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СЕКЦИЯ 1.  

ПРАВОВЕДЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИАТРНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

 

А.А. Авик 

  Научный руководитель: Е.Ф. Ивашкевич 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Гражданство определяется как политико-правовая связь между 

государством и гражданином, основанная на взаимном волеизъявлении 

обеих сторон, выделяющаяся определенной устойчивостью 

взаимоотношений по сравнению с иными отношениями личности с 

государством. Такая стабильность связана с тем, что отношения имеют 

длительный характер и продолжаются в большинстве случаев всю жизнь 

человека. Однако, законодательно может быть предусмотрено и 

прекращение данного статуса по воле одной из сторон. Если инициатором 

утраты гражданства является государство, то это возможно исключительно 

при наличии веских оснований, прямо предусмотренных законом. Цель 

исследования – раскрыть основные тенденции развития законодательства в 

области утраты гражданства с учётом современных внутри- и 

внешнеполитических условий. 

Материал и методы. Материалом исследования является 

национальное и зарубежное законодательство о гражданстве. Основные 

используемые методы – сравнительно-правовой и конкретного правового 

анализа. 

Результаты и их обсуждение. В демократических странах одним из 

основных принципов режима гражданства является отсутствие 

возможности лишения гражданства односторонним решением государства. 

Данное положение закреплено и в ряде международных правовых актах. 

Так, в ч. 2 ст. 15 Всеобщей Декларации прав человека содержится прямой 

запрет безосновательного лишения лица его гражданства [1]. Аналогичная 

норма содержится и в региональной Европейской Конвенции о 

гражданстве 1997 г. «Если гражданство – двусторонняя связь 

равноправных субъектов, то это логично означает, что она не может быть 

произвольно расторгнута государством. Связи свободного гражданина со 

свободным демократическим обществом соответствует положение, что 

гражданство гарантируется и лишить гражданства невозможно» [2].  

Во многих странах этот постулат закреплён на высшем юридическом 

– конституционном – уровне. Например, согласно ст. 16 Конституции ФРГ 
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«германское гражданство не может быть отобрано. Утрата гражданства 

может наступить только на основе закона, а против воли лица – 

исключительно в том случае, если оно тем самым не становится лицом без 

гражданства» [3]. Подобное положение закреплено в ч. 2 ст. 11 Испанской 

конституции – «ни один испанец по происхождению не будет лишен своей 

национальности» [4] и других странах.  

Однако, на основе анализа законодательства зарубежных стран, 

регламентирующего порядок приобретения и прекращения гражданства, 

можно определить, что гражданство может прекращаться в ряде случаев 

независимо от воли гражданина или даже вопреки его воле. Утрата может 

наступить по причинам, прямо предусмотренным в законодательстве того 

государства, к которому принадлежал утративший гражданство человек. В 

той же рассматриваемой ранее Европейской конвенции о гражданстве есть 

перечень оснований для утраты гражданства в «ряде случаев» (ст. 7). В их 

числе добровольное приобретение другого гражданства; приобретение 

гражданства государства-участника путем мошенничества, предоставления 

ложной информации или сокрытия любого относящегося к делу факта, 

касающегося заявителя; служба в иностранных вооруженных силах; 

поведение, причиняющее серьезный ущерб жизненно важным интересам 

государства-участника; отсутствие подлинной связи между государством-

участником и гражданином, постоянно проживающим за границей и др. 

[2].  

Данные формулировки встречаются в Законе о гражданстве ФРГ, в 

котором основаниями для утраты являются получение гражданства другой 

страны, поступление на военную службу других государств, участие в боевых 

действиях на стороне террористических группировок за рубежом. В 

Великобритании в соответствии с Законом о гражданстве 1981 г. гражданства 

могут быть лишены натурализованные лица, получившие его обманным путем 

(мошенничество, ложное представление информации или утаивание 

информации, которая могла привести к отказу в выдаче), а также те, кто 

причиняет серьезный ущерб интересам государства: работа на иностранную 

разведку, терроризм и его прославление, участие в незаконных вооруженных 

формированиях и др. Во Франции законными основаниями лишения 

гражданства натурализованных лиц являются их поведение, причиняющее 

серьезный ущерб интересам государства: работа на иностранную разведку, 

служба в иностранной армии, участие в незаконных вооруженных 

формированиях, а также постоянное проживание за границей, приобретение 

статуса обманным путем, уклонение от воинской службы, осуждение за 

терроризм. Аналогичным примером является ст. 24 Закона «О гражданстве 

Литвы»: «если гражданин Литовской Республики служит на военной 

службе другого государства без разрешения Правительства Литовской 

Республики, то гражданство утрачивается» [5].  
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В Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» 

предусмотрено как одно из условий прекращения гражданства – совершение 

действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской 

Федерации [6, ст. 26]. Аналогичное положение предусмотрено в Законе «О 

гражданстве Республики Беларусь». Гражданство утрачивается вследствие 

поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы 

безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного 

государства. Указом Президента Республики Беларусь данные основания 

были дополнены: утрата гражданства в связи с участием этого лица в 

экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам 

Республики Беларусь [7]. Данное положение закреплено в ст. 19 Закона «О 

гражданстве Республики Беларусь» в редакции от 05.01.2023. Под 

участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда 

интересам страны понимается совершение таких обладающих повышенной 

общественной опасностью преступлений, как акт терроризма, в том числе 

международного, совершенный в отношении государственного или 

общественного деятеля, представителя иностранного государства или 

международной организации, нападение на учреждения, пользующиеся 

международной защитой, наемничество, создание незаконного 

вооруженного формирования, измена государству, диверсия и др. [8]. 

Заключение. В связи с растущей миграцией каждое государство 

совершенствует правовою базу, определяя режим гражданства. В 

последнее время наблюдается тенденция ужесточения при выдвижении 

требований при приобретении гражданства и его прекращении. Вместе с 

тем, несмотря на то, что прекращение гражданства предусмотрено в 

законодательстве всех государств, общим стремлением стран является 

сокращение случаев нахождения на территории государства лиц без 

гражданства, а значит, сокращение случаев утраты лицом возможности 

защиты своих прав и интересов со стороны государства, чьим 

гражданином оно является. 

 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 [Электронный ресурс] // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2024.  

2. Европейская конвенция о гражданстве ETS № 166 [рус., англ.]. Заключена в г. 

Страсбурге 06.11.1997 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rm.coe.int/168007f2f6 . – Дата доступа: 17.02.2024. 

3. Основной Закон ФРГ от 23.05.1949 // Интернет-библиотека конституций 

Романа Пашкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/. 

– Дата доступа: 17.02.2024. 

4. Конституция Испанского Королевства от 27 декабря 1978г. / / Интернет-

библиотека конституций Романа Пашкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://worldconstitutions.ru/. – Дата доступа: 18.02.2024. 

https://rm.coe.int/168007f2f6
https://worldconstitutions.ru/
https://worldconstitutions.ru/
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Республики от 02.12.2010 № XI-1196. – Режим доступа: https://e-
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Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445998/. – Дата доступа: 20.02.2024. 

7. Об изменении Указов Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Указ Президента Республики Беларусь 04.08.2021, № 302 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2024. 

8. О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь от 01.08.2002 № 136-З: в ред. от 05.01.2023 № 242-З // ЭТАЛОН. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН 

И РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

А.А. Авик, А.А. Клюквина 

Научный руководитель: С.В. Агиевец 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Трудовое законодательство, определяющее трудоправовой статус 

женщин и работников, имеющих семейные обязанности, претерпело 

значительные изменения, в частности Закон Республики Беларусь 29 июня 

2023 г. № 273-З «Об изменении законов по вопросам трудовых 

отношений» внесены изменения, касающиеся расширения льгот и 

гарантий, предоставляемых женщинам и работникам, имеющим семейные 

обязанности (в том числе отцам, опекунам, попечителям и др.). 

Цель исследования заключается в анализе изменений трудового 

законодательства, регулирующего особенности труда женщин и 

работников, имеющих семейные обязанности.  

Материал и методы. Теоретическую основу исследования составили 

работы ученых-юристов в сфере трудового права, а также национальное 

законодательство. Методологическую основу исследования составили 

общенаучные методы познания: анализ, синтез, дедукция, описание и 

частнонаучные методы: конкретного правового анализа, формально-

юридический. 

Результаты и их обсуждение. Определение понятия «работник, 

имеющий семейные обязанности» не нашло отражения в Трудовом кодексе 

Республики Беларусь, однако законодатель выделяет несколько категорий 

работников, обладающих специальными признаками, подходящих под 

данное определение. К ним относятся: беременные женщины, женщины 

имеющие детей в возрасте до трех лет, детей до 14 лет, матери и отцы 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392317
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392317
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445998/
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детей-инвалидов до 18 лет, матери (мачехи), отцы (отчимы) и опекуны, 

воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 16 лет, а также одинокие 

родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 3 лет.  

На сегодняшний день, особое внимание уделяется регулированию 

труда женщин. Государство заинтересовано в поддержке семьи, матери и 

ребенка как необходимой меры развития человеческого капитала и 

сохранения репродуктивного здоровья женщин. Поэтому особенности 

правового регулирования труда женщин обусловлены субъективными, и 

объективными факторами. К субъективным факторам относят наличие 

самостоятельных нормативных правовых актов и норм по регулированию, 

в данном случае, труда женщин, а к объективным – гендерные и 

физиологические особенности, которые определяют особый правовой 

статус женщин [1]. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь устанавливает ряд гарантий для 

работающих женщин, в том числе связанных с материнством, а также для 

отцов и других родственников ребенка, осуществляющих за ним 

непосредственный уход, опекунов (попечителей).  

Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющих 

семейные обязанности, содержатся в главе 19 Трудового кодекса. Так, в 

соответствии со ст. 263 Трудового кодекса предусмотрено: «запрещаются 

привлечение к сверхурочным работам, работе в государственные 

праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни и 

направление в служебную командировку беременных женщин; женщины, 

имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов- до 

восемнадцати лет), могут привлекаться к сверхурочным работам, работе в 

государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, 

выходные дни и направляться в служебную командировку только с их 

письменного согласия» [2]. 

Также, в статье 268 Трудового кодекса, закреплены гарантии для 

беременных женщин, женщин, имеющих детей, одиноких родителей при 

заключении и прекращении трудового договора: «запрещается отказывать 

женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную 

плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в 

возрасте до трех лет, а одиноким родителям– с наличием детей в возрасте 

до четырнадцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет)» [2]. Кроме 

этого, если наниматель отказывает в заключении трудового договора таким 

категориям работников, то обязан известить их о мотивах отказа в 

письменной форме не позднее трех дней после обращения. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в суд [2]. 

Законом Республики Беларусь 29 июня 2023 г. № 273-З «Об 

изменении законов по вопросам трудовых отношений» статья 265 

Трудового кодекса дополнена нормой, устанавливающей альтернативу 

предоставления дополнительного оплачиваемого свободного от работы 
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дня в неделю, который предусмотрен одному из родителей опекуну 

(попечителю), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 

троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет. С 1 января 2024 года 

по согласованию с нанимателем, если это не препятствует нормальной 

деятельности организации, вместо свободного дня в неделю можно 

воспользоваться ежедневным сокращением работы (смены) на один час с 

сохранением заработной платы.  

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 11 

июня 2014 года №34 утверждена Инструкция о порядке и условиях 

предоставления выходного или сокращения рабочего дня (далее – 

Инструкция), где закреплены следующие условия предоставления 

выходного или сокращения рабочего дня: 

– в семье работника воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 

лет либо трое и более детей в возрасте до 16 лет; 

– работник на этой рабочей неделе занят на работе пять или шесть 

рабочих дней с продолжительностью рабочего времени в неделю не менее 

установленной в ст. 112 – 114 Трудового кодекса; 

– другой родитель (мать или мачеха, отец или отчим) в полной семье 

является занятым.  

Согласно пункту 8 Инструкции к занятости другого родителя (матери 

или мачехи, отца или отчима) в полной семье относится в том числе работа 

по трудовому договору за пределами Беларуси в государствах, являющихся 

членами Евразийского экономического союза, – подтверждается трудовым 

договором и нотариально заверенным переводом на один из 

государственных языков Республики Беларусь (при необходимости 

перевода), а также работа по трудовому договору или выполнение работы 

по гражданско-правовому договору в представительствах международных 

организаций в Республике Беларусь, дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в 

Республике Беларусь, – подтверждается трудовым договором или 

гражданско-правовым договором на одном из государственных языков 

Республики Беларусь [3]. 

Заключение. Регулирования труда женщин и работников, имеющих 

семейные обязанности имеет важное демографическое значение и требует 

внимания со стороны нанимателей, законодателя и общества в целом. 

Необходимо продолжать работу по разработке и внедрению 

соответствующих норм и механизмов, учитывающих потребности и 

особенности данной категории работников. 

 
1. Зенькина, Е. М. Особенности регулирования труда женщин в Республике 

Беларусь / Е. М. Зенькина, Е. С. Иванова; науч. рук. В. В. Козловская // Молодость. 

Интеллект. Инициатива: материалы XI Международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов, Витебск, 21 апреля 2023 года: в 2 т. – Витебск: 

ВГУ имени П. М. Машерова, 2023. – Т. 2. – С. 42 – 43. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

А.И. Акелан 

Научный руководитель: О.В. Катушонок 

Новополоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой 

 

Проблема преступлений против собственности остается одной из 

наиболее актуальных в современном обществе. Понимание факторов, 

влияющих на становление личности преступника в этой области, является 

важным для эффективной борьбы с преступностью и разработки 

соответствующих программ профилактики и реабилитации. В контексте 

этих проблем, роль семьи как фактора в формировании личности 

преступника становится предметом повышенного интереса.  

Материал и методы. Для достижения цели исследования был 

использован метод системного анализа, включающий в себя обзор научной 

литературы по теме. 

Цель настоящего исследования – проанализировать влияние семейной 

среды на становление личности преступника, совершающего 

имущественные преступления. 

Результаты и их обсуждение. Структура личности преступника, 

совершающего преступления против собственности, представляет собой 

систему признаков, которые характеризуют лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное главой 24 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. В криминологической науке данный вид преступлений относят к 

имущественным. 

Концепция влияния семьи на становление личности ребенка занимает 

особое место среди ряда психологических теорий девиантного поведения. 

Первоначальность семейного воспитания в условиях девиантного 

поведения ребенка определил и Беррес Фредерик Скинер, представитель 

бихевиорального направления. Девиантность – это результат обучения, 

укрепляемый набором стимулов из окружения каждого человека. Если 
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родители окружили ребенка лаской, заботой, дали ему хорошее 

образование, то он, скорее всего, вырастет добропорядочным человеком. 

Если же ребенок рос в неблагополучной семье, его родители не работали, 

были склонны к алкоголизму, основным средством воспитания были 

ругань и побои, то весьма вероятно, что ребенок пополнит ряды 

малолетних преступников [1, с. 70]. 

Семья способна выступать как положительной моделью поведения 

для ребенка, так и отрицательной [2, с. 47]. Неблагополучие в семье играет 

важную роль в формировании причин и условий, которые могут привести 

к преступным действиям подростков. Этот фактор часто связан с 

поведением родителей и близких родственников. 

Совокупность таких факторов как гиперопека или наоборот 

недостаток внимания, насилие, конфликты в семье, преступные 

наклонности родителей, поощрение жестокости, неполная семья и т. д. в 

разной степени влияют на развитие у ребенка преступных наклонностей. 

В основе возникновения у подростков склонности к совершению 

имущественных преступлений лежат общие причины и факторы. На наш 

взгляд, факторы подросткового воровства соответствуют основным 

факторам развития личности: 

− биологические, к ним относятся нарушения психики и интеллекта 

ребенка, которые ухудшают способность к усвоению и реализации 

нравственных норм и ценностей; 

− средовые, примером которых являются противоправное поведение 

родителей, сверстников, социальные условия, которые побуждают 

совершить имущественное преступление (трудное материальное 

положение семьи, недостаток внимания и воспитания от родителей, 

наличие вредных привычек, таких как алкоголизм и наркомания), 

пропаганда легких способов получения материальных благ в средствах 

массовой информации, фильмах и рекламе; 

− педагогические, а именно использование неправильных способов 

воспитания в семье. К ним можно отнести отсутствие заботы и 

привязанности со стороны родителей к ребенку, игнорирование его 

эмоциональных потребностей, безразличная реакция на нарушения 

нравственных норм, отсутствие воспитания уважения к чужой 

собственности, унижение подростка и другое. 

При определенных благоприятных условиях упомянутые факторы 

могут запускать следующую цепь формирования склонности подростка к 

воровству: изменение системы ценностей -> неправильные представления 

-> первичное проявление неадекватных моделей поведения -> укрепление 

девиантного поведения, сформировавшее привычку к совершению 

имущественных преступлений. 

Особую роль играют образцы поведения, усваиваемые в семейной 

среде. Дети и подростки, наблюдая за преступным поведением родителей 
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или старших родственников, могут подражать им и в конечном итоге 

повторять их преступные действия. 

Финансовое положение семьи также имеет значение. Семьи, 

находящиеся в трудном финансовом положении, могут сталкиваться с 

необходимостью борьбы за выживание, что может приводить к 

совершению имущественных преступлений как способа улучшения 

финансового положения. 

Заключение. Анализ показал, что семейная среда играет 

значительную роль в формировании личности преступника, совершающего 

имущественные преступления. Дисфункциональные отношения в семье, 

низкий уровень семейной поддержки и недостаточное внимание родителей 

к воспитанию могут способствовать развитию негативных черт характера у 

детей и подростков, включая аморальное отношение к собственности и 

чужому имуществу.  

Исследование подтверждает значимость влияния семьи на 

становление личности преступника, совершающего имущественные 

преступления. Понимание этих взаимосвязей имеет важное значение для 

разработки эффективных мер по предотвращению преступлений и 

реабилитации преступников. Необходимо уделять большее внимание 

поддержке семейных ценностей, укреплению родительских навыков и 

созданию условий для социальной поддержки семей в целях снижения 

уровня преступности в обществе. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ В 

ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

А.В. Алантьева 

Научный руководитель: И.А. Алхимина 

   Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Инновационные технологии обладают особой актуальностью в 

современном мире ввиду технологического прогресса общества и права. 

Осмотр места происшествия выступает важным элементом расследования 
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преступления, так как его результаты направлены на изобличение личности 

преступника, совершившего преступление. «Тщательно проведенный осмотр 

места происшествия по количеству и ценности получаемых доказательств 

является одним из наиболее эффективных следственных действий» [1, с. 308]. 

Вышеизложенное объясняет необходимость внедрения в деятельность 

правоохранительных органов технологию нейросетей для оптимизации 

работы следователя и эксперта в ходе проведения данного следственного 

действия. 

Целью исследования является изучение значимости результатов, 

полученных в ходе осмотра места происшествия и последующей 

формулировки предложений по внедрению возможностей нейросетей для 

фиксации и исследования результатов осмотра места происшествия. 

Материал и методы. Теоретическую основу работы составили 

законодательство Республики Беларусь, другие нормативные правовые акты, 

публикации по данной теме. Методологию исследования формируется из 

анализа, синтеза, индукции, дедукции как общенаучные методы, а также 

частно-научные методы, включающие в себя формально-юридический, 

сравнительно-правовой, структурно-правовой методы. 

Результаты и их обсуждение. Осмотр места происшествия выступает 

как наиважнейшее следственное действие, качественное проведение которого 

необходимо для обеспечения высокоэффективности расследования 

преступлений.  Д.Ф. Дмитриева определяет, что «неотъемлемым элементом 

характеристики осмотра места происшествия является полученная в ходе его 

проведения криминалистически значимая информация о следах преступления, 

характеризующая эффективность данного следственного действия» [2, с. 15]. 

Из этого следует, что главная задача настоящего поисково-

познавательного следственного действия заключается в нахождении 

материальных следов, необходимых для успешного расследования 

преступления. Место происшествия характеризуется особо высокой 

концентрацией следов, с помощью которых возможно установить личность 

преступника, механизм совершения преступления, а в конечном итоге – 

реконструировать картину преступления в целом.  

Ю.С. Белевич отмечает, что осмотр места происшествия является «одним 

из важнейших первоначальных и неотложных следственных действий» [3, с. 

300]. Для возможности обеспечения минимальной деформации материальных 

доказательств совершения преступления, оперативно-следственная группа 

должна обеспечить незамедлительную организацию осмотра места 

происшествия. 

Неотложность данного следственного действия свидетельствует о том, 

что криминалист и следователь к моменту начала осмотра не располагает 

всесторонними и полными сведениями о произошедшем. В связи с этим, они 

обязаны исследовать значительный объём информации на месте 

происшествия. Однако, в ходе проведения осмотра места происшествия порой 
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бывает сложно установить связь между обнаруженными объектами и 

совершенным преступлением. И.В. Александров отмечает, что «определение 

наличия или отсутствия причинной связи – важный этап произведения 

осмотра места происшествия» [4, с.102]. Решение данной проблемы лежит в 

основе делегирования нейросети возможности содействия в определении 

причинно-следственной связи между найденными следами и предполагаемым 

преступлением посредством сотрудничества следственно-оперативной группы 

со специалистами в области нейросетей и инновационных технологий.  

Следует отметить, что с учетом развития современных технологий 

появляются новые способы фиксации результатов осмотра. В Республике 

Беларусь происходит активное сотрудничество Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь (далее – ГКСЭ) и Национальной 

академии наук Республики Беларусь (далее – НАН), которые посредством 

подписания в 2018 году соглашения подтвердили перспективы по совместной 

работе над разработкой технологий 3D-моделирования для фиксации 

обстановки места происшествия. 

В дополнение к данной инновационной разработке, представляется 

возможным организовать обучение нейросетей навыкам распознания следов 

на 3-D модели места происшествия и последующего построения версии их 

появления. Таким образом, возможности искусственного интеллекта в форме 

искусственных нейронных сетей будут использованы не только в ходе 

фиксации результатов осмотра места происшествия, но и при планировании 

раскрытия преступлений. 

Часть 2 статьи 204 УПК предполагает, что «в необходимых случаях при 

осмотре используются научно-технические средства» [5]. Из этого следует, 

что законодательство открыто к дополнению нормами о порядке эксплуатации 

инновационных технологий. Для внедрения нейросетей в 

криминалистическую работу необходимо законодательное закрепление 

возможности их применения. 

Заключение. Таким образом, изучению перспективы внедрения 

нейросетей необходимо уделять особое внимание. Рассмотрение вопроса 

перспективы использования нейросети в осмотре места происшествия 

показало, что нейросеть и её уникальные возможности могут содействовать 

получению качественного результата осмотра места происшествия, что в 

конечном счете окажет влияние на раскрываемость преступлений,  улучшит 

качество работы Следственного комитета Республики Беларусь, значительно 

упростит её и повысит уровень её эффективности. 

Данное обстоятельство требует внесение изменений в нормы Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь, касаемых включения в 

содержание статьи 204 возможности использования нейросетей в ходе 

осмотра.  

Кроме того, предлагается осуществить разработку алгоритмов 

самообучения нейросетей формированию причинно-следственной связи 
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между найденными следами и предполагаемым преступлением и навыкам 

распознания следов на 3-D модели места происшествия и последующего 

построения версии их появления посредством заключением дополнительного 

соглашения о сотрудничестве ГКСЭ И НАН. 
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В современном мире трудовая сфера играет ключевую роль в 

формировании экономического развития и социальной структуры 

общества. Регулирование трудовых отношений через законодательство 

имеет большое значение для обеспечения справедливых условий труда и 

защиты прав работников. В этом контексте одним из важных аспектов 

является расторжение трудовых договоров, особенно при инициативе 

нанимателя. Отношения между работниками и нанимателями являются 

важным элементом в сфере социальной политики и правопорядка. 

Цель исследования – дать оценку правовым нормам, регулирующим 

расторжение трудового договора по инициативе нанимателя. 

Материал и методы. В процессе исследования использовались 

доктринальные источники в сфере трудового права и трудовое 

https://rep.vsu.by/handle/123456789/13224
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законодательство. Методы исследования – общенаучные и частно-научные 

в том числе формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. В Трудовом кодексе Республики 

Беларусь (далее – Трудовой кодекс) статья 42 определяет основания 

расторжения трудового договора по инициативе нанимателя, и статья 43 

устанавливает порядок и условия расторжения трудового договора по 

инициативе нанимателя. Эти нормы распространяются на трудовые 

договоры, заключенные как на неопределенный срок, так и на срочные 

трудовые договоры до истечения их срока действия [1].  

Самым распространенным основанием является увольнение 

работника по инициативе нанимателя из-за однократного грубого 

нарушения трудовых обязанностей (п. 7 ст. 42). В правоприменительной 

практике наиболее часто возникают вопросы при увольнении по данному 

основанию, что связано с несколькими факторами. Во-первых, после 

третьей глобальной реформы Трудового кодекса в 2019 году статья 42 

была изменена, объединив пять дисциплинарных оснований для 

увольнения за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей в 

пункт 7. Во-вторых, в 2021 году этот пункт был дополнен еще тремя 

новыми основаниями.  

Проанализируем некоторые из возникающих вопросов в практике 

применения трудового законодательства.  

Рассмотрим абзац 1 пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса, который 

вызывает недопонимание и разночтения в применении на практике. Так, 

важно отметить, что термин «грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей», используемый в абзаце 1 пункта 7 статьи 42, применим ко 

всем основаниям увольнения, установленным в данной статье. Ранее это 

понятие использовалось в статье 42 Трудового кодекса (в редакции до 

18.07.2019) и оно продолжает применяться в других нормативных 

правовых актах. 

Исходя из этого, можно заключить, что использование термина 

«грубое нарушение работником трудовых обязанностей» в разных 

нормативных правовых актах может вызывать недопонимание и 

разночтения в применении, и важно учитывать контекст и хронологию 

изменений в законодательстве при его толковании. 

Согласно ст. 35 Трудового кодекса, трудовой договор может быть 

прекращён лишь в соответствии с нормами этого кодекса. Расширение 

этих норм через «иные законодательные акты» уменьшает защиту 

трудовых прав, допуская злоупотребление со стороны нанимателей. 

Поэтому, чтобы устранить несогласованность в Трудовом кодексе, нужно 

изменить абзац 1 пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса, исключив слова «в 

том числе» или заменив их на «а именно». 

Абзац 2 статьи 42 Трудового кодекса устанавливает основание 

расторжения договора – совершение прогула, который означает отсутствие 
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работника без уважительных причин на работе, включая место, где должна 

выполняться работа. В Беларуси этот период равен целому рабочему дню 

или более трех часов непрерывно, в то время как в России – целый рабочий 

день или более четырех часов подряд. Уважительные причины не 

определены в законодательстве, и их оценка остается на усмотрение 

нанимателя, суда и других органов [1,2]. 

Кроме того, в юридической литературе указывается на важный 

вопрос, связанный с толкованием закона о гипотезе нормы в абзаце 6 

пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса. Авторы обращают внимание на то, 

что в законе установлен размер ущерба, который должен превышать 

тройное значение среднемесячной заработной платы работников в стране. 

Однако, в тексте закона не уточняется, за какой период должна 

рассматриваться эта средняя заработная плата – за месяц, когда произошел 

дисциплинарный проступок, или за предшествующий месяц [3]. 

Следует ли при этом руководствоваться правилами, установленными 

в главе 7 Трудового кодекса, о расчете среднего заработка, учитывая, что 

эти правила ориентированы на средний заработок конкретного работника, 

а не всех работников Республики Беларусь. Важно отметить, что ученые 

также обращают внимание на противоречие между основаниями, 

изложенными в абзаце 6 пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса, и пунктом 

8 статьи 42 Трудового Кодекса, так как в обоих нормах упоминается 

«причинение ущерба» как один из юридических факторов, влекущих 

увольнение по обоим основаниям [3]. 

Авторы предлагают решение данного противоречия: исключить абзац 

6 пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса и переформулировать пункт 8 

статьи 42 следующим образом: «8) причинение работником в связи с 

исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и (или) 

физическим лицам установленного вступившим в законную силу 

решением суда имущественного ущерба на сумму свыше трех 

среднемесячных заработных плат». Это изменение позволит уточнить и 

упростить законодательные нормы и устранить возможное недопонимание 

при их применении [4]. 

Заключение. Расторжение трудового договора по инициативе 

нанимателя является на сегодняшний день чрезвычайно актуальной темой, 

требующей более глубокого анализа и разработки. В законодательных 

нормах существует ряд неопределенностей, которые оказывают серьезное 

влияние на практику их применения. 

Неопределенности и противоречия в законодательстве влекут 

неправомерные увольнения, а также порождают споры между 

нанимателями и работниками. Это подчеркивает необходимость 

дальнейшего исследования и развития данной темы, чтобы обеспечить 

более четкое и эффективное регулирование трудовых отношений. 
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Актуальностью темы исследования является то, что преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, а также группами лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет, конкретно, - социально-правовое, негативное, 

общественно опасное, устойчивое явление в жизни людей в современном 

мире. Криминалистическую характеристику преступлений 

несовершеннолетних исследовало множество учёных-криминалистов, 

таких как Р.Л. Ахмедшин, А.И. Натура, Е.В. Смахтин и другие. Однако 

изменения, произошедшие за последнее десятилетие, указывают на 

необходимость проведения исследования современной 

криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних 

для разработки эффективных приемов расследования данных 

преступлений. Целью исследования является то, чтобы исходя из 

проведенного анализа, конкретизировать и дополнить современную 

криминалистическую характеристику. 

Материал и методы. В ходе исследования в качестве методов 

применялись общенаучный метод: индукция, дедукция, анализ, синтез и 

др. В качестве материала использовались нормативно-правовые акты, 

законодательство, труды учёных в области криминалистики. 
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Результаты и их обсуждение. Республика Беларусь провозглашена в 

Конституции социальным демократическим правовым государством [1]. 

Одно из важнейших направлений его деятельности – забота о детях.  

Внимание, которое оказывает государство подрастающему поколению, 

было и остается важнейшей частью государственной политики нашей 

республики. 

 По данным статистики число несовершеннолетних, совершивших 

различные преступления, уменьшается. В 2023 году на территории 

Республики Беларусь за совершение преступлений привлечены к 

уголовной ответственности 895 лиц, что на 3,4% меньше, чем в 2022 году, в 

котором привлечены к уголовной ответственности 927 подростка [2]. 

Однако, несмотря на уменьшение показателей, цифры остаются высокими. 

Кроме того, изучив и проанализировав уголовную статистику, 

наблюдается очевидная тенденция омоложение преступности. Это 

происходит из-за вовлечения в преступную деятельность подростков 14-15 

лет и малолетних в возрасте 10-13 лет.  

Преступления, совершаемые несовершеннолетними и при их участии, 

могут относиться к самым различным видам уголовно-наказуемых деяний, 

предусмотренных УК Республики Беларусь, и отличаться не только по 

объекту преступного посягательства, но и по способам, мотивам и другим 

признакам. Что же касается самой структуры преступности 

несовершеннолетних, то на первом месте кражи (около 40% от всех 

преступлений), на втором месте – хулиганство и мошенничество, затем 

незаконный оборот наркотиков. Пристрастие к наркотическим веществам 

часто толкают несовершеннолетних на совершение иных преступлений: 

хулиганства, убийства, кражи. [3] 

Уголовно наказуемые деяния, совершаемые лицами до восемнадцати 

лет, чаще приобретают жёсткий и организованный характер. Более 80% из 

них носит корыстную направленность. Возросло число насильственных 

преступлений, разбойных нападений и уголовно-наказуемых хулиганств. 

Подростки становятся агрессивными, совершают все более дерзкие 

преступления. Также увеличилась групповая и рецидивная преступность. 

 К сожалению, в последнее время в поле зрения правоохранительных 

органов все чаще попадают несовершеннолетние, которые прельстившись 

большими и легкими заработками, распространяют наркотики. В силу 

своего возраста, развития подростки не отдают себе отчет о 

происходящем. Ведь уголовная ответственность за данные преступления 

наступает с 14 лет и не предусмотрена ни условная мера наказания, ни 

амнистия.  

В период каникул, совершение преступлений увеличивается. В это 

время удлиняется световой день, что даёт подросткам возможность 

бесконтрольно проводить время. Чаще всего они совершаются в выходные 

дни и в ночное время (с 21 часа до 7 часов). 
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Причинами преступности несовершеннолетних считаются такие 

факторы: материальные трудности, упущение в воспитании, семейное 

неблагополучие, употребление наркотических и психотропных веществ, 

низкий уровень образования и правовой культуры, месть, ревность или 

конфликт, недостаточная эффективность профилактик и применяемых мер 

предупреждения преступлений. Такие меры воспитательного характера, 

как профилактические беседы, которые практикуют сотрудники инспекций 

по делам несовершеннолетних, но без выявления, устранения причин и 

условий антиобщественного поведения подростка, также являются 

причинами преступлений. 

Кроме того, следует отметить, что с возрастом у многих подростков 

уменьшается время общения с родителями и увеличивается со 

сверстниками, поведение которых может негативно влиять на подростка. 

Кроме окружения своё влияние оказывают и различные СМИ [4, с. 365]. 

С каждым годом число преступлений, совершенных девочками и 

девушками, увеличивается. Соответственно, увеличивается и число 

подростков женского пола, которые распивают алкогольные напитки, 

занимаются проституцией, ведут аморальный образ жизни, что приводит к 

совершению преступлений в будущем. 

Во избежание преступлений, совершаемых лицами до 18 лет, 

постоянно проводятся профилактические действия. Общая профилактика 

подростков заключается в осуществлении социальных, педагогических, 

правовых мер, которые способствуют снижению количества преступлений 

среди несовершеннолетних. Благодаря таким методам выявляют причины 

и условия, а затем устраняют их. 

Профилактика включает в себя: информирование детей, создание 

специальных центров поддержки, контроль со стороны органов, выпуск 

памяток о вреде алкоголя и наркотических средств. Профилактические 

меры в определенной степени оказывают положительное влияние на 

состояние преступности несовершеннолетних. 

Заключение. Таким образом, криминалистическая характеристика в 

настоящее время потерпела изменения. Для расследования преступлений, 

совершённых несовершеннолетними, необходимо учитывать факторы: 

время и место преступлений, совершение группой лиц или в одиночку, 

каковы причины совершения преступления, а также мотивы их действий. 

Для предотвращения преступлений, совершаемых подростками, 

необходимо сочетать силы государства, общества, образовательных 

учреждений и семьи. 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г, 17 октября 2004г., 27 

февраля 2022) / отв. за вып. А. Н. Судиловская. – Минск: Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2023. – 80 с. 



29 

2. Данные судебной статистики за 2023 год об осужденных несовершеннолетних 

// Верховный Суд Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/children/88d875b0009641f4.html. – Дата доступа: 

09.03.2024. 

3. Синькевич, А. О. Некоторые особенности личности несовершеннолетнего 

преступника / А. О. Синькевич // XV Машеровские чтения: материалы международных 

науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных, Витебск, 22 октября 2021 

г.: в. 2 т. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. - Т. 1. - С. 365-366. – Режим 

доступа: https://rep.vsu.by/handle/ 123456789/29379. – Дата доступа: 08.03.2024. 

4. Какие преступления чаще всего совершают подростки [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  https://sputnik.by/amp/20230530/kakie-prestupleniya-chasche-vsego-

sovershayut-podrostki-rasskazali-v-mvd-1076106047.html. – Дата доступа: 07.03.2024. 

 

 

ЭВАЛЮЦЫЯ ПАНЯЦЦЯ КАШТОЎНАСНЫЯ АРЫЕНТАЦЫІ  

Ў ПСІХАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ 

 

В.І. Андрэйчык  

Навуковы кіраўнік: Л.С. Васюковіч 

Мінск, ДУА «Акадэмія адукацыі» 

 

У працэсе гістарычнага развіцця навукі ў XX – XXI стагоддзях 

узрастае значэнне каштоўнасцей і каштоўнасных арыентацый як 

навуковага аб’екту. Актуальнасць нашага даследавання вызначаецца 

мэтамі сучаснай адукацыі, арыентаванымі на “фарміраванне асобы – 

носьбіта каштоўнасцей нацыянальнай і сусветнай культуры” [7, с. 35, 114]. 

Сфармуляваныя ў адукацыйных стандартах асобасныя вынікі засваення 

адукацыйных праграм прадугледжваюць фарміраванне каштоўнасна 

арыентаванай асобы.  

Мэта даследавання. Прааналізаваць і сістэматызаваць існуючыя 

тэарэтычныя канцэпцыі даследаванні паняццяў каштоўнасці і 

каштоўнасныя арыентацыі ў псіхалагічнай навуковай літаратуры. 

Матэрыял і метады. Тэарытычны аналіз навуковых, навукова-

метадычных крыніц па праблеме даследавання.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Даследаванне каштоўнасных арыентацый 

належыць да складаных праблем сучаснай псіхалогіі, а таксама сумежных 

з ёй дысцыплін. Неабходна адзначыць, што існуюць розныя падыходы да 

разумення і вырашэння пытання каштоўнасцей у псіхалогіі, педагогіцы, 

філасофіі, сацыялогіі.  

У псіхалогіі пытанне каштоўнасцей і каштоўнасных арыентацый 

распрацоўвалась у кантэксце адносін асобы да аб’ектаў навакольнай 

рэчаіснасці. Так, А. М. Лявонцьеў адзначаў, што псіхалагічным феноменам 

каштоўнасць становіцца тады, калі яна набывае асобасны характар [5, с. 208]. 

Як адзначае Д. А. Лявонцьеў “найбольш багатым і метадычна-

абаснаваным напрамкам даследаванняў каштоўнасных арыентацый можна 

https://court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/children/88d875b0009641f4.html
https://rep.vsu.by/handle/%20123456789/29379
https://sputnik.by/amp/20230530/kakie-prestupleniya-chasche-vsego-sovershayut-podrostki-rasskazali-v-mvd-1076106047.html
https://sputnik.by/amp/20230530/kakie-prestupleniya-chasche-vsego-sovershayut-podrostki-rasskazali-v-mvd-1076106047.html
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лічыць даследаванні, якія праводзіў у канцы 1960 – 1970-х гадах у ЗША М. 

Рокіч” [4, с. 16 – 17].  

На думку Рокіча, чалавечыя каштоўнасці характаразуюцца 

наступнымі асноўнымі прыкметамі: агульная колькасць каштоўнасцей, 

якая з’яўляецца здабыткам чалавека, параўнальна невялікая; усе людзі 

валодаюць аднымі і тымі ж каштоўнасцямі, хоць і ў рознай ступені; 

каштоўнасці арганізаваны ў сістэмы; вытокі чалавечых каштоўнасцяў 

можна прасачыць у культуры, грамадстве і грамадскіх інстытутах; 

уздзеянне каштоўнасцей можна прасачыць амаль ва ўсіх сацыяльных 

феноменах, вартых вывучэння [2, с. 21]. 

Асноўным відам адносін чалавека да аб’ектыўнай рэчаіснасці У. М. 

Мясішчаў лічыў патрэбу. Мясішчаў адзначае, што для патрэбы характэрна 

дынаміка ўзрастання ці ўбывання, у залежнасці ад яе задавальнення. Такім 

чынам патрэбы больш высокага ўзроўню, на думку Мясішчава, можна 

суаднесці з паняццем каштоўнаснай арыентацыі [6, с. 61]. 

На думку Б. Г. Ананьева разам з тэрмінам “каштоўнасныя 

арыентацыі” стаяць побач такія паняцці, як агульнасць мэтаў дзейнасці, 

жыццёвай накіраванасці, матывацыя паводзін людзей. У працэсе 

выхавання і навучання ў кожнай асобы складаюцца грамадска каштоўныя 

якасці паводзін, асновы светапогляду [1, c. 297]. 

У разуменні паняцця “каштоўнасць” прысутнічае адносна 

тэрміналагічнае адзінства. Каштоўнасці разумеюцца як значныя для асобы 

(неабходныя для задавальненьня патрэб) прадметы і з’явы акружаючай 

рэчаіснаці. У сучаснай псіхалогіі няма адзінага вызначэнння паняцця 

“каштоўнасныя арыентацыі”. Трэба адзначыць, што не ўсе даследчыкі 

спецыяльна дыферэнцыруюць паняцці “каштоўнасныя арыентацыі” і 

“каштоўнасць”. Часцей гэтыя пяняцці атаясамліваюцца: для абазначэнння 

каштоўнасных арыентацый і каштоўнасцей выкарыстоўваецца тэрмін 

“каштоўнасці”. З пункту погляду Н. А. Жураўлёвай гэтыя паняцці ў 

псіхалогіі не ідэнтычныя. Склалася пяць асноўных пунктаў погляду на 

вызначэнне паняцця “каштоўнасныя арыентацыі”. Гэта паняцце 

разглядаецца як: адносіны асобы да жыццёвых каштоўнасцяў; адносіны 

асобы да аб’ектаў навакольнай рэчаіснаці; імкненне, цікавасць асобы да 

жыццёвых каштоўнасцяў; накіраванасць асобы на каштоўнасці; уяўленне 

асобы аб жыццёвых каштоўнасцях; устаноўка асобы на жыццёвыя 

каштоўнасці [2, с. 28 – 29]. 

Як адзначаецца ў “Псіхалагічным слоўніку”, каштоўнасныя 

арыентацыі выражаюць унутраную аснову адносін чалавека да розных 

каштоўнасцей [9, с. 539]. 

На думку Р.Х. Шакурава, каштоўнасныя арыентацыі – “устойлівыя 

усвядомленыя і ўпарадкаваныя адносіны асобы да вызначаных аб’ектаў” 

[11, с. 19]. 
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В. Б. Альшанскі вызначаў каштоўнасныя арыентацыі як сістэму мэтаў, 

імкненняў і жыццёвых ідэалаў, якія грунтуюцца на пэўных нормах, 

прынятых у “групавой свядомасці”. Альшанскі падкрэсліваў непазбежны 

ўплыў “групавой свядомасці” на фарміраванне індывідуальнай сістэмы 

каштоўнасцяў [8, с. 242]. 

На думку Я. А. Яблакавай, каштоўнасныя арыентацыі – гэта 

“сацыяльна абумоўленая накіраванасць свядомасці і паводзінаў на 

грамадскія і групавыя каштоўнасці, якая выяўляецца ў пераважным 

дачыненні да тых ці іншых з іх” [10, с. 85]. 

На думку М. Рокіча, каштоўнасныя арыентацыі – гэта “ўстойлівыя 

перакананні у тым, што вызначаны спосаб паводзінаў або канчатковая 

мэта існавання пераважна з асобаснага і сацыяльнага пункту погляду, чым 

супрацьлеглы або зваротны спосаб паводзінаў, канечная мэта існавання” 

[12, с. 3]. 

На думку І. С. Кона, каштоўнасныя арыентацыі – арыентацыі 

накіраваныя на якія-небудзь сацыяльныя каштоўнасці. У сваю чаргу, 

арыентацыі – “сістэма ўстановак, пад уздеяннем якіх індывід (група) 

успрымае сітуацыю і выбірае ўзор дзеяння” [3, с. 28]. 

У псіхалагічных даследаваннях, на думку Н. А. Жураўлёвай, пад 

каштоўнаснымі арыентацыямі разумеюць як адносна ўстойлівую, 

сацыяльна абумоўленую накіраванасць асобы на тыя ці іншыя мэты, якія 

маюць для яе сэнсажыццёвае значэнне, на вызначаныя адносна 

незалежныя ад існуючых сітуацый спосабы дасягнення гэтых мэтаў, 

выражаныя ў выглядзе якіх-небудзь асобасных якасцяў, узораў (спосабаў) 

[2, с. 30]. 

Заключэнне. Каштоўнасныя арыентацыі з’яўляюцца адзінствам 

сацыяльнага і індывідуальнага, рацыянальнага і эмацыянальна-

пачуццёвага пачатку, маюць грамадскую накіраванасць і выступаюць у 

якасці пазчыка развіцця культуры чалавека і спосабаў яго ўключэння і 

далучэння да грамадскага жыцця праз фарміраванне ўнутранага 

суб’ектыўнага свету. 
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К ВОПРОСУ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ТРУДЕ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС ПРИНИМАЯ ВО 

ВНИМАНИЕ АСПЕКТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВАМИ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

А.Г. Апенок 

Минск, НЦЗПИ 

 

В условиях признания и стремления мирового сообщества к 

устойчивому развитию, которое должно основываться на «зеленой» 

модели организации экономики, нацеленной на достижение целей 

социально-экономического развития при существенном сокращении 

экологических рисков и темпов деградации окружающей среды 

приоритетное значение имеют совместные усилия всех государств по 

данному направлению. Переход на устойчивый путь развития 

предполагает принятие ряда концептуальных изменений и 

принципиального переосмысления ключевых аспектов, касающихся 

различных сфер общественных отношений, включая вопросы труда. 

Актуальность тематики настоящего исследования обусловлена 

необходимостью научного осмысления вопросов гармонизации 

законодательства о труде государств – членов ЕАЭС принимая во 

внимание аспекты достижения государствами целей устойчивого развития 

(далее – ЦУР). Выработка в рамках ЕАЭС схожих или единых механизмов 

по тем или иным вопросам по рассматриваемой проблематике будет 

способствовать повышению эффективности экологизации социально-

трудовой сферы, укреплению позиций национальных экономик 

государств-членов. 

Цель – разработка предложений и рекомендаций, направленных на 

правовое обеспечение гармонизации законодательства о труде 

https://adu.by/images/2023/obr/obr-standarty-ob-sred-obrazovaniya.pdf
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государств – членов ЕАЭС принимая во внимание аспекты достижения 

государствами ЦУР. 

Материал и методы. Результаты настоящего исследования 

основываются на положениях трудоправовой доктрины, нормативных 

правовых актах Республики Беларусь и зарубежных государств, Договоре 

о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС). 

Методологию исследования составили общие и частные методы научного 

познания, в том числе методы системного анализа, логический, 

аналитический, формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Достойный труд и «зеленые» рабочие 

места являются неотъемлемыми элементами «зеленой» экономики. В 

научной литературе последовательно обосновывается, что «зеленая» 

модель экономического развития основывается на «зеленых» рабочих 

местах, которые, в свою очередь, базируются не только на производстве 

экологически чистых товаров (работ, услуг) и использовании безопасных 

для окружающей среды способов производства, но и характеризуются 

достойными условиями труда граждан, занятых в такой экономике. 

Учитывая вышеизложенное, следует четко понимать, что, 

рассматривая проблематику экологизации и перспективы достижения 

целей устойчивого развития нельзя игнорировать социально-трудовые 

вопросы. Создание «зеленых» рабочих мест с обеспечением на них 

достойных условий труда является одним из важнейших шагов на пути к 

устойчивому развитию. 

Конечно, анализируя социально-трудовую сторону данного вопроса 

особое внимание должно быть уделено политике и тем мерам, которые 

принимаются внутри страны. В частности, в государстве должны быть: 

определены программно-стратегические основы и приоритеты; 

нормативно закреплены цели, задачи, принципы построения «зеленой» 

экономики; определены сферы общественного производства, в которых 

должны быть созданы «зеленые» рабочие места; установлены социально-

трудовые гарантии для граждан, переходящих из «коричневых» в 

«зеленые» сектора экономики, а также работников, подлежащих 

сокращению по указанной причине; в целом нормативно определены 

критерии и гарантии достойного труда, отвечающие современным 

тенденциям и повестке в области устойчивого развития; учтены интересы 

уязвимых категорий граждан, которые в наибольшей степени подвержены 

неблагоприятным последствиям такого рода колебаний, происходящих на 

рынке труд в переходный период; наложено взаимодействие между новым 

«зеленым» рынком труда и сферой образования в части подготовки кадров 

и др. 

Вместе с этим учитывая происходящие на международной арене 

изменения и ориентир Республики Беларусь на евразийскую 

экономическую интеграцию, предполагающую создание общего (единого) 
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рынка, который представляет собой совокупность экономических 

отношений в рамках ЕАЭС, при которых обеспечивается свобода 

перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, решение 

глобальных вопросов, касающихся перехода на «зеленую» экономику с 

созданием «зеленых» рабочих мест, экологизацию социально-трудовой 

сферы и т. д., должно быть реализовано в привязке направлений 

деятельности ЕАЭС.  

Учитывая достаточно небольшой период функционирования, 

обозначенного выше союза и целевую направленность его деятельности, 

которая прежде всего касается экономической интеграции, социально-

трудовым вопросам не было уделено должного внимания. В контексте 

указанно следует отметить, что речь идет не только о глобальных вопросах 

сближения трудового законодательства в рамках ЕАЭС, но также об 

отсутствии детальной проработки и понимания проблематики трудовой 

миграции, которая входит в фокус пристального внимания в рамках 

становления евразийской экономической интеграции. 

Принимая во внимание одну из важнейших целей ЕАЭС, касающуюся 

формирования единого рынка трудовых ресурсов (ст. 4), в Договоре о 

ЕАЭС нашли отражение некоторые аспекты трудовой миграции. Так, в 

разделе XXVI «Трудовая миграция» были определены правовые основы 

сотрудничества государств-членов в рассматриваемой сфере. 

Как пишет Е. С. Логимахова положения Договора о ЕАЭС, 

содержащиеся в разделе XXVI «в целом стали базисом для взаимодействия 

в сфере труда, однако данные положения носят все же общий характер и 

нуждаются в более детальной конкретизации» [1, с. 221]. 

Анализ вышеуказанных положений раздела XXVI Договора о ЕАЭС 

свидетельствует о лапидарном правовом регулировании трудоправовых 

вопросов, что является формальным препятствием на пути формирования 

единого рынка труда. 

Полагаем, что евразийская экономическая интеграция, в части 

формирования единого рынка труда, не должен быть сосредоточен 

исключительно на миграционных вопросах. Как отмечается в литературе, 

происходящие в последние десятилетия процессы глобализации мировой 

экономики, внедрения инновационных технологий (начиная с 

повсеместной компьютеризации, заканчивая расширением применения 

робототехники, заменяющей во многих сферах труд человека) и 

трансформациями на рынках рабочей силы, услуг, товара и капитала, 

прежде всего скажутся на трудовых отношениях [2]. Поэтому подходя к 

проблематике гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС, в том числе 

в контексте создания «зеленых» рабочих мест с обеспечение достойных 

условий труда, социально-трудовые вопросы должны быть рассмотрены 

широко, не ограничиваясь лишь миграционными аспектами. 
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Заключение. Трудовая интеграция государств – членов ЕАЭС 

является достаточно сложным процессом. Несмотря на то, что в Договоре 

ЕАЭС отсутствует прямое указание на унификацию и гармонизацию 

трудового законодательства, создание единого рынка труда без 

обеспечения сходного (сопоставимого) правового регулирования видится 

труднодостижимым.  

Существенные различия в нормах национального трудового 

законодательства, институтах трудового права, подходах к правовому 

обеспечению достойного труда и перехода к «зеленым» рабочим местам в 

государствах – членах ЕАЭС являются имплицитной преградой на пути 

формирования и эффективного функционирования единого евразийского 

рынка труда. Поэтому гармонизация социально-трудового 

законодательства государств – членов ЕАЭС является одним из 

неотъемлемых средств достижения целей, ради которых создавался 

рассматриваемый Союз. 
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ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ ПО СТАТУТАМ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 
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Научный руководитель: И.А. Сороковик 

Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 
Изучение истории развития уголовного права по Статутам Великого 

Княжества Литовского (далее – ВКЛ) является одним из ключевых 

аспектов для дальнейшего развития правовых норм. С исторической точки 

зрения Статуты были основным сводом законов, составлявшим правовую 

основу ВКЛ. Они регламентировали нормы многих отраслей права. Если 

смотреть с языкового аспекта, то Статуты были написаны на белорусском 

языке и представляют собой важный памятник правовой культуры и языка 

белорусского народа. Целью данного научного доклада является изучение 

действующего по статутам ВКЛ института наказания.  



36 

Материал и методы. Источниковую базу исследования составили 

Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов, научные исследования таких 

ученых, как Т. И. Довнар, В. А. Шелкопляс и материалы международной 

научно-практической конференции, посвещенной 90-летию с дня 

рождения И. А. Юхо. В статье использованы конкретно-исторический и 

сравнительно правовой методы. 

Результаты и их обсуждение. Первые писаные памятники права 

феодального ВКЛ, которые дошли до нашего времени, содержат 

небольшое количество уголовно-правовых норм. Поэтому трудно судить 

об уровне развития уголовного права и, в частности, об особенностях 

наказания. Если анализировать общеземские грамоты, то можно заметить, 

что каких-либо критериев, оценивающих принципы назначения наказаний, 

которыми могли бы руководствоваться судьи, не были полно и четко 

прописаны в них. Однако в общегосударственных грамотах можно найти 

некоторые аспекты о том, как начинался процесс становления и развития 

отдельных уголовно-правовых норм, включая то, что в них закреплялось 

начало возникновения индивидуальных наказаний. Так как наказания 

предписывались в зависимости от классово-сословного статуса 

преступника, то устанавливалась более высокая ответственность за 

преступления, направленные против лиц шляхетского происхождения [1, 

с.152-156]. Одним из первых источников уголовного права можно отнести 

общеземский привилей Казимира 1447 года и Судебник Казимира 1468 

года, где были прописаны такие виды наказаний, как смертная казнь через 

повешение или сожжение и имущественные наказания в виде штрафа. Они 

и послужило основой для формализации наказаний в Статутах ВКЛ 1529, 

1566, 1588 годов. 

По своему внутреннему содержанию и ширине регулируемых 

отношений Cтатуты ВКЛ не имели себе равных юридических актов в 

Европе. Они являлись сводами законов, в которых содержались нормы 

конституционного, административного, гражданского, семейного, 

земельного, уголовного и процессуального права. Важное место в них 

отводится нормам уголовного права с особой карательной политикой. 

Однако уголовно-правовые санкции того времени ставили перед собой 

задачу не только карать виновного, но и восстанавливать права 

потерпевшего путем уплаты виновным определенной суммы денег. 

Наказание, как мера государственного принуждения, проявлялось в 

ограниченном либо полном лишении прав виновного, в причинении ему 

физической боли, материальных лишениях и т.д. Диапазон наказаний по 

Статутам ВКЛ достаточно широк. Основными видами наказания были 

смертная казнь, имущественная штрафы, телесные наказания, тюремное 

заключение, изгнание, лишение чести шляхтича и объявление вне закона. 

Для института наказания ВКЛ была характерна известная для своего 

времени карательная политика.  
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Однако следует отметить, что в ВКЛ применялись более гуманные 

наказания, чем в других европейских странах. Например, смертной казнью 

не наказывались беременные женщины (Статут 1588 г., раздел 11, статья 

34), увеличивался возраст уголовной ответственности (по Статуту 1529 г. – 

с 12 лет, Статуту1566 г. – с 14 лет, а по Статуту 1588 г. – с 16 лет), 

устанавливалась уголовная ответственность шляхтича за убийство 

простого человека, если уголовное преступление совершалось в 

отношении женщины, наказание было строже, устанавливался срок 

давности в 3 года, по истечении которого дело не могло возбуждаться в 

суде [2, с. 189-192]. 

Вместе с прогрессивными положениями институт наказания ВКЛ 

имел и негативные черты, которые наблюдаются в любом феодальном 

праве. К примеру, использование квалифицированной смертной казни – 

четвертование (Статут ВКЛ 1588 г., раздел 11, статьи 16, 17), сажание на 

кол (Статут ВКЛ 1588 г., раздел. 11, статья 17), сожжение (Статут ВКЛ 

1529 г., раздел 1, статья 5) [3, с. 430]. Также использовался такой вид 

наказания, как смертная казнь без указания способа лишения жизни 

(Статут ВКЛ 1588 г., раздел 11, статья 25).  

Значительное внимание во времена действия Статутов уделялось 

имущественным наказаниям, к основным из них относятся имущественная 

конфискация и штраф (Статут 1529 г., раздел 7, статьи 18,19) [4, с.180-

181]. Телесные наказания использовались в целях устрашения или в целях 

причинения боли виновному (Статут 1529 г., раздел 3, статья 14). Сроки 

тюремного заключения были небольшими: от 4 недель до 1 года 6 недель. 

Тюремное заключение налагалось за различные преступления: нанесение 

телесных повреждений (Статут 1566 г., раздел 1, статья 27), клевету, 

неуважительное отношение к суду (Статут 1566 г., статьи 1, 2, 3), 

нападение на дом [5, с. 64, 235-236]. Лишение чести и прав – это наказание 

предусматривалось для представителей шляхетского сословия, виновные 

шляхтичи лишались всех привилегий и сословия. Жену шляхтича, который 

был лишен чести и прав, считали вдовой, а детей – сиротами. (Статут 1566 

г., раздел 11, статья 13 и 14) Изгнание и объявление вне закона за пределы 

государства использовалось как наказание, к которому приговаривались 

шляхтичи, которых обвиняли в тяжких преступлениях [5, c. 183]. 

Заключение. Оценивая наказания, предусмотренные Статутами ВКЛ, 

можно заметить прогрессивность в развитии уголовного права того 

времени. С одной стороны, к примеру, в Статутах присутствуют жестокие 

наказания, отражающие влияние обычного права, такие как казнь огнем за 

определенные преступления, а также увеличение количества  видов 

преступлений, за которые грозила смертная казнь (в I Статуте – 20 случаев, 

во II – 60, в III – 100). С другой стороны, в них также содержатся принцип 

презумности невиновности, запрет приговорить беременную женщину к 

смертной казни, освобождение от наказания несовершеннолетних 
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преступников, имущественные наказания и иные, что можно 

рассматривать как прогрессивные нормы для того времени. Судебная 

практика ВКЛ отражает переход от традиционного обычного права к более 

формализованной системе законодательства, что способствовало 

формированию правового феодального государства. 
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 Мошенничество в сети интернет представляет собой 

высокоорганизованную и технологически сложную форму преступности, 

подрывающую доверие и безопасность онлайн-сообщества. Только в 2023 

году количество злодеяний на территории Республики Беларусь в 

виртуальной сфере выросло до десяти тысяч. Актуальность исследования 

криминалистической характеристики мошенничества в сети интернет 

обусловлена необходимостью развития эффективных методов 

обнаружения, предотвращения и расследования таких преступлений. Цель 

настоящего исследования заключается в проведении криминалистического 

анализа различных аспектов кибермошенничества в интернете и 

стремление выявить особенности типов мошеннических схем, определить 

технические методы совершения и выявления таких преступлений, а также 

проанализировать правовые аспекты борьбы с киберпреступностью в сети.  

Материал и методы. Теоретическую основу работы составили 

законодательство Республики Беларусь, другие нормативные правовые 

акты, публикации по данной теме. В качестве методов исследования были 
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использованы метод описания, обобщения, формально-юридический.                                                                    

Результаты и их обсуждение. Мошенничеством является завладение 

имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием [1, c. 209]. В сети интернет существует 

множество видов мошенничества: фишинг, мошенничество с 

использованием кредитных карт, мошенничество с криптовалютами, 

вредоносные программы и атаки (вирусы, троянские кони, рансомвары и 

др.), социальная инженерия, схемы “нигерийского” мошенничества и др. 

Фишинг является одним из наиболее распространенных видов 

киберпреступлений. Это вид мошенничества, основанный на 

использовании обманных приемов для получения конфиденциальной 

информации, такой как логины, пароли, данные банковских карт и прочее. 

Фишинг-атаки обычно поддерживаются социальной инженерией, где 

злоумышленники используют манипуляции и обманное убеждение, чтобы 

привлечь жертв к действиям, фишинговые сайты с поддельным дизайном 

(phishing websites), использование вредоносных программ и т.д. 

Технический прогресс также способствует развитию новых методов 

фишинга, таких как spear-phishing и whaling. Из-за своей эффективности и 

относительной простоты в реализации, фишинг остается одним из 

наиболее распространённых и успешных видов интернет-мошенничества. 

Для реализации фишинга преступники используют различные методы, 

включая создание фальшивых веб-сайтов, отправку фишинговых 

электронных писем (phishing emails), сетевые атаки с целью кражи данных 

и другие манипуляции. Часто фишинг осуществляется под видом 

официальных сообщений от банков, финансовых учреждений, онлайн-

сервисов, что делает его особенно обманчивым для пользователей. 

Основными характеристиками фишинговых атак являются: маскировка 

под официальные источники, создание срочной ситуации, требующей 

мгновенного реагирования, использование приемов психологического 

давления и обмана, а также необходимости передачи конфиденциальной 

информации для “решения проблемы”. Фишинг, как одна из форм 

кибермошенничества, требует особого внимания в рамках 

криминалистических исследований. Криминалистические аспекты 

фишинга включают в себя следующие основные элементы: сбор и анализ 

доказательств, идентификация и локализация преступников, анализ 

методов преступников, судебная экспертиза и судебное разбирательство, 

профилактика и предотвращение фишинговых атак.  

 Сбор и анализ доказательств в случае фишинговых атак играет 

решающую роль в успешном расследовании и привлечении виновных к 

ответственности. Эксперты и специалисты по информационной 

безопасности проводят комплексные исследования, чтобы выявить все 

ключевые моменты, связанные с данным видом мошенничества. Они 

изучают содержимое фишинговых электронных писем, включая текст, 
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ссылки и вложения. Проводят анализ заголовок электронных писем для 

выявления IP-адресов отправителей и других метаданных. Анализируют 

дизайн, URL-адреса, код и другие характеристики сайтов для выявления 

поддельности и определения методов обмана. Исследуют следы, 

оставленные преступниками в процессе атаки, такие как логины, пароли, 

данные о жертвах и другие цифровые улики. 

 Идентификация и локализация преступников, стоящих за 

фишинговыми атаками, является одним из важных этапов 

криминалистического расследования. Эксперты по кибернетической 

криминалистике проводят анализ IP- адресов и цифровых следов. 

Проводят трассировку маршрутов атаки, применяют обратный поиск 

доменных идентификаторов, регистрационных данных веб-сайтов, а также 

информации о владельцах доменов. 

 Понимание различных методов, которые используют преступники 

для проведения фишинг-атак, помогает организациям и пользователям 

принимать меры безопасности и предотвращать возможные инциденты. 

При анализе методов преступников фишинга стоит обратить внимание на 

следующие аспекты: типы фишинг-атак (различные типы фишинга, такие 

как электронная почта, веб-сайты-клоны, социальные сети, SMS, 

телефонные вызовы и мобильные приложения, могут быть изучены для 

выявления особенностей и уязвимостей); характеристики фишинговых 

сообщений и сайтов (при анализе методов фишинга важно изучить 

характеристики фальшивых сообщений и сайтов, такие как 

грамматические ошибки, несоответствие официальным логотипам и 

дизайну, неправильные URL-адреса и другие признаки, вызывающие 

подозрение); техники обмана (преступники могут использовать такие 

техники как создание чувство срочности или страха, чтобы заставить 

пользователей совершить действия, которые могут привести к утечке 

данных); используемые уязвимости и уровень профессионализма 

(изучение уязвимостей в использованных технологиях и методах атаки 

поможет определить, какие меры безопасности могут быть улучшены, 

чтобы предотвратить фишинг); тенденции и эволюция методов фишинга 

(следует отслеживать новые техники и методы фишинга, так как 

преступники постоянно совершенствуют свои подходы, чтобы обойти 

меры безопасности). 

 Основной принцип профилактики фишинга – всегда предполагать, 

что сообщения, ссылки или запросы могут быть поддельными. Перед 

предоставлением конфиденциальной информации лучше проверить 

источник, убедиться в его достоверности. Установка и регулярное 

обновление антивирусного программного обеспечения на устройствах 

помогает обнаруживать и блокировать вредоносные программы, которые 

могут быть связаны с фишингом. Включение двухфакторной 

аутентификации для защиты учетных записей добавляет дополнительный 
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слой безопасности, даже если злоумышленники узнали логин и пароль. 

Важно обновлять все используемые программы и операционные системы 

для устранения уязвимостей, которые могут быть использованы 

злоумышленниками для проведения фишинг-атак. 

 Заключение. Понимание характеристик и особенностей 

мошеннических действий в интернете помогает не только предупреждать 

потенциальные угрозы, но и развивать современные методы обнаружения 

и расследования киберпреступлений. Общественное разъяснение рисков и 

уязвимостей сетевой безопасности способствует повышению 

информационной грамотности и сознательности среди пользователей. 

Дальнейшие исследования в области криминалистики интернет-

преступлений необходимы для адаптации к новым угрозам и технологиям, 

которые злоумышленники постоянно совершенствуют.  
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Актуальность данной темы приобретает особое значение в связи с 

тем, что одной из основных функций прокуратуры является поддержание 

государственного обвинения в суде. Поддержание государственного 

обвинения в суде является приоритетной функцией прокуратуры, является 

трудоемким процессом с наличием множества проблемных аспектов. В 

связи с этим в современных условиях практика поддержания 

государственного обвинения выявила некоторые проблемы 

организационного и морально-психологического характера, решение 

которых имеет практическое значение и является условием качественного 

выполнения государственными обвинителями своих задач в дальнейшем. 

Цель работы – выявление актуальных проблем поддержания 

государственного обвинения прокурорами в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. Научно-теоретическую базу составили 

Конституция Республики Беларусь, Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь, а также материалы научных исследований. 

https://mvd.gov.by/ru/news/11658
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Методологической основой явились комплексный системный подход, 

сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 

Результаты и их обсуждение. Согласно ст. 125 Конституции 

Республики Беларусь и ст. 46 Закона Республики Беларусь «О 

прокуратуре» прокурор осуществляет от имени государства уголовное 

преследование и поддерживает государственное обвинение в суде, 

выступая в качестве стороны обвинения – государственного обвинителя. 

Полномочия прокурора в судебном разбирательстве как государственного 

обвинителя устанавливаются Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Беларусь [1,2]. 

Поддержание государственного обвинения рассматривается как 

особая процессуальная деятельность, осуществляемая государственным 

обвинителем (прокурором), а также в качестве отдельной функции 

прокуратуры. Содержанием данной деятельности государственного 

обвинителя является выдвижение и обоснование перед судом требования о 

привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и также создание у 

судей убеждения в законности, обоснованности и справедливости данного 

требования [3, с.8]. 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 

введенный в действие с 1 января 2001 года, закрепил принцип 

состязательности сторон в процессе и предусмотрел обязательное участие 

прокурора в качестве государственного обвинителя при судебном 

разбирательстве уголовных дел публичного, частно-публичного 

обвинения, частного обвинения (возбужденных прокурором по ч. 8 ст. 34 

УПК).  

С введением данного принципа значительно возросла ответственность 

прокурора за осуществление возложенной на него обязанности в 

доказывании предъявленного обвинения. Выступая в роли 

государственного обвинителя, прокурору необходимо представить свою 

позицию по делу так, чтобы она соответствовала законодательству и 

фактическим обстоятельствам рассматриваемого дела, установленным в 

ходе судебного следствия; отвечает за привлечение виновных к 

ответственности и защиту общества от преступности. Для выполнения 

данных задач большое значение имеет активное квалифицированное 

участие государственного обвинителя в исследовании доказательств в ходе 

судебного следствия. 

Представляется, что для решения этих проблем прокуроры обязаны в 

полном объеме владеть навыками профессионального мастерства, умением 

исследовать доказательства в суде. Однако для этого недостаточно только 

знать и соблюдать закон, внимательно изучить собранные по уголовному 

делу материалы.  

В рамках состязательного процесса, когда в обязанность суда не 

входит доказывание вины обвиняемого, государственный обвинитель не 
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может (как это иногда бывает) быть не подготовленным к судебному 

процессу, а должен стать действующим лицом в судебном разбирательстве 

конкретного уголовного дела [4, с. 127]. 

Участие государственного обвинителя в исследовании доказательств 

должно быть тщательно спланировано, прокурору необходимо избрать 

такие тактику и методику представления доказательств, чтобы обеспечить 

максимальную достоверность исследуемых в суде доказательств, всего 

процесса установления истины по каждому уголовному делу. 

Государственный обвинитель должен собирать и представлять 

доказательства в суде независимо от политического, экономического или 

иного влияния. Это гарантирует объективность рассмотрения дела и 

защиту прав и свобод граждан. 

Вина обвиняемого должна подтверждаться всей совокупностью 

доказательств. В процессе исследования доказательств и формировании 

мнения о доказанности прокуроры должны руководствоваться только 

законом. В такой ситуации остро встает проблема собственных убеждений 

каждого человека, полное исключение которых невозможно. Все 

доказательства, представленные в судебном разбирательстве, каждой 

стороной оцениваются по-разному, в соответствии с личными 

предубеждениями, уровнем профессиональной подготовки и иными 

качествами, присущими лицу, которое оценивает доказательства. 

Заключение. Государственный обвинитель занимает особое 

положение в уголовном процессе. Он стоит на защите интересов 

государства и общества, его главная задача состоит в обеспечении 

соблюдения законности, обеспечении справедливого разбирательства и 

назначении справедливого наказания. 

Однако, на современном этапе при поддержании государственного 

обвинения в суде возникают определенные проблемы. Это объясняется 

рядом причин как объективного, так и субъективного характера. Первая - 

это увеличение нагрузки на прокуроров, большинство функций, ранее 

выполняемых судом, сейчас осуществляется прокуратурой, бремя 

доказывания в суде возложено на государственного обвинителя. Вторая 

причина (субъективная) требует повышения уровня профессиональной 

подготовки государственных обвинителей, формирования у них высокой 

общей и правовой культуры, четкого уяснения правовых и нравственных 

начал своей деятельности, места и роли прокурора в уголовном процессе, в 

обретении специальных профессиональных знаний, в глубоком освоении 

закона и практики его применения, в умении использовать тактические 

приемы исследования доказательств, в понимании логических основ 

оценки доказательств и квалификации преступления, в овладении 

навыками ораторского искусства. 

Выполнение требований действующего законодательства и 

устранение ещё имеющихся недочетов в работе государственных 
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обвинителей наряду с повышением профессионального мастерства, 

юридической и общей культуры прокуроров будет способствовать 

значительному повышению уровня государственного обвинения, его роли 

в борьбе с преступностью, предотвращении совершения новых 

преступлений и обеспечении безопасности общества. 
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Установление происхождения ребенка – правообразующий 

юридический факт, который порождает его личные и имущественные 

права, выступает основой возникновения правоотношения между 

ребенком и родителями, формирует его правовой статус, в связи с чем 

рассмотрение данных вопросов имеет как теоретическую, так и 

практическую значимость. 

Материал и методы. Материалами исследования явились 

нормативные правовые акты, регламентирующие административный 

порядок установления происхождения детей. Методы исследования: 

формально-юридический, анализ, синтез, компаративный. 

Результаты и их обсуждение. Ст. 7 Конвенции о правах ребенка 

гласит: «…ребенок должен быть зарегистрирован сразу же после 

рождения, чем подтверждается его происхождение». В Беларуси основой 

исследуемых правоотношений является Кодекс Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС) [1]. 
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Заявление о регистрации ребенка в ЗАГС может быть подано как в 

устной, так и в письменной форме. Заявление, как правило подается 

родителями (одним из них). Отметим, что в Кодексе законов о браке, семье 

и опеке Белорусской ССР (далее – Кодекс БССР) важным условием была 

подача заявления двумя родителями: «Падставай для запісу аб 

нараджэньні служыць паданая ў органы запісаў актаў грамадзянскага стану 

ад імя абодвух бацькоў заява аб нараджэньні дзіцяці» [2, арт.39].  

Данная процедура может быть осуществлена и иными лицами, в 

определенных случаях: 1) заболевание родителей; 2) смерть; 3) иные 

причины. Отметим, что закон закрытый перечень данных причин не 

устанавливает.  

КоБС в статье 206 определяет сроки регистрации рождения – не 

позднее трех месяцев с даты рождения ребенка. Пропуск данного срока не 

основание для отказа в процедуре регистрации. Обратим внимание, что 

согласно Кодекса БССР «заява аб нараджэнні павінна быць зроблена ў 

месячны тэрмін з дня нараджэння» [2, арт. 9]. Закон предусматривал 

административную ответственность в случаен пропуска данного срока без 

уважительных причин: «Пропуск без заслугоўваючых увагу прычын 

тэрінаў… цягне штраф не больш 50 рублеў, або прымусовыя работы да 

двух тыдняў» [2, арт. 7] 

В современном цивилизованном мире установление факта 

происхождения ребенка от конкретной матери не вызывает правовых 

сложностей – врач свидетельствует с помощью медицинского документа о 

происхождении ребенка от конкретной женщины (основанием для 

установления факта рождения является медицинская справка о рождении).  

В действующем белорусском законодательстве правовые отношения 

между ребенком и его отцом напрямую зависят от правовой связи отца с 

матерью ребенка. Юридических фактов в этом случае может быть два.   

1. Момент рождения ребенка (родители должны состоять в браке, 

либо ребенок должен родиться в течение десяти месяцев с момента 

прекращения брака (расторжения либо смерти отца) или признания 

такового недействительным). Отметим, что данная норма была успешно 

реципирована романо-германской системой из римского права, где 

законными считались дети, зачатые в браке: родившиеся не ранее 182 дней 

после свадьбы и не позже 300 дней после смерти мужа. 

В данном случае на основании свидетельства о регистрации брака 

мать имеет право самостоятельно указать мужа в качестве отца ребенка. 

При его несогласии он имеет право оспорить сделанную запись в акт о 

рождении ребенка в судебном порядке. 

2. Момент внесения в установленном порядке сведений об отце в 

запись акта о рождении ребенка – речь идет об отце, который не состоит в 

браке с матерью предполагаемого ребенка [1, ст. 50].  



46 

Для установления отцовства в административном порядке при 

наличии факта незарегистрированное брака, мужчина и женщина подают 

совместное заявление в органы ЗАГС. В случае непризнания мужем 

женщины себя в качестве отца рожденного ребенка и наличии другого 

мужчины, который признает себя отцом данного ребенка процедура 

осуществляется в соответствии с требованиями ст. 51 КоБС. 

Если все-таки мать не состоит в браке и не предоставляет сведений об 

отце ребенка, если нет совместного заявления матери и отца, запись об 

отце ребенка на основании норм осуществляется по следующему 

алгоритму:  
Фамилия отца указывается по фамилии матери 

Имя, отчество отца по указанию матери 

Национальность по национальности матери 

Обратим внимание, что в Кодекс БССР содержалась норма 

следующего характера: «У заяве мацяры аб нараджэньні дзіцяці можа ня 

быць паказаньня на бацьку дзіцяці. У гэтым выпадку ў кнізе запісаў 

робіцца запіс толькі аб мацяры дзіцяці» [2, арт. 40]. 

Проанализировав нормативную правовую базу, следует отметить, что 

только в случае письменно согласия мужчины, который не состоит в браке 

с женщиной (согласие выражается подачей соответствующего заявления) 

возможно признание им ребенка в административном порядке. Продолжая 

сравнение современного белорусского законодательства и 

законодательства Беларуси первой половины 20 века, напомним, что 

Кодекс БССР давал право женщине, не состоящей в браке, во время 

беременности либо в течение одного месяца после рождения ребенка 

подать в орган ЗАГС заявление, содержащее указание на отца ребенка. 

«Цяжарная кабета ў перыяд цяжарнасці і маці дзіцяці на працягу аднаго 

месяцу ад дню яго нараджэньня мае права і адна падаваць заяву аб 

цяжарнасці або аб нараджэньні ў орган ЗАГС, з паказаньнем бацькі дзіцяці 

і яго месца пражываньня…» [2, арт. 42]. В течение месяца мужчина 

должен был уведомить ЗАГС, является ли он отцом данного ребенка. В 

этот же срок необходимо было возбудить в суде спор, если он отрицает 

отцовство. Кодекс 1969 года таких положений уже не содержит. И, в 

целом, его нормы близки современному белорусскому законодательсву.   

Отметим, что и белорусские, и российские нормы допускают подачу 

совместного заявления о регистрации установления отцовства в 

отношении еще не родившегося ребенка во время беременности матери.   

Заключение. Белорусское законодательство достаточно подробно 

регламентирует вопросы, связанные с добровольным порядком 

установления материнства и отцовства. Нормы, принятые в Республике 

Беларусь, соответствуют современным реалиям. Вместе с тем, анализ 

зарубежного законодательства дает возможность сделать предложения, 

направленные на совершенствование правового регулирования изучаемых 
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вопросов. Мы считаем, например, что по аналогии с российским семейным 

законодательством, возможно предусмотреть административный порядок 

для установления отцовства, если мужчина не состоит в браке с матерью 

ребенка при согласии органа опеки и попечительства, в следующих 

случаях: мать умерла; невозможно установить местонахождение матери; 

мать признана недееспособной; мать лишена родительских прав (ребенок 

отобран у матери), внеся соответствующие изменения в ст. 51 и 57 КоБС. 
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Актуальность изучения мотивации трудовой деятельности 

преподавателей высшей школы обусловлена необходимостью 

качественного пополнения данной категории работников, вовлечения в 

научно-педагогическую деятельность наиболее талантливых, имеющих 

высокий личностный потенциал, профессионально состоятельных 

сотрудников, их удержания в системе высшего образования, поскольку 

именно от них зависит развитие всех сфер общественной жизни и 

деятельности. В этой связи актуализируется поиск, теоретическое 

обоснование и практическая разработка эффективных методов повышения 

качества образования, к которым относится мотивационное управление 

организационным поведением педагогов. Цель исследования – на основе 

анализа теоретических и методических аспектов управления персоналом 

изучить состояние трудовой мотивации профессорско-преподавательского 

состава вузов и программу совершенствования мотивационного 

управления в учреждении высшего образования. 

Материал и методы. В процессе исследования использовались 

общенаучные методы: анализ научного содержания профессиональной 



48 

мотивации, синтез структурных компонентов, дедукция и индукция, 

социолого-управленческий, психологический, конструктивистский 

подходы к раскрытию сущности мотивационного управления. 

Результаты и их обсуждение. В педагогической сфере в последние 

десятилетия развернулся поиск новых подходов к мотивационному 

управлению персоналом образовательных учреждений. Здесь 

прослеживается тенденция заимствования принципов, форм и методов 

управления из сферы бизнеса, нередко без учета специфики 

педагогической сферы, что приводит к чрезмерной коммерциализации 

образовательной сферы. Эта тенденция проявляется и в трудовой 

мотивации преподавателей. Научно-педагогический труд по своему 

содержанию относится к социально значимому и 

высокоинтеллектуальному виду деятельности с широким спектром 

функциональных обязанностей. 

В этой связи необходимо отметить регулярное увеличение в системе 

высшего образования объема учебной работы, связанной с 

непосредственными контактами преподавателей с обучающимися на 

лекциях, семинарах, консультациях, зачетах и экзаменах, что наносит 

ущерб научно-исследовательской деятельности, повышению 

квалификации преподавателей и качеству преподавания. На эти 

обстоятельства обращают внимание многие исследователи и практики 

образовательной сферы, в частности Е.Р. Мкртчян: «Постоянно якобы 

«растущая», с точки зрения чиновников оплата труда преподавателей 

привела к снижению престижа данной профессии, падению их статуса в 

обществе и нежеланию талантливой молодежи работать в научно-

образовательной сфере» [1, с. 51]. 

Если сравнить современное состояние мотивации с положением на 

рубеже веков, то тогда определяющим мотивационным ядром научно-

педагогической деятельности, согласно исследованиям Н.Н. Богдан и Е.А. 

Могилевкина, была не материальная мотивация, а потребности высшего 

порядка, связанные с содержанием труда (творческий характер труда, 

стремление реализовывать свое педагогическое призвание, передача 

знания, опыта, самореализация в научно-исследовательской деятельности) 

и условиями труда (желание находится в интеллектуальной сфере, 

общение в творческом коллективе, возможности для карьерного роста, 

независимость и гибкий график работы) [2, с. 92]. 

Также аналитики подвергают критике формализованный подход 

установления стимулирующей части оплаты труда и отмечают 

зависимость мотивационных возможностей систем стимулирования от 

того, насколько справедливыми представляются работникам подходы к 

показателям эффективности, а, следовательно, и к устанавливаемому 

объему работы. Слабым звеном системы стимулирования в данном случае 

является отсутствие обратной связи, отклика от целевой аудитории. 
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Обычно методы оценки сотрудниками существующей системы 

мотивационного управления не используются, довольствуются только 

результатом работы, что приводит к «стимулирующему равнодушию».  

Иными словами, если эти подходы оцениваются как несправедливые, 

система оплаты не только не мотивирует сотрудников к повышению 

качества их труда, но даже может оказаться контрпродуктивной. При 

внедрении показателей эффективности выявился целый ряд проблем: 

отсутствие единых принципов их формирования и охвата всех категорий 

работников, неоднозначность толкования, рамочный характер и т.д. 

Решение вопроса, однако, кроется не в формулировании этих показателей, 

а в определении принципов их установления учредителями и 

руководством организаций. Также отмечается, что использование 

показателей эффективности труда и повышение заработной платы должны 

были начаться одновременно с появлением комплекса условий для 

перехода на эффективный контракт: принятие профессиональных 

стандартов, внедрение независимой оценки качества услуг. Но этого не 

произошло. Такая рассинхронизация (сначала рост зарплаты, потом 

создание системы оценки) не позволяет в полной мере реализовать 

потенциал нового механизма [3, с. 42].  

Требования к переходу на эффективный контракт не должны быть 

формальными – сегодня они не дают представления о том, как с его 

помощью можно повысить мотивацию сотрудников и качество 

образовательных услуг. Необходимо изыскивать резервы для дальнейшего 

повышения оплаты труда, нужны адекватные показатели, принципы и 

критерии стимулирования, а также механизмы поощрения педагогических 

коллективов и отдельных преподавателей. На этой основе открываются 

возможности совершенствования мотивационного управления персоналом 

в образовательных учреждениях [3, с. 74]. 

Заключение. Трудовая мотивация персонала имеет ключевое 

значение в системе управления человеческими ресурсами организации и 

представляет собой целостный процесс управленческого воздействия на 

трудовое поведение персонала, который имеет в качестве неотъемлемых 

компонентов, составных частей мотивирование и стимулирование. 

Базовыми понятиями мотивации являются «мотив» как внутренний 

источник человеческой активности и «стимул» как источник внешнего 

воздействия на сознание и поведение человека. Мотивация при таком 

подходе рассматривается как процесс побуждения человека или группы 

людей к активности, который включает в качестве относительно 

самостоятельных, но взаимодействующих два источника деловой 

активности: мотивирование и стимулирование.  

Мотивация персонала является объектом управления. В современной 

науке все более активно применяются понятия «мотивационное 

управление» и «мотивационный менеджмент», которые обозначают 
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целенаправленное воздействие руководства организации, основанное на 

выявлении и применении адекватных мотиваторов и стимуляторов 

трудовой активности. Анализ опыта организации, принципов и методов 

мотивационного управления в педагогической сфере деятельности 

свидетельствует о том, что научно-педагогический труд по своему 

содержанию относится к социально значимому и 

высокоинтеллектуальному виду деятельности с широким спектром 

функциональных обязанностей. Мотивационное управление 

профессорско-преподавательским составом в вузах в настоящее время 

характеризуется перманентными новациями, которые проявляются в 

организации, методике и мотивации труда. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности 

прокуратуры вызывает большой интерес в мировой юридической науке. 

Это связано с особым значением института прокуратуры.  

Цель исследования: анализ развития института прокурорского надзора 

и его содержания в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужило 

законодательство Республики Беларусь: Конституция Республики 

Беларусь [1], Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики 

Беларусь» [2], Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» [3]. Методы исследования: анализ, синтез, формально-

логический, сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение.  Закон «О Прокуратуре 

Республики Беларусь» принят 29 января 1993 года; в нем прокуратура 
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определялась в качестве самостоятельного органа, осуществляющего от 

имени государства надзор за исполнением законов [4]. Данный закон 

определял основные положения, определяющие организацию органов 

прокуратуры, полномочия прокуроров, в том числе и при осуществлении 

надзора за исполнением законодательства.  

16 ноября 2006 г. Межпарламентской Ассамблеей государств-

участников СНГ принят Модельный закон «О прокуратуре», который 

послужил правовой основой для дальнейшего развития института 

прокурорского надзора на постсоветском пространстве, в том числе и в 

Беларуси.  

8 мая 2007 года принят новый Закон «О Прокуратуре Республики 

Беларусь». В последующем в него неоднократно вносились дополнения и 

изменения – в 2011, 2012, 2016, 2020, 2022, 2024 годах [2]. Прокуратура 

определена как единая и централизованная система органов, 

осуществляющих от имени государства надзор за точным и 

единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории 

Республики Беларусь. Согласно статье 4 определялись цели, которым 

следует Прокуратура при осуществлении надзорной деятельности, 

основными из которых являются обеспечение верховенства права, 

законности и правопорядка.  

Прокурорский надзор определяется как специально направленная 

деятельность прокуратуры. Эта деятельность обусловлена спецификой 

правового статуса поднадзорных органов организации и должностных лиц. 

Этот вид деятельности характеризуется специфическими задачами и 

полномочиями прокурора, а также методами деятельности. 

В Законе Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» 

раздел II носит название «Прокурорский надзор» [2]. Из нормативных 

правовых норм раздела видно, что в пределах своей компетенции прокурор 

имеет достаточно широкий круг прав. В то же время он без необходимости 

не вправе вмешиваться в экономическую и организационно-

распорядительную деятельность государственных органов, организаций, в 

частную жизнь граждан. В названном разделе Закона отражены меры 

прокурорского реагирования. Среди актов прокурорского надзора, 

согласно главе 10 Закона, названы представление, протест, постановление, 

предписание, официальное предупреждение (статьи 38-42) [2]. 

В Законе определены сферы прокурорского надзора; это точное и 

единообразное исполнение законов республиканскими органами 

государственного управления и государственными организациями; 

исполнение законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания; соответствие закону судебных 

постановлений, соблюдение законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности и мер принудительного характера. 
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При осуществлении надзорной функции прокуратура взаимодействуют с 

органами местного управления, общественными объединениями, 

гражданами. 

Закон Республике Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об 

обращениях граждан и юридических лиц», согласно статье 3, 

предусматривает право заявителей на обращение [3]. 

В качестве принципов деятельности прокуратуры назовем 

следующие: законности, равенства всех граждан перед законом 

независимости прокурора, подчинение нижестоящих прокуроров 

вышестоящим, гласности, обязательного исполнения требований 

прокурора.  

Конституция Республики Беларусь с дополнениями и изменениями 

2022 года предусматривает изменения при назначении на должность 

Генерального прокурора (п. 9 ст. 84, ст. 126) [1]. 

Работу по рассмотрению и разрешению заявлений и иных обращений 

граждан контролирует прокурор – руководитель районной, областной 

прокуратур, а также начальники структурных подразделений прокуратуры. 

В обязанность прокурора-руководителя входит обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения обращений граждан, проверка по этим 

обращениям, восстановление нарушенных права гражданина, привлечение 

к ответственности лиц, допустивших эти нарушения, устранение причин 

правонарушений. 

В настоящее время над данной темой работают белорусские 

исследователи Н. В. Копыткова, О. В. Корягина, П. П. Миклашевич, Г. А. 

Павловец, В. М. Хомич, А. Хурсевич и другие. Для них интересен опыт 

российских исследователей, среди них – В. П. Беляев, С. А. Воронин, А. В. 

Гаврилова, О. В. Ильина, М. А. Мирзоев, Н. М. Омаров, В. Д. Юдин, К. Д. 

Юрецкий и другие. Актуальны проблемы о совместимости надзорной 

функции с другими функциями, практические и теоретические коллизии 

при осуществлении надзорной функции, особенности реализации 

надзорных функций, вопросы иерархии надзорных функций, 

сравнительно-правовой анализ развития надзорной функции, полномочий 

органов прокуратуры при реализации надзорной функции, проблемы 

реализации надзорной функции на местах, совершенствование основ 

прокурорского надзора прокуратуры за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия и других структур, использование 

надзорной функции в борьбе с преступностью, тенденции развития и пути 

решения проблем, связанных с осуществлением надзорных функций, 

юридическая характеристика и терминология.  

Заключение. Прокурорский надзор – один из важнейших методов 

охранения законности. От его успешного проведения во многом зависит 

процесс построения и функционирования правового государства. 

Правовые основы надзорной деятельности прокуратуры в Республике 
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Беларусь закреплены в законодательстве Республики Беларусь. 

Прокуратура Республики Беларусь вносит свой вклад в государственное 

строительство и созидательную деятельность страны. Содержание 

надзорной функции прокуратуры постоянно совершенствуется. 
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Проблемы употребления несовершеннолетними наркотических 

средств и совершения ими преступлений, связанных с незаконным их 

распространением, являются многоаспектными и сохраняют свою 

актуальность на протяжении многих лет и во многих государствах. 

В современных условиях эта проблема осложняется в связи со все 

большей ролью информационных технологий, которыми активно 

пользуется молодое поколение.  

Материал и методы. При подготовке исследования в качестве 

материала использовались нормативные правовые акты, судебная 

практика, официальная статистика. В качестве методов исследования были 

использованы метод описания, обобщения, формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Совершения несовершеннолетними 

преступлений связано с поиском приключений, желанием попробовать 

что-то запретное, социальными проблемами или низким уровнем 
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осведомленности, а также с влиянием взрослых преступных личностей. 

Помимо употребления, подростки активно принимают участия в 

незаконном обороте наркотиков, от их производства до распространения.  

Анализ официальной статистики МВД Республики Беларусь 

показывает следующее. 
Таблица 1 Динамика регистрации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по 

ст.327-332 УК (2010 - 2023 гг.) [1,2] 

Год 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Число 

преступлений 

4655 7296 6457 5481 4983 4613 3620 4707 4553 4067 

Приведенные данные свидетельствуют о существенном снижении 

регистрируемых наркопреступлений с 2015 года по 2020 год, а также - об 

определенной стабилизации показателей последних лет.  

Примерно такая же тенденция отражается в данных Верховного Суда 

Республики Беларусь о числе осужденных в целом и, в том числе, 

несовершеннолетних по статье 327-332 УК. 

 
Таблица 2 Динамика числа осужденных по статьям 327-328 УК (2016 -2023 гг.) [3]. 

Год Количество осужденных 

всего 

Число осужденных 

несовершеннолетних 

2016 3605 229  

2017 2942 159 

2018 2452 54 

2019 2284 75 

2020 2002 63 

2021 2050 102 

2022 2467 179 

2023 2230 125 

 Подавляющее большинство – свыше 94% – осуждено по статье 328. 

Колебание показателей последних лет отражает, на наш взгляд, 

высокий уровень латентности наркопреступлений вообще и преступлений 

несовершеннолетних, в частности.   

Весьма непростым является вопрос об оправданности ужесточения 

мер уголовно-правового воздействия на всех участников рынка 

наркотиков, включая потребителей.  

В последние годы, как свидетельствует материалы уголовных дел и 

официальная статистика, значительная часть наркопреступлений 

несовершеннолетних, связана с распространение наркотиков как правило 

самими потребителями. Это подтверждают и данные судебной статистики, 

в соответствие с которыми порядка 70 % лиц осуждается по ч. 1 ст. 328 

УК, т.е. без цели сбыта. 

В качестве достаточно типичного можно привести пример уголовного 

дела, рассмотренного судом Партизанского района г. Минска в отношении 

гражданина Ш. по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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Было установлено, «что гражданин Ш. используя глобальную 

компьютерную сеть Интернет, мобильное устройство и иные Интернет-

ресурсы приобрел у неустановленного лица порошкообразное вещество – 

альфа-PVP массой не менее 0,17 грамма и хранил его с момента получения 

адреса «закладки» (место нахождения наркотика). Приговором суда района 

обвиняемый Ш. признан виновным в незаконном без цели сбыта 

приобретении и хранении психотропных веществ и на основании ч.1 

ст.328 УК ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения 

свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа» 

[4]. 

Хотя в Уголовном кодексе проводится разграничение деяний без цели 

сбыта от деяний, связанных со сбытом наркотиков, практика показывает, 

что в ряде случаев это не просто осуществить. Примером может служить 

факт передачи наркотического средства одним потребителем другому, 

когда формально деяние подпадает под часть 2 или 3-ю ст. 328 УК, а на 

самом деле может не иметь корыстной цели и являться частью обыденных 

отношений потребителей наркотических средств и не отличаться от 

хранения наркотиков без цели сбыта. Суровость уголовных мер 

воздействия в данном случае, может не соответствовать тяжести 

преступления.  

Чаще всего преступления совершают молодые люди в возрасте 16-17 

лет, но также есть случае совершенные подростками более молодого 

возраста. В оборот наркотиков вовлечены и юноши и девушки, из полных 

и неполных семей, получающие образования и не получающие. То есть 

можно сказать, что вовлечены все категории подростков. В большинстве 

случаях подростки выступают в виде " закладчиков", так как это самый 

простой способ получения крупной суммы. Этот способ кажется 

подростком самым безопасным. Они думают, что их невозможно поймать, 

но это не так.  Их выдают маршруты передвижения, ведь органам милиции 

со временем становятся известны основные пути и места хранения.  

Подростки могут включаться в криминальную деятельность по 

разным причинам, все случае уникальны, самые распространенные, это: 

денежные проблемы, принадлежность к определенной группе, влияние 

окружения, поиск адреналина или возбуждения, но почти всегда - 

нежелание или неспособность осознать последствия своего поведения.  

Заключение. Проблема наркомании среди молодежи требует не 

только реагирования в случае возникновения проблемы, но и активного 

просвещения, предупреждения и поддержки тех, кто вступил на опасный 

путь.  

Для решения рассматриваемой проблемы необходимо сочетать силы 

государства, общества, образовательных учреждений и семьи. Объективно 

необходимо, также, отслеживать изменения, происходящие в 

криминальных явлениях, порождаемые процессами в обществе, развитием 
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информационно-коммуникационных технологий.  

Необходим комплексный подход, включающий не только 

предотвращение, но и реабилитацию и социальную поддержку тех детей и 

подростков, которые уже оказались втянуты в наркотический оборот. 

Каждый имеет право на новую жизнь. Важно продолжать обсуждение и 

совместные действия по борьбе с вовлечением несовершеннолетних в 

наркотический оборот, чтобы обеспечить безопасное и здоровое будущее 

для молодого поколения.  
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Научный руководитель: А.А. Кирдун 

Минск, БГТУ 

 

Славянская мифология – это система представлений о мире у древних 

славян, «составляющих содержательную основу большинства жанров и 

видов народной культуры» [1, с. 7]. Жизнь древнего славянина, в том 

числе работа, быт и праздники, сопровождались языческими обрядами, 

осмыслялись и обосновывались языческим мировоззрением. Все 

природные пространства имели мифических хозяев: в лесу обитал леший, 

в реках и озерах – водяной, в болоте – болотник, в поле – полевой. Вместе 

с тем, как пишут ученые-фольклористы, «славянская мифология 

представляет собой один из самых проблемных сюжетов, которые 

изучаются в рамках современной исторической науки. Это связано с 

практически полным отсутствием письменных источников, которые бы 

смогли дать систематизированные представления непосредственно о 

мифологии древних славян, история язычества которых своими корнями 

http://www.mvd.gov.by/
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уходит в глубокую древность, к эпохе так называемого индоевропейского 

единства» [2, c. 109]. Из-за скудности письменных источников и 

отсутствия исследований до второй половины ХVIII века образы так 

называемой «низшей» мифологии (т. е. верований в чертей, водяных, 

домовых, русалок, духов растений и животных, демонов болезней и т. д.) 

хотя и отличаются значительным единством и чрезвычайной 

устойчивостью [1, с. 6], но при этом имеют совершенно разрозненное, 

противоречивое представление в различных источниках. Другими 

словами, четкой структурированной информации о внешних 

характеристиках и поведении мифических существ в историографических 

документах нет. Эту разрозненность «наследует» и художественная 

литература.  

Предметом нашего интереса являются образы лешего и водяного – 

одних из самых популярных славянских мифологических персонажей – в 

произведениях русских писателей. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили: рассказ 

«Нежить» В. И. Набокова, мистический роман «На берегах Ярыни» 

А. А. Кондратьева, поэма «Прощенный бес» А. И. Несмелова, 

стихотворение «Водяной» К. Д. Бальмонта, рассказ «Водяной» 

А. Н. Толстого. Как основные в работе использованы описательный и 

сопоставительный методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Духи природы как сюжетные 

персонажи были довольно распространены в произведениях авторов 

различных поколений. Так, леший является духом-хозяином леса, 

покровителем животных и растений, распорядителем лесных богатств. Он 

заботится о лесе и его обитателях, оберегает их, строго следит за 

порядком, пугает, наказывает тех, кто неуважительно относится к дарам 

леса. 

В рассказе В. И. Набокова «Нежить» Леший предстает перед 

читателем как согнутый, седой старик, зашедший в гости к главному 

герою. Автор большое внимание уделяет его необычным глазам: 

продолговатые, дымчато-зеленые, с яркими зрачками цвета ржавчины. 

Здесь прослеживается корреляция с фольклорными произведениями, в 

которых леший описывается как существо с необычайными светящимися 

глазами, которые, если в них заглянуть, могли отразить всю душу леса. 

В. И. Набоков большое внимание также уделяет странной одежде Лешего. 

Автор описывает худое пальтишко, застегнутое не по правилам, немецкие 

сапожки, не соответствующие погоде. Из чего можно сделать вывод о том, 

что лесной житель совершенно не разбирается в людских правилах жизни 

и чувствует себя чужим в этой незнакомой ему обстановке. В. И. Набоков 

подчеркивает мистичность и дикость образа Лешего: «глаза его блестели, 

как мокрые листья», «в зыбком отблеске заплывшей свечи странно-

странно мерцали бледные волосы».  
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А. А. Кондратьев также описывал лешего в своем мистичном романе 

«На берегах Ярыни». Автор показывает читателю удивительные 

способности лесного хозяина: «дерево, принимая постепенно вид Лешего и 

уменьшаясь по пути в росте, двинулось по направлению...». Раньше 

считали, что раз леший является олицетворением леса, то может 

принимать любой облик. В сказках и легендах лесного хозяина 

представляли как растение (чаще всего дерево) или как животное (медведь, 

волк) и только потом уже в облике старичка. В романе А. А. Кондратьев 

решил продемонстрировать читателям возможности Лешего к смене 

своего облика. Так, произошло перевоплощение в человекоподобное 

существо с длинной бородой и шестью, похожей на древесный мох. Леший 

в данном произведении описывается как настоящий дикарь, который 

ревностно охраняет свои владения и никому не дает спуску. Возможно, 

данный образ более всего приближен к представлениям древних славян о 

великом духе леса. 

В поэме А. И. Несмелова «Прощенный бес» леший описан так: «Лишь 

леший рядом гукает, / Сивобород, велик, – / Хохочет да аукает / Косматый 

баловник». Здесь автор показывает читателю любовь Лешего к забавам и 

хитростям. Многие предания описывают как лесной хозяин любит 

запутывать дорожки путникам, заманивать ради забавы красивых девиц в 

чащу или пугать до смерти грибников. Это пристрастие к веселью и 

описывает А. И. Несмелов, называя Лешего «баловником». 

Водный дух является более скрытным и загадочным существом. 

Водяной является хозяином водной стихии: он покровитель русалок, ундин 

и прочих водных существ, он также хранитель секретов. Водяной чаще 

добрый, но иногда любит побаловаться и затащить на дно какого-нибудь 

зазевавшегося человека, чтобы он его развлекал.  

В романе А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни» Водяной показан как 

толстый серый старичок с лягушачьими лапами. У него почти лысая 

голова, плешь которой закрывают не столько редкие волоски, сколько 

бледно-зеленые водоросли. Водяной в романе А. А. Кондратьева 

чудаковат, однако черты великого повелителя вод в нем тоже 

присутствуют. Так, у Водяного имеется длинная седая борода, украшенная 

речными богатствами, и верный помощник – черный сом. По преданиям у 

повелителя вод немало прислужников, например, Водяной может ездить 

верхом на крупном соме, из-за чего эту рыбу часто называли «чертовым 

конем». В романе активно подчеркивается глубокая связь этой рыбы и 

хозяина вод. Верный помощник даже стережет жертв Водяного, пока тот 

занят своим делами или развлекается с русалками.  

В стихотворении «Водяной» К. Д. Бальмонта Водяной представлен 

как сильный и страшный, опасный и загадочный. Это странный, 

рыбоподобный старик, который засел в скользком иле на берегу реки, 
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прикрылся шапкой, свитой из стеблей и водорослей, чтобы выследить 

новую жертву. 

В рассказе А. Н. Толстого «Водяной» показываются возможности 

мифических существ менять свои облики. Также, как и в случае с Лешим, 

Водяной сначала предстает перед читателями седым старцем с косматыми 

седыми бровями и хитрым взглядом, а потом уже перевоплощается в 

монстра с зеленой кожей, выпученными глазами и рачьими усами. 

Отличить человеческую ипостась от других людей читателям помогает 

одна особенность: его одежда летом полностью мокрая. Скорее всего, 

данная деталь связана с поверьем, что водяной и дня не может прожить без 

воды, поэтому, чтобы не растратить свои силы, ему пришлось вымочить 

одежду.  

Заключение. На примере образов лешего и водяного можно сделать 

вывод, что каждый из духов природы в разных литературных 

произведениях имеет как схожие, так и специфические черты. За 

неимением четкого представления того или иного существа авторы 

подключали все свое мастерство, чтобы воплотить на бумаге свой полет 

фантазии.  
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В нынешнем юридическом контексте, который характеризуется 

усиленной динамикой трансграничных угроз и вызовов, актуализируется 

задача формирования согласованного и комплексного ответа правовой 

системы на феномен терроризма, выходящего за рамки национальных 

границ. Проблематика терроризма предполагает неотложную 

необходимость разработки и эффективной актуализации нормативных 

правовых актов, что обусловлено его транснациональным характером и 
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необходимостью международного сотрудничества в сфере уголовного 

правосудия и правоприменительной практики. В контексте 

международного права и национального уголовного законодательства 

появляется необходимость глубокого понимания взаимодействия 

универсальных и региональных механизмов реагирования на терроризм, 

что предполагает всесторонний анализ действующих правовых 

инструментов, включая договоры, которые регулируют экстрадицию, 

правоохранительное взаимодействие и обмен информацией в рамках 

борьбы с терроризмом. Это исследование направлено на выявление и 

оценку эффективности правовых мер, предпринимаемых на 

межгосударственном уровне, а также на понимание того, как эти меры 

коррелируют с обязательствами стран перед международным 

сообществом. 

Цель данного исследования – анализ правовых основ и 

характеристика актуальных проблем противодействия терроризму на 

примере стран СНГ. 

Материал и методы. Материалами исследования послужили 

нормативные правовые акты ряда стран-участников СНГ, посвящённые 

мерам по борьбе с терроризмом, статистические отчеты и отчеты служб 

внутренней и внешней безопасности. Основные методы исследования – 

сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 

Результаты и их обсуждение. В начале XXI века мир столкнулся с 

новым вызовом в лице глобализированного терроризма, что потребовало 

от правовых систем стран СНГ разработки и принятия эффективных 

антитеррористических законов. Так, примером таких актов являются в 

Республике Беларусь – Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 г. № 77-З 

«О борьбе с терроризмом», Российской Федерации (далее – РФ) – 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (далее – ФЗ-35), в Республике Казахстан (далее – РК) – Закон 

Республики Казахстан от 13.07.1999 г. № 416-I «О противодействии 

терроризму» и др. Вышеперечисленные НПА представляет собой 

ключевые источники, регламентирующие меры государственного 

реагирования на террористическую угрозу. Сравнивая законодательство по 

борьбе с терроризмом в Казахстане, России и Беларуси, можно отметить 

существенное сходство и одновременно ряд различий в некоторых 

юридических подходах. 

Во-первых, процедура признания организации террористической во 

всех трех странах предполагает судебное решение на основании 

ходатайства соответствующих госорганов. В частности, в Казахстане 

таким органом является Комитет национальной безопасности (далее – 

КНБ), в России и Беларуси – Генеральный прокурор страны. Эти 

госорганы наделены полномочиями по обращению в суд с ходатайством о 

признании той или иной организации террористической. Однако, 
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основания для такого обращения в суд несколько разнятся. Если в 

Казахстане достаточно самого факта осуществления организацией 

террористической деятельности, то в России требуется доказать 

пропаганду терроризма или его финансирование. В Беларуси же Закон 

упоминает наличие фактических данных о причастности организации к 

терроризму. Кроме того, в Казахстане и Беларуси после признания 

организации террористической происходит обязательная конфискация ее 

имущества, тогда как в РФ после признания организации 

террористической и ее ликвидации, согласно НПА, ее имущество может 

быть конфисковано только после удовлетворения требований кредиторов 

этой организации, то есть сначала должны быть выплачены долги другим 

организациям или гражданам, а оставшееся после этого имущество уже 

подлежит конфискации. В КР и Беларуси такого требования об 

удовлетворении кредиторов перед конфискацией имущества нет [1;2;3]. 

Во-вторых, подходы к созданию координирующего органа по борьбе с 

терроризмом также разнятся. Если в Казахстане создан 

Антитеррористический центр при КНБ, в Беларуси функции координатора 

также возложены на 2 специальных подразделения КГБ, то в РФ 

предусмотрено создание отдельного межведомственного органа – 

Национального антитеррористического комитета, а также Федерального 

оперативного штаба по противодействию терроризму. 

В-третьих, вопросы возмещения вреда от терактов урегулированы 

схожим образом – из средств госбюджета с последующим взысканием 

суммы с виновных. Однако российский Закон дополнительно 

предусматривает возмещение вреда за счет имущества террористов [1,2,3]. 

В-четвертых, в законодательстве Казахстана и Беларуси даны схожие 

определения терроризма как идеологии и практики насилия, тогда как 

российский закон определения терроризма не содержит. Однако, стоит 

отметить, что хоть в ФЗ-35 отсутствует определение терроризма, но дано 

определение террористической деятельности. 

Наконец, наиболее существенное различие в подходах трех стран 

касается правовых оснований для ограничения прав граждан в ходе 

контртеррористической операции (КТО). В частности, в Казахстане ст. 15 

Закона предусматривает введение правового режима КТО, который 

позволяет временно ограничивать права граждан не только в зоне самой 

операции, но и за ее пределами. Аналогичным образом в России согласно 

ст. 11 Закона «О противодействии терроризму» также допускается 

распространение ограничений прав граждан при введении правового 

режима КТО за пределы непосредственной зоны проведения операции. В 

то же время в Беларуси ст. 13 Закона «О борьбе с терроризмом» 

устанавливает, что ограничение прав граждан возможно только в зоне 

непосредственного проведения КТО. Распространение таких ограничений 

за пределы зоны операции не предусмотрено. Таким образом, в Казахстане 
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и России законодательством заложена возможность более широкого 

ограничения прав граждан при КТО [1;2;3;4]. 

Заключение. Таким образом, в условиях глобализации 

террористических угроз перед правовыми системами государств СНГ 

встала задача разработки эффективных мер противодействия терроризму. 

Анализ ключевых законодательных актов в сфере борьбы с терроризмом в 

России, Казахстане и Беларуси выявляет как общие черты, так и различия в 

подходах этих стран. Несмотря на сходство в определении базовых 

понятий и механизмов борьбы с терроризмом, наблюдаются расхождения в 

регламентации процедур признания организаций террористическими и 

конфискации их имущества, структуре координирующих органов в сфере 

антитеррористической деятельности. Для эффективного противодействия 

транснациональным террористическим угрозам необходимо продолжать 

сближение и гармонизацию законодательства с учетом международных 

норм в области прав человека. 
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ресурсов, проблема экологической безопасности становится все более 

актуальной и требует срочных международных действий. 

Цель работы – рассмотреть достижения в области экологической 

безопасности и выявить перспективы международного сотрудничества для 

решения экологических проблем. Достижения в области экологической 

безопасности: Подписание Парижского соглашения, целью которого 

является уменьшение выбросов парниковых газов для ограничения 

глобального потепления. Развитие возобновляемых источников энергии, 

таких как солнечная и ветровая энергия, для снижения зависимости от 

ископаемых видов топлива. Перспективы международного сотрудничества: 

Усиление сотрудничества между странами для обмена опытом и передачи 

технологий в области экологической безопасности. Создание 

экологических фондов и программ с целью финансирования экологических 

проектов в развивающихся странах. Разработка общих стандартов и 

нормативов в области охраны окружающей среды для обеспечения ее 

устойчивого использования. Только совместными усилиями стран мира 

можно достичь устойчивого развития и сохранить природные ресурсы для 

будущих поколений. 

Материал и методы. Парижское соглашение. Изменение климата 

представляет собой чрезвычайную глобальную проблему, выходящую за 

пределы национальных границ. Эта проблема требует принятия 

скоординированных решений на всех уровнях и осуществления 

международного сотрудничества, с тем чтобы помочь странам перейти к 

низкоуглеродной экономике. В целях борьбы с изменением климата и его 

негативными последствиями страны приняли Парижское соглашение на 

КС-21 в Париже 12 декабря 2015 года. Это соглашение, вступившее в силу 

менее чем через год, направлено на существенное сокращение глобальных 

выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной 

температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия при одновременном 

поиске средств для еще большего ограничения этого повышения до 1,5 

градуса. На сегодняшний день к Парижскому соглашению присоединились 

195 стороны. Соглашение предусматривает принятие всеми странами на 

себя обязательств по сокращению своих выбросов и осуществление 

совместной работы по адаптации к последствиям изменения климата, а 

также призывает страны укреплять свои обязательства с течением времени. 

Соглашение открывает для развитых стран путь в целях оказания помощи 

развивающимся странам в их усилиях по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним, одновременно создавая основу для 

транспарентного мониторинга и отчетности о достижении странами целей 

в области климата. Парижское соглашение обеспечивает прочную основу, 

определяющую глобальные усилия в течение последующих десятилетий. 

Цель состоит в том, чтобы со временем повысить амбициозность действий 

стран по борьбе с изменением климата. Для содействия этому в 
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Соглашении установлены два процесса обзора, каждый из которых 

осуществляется в течение пятилетнего цикла. Парижское соглашение 

знаменует собой начало перехода к низкоуглеродному миру, на пути к 

которому предстоит еще многое сделать. Осуществление Соглашения 

имеет важное значение для достижения целей в области устойчивого 

развития, поскольку оно представляет собой «дорожную карту» действий, 

связанных с изменением климата, которые позволят сократить выбросы и 

повысить устойчивость к изменению климата. Ратификация. Каждая 

сторона Парижского соглашения должна разработать план действий по 

сокращению выбросов и адаптации к изменению климата (ОНУВ) и 

обновлять его каждые пять лет. В своих ОНУВ страны устанавливают 

целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов, 

обуславливающих изменение климата, и адаптации к последствиям 

изменения климата. Эти планы определяют порядок достижения целевых 

показателей и содержат детально проработанные механизмы мониторинга 

и проверки хода их достижения, чтобы этот процесс не отклонялся от 

графика. В 2018 году делегаты КС-24, которая была организована в 

Катовице (Польша), приняли свод правил, конкретизирующих порядок 

осуществления Парижского соглашения. В 2023 году в ходе первого раунда 

«глобального подведения итогов» будет оценен прогресс в достижении 

целей Парижского соглашения. Это послужит стимулом к принятию на 

страновом уровне амбициозных климатических мер, которые позволят 

удержать потепление ниже 1,5 градусов [1]. 

Результаты и их обсуждение. Ассамблея ООН по окружающей среде 

– это всемирный орган, принимающий решения по вопросам окружающей 

среды. Он решает важнейшие экологические проблемы, с которыми 

сегодня сталкивается мир. Понимание этих проблем, а также сохранение и 

восстановление окружающей среды лежат в основе Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Экологическая Ассамблея 

собирается один раз в два года для определения основных задач мировой 

экологической политики и развития международного экологического права. 

Посредством своих резолюций и призывов к действиям Ассамблея 

обеспечивает руководство и стимулирует межправительственные действия 

в области охраны окружающей среды. Принятие решений требует 

широкого участия, поэтому Ассамблея предоставляет всем народам 

возможность участия в разработке решений, касающихся состояния нашей 

планеты. Ассамблея ООН по окружающей среде была создана в июне 2012 

года, когда мировые лидеры призвали к укреплению и повышению статуса 

Программы ООН по окружающей среде во время проведения Конференции 

ООН по устойчивому развитию, также известной как РИО+20. 

Экологическая Ассамблея олицетворяет новую эру, в которой окружающая 

среда находится в центре внимания международного сообщества, и ей 

уделяется такое же внимание, как и вопросам мира, борьбы с нищетой, 
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здравоохранения и безопасности. Создание Ассамблеи по окружающей 

среде стало кульминацией десятилетий международных усилий, начатых 

на Конференции ООН по окружающей человека среде в Стокгольме 1972 

году и направленных на создание согласованной системы международного 

экологического руководства [2]. Уполномоченным ведомством по 

сотрудничеству с ЮНЕП является Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь. Основные направления 

сотрудничества Беларуси и ЮНЕП: мониторинг и оценка состояния 

окружающей среды; своевременное предупреждение катастроф 

природного характера и соответствующее на них реагирование; решение 

природоохранных проблем исходя их хозяйственной деятельности 

конкретного региона; формирование национального законодательства в 

экологической области; оказание содействия в выполнении обязательств по 

природоохранным конвенциям. Республика Беларусь – активный участник 

проектов ЮНЕП, в числе которых Картахенский протокол по 

биобезопасности, Монреальский протокол по озоновому слою, 

Стокгольмская конвенции по стойким органическим загрязнителям, 

Базельская конвенция по трансграничному перемещению опасных отходов, 

Конвенция по биологическому разнообразию. Беларусь и в дальнейшем 

планирует активно участвовать в глобальных программах ЮНЕП [3].  

Заключение. Вопросы экологической безопасности играют важную 

роль в современном мире и требуют срочных международных решений. 

Мы обсудили значимые достижения, включая Парижское соглашение, 

развитие возобновляемых источников энергии и международные 

экологические программы. Мы, как активные участники этого процесса, 

признаем важность участия Республики Беларусь в решении 

экологических проблем и ее значительный вклад в международные 

инициативы по охране окружающей среды. Международное 

сотрудничество и усилия каждой страны, включая Беларусь, играют 

ключевую роль в борьбе с глобальными экологическими проблемами.  
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ПАЗБАЎЛЕННЕ БАЦЬКОЎСКІХ ПРАВОЎ У РАСІЙСКАЙ 

ФЕДЭРАЦЫІ: АСАБЛІВАСЦІ ПРАВАВОГО РЭГУЛЯВАННЯ 

 

С.А. Вайцяхоўская 

Навуковы кіраўнік: І.Ф. Грабеншчыкова 

Віцебск, Віцебскі філіял 

Міжнароднага ўніверсітэта «МІТСО» 

 

Пазбаўленне бацькоўскіх правоў з'яўляецца крайняй мерай, якая 

прымяняецца ў выпадках, калі бацькі не здольныя забяспечыць належнае 

выхаванне і клопат пра сваіх дзяцей. Выбар тэмы даследавання дазволіць 

больш глыбока зразумець працэс пазбаўлення бацькоўскіх правоў у 

Расійскай Федэрацыі. Актуальнасць абранай тэмы заключаецца ў тым, што 

пытанне пазбаўлення бацькоўскіх правоў у Расіі з'яўляецца важным у 

кантэксце абароны правоў і інтарэсаў дзяцей. Мэтай даследавання 

з'яўляецца разгляд паняцця «пазбаўленне бацькоўскіх правоў» і аналіз 

прававога рэгулявання дадзенага працэсу. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання сталі нарматыўныя 

прававыя акты Расійскай Федэрацыі, якія рэгламентуюць падставы і 

парадак пазбаўлення бацькоўскіх правоў, вучэбная літаратура. Метады 

даследавання: аналіз, сінтэз, абагульненне, статыстычны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Пазбаўленне бацькоўскіх правоў – гэта 

працэс, у выніку якога бацька або маці перастаюць мець права на ўдзел у 

выхаванні свайго дзіцяці і прыняцці рашэнняў адносна яго выхавання. 

Пазбаўленне бацькоўскіх правоў з'яўляецца мерай адказнасці, 

прадугледжанай нормамі сямейнага заканадаўства і, як любая мера 

адказнасці, служыць не толькі мэтам абароны правоў і інтарэсаў дзяцей, 

але і выконвае карную функцыю ў дачыненні да бацькоў. 

На думку Казанцавай А.Е., «змест сямейна-прававой адказнасці 

заключаецца ў адхіленні абавязаных асоб ад асабістага выхавання дзяцей, 

ўвасабляецца ў розных формах, якія залежаць ад падставы ўзнікнення 

праваадносін па выхаванню» [1, с. 130]. Талстой Ю.К. лічыць, што 

«…пазбаўленне бацькоўскіх правоў – санкцыя за неправамерныя 

паводзіны бацькоў у дачыненні да дзяцей, накіраваная на абарону 

інтарэсаў дзяцей і перавыхаванне бацькоў» [2, с. 215]. Муратава С.А. 

прапануе свае бачанне гэтага пытання: «пазбаўленне бацькоўскіх правоў 

з'яўляецца мерай сямейна-прававой адказнасці ў форме пазбаўлення 

суб'ектыўных сямейных правоў» [3, с. 87]. У цяперашні час у навуковай 

літаратуры існуюць два кардынальна супрацьлеглыя пункта гледжання 

адносна прававой прыроды пазбаўлення бацькоўскіх правоў. 

Першая група аўтараў разглядае сямейнае права ў якасці падгаліны 

грамадзянскага права і лічыць, што паняцце адказнасці ў сямейным праве 

ідэнтычна грамадзянска-прававому. Адпаведна, пазбаўленне бацькоўскіх 



67 

правоў з'яўляецца адной з разнавіднасцяў грамадзянска-прававой 

адказнасці. Навукоўцы, якія прытрымліваюцца пазіцыі, што сямейнае 

права з'яўляецца самастойнай галіной права, лічаць, што пазбаўленне 

бацькоўскіх правоў – гэта мера сямейна-прававой адказнасці. 

Колькасць бацокоў, якія пазбаўлены бацькоўскіх правоў, у Расіі 

застецца даволі высокай. Афіцыйныя звесткі прадстаўлены ў табліцы 1.  
Табліца 1. Колькасць бацькоў, пазбаўленых бацькоўскіх правоў. 

Год Колькасць бацькоў, пазбаўленых бацькоўскіх правоў, чалавек 

2022 25 452 

2021 25 372 

2020 22 370 

2019 28 676 

Як сведчыць статыстыка, найбольш распаўсюджанымі падставамі для 

пазбаўлення бацькоўскіх правоў з'яўляюцца: 

1. Ухіленне ад выканання абавязкаў бацькоў, у тым ліку пры злосным 

ухіленні ад выплаты аліментаў (58,4%). 

2. Злоўжыванне бацькоўскімі правамі, уключаючы фізічны або 

псіхічны гвалт над дзецьмі (23,2%). 

Падставы і рэгламент пазбаўлення бацькоўскіх правоў вызначаюцца 

перш за ўсе Сямейным кодэксам Расійская Фэдерацыі (далей – СК). 

Тлумачэнне парадку прымянення дадзеных нормаў даецца Пленумам 

Вярхоўнага Суда Расійскай Федэрацыі ў пастанове ад 14.11.2017 № 44 «Аб 

практыцы прымянення судамі заканадаўства пры вырашэнні спрэчак, 

звязаных з абаронай правоў і законных інтарэсаў дзіцяці пры непасрэднай 

пагрозе яго жыццю або здароўю, а таксама пры абмежаванні або 

пазбаўленні бацькоўскіх правоў». 

Згодна з артыкулам 69 СК бацькі (адзін з іх) могуць быць пазбаўленыя 

бацькоўскіх правоў, калі яны: 

- ухіляюцца ад выканання абавязкаў бацькоў, у тым ліку пры злосным 

ухіленні ад выплаты аліментаў; 

- адмаўляюцца без уважлівых прычын узяць сваё дзіця з радзільнага 

дому (аддзялення) альбо з іншай медыцынскай арганізацыі, адукацыйнай 

арганізацыі, арганізацыі сацыяльнага абслугоўвання або з аналагічных 

арганізацый; 

- злоўжываюць сваімі бацькоўскімі правамі; 

- жорстка абыходзяцца з дзецьмі, у тым ліку ажыццяўляюць фізічны 

або псіхічны гвалт над імі, замахваюцца на іх палавую недатыкальнасць; 

- з'яўляюцца хворымі на хранічны алкагалізм або наркаманію; 

- здзейснілі наўмыснае злачынства супраць жыцця або здароўя сваіх 

дзяцей, іншага з бацькоў дзяцей, мужа, у тым ліку які не з'яўляецца 

бацькам дзяцей, альбо супраць жыцця або здароўя іншага члена сям'і [4]. 

Пазбаўленне бацькоўскіх правоў ажыццяўляецца ў судовым парадку 

па заяве аднаго з бацькоў або асоб, якія іх замяняюць, заяве пракурора, а 

таксама па заявах органаў або арганізацый, на якія ўскладзены абавязкі па 
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ахове правоў непаўналетніх дзяцей (органаў апекі і папячыцельства, 

камісій па справах непаўналетніх, арганізацый для дзяцей-сірот і дзяцей, 

якія засталіся без апекі бацькоў, і іншых). 

Справы аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў разглядаюцца з 

абавязковым удзелам пракурора і прадстаўніка органа апекі і 

папячыцельства. 

Пазбаўленне бацькоўскіх правоў з'яўляецца крайняй мерай. У 

выключных выпадках пры даказанасці вінаватых паводзін аднаго з 

бацькоў, суд з улікам характару яго паводзін, асобы і іншых канкрэтных 

абставінаў мае права адмовіць у задавальненні іску аб пазбаўленні 

бацькоўскіх правоў і папярэдзіць адказчыка аб неабходнасці змены свайго 

стаўлення да выхавання дзяцей, усклаўшы на органы апекі і 

папячыцельства кантроль за выкананнем ім бацькоўскіх абавязкаў. 

Адмаўляючы ў іску аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, суд пры 

наяўнасці названых вышэй абставінаў мае права ў адпаведнасці з арт. 73 

СК вырашыць пытанне аб адабранні дзіцяці ў бацькоў і перадачы яго 

органам апекі і папячыцельства, калі гэтага патрабуюць інтарэсы дзіцяці 

[1]. 

Вынясенне рашэння аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў цягне за сабой 

страту бацькамі (адным з іх) не толькі тых правоў, якія яны мелі да 

дасягнення дзецьмі паўналецця, але і іншых, заснаваных на факце сваяцтва 

з дзіцьмі, якія вынікаюць як з сямейных, так і іншых праваадносін. 

Пазбаўленне бацькоўскіх правоў уяўляе сабой санкцыю за 

неправамерныя паводзіны бацькоў у дачыненні да іх дзяцей, накіраваную 

на абарону інтарэсаў дзяцей і перавыхаванне бацькоў. Пазбаўленне 

бацькоўскіх правоў – гэта карная кардынальная мера, якой уласцівыя 

наступныя рысы: мае індывідуальны характар; ажыццяўляецца ў 

дачыненні да толькі непаўналетняга дзіцяці; носіць выключны характар; ёй 

уласцівы не беспаваротны характар; прымяняецца толькі за 

правапарушэнні; мае бестэрміновы характар; пералік падстаў пазбаўлення 

бацькоўскіх правоў з'яўляецца вычарпальным. 

Заключэнне. Аналіз нарматыўнага прававога матэрыялу дае падставы 

сцвярджаць, што сямейнае заканадаўства Расійская Федэрацыі падрабязна 

рэгламентую працэдуру пазбаўлення бацькоўскіх правоў, улічваючы, што 

гэта кряйняя мера, якая аказвае значны ўплыў на  далейшае жыцце дзіцяці. 
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Актуальность данной научной работы заключается в необходимости 

исследования соотношения между международным гуманитарным правом 

и правом прав человека. Обе эти отрасли права имеют сходства и различия, 

и только понимая их взаимосвязь можно эффективно защищать интересы 

людей в условиях вооруженных конфликтов, обеспечивая им доступ к 

справедливости, безопасности и гуманитарной помощи. 

Цель данной научной работы состоит в анализе соотношения между 

международным гуманитарным правом и правом прав человека с целью 

выявления их взаимодействия и влияния на защиту прав и интересов людей 

в условиях вооруженных конфликтов. Работа делает упор на значимость 

обеих отраслей права в контексте современного международного права. 

Материал и методы. Теоретическую основу данной научной работы 

составили труды Русиновой В. Н., Алексеенко С. М., Толочко О. Н. и 

другие. В ходе исследования применялись общенаучные методы индукции, 

дедукции, анализа. Также был использован такой специальный метод, как 

формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Международное гуманитарное право 

зародилось и развивалось как право международных вооруженных 

конфликтов, представляющее собой комплекс международных правовых 

норм, регулирующих отношения государств в ситуации войны, но 

нацеленных на защиту отдельных категорий лиц в экстремальных 

обстоятельствах. Однако позднее, с развитием общественной мысли, стало 

очевидно, что необходимость в защите индивида не ограничивается 

исключительно экстремальными ситуациями – войнами [1]. 

Области международного гуманитарного права и права прав человека 

пересекаются в некоторых аспектах, таких как защита жизни и 

достоинства человека, запрет на пытки и жестокое обращение, защита 

уязвимых групп населения и гарантирование основных прав в условиях 

вооруженных конфликтов. 

Возможность интеграции норм обеих отраслей, во-первых, следует из 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/e12d67ea7bf2bfa2d2320fb0099ec6d62a200f7f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/e12d67ea7bf2bfa2d2320fb0099ec6d62a200f7f/
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способности норм международного гуманитарного права выступать в 

качестве предела для ограничения государствами прав человека в 

вооруженных конфликтах и, во-вторых, из специфики природы 

международного нормотворчества: международные обычаи, являясь 

основным источником международного права, формируются вне рамок 

всего искусственного и во многом схоластичного деления на отрасли 

международного права [2]. 

Эти две системы защиты прав личности сосуществуют и дополняют 

друг друга. Но несмотря на схожесть международного гуманитарного права 

и права прав человека, между ними существуют и различия. 

Основное различие между этими отраслями в том, что международное 

гуманитарное право адресовано в основном государствам и действует в 

ситуации вооруженного конфликта, делая упор на милосердие, а также 

преследует цель защиты человека от насилия войны и обеспечение его 

выживания в критических обстоятельствах. Помимо этого, между этими 

отраслями права имеются также различия в правовой основе, в 

происхождении, в областях применения, в механизмах контроля и т. д. 

В отличие от международных конвенций, которые регулируют законы и 

обычаи войны, принципы и нормы, касающиеся прав человека в условиях 

мира, начали складываться практически только в начале XX века. 

Первоначально они принимались на национальном уровне, а затем 

закреплялись в международно-правовых документах [3]. 

Право прав человека адресовано преимущественно индивидам и 

действует в основном в мирное время, а также во время вооруженных 

конфликтов, опираясь на справедливость, и нацелено на обеспечение 

достойного развития человека, на благоприятствование осуществлению 

его политических, гражданских, социальных, экономических и культурных 

прав. Права человека являются универсальными правами, которые 

принадлежат каждому человеку по простому праву его существования. Они 

защищают личность от произвола государства и других институтов и 

гарантируют свободу и равенство перед законом. Права человека 

определены в различных международных документах, например, во 

Всеобщей декларации прав человека, их нарушение признается 

международным сообществом и подлежит рассмотрению в международных 

судах. 

Международное гуманитарное право, с другой стороны, регулирует 

поведение конфликтующих сторон вооруженных конфликтов и военных 

действий. Его цель – защита жизни, здоровья и достоинства людей, 

которые пострадали от войны и конфликтов. Международное гуманитарное 

право содержится в Женевской конвенции и других международных 

документах и регулирует такие вопросы, как принудительное перемещение 

населения, убийства невинных граждан и применение недозволенного 

оружия. 
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Соотношение международного гуманитарного права и 

международного права отражает взаимосвязь регулируемых этими 

отраслями общественных отношений. Поскольку война в целом является 

чрезвычайным явлением в жизни человеческого общества, международное 

гуманитарное право является в определенном смысле проекцией 

международного права на условия чрезвычайных обстоятельств – 

войны [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международное 

гуманитарное право и право прав человека – это отрасли, обе 

направленные на защиту человеческой жизни, достоинства и основных прав 

в различных обстоятельствах, их взаимосвязь и взаимодействие важны для 

обеспечения справедливости и уважения человеческого достоинства в 

мирное и военное время. 

Заключение. Исследование соотношения между международным 

гуманитарным правом и правами человека позволяет увидеть сложные 

взаимосвязи и взаимодействия между этими двумя областями права. Обе 

системы прав являются важными инструментами защиты человеческого 

достоинства и обеспечения прав и свобод человека в различных ситуациях, 

включая вооруженные конфликты и мирные условия. Для обеспечения 

эффективной защиты прав человека в условиях конфликтов и кризисов 

необходимо учитывать и согласовывать нормы и принципы обеих систем 

прав. Стремление к соблюдению международного гуманитарного права и 

прав человека должно быть приоритетом для всех государств и акторов 

международного сообщества. Дальнейшие исследования в данной области 

могут способствовать разработке эффективных механизмов 

урегулирования конфликтов и защите прав человека в международном 

праве. 
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Одной из важнейших задач, стоящей перед мировым сообществом, 

является реализация и защита прав и интересов лиц, не достигших 

возраста совершеннолетия. Институт лишения родительских прав известен 

юридической практике всех государств. Отсутствие надлежащего 

воспитания со стороны родителей, их антисоциальное, безнравственное, а 

порой и противоправное поведение наносит непоправимый вред ребенку. 

Лишение родительских прав в этой связи является способом защиты 

ребенка, поэтому рассмотрение данного вопроса имеет как теоретическую, 

так и практическую значимость. 

Материал и методы. Материалами исследования стали нормативные 

правовые акты, регламентирующие основания и процедуру лишения 

родительских прав в Республики Беларусь. Методы исследования: 

формально-юридический, анализ, синтез. 

Результаты и их обсуждение. Институт защиты прав ребенка носит 

комплексный характер и включает в себя нормы следующих отраслей: 

семейного, гражданского, гражданского процессуального, 

административного, уголовного, международного права и др. 

Необходимость защиты прав ребенка предусмотрена в Конвенции 

ООН «О правах ребенка». Согласно Конвенции, ребенок нуждается в 

защите в следующих случаях: 

а) если наблюдается произвольное или незаконное вмешательство в 

осуществление его права на личную жизнь. Это же касается посягательства 

на честь и достоинство; 

б) если в качестве юридического факта выступает любая форма 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления 

правом. Если доказано отсутствие заботы или небрежное обращение, 

грубое обращение или эксплуатация лица, не достигшего установленного 

возраста;  

в) если доказана экономическая эксплуатация и выполнение работы, 

несущей опасность здоровью ребенка. Также если такая работа является 

препятствием для получения им образования либо наносит ущерб его 

здоровью, физическому (умственному, духовному, моральному, 

социальному) развитию; 
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г) если в результате противоправного либо попустительского 

поведения лиц ребенок незаконно потребляет наркотические средства и 

психотропные вещества; 

д) если подтверждены либо предполагаются любые формы 

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения;  

е) если установлено использование бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания по отношению к 

несовершеннолетнему; 

ж) а также в случае всех других форм эксплуатации, наносящих 

ущерб любому аспекту благосостояния ребенка (ст. 16, 19, 32 - 34, 37 

Конвенции). 

Конституция Республики Беларусь в статье 32 устанавливает 

возможность отделения ребенка от семьи на основании решения суда в 

исключительном случае. Это касается только ситуации, когда родители 

или заменяющие родителей лица не выполняют своих обязанностей.  

Следует обратить внимание, что судебная практика представлена 

большим количеством дел данной категории. Статистические данные по 

Республике и Витебской области отражены в таблице. 
Таблица 1. Рассмотрено гражданских дел (удовлетворено исков) о лишении родительских прав. 

 

Год К-во дел, 

Республика 

Беларусь 

Количество 

дел, Витебская 

область  

С удовлетворение исковых требований 

Республика Беларусь  Витебская 

область 

2021 2358 333 2 144 304 

2022 2515 358 2 266 330 

2023   2 576 347 2 312 312 

В Республике Беларусь процесс лишения родительских прав – 

крайняя мера родительской ответственности – регламентируется прежде 

всего Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС). 

Основания лишения родительских прав разнообразны. Они получили 

нормативное закрепление в первой части ст. 80 КоБС. К ним, в частности, 

относятся: уклонение от выполнения обязанностей; злоупотребление 

родительскими правами; жестокое обращение с ребенком; аморальный 

образ жизни родителей, в связи с чем на ребенка оказывается вредное 

воздействие и др. [1]. Общим основанием, таким образом, можно признать 

виновное противоправное поведение родителей, выраженное в 

злоупотреблении родительскими правами или ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей. 

Субъектами-истцами по рассматриваемой категории дел являются 

лица, указанные в ч. 1 ст. 81 КоБС. К потенциальным истцам закон 

относит: 1) частных лиц – родителей; опекунов, попечителей; 2) 

должностных лиц – прокурора; представителей органов опеки и 

попечительства, комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних. К 
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данной категории лиц могут быть также отнесены сотрудники госорганов, 

учреждений и организаций, на которых законом возложено осуществление 

обязанности по защите прав и интересов несовершеннолетних детей [1]. 

Все перечисленные выше лица, по заявлениям которых возбуждается дело 

о лишении родительских прав, таким образом, позиционируются как лица, 

юридически заинтересованные в его исходе. 

Процессуальный порядок лишения родительских прав закреплен в 

гражданско-процессуальном и брачно-семейном законодательстве 

Республики Беларусь. Важным моментом, учитывая, что суд обязан 

всесторонне выяснить все обстоятельства дела, является необходимость 

участия ответчика в процессе. 

Лишение родительских прав, как мы уже писали, является крайней 

мерой. Поэтому суд и при доказанности виновного поведения родителя в 

исключительных случаях вправе отказать в удовлетворении иска о 

лишении родительских прав. При этом суд берет во внимание характер 

поведения родителя, личность и другие конкретные обстоятельства. При 

этом ответчик предупреждается о необходимости изменения своего 

отношения к воспитанию детей. В то же время на соответствующие органы 

возлагается контроль за выполнением ответчиком родительских 

обязанностей. 

Лишение родительских прав это бессрочный, но не бесповоротный 

процесс. Белорусским законодателем допускается восстановление в 

родительских правах в случае, если это соответствует интересам ребенка, и 

он не усыновлен. Однако, согласно статистическим данным, например в 

2022 году восстановлено в родительских правах в Беларуси только 118 

человек, в 2020 – 115.  

Заключение. Защита прав ребенка – одна из важнейших задач 

государства. Одним из способов подобной защиты является лишение 

родительских прав. Основание и процедура лишения родительских прав 

подробно регламентирована белорусскими нормативными правовыми 

актами. Вместе с тем считаем, что пробелом в законодательстве 

белорусского государства является отсутствие определения понятия 

«лишение родительских прав». Закрепление данного понятия, мы думаем, 

необходимо, поскольку применение исключительной меры семейно-

правовой ответственности вызывает серьезные последствия.   

 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9 июля 

1999 г., № 278-З : принят Палатой представителей 3 июня 1999 года : одобрен Советом 

Респ. 24 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17 июля 2023 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
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Конференция в Потсдаме (кодовое название «Терминал») была 

встречей стран-победительниц над нацистской Германией и ее 

союзниками. 

Она состоялась 17 июля – 2 августа 1945 года и проходила в 

пригороде Берлина – Потсдаме, во дворце Цецилиенхоф. Конференцию 

называют как Потсдамской, так и Берлинской. На данной конференции 

присутствовали И.В.Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль и сменивший 

британского премьер-министра в ходе конференции К. Эттли.  Это была 

третья и последняя официальная встреча между лидерами крупнейших 

стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. 

Потсдамской конференции предшествовали Тегеранская (28 ноября – 1 

декабря 1943 г.) и Ялтинская (4-11 февраля 1945 г.) конференции.   

В повестку Потсдамской конференции, в первую очередь, вошли 

вопросы, имевшие отношение к побеждённой Германии: переустройство 

политической жизни на демократической основе, военно-экономическое 

разоружение страны, частичное возмещение материального ущерба, 

нанесённого другим странам, наказание нацистских преступников.  

Обсуждались вопросы мирного урегулирования отношений со 

странами, воевавшими на стороне Германии – Италией, Болгарией, 

Венгрией, Румынией и Финляндией. Участники конференции также 

обменялись мнениями по вопросу восстановления государственной 

самостоятельности Австрии, помощи в возрождении и развитии союзных 

стран Польши и Югославии.  

Цель исследования: изучение политической ситуации, 

предшествующей Потсдамской конференции, позиции стран-участниц, а 

также вынесенных на повестку конференции вопросов и их решение.  

Материал и методы. Материалом исследования стала книга Герберта 

Фейса «Потсдамская конференция. Как решалась послевоенная судьба 

Германии и других стран Европы», которая содержит воспоминания 

участников конференции – руководителей государств, военных лидеров и 

дипломатов, документальные материалы.  Методы исследования: анализ, 

синтез, сравнение. 

Результаты и их обсуждение. Обратимся вначале к такому вопросу, 

как отношения между лидерами государств – участников Потсдамской 

конференции. За 5 месяцев, прошедших после Ялтинской конференции, 

состав делегатов форума значительно изменился. 12 апреля 1945 года умер 
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Рузвельт и на пост президента вступил вице-президент США Гарри 

Трумэн, который со значительно большими опасениями и подозрениями 

относился к деятельности Советского Союза в Восточной Европе. 

В свою очередь, сменивший британского премьер-министра Черчилля 

Клемент Эттли занимал более осторожную позицию, стараясь сохранить 

коалицию внутри британского правительства вплоть до капитуляции 

Японии и, в отличие от Черчилля, не занимал жесткую позицию по 

отношению к Советскому Союзу. Фактически это привело к ситуации, при 

которой три стороны отстаивали свои интересы в послевоенном 

переустройстве Европы, были заинтересованы во вступлении Советского 

Союза в войну с Японией. Кроме того, на конференции прослеживалось 

противостояние между СССР, с одной стороны, и США с Англией, с 

другой стороны.  

В данной публикации обратимся к рассмотрению таких проблем, 

поднятых на конференции, как Германская проблема, позиции стран 

«Оси», вопрос о Японии.  

 Германская проблема. Решение данной проблемы можно определить 

проведением политики «четырёх Д» (денацификация, демилитаризация, 

декартелизация и демократизация). То есть, в Германии следовало 

произвести полное разоружение и ликвидацию всей промышленности, 

которая могла бы использоваться для военного производства, подготовить 

окончательную реконструкцию политической жизни в Германии на 

демократической основе и мирному сотрудничеству страны в 

международной жизни.  

После уничтожения военного потенциала и ликвидации 

монополистических объединений Германия должна была сфокусироваться 

на развитии сельского хозяйства и мирной промышленности для 

внутреннего потребления. Параллельно с решением этих проблем 

предусматривалось разделение Германии на оккупационные зоны. 

Отметим, что к общему знаменателю относительно их управления прийти 

не удастся.  

Рассмотрим позиции стран «Оси». Советским Союзом на этапе 

освобождения Восточной Европы и первых послевоенных месяцев речь 

велась не о «советизации» или «социализации» освобожденных 

государств, ставилась задача поддержки в этих странах дружественных 

режимов левого и антифашистского толка. Серьезные разногласия 

обнаружились, когда стороны перешли к обсуждению положения в 

освобожденных государствах.  

Американский президент потребовал «немедленной реорганизации 

теперешних правительств Румынии и Болгарии» в качестве условия 

установления с ними дипломатических отношений и последующего 

заключения мирных договоров. При этом Трумэн считал возможным 

проявить особое расположение к Италии и предложить оказать ей 
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поддержку в вопросе о вступлении в только что созданную Организацию 

Объединенных Наций. Американская делегация предложила подписать два 

отдельных документа с рекомендациями по Италии и другим странам – 

сателлитам Германии. Советская сторона выступала за единый документ. 

Великобритания мотивировала свою неготовность к заключению мира с 

Румынией и Болгарией тем, что власть там представляло 

«коммунистическое меньшинство».  

В конечном итоге было принято решение о том, что правительство 

трёх держав, «каждое в отдельности, согласны изучить в ближайшее время 

в свете условий, которые будут тогда существовать, вопрос об 

установлении в возможной степени дипломатических отношений с 

Финляндией, Румынией, Болгарией и Венгрией до заключения мирных 

договоров с этими странами». 

 Вопрос восточной границы Германии был решен в пользу Польши. В 

«протоколе конференции указывалось, что под управление Польского 

государства переходили бывшие германские земли к востоку от линии рек 

Одер – Западная Нейсе». Австрия была разделена на оккупационные зоны 

по принципу Германии. США и Великобритания летом 1945 отказались от 

всех претензий и прав на взыскание репараций с Финляндии. 

Потсдамская декларация о Японии. На конференции обсуждались 

вопросы предстоящей войны с Японией. Главам правительств США и 

Великобритании было крайне важно получить личное подтверждение от  

И. В. Сталина в том, что СССР вступит в войну с Японией; и они его 

получили.  Однако, не желая участия Советского Союза в переговорах по 

Японии, Великобритания и США всячески старались склонить Японию к 

капитуляции, и 26 июля 1945 года опубликовали Потсдамскую 

декларацию США, Великобритании и Китая, призывавшую правительство 

Японии незамедлительно провозгласить безоговорочную капитуляцию на 

предъявленных условиях. Стремясь приблизить желанный мир на Дальнем 

Востоке, советское правительство присоединилось к декларации 8 августа 

1945 года. 

Заключение.  Итогом деятельности Потсдамской конференции стали 

следующие территориальные преобразования. Европа была разделена на 

сферы влияния. В сфере влияния Советского Союза оказались части 

Германии и Австрии, Польша, Чехословакия, Югославия, Румыния, 

Венгрия, Болгария и Албания. В то же время в связи с тем, что США и 

Великобритания освободили Западную Европу, в сферу их влияния попали 

части Австрии, Германии и Италия.  Иран оставался под влиянием СССР и 

Великобритании. Великобритания завершила вывод своих войск с 

территории Ирана в марте 1946 года, Советский Союз – в мае 1946 года. 

Кроме того, Потсдамская конференция положила начала «атомной 

дипломатии» и заложила основу будущей «холодной войны. 
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Налог – это обязательный платеж, взимаемый государством с 

физических или юридических лиц в целях финансирования 

государственных или общественных нужд. Транспортный налог является 

одним из тех обязательных платежей, которые взимаются с владельцев 

транспортных средств. Он устанавливается государством и предназначен 

для финансирования различных общественных нужд, связанных с 

обслуживанием и поддержанием транспортной инфраструктуры, а также 

для регулирования и контроля автомобильного парка страны [1, c. 49]. 

Учитывая новизну данного налога для Республики Беларусь, 

изучение нормативных актов и опыта других государств остается 

актуальным как никогда. Таким образом, цель данной статьи – 

посредством сравнительного анализа, изучить одну из зарубежных форм 

исчисления транспортного налога. 

Результаты и их обсуждение. Сравнивая налог на транспортные 

средства, стоит начать с вида, в котором осуществляется данный сбор, так 

в Кыргызской Республике взимается общий налог на имущество, часть 

которого выделяется под транспортное средство (имущество 4 группы), 

тогда как в Республике Беларусь действует и налог на имущество, и 

транспортный налог.  

Говоря о плательщиках транспортного налога, то в обоих 

государствах ими являются: 

1) организации; 

2) физические лица (в том числе, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей). 

Также схожим является и факт уплаты налога владельцем 

транспортного средства, указанного в документации, а не лицом, которое 

им управляет. Соответственно, если владелец транспортного средства 

меняется, то новый владелец становится ответственным за уплату налога.  

В свою очередь объекты налогообложения в данных государствах 

имеют различия. Так в Кыргызской Республике таковым является 

имущество, находящееся:  
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1) в государственной собственности, закрепленное за 

государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления, а за учреждениями – на праве 

оперативного управления; 

2) в муниципальной собственности, закрепленное за муниципальным 

предприятием на праве хозяйственного ведения, а за учреждениями – на 

праве оперативного управления;  

3) в частной собственности.  

В Республике Беларусь же к ним относят любые транспортные 

средства, зарегистрированные в Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел (ГАИ МВД). 

В вопросе о самом налогооблагаемом имуществе государства 

сошлись во мнениях, к ним относят все виды транспорта, в том числе 

легковые автомобили, фургоны и пикапы на базе легковых автомобилей, 

грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, самоходные машины 

(тракторы, комбайны, дорожно-строительные машины), мотоциклы, 

мотороллеры, мопеды, мотосани, моторные лодки, катера, корабли и 

теплоходы, яхты и водные мотоциклы. Для каждого вида транспорта 

действует своя налоговая ставка. 

Еще одним сходством в Налоговых кодексах Беларуси и Киргизии 

является налоговый период, который составляет один календарный год. 

Рассматривая вопрос о самом налогообложении, стоит также 

обратить внимание на налоговую базу налога на транспортное средство – 

стоимостную, физическую или иную характеристику объекта 

налогообложения.  

В Кыргызстане налоговой базой для 4 группы объектов имущества 

являются: 

1) работающих на двигателе внутреннего сгорания, – рабочий объем 

двигателя или балансовая стоимость;  

2) не имеющих двигателя внутреннего сгорания, – балансовая 

стоимость. Под балансовой стоимостью понимается стоимость объекта 

имущества на начало налогового периода по налогу на имущество, 

исчисленная с учетом амортизации, рассчитываемой в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском учете;  

3) не имеющих двигателя внутреннего сгорания и учетной 

стоимости, – стоимость, определяемая в порядке, установленном 

Правительством Кыргызской Республики [2]. 

Для Республики Беларусь налоговой базой по транспортному налогу 

является количество транспортных средств. Годовая ставка транспортного 

налога определяется в белорусских рублях в зависимости от максимально 

допустимого веса, вместимости или единицы транспортного средства [3].  

Тогда как в Беларуси транспортный налог рассчитывается по одним 

параметрам – массы и вместимости транспортного средства, в 
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Кыргызстане обычно зависит от мощности двигателя, где каждой 

лошадиной силе присваивается значение в сомах. Кроме того, стоимость 

также может быть определена на основе тягового усилия или вместимости 

сидячих мест. Базовая налоговая стоимость одного кубического 

сантиметра объема двигателя транспортного средства, работающего на 

двигателе внутреннего сгорания, устанавливается для налоговых целей в 

зависимости от вида транспортного средства и срока эксплуатации 

транспортного средства в индивидуальных размерах. Также, для 

исчисления налога на имущество на транспортное средство, работающее 

на двигателе внутреннего сгорания, налоговая база налога на имущество 

определяется на основании данных об объеме рабочего объема двигателя, 

указанных в техническом паспорте транспортного средства. Для 

транспортного средства, не имеющего двигателя внутреннего сгорания, 

налоговая база налога на имущество определяется как учетная стоимость 

транспортного средства на начало налогового периода. 

Таким образом, вне зависимости от государства, транспортный налог 

имеет несколько основных целей.  

Во-первых, он направлен на обеспечение финансовой поддержки для 

развития автомобильной инфраструктуры, такой как строительство и 

ремонт дорог, создание и поддержка автодорожных инспекций и других 

государственных органов, связанных с безопасностью и регулированием 

транспорта. 

Во-вторых, транспортный налог также служит регулирующей 

функцией, направленной на ограничение числа автомобилей в стране, 

снижение загрязнения окружающей среды и стимулирование 

использования более экологически чистых автомобилей, хороший пример 

тому – освобождение от уплаты налога на электромобили или получение 

существенных льгот по уплате. 

Заключение. Если говорить об индивидуальных перспективах 

Республики Беларусь по развитию транспортного налога, то лучшим 

решением все же будет отталкиваться от опыта европейских государств, не 

смотря на существенные различия в исчислении данного налога. 

Основным моментом, на который Беларуси стоит обратить внимание, 

является экологичность транспортных средств.  
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Весомое значение как для судебной, так и для законодательной 

практики государств играет международный опыт в этих сферах, особенно 

в отношении закрепления ответственности за совершение международных 

преступлений. Поэтому особо актуальным является изучение вопроса 

утверждения норм по ответственности за преступление геноцида в 

деятельности международных органов и судов. В данной работе будет 

проведено рассмотрение роли Нюрнбергского процесса в утверждении 

норм по ответственности за преступления геноцида. 

Материал и методы. Материалом выступают Устав Международного 

военного трибунала, Лондонское соглашение 1945 г. Для достижения 

поставленной цели, как основной метод использовался анализ правовых 

документов. 

Результаты и их обсуждение. Впервые в практическом плане 

ответственность за преступления геноцида была установлена в приговоре 

Нюрнбергского военного трибунала.  

Нюрнбергский процесс – совокупность судебных процессов, которые 

проходили в Нюрнберге (Германия) с 1945 по 1946 год, после Второй 

мировой войны. Данные действия были нацелены на выдвижение 

обвинений преступникам, дальнейшее осуждение бывших нацистских 

лидеров Международным военным трибуналом.  

8 августа 1945 года представители СССР, Великобритания, США, 

Франция подписали Лондонское соглашение и Хартию, известную 

как Нюрнбергская хартия. В ст.1 данного соглашения было  закреплено 

следующее намерение: «учредить после консультации с Контрольным 

Советом в Германии Международный Военный Трибунал для суда над 

военными преступниками, преступления которых не связаны с 

определенным географическим местом, независимо от того, будут ли они 

обвиняться индивидуально, или в качестве членов организаций или групп, 

или в том и другом качестве» [1]. К созданию Трибунала предполагалось 

привлечь представителей каждого из государств, которые представляли по 

одному судье, по одному заместителю судьи и по группе обвинения. Весь 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/9734/en
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процесс предполагалось провести в рамках закона, используя 

процессуальные нормы разных правовых систем. Для соблюдения 

принципа справедливого и беспристрастного суда подсудимым были 

предоставлены процессуальные права: они имели право давать показания, 

доказывать свою невиновность, путем предоставления доказательств и 

свидетелей, право на перекрестный допрос свидетелей обвинения или 

очные ставки, право получить копию обвинительного акта, право на 

представителя.  

Международный военный трибунал, согласно Нюрнбергской хартии, 

должен был рассмотреть три категории преступлений. В ст.6 Устава МВТ 

закреплено, что к юрисдикции Трибунала относятся: «а) преступления 

против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны…; b) военные преступления: нарушения законов или 

обычаев войны, убийства, истязания или увод в рабство или для других 

целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или 

истязания военнопленных…; с) преступления против человечности: 

убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, 

совершенные в отношении гражданского населения до или во время 

войны…»[2]. 

Обвинение, представленное лидерам немецкой армии главными 

прокурорами 18 октября 1945 года, содержало четыре пункта: « 1) 

преступления против мира; 2) преступления против человечности; 3) 

военные преступления; 4) общий план или сговор с целью совершения» 

преступных деяний, перечисленных в первых трех пунктах»[3]. Четвертый 

пункт обвинений был отклонен Международным военным трибуналом, 

ссылающимися на определения преступлений, закрепленных в Хартии.  

В результате дебатов стороной обвинителей было выдвинуто 24 

обвиняемых из состава нацистского политического, экономического и 

военного руководства. Однако в суд явились только 21 из них. Адольф 

Гитлер, Генрих Гиммлер и Йозеф Геббельс покончили жизнь 

самоубийством – их судить было нельзя; Густав Крупп (немецкий 

промышленник) был пожилым человеком со слабым здоровьем – его 

исключили из списка; Мартина Бормана (секретарь нацистской партии) не 

удалось найти – его судили заочно; Роберт Лей (рабочий фронта) покончил 

жизнь самоубийством.  

Судебные разбирательства начались 20 ноября 1945 года во Дворце 

правосудия в Нюрнберге. Ежедневно суд посещало более чем 400 человек, 

также постоянно присутствовали более 300 корреспондентов из 23 стан и 

команда синхронных переводчиков, которые переводили все материалы на 

четыре языка: русский, английский, немецкий, французский.  

Доказательная база основывалась на документах, полученных 

союзниками во время и после вооруженных действий; свидетелей, которые 

являлись членами нацистской партии, правительства и вооруженных сил 

https://www.britannica.com/topic/war-crime
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conspiracy
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Германии; фильмах, которые демонстрировали освобождение 

концентрационных лагерей, зверства нацистов, холокост. Большинство 

подсудимых признавали, что обвинения за данные преступления имеют 

место быть, однако они не должны нести личной ответственности 

(ссылаться на выполнение приказов, согласно уставу Международного 

военного трибунала, они не имели права). 

Судебные слушания были завершены 1 сентября 1946 года. Всего 

было проведено 216 судебных заседаний. Приговор был объявлен 1 

октября этого года: 19 подсудимых были осуждены, 3 оправданы; 12 

подсудимых были приговорены к смертной казни (Геринг накануне казни 

совершил самоубийство); 4 были осуждены и приговорены к срокам 

лишения свободы от 10 до 20 лет; 3 приговорили к пожизненному 

заключению. 

В ходе Нюрнбергского военного трибунала впервые прозвучал термин 

«геноцид» применительно к массовым и систематическим уничтожениям 

целых расовых и национальных групп. Так прокурор Великобритании на 

процессе лорд У. Шоукросс в обвинительной речи утверждал, что самым 

серьёзным преступлением подсудимых была их «холодная, расчётливая, 

преднамеренная попытка уничтожить целые нации и расы». Термин также 

был использован в обвинительном заключении, где речь шла о таких 

преступлениях как «убийства и жестокое обращение с гражданскими 

лицами», совершенные подсудимыми. Данные преступные деяния были 

квалифицированы как «умышленный и систематический геноцид, а 

именно истребление расовых и национальных групп».  

Заключение. Таким образом, Нюрнбергский процесс ввел в 

международный юридический оборот понятие «геноцид» как одно из 

тягчайших преступлений против человечества, за совершение которого 

предусмотрена международно-правовая ответственность.  

Использование термина «геноцид» применительно к самым массовым 

и тяжком преступлениям на Нюрнбергском процессе, это решающим 

образом   обусловило и обосновало необходимость разработки и принятия 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

от 9 декабря 1948 года. 

Международный военный трибунал – первый международный 

уголовный суд, закрепивший принцип индивидуальной ответственности 

физических лиц, а также ряд преступлений, за которые она наступает, 

заложив тем самым основу для международной уголовной юстиции. 

 
1. Соглашение между Правительствами СССР, США, Великобритании и 

Временным Правительством Французской Республики о судебном преследовании и 

наказании главных военных преступников европейских стран оси 8 августа 1945 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901737882. – Дата 

доступа: 03.03.2024 г. 

https://docs.cntd.ru/document/901737882
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ПРИСУТСТВИЯ В ОТКРЫТОМ 

СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ 

Д.В. Гапоненко 

Минск, НЦЗПИ 

 

Одной из основных форм реализации принципа гласности 

судопроизводства выступает право присутствовать на судебном заседании 

неограниченному кругу лиц независимо от степени их причастности к 

делу. Указанное право свидетельствует о том, что при открытой форме 

рассмотрения дела на судебном заседании полномочны присутствовать не 

только участники судопроизводства, но и иные лица, желающие посетить 

процесс, в том числе представители средств массовой информации. При 

этом указанное право сопряжено с рядом требований, установленных 

законодательством, порождая определенные проблемные аспекты 

практического характера. 

Материал и методы. В работе произведен анализ нормативных 

правовых актов, закрепляющих право присутствия в открытом судебном 

заседании. Методами исследования выступили общенаучные и частно 

научные методы познания. 

Результаты и их обсуждение. Согласно ст. 11 Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей «Гласность при осуществлении 

правосудия» разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в 

закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, определенных 

законом, с соблюдением всех правил судопроизводства [1]. 

Судебные заседания должны проходить в специально оборудованных 

залах, площадь, мебель и техническое оснащение которых будут 

оптимальны для судопроизводства, обеспечивая достаточное количество 

мест не только для участников процесса, но и лиц, заинтересованных в 

присутствии на заседании. Указанные требования в отношении места 

проведения судебного заседания предусмотрены положениями 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

20 декабря 2013 г. № 11 «Об обеспечении гласности при осуществлении 

правосудия и о распространении информации о деятельности судов», 

согласно п. 2 которого судам необходимо иметь в виду, что основной 

формой реализации принципа гласности при осуществлении правосудия 

является возможность присутствовать в открытом судебном заседании 

https://docs.cntd.ru/document/901737883
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лицам, не являющимся участниками процесса, журналистам средств 

массовой информации. Необоснованное ограничение доступа граждан в 

зал суда не допускается [2]. 

При этом правоприменительная практика демонстрирует случаи 

проведения судебных заседаний не в специально оборудованном зале, а в 

кабинете судьи, что делает невозможным присутствие не участвующих в 

деле лиц, в том числе представителей средств массовой информации. 

Более того, подобное положение дел осложняет процесс применения 

видеоконференцсвязи, а также средств, обеспечивающих фиксацию хода 

судебного заседания. 

Не менее важным вопросом в указанной плоскости выступает и 

потребность организации судебного заседания таким образом, чтобы право 

присутствия на нем было гарантировано неограниченному кругу лиц, в том 

числе и лицам с инвалидностью. Так, Задачей 1 Национального плана 

действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о 

правах инвалидов на 2017 – 2025 годы, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451, 

предусмотрена необходимость в повышении уровня доступа инвалидов к 

правосудию с учетом их особенностей и возможностей [3]. 

Указанные требования возлагают на суд обязанность по организации 

и проведению судебного заседания таким образом, чтобы право 

присутствия в открытом судебном заседании, гарантированное каждому, 

не было обременено ограничениями. 

Возвращаясь к вопросу присутствия представителей средств массовой 

информации на судебном заседании, следует отметить, что какая-либо 

связь между указанными лицами и представителями суда до 2014 г. 

отсутствовала, возникнув только после создания пресс-службы Верховного 

Суда Республики Беларусь, обеспечивающей возможность получения 

информации по запросу как о деятельности Верховного Суда, так и 

нижестоящих судов, непосредственно обратившись в это структурное 

подразделение [4]. 

Касаясь вопроса присутствия представителей средств массовой 

информации на открытом судебном заседании и его освещения, следует 

отметить, что согласно данным Интернет-портала судов общей 

юрисдикции Республики Беларусь, допуск в здание суда представителей 

средств массовой информации, а также пронос в здание радио-, теле-, 

кино-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры 

осуществляется по устному либо письменному согласованию с 

уполномоченным лицом суда [4]. Однако эти и многие другие вопросы не 

только взаимодействия представителей средств массовой информации и 

судов, но и в целом порядка реализации права присутствия любого лица на 

судебном заседании в настоящее время урегулированы на законодательном 

уровне не в полной мере. 
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Заключение. Одной из форм реализации принципа гласности 

выступает открытый доступ в здание суда и в зал судебных заседаний, 

являющийся равным для всех участников процесса вне зависимости от их 

деления на юридически заинтересованных в исходе дела лиц и лиц, такой 

заинтересованности не имеющих. С учетом изложенного целесообразно на 

законодательном уровне регламентировать все вопросы порядка 

обеспечения указанного права, начиная от вопросов надлежащей 

организации места проведения судебного заседания, завершая вопросами 

допуска в здание суда. Меры, предусмотренные нормативными правовыми 

актами в целях обеспечения надлежащего порядка в зале судебного 

заседания, а также обеспечения безопасности его участников 

целесообразно соотносить с теми положениями, которые гарантируют 

информационную открытость судебного разбирательства, находя между 

ними разумный баланс. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ ЛУКА І СТРЭЛ НОСЬБІТАМІ 

АРЭНСБУРГСКАЙ КУЛЬТУРЫ: АГЛЯД МАТЭРЫЯЛАЎ 

 

Гаршкоў А.Д.  

Гродна, ГрДУ імя Я. Купалы 

 

Фінальнапалеалітычнае насельніцтва як тэрыторыі сучаснай Беларусі, 

так і ўсёй Еўропы, было залежна ад палявання. У якасці “інструментаў”, 

якія выкарыстоўваліся для здабычы жывёл, прымяняліся дзіды, 
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коп’екідалкі, а таксама лук і стрэлы. Апошнія, асабліва сталі масавымі ў 

канцы фінальнага палеаліту, калі асноўным тыпам здабычы стаў паўночны 

алень. Не выключэннем былі і носьбіты арэнсбургскай культуры, 

прысутнасць якой фіксуецца ў гэты перыяд, як мінімум, у басейне р. 

Нёман. Сезонныя перасоўванні статкаў паўночнага аленя, як ляснога, так і 

тундравага падвідаў, вымушалі людзей выкарыстоўваць больш 

эфектыўныя прылады для палявання. 

У міжрэччы Заходняга Буга, Прыпяці і Нёмана вядомыя толькі 

некалькі знаходак і адыходаў вытворчасці чаранковых наканечнікаў стрэл, 

якія могуць быць аднесены да арэнсбургскай культуры [1, с. 95]. На жаль 

праз тое, што культурны пласт помнікаў гэтага перыяду амаль заўсёды 

складаецца з пясчаных адкладаў, арганічныя рэчывы, а менавіта – самі лук, 

цеціва, а таксама дрэўкі стрэл не захоўваюцца. Аднак такія знаходкі ёсць 

на тэрыторыі Еўропы, і яны дазваляюць нам рэканструяваць кідальнае 

ўзбраенне і яго элементы, характэрныя для арэнсбургскага насельніцтва. 

Матэрыял і метады. У артыкуле выкарыстаны матэрыялы з раскопак 

помніка Штэльмар (Stellmoor, Германія), а таксама знаходкі адзінкавых 

артэфактаў з тэрыторыі Беларусі. Акрамя агульнанавуковых і спецыяльна-

гістарычных метадаў, пры апісанні прадметаў у артыкуле выкарыстоўваўся 

градацыйны-тыпалагічны метад. 

Вынікі і абмеркаванне. Пад час даследаванняў стаянкі Штэльмар 

былі ўскрыты напластаванні, якія ўтрымлівалі ў сабе матэрыялы, 

характэрныя для арэнсбургскай культуры з вялікай колькасцю 

захаваўшыхся арганічных парэшткаў і вырабаў з іх. Адной з такіх груп 

з’яўляюцца сасновыя дрэўкі стрэл даўжынёй каля 70 см і дыяметрам ад 0,5 

да 1 см. Паводле літаратурных даных, усяго іх было знойдзена больш ста 

адзінак, пераважна у фрагментаваным выглядзе [2, p. 167]. Цікавай 

асаблівасцю гэтых снарадаў з’яўляецца іх састаўная структура, якая 

складаецца з асноўнага дрэўка і цаўя. У кожнай з частак прысутнічалі V-

падобныя бароздкі, у якія ўстаўлялася кожная з частак. На думку 

некаторых даследчыкаў, такая канструкцыя была накіравана на захаванне 

дрэўка стралы пры траплянні яе ў жывёліну, але пры гэтым, наканечнік і 

частка снарада ў ёй заставаліся [3, p. 106]. 

Доказам таго, што гэтыя прадметы выкарыстоўваліся для палявання з 

лукам, а не напрыклад, з коп’екідалкай, акрамя памераў, гаворыць 

наяўнасць у праксімальнай частцы прарэзаў для цецевы [3, p. 106]. У 

дыстальных частках некаторых стрэл былі зафіксаваны фрагменты 

наканечнікаў, якія па сваіх характарыстыках цалкам адпавядаць 

арэнсбургскай культуры. Болей таго, такія ж элементы кідальнага 

ўзбраення былі знойдзены сярод касцявых парэшткаў жывёл, якія былі 

ўпаляваныя чалавекам [2, p. 167]. 

Акрамя цэлых і фрагментаў дрэўкаў стрэл, на помніку Штэльмар былі 

знойдзены часткі лукаў. Г. Кларк адзначаў наяўнасць у калекцыі двух 
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невызначаных фрагментаў, якія маглі быць часткамі дадзенага тыпу 

кідальнага ўзбраення. Але нягледзячы на гэта, даследчык адзначаў, што 

лук і стрэлы несумнеўна актыўна выкарыстоўваліся носьбітамі 

арэнсбургскай культуры [2,  p. 167]. Тым не менш, каб рэканструяваць 

кідальнае ўзбраенне, прыходзіцца звяртацца да этнаграфічных крыніц. 

Аналізуючы рэканструкцыі саамскіх лукаў, некаторыя даследчыкі 

выдвігаюць гіпотэзу аб тым, што арэнсбургскае насельніцтва 

выкарыстоўвала кампазітныя (спрэсаваныя з двух відаў дрэва) лукі. Гэта 

магло быць выклікана тым, што сасна, з якой рабілі стрэлы, не падыходзіла 

для дадзенага тыпу кідальнага ўзбраення [4, p. 12]. 

Што датычыцца наканечнікаў, то для арэнсбургскай культуры 

характэрныя два тыпы мінеральных (крамянёвых/каменных). Матэрыялы з 

вышэйназваных помнікаў і ўвогуле – Еўропы, аналагічныя тым, якія былі 

знойдзены на тэрыторыі Беларусі. Першы тып прадстаўлены наканечнікам 

чаранковай формы, выкананым на пласціне. Вастрыё размяшчаецца ў 

праксімальнай або дыстальнай частцы нарыхтоўкі, з дадатковай 

апрацоўкай паўстромкай дарсальнай рэтушшу. Чаранок афармляецца пры 

дапамозе двух выемак, якія фарміруюцца стромкай або паўстромкай 

дарсальнай рэтушшу. Затым ніжэйшая частка, дзе знаходзіцца пятка з 

ударным бугарком, ці самы тонкі ўчастак нарыхтоўкі выдаляецца. На 

тэрыторыі Беларусі падобныя элементы кідальнага ўзбраення і адыходы 

вытворчасці знойдзены на помніках Кавальцы 1, Ліхачы, Бабровічы 2, 

Бершты і іншых [5, s. 74, tabl. VIII : 3; s. 176, tabl. CX : 2; 6, с. 63, рис. 1 : 4, 

8–9].  

Другі тып наканечніка, характэрны для арэнсбургскай культуры, 

называецца вастрыём тыпу Цонхофен. Гэта больш спрошчаны і хутчэйшы 

ў выкананні варыянт, які прадстаўлены пласцінай або фрагментам 

пласціны, у якой адзін канец скошаны паўстромкай дарсальнай рэтушшу. 

Галоўнай прыкметай з’яўляецца тое, што апрацаваны ўчастак амаль 

заўсёды размяшчаецца ў праксімальнай частцы нарыхтоўкі. На тэрыторыі 

Беларусі падобных прадметаў знойдзена няшмат, аднак такія артэфакты 

зафіксаваныя ў калекцыях з помніка Кавальцы 1 [1, с. 100, мал. 2: 3–4]. 

Акрамя крамянёвых наканечнікаў стрэл, у калекцыях арэнсбургскай 

культуры прысутнічаюць касцяныя вастрыі і гарпуны. Некаторыя з іх, на 

думку даследчыкаў, таксама маглі выкарыстоўвацца для палявання на 

аленя ці птушку [2, p. 162]. Аднак не зусім зразумела – гэта былі 

наканечнікі для стрэл ці для больш цяжкога ўзбраення. Разам з тым, на 

тэрыторыі Беларусі падобныя прылады былі знойдзены, але яны часта 

пазбаўлены кантэксту ці маюць іншыя храналагічныя прывязкі [7, p. 849]. 

Заключэнне. Такім чынам, аналіз матэрыялаў са стаянкі Штэльмар 

дазваляе рэканструяваць каструкцыю і спосабы выкарыстання лука і стрэл, 

характэрных для арэнсбургскай культуры. Наяўнасць на тэрыторыі 

Беларусі наканечнікаў, аналагічных тым, якія былі знойдзены ў Германіі, у 
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тым ліку, фрагментаў, застаўшыхся ў дрэўках і сярод парэшткаў жывёл, 

дазваляюць з асцярожнасцю меркаваць аб выкарыстанні падобнага 

кідальнага ўзбраення арэнсбургскім насельніцтвам і ў абшарах нашай 

краіны. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 
 А.П. Глебко, К.С. Кононович 

Научный руководитель: О.В. Катушонок 

Новополоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой  

 

Изучение домашнего насилия в отношении женщин имеет огромную 

актуальность в современном обществе. Домашнее насилие является 

серьезной проблемой, которая затрагивает миллионы женщин по всему 

миру. Исследования в рассматриваемой области могут помочь выявить 

причины и факторы, способствующие домашнему насилию в отношении 

женщин, а также понять его последствия для жертв. Кроме того, 

исследование проблемы домашнего насилия позволит разработать более 

эффективные методы его предотвращения, а также программы поддержки 

и защиты для пострадавших. Повышенное внимание к данной проблемы со 

стороны исследователей может способствовать изменению общественного 
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мнения относительно данной проблемы, осознанию ее повышенной 

опасности и необходимости противостоять ей всеми силами. В свою 

очередь это создаст основу для разработки законодательства, 

направленного на защиту жертв домашнего насилия. Таким образом, 

изучение темы домашнего насилия в отношении женщин имеет большое 

значение для создания безопасной и равноправной среды для всех женщин 

в рамках семьи.  

Материал и методы. В процессе проведения исследования были 

использованы следующие методы: анализ, обобщение, анкетирование. 

Эмпирической базой исследования послужил проведенный опрос, в 

котором приняло участие 56 женщин. Мы разделили респондентов по 

критерию наличия либо отсутствия опыта супружеской жизни. В 

результате было получено две группы: основная референтная группа – 

имеющие опыт супружества (состоящие в зарегистрированном браке, 

сожительствующие) – 47 человек; и второстепенная группа – лица, ранее 

состоявшие в браке – 9 человек. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было 

установлено, что почти половина опрошенных хотя бы раз в своей семье 

сталкивалась с применением насилия, даже не выходя из дома. Так, об 

этом заявила 21 женщина (39 %). При этом, 6 % женщин сообщили, что в 

отношении их насилие применялось довольно часто. 

Наиболее частыми причинами применения насилия на женщин в 

супружеских отношениях оказались: 

− проявления ревности (об этом в анкете указали 6 женщин, что 

оставило 10%),  

− бытовые ссоры (7 женщин или 13%)  

− недопонимание (7 женщин или 13 %). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что нет одной доминирующей 

причины насилия в супружеских отношениях, а скорее, насилие может 

быть вызвано различными факторами. 

Исследователи в области домашнего насилия отмечают и иные 

детерминанты супружеского насилия. Например, Е.В. Брылова выделяет: 

− неравенство власти и контроля, где один из партнеров 

контролирует большую часть ресурсов или имеет больше власти 

(финансовой, социальной, эмоциональной и т. д.), это может привести к 

доминированию и контролю над другим партнером; 

− модели поведения, то есть дети, которые были свидетелями или 

жертвами семейного насилия в детстве, могут повторять это поведение в 

своих собственных отношениях в будущем; 

− употребление алкоголя или наркотиков может увеличить 

вероятность насилия в семье, так как это может повысить агрессивное 

поведение и снизить контроль над своими действиями; 

− у партнеров, совершающих насилие, могут быть психологические 
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проблемы, такие как низкая самооценка, чувство беспомощности, 

проблемы с управлением гневом и т.д. [1] . 

Эти факторы часто взаимосвязаны и могут действовать в 

совокупности, увеличивая риск возникновения семейного насилия.  

Еще с детства часть опрошенных женщин подвергалась насилию. При 

ответе на соответствующий вопрос 11 женщин (20%) ответили, что 

подвергались насилию в детстве, а 2 женщины из этого числа 

подвергались насилию часто. Остальные 45 женщин (80%) не 

подвергались в детстве насилию вообще. Из этого следует, что для 20% 

опрошенных женщин наличие в семье насилия – привычное явление. 

При ответе респондентов, столкнувшихся с насилием в супружеских 

отношениях, на вопрос: «Что вы будете делать, если в отношении Вас 

применят насилие?» 32 женщины (57%) утверждают, что скроют насилие в 

отношении себя и только 7 женщин (10%) обратятся в компетентные 

органы за помощью, остальные 28 женщин (33%) расскажут об этом своим 

близким. Как видно, больше половины женщин (57%) повысят/повышают 

уровень латентной насилия в отношении их. Это может быть связано с 

чувством стыда, страхом, недоверием к системе или опасениями 

относительно возможных последствий. 

Также стоял вопрос о том, насколько женщины осведомлены о 

существовании кризисных комнат и обратились бы они за помощью в 

случае домашнего насилия. 15 женщин (26%) не знают о существовании 

кризисных комнат. Из 41 женщины (74%), знающей о существовании 

кризисных комнат, только 10 женщин (18%) обратились бы туда за 

помощью. Респонденты отметили, что не уверены, что специалисты 

кризисных комнат помогут как-либо исправить ситуацию, улучшить их 

положение в семье; женщинам проще оставить свои проблемы в себе, 

никому не сообщая. 

Проведенное исследование показало, что в отношении женщин в той 

или иной степени применяются все формы насилия. Можно выделить 

наиболее распространенные виды психологического насилия в отношении 

женщин со стороны их мужей, таковыми являются:  словесные унижения, 

оскорбления; брань и ругательства, проявления ревности; контроль либо 

ограничение выбора досуга и хобби; изолирование жены от друзей, семьи 

или других социальных связей.   

Заключение. Таким образом, домашнее насилие – весьма 

распространенное в наше время явление, подрывающее нормальные, 

позитивные, здоровые отношения в обществе. Оно занимает одно из 

первых мест среди тех видов преступности, которые в силу латентности 

редко становятся предметом судебного разбирательства.  

Женщины сталкиваются и с применением физического воздействия 

со стороны партнера поскольку мужчины физически сильнее. По данному 

основанию женщины чаще становятся жертвами физического насилия. 
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У молодых людей часто имеются определенные представления о 

том, что считается приемлемым или неприемлемым в отношениях. Однако 

в течение совместной жизни в браке происходит изменение взглядов на 

взаимоотношения между партнерами. В результате некоторые виды 

поведения могут быть переоценены и рассматриваться как нормальные в 

семейной среде. В то же время, другие формы воздействия могут стать 

нежелательными, особенно когда их применение приводит к страданиям 

жертвы. 

Создание осведомленности, предоставление поддержки жертвам и 

работа над изменением социальных норм и культурных установок играют 

важную роль в предотвращении домашнего насилия. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Д.А. Глухотаренко 

Научный руководитель: Л.А. Киселёва 

Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Развитие и внедрение IT-технологий создает новую социально-

экономическую реальность, в которой представители многих профессий 

получили возможность работать дистанционно. Широкое применение 

дистанционного труда обусловливает необходимость принятия правовых 

решений, направленных на защиту трудовых прав работников, 

выполняющих дистанционную работу.      

Материал и методы. В статье исследуется нормы трудового 

законодательства, регулирующие труд работников, выполняющих 

дистанционную работу, а также работы ученых в указанной сфере. При 

написании статьи использовались системный, аналитический, формально-

юридический, логический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Результатами исследования являются 

анализ отдельных вопросов правового регулирования труда работников, 

выполняющих дистанционную работу, а также формулирование выводов и 

предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере. 

Статья 3071 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 

определяет, что дистанционная работа – это работа, которую работник 

выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для 

выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем 
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информационно-коммуникационных технологий. Изменениями, 

внесенными в ст. 3071 ТК Законом Республики Беларусь от 29.06.2023 г. 

№ 273-З, установлено, что дистанционная работа может выполняться 

постоянно, временно (непрерывно в течение определенного срока, не 

превышающего шести месяцев в течение календарного года) или быть 

комбинированной (выполняться постоянно или временно с чередованием в 

течение рабочего времени дистанционной работы и работы по месту 

нахождения нанимателя). 

Условие о выполнении дистанционной работы может устанавливаться 

по договоренности между нанимателем и работником как при приеме на 

работу, так и впоследствии, а также по инициативе нанимателя. 

Временную дистанционную работу устанавливается путем издания 

приказа (распоряжения) нанимателя (ч. 4 ст. 3071 ТК). 

Таким образом, изменения законодательства расширяют возможности 

применения дистанционной работы. 

Развитие и внедрение в жизнь IT-технологий позволяет в любом 

удобном для работающего месте осуществлять многие, чаще всего 

интеллектуальные виды деятельности. Для категории людей, которые 

выполняют офисную и интеллектуальную работу рабочим местом может 

быть не только офис, но и временные арендованные помещения, более 

дешевые рабочие места в коворкингах, конгресс-центрах и дома [1, c. 134]. 

Согласно определению, дистанционная работа выполняется 

работником вне места нахождения нанимателя (ст. 3071 ТК). При этом 

законодательством не предъявляется требований к рабочему месту (место 

проживания работника либо другое место). Дистанционная работа может 

выполняться в любом удобном для работника месте. Однако полагаем, что 

в трудовом договоре стороны вправе указать конкретное место работы, в 

таком случае наниматель может требовать, чтобы работник находился на 

рабочем месте в течение рабочего времени.  

Опыт, накопленный за время применения дистанционной работы, 

позволяет оценить как ее преимущества, так и недостатки. Нанимателям 

переход на дистанционную работу позволит сэкономить на строительстве, 

эксплуатации, аренде зданий и помещений. Высвободившиеся финансовые 

ресурсы лучше инвестировать в обучение персонала, а также в 

повышающие производительность технологии и инновации. Еще один 

плюс – экономия на заработной плате и соцпакете, например, за счет 

привлечения сотрудников из менее развитых регионов и стран [2, c. 145]. 

Для работников преимущества дистанционной работы заключаются в 

экономии времени и средств на транспортные расходы на проезд к месту 

работы, в пребывании в комфортных домашних условиях, возможности 

выполнять работу в удобное время. Одним из важных преимуществ 

дистанционной работы является отсутствие для нанимателя 

необходимости оборудовать рабочее место для работника, выполняющего 
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дистанционную работу. 

Работник, выполняющий дистанционную работу, может использовать 

для работы собственные либо арендованные им оборудование, 

программно-технические средства, средства защиты информации и иные 

средства. В то же время ч. 2 ст. 3072 ТК предоставляет нанимателю право 

обязывать работника, выполняющего дистанционную работу, использовать 

при исполнении трудовых обязанностей оборудование, программно-

технические средства, средства защиты информации и иные средства, 

предоставленные или рекомендованные нанимателем. Данное требование 

связано с необходимостью создания и обеспечения условий труда, которые 

позволят качественно и своевременно выполнять работу. Каждый из 

указанных возможных способов обеспечения выполнения дистанционной 

работы следует определить в трудовом договоре. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда работника, 

выполняющего дистанционную работу, наниматель в соответствии со ст. 

3073 ТК обязуется ознакомить работника, выполняющего дистанционную 

работу, с требованиями по охране труда при работе с оборудованием и 

средствами, предоставленными или рекомендованными нанимателем. 

Иные обязанности нанимателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда могут предусматриваться трудовым договором, локальными 

правовыми актами. Однако, нормы, глава 251 ТК не предусматривают 

положения об охране труда дистанционных работников, использующих 

для работы собственные либо арендованные оборудование, средства. Из 

анализа норм об охране труда работников, выполняющих дистанционную 

работу, следует, что общие обязанности нанимателя по обеспечению 

охраны труда не в полной мере распространяются на нанимателей таких 

работников. Однако ст. 17 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. 

№ 356-З «Об охране труда» определяет, что за нанимателем сохраняется 

обязанность по обучению безопасным методам и приемам работы, 

проведению стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам 

охраны труда, обязанность по обязательному социальному страхованию 

работников, выполняющих дистанционную работу, от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, исполнять другие 

обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.  

Заключение. Таким образом, на основании вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что стремительное развитие глобализационных процессов, 

сферы информационных технологий обусловливают возможность 

применения дистанционной формы занятости. Изменения, внесенные в ст. 

3071 ТК, позволяют организационно упростить перевод сотрудников на 

дистанционную работу, более широко внедрять ее на практике. 

Использование дистанционной формы занятости позволяет 

существенно снизить затраты нанимателя на оборудование рабочих мест и 

в то же время получать доход при сохранении качества выполняемой 



95 

работы. Дистанционная форма занятости является весьма удобной и для 

работников. 

Представляется, что законодательство в сфере охраны труда 

работников, выполняющих дистанционную работу, требует дальнейшего 

уточнения и дополнения, поскольку ТК лишь закрепляет обязанность 

нанимателя ознакомить работника, выполняющего дистанционную работу, 

с требованиями по охране труда при работе с оборудованием и средствами, 

предоставленными или рекомендованными нанимателем и освобождает 

нанимателя от такой обязанности, если работник использует для работы 

собственные либо арендованные оборудование, средства.  
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Актуальность исследования заключается в том, что 

совершенствование и реформирование законодательства требует 

проведения сравнительно-исторического анализа и обращения к опыту 

прошлого. Это позволяет выявить тенденции и направления развития 

уголовного процесса с учетом национальных правовых традиций, а также 

социальных и культурных условий Беларуси.    

Цель данной статьи заключается в исследовании института 

обвинения с учетом анализа действующих нормативных актов, которые 

применялись на территории современной Беларуси, включая периоды её 

включения в состав других государств. 

Материал и методы. Исследование основывается на анализе 

нормативно-правовой базы Республики Беларусь. В работе были 

использованы формально-юридический метод исследования, а также метод 

анализа. 

Результаты и их обсуждение. В период XI-XIII веков на территории 

Беларуси формировались различные судебные системы, включая общие и 

сословные суды, а также появились первые источники права, такие как 

Судебник Казимира и Статуты Великого княжества Литовского. Вторая 

система характеризовалась конкурентной формой процесса и 

обязанностью государственных должностных лиц для розыска и 
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изобличения преступников. Это стало существенным этапом в развитии 

судебной системы Беларуси, отражая особенности судебных процессов в 

средневековой правосудной практике. 

После присоединения белорусских земель к Российской империи в 

конце XVIII века произошли значительные изменения в национальной 

правовой системе. Новые термины "иск" и "ответчик" были использованы 

в категориях дел. Отсутствовали понятия "обвинение" и "обвиняемый". 

Прокуратура не только поддерживала обвинение, но также осуществляла 

надзор за соблюдением закона и пресекала недобросовестную 

деятельность учреждений и организаций. Губернские и уездные стряпчие 

выступали в роли государственных обвинителей в случаях, касающихся 

преступлений против государства, общественного порядка и власти. 

Взаимодействие судебных органов и органов уголовного преследования 

привело к отсутствию четкого разделения функций расследования, 

обвинения и разрешения дела. 

        В результате судебной реформы 1864 года в России прокуратура и 

институт следствия стали частью судебной власти, и были использованы 

термины "обвинение", "уголовное преследование", "судебное 

преследование" и "обличение", хотя не были полностью определены. 

"Обвиняемый" был лицом, подозреваемым в преступлении и привлекался 

судом за нарушение уголовного закона. Прокурор осуществлял 

обвинительное расследование и поддерживал государственное обвинение в 

судебном процессе, формулируя обвинительный акт на основе материалов 

предварительного расследования. Термин "обвинение" встречается в 

повестках и постановлениях о взятии под стражу, указывая на дело, по 

которому требуется явиться, и на то, что задержанный обвиняется или 

подозревается в совершении преступления, что свидетельствует о 

формировании института обвинения. 

        Октябрьская революция 1917 года привела к изменениям в 

государственной и правовой системе, в том числе в уголовно-

процессуальном законодательстве РСФСР, которое полностью 

применялось на территории Беларуси. Статья 3 Декрета СНК "О суде" от 

22 ноября 1917 года утверждала право всех граждан с гражданскими 

правами выступать в роли обвинителей, но механизм осуществления этой 

функции не был предусмотрен [1, с. 463]. С принятием Декретов ВЦИК и 

СНК №2 и №3 "О суде" были созданы народные суды, где 

предварительное следствие осуществлялось следственной комиссией, 

избираемой Советами [2, с. 16-18]. Учреждена Центральная коллегия 

обвинителей при революционном трибунале по Декрету ВЦИК и СНК 

РСФСР от 16 мая 1918 года [3, с. 335]. 

        Появление Государственной прокуратуры в 26 июня 1922 года в 

рамках советской правоохранительной системы привело к включению 

функций государственного обвинения, таких как поддержание обвинения в 
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суде, возбуждение уголовных дел, надзор за деятельностью следственных 

органов, и руководство процессом расследования. В уголовно-

процессуальных кодексах РСФСР 1922 года и БССР 1923 года понятие 

"обвинения" отсутствовало, но вводилось понятие "стороны" с целью 

разделения уголовно-процессуальных функций. На стадии 

предварительного расследования, обвинение предъявлял следователь, а на 

стадии судебного разбирательства - прокурор, хотя и другим лицам 

предоставлялось право обвинения в определенных случаях. Если прокурор 

отказывался от обвинения, суд имел право продолжить производство и 

вынести решение. 

        В Уголовно-процессуальном кодексе БССР 1960 года упоминается 

функция обвинения, но ее содержание оставалось неопределенным, не 

были упомянуты субъекты осуществления этой функции, отсутствовал 

термин "сторона". На судебном этапе прокурор обязан был поддерживать 

государственное обвинение. В теории обвинение рассматривалось как 

самостоятельная функция, предусматривающая равенство сторон. 

Предварительное расследование проводилось органами, которые 

одновременно выполняли функции "обвинения" и "защиты". Суд, 

определяясь как "рассмотрение уголовного дела", также имел право 

решать вопрос о виновности обвиняемого и направлять дело для 

дополнительного расследования [4]. 

        Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 1999 года 

отражает стремление законодателя к выделению самостоятельных 

процессуальных функций, включая четкое определение их границ, 

временных рамок и субъектов осуществления. Закрепленные в кодексе 

обвинение и уголовное преследование имеют отдельные материальные и 

процессуальные элементы, соответствующие стадиям предварительного 

расследования и судебного разбирательства. В случаях частного обвинения 

функцию обвинения осуществляют потерпевший, его представитель или 

представитель юридического лица [5]. 

        Заключение. В развитии уголовного процесса обвинение играло 

ключевую роль, оказывая влияние на формы процесса в разные 

исторические периоды. С развитием государственности обвинение 

приобрело публичный характер, а в советском уголовном процессе стало 

основой процесса, но с нечетко определенными функциями, что привело к 

смешению в деятельности государственных органов. На современном 

этапе развития демократического правового государства уголовный 

процесс стал все более состязательным, с уважением к правам человека. 

Основная задача развития института обвинения заключается в поиске 

баланса между защитой прав личности и обеспечением эффективной 

борьбы с преступностью. 
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Согласно ст. 127 УК Республики Беларусь геноцид может 

совершаться путем убийства членов какой-либо расовой, национальной, 

этнической, религиозной группы или группы, определенной на основе 

любого другого произвольного критерия, или причинения им тяжких 

телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, 

рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение такой 

группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической группы 

в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения в 

среде такой группы. Ввиду особенностей объективной стороны 

анализируемого нами преступления, выраженных в вариативности деяний, 

отнесенных к геноциду, возникает необходимость его разграничения с 

другими составами преступлений в процессе квалификации. Геноцид в 

целом, равно как и составляющие его способы в перечне путей 

осуществления экстремисткой деятельности не упоминаются, однако 

проблемным вопросом в данном случае выступает отграничение геноцида 

не от экстремизма в целом, а от такого его проявления, как преступления 

экстремистской направленности. 

Материал и методы. В работе были изучены нормативные правовые 

акты, определяющие понятия геноцида и экстремизма, а также 

устанавливающие ответственность за совершение данных деяний; 

http://pravo.by/
http://pravo.by/
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использованы следующие методы: анализ, синтез, сравнение, 

конкретизация. 

Результаты и их обсуждение. В процессе разграничения геноцида с 

другими преступлениями первостепенное внимание необходимо уделить 

его отличию от некоторых проявлений экстремистской 

деятельности. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2007 

г. № 203-З «О противодействии экстремизму» экстремистская 

деятельность может осуществляться путем разжигания расовой, 

национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, 

политической или идеологической вражды, вражды или розни в 

отношении какой-либо социальной группы, в том числе совершения в 

указанных целях противоправных деяний против общественного порядка и 

общественной нравственности, порядка управления, жизни и здоровья, 

личной свободы, чести и достоинства личности, имущества [3].  

Как отмечалось нами ранее, способами совершения геноцида могут 

выступать убийство и причинение тяжких телесных повреждений. 

Экстремистский мотив вышеуказанных преступлений закреплен в п.14 ч.2 

ст.139 УК и п. 8 ч.2 ст. 147 УК. Ввиду наличия у рассматриваемых нами 

преступлений экстремистской направленности сходных с геноцидом 

объективных и субъективных признаком, важно отличать геноцид от 

убийства или причинения тяжких телесных повреждений, совершенных по 

экстремистским мотивам. 

Главным отличием рассматриваемых нами составов преступлений, 

совершаемых по экстремистскому мотиву, являются их объекты – жизнь и 

здоровье человека, которые выступают в качестве непосредственных 

объектов соответственно. Как отмечает М.А. Арутюнян, геноцид 

представляет собой систему действий, а не эпизодические действия, такие 

как удар ножом, поджог и так далее [4, с. 410], ввиду чего справедливо 

обозначить, что непосредственным объектом геноцида выступает 

безопасность человечества в целом. Поскольку преступление, 

предусмотренное ст. 127 УК, может совершаться и без причинения смерти 

или тяжких телесных повреждений другим лицам, как, например, при 

совершении геноцида путем принудительной передачи детей из одной 

человеческой группы в другую, то применительно к геноциду данные 

объекты будут выступать в качестве факультативных [5, с. 240–241]. 

Имеются различия в объективной стороне рассматриваемых нами 

преступлений. Так, преступления, предусмотренные ст. 139 и ст. 147, 

совершаемые из экстремистских могут осуществляться как в активной, так 

и в пассивной форме. При этом оконченными они считаются с 

наступлением смерти потерпевшего или причинения ему тяжких телесных 

повреждений. Согласно ст. 127 УК Республики Беларусь геноцид может 

быть совершен только путем совершения действий, а моментом его 

окончания является совершение действия, направленного на достижение 
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специальной цели геноцида – планомерное уничтожение полностью или 

частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной 

группы или группы, определенной на основе любого другого 

произвольного критерия. 

Разграничение данных составов проводится и по субъективным 

признакам. Так, геноцид может быть совершен только с прямым умыслом. 

Специальная цель геноцида – полное или частичное уничтожение расовой, 

национальной, этнической, религиозной группы или группы, 

определенной на основе любого другого произвольного критерия, что 

отличает данные преступления от геноцида. На реализацию данной цели и 

направлен умысел виновного. Субъективная сторона преступлений, 

предусмотренных ст. 139 и ст. 147, совершенных из экстремистских 

побуждений, характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом. 

Экстремистский мотив приэтом выступает важным субъективным 

признаком, который указывает на наличие квалифицированного состава 

убийства или причинения тяжких телесных повреждений. Наличие 

данного мотива может усматриваться и в случае квалификации содеянного 

как геноцида, однако он не выступает в качестве обязательных признаков 

субъективной стороны. Кроме того, при квалифицированном убийстве или 

причинении тяжких телесных повреждений отсутствует специальная цель, 

характерная для геноцида. 

Безопасность человечества, как объекта геноцида, с точки зрения 

законодателя, представляет собой сложную для понимания ребенком в 

возрасте от 14 до 16 лет конструкцию, на которую дети не способны 

осознанно посягать в указанном возрасте, ввиду чего субъектом геноцида 

выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16-ти лет. В 

свою очередь, жизнь и здоровье человека, как объекты преступного 

посягательства, способны осознаваться несовершеннолетними в возрасте 

14-ти лет, в связи с чем согласно ст. 27 УК Республики Беларусь возраст 

уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст.ст. 139, 

147 снижен до 14-ти лет. В связи с чем, несовершеннолетний, не 

достигший 16 лет, однако совершивший действия, подпадающие под 

признаки геноцида и реализованные путем убийства или причинения 

тяжкого телесного повреждения членам групп, указанных в диспозиции ст. 

127 УК Республики Беларусь, с целью их полного или частичного 

уничтожения, должен нести ответственность по соответствующим частям 

и пунктам ст. 139 или ст. 147 УК. 

Заключение. Таким образом, преступления экстремисткой 

направленности сигнализируют о высокой степени нетерпимости к 

определенным человеческим группам в конкретном обществе. В свою 

очередь они способны перерасти в геноцид в случае отсутствия их 

своевременного выявления, пресечения и предупреждения на 

правоохранительном и законодательном уровне. 
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Охрана животного мира является приоритетом в политике развитых 

стран. Органы, работающие в этом направлении, разрабатывают и 

реализовывают комплекс мер и действий, нацеленных на сохранение и 

защиту разнообразия животных видов и их естественных сред обитания. В 

Республики Беларусь незаконная охота является проблемой для многих 

охраняемых территорий, однако отсутствует представление о масштабах 

этой проблемы и ее воздействии на дикую природу. В законодательстве 

Республики Беларусь за незаконную охоту предусматривается наказание в 

соответствии со статьей 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь и 

статьей 16.27 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

Актуальность темы исследования заключается в высокой значимости 

борьбы с противоправными деяниями в области незаконной охоты, 

поскольку преступный вред, причиняемый окружающей среде, может 

привести к серьезным последствиям для экологического баланса и 

сохранения биологического разнообразия Республики Беларусь. 

Целью исследования является углубление и закрепление новых 

теоретических знаний по вопросам незаконной охоты.  

Материал и методы. Материалами для публикации послужили 

нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь [4], Указ Президента 

Республики Беларусь «Об охоте, и ведении охотничьего хозяйства» [3], 

исследования ученых по вопросам незаконной охоты. Исследование 

проведено с использованием общенаучных методов: анализа, синтеза, 

системного анализа. 
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Результаты и их обсуждение. Статья 282 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь относится к главе 26 объектом которой выступают 

преступления, посягающие на экологическую безопасность, окружающую 

среду и порядок природопользования. Этот вид преступлений относится к 

одним из самых распространенных, и затрагивает основные объекты 

окружающей среды, находящиеся под охраной и к которым, относится 

растительный и животный мир. 

Охота, согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об охоте и 

ведении охотничьего хозяйства» (далее – Указ Президента Республики 

Беларусь) – это поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи или 

добыча охотничьего животного, обитающего в условиях естественной 

свободы, а также нахождение лица в охотничьих угодьях и иных местах 

обитания охотничьего животного с орудиями охоты, либо попытка добычи 

или добыча дикого зверя и (или) птицы, не являющихся охотничьими, с 

использованием орудий и способов охоты [2]. 

Незаконная охота согласно Уголовному кодексу Республики 

Беларусь – охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных 

местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо 

запрещенными способами, либо в запретные сроки (незаконная охота) на 

территории заповедника, национального парка, заказника, на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, где установлен контрольно-

пропускной режим, либо незаконная добыча диких животных, виды 

которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики 

Беларусь, либо незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в 

крупном размере [3].  

Сопоставив определение понятия «охота» из Указа Президента 

Республики Беларусь «Об охоте, и ведении охотничьего хозяйства» и 

определение незаконной охоты из Уголовного кодекса Республики 

Беларусь можно выделить ряд признаков, которые характерны для 

незаконной охоты и делают охоту уголовно наказуемой: 

1. Признаки незаконности (такие как, отсутствие надлежащего 

разрешения; охота вне охотничьих угодий и разрешенных мест; запретное 

время и сроки; запрещенными орудиями или способами). 

2. Наличие квалифицирующих признаков (в частности, причинение 

крупного ущерба; охота на территории особо охраняемых природных 

территорий, территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

охота на животных из Красной книги; охота, совершенная с 

использованием механического наземного, водного или воздушного 

транспортного средства). 

Уголовно-правовой характеристикой незаконной охоты можно 

считать совокупность субъективных и объективных признаков состава 

преступления, предусмотренного статье 282 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь.  
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В качестве предмета незаконной охоты выступают дикие звери и 

птицы, которые находятся в дикой природе. Для того, чтобы они могли 

считаться предметом незаконной охоты они должны обладать 

определёнными признаками: 

1. Иметь естественное происхождение (звери и птицы, родившиеся 

непосредственно в состоянии естественной свободы либо выпущенные в 

природные объекты с целью разведения); 

2. Экологическая зависимость от окружающей природной среды; 

3. Социально-экологическая ценность для общества и человека [1; c.4]. 

Объектом незаконной охоты являются общественные отношения в 

сфере охраны диких животных. 

Объективная сторона ст. 282 УК Республики Беларусь выражается в: 

охоте без надлежащего на то разрешения; в запрещенных местах; 

в запретное время; запрещенными орудиями запрещенными способами; 

в запретные сроки; незаконная добыча диких животных, виды которых 

заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь; 

причинение ущерба в крупном размере [4].  

Незаконная охота имеет формальный состав потому, что считается 

оконченной с момента осуществления действий, составляющих 

содержание незаконной охоты, вне зависимости от того, были ли они 

фактически добыты. Охота, осуществленная с причинением крупного 

ущерба – образует материальный состав. 

Общим субъектом незаконной охоты выступает вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

Специальным субъектом по части 3 статьи 282 является должностное 

лицо, которое использует свои служебные полномочия [4]. 

Субъективная сторона незаконной охоты характеризуется 

умышленной виной. По отношению к причиненному ущербу в 

соответствующем размере вина может быть выражена как в прямом, так и 

в косвенном умысле. 

Заключение. Таким образом, дефиниция незаконной охоты 

достаточно полно отображена в Уголовном кодексе Республики Беларусь. 

Предметом незаконной охоты могут выступать звери и птицы, которые 

обладают определёнными признаками, находясь в дикой природе. За 

совершение других нарушений правил охоты наступает административная 

ответственность, согласно статье 16.27 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях.  
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В современном обществе эмоциональное благополучие и душевное 

здоровье становятся все более актуальными и важными в контексте 

стремительных изменений, глобализации, социальных и экономических 

потрясений. В этом контексте важно изучение переживания тревоги как 

процесса субъектности личности. 

Тревога – недуг современности. Человечество живет в век тревоги. 

Каждый человек осознает, что тревога – глубокое и распространяющееся 

явление. При изучении феномена тревоги в этом исследовании необходимо 

отметить субъектность личности. Субъектность личности играет важную 

роль в формировании индивидуальности и принятии решений, а также 

оказывают влияние на приспособление к различным жизненным 

ситуациям. Поэтому изучение переживания тревоги принимает особую 

значимость в рамках психологических исследований. 

Это исследование направлено на анализ и понимание механизмов 

переживания тревоги как ключевого элемента субъектности личности, что 

позволит осознать влияние этих процессов на поведение и принятие 

решений, а также способы их регуляции и управления. 

Само слово тревога довольно трудное в этимологическом отношении, 

так как не отмечено в письменных памятниках русского языка. Впервые 

отмечается в XVII веке в значении «знак к битве». Но все же у истоков 

слова существует несколько версий. Первая связана с индоевропейским 

корнем ter – тереть. Другая – с tris – трижды в связи с формой фигового 

листа, что могло означать «трижды повторенный сигнал об опасности со 

стороны противника или о готовности к бою» [1]. 

Кэррол Изард – американский психолог, специалист в области 

психологии эмоций в своей книги «Психология эмоций» [2] рассматривает 

тревогу как переживания страха, который как любая базовая эмоция 

варьируется в своей интенсивности, аналогично и по отношению к тревоге. 
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Он отмечает, что в состоянии тревоги люди, как правило, переживают не 

одну эмоцию, а комбинацию или же паттерн разнообразных эмоций, 

каждая из которых оказывает влияние на взаимоотношения и соматическое 

состояние, на поведение, мысли и восприятие. 

Многие исследователи сходятся на мнении, что тревога – это 

эмоциональное переживание, негативно окрашенное и связанное с 

предчувствием неблагополучия. Американские психологи Д. Кларк и А. 

Бек в своей книге «Тревога и беспокойство: когнитивно-поведенческий 

подход», говорят, что тревога – продолжительное и сложное 

эмоциональное состояние, возникающее, когда человек предполагает, что 

какая-то будущая ситуация, событие или обстоятельство могут привести к 

дистресс [3]. 

Понятие «субъективность» обусловлено характеристикой внутреннего 

мира каждой личности, что, в случае благополучия, указывает на характер 

установления самим человеком (субъектом) связей «между отражаемыми 

оценочными характеристиками внешних объектов и явлении, включая и 

объективные эффекты собственного поведения (внешние инстанции) и 

характеристиками внутреннего мира (внутренние инстанции)» [4]. 

В исследованиях Р.М. Шамионова, автор определяет субъективное 

благополучие как «эмоционально-оценочное отношение человека к своей 

жизни, личности и взаимоотношениям с другими, имеющим важное для 

него значение с точки зрения ценностных и смысловых представлений о 

«благополучной» внутренней среде. 

Целью данного исследования являлось обнаружить взаимосвязи 

между переживанием тревоги и субъектностью личности. 

Эмпирическое исследование проводилось среди 50 студентов второго 

курса в возрасте от 19 до 23 лет, обучающихся в Белорусском 

педагогическом университете имени Максима Танка. Возраст 

респондентов от 18 до 24 лет (30 женщин и 20 мужчин).  

Диагностический инструментарий представлен следующими 

методиками: шкала проявлений тревоги Тейлора (TMAS); шкала 

самооценки тревоги Шихана (SPRAS); опросник уровня субъективного 

контроля (УСК) Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд; методика 

диагностики субъективного благополучия Р.М. Шамионов, Т.Б. Бескова. 

Полученные данные позволили выделить группу респондентов с 

высоким, средним и низким уровнем проявлением тревоги. Большая часть 

опрошенных показала высокий – 36% (18 человек) и средний с тенденцией 

к высокому – 36% (18 человек) уровни тревоги. Далее у 22% (11 человек) 

проявили средний уровень с тенденцией к низкому уровню тревоги. Людей 

с очень высоким и низким уровнем тревоги выявлено не было – 0%. 

По самооценке тревоги у 52% (26 человек) выявлена клинически 

выраженная тревога. У 42% (21 человек) обнаружено отсутствие тревоги. 

И только у 6% (3 человека) наблюдается тяжелое тревожное расстройство. 
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Далее будут представлены результаты исследования субъективности 

респондентов. Общий показатель интернальности и экстернальности 

респондентов составил 4,38 средних баллов, где 70% (35 человек) 

респондентов стали представителями экстернальности, и 30% (15 человек) 

– интернальности. Среди респондентов много экстерналов, что 

свидетельствует о низком субъективном контроле. Люди с низким уровнем 

субъективного контроля не видят связи между своими действиями и 

значимыми для них событиями в жизни, не считают себя способными 

контролировать их развитие и полагают, что большинство их достижений 

являются результатом случая или действия других людей. Были 

проанализированы результаты субъективного благополучия, где 52% (26 

человек) составило средний уровень, 40% (20 человек) – высокий уровень 

благополучия и 8% (4 человека) с низким уровнем субъективного 

благополучия. 

Для нахождения взаимосвязей между переменными был проведен 

корреляционный анализ в программе SPSS Statistics. При помощи расчета 

коэффициента корреляции Пирсона были обнаружены следующие связи: 

связь уровня тревоги с эго-благополучием. Эго-благополучие связано с 

удовлетворением собой, своей личностью, самооценкой, внешностью и 

характером. Интерпретировать это можно как тот факт, что человек низкой 

самооценкой и неудовлетворённый собой как личностью может 

испытывать тревогу в обществе на фоне других людей, которые имеют 

положительное эго-благополучие. 

Следующая средней силы значимости связь обнаружена между 

тревогой и эмоциональным благополучием. Эмоциональное благополучие 

отвечает за способность испытывать положительные чувства такие как 

радость, счастье, склонность к оптимизму.  Исходя из этого, если в жизни 

человек не преобладает эмоциональное благополучие, хорошее 

расположение духа, энергичность, активность то человек может 

испытывать тревогу в течении всей жизни. Так как он не способен найти в 

тревожных и печальных событиях что-то позитивное. Была выявлена 

высокая статистическая значимость между самооценкой тревоги со 

шкалой гедонистического благополучия на уровне 0,01. Неудовлетворение 

базовых потребностей могут вызывать тревогу. В качестве примера можно 

взять теорию пирамиды Маслоу. Отсутствие удовлетворенности какой-

либо из основных потребностей приводит к тому или иному виду 

патологии, тревоге или страху. И последняя связь обнаружена 

непосредственно с субъективным благополучием. Субъективное 

благополучие по Р.М. Шамионову понимается как внутренне состояние 

удовлетворенности и комфорта, которое каждый человек ощущает в 

течении своей жизни.  

Заключение. Можно сделать вывод, что переживание тревоги 

является важным аспектом субъектности личности, тесно связанным с 
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индивидуальными особенностями, контекстом и взаимодействием между 

ними. Тревога может стать эффективным элементом процесса развития 

субъектности личности. 
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В современной̆ юридической̆ науке одной из значимых и практически 

применимых тем является определение основных принципов, которые 

лежат в основе правового регулирования определенной сферы жизни, 

поскольку именно на этих основополагающих идеях строится 

впоследствии законодательная деятельность. Они устанавливают 

ключевые цели, задачи и направления государственной политики. 

Внимание некоторых ученых (теоретиков и специалистов, как в области 

конституционного права, так и иных отраслевых наук, таких как Л. В. 

Андриченко, Н. Л. Васильева, В. С. Гедзи и др.) привлекают вопросы 

правового регулирования сохранения культурного наследия национальных 

меньшинств. Сохранение культурного наследия национальных 

меньшинств важно для поддержания культурной общности национального 

меньшинства. Особенно это важно для поддержания существования 

коренных народов, жизнь которых тесным образом связана с обрядами, 

традициями, обычаями, отражающими их культурную самобытность. Это 

способ сохранить и передать исторические объекты будущим поколениям 

этого народа, оставить его жизнь неизменной без пагубного влияния 

других этнических групп на развитие его культуры. Кроме того, 

национальные меньшинства должны быть защищены от дискриминации. 

Материалы и методы. Объектом исследования данной работы 

является культурное наследие национальных меньшинств. Предметом 

https://ecanet.ru/word/Тревога
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исследования служат конституционно- правовые принципы сохранения 

культурного наследия национальных меньшинств. Использованы 

нормативный, сравнительно-правовой и исторический методы. 

Результаты и их обсуждение. Национальные меньшинства являются 

создателями и носителями своего собственного культурного наследия. 

Особенности его правового регулирования связаны с тем, что его 

содержание может оставаться неизвестным для государства. В связи с 

этим, необходимо гарантировать участие национальных меньшинств в 

определении государственной политики в сфере регулирования их 

культурного наследия. Это необходимо для того, чтобы государство имело 

возможность, во-первых, узнавать о существовании культурного наследия, 

и, во- вторых, при столкновении государственных интересов и интересов 

национальных меньшинств, находить компромисс. 

Принцип учета исторически сложившейся культуры населения 

необходим в государствах с неоднородным национальным составом. 

Например, в Индийской Республике при создании Конституции было два 

главных претендента на место государственных языков – английский язык 

и хинди. Доктор Б. Р. Амбедкар выступал за хинди, поскольку считал, что 

если народ хочет объединиться и развиваться, то сделать он может это 

только при единой культуре и языке. За сохранение английского языка в 

качестве государственного аргументом служили: привычка судов к 

использованию английского права, его интерпретации, а также 

невозможность найти верный эквивалент некоторым правовым терминам 

на хинди. Однако он не является родным языком и культурой Индии. 

Таким образом, пришли к варианту закрепления обоих языков 

(английского языка первоначально на 15 лет с правом продления у 

Парламента, затем неограниченный срок). В деле Индийский Союз против 

Мурасоли Марана Верховный суд постановил, что продление срока 

использования английского языка не означает отказа от прогресса в 

использовании хинди в качестве официального языка Союза [1]. Идея 

введения национального языка в такой многоязычной стране, как Индия, 

заключается в том, чтобы управлять Индией в целях коммуникации людей, 

которые не говорят на одном языке [2]. 

Поддержка культурного и исторического наследия способствует 

формированию у людей национальной идентичности, что позволяет нации 

или народности существовать, развиваться, передавая свою культуру 

будущим поколениям. Важным принципом при определении 

государственной политики в отношении сохранения национальных 

меньшинств является отсутствие дискриминации по любым признакам и 

равно сосуществование представителей различных национальностей в 

государстве. Признание культурных прав, в том числе, признание права на 

культурную самобытность (формулировки могут отличаться на 

национальном уровне) также является ключевым принципом обеспечения 
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исторического и культурного наследия, именно на нем строится защита 

своего образа жизни меньшинством. 

При разработке государственной политики следует учитывать то, что 

культурное наследие коренного населения в большей степени является 

нематериальным, например, язык, культ и религиозные обряды. Комплекс 

коллективных культурных прав и свобод человека – одна из 

фундаментальных составляющих охраны нематериального культурного 

наследия, и они должны быть гарантированы государством. Например, 

право жить в соответствии со свободно выбранной культурной 

самобытностью, право на использование и сохранение родного языка, 

свобода вероисповедания и т. д. Они дают возможность продолжать 

сообща воспринятую от предков деятельность. 

Также ввиду того, что наследие «на местах» может быть неизвестно 

представителям государственной власти при принятии решений, 

значительным образом влияющих на дальнейшую судьбу народности, 

благотворный результат может дать институт учета (обязательного 

принятия во внимание) мнения этого народа. Важным принципом является 

соблюдение баланса интересов человека (в отсутствии нарушений его 

основных прав), общества (в сохранении и поддержании исторического и 

культурного наследия для его сохранения будущим поколениям, 

самоидентификации как народности и т. д.) и частных лиц (в наличии 

возможностей заниматься предпринимательской деятельностью); 

пропорциональности их ограничения. Правовое регулирование должно 

быть гибким, но при введении специального статуса для национального 

меньшинства, критерии отнесения к нему должны быть четкими и 

недвусмысленными. Законодательный процесс должен обязательно 

принимать во внимание мнение лиц, неразрывно связанных с 

историческим и культурным наследием – представителей национальных 

меньшинств [3].  

Ключевой проблемой в данной сфере остается борьба с историческим 

и культурным наследием, нарушающим основные права человека. 

Культурный плюрализм должен соответствовать минимальному пакету 

основных прав человека, которые защищают человеческое достоинство, 

благополучие и целостность в контексте протоколов по правам человека, 

которые государства- участники уже ратифицировали [4]. 

Заключение. Необходимы правовые гарантии обеспечения 

сохранения культурного наследия национальных меньшинств ввиду их 

непосредственной связи с самоидентификацией их представителей 

этнической группы как единого сообщества.  
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Характерной особенностью Республики Беларусь является ее 

выгодное географическое расположение, поскольку через территорию 

нашего государства проходят стратегически важные транспортные артерии 

из стран Западной Европы в Россию и другие страны СНГ, что вызывает 

необходимость регулирования международных перевозок, проходящих 

через нашу страну. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости общей 

характеристики международных перевозок в правовых системах 

современных государств с целью определения их современного значения. 

Целью настоящей статьи является определение понятия и видов 

международных перевозок. 

Материал и методы. Фактологической базой исследования являются 

учебные пособия и научные статьи. 

При написании статьи использовались такие методы исследования, 

как анализ и синтез, дедукция и индукция, формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Официальные определения 

международных перевозок содержатся исключительно в отдельных 

транспортных конвенциях и внутригосударственных нормативно-

правовых актах, но, по большей части, внутригосударственные источники, 

которые занимаются регулированием международных перевозок, не могут 

дать четкого определения этому понятию. 

Например, в трактовке Международной конвенции об унификации 

некоторых правил о перевозке пассажиров морем 1961 года 

международная перевозка означает любую перевозку, при которой в 

соответствии с договором перевозки место отправления и место 

назначения расположены либо в одном государстве, если промежуточный 

порт захода находится в другом государстве, либо в двух разных 

государствах [1]. 

Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок от 1999 года дала весьма близкое 
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определение к вышеописанной трактовке. Международной перевозкой в 

смысле данной Конвенции называется всякая перевозка, при которой, 

согласно определению сторон, место отправления и место назначения вне 

зависимости от того, имеются или нет перерыв в перевозке или перегрузка, 

расположены либо на территории двух государств – участников, либо на 

территории одного и того же государства – участника, если согласованная 

остановка предусмотрена на территории другого государства, даже если 

это государство не является государством – участником. [2]. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и 

об ответственности за нарушение порядка их выполнения» приводится 

смысловое описание автомобильных международных перевозок, которое 

совпадает с упомянутыми выше определениями. Исходя из статьи 1 

Федерального Закона, международной автомобильной перевозкой 

считается перевозка транспортным средством грузов или пассажиров по 

территориям двух и более государств, а также проезд негруженого 

транспортного средства по территориям двух и более государств [3]. 

В законе Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте» 

международные перевозки именуются международными сообщениями и 

представляют собой перевозки железнодорожным транспортом общего 

пользования между Республикой Беларусь и другими государствами 

пассажиров, багажа и грузобагажа (международные линии), а также 

грузов, в том числе транзитные перевозки по территории Республики 

Беларусь [4]. 

В последнее время получают все более широкое распространение 

смешанные перевозки, производимые, как правило, в контейнерах, что 

облегчает смену видов транспорта при проведении таких перевозок. 

Заключение. Таким образом, под международными перевозками 

следует понимать любые перевозки морским, воздушным, автомобильным 

или железнодорожным транспортом, при которых место отправления и 

место назначения, вне зависимости от того, имеются ли перерыв в 

перевозке или перегрузка, расположены на территории разных государств. 

 
1. Международная Конвенция об унификации некоторых правил о перевозке 

пассажиров морем от 29 апреля 1961 года [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2024. 

2. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок от 28 мая 1999 года [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2024. 

3. О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения 

[Текст]: Федеральный Закон 24.07.1998 N 127-ФЗ (ред. от 28.04.2023) // Собрание 

Законодательства РФ. – М., 2024. 
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ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК ПРИНЦИП ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Д.И. Ескина 

Научный руководитель: Е.Ф. Ивашкевич 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В связи с необходимостью подготовки и проведения в Республике 

Беларусь двух крупных электоральных кампаний – состоявшегося 25 

февраля 2024 года Единого дня голосования, в ходе которого были 

избраны депутаты Палаты представителей Национального собрания 

восьмого созыва и местных Советов депутатов двадцать девятого созыва, и 

предстоящих выборов Президента Республики Беларусь в 2025 году – в 

избирательное законодательство страны было внесено ряд новелл, 

частично коснувшихся и дополнительных гарантий реализации принципа 

тайного голосования. Цель данной статьи – сущностная характеристика 

принципа тайного голосования и особенности его закрепления в 

национальном и зарубежном законодательстве, специфика его реализации 

на практике. 

Материал и методы. Материалом данного исследования является 

избирательное законодательство Республики Беларусь и ряда зарубежных 

стран. Основные используемые методы – сравнительно-правового и 

конкретного правового анализа. 

Результаты и обсуждение. История возникновения принципа 

тайного голосования берет свои истоки в древности, когда из-за отсутствия 

бумаги в качестве бюллетеня использовали разноцветные семена бобов, 

фасоли, орехи и их скорлупу, черепки посуды и т.д. В настоящее время эти 

неавтоматизированные базовые технологии тайного голосования 

(использующие заполняемый избирателем бумажный бюллетень, 

сортировку бюллетеней и ручной подсчет «голосов») опираются на так 

называемый принцип «секретного австралийского бюллетеня». Он 

называется так потому, что впервые эта технология была использована в 

1858 г. на выборах в штате Виктория, Австралия [1]. Позже такая практика 

была перенята и другими государствами. 

В XX веке принцип тайного голосования нашел свое отражение в ряде 

международных актов, а именно: Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. (ст.21), Международном пакте о гражданских и политических 
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правах 1966 г. (ст.25), Протоколе № 1 к Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод (ст.3), Документе Копенгагенского совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ (пункт 7.4). Статья 5 

Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 

свобод в государства-участниках СНГ дает более подробное определение 

принципу тайного голосования, под которым понимается «исключение 

какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей, 

обеспечение равных условий для свободного выбора». Граждане ни при 

каких обстоятельствах не могут быть лишены права на тайну голосования. 

Здесь же закрепляется важная задача избирательных органов, которая 

заключается в обеспечении контроля за соблюдением данного принципа, а 

также недопущении его нарушения.  

Наряду с такими принципами избирательного права, как свобода, 

равенство и всеобщность, в Конституции Республики Беларусь также 

закреплен еще один важный принцип – принцип тайного голосования. 

Согласно ст. 68 Основного Закона нашего государства, данный принцип 

означает запрет контроля за волеизъявлением избирателей в ходе 

голосования [2]. Более детализировано данный принцип сформулирован в 

ст. 9 Избирательного кодекса Республики Беларусь 3.  

Закреплению данного принципа наряду с другими сущностными 

характеристиками выборов посвящены ст.15 Конституции Японии, ст. 17 

Конституции США, ст. 4 Основного Закона Израиля о Кнессете, ст. 62 

Конституции Ирана, ст. 5 Конституции Ирака и др. В КНР волеизъявление, 

как правило, тоже проводится тайно, однако на местных выборах, где 

избирателями выступают часто необразованные люди, разрешается 

открытое голосование (путем поднятия руки). В КНДР же до сих пор 

распространены безальтернативные выборы. В связи с этим, если 

избиратель пройдет в кабину для голосования, это может вызвать интерес 

к нему со стороны спецслужб и привести к не совсем благоприятным 

последствиям для голосующего.  

Реализация принципа тайного голосования связана с созданием на 

избирательных участках условий для тайного голосования (например, 

наличие кабинок для голосования, отсутствие в них посторонних лиц и 

камер видеонаблюдения, отсутствие личных данных в избирательном 

бюллетене, запрет делать на нем какие-либо пометки и т.д.). В каждой 

стране существуют свои процедуры голосования, но между собой они 

отличаются несущественно. Различия можно проследить в некоторых 

деталях. Например, прежде чем опустить бюллетень в специальную урну, 

его складывают или вкладывают в специальный конверт (Болгария, ФРГ, 

Польша, Испания, скандинавские страны и др.), чтобы избежать 

случайного раскрытия своего выбора. 

Организация голосования в Республике Беларусь, на участке для 

голосования, которая непосредственно играет важную роль в 
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осуществлении рассматриваемого принципа, четко прописана в ст. 51 

Избирательного кодекса, согласно которой на избирательных участках 

должны быть установлены кабины для тайного голосования или же 

оборудованы отдельные помещения (комнаты) для этой же цели. Кроме 

этого, избирательные урны должны располагаться таким образом, чтобы 

избиратели, прежде чем опустить бюллетень в один из них, проходили 

через эти кабины или комнаты. Стоит отметить, что статья также 

устанавливает ответственность участковой комиссии за обеспечение тайны 

волеизъявления избирателей. Статья 52 Кодекса запрещает присутствие в 

кабинах других лиц, кроме самого избирателя, однако устанавливает 

некоторые обстоятельства, при которых это разрешено: если голосующий 

не в состоянии самостоятельно заполнить бюллетень, то он вправе по 

своему усмотрению пригласить в кабину (комнату) другое лицо, однако 

этим лицом не могут быть члены избирательных и вышестоящих 

комиссий, избираемые лица. В этих случаях принцип тайного голосования 

не нарушается 3. 

Хочется подчеркнуть, что в этом году было введена новая норма – 

запрет фото- и видеосъемки заполненных бюллетеней (ст. 52). Её 

нарушение в соответствии со ст. 10.9 КоАП влечет за собой правовое 

последствие – штраф в размере до 15 базовых величин. Данное 

нововведение также способствует реализации изучаемого принципа 

избирательного права: выбор избирателя остается тайной, тем самым 

исключая вероятность какого-либо воздействия на человека за принятое 

решение проголосовать в пользу определенного кандидата на выборах, за 

выдвигаемую инициативу на референдуме или против нее. Что касается 

зарубежных стран, то в Нидерландах штраф за аналогичное 

правонарушение может достигать 780 тыс. евро, в Бразилии – 15 тыс. 

реалов. В Великобритании за это предусмотрен штраф 5000 фунтов или 

лишение свободы на срок до 6 месяцев. В свою очередь, Канада запрещает 

проводить фото- и видеосъемку на избирательных участках даже СМИ.  

Заключение. Таким образом, принцип тайного голосования находит 

свое отражение в избирательных законодательствах демократических 

государств, в том числе и Республики Беларусь. Данный принцип 

закреплен в Конституции и Избирательном кодексе, что подчеркивает его 

большое значение при проведении выборов в нашей стране. Каждое 

государство по-своему подходит к реализации этого избирательного 

принципа, но его основная цель сохраняется везде – предоставление 

избирателю права сохранить свой выбор в тайне. 
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Минск, БГЭУ 

 

В современных реалиях в Республике Беларусь хозяйственные 

товарищества не имеют широкого распространения. Можно утверждать, 

что их существование носит условный характер. В то же время в 

европейских странах такая организационно-правовая форма является 

общепризнанной. Таким образом, необходимо выявить причины, 

препятствующие популяризации хозяйственных товариществ в 

республике, а также предложить практическое решение. 

Материал и методы. В качестве материала исследования были 

использованы публикации в экономико-правовых журналах, в той или 

иной мере затрагивающие тему исследования, а также такие нормативно-

правовые акты Республики Беларусь, как Гражданский кодекс Республики 

Беларусь, проект Закона "О внесении изменений в некоторые кодексы 

Республики Беларусь". В качестве методов исследования были 

использованы следующие теоретические методы: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, сопоставительный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Гражданский кодекс Республики 

Беларусь предусматривает возможность создания хозяйственных 

товариществ (полных или коммандитных) и является правовой основой их 

функционирования. 

Хозяйственное товарищество – коммерческая организация, 

представляющая собой объединение договорного типа нескольких лиц для 

совместного ведения предпринимательской деятельности под общим 

именем. 

Как организационная форма хозяйственные товарищества в 

Республике Беларусь не востребованы: с момента вступления в силу 

Гражданского кодекса было создано 1 полное и 2 коммандитных 

товарищества. 
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Такая невостребованность обусловлена рядом причин. Во-первых, 

императивное ограничение по субъекту. Согласно п. 4 ст. 63 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, участниками полных товариществ и 

полными товарищами в коммандитных товариществах могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации [1]. 

Это означает, что, прежде чем стать учредителем товарищества, 

физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Во-вторых, отсутствие налоговых льгот. Хозяйственные товарищества 

являются плательщиками земельного налога, налога на добавленную 

стоимость, налога на недвижимость и др. Они не вправе применять 

упрощённую систему налогообложения, а также не могут быть 

плательщиками единого налога. 

В-третьих, отсутствие разграничения ответственности. Участник 

полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне 

с другими участниками и по обязательствам, возникшим до его вступления 

в товарищество [1]. 

Несмотря на невостребованность в Республике Беларусь, 

организационно-правовая форма товарищества весьма популярна в 

мировом масштабе. Например, в Германии хозяйственные товарищества не 

являются юридическим лицом, однако широко распространены в 

коммерческом обороте. Этому способствовала простота образования – 

необходимо только заключение учредительного договора. Также 

товарищества не являются субъектами налогообложения: участники сами 

платят налоги, как физические лица. 

Во Франции участниками хозяйственных товариществ могут быть как 

физические, так и юридические лица, их полномочия не отличаются. 

Имущество товарищества отделено от имущества каждого товарища и 

принадлежит самому товариществу. 

В Великобритании по общему правилу товарищество не подлежит 

регистрации. Необходимости в формальном регистрационном процессе 

для учреждения товарищества нет, поскольку данная организационно-

правовая форма возникает для участников и для третьих лиц на основе 

товарищеского договора. Взаимоотношения между сторонами также 

регулируются договором.  

Таким образом, с целью улучшения положения хозяйственных 

товариществ в Республике Беларусь, опираясь на зарубежный опыт, имеет 

смысл выработать перспективные направления совершенствования 

законодательства. 

В первую очередь, предоставить физическим лицам право на участие 

в хозяйственном товариществе, без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или совместить данные процедуры. Во 

вторую очередь, важно ограничить имущественную ответственность 
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новых товарищей от обязательств, которые возникли до их вступления в 

товарищество. В заключение, разумным представляется исключение 

хозяйственных товариществ из числа налогоплательщиков, в результате 

чего лишь их участники будут обязаны уплачивать подоходный налог. 

В статье названы причины невостребованности хозяйственных 

товариществ: императивное ограничение по субъекту, отсутствие 

налоговых льгот и чёткого разграничения ответственности. Рассмотрен 

зарубежный опыт применения данной организационно-правовой формы в 

таких странах, как Германия, Франция, Великобритания. Результаты 

исследования показали, что законодательство Республики Беларусь в 

отношении хозяйственных товариществ нуждается в доработке, 

предложены меры по корректировке. 

Заключение. Реализация изложенных мер по корректировке 

действующего законодательства Республики Беларусь в трёхгодичный 

период поспособствует повышению привлекательности создания 

хозяйственных товариществ, так как в настоящее время рассматривается 

законопроект "О внесении изменений в некоторые кодексы Республики 

Беларусь", который предлагает полное упразднение хозяйственных 

товариществ. По данному закону товарищества в течение трёх лет будут 

либо преобразованы в другие организационно-правовые формы 

юридических лиц, либо ликвидированы с момента вступления закона в 

силу. 
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Актуальность исследования состоит в том, что инвалидность 

представляет собой социальный феномен, когда каждое государство 

сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям 

формирует социальную и экономическую политику в отношении создания 

гарантий реализации прав инвалидов, поскольку люди с инвалидностью 

https://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf
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сталкиваются с ограничением своих возможностей в различных аспектах 

своей жизни, в том числе и в сфере трудовых отношений. 

Решение данной проблемы имеет важное теоретическое и 

практическое значение, так как возможности общества в борьбе с 

инвалидностью как социальной проблемой в конечном итоге определяются 

не только степенью понимания самой проблемы, но и существующими 

экономическими ресурсами, а также наличием широкой нормативной 

правовой базы. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 

доктринальные источники в сфере юридической науки, отечественное и 

зарубежное законодательство. Основными методами исследования явились 

общенаучные и частнонаучные методы, в том числе методы сравнительно-

правового и конкретно-правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Многочисленные международно-

правовые документы подчеркивают, что особое внимание необходимо 

уделять обеспечению равного осуществления всех прав и основных свобод 

инвалидов, включая их активное участие во всех аспектах жизни общества. 

Конституция, Трудовой кодекс Республики Беларусь закрепляют 

принцип свободы труда, т.е. каждый независимо от каких-либо 

обстоятельств имеет право свободно распоряжаться своими способностями 

к труду [1, 2]. Однако для лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья сложно наравне с остальными реализовать свои способности к 

труду. В частности, в статье 1 Закона Республики Беларусь «О правах 

инвалидов и их социальной интеграции» закреплено понятие «инвалид» – 

человек с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными 

или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 

различными барьерами могут мешать его полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими людьми [3]. Для 

обеспечения возможностей в сфере труда указанной категории работников 

законодательством предусмотрены дополнительные меры поддержки, 

направленные на создание особых условий для реализации ими принципа 

свободы труда [1-3]. 

Основной закон Республики Беларусь также закрепляет правовое 

положение инвалидов посредством обеспечения равных возможностей 

для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Государством 

реализуется политика социальной интеграции инвалидов, создания 

доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей 

с инвалидами [4]. Особенности регулирования труда инвалидов 

регламентируются главой 21 Трудового кодекса Республики Беларусь [2]. 

В Республике Беларусь законодатель эффективно обеспечивает права 

и интересы инвалидов в области их трудоустройства и реализации 

трудовых прав. Так, на сегодняшний день, для инвалидов 

предусматривается достаточный спектр льгот, а также особые 
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здоровьесберегающие условия труда, в том числе сокращенный рабочий 

день. При этом следует учитывать тот факт, что сокращенный рабочий 

день никак не влияет на размер заработной платы или же получение 

дополнительных видов социальной помощи данными лицами. 

Рассмотрение вопроса о реализации инвалидами трудовых прав 

позволило ученым выделить следующие проблемные аспекты:  

- относительно низкий уровень информативности и квалификации 

специалистов отделов кадров при подборе персонала и выборе лиц, 

изъявивших желание работать в конкретной сфере;  

- неготовность современного работодателя сотрудничать с 

инвалидами в рамках трудовых взаимоотношений, ввиду сложности их 

официального оформления и предоставления специальных льгот;  

- отсутствие у работодателя необходимых финансовых средств и 

возможностей, позволяющих обеспечить действительно комфортные 

условия труда для инвалидов [5, с. 75]. 

Поэтому в практической плоскости важно пересмотреть подходы к 

трудоустройству инвалидов. Реализация индивидуального подхода и учет 

особенностей каждого инвалида позволяют оптимально подобрать рабочие 

функции и условия труда. Следует сделать особый акцент на 

профессиональную переподготовку. Для ряда инвалидов может быть 

актуальным обучение новой профессии или получение дополнительных 

навыков, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Важным 

фактором успешной реализации трудовой функции является 

психологическая поддержка и адаптация к новым условиям работы. 

Представляется, что совокупность обозначенных факторов позитивно 

повлияет на конкурентоспособность инвалидов в сфере трудовых 

правоотношений.  

Оценивая проводимую нашим государством политику в сфере прав 

людей с инвалидностью, следует положительно оценить: наличие 

специального законодательства об инвалидности и правовых норм, 

регулирующих особенности труда инвалидов; принятие и выполнение ряда 

государственных программ, направленных на решение проблем инвалидов 

и их трудоустройства; деятельность Республиканского межведомственного 

совета по правам инвалидов для координации государственной политики в 

отношении проблем инвалидности и выработки согласованных действий, 

направленных на обеспечение выполнения положений законодательных 

актов; существование развитой системы социальной защиты лиц с 

инвалидностью. 

Заключение. Законодательство Республики Беларусь содержит 

правовые нормы, закрепляющие различные правовые гарантии и льготы 

инвалидам, в сфере реализации трудовых прав. 

В практической плоскости важно пересмотреть подходы к 

трудоустройству инвалидов. Реализация индивидуального подхода и учет 
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особенностей каждого инвалида позволяют оптимально подобрать рабочие 

функции и условия труда. Следует сделать особый акцент на 

профессиональную переподготовку. Для ряда инвалидов может быть 

актуальным обучение новой профессии или получение дополнительных 

навыков, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Важным 

фактором успешной реализации трудовой функции является 

психологическая поддержка и адаптация к новым условиям работы. 
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Законом Республики Беларусь от 13.11.2023 № 312-З «Об изменении 

кодексов» (далее – Закон № 312-З) внесены изменения в Гражданский 

кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), абсолютное большинство из 

которых вступают в силу с 19.11.2024. Интерес для настоящего 

исследования представляет изложенный в новой редакции раздел V ГК 

«Интеллектуальная собственность», в частности, положения о правах на 

объекты интеллектуальной собственности.  

Материал и методы. В настоящей статье анализируется 

законодательство Республики Беларусь и зарубежных стран, исследуется 

правовая доктрина в рамках рассматриваемого вопроса. Методологию 
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исследования составили как общие, так частные методы научного 

познания, в том числе, но не исключая: сравнительно-правовой, 

формально-логический, диалектический, системный, формально-

юридический. В статье приводятся положения ГК в редакции Закона № 

312-З. 

Результаты и их обсуждение. Согласно пункту 1 статьи 982 ГК право 

на объект интеллектуальной собственности представлено двумя группами 

прав различной природы: личными неимущественными правами и 

имущественными правами. В зависимости от того или иного объекта 

интеллектуальной собственности на него признается разный объем прав: 

личные неимущественные права и имущественные права или только 

имущественные права. 

Личные неимущественные права, согласно части 1 пункта 3 статьи 982 

ГК, признаются только в отношении следующих объектов 

интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и 

искусства; исполнения; изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы; сорта растений и породы животных; топологии интегральных 

микросхем. К имущественным правам, согласно части 1 пункта 2 статьи 

982 ГК, относятся исключительное право и иные имущественные права в 

случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами. 

Согласно части 1 пункта 1 статьи 983 ГК в отношении объектов 

интеллектуальной собственности, за исключением секретов производства 

(ноу-хау), признается исключительное право. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исключительное 

(имущественное) право признается белорусским законодателем в 

отношении всех охраняемых объектов интеллектуальной собственности (за 

исключением секретов производства (ноу-хау), а личные неимущественные 

права и иные имущественные права признаются в отношении охраняемых 

объектов интеллектуальной собственности только в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Особое внимание в рамках настоящего исследования заслуживает 

группа «иные имущественные права». Законодательство Республики 

Беларусь прямо не определяет, какие права относятся к группе «иные 

имущественные права», однако белорусский законодатель включает в 

рассматриваемую группу право следования, право доступа, право на 

вознаграждение за публичное исполнение, передачу в эфир, передачу по 

кабелю аудиовизуального произведения и другие. В месте с тем 

представителями научного сообщества отмечается, что вышеуказанные 

права не могут относится ни к имущественным, ни к личным 

неимущественным правам.  

В соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь «Об 

авторском праве и смежных правах» (далее – Закон) автор обладает правом 

следования: правом автора (писателя, композитора, ученого) на получение 
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вознаграждения в виде процентных отчислений от цены публичной 

перепродажи оригинала произведения изобразительного искусства 

(оригинала рукописи). Рассматриваемое право сознательно предусмотрено 

законодателем в рамках отдельной статьи Закона и не включено ни в 

статью 15 Закона, содержащую перечень личных неимущественных прав 

автора в отношении произведения, ни в статью 16 Закона, посвященную 

имущественным правам автора на произведение. Вместе с тем отметим, 

что согласно статье 16 Закона автору в отношении его произведения или 

иному правообладателю принадлежат исключительное право на 

произведение, а также иные имущественные права в случаях, 

предусмотренных Законом. Считаем, что под иными имущественными 

правами в данном случае понимается в том числе и право следования. 

Анализ положений гражданского законодательства и правовой 

доктрины в рамках рассматриваемого вопроса позволяет сделать выводы о 

том, что право следования: 

возникает только в отношении оригиналов произведений 

изобразительного искусства, оригиналов рукописей произведений 

писателей, композиторов и ученых; 

реализуется при отчуждении вещи, в которой выражено 

соответствующее произведение; 

обеспечивает имущественные интересы автора; 

неотчуждаемо от личности автора в течение всей его жизни; 

переходит по наследству на срок действия исключительного права. 

Можно сделать вывод о том, что право следования включает в себя 

элементы, присущие как личным неимущественным правам, так и 

имущественному (исключительному) праву, что не позволяет однозначно 

отнести его ни к группе личных неимущественных прав, ни к группе 

имущественных прав. Большинство прав, включаемых белорусским 

законодателем в группу «иные имущественные права», отвечает тому же 

принципу. 

Более того, законодательство Республики Беларусь не 

предусматривает особых способов защиты иных имущественных прав, в 

отличие от способов защиты личных неимущественных прав и 

исключительного (имущественного) права. Следовательно, к иным 

имущественным правам применяются общие способы защиты 

гражданских прав, предусмотренные статьей 11 ГК. 

В рамках рассматриваемого вопроса особый интерес представляет 

подход российского законодателя, который разграничил личные 

неимущественные права, имущественные права и иные права на объекты 

интеллектуальной собственности. В группу «иные права» вошли право 

доступа, право следования и другие права, которые в силу особенностей 

установленного для них правового режима не могут считаться ни личными 

неимущественными, ни имущественными правами. 
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Российские исследователи в целом поддерживают разграничение 

личных неимущественных прав, имущественных прав и иных прав на 

объекты интеллектуальной собственности, говорят о теоретической и 

практической значимости такого «технического приема» и отмечают, что к 

иным правам на объекты интеллектуальной собственности следует 

относить все поименованные в гражданском законодательстве права, 

возникающие у владельцев объектов интеллектуальной собственности, 

«которые с учетом их содержания не входят в качестве правомочия в состав 

исключительного права и не относятся к категории личных 

неимущественных прав» [1, с. 165]. 

Заключение. В целях устранения правовых пробелов и 

систематизации законодательства Республики Беларусь, считаем 

целесообразным выделить из группы «имущественные права на объекты 

интеллектуальной собственности» права, которым присущи «элементы» 

личных неимущественных прав и имущественного (исключительного) 

права, в самостоятельную группу прав, входящую в систему прав на 

объекты интеллектуальной собственности, с наименованием группы «иные 

права на объекты интеллектуальной собственности». 
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Тема латентных преступлений является актуальной в современном 

обществе. Несмотря на то, что латентные преступления не отражаются в 

официальной статистике, их изучение является далеко не менее значимым, 

чем открытой, официально зарегистрированной преступности. В рамках 

данного вопроса опросы общественного мнения играют важную роль в 

получении информации о том, насколько люди осведомлены о том, что 

такое латентная преступность, каковы причины необращения граждан в 

правоохранительные органы.  

Изучение латентных преступлений позволяет понять их масштабы и 

характеристики, а также разработать стратегии и меры для снижения их 

уровня. Также это позволит оценить эффективность деятельности 

правоохранительных органов и системы уголовного правосудия в целом. 
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Целью исследования стала оценка общественного мнения относительно 

понимания сущности латентности преступлений. Гипотеза: Существует 

значительное количество преступлений, как на территории Республики 

Беларусь, так и на территории Республики Азербайджан, которые не 

попали в поле зрения правоохранительных органов. Значительное 

количество латентных преступлений может быть связано с отсутствием 

доверия к правоохранительным органам со стороны граждан. 

Материал и методы. В исследовании были использованы следующие 

методы: анкетирование, сравнительный метод, анализ, обобщение, 

сравнение. Эмпирическую базу исследования составил опрос, в котором 

принял участие 121 гражданин в возрасте от 17 до 69 лет. Количество 

респондентов в Республике Беларусь – 71, в Республики Азербайджан – 50. 

С высшим образованием в Республике Беларусь – 38 человек (54%), в 

Республике Азербайджан – 33 человека (66%). 

Результаты и их обсуждение. В любом государстве 

уполномоченными на то органами ведется официальная статистика о 

состоянии преступности. Однако следует отметить, что официальные 

статистические данные не отражают реальное положение дел в 

криминогенной обстановке страны. Существует множество факторов, 

обуславливающих существование латентной преступности. Как правило, к 

числу таких факторов относятся следующие: «нежелание огласки со 

стороны потерпевшего; малозначительность причиненного преступником 

ущерба; отсутствие времени у пострадавшего; неуверенность в реализации 

наказания преступника; особые взаимоотношения потерпевшего, 

свидетелей с преступником; боязнь угроз со стороны преступника; 

дефекты правосудия» [1, с. 39]. 

Несмотря на всю значимость проблемы латентной преступности в 

юридической литературе существуют различные подходы к тому, какие же 

преступления стоит называть латентными. Мы согласны с подходом, в 

соответствии с которым «основанием деления преступности на 

«латентную» и «нелатентную» является наличие или отсутствие сведений 

о ней в официальном статистическом учете преступлений. Поэтому 

латентной следует признавать только ту часть фактической преступности, 

которая не нашла отражения в официальной статистике 

зарегистрированных преступлений» [2, с. 28]. 

В результате проведенного нами исследования было установлено, что 

большинство респондентов вообще не знают, что такое латентная 

преступность. Они даже никогда не сталкивались с таким понятием. Так, 

об этом сообщили более 90% опрошенных в обеих странах.  

После разъяснения респондентам, что такое латентная преступность, в 

чем ее суть и формы проявление, был поставлен вопрос «С какими 

формами латентных преступлений вы чаще всего сталкивались 

(сталкиваетесь)?». Респондентам было предоставлено право 
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множественного выбора, по результатам которого мы выделили топ-3 

областей, в которых респонденты   чаще всего сталкивались с латентными 

преступлениями. В Республике Беларусь – это транспортные, 

экологические и имущественные преступления. В Республике 

Азербайджан – транспортные, насильственные, коррупционные 

преступления. 

Как видно, в результате опроса было установлено, что в Республике 

Беларусь и Республике Азербайджан респонденты сталкивались чаще 

всего с транспортными латентными преступлениями. Латентность 

транспортных преступлений может быть вызвана различными факторами, 

которые затрудняют их выявление и пресечение. В связи с чем для борьбы 

с латентными преступлениями в транспортной сфере необходимо улучшать 

системы контроля, повышать осведомленность общественности и 

укреплять механизмы надзора за транспортным движением. 

Следует отметить, что уровень страха перед совершением 

преступлений у опрошенных в разных странах отличается. Так, в 

Республике Беларусь 33 (46%) прошенных заявили, что не ощущают 

подобного страха, в Республике Азербайджан этот ответ выбрали только 17 

(6%). А вот о высоком уровне страха заявили 18 (36%) азербайджанцев и 4 

(6%) белорусов. О небольшом уровне страха поведали 19 белорусов (27%) 

и 8 азербайджанцев (16%). 

Несмотря на то, что граждане Республики Азербайджан испытывают 

страх перед совершением преступления, только 50% из них (25 человек) 

заявили, что в случае совершения в отношении них преступления, 

обратятся в правоохранительные органы. Еще 13 человек (26%) обратятся 

за помощью к знакомым либо найдут помощь в другом месте. 12 же 

опрошенных, что составляет 12%, вообще никуда за помощью обращаться 

не будут.  

При ответе на вопрос, «Какие меры позволили бы сократить уровень 

латентной преступности?», большинство белорусов ответили о 

необходимости решения проблем молодежи, а большинство 

азербайджанцев – о необходимости внесения коренных изменений в 

деятельность правоохранительной системы. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что 

в большинстве граждане не осведомлены о том, что такое латентная 

преступность. При этом, как уже ранее отмечалось, среди опрошенных 

более половины – это граждане с высшим образованием. В связи с этим 

можно дать ряд рекомендаций для повышения осведомленности граждан о 

проблеме латентной преступности и мерах по ее снижению: 

1) информировать граждан о том, что такое латентная преступность и 

как снизить ее уровень. Граждане чаще всего могут не осознавать 

значимость привлечения виновного к ответственности даже в случае 

получения незначительного ущерба для себя. Поэтому следует довести до 
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населения, что реальный способ снижения уровня латентности 

преступности – это обращение в правоохранительные органы при любых 

фактах совершения преступления вне зависимости от тяжести последствий 

для потерпевшего;  

2) искоренять убеждение общественности, что правоохранительные 

органы бессильны и правонарушитель останется безнаказанным. В этих 

целях следует еще больше привлекать СМИ, включая интернет-ресурсы, 

которые должны максимально освещать преступления, совершенные в 

регионе и наказания, которые получили преступники; 

3) стимулировать взаимодействие общественности с органами 

правопорядка с целью выявления и пресечения совершаемых 

преступлений. 
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Предкриминальное поведение лица является одним из важнейших 

этапов в механизме индивидуального преступного поведения. Именно 

конкретное лицо самостоятельно принимает решения о совершении или 

несовешении преступления, когда имеются все необходимые для его 

совершения предпосылки и возможности. В этой связи представляется 

необходимым изучение возможного поведения конкретного человека в 

предкриминальной ситуации, так как это является актуальным и важным 

фактором не только для науки, но и для практической деятельности. 

Понимание того, как люди реагируют на различные ситуации и какие 

факторы влияют на их решения в предкриминальных ситуациях, позволит 

разработать действенные меры по предотвращению преступлений.  

Материал и методы. При написании работы использовались такие 

методы, как: анкетирование, сравнительный метод, анализ, обобщение, 

сравнение и другие. В анкетировании приняли участие граждане 
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Республики Беларусь (n = 71) и Республики Азербайджан (n = 50) в 

возрасте от 17 до 69 лет.  

Цель исследования: на основе изучения результатов социологического 

опроса провести анализ возможного поведения граждан в случаях, когда 

имеются объективные возможности для совершения правонарушения. 

Результаты и их обсуждение. Р.М. Акутаев к числу естественно-

латентных преступлений предлагает относить «совокупность 

преступлений, не ставших достоянием органов и учреждений, 

регистрирующих их и осуществляющих преследование виновных, 

соответственно не учтенных в уголовной статистике, и в отношении 

которых не приняты предусмотренные законом меры реагирования» [1, с. 

12]. В зависимости от специфики факторов, которые могут способствовать 

естественной латентной преступности, он подразделяет их на четыре 

группы: 

− преступления, о совершении которых может не знать никто, 

включая и самого правонарушители; 

− преступления, где потерпевшие не сообщают о них в силу 

незаинтересованности в их выявлении; 

− преступления, где нет явно выраженной потерпевшей стороны; 

− преступления, где факт его совершения известен узкому кругу лиц 

либо только виновному [1, с. 12 – 13]. 

Как видно, естественно-латентные преступления (в отличие от 

искусственно-латентных, т.е. созданных сознательно сотрудниками 

правоохранительных органов) образуются в силу сознательной 

деятельности либо преступников, либо их жертв за счет необращения их в 

органы правопорядка.  

Мы определили следующую иерархию ответов на вопрос: «В 

отношении вас совершили преступление, какие ваши дальнейшие 

действия?». Положительным является тот факт, что на первом месте в 

обеих странах стоит ответ: «обращусь в правоохранительные органы». Об 

этом заявило 49 человек (68%) респондентов из Республики Беларусь и 25 

человек (51%) из Республики Азербайджан. По 11 человек (16%) в 

Республике Беларусь выбрали варианты «Обращусь к знакомым или найду 

помощь в каком-то другом месте», и «Оставлю всё как есть, никуда не 

пойду». В Республике Азербайджан данные ответы выбрали 13 (26%) и 12 

(24%) человек соответственно.   

На вопрос «Становились ли вы жертвой преступления?» 45% из 

опрошенных респондентов Республики Беларусь и 35% из Республики 

Азербайджан ответили, что «Да, сталкивались». Однако в дальнейшем при 

постановке данным лицам вопроса об их действиях после совершения 

преступления 83% граждан Республики Беларусь и 40% граждан 

Республики Азербайджан ответили, что не обращались в 

правоохранительные органы. У 6% белорусов и 24% азербайджанцев были 
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возбуждены уголовные дела, однако преступник не был найден; 4% 

белорусам и 28% азербайджанцам в возбуждении уголовного дела было 

отказано. 

Как видно, в Республике Беларусь, подавляющее большинство 

опрошенных, реально ставших жертвами преступления, не обратились в 

правоохранительные органы, тем самым преступление, совершенное в 

отношении них, зарегистрировано не было и в официальную статистику не 

попало. Как видно, гражданская позиция необращения в соответствующие 

структуры после совершения преступления способствует росту латентной 

преступности. 

На вопрос «Почему не обращались (либо не обратитесь) в 

правоохранительные органы?» самые распространённые ответы среди 

респондентов Республики Беларусь: боятся мести со стороны преступника 

и его знакомых, не верят в эффективность государственной защиты, 

считают вред, причинённый преступлением, не значительным и не хотят 

тратить время на общение с сотрудниками правоохранительных органов. 

Среди респондентов Республики Азербайджан – боятся мести со 

стороны преступника и его знакомых, не верят в эффективность 

государственной защиты.  

Респондентам был предложен ряд ситуацией с вопросами, как бы они 

поступили, оказавшись в подобном положении. 

1) «Вы знаете, что вам должно прийти извещение об оплате налогов, 

но по каким-то причинам оно не пришло, ваши действия вопрос?» 

Респонденты Республики Беларусь (77%) и Республики Азербайджан 

(60%) выбрали вариант «Позвоню в соответствующий орган и уточню, 

оплачу», но наблюдаются и лица, которые воспользовались бы ситуацией и 

не оплатили. 

2) «Вы сели в автобус без кондуктора, при этом, вы не имеете талона, 

ваши действия?». – Большинство из опрошенных нами респондентов 

оплатят проезд любыми способами, но находятся также и те, которые 

воспользуются ситуацией и не оплатят. 

3) «Как бы вы поступили, если бы нашли чужой кошелек, телефон или 

сумочку?» были следующие ответы: «Обратились бы в 

правоохранительные органы», «Не трогала бы», «Попробовала бы 

связаться с владельцем, если нет, то отдал бы бюро находок», 

«Опубликовала бы информацию о пропаже в социальных сетях», 

«Присвоение чужого имущества – это преступление! Прошла бы мимо или 

отнесла бы в ОВД», «Если бы нашла в университете, то отдал бы на вахту. 

Если бы нашел на улице – не трогали прошел мимо». 

Как видно, в данной ситуации большая часть респондентов 

обратилась бы в правоохранительные органы, либо нашли какой-либо 

другой способ для того, чтобы вернуть вещь. Это в целом доказывает, что 

наши граждане являются законопослушными. 
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4) «Вы нарушили правила дорожного движения, превысив скорость. 

Дадите ли вы взятку сотруднику ГАИ?» По результатам респонденты 

Республики Беларусь ответили, что «Нет, я законопослушный гражданин» - 

69%, а в Республике Азербайджан ответили, что «Буду действовать по 

обстоятельствам, но штраф буду платить в самую последнюю очередь» - 

30%. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что значительная 

часть опрошенных не обращаются в правоохранительные органы, т.к. не 

верят в эффективность их деятельности и эффективность государственной 

защиты, тем самым способствуя росту латентной преступности. 

Неэффективность деятельности правоохранительных органов может быть 

следствием недостатка финансирования, современного оборудования и 

технологий, обученного персонал либо вовсе нехватки сотрудников.  
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Трудовой договор – соглашение между работником и нанимателем, в 

соответствии с которым работник обязуется выполнять работу согласно 

штатному расписанию и выполнять внутренний распорядок, а наниматель 

обязуется предоставлять и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством. Выбор темы исследования обусловлен интересом к 

трудовым отношениям и способами их регулирования. Цель исследования: 

определить различные классификации основания для прекращения 

трудового договора.  

Материал и методы. Материалом для публикации послужили 

определенные статьи из Трудового кодекса Республики Беларусь, статьи 

официальных электронных ресурсов Республики Беларусь. Методы 

исследования: анализ, синтез.  

Результаты и их обсуждение. В Трудовом кодексе существует 

отдельная глава посвященная прекращению трудового договора. Общим и 

распространенным основанием прекращения является соглашение сторон, 

который позволяет прекратить трудовой срочный, а также заключенный на 

неопределенный срок договор [1, ст. 37 ТК]. 
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Помимо этого, трудовой договор, как и любой документ, прекращает 

свое действие по истечению сроков давности, за исключением случаев, 

когда ни одна из сторон не потребовала расторжения договора, таким 

образом продолжая свое функционирование на фактической основе.  

Расторжение трудового договора проходит так же по инициативе 

нанимателя, либо желанию или требованию работника. В первом случае, 

работник должен совершить определенные неподобающие действия, 

нарушения, которые расписаны в законодательстве, либо же в следствии 

ликвидации организации [1, ст. 42 ТК]. 

Рассмотрим детальнее расторжение трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок, по желанию работника: работник 

имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом 

нанимателя письменно за один месяц, а также с согласия сторон договор 

может быть расторгнут до истечения срока предупреждения. Существуют 

и иные причины расторжения трудового договора по желанию работника, 

такие как состояние здоровья, пенсионный возраст, радиоактивное 

загрязнение территории и другие случаи.  

Трудовой договор может быть так же расторгнут при переводе 

работника, с его согласия, к другому нанимателю или же отказ от перевода 

на работу в другую местность вместе с нанимателем, отказ от 

продолжения работы в связи с изменением условий труда, а так же отказ 

от предложения работы в связи со сменой собственника имущества и 

другие условия.  

Помимо этого, существуют обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон, такие как смерть работника, призыв на военную службу, 

нарушение установленных правил приема на работу, возникновение 

ограничений на занятие определенными видами деятельности и другие.  

Расторжение трудового договора может происходить так же в случаях 

невыполнения предварительного испытания, когда наниматель приводит 

основания для признания работника не выдержавшим испытания, однако 

работник вправе обжаловать данное решение.  

Существуют отдельные условия для прекращения договора с 

некоторыми категориями работников: совершения виновных действий 

работником, обслуживающим денежные и материальные ценности, если 

эти действия являются основанием для утраты доверия к нему со стороны 

нанимателя; совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, а так же нарушения работником, являющимся государственным 

должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению 

ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, 

совершая правонарушения, создающего условия для коррупции либо же 

коррупционного правонарушения и иные условия.  
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В трудовом договоре с беременными женщинами, женщинами 

имеющих детей в возрасте до трех лет, c одинокими родителями есть 

определенные гарантии и условия, например, наниматель не может 

расторгнуть трудовой договор по причине сокращения численности или 

штата работников. Порядок расторжения трудового договора и увольнения 

с определенными категориями работников регулируются так же иными 

нормативными актами, такими как Закон Республики Беларусь «О 

профессиональных союзах» [2, ст. 24], Декрет № 5 Президента Республики 

Беларусь пункт 7 и иные [3]. 

После расторжения трудового договора производится окончательный 

расчет, может предоставляться выходное пособие при увольнении, а также 

выдача трудовой книжки.  

Заключение. Таким образом, прекращение трудового договора 

происходит на основаниях: соглашения сторон; по истечению сроков 

давности, за исключением фактического продолжения; по инициативе 

нанимателя; по желанию или требованию работника; обстоятельства, не 

зависящие от воли сторон; при переводе работника, с его согласия, к 

другому нанимателю или же отказ от перевода на работу в другую 

местность вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с 

изменением условий труда; отказ от предложения работы в связи со 

сменой собственника имущества и другие условия. В ходе работы цели 

исследования были выполнены, методами послужили анализ и синтез 

информации.  
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Бурное развитие Интернет-технологий в последние годы неминуемо 

привело к тому, что современные каналы распространения информации 

стали использоваться для совершения общественно опасных деяний. 

Исключением не стали и преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. По всему миру действия 

подобного рода характеризуются высокой степенью общественной 

опасности и признаются преступными.  

Однако, несмотря на весьма позитивные цели потенциальной 

уголовной ответственности, криминализация данного деяния без 

выработки чёткого механизма установления элемента противоправности 

объективно невозможна. Это обусловлено тем фактом, что только средство 

совершения преступления не может выступать решающим фактором 

установления уголовной ответственности за действия, которые могут 

охватываться иными составами преступлений. 

Материал и методы. Исследования уголовно-правовых и 

криминологических особенностей преступлений в отношении 

несовершеннолетних широко проводятся как зарубежными, так и 

отечественными учёными. При написании работы использовались труды 

Управления ООН по наркотикам и преступности, а именно исследования 

сексуальной эксплуатации детей и сексуального насилия над детьми в 

Интернете, а также проводился анализ нормативных актов как 

международного, так и национальных уровней. 

Методологической основой исследования являются методы 

теоретического анализа, общелогические (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), сравнительно-правовой методы. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя мировое законодательство 

можно с уверенностью сказать, что единого подхода не наблюдается. Во 

многих странах нет законодательства, конкретно криминализирующего 

онлайн-груминг. А в тех странах, где действуют национальные законы, 

криминализирующие онлайн-груминг, положения этих законов 

различаются [1].  

В Великобритании в отношении рассматриваемых преступных деяний 

применяется термин «сексуальный груминг». В Законе «О сексуальных 

преступлениях Великобритании» 2003 года [2] установлена 

ответственность за указанные действия в статье 15 «Встреча с ребенком 

после установления сексуального доверительного контакта». Согласно 
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данной статье, преступными являются умышленная встреча или 

путешествие с ребенком, не достигшим 16 лет, при условии, что 

преступник ранее общался с ребенком, по крайней мере 2 раза. В законе 

также указаны различные формы сексуального груминга и предусмотрены 

максимальные сроки наказания до 10 лет лишения свободы. 

Соблазнение ребенка, а также домогательство с целью совершения 

полового преступления, осуществляемые с использованием компьютерной 

системы, в Канаде являются уголовно наказуемым деяниями [3]. Параграф 

«172.1 Luring a child» Уголовного закона Канады устанавливает 

ответственность за соблазнение с использованием компьютерной системы 

несовершеннолетнего, не достигшего восемнадцати лет для того, чтобы 

облегчить совершение ряда преступлений. Особенность данного состава 

состоит в разграничении преступных деяний, совершение которых 

является целью соблазнения, в зависимости от возраста потерпевшего. В 

рассматриваемом составе выделено три возрастных категории 

несовершеннолетних: лицо, не достигшее восемнадцати лет, лицо, не 

достигшее шестнадцати лет, и лицо, не достигшее четырнадцати лет. При 

том, например, за ненасильственные половые преступления 

ответственность для каждой из указанных категорий несовершеннолетних 

установлена в рамках самостоятельного состава, что, соответственно, 

позволяет более четко дифференцировать деяния. 

В Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике 

Казахстан «Интернет-груминг» отдельным преступлением не является. 

По своей сущности и характеру «Интернет-груминг» содержит 

определенную степень общественной опасности, что выражается в 

следующем: 

- потенциальный преступник устанавливает доверительный контакт с 

несовершеннолетним именно для сексуальных отношений с ним или 

изготовления продукции порнографического характера; 

- объектом коммуникативного воздействия выступают 

несовершеннолетние, как представители социальной группы населения, 

требующей особой государственно-правовой защиты; данное утверждение 

в полной мере подтверждается и ч. 1 ст. 32 Конституции Республики 

Беларусь [4] о том, что детство находится под защитой государства;  

- общение происходит в специфической среде – сети Интернет в 

условиях анонимности и отсутствия контроля, при высокой степени 

доверия со стороны детей значительно упрощают совершение 

преступлений. 

Введение ответственности за интернет-груминг является 

необходимым для защиты детей от потенциальных опасностей в 

интернете. С учетом того, что в настоящее время происходит активная 

трансформация общественных отношений, факт превалирования 

профилактики в глобальной компьютерной сети Интернет в подавляющем 
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большинстве случаев становится основой предупредительной 

деятельности и является новой реальностью в уголовно-правовых 

отношениях. 

Задача компетентных органов заключается в максимально быстром 

внедрении основ и терминологии (интернет-груминг, виртуальная 

профилактика, интернет-сообщества педофилов) относительно сферы 

интернет-профилактики в законодательство Республики Беларусь. 

Для реализации всесторонней защиты несовершеннолетних от 

подобных действий преступников-педофилов необходимо: 

 установление всесторонней комплексной защиты 

несовершеннолетних, с выделением и криминализацией в отдельный 

квалифицированные составы действий, охватывающих процесс по 

демонстрации информационного контента с целью подготовки 

несовершеннолетних к преступным действиям сексуального характера;  

 создание национальной программы по защите детей от 

информационного воздействия; фильтрация контента на предмет 

жестокости, психологического воздействия, формирующих 

психотравмирующую ситуацию; 

 развитие криминологического профайлинга в изучении 

предупреждения преступного поведения личности преступника; 

 маркировка информационных материалов с отражением возрастных 

пределов; 

Заключение. В целом, борьба с интернет-грумингом требует 

совместных усилий со стороны образовательных учреждений, родителей, 

Интернет-провайдеров, правоохранительных органов и общественности. 

Только при таком комплексном подходе можно добиться значительного 

снижения случаев интернет-груминга и обеспечить безопасное онлайн-

пространство для всех пользователей. 
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Профилактика правонарушений – деятельность по применению мер 

общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений 

субъектами профилактики правонарушений в соответствии с настоящим 

Законом и другими актами законодательства [1, с.1]. 

Материал и методы. При написании статьи были использованы 

различные научные точки зрения авторов пособий по криминалистике. 

Использовались эмпирические методы исследования (описание, 

сравнение). 

Результаты и их обсуждения.  Профилактика осуществляется на 

том этапе, когда преступление еще не совершено несовершеннолетним и с 

той целью, чтобы деяние не совершилось. Профилактические меры 

являются наиболее гуманными средствами борьбы с преступностью в 

настоящее время. 

Профилактика преступности несовершеннолетних осуществляется с 

помощью мер (мероприятий). Выделяют общие и индивидуальные меры 

профилактики. Данные меры хорошо прописаны в Законе «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений».  

Общую профилактику определяют как совокупность мер, которые 

направлены на оздоровление общественных отношений, повышение 

благосостояния общества. Эти меры направлены не только на борьбу с 

преступностью в целом, они имеют более общие социально-экономические 

и политические задачи, решение которых, однако, должно положительно 

сказаться и на состоянии негативных явлений [2, с. 62]. 

Общая профилактика правонарушений – деятельность субъектов 

профилактики правонарушений по выявлению причин правонарушений 

и условий, способствующих их совершению, и принятию мер по их 

устранению, воздействию на социальные процессы и явления в целях 

недопущения противоправного поведения граждан, осуществляемая 

в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства 

[1, ст. 1]. 

В Законе «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» прописана глава 3, которая посвящена мерам общей 

профилактики. 

К мерам общей профилактики относится: 

• Разработка и утверждение региональных комплексных планов по 

профилактике правонарушений и проведение профилактических 

мероприятий.  
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• Правовое просвещение граждан. Формирование и повышение 

уровня правового сознания и правовой культуры граждан, осуществляемые 

субъектами профилактики правонарушений в пределах своей 

компетенции. 

• Внесение представлений, вынесение предписаний. 

• Иные меры общей профилактики правонарушений. К ним 

относятся: информирование о проводимых и проведенных 

профилактических мероприятиях; организация проведения опросов 

общественного мнения о деятельности субъектов профилактики 

правонарушений и освещения их результатов в государственных средствах 

массовой информации, в том числе распространяемых с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах 

субъектов профилактики правонарушений. 

• Индивидуальная профилактика состоит в предупреждении 

совершения преступлений отдельными лицами. По мнению В. П. 

Кудрявцева, она должна начинаться с формирования личности, которой до 

преступления еще весьма далеко и именно со стадии формирования 

личности в семье – главном объекте профилактического воздействия. В 

условиях кризиса института семьи, увеличения затрат времени родителями 

на заработки объективно уменьшается внимание отцов и матерей детям, 

функция воспитания применяется всё реже. В то время как 

социологические исследования убеждают: в 15 – 20-летнем возрасте 

практически все подростки задумывались о преступном поведении как 

потенциально возможном [2, с. 65]. 

Индивидуальная профилактика правонарушений – деятельность 

субъектов профилактики правонарушений по оказанию корректирующего 

воздействия на гражданина в целях недопущения совершения 

правонарушений, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом 

и другими актами законодательства [1, ст. 1]. 

В Законе «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» прописана глава 4, которая посвящена мерам 

индивидуальной профилактики. 

К мерам индивидуальной профилактики относят: 

• Профилактическая беседа. Представляет собой устное 

разъяснение гражданину общественной опасности подготовки и 

совершения правонарушений, правовых последствий, наступающих в 

результате совершения правонарушений, а также убеждение гражданина в 

недопустимости их совершения. 

• Официальное предупреждение. Письменное разъяснение 

гражданину о недопустимости подготовки или совершения 

правонарушений в целях предупреждения совершения им 

правонарушений. 
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• Профилактический учет. Наблюдение за поведением гражданина, 

в отношении которого принято решение об осуществлении 

профилактического учета. 

• Защитное предписание. Установление гражданину, совершившему 

домашнее насилие, временных запретов на совершение определенных 

действий и обязанности для защиты жизни и здоровья пострадавшего 

от домашнего насилия. 

• Коррекционная программа. Комплекс мероприятий по оказанию 

психологической помощи гражданину, совершившему домашнее насилие, 

направленных на исправление поведения гражданина, формирование 

у него навыков ненасильственной коммуникации, предотвращение 

повторного совершения домашнего насилия. 

• Иные меры, предусмотренные законодательными актами. 
Заключение. Таким образом, законодательство Республики Беларусь 

полностью позаботилось о создании различных мер профилактики, а также 

о создании законов и других нормативных актов, которые содействовали 

уменьшению преступности сред несовершеннолетних. 
1. Об основах деятельности по профилактике правонарушений : Закон 

Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З : с изм. и доп. от 17 июля 2023 г. 

№ 292-З. – Минск, 2023 

2. Симонова, С. С. Теория и практика профилактики преступлений: учебное 

пособие / С. С. Симонова; Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – Изд-во 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС: Волгоград, 2022. – 76 с. 

 

 

ЛИЧНОСТЬ КИБЕРПРЕСТУПНИКА 

 

А.Н. Козел 

Научный руководитель: В.Г. Стаценко 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) повлекло за собой их активное внедрение в повседневную жизнь 

всего общества. Они стали неотъемлемой частью жизни людей, как в 

рабочее, так и в свободное время. Однако такое активное развитие и 

внедрение ИКТ привели к появлению новых угроз и рисков, среди которых 

наиболее опасными являются киберпреступления. Актуальность 

исследования заключается в том, что обеспечение безопасности в 

информационной сфере является одной из главных задач на данный 

момент. Для выявления, пресечения и предупреждения преступлений в 

данной сфере особое внимание следует уделить сведениям, которые 

характеризуют личность преступника. Цель исследования заключается во 
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всестороннем анализе характеристики лиц, совершающих преступления в 

сфере ИКТ. 

Материал и методы. При написании данной работы использовались 

следующие материалы: Уголовный кодекс Республики Беларусь, 

статистические данные, а также научные публикации. В работе 

использован формально-юридический метод исследования. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время виртуальное 

пространство стало одним из самых распространенных мест совершения 

киберпреступлений. Под киберпреступлениями, исходя из мнения ученых, 

следует понимать преступную деятельность, которая осуществляется с 

использованием ИКТ, либо в информационном пространстве [1]. 

Учитывая особенности совершения таких преступлений, исходя из 

наличия недостатков при планировании расследования, проведении 

следственных действий, а также при взаимодействии между органами, как 

на национальном, так и на мировом уровне, их раскрытие, расследование и 

предупреждение вызывает определенные трудности. 

Криминалистическая характеристика киберпреступлений включает в 

себя один из важнейших элементов – это личность преступника. Значение 

криминалистической характеристики помогает определить направления 

деятельности, а также способствует определению хода расследования и 

выдвижению версий для следователей [3, с. 297]. 

Изучение характеристики личности преступника помогает: 

- сузить круг лиц и определить, кто склонен к совершению 

киберпреступлений;  

- способствует выдвижению версий, мотивов и целей, а также 

значительно упрощает расследование;  

- проведение профилактических мероприятий, направленных на 

информирование граждан, а также в предупреждении лиц, склонных к 

совершению таких преступлений [2, с. 62].  

Можно выделить три основные характеристики личности 

преступника:  

1. уголовно-правовая характеристика;  

2. социально-демографическая характеристика;  

3. нравственно-психологическая характеристика [2]. 

Уголовно-правовая характеристика личности преступника 

рассказывает о том, что чаще всего мотивом и целью совершения 

киберпреступлений выступает именно корысть. Статистические данные 

показывают, что чаще всего в Республике Беларусь совершаются 

преступления в данной сфере по ст. 212 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) – «хищение имущества путем модификации 

компьютерной информации» [5].  

Что касается социально-демографической характеристики личности 

киберпреступника, то возраст лиц в данной категории преступлений 
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примерно составляет от 15 до 45 лет. Больше всего киберпреступлений 

совершают лица в возрасте от 20-24 лет – 54-55%, 33-34% - лица в 

возрасте, который не превышает 20 лет. Само меньше совершают 

преступления лица в возрасте от 40 лет – 13%. Что касается полового 

признака, то лица мужского пола чаще всего совершают 

киберпреступления. Как правило, лица являются безработными [4, с. 23]. 

Если рассматривать нравственно-психологическую характеристику, 

то можно выделить некоторые ее составляющие, например: если брать 

семейное положение лиц, то чаще всего киберпреступления совершают 

лица, которые ведут холостой образ жизни путем использования 

социальных сетей. Киберпреступники по складу характера чаще всего 

эгоцентричные личности [2]. 

В настоящее время трудно выделить единую классификацию 

киберпреступников, поскольку каждый день преступления в данной сфере 

становятся все опаснее и изощрённее. Некоторые ученые выделяют 

следующие группы лиц:  

1. хакеры и кракеры;  

2. лица, страдающие компьютерными фобиями;  

3. профессиональные преступники [3, с. 298].  

Первая группа лиц включает в себя хакеров и кракеров. В чем же 

отличие этих лиц друг от друга? Хакеры представляют собой, так 

называемых профессионалов, которые получает «удовольствие» от 

процесса программирования. Кракеры же, в отличии от хакеров, 

представляют собой воров, которые нацелены на кражу чужой 

информации.  

Лица, страдающие компьютерными фобиями, представляют собой 

вторую группу лиц, совершающих киберпреступления. В этом случае 

особое влияние оказывают дестабилизирующие факторы, которые могут 

быть как внутренними, так и внешними. Примером могут служить 

игроманы.  

И третья группа лиц – профессиональные преступники. 

Отличительной особенностью данной группы являются корыстные 

побуждения.  

Заключение. Таким образом, если составить портрет 

киберпреступника, то, как правило, это лица мужского пола в возрасте от 

25 лет и старше, холостые, являющиеся уверенными и эгоцентричными 

личностями, которые действуют из корыстных побуждений. При этом 

чаще всего совершающие преступления по ст. 212 УК Республики 

Беларусь.  

Республика Беларусь, как и другие государства, ставит перед собой 

цель по обеспечению безопасности граждан и юридических лиц, а также 

по обеспечению национальной безопасности. Для предупреждения, 

пресечения и профилактики киберпреступлений необходимо проводить 
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информирование граждан, также совершенствование законодательства. На 

наш взгляд, на законодательном уровне необходимо закрепить 

определения понятия «киберпреступления», а также разработать 

программы для обучения следователей и судей в данной сфере на более 

глубоком уровне.  
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ВКЛ В 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ХIII-ХVI ВЕКОВ 

 

Е.А. Козлова 

Научный руководитель: П.В. Борботько 

  Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Одним из признаков государства является наличие территории. При 

анализе исторического развития государств, можно сделать вывод, что 

постоянно происходили территориальные междоусобицы, так как шла 

борьба за ресурсы. Но территориальное изменение также могли проходить 

и внутри одного государства. Таким примером является Великое 

княжество Литовское. Целью данной работы является анализ 

территориального изменения ВКЛ в интеграционных процессах XIII-XVI 

веков. 

Материал и методы. В качестве методов достижения цели научной 

работы использовались следующие: анализ и сравнение материала 

учебных пособий, и поиск научных фактов по данной теме с помощью 

электронных ресурсов. Материалом для проведения исследования 

https://clck.ru/36ffF2
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послужили труды учёных, специалистов, которые занимались 

рассмотрением и изучением данной темы.  

Результаты и их обсуждение. Государственное устройство и 

административно-территориальное деление Великого княжества 

Литовского характеризовалось сохранением старых границ, которые 

существовали между отдельными княжествами, и сложилось не сразу, а по 

мере формирования самого государства. 

В XIII в. государственному устройству Великого княжества 

Литовского было характерно разделение территории на две части – 

центральную и земли граничащие («прислушивающиеся») [1, с. 36]. 

Центральную часть (политическое ядро государства) составляли многие 

земли, в истории известные под общим названием «Литва». В XV веке, 

помимо прежних земель, к «прислушивающимся» землям присоединились 

русские княжества, расположенные в верховьях рек Оки и Дона. 

Отношения между центром и «прислушивающимися» землями 

регламентировались специальными нормативными актами – областными 

грамотами [2, с. 19], а также на начальном этапе существования 

государства они строились на договорах князей этих земель с великим 

князем.  

На «прислушивающихся» землях длительное время сохранялись 

местные древние органы государственного управления, с той только 

разницей, что позже они стали возглавляться не собственными князьями, а 

великокняжескими наместниками. Земли-княжества пользовались 

широкой автономией, сохраняя часть своей субъективной дееспособности 

[1, с. 36].  

Центральные земли имели большую плотность населения, в них 

находились высшие органы государственной власти и формировалась 

большая часть армии. Центральные органы власти выступали в роли 

своеобразной площадки для ведения переговоров, заключения договоров и 

взаимодействия земель, прислушивающихся с частью ВКЛ, уже 

фактически представлявшей собой федеративное государство (земли 

центральные). 

С XV до первой половины XVI в. в Великом княжестве 

Литовском территория делилась на судебно-административные округа: 

княжества (как остатки бывших удельных владений) 

и наместничества (образованные в результате ликвидации удельных 

владений и управлявшиеся наместниками великого князя). Особенно 

крупные наместничества, имевшие элементы автономии, назывались 

землями. Их границы сложились исторически и не были определены 

законодательно. Более мелкими административно-территориальными 

единицами являлись волости. 

В середине XIV века центральная часть ВКЛ в силу внешних причин 

была разделена на два военно-административных округа – Виленский и 
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Трокский [1, с. 37]. В XV веке на территории ВКЛ произошла 

административная реформа – крупные княжества были преобразованы в 

воеводства и поветы, управление в которых осуществляли наместники 

великого князя – воеводы и старосты [3;4].  

По аналогии можно также предположить, что магдебургское право 

для части городов имело еще одно значение (кроме общепризнанного) [1, 

с. 46]. Оно заменяло прежние договорные отношения центра с 

независимыми/полунезависимыми землями и углубляло интеграцию 

городов-столиц земель прислушивающихся в ВКЛ.  

К ХVI веку сложились новые отношения, появилась длительность их 

существования, что облегчило проведение окончательного объединения 

отдельных субъектов интеграции вокруг единого центра с превращением 

ВКЛ в федеративное государство.  

Но ВКЛ также и теряло земли из своего состава, так как разница в 

религиозно-культурных особенностях приводила к отказу отдельных 

земель от интеграции. Субъекты, не согласные с политикой центральных 

органов, разными путями были утрачены, или вышли из ВКЛ. 

Еще одной особенностью некоторых прислушивающихся земель было 

то, что управление ими великим князем было условным. Поскольку это 

были спорные земли, как например, Подляшье, то за некоторые из них 

приходилось выплачивать дань или иные платежи другим государствам-

претендентам. Центральная власть была вынуждена за некоторые «земли 

русские» выплачивать «выход» Крыму или волжским татарам. Это, с 

одной стороны, позволяло избегать войн с татарами за владение землями. 

С другой, стало основанием для активной внешней дипломатической игры. 

Из которой ВКЛ извлекала большую выгоду. 

Подобная система, как мы можем заметить, учитывая опыт истории 

государства и права зарубежных стран, просматривалась во: Французском 

королевстве, Священной империи германской нации и т.д. 

Например, французский король был вынужден признать 

значительную автономию земель, управлявшихся герцогами. Со 

старофранцузского «герцог» может быть переведено как «сердечный 

друг». В отличие от графов (являвшихся прямыми назначенцами короля), 

герцоги имели ряд привилегий, похожих на свободы земель 

прислушивающихся в ВКЛ. 

Заключение. Из сказанного выше, можно заключить, что на 

протяжении трех веков независимые и суверенные белорусские княжества 

постепенно отказывались от своего прежнего суверенитета в пользу 

единого государственно-политического образования (в международных 

отношениях – в военной сфере – в административной – в правовом 

регулировании), что обуславливалось особенностями политических 

процессов того времени.  
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На Республиканском референдуме 27 февраля 2022 года в 

Конституцию Республики Беларусь добавили отдельную главу, 

посвящённую Всебелорусскому народному собранию (далее ВНС), как 

отдельному государственному институту. В связи с этим является 

актуальным вопрос о компетенции Президиума ВНС. Целью исследования 

является анализ функций и компетенции ВНС. 

Материал и методы. Конституция Республики Беларусь, Закон 

Республики Беларусь о Всебелорусском народном собрании. В работе 

использованы общенаучные и специальные правовые методы 

исследования, такие как формально-юридический и структурно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Всебелорусское народное собрание – 

высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, 

определяющий стратегические направления развития общества и 

государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, 

преемственность поколений и гражданское согласие [1]. 

Всебелорусское народное собрание, по нашему мнению, представляет 

собой форму взаимодействия институтов прямой и представительной 

демократии с государственными органами для обсуждения и принятия 

совместных властных решений по вопросам, отнесенных к данному 

собранию. При этом деятельность представителей законодательной ветви 

власти, а точнее депутатов Палаты представителей Национального 

собрания, местных Советов депутатов в этом собрании, можно 

рассматривать как элемент проявления представительной демократии. 

https://studfile.net/preview/7678610/page:9/
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Делегаты – представители гражданского общества – реализуют институты 

непосредственной демократии [2]. Членами Президиума Всебелорусского 

народного собрания являются Председатель Всебелорусского народного 

собрания, его заместители. Иные члены Президиума Всебелорусского 

народного собрания избираются Всебелорусским народным собранием 

на его первом заседании из числа делегатов Всебелорусского народного 

собрания. 

В соответствии со статьёй 33 Закона о Всебелорусском народном 

собрании (далее Закон). Президиум Всебелорусского народного собрания 

является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным 

Всебелорусскому народному собранию и обеспечивающим в порядке, 

установленном Законом и Регламентом Всебелорусского народного 

собрания, оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию 

Всебелорусского народного собрания [3]. 

Членами Президиума Всебелорусского народного собрания являются 

Председатель Всебелорусского народного собрания, его заместители. 

Иные члены Президиума Всебелорусского народного собрания, которые 

избираются Всебелорусским народным собранием на его первом заседании 

из числа делегатов Всебелорусского народного собрания. Предельная 

численность Президиума Всебелорусского народного собрания составляет 

15 человек.  

Президиум Всебелорусского народного собрания: рассматривает 

вопрос о предварительном согласовании предложенных Президентом 

Республики Беларусь кандидатур для избрания на должности 

Председателя, заместителя Председателя и судей Конституционного Суда 

Республики Беларусь, Председателя, заместителя Председателя и судей 

Верховного Суда Республики Беларусь, Председателя и членов 

Центральной избирательной комиссии и освобождения их от должности по 

основаниям, предусмотренным законом; присваивает квалификационные 

классы вышеперечисленным судьям и лишает их квалификационных 

классов; дает предварительное согласие на возбуждение уголовного дела в 

отношении вышеперечисленных; рассматривает вопрос о приостановлении 

полномочий в случае возбуждения в отношении их уголовного дела, 

привлечения их в качестве подозреваемого или обвиняемого по 

уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту 

совершенного преступления, задержания или применения к ним иных мер 

процессуального принуждения, связанных с лишением личной свободы, а 

также о возобновлении их полномочий в случае, если отпали указанные 

основания для приостановления полномочий. Определяет по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

количество заместителей Председателя и судей Верховного Суда 

Республики Беларусь, количественный и персональный состав Президиума 

Верховного Суда Республики Беларусь; рассматривает по предложению 
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Президента Республики Беларусь вопрос о прекращении отставки 

вышеперечисленных судей, предусмотренным законом. Проанализировав 

эту статью, мы делаем вывод, что только с согласия Президиума ВНС 

можно назначить и освободить от должности вышеперечисленных лиц, 

также вопросы отставки решаются с Президиумом ВНС и в случае 

экстренного назначения кого-либо требуется ждать ближайшего заседания. 

Статья 36 Закона. Заседания Президиума Всебелорусского народного 

собрания проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания 

Президиума Всебелорусского народного собрания созываются 

Председателем Всебелорусского народного собрания. Заседание считается 

правомочным при условии, что в нем участвует не менее двух третей от 

полного состава Президиума Всебелорусского народного собрания.  

Исходя из данной статьи Закона, мы делаем вывод, что в некоторых 

случаях, а также при появлении непредвиденных обстоятельств 

проведение собраний не реже одного раза в шесть месяцев, может быть 

много, например при срочной необходимости в рассмотрении вопроса о 

предварительном согласовании предложенных Президентом Республики 

Беларусь кандидатур для избрания на должности Председателя, 

заместителя Председателя и судей Конституционного Суда Республики 

Беларусь, освобождения их от должности по основаниям; рассматривает 

вопроса о предварительном согласовании предложенных Президентом 

Республики Беларусь кандидатур для избрания на должности 

Председателя, заместителей Председателя и судей Верховного Суда 

Республики Беларусь, освобождения их от должности и так далее [3]. 

Заключение. Исходя из выше перечисленных фактов мы делаем 

вывод, что только с согласия Президиума ВНС можно назначить и 

освободить от должности вышеперечисленных лиц, также вопросы 

отставки решаются с Президиумом ВНС и в случае потребности в 

экстренном назначении кого-либо из них требуется ждать ближайшего 

заседания Президиума ВНС, которое проводится не реже чем раз в шесть 

месяцев. В связи с этим предлагаем предусмотреть экстренные заседания 

Президиума ВНС. 
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В настоящее время автомобильный транспорт играет ключевую роль в 

транспортной системе страны. Дорожно-транспортные преступления 

являются актуальной проблемой в современном обществе, поскольку они 

наносят серьезный ущерб как государству, так и гражданам. Виктимология 

выступает ключевым элементом всей уголовно-правовой науки, в 

частности криминологии, и исследует различные аспекты психологии 

поведения жертв преступлений. Виктимология также исследует 

виктимологические особенности и жертв дорожно-транспортных 

происшествий, исходя из их роли в механизме преступного поведения. 

Жертвы ДТП традиционно подразделяются на группы: водители, 

пешеходы, пассажиры, дорожные рабочие, сотрудники, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения [1]. 

Исследования в рассматриваемой области могут помочь выявить 

причины и факторы, способствующие совершению дорожно-транспортных 

преступлений, определить роль жертвы в их совершении и оценить 

последствия для них, что в результате позволит разработать более 

эффективные методы профилактики нарушений ПДД. Повышенное 

внимание к данной проблеме со стороны исследователей может 

способствовать изменению общественного мнения относительно данной 

проблемы, осознания ее повышенной опасности и виктимного поведения 

жертв дорожно-транспортных происшествий. 

Материал и методы. Среди методов исследования 

виктимологической составляющей дорожно-транспортной преступности 

были использованы статистический и отдельные социологические методы, 

такие как: анкетирование, наблюдение, анализ. Эмпирической базой 

исследования послужил проведенный опрос, в котором приняло участие 60 

человек в возрасте старше 18 лет. Выборка по половому признаку не 

производилась, т.к. это не имеет принципиального значения в рамках 

данного исследования. 

Результаты и их обсуждение. По данным Национального 

статистического комитета за 10 лет, с 2013 по 2022 годы, произошло 9594 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12300248&p1=1
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официально зарегистрированных случаев нарушений правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, в которых погибло 

3035 человек [2]. В последние годы наблюдается положительная 

тенденция по абсолютным цифрам, как зарегистрированных преступлений, 

так и погибших в ДТП лиц. Так, в 2022 году было зарегистрировано 762 

нарушения ПДД, что составило 65,4 % к уровню 2013 года (1165 фактов) и 

89,5% в уровню 2021 года (851 факт). В 2022 году количество нарушений 

ПДД, повлекших смерть, составило 56,1 % к уровню 2013 года (238 фактов 

в 2022 году; 424 – в 2013) и 96,7 %  к уровню 2021 года (246 фактов). 

Однако, если обратиться к относительным показателям, то стоит отметить, 

что коэффициент смертельных нарушений ПДД в общей структуре 

дорожно-транспортных происшествий повысился. Так, в 2019 году он 

составил 30.6, в 2020 – 29.1, в 2021 – 28.9 и в 2022 – 31.2. 

Исследователями установлено, что одним из наиболее важных 

факторов, способствующих увеличению числа дорожно-транспортных 

преступлений, являются действия потерпевших, которые сами нередко 

способствуют развитию криминогенной ситуации или ее созданию [3, с. 3]. 

Кроме того, следует отметить, что виктимологические характеристики 

неосторожных преступлений (и дорожно-транспортных преступлений в 

частности) еще недостаточно изучены. Виктимологический анализ 

дорожно-транспортных преступлений на региональном уровне не 

проводится, хотя количество жертв ДТП свидетельствует о том, что 

необходимость в этом есть [3, с. 3]. 

В результате исследования было установлено, что подавляющее 

большинство опрошенных знают правила дорожного движения. Об этом 

заявило 45 человек, что составило 75 % от общего числа опрошенных. 

Остальные респонденты ответили, что знают правила дорожного движения 

частично (25%). Обращает на себя тот факт, что ни один из опрошенных не 

заявил, что вообще не знает ПДД. 

Кроме того, стоял вопрос о том, случалось ли опрошенным нарушать 

правила дорожного движения. 48 респондентов (80%) ответили 

утвердительно на данный вопрос, оставшиеся 20% – отрицательно. Среди 

наиболее частых нарушений правил дорожного движения выступили 

следующие: пересечение дороги в неустановленном месте, 30 человек 

(50%); переход дороги в неустановленных местах, только если рядом нет 

пешеходного перехода – 15 человек (25%). 

Среди респондентов 30 человек (50%) отметили, что не попадали в 

дорожно-транспортные происшествия ни разу, 27 человек (45%) ответили, 

что попадали. Оставшиеся опрошенные (5%) указали, что попадали и не 

один раз. 

Также было установлено, что большей части опрошенных (85%) 

известно о лицах, которые попадали в дорожно-транспортные 

происшествия. Данный ответ показывает, что ДТП – явление не редкое и 
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имеет большую распространенность среди населения. 

51 человек (80%) считает, что в ДТП особое влияние имеет виктимное 

поведение потерпевших, в частности, по их мнению, не последнее место 

отведено гаджетам, пользование которыми отвлекает лицо от 

складывающейся обстановки и может помешать быстро среагировать на 

проблемную ситуацию. 

В качестве лиц, которые могут быть виновны в дорожно-

транспортных преступлениях, респонденты выбрали: водителя, пешехода, 

организацию дорожного движения. 

В целом можно отметить, что основной причиной дорожно-

транспортных происшествий является не столько техническая 

неисправность или плохая организация движения, сколько неправильные 

действия участников движения. Речь идет о самых разнообразных 

нарушениях – несоблюдение скоростного режима, игнорирование правил 

проезда или перехода перекрестков, выезд на встречную полосу или 

проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, 

нарушение правил пересечения железнодорожного переезда, не 

пристегнутый ремень безопасности и т. д.   

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

необходимости принятия соответствующих мер для снижения уровня 

дорожно-транспортной преступности и повышения безопасности 

общества. На наш взгляд, среди мер, направленных на снижение 

нарушений ПДД, следует отнести такие, как: 

− ужесточение мер административной и уголовной ответственности; 

− систему взаимодействия органов управления, сил и средств 

различных ведомств, участвующих в оказании помощи пострадавшим и 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; 

− привлечение внимания общественности, СМИ к ДТП, их 

последствиям, а также к мерам, которые можно принимать для их 

предупреждения; 

− широкую разъяснительную работу среди различных категорий 

населения по формированию здорового и безопасного образа жизни с 

учетом того, что большинство взрослых и детей являются «уязвимыми 

пользователями дорог». 

Дальнейшие исследования в данной области могут способствовать 

разработке эффективных стратегий противодействия преступности и 

улучшению криминалистической практики. 

 
1. Баранчикова, М. В. Виктимологическая профилактика нарушений правил 

дорожного движения: Монография / М. В. Баранчикова. – Орел: ОрЮИ МВД России 

имени В. В. Лукьянова, 2017. – 80 с. 

2. Число зарегистрированных преступлений [Электронный ресурс] / 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступ: 

http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Preview?key=190785. – Дата доступа: 05.03.2024. 
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3. Таюрская, Е. А. Виктимологическая характеристика и профилактика дорожно-

транспортных преступлений: автореферат дисс. … канд. юрид. наук 12.00.08 / Е. А. 

Таюрская. – Иркутск, 2006. – 22 с. 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИИ В ЕАЭС КОНВЕНЦИЯМ МОТ 

 

А.Ю. Кутень 

Научный руководитель: В.А. Барышев  

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В мире на сегодняшний день остается актуальной проблема правового 

регулирования трудовой миграции. Образование Евразийского 

экономического союза предусматривало создание помимо общих рынков 

товаров и капиталов единого рынка труда. При определении правовых 

принципов рынка труда государства-участники в качестве ориентиров 

использовали конвенции Международной организации труда (далее – 

МОТ) по регулированию трудовой миграции. 

Цель работы – сравнительный анализ регулирования трудовой 

миграции в Евразийском экономическом союзе с конвенциями МОТ №97 и 

№143.  

Материал и методы. Материалом выступают: Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 03.10.2014 г., Конвенция о 

трудящихся-мигрантах (№97); Конвенция о злоупотреблениях в области 

миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства 

возможностей и обращения (№143).  

Результаты и их обсуждения. После распада СССР большинству 

возникших постсоветских стран в силу низкого уровня экономического 

развития возникла потребность в формировании интеграционных 

объединений в евразийском регионе. Одним из таких объединений стал 

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС). 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

закреплено ряд положений, обеспечивающих свободу передвижения 

внутри Союза при осуществлении гражданами трудовой деятельности. 

Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции в рамках 

Союза осуществляется в следующих формах:1) согласование общих 

подходов и принципов в сфере трудовой миграции; 2) обмен 

нормативными правовыми актами; 3) обмен информацией и др. 

В договоре закреплены понятия, одно из которых: – «трудящийся 

государства-члена» – лицо, являющееся гражданином государства-члена, 

законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую 
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деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином 

которого оно не является и в котором постоянно не проживает [1]; 

В целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой 

деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об 

образовании, выданные образовательными организациями государств-

членов, без проведения установленных законодательством государства 

трудоустройства процедур признания документов об образовании. 

Статья 98 Договора посвящена правам и обязанностям трудящегося 

государства-члена, можно выделить следующее: 

1.Трудящийся государства-члена и члены семьи осуществляют в 

порядке, установленном законодательством государства трудоустройства, 

право: – на владение, пользование и распоряжение своим имуществом; – 

на защиту собственности; – на беспрепятственный перевод денежных 

средств. 

2.Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме 

пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей 

осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан 

государства трудоустройства. 

3.Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов 

семьи регулируется законодательством государства постоянного 

проживания, а также в соответствии с отдельным международным 

договором между государствами-членами. 

4.Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с 

ним на территории государства трудоустройства, имеют право на 

посещение дошкольных учреждений, получение образования в 

соответствии с законодательством государства трудоустройства. 

Конвенция Международной организации труда (далее – МОТ) № 97 

(1949 г.), №143 (1975 г.), в свою очередь, регулирует трудовую миграцию 

на международном уровне. Хотя обе Конвенции МОТ направлены на 

защиту трудящихся, они фокусируются на разных аспектах трудовых 

отношений и имеют различные цели и области применения. 

Конвенция № 97 регулирует общие аспекты трудовой миграции, в то 

время как Конвенция № 143 направлена на защите прав мигрантов в 

странах, где они не имеют равных возможностей и защиты. 

Обратим внимание на следующее:  

В Конвенции закреплено определение «трудящийся-мигрант» 

означает лицо, которое мигрирует из одной страны в другую с намерением 

получить работу, иначе чем на собственный счет, и включает всякое лицо, 

допускаемое в соответствии с законом в качестве трудящегося-мигранта 

(ст.11) 

Статья 2 содержит положение, что каждый член Организации 

обязуется учредить компетентную и бесплатную службу помощи 

трудящимся-мигрантам.  
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Государства-участники, обязуется предоставлять, без дискриминации 

по признаку национальности, расы, религии или пола, иммигрантам, 

законно пребывающим на его территории, условия не менее 

благоприятные, чем те, которыми пользуются его собственные граждане, а 

именно (ст.6): – вопросы регламентируются законодательством или 

подлежат контролю административных органов: – заработная плата; –  

принадлежность к профессиональным союзам и пользование 

преимуществами, предоставляемыми коллективными договорами; – 

жилищный вопрос; – социальное обеспечение  – налоги, сборы или взносы, 

уплачиваемые за трудящегося; – судопроизводство по вопросам, 

упомянутым в настоящей Конвенции [2]. 

Согласно Конвенции Каждый Член Организации, для которого 

настоящая Конвенция находится в силе, стремится систематически 

определять, имеются ли на его территории незаконно нанятые трудящиеся-

мигранты, а также начинается ли с его территории, проходит ли через эту 

территорию или прибывает на нее какое-либо миграционное движение 

трудящихся. [3]. 

Следует отметить, что из основных положений, которые содержатся в 

конвенциях МОТ в законодательстве по трудовой миграции, в 

государствах-членах отсутствуют службы помощи трудящимся-мигрантам 

по информированию их по всем вопросам трудовой деятельности в стране 

нахождения. Также в ЕАЭС не установлен срок предельного пребывания 

трудящегося-мигранта в стране (в Конвенции МОТ 1975 года такой срок 

определен в три года). Однако отсутствие предельного срока пребывания 

для трудящихся-мигрантов, соответствует принципу «in faworem», что в 

трудовом праве означает возможность предоставлять более льготные 

права, по сравнению с установленной международной или национальной 

нормой. Безусловно, отсутствие предельного срока пребывания в стране 

работы для трудящихся-мигрантов является более льготным. 

Заключение. Таким образом, сравнение правового регулирования 

трудовой миграции в ЕАЭС и конвенциях МОТ по трудовой миграции 

позволяют констатировать в целом о наличии соответствия в данном 

вопросе. Из тех положений, которые не реализованы в законодательстве 

ЕАЭС, можно назвать, отсутствие службы помощи трудящимся-мигрантам 

по информированию их по всем вопросам трудовой деятельности в стране 

нахождения.  Также в праве ЕАЭС не нашел отражение вопрос 

обеспечения жильем трудящихся-мигрантов. 

 
1. Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/420205962.  – Дата доступа: 26.02.2024. 

2. КОНВЕНЦИЯ № 97 Конвенция о работниках-мигрантах [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1901043. – Дата доступа: 

28.02.2024. 

https://docs.cntd.ru/document/420205962
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3. КОНВЕНЦИЯ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1900825. – Дата 

доступа: 27.02.2024. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

А.А. Лабоцкая  

Минск, ГНУ «Центр системного анализа и  

стратегических исследований НАН Беларуси»  

 

Как показывает следственная и судебная практика, вещественные 

доказательства используются почти в каждом уголовном деле. Как 

источник доказательственной информации, как улики – вещественные 

доказательства имеют подчас исключительное значение для раскрытия 

преступления, для изобличения либо, напротив, реабилитации 

обвиняемого. В то же время, небрежность в обращении с ними нередко 

оказывается причиной, повлекшей дальнейшее их исключение. 

Целью исследования является анализ нормативного материала, 

регламентирующего порядок хранения вещественных доказательств и 

практику его применения для выработки предложений по 

совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства. 

Материал и методы. В рамках исследования было проанализировано 

действующее уголовно-процессуальное законодательство, 

регламентирующее хранение вещественных доказательств в уголовном 

процессе, а также правовая литература по данной теме. Использованы 

методы теоретического анализа, а именно обобщение и формально-

юридический метод.   

Результаты и их обсуждение. Уголовно-процессуальный закон не 

только регламентирует вопросы собирания, проверки и оценки 

вещественных доказательств, но и уделяет большое внимание вопросам 

хранения и определения судьбы вещественных доказательств, 

распоряжения предметом по завершении производства по уголовному 

делу.  

Порядок хранения вещественных доказательств прежде всего 

преследует цель обеспечить процесс доказывания. Задачами хранения 

являются: 

1) обеспечение сохранения свойств и качеств самого доказательства, 

поэтому необходимо хранить вещественные доказательства в условиях, 

которые не влекут за собой утрату этих качеств и свойств; 

2) обеспечение условий, которые бы исключали доступ к 

вещественным доказательствам посторонних лиц в целях предотвращения 

https://docs.cntd.ru/document/1900825
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их возможной фальсификации и изменения свойств заинтересованными 

лицами; 

3) обеспечение допустимости доказательств, в деле должны быть 

указаны данные, которые свидетельствуют о надлежащем хранении 

вещественного доказательства, для избежания возможных сомнений [1, c. 

57]. 

Вещественные доказательства должны быть подробно описаны в 

протоколах осмотра и других следственных действий, по возможности 

сфотографированы и приобщены к уголовному делу постановлением 

(определением) органа, ведущего уголовный процесс. 

Согласно части 3 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь) вещественные 

доказательства хранятся до вступления приговора в законную силу или до 

истечения срока на обжалование постановления или определения о 

прекращении производства по уголовному делу, но не более трех лет [2]. 

Если предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут 

храниться при уголовном деле, они должны быть сфотографированы, по 

возможности упакованы, опечатаны и храниться в месте, указанном 

органом, ведущим уголовный процесс. К делу может быть приобщен 

образец вещественного доказательства. О месте нахождения 

вещественного доказательства в деле должна быть соответствующая 

справка.  

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если 

они не могут быть возвращены владельцу, сдаются в соответствующие 

учреждения для использования по назначению. При необходимости они 

могут возмещаться предметами того же рода и качества или владельцу 

выплачивается их стоимость. 

Согласно УПК Республики Беларусь основанием для помещения 

вещественных доказательств на хранение является постановление 

(определение) органа, ведущего уголовный процесс, о приобщении к 

уголовному делу предмета в качестве вещественных доказательств. К 

постановлению (определению) следует прилагать копию протокола 

следственного действия, в котором отражены при осмотре состояние и 

индивидуальные признаки объекта. Однако на практике, как отмечалось 

выше, органами, ведущих уголовный процесс, составляется постановление 

о признании предметов вещественными доказательствами и сдаче 

вещественных доказательств на хранение. 

В Российской Федерации правила хранения вещественных 

доказательств установлены более детально подзаконными нормативно-

правовыми актами: 

- Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи 

вещественных   доказательств, ценностей   и   иного   имущества   по   

уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, 
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утвержденную приказом Следственного комитета России от 30 сентября 

2011 года № 1421; 

- временная инструкция о порядке учета, хранения и передачи 

вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным 

делам в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденную 

приказом Генеральной прокуратуры РФ от 7 июня 2006 года № 292 и др. 

В Республике Беларусь действовала «Инструкция о порядке изъятия, 

учета, хранения и передачи вещественных доказательств, денежных 

средств, ценностей, наград, документов и иного имущества по уголовным 

делам». В настоящий момент указанная инструкция утратила силу.  

В 18 главе «Инструкции по делопроизводству в судах общей 

юрисдикции Республики Беларусь» закреплен учет и хранение 

вещественных доказательств и личных документов осужденных [3]. 

При поступлении вещественных доказательств по уголовным делам 

их наличие сверяется по справке о вещественных доказательствах, 

составленной органами уголовного преследования. При отсутствии 

справки о вещественных доказательствах составляется акт, который 

подписывается председателем суда (судьей) и заведующим канцелярией 

(секретарем суда). 

Вещественные доказательства регистрируются в журнале учета 

вещественных доказательств. 

При нарушении упаковки вещественных доказательств заведующий 

канцелярией (секретарь суда) вскрывает упаковку и сверяет наличие 

предметов, содержащихся в ней, с описью содержимого упаковки. О 

произведенном вскрытии упаковки составляется акт, который 

подписывается председателем суда (судьей) и заведующим канцелярией 

(секретарем суда). После сверки заведующий канцелярией (секретарь суда) 

упаковывает и опечатывает печатью для документов вещественные 

доказательства [3]. 

Заключение. Таким образом, общие правила разрешения судьбы 

вещественных доказательств установлены в статье 98 УПК Республики 

Беларусь. В приговоре, определении или постановлении о прекращении 

производства по уголовному делу указывается решение должен быть 

решен вопрос о вещественных доказательствах [2]. 

В зависимости от обстоятельств вещественные доказательства могут 

быть: 

- возвращены владельцу; 

- конфискованы или уничтожены; 

- обращены на возмещение вреда, причиненного преступлением; 

- переданы заинтересованным лицам или учреждениям [4, c. 254]. 
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ИНТЕЛЛЕКТА НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

И.С. Лазаревич 

Научный руководитель: Д.Н. Николичев 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Развитие искусственного интеллекта (далее – ИИ) значительно 

опережает процесс создания необходимой для его регулирования 

нормативной базы. Необходимость принятия правовых актов в этой сфере 

обусловила значимость разработки Объединённым институтом проблем 

информатики НАН Беларуси модельного закона для стран СНГ [1]. 

Безусловно, принятие новых законов, регулирующих особенности 

использования технологий ИИ, крайне важно и актуально. Однако, на наш 

взгляд, ИИ не представляет собой принципиально нового правового 

явления и может успешно регулироваться существующим 

законодательством. 

Цель исследования – определение способов закрепления норм, 

регулирующих использование ИИ, в действующем законодательстве путём 

выявления институциональной принадлежности ИИ (на основе раскрытия 

его юридически значимых свойств и функционального назначения). 

Материал и методы. Основой нашего исследования стали 

Гражданский Кодекс Республики Беларусь (далее - ГК), Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года в 

Российской Федерации, научная литература по данной теме. 

Использовались методы анализа, синтеза, сравнительного правоведения, а 

также формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время нет общепринятого 

подхода к пониманию правовой сущности ИИ. Разнообразие 

существующих в стратегиях, планах развития, научных статьях 

дефиниций, казалось бы, только осложняет поиск такого подхода. Но, на 
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самом деле, все они позволяют выделить наиболее значимые юридические 

свойства ИИ, определяющие возможные способы его правовой 

регламентации. Данные юридические свойства были выведены нами из 

существующих нормативных актов и правовой доктрины.  

Так, в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 года, утверждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 [2], закреплено определение 

следующего содержания: «искусственный интеллект – комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека 

или превосходящие их. Данный подход к пониманию ИИ строится на 

проведении аналогий с физиологической деятельностью мозга человека, 

что во многом и является основой для дискуссии о правосубъектности ИИ.  

Российскими учёными-правоведами разработаны авторские подходы 

к пониманию ИИ. П. М. Морхат предлагает собственную концепцию 

определение: ИИ – полностью или частично автономная 

самоорганизующаяся компьютерно-аппаратно-программная виртуальная 

или киберфизическая система, обладающая способностями и 

возможностями мыслительных и когнитивных действий (в том числе 

генерирования образов, моделирования), самоадаптирования под 

изменяющиеся условия, самообучения, творческого принятия решений [3, 

с.30-31]. И. В. Понкин и А. И. Редькина охарактеризовали ИИ как 

«искусственную сложную кибернетическую компьютерно-программно-

аппаратную систему» и указали следующие её свойства: 1) 

высокоуровневые возможности воспринимать и моделировать 

окружающие образы и символы; 2) способность самореферентно 

адаптировать своё собственное поведение, автономно глубинно 

самообучаться; 3) способность выполнять когнитивные, в том числе 

творческие, познавательно-аналитические и связанные с самоосознанием, 

функции [4, с. 94 – 95].  

На основе вышеперечисленных подходов можно выделить 

юридические признаки ИИ, раскрывающие его правовая сущность. Во-

первых, ИИ является комплексом, системой технологических решений, 

предназначенными для решения конкретных задач. Во-вторых, он 

обладает определённым уровнем автономности в своей деятельности и 

способностью «приспосабливаться» к изменяющимся условиям. В-

третьих, он имитирует творческую деятельность человека по поиску новых 

решений, созданию художественных образов; может самообучаться и 

делать собственные выводы, что является аналогом интеллектуальной 

деятельности человека. Способность ИИ имитировать творческую 

деятельность человека позволяет сделать вывод о гражданско-правовой 
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природе отношений, связанных с созданием и использованием ИИ, 

поскольку он способен создавать объекты интеллектуальной 

собственности, попадающие в сферу регулирования гражданского права. 

Таким образом, ИИ есть элемент гражданских правоотношений. Но статус 

этого элемента (объект или субъект), его институциональная 

принадлежность до сих пор не определены и вызывают дискуссии. 

На наш взгляд, логичность и целесообразность закрепления за ИИ 

статуса объекта правоотношений очевидна. Автономность ИИ является 

кажущейся: именно человек на уровне программы определяет модель  

и направление деятельности ИИ. Говоря о практическом удобстве 

наделения «умных машин» правами, нельзя забывать и о 

деликтоспособности. Причём, исходя из принципа реальности законности, 

правовые предписания должны быть реализуемы фактически, что 

невозможно в случае с ИИ, поскольку технические устройства не могут 

нести ответственность. На основе приведённых аргументов предлагаем 

следующие варианты институциональной принадлежности ИИ в 

гражданском праве: 

1. ИИ как система, выполняющая задачи без существенного контроля 

со стороны человека, представляет собой не что иное, как источник 

повышенной опасности. Роль пользователей программ на основе ИИ 

заключается в установлении параметров поиска, а на сам процесс 

генерирования результата человек повлиять не может.   

2. Представляя собой сложную компьютерную программу, ИИ, в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 993 ГК [5], является 

объектом авторских прав его разработчика. 

3. Включая в себя «процессы и сервисы по обработке данных и поиску 

решений», ИИ может выступать в роли технического посредника при 

оказании информационных услуг на основе анализируемых им больших 

объёмов информации, (п. 2 ст. 733 ГК). 

Заключение. Приведённые нами подходы к пониманию ИИ 

позволяют сделать вывод о теоретически обоснованном удобстве 

применения существующих норм ГК к отношениям, связанным с 

созданием и использованием ИИ.  
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Преступность несовершеннолетних является составной частью общей 

преступности и представляет собой относительно массовое явление. Её 

изучение и предупреждение все также остается актуальной и сложной 

задачей для общества и государства. Беларусь здесь не исключение. 

Как любое сложное явление в обществе, преступность 

несовершеннолетних имеет свои детерминанты. В данной работе будут 

рассмотрены основные факторы, которые служат основой преступности 

несовершеннолетних.  

Материал и методы. Материалом для написания исследования 

послужили статистические материалы, научные труды в исследуемой 

области. В качестве методов исследования были использованы метод 

описания, обобщения, а также формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Одной из самых главных причин 

девиантного поведения несовершеннолетних является ненадлежащее 

семейное воспитание. 

Семья является основным и наиболее значимым институтом в 

процессе социализации ребенка. На данном этапе несовершеннолетний 

получает свои первоначальные знания об устройстве мира, формирует 

свои черты, особенности характера и другое. Научно установлено, что 

склонность к асоциальному поведению обусловлена недостаточным или 

неправильным воспитанием в детстве.  

Нередко можно встретить семьи, когда ребенок воспитывается в 

неблагополучии. В таких семейных отношениях ежедневно присутствуют 

конфликтные ситуации, которые могут негативно сказаться на растущем 

ребенке, ведь разногласия в семье напрямую связаны с развитием 

асоциального поведения. В такой ситуации важно вовремя заметить 
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отклонения в поведении ребенка и правильно предоставить помощь и 

применить меры по предотвращению деформации несовершеннолетнего.  

В воспитательных целях родители могут использовать крик, 

проявлять излишнюю суровость, агрессию, ограничивать его в каких-то 

вещах, наказывать, применять насилие или унижать и оскорблять. 

Необходимо обратить внимание на то, что насилие может выражаться в 

различных формах, таких как физическое, отсутствие заботы, психическое 

либо сексуальное насилие над детьми. 

Еще одним неблагоприятным фактором является употребление 

несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических, психотропных 

и иных одурманивающих веществ. Нередко родители становятся теми, кто 

приобщает ребенка к спиртным напиткам или к употреблению различного 

рода веществ, в силу своего ненадлежащего образа жизни, и тем самым 

оказывают на ребенка отрицательное влияние. Помимо этого, существует 

проблема вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение, 

которое зачастую происходит тогда, когда несовершеннолетний попадает в 

более старшую компанию, желая остаться в ней он принимает ее образ 

действий. В силу незанятости как во время каникул, так и во внеурочное 

время некоторые подростки приобретают сомнительных знакомых чтобы 

веселее проводить свободное время.  

Расслоение общества по уровню доходов может порождать 

агрессивность, напряженность среди подростков. Девиантное и, в том 

числе, криминальное поведение подростков из менее обеспеченных семей 

может порождаться стремлением компенсировать данные различия 

нелегальными средствами.  

Отдельное место в жизни современного человека играют средства 

массовой информации. С появлением интернета людям не приходится 

больше сидеть за книгами в библиотеке и тратить огромное количество 

времени. Используя столь полезное, с одной стороны, изобретение, можно 

получить как нужную информацию, так и информацию, которая может 

негативно сказаться на человеке, особенно на подверженных влиянию 

несовершеннолетних. Так, несовершеннолетний, зайдя в интернет для 

поиска нужной информации, может попасть на сайт, который способен 

нанести серьезный вред психике, просто перейдя по ссылке. Таким сайтом 

может служить: пропаганда насилия, наркотических и алкогольных 

веществ; сайты, которые пропагандируют различного рода секты, 

рекламирующие занятие проституцией и иное.  

Среди проблем, которые уже были упомянуты, очень значимой 

является проблема наркомании, ведь ее основной мишенью является 

молодое поколение. Так, в 2022 году за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов было 

осуждено 116 несовершеннолетних, в то время как в 2021 году – 85 [1, 2]. 
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Бесконтактный способ распространения наркотиков базируется на 

широком использовании сети Интернет, которая рассматривается 

организаторами наркобизнеса не только как огромная рекламная и 

пропагандистская площадка, но и как средство коммуникации, вербовки 

продавцов и курьеров, способ и место сбыта наркотиков. Наиболее 

подверженными являются несовершеннолетние, так как они 

рассматривают совершение данных действий как легкий способ заработка. 

Анализ современной наркоситуации в Республике Беларусь показывает, 

что удельный вес бесконтактного способа сбыта наркотиков ежегодно 

преобладает над контактным и из года в год увеличивается и большинство 

несовершеннолетних занимающиеся такой деятельностью привлекаются к 

уголовной ответственности и получают реальные тюремные сроки.  

Для того чтобы хоть как-то уберечь несовершеннолетних от такого 

рода сайтов нужно приложить немало совместных усилия. Со своей 

стороны родители должны ограничить доступ к подобной информации и 

осуществлять контроль, а в случае обнаружения у детей каких-либо 

денежных средств следует провести беседу и разузнать откуда они 

появились для того, чтобы исключить негативные последствия. Также 

необходимо отметить важность работы специализированных органов по 

блокировке таких сайтов, привлечению наркоторговцев к уголовной 

ответственности. 

Заключение. В значительной степени именно взрослые оказывают 

негативное влияние на ребенка и вовлекают их на совершение 

преступлений. Они могут пропагандировать асоциальный образ жизни, 

навязывают элементы криминального поведения и, тем самым, 

подталкивают их к совершению преступлений или правонарушений. 

Недостаточность проводимых профилактических мер со стороны 

субъектов профилактики является одним из основных криминогенных 

факторов. Еще в 18 веке Ш. Монтескье было сформулировано положение о 

том, что «Хороший законодатель не столько заботится о наказании за 

преступление, сколько о предупреждении преступлений: он постарается не 

столько карать, сколько улучшить нравы» [3, с.201]. Именно 

предупреждение должно быть истинным содержанием юстиции 

цивилизованного общества. 

Рассматриваемая проблема является комплексной и требует 

взаимодействия между всеми субъектами, задействованными в сфере 

профилактики. Однако, в большинстве случаев оно не достигает должного 

уровня, что способствует слабой профилактике и увеличению 

преступности среди несовершеннолетних. Следует уделить особое 

внимание детям с низкой успеваемость, проявляющих агрессию по 

отношению к окружающим, испытывающим затруднения в освоении 

программ и соблюдении дисциплинарных требований. 
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В настоящее время все также остается актуальным разработка средств 

и методов, способствовавших эффективному расследованию и раскрытию 

преступлений. В данной работе проанализирована одна из разновидностей 

следов кожного покрова человека, не имеющая папиллярного узора, как 

разновидность нетрадиционных следов в криминалистике – ушные 

раковины, а также сделан вывод о возможности использования следов 

ушных раковин для отождествления лиц, их оставивших. 

Материал и методы. Материалом для написания исследования 

послужили научные труды в исследуемой области. В качестве методов 

исследования были использованы метод описания, обобщения, а также 

формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Исторически первыми следам кожного 

покрова человека являются отпечатки рук. Идентификация по таким 

отпечаткам получило свое развитие еще в 1832 году с нахождения на 

острове Гавр-Инис каменных плит с изображением на них папиллярных 

узоров. С тех пор в практику вошло дактилоскопирование, а 

идентификация по следам иных участков кожи особо и не 

рассматривалась. 

Разработки антропометрического метода идентификации личности и 

словесного портрета послужили началом для использования во второй 

половине 19 века научных методов отождествления человека по признакам 

внешности.  В целях уголовной регистрации и отождествления в 1879-1882 

гг. Альфонс Бертильон предложил систему классификации, измерения и 

словесного описания различных частей человеческого тела. В дополнение 

к этому, в 1885 г. им было предложено измерять длину и ширину правого 

уха и заносить сведения в специальную регистрационную карту 

преступника [1, с. 92]. 
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 Российский судебный медик, профессор П.С. Семеновский в своей 

работе «Новый способ распределения сигналитических фотокарточек, 

описанных по некоторым данным «словесного портрета»» выделил 

следующие признаки ушной раковины и их классификацию в альбоме 

фотокарточек:1) сережка или мочка уха (контур, прикрепление, вид), 2) 

противокозелок (описывается по отношению его наклонов и профилей), 3) 

складка противозавитка [2, с. 19 – 25]. 

Не зависимо от способа совершения преступления на месте 

происшествия всегда остается следовая информация. По прибытии на 

место происшествия криминалист должен все тщательно осмотреть и 

помнить, что помимо следов рук, обуви могут быть оставлены и иные 

следы (нетрадиционные). К примеру, следы ушных раковин могут быть 

оставлены преступником на дверях, оконном стекле для прослушивания 

квартир, домов в целях установления количества лиц, находящихся в 

помещении или же их полному отсутствию. Так, в 1968 году во Франции 

благодаря оставленным на стеклянной поверхности отпечаткам ушных 

раковин стало возможным осуществить идентификация похитителя. 

Важным обстоятельством явился сильный нажим (воздействием на 

поверхность) с целью прослушивания людей в помещении.  

Большинство государств стремится направить свои силы на поиск 

доступных, эффективных и информативных методов идентификации 

человека. Использование анатомо-морфологических особенностей ушных 

раковин успешно внедрено уже в США, Великобританию. Человеческое 

ухо, как и отпечатки рук, сохраняет определенные индивидуальные 

характеристики, которые уникальные в виду различий в анатомическом 

строении наружного уха. 

Особый вклад в изучение следов ушных раковин внес польский 

криминалист И. Каспаржаков, который на протяжении 10 лет наиболее 

детально изучал их природу. Эмпирическая база исследования включала 

1500 человек в возрасте от 15 до 60 лет. От каждого человека было взято 

по 3 отпечатка каждого уха с различным уровнем давления. В результате 

чего подтвердилась уникальность и неизменность морфологических 

особенностей строения ушной раковины каждого человека, а также была 

разработана классификация общих и частных признаков ушной раковины 

[3, с. 137 – 141]. 

Отметим, что с возрастом можно наблюдать, что различные части 

внешнего уха все же незначительно видоизменяются, что особого влияния 

на процесс идентификации не оказывает. Это связано с уменьшенной 

упругостью кожи. К видоизменяющим факторам также можно отнести 

ношение украшений, которые способствуют ускорению процесса 

оттягивания мочки и ее увеличению.  

На основе исследования ушной раковины можно предположительно 

установить возраст лица по следующим признакам: 1) наличие морщинок 
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на участках ушной раковины и в том числе мочке уха, 2) особенности 

волосяного покрова, 3) размерные характеристики. Конечно же, 

установление точного возраста невозможно, но все же определить границы 

позволяет. 

Изучая особенности ушных раковин лиц разной национальности 

(русской (100), грузинской (94) и таджикской (30)), обоего пола в возрасте 

от 17 до 45 лет, И.Ш. Пипия пришел к выводу, что в анатомо-

морфологических строениях ушных раковин имеется реальная 

возможность установления этнической принадлежности, а также 

осуществима половая дифференциация. Такая работа строилось на опросе 

(осмотре) лиц, изготовлении гипсовых моделей, фотографировании ушных 

раковин и их измерении, а также антропометрических измерений по 

методу Я.С. Песикова (1990) в модификации Г.А. Пашиняна и О.В. 

Каныгиной (2005) [4, С. 61 – 63]. 

К особенностям нетрадиционных следов можно отнести то, что они 

являются труднонаходимыми и при их обнаружении и изъятии в силу 

своей подверженности механическим воздействиям следует быть 

осторожными. Невооруженным взглядом такой след вряд ли возможно 

увидеть, но при помощи специальных криминалистических методов их 

можно выявить и изъять. 

В виду постоянного развития общества, развития технологий 

зачастую можно увидеть установленные камеры наблюдения. Они 

помогают раскрывать преступление быстрее и восстановить обстановку, 

но, как правило, преступник, заранее изучив место, будет стараться скрыть 

свое лицо. Возможная фиксация на видеоконтрольную аппаратуру 

фрагмент ушной раковины может помочь установить предполагаемого 

преступника или сузить круг поиска. 

Заключение. Проведение криминалистических экспертиз ушных 

раковин является одним из перспективных направлений идентификации 

личности. Отпечатки и иные отображения ушной раковина могут стать 

такими же востребованными, как и традиционные следы, служить твердой 

доказательной базой при раскрытии и расследование преступлений.  

Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения 

такого способа идентификации, а также создание базы с оттисками ушных 

раковин, что позволило бы незамедлительно идентифицировать 

конкретное неизвестное лицо, эффективно раскрывать и расследовать дела, 

а также содействовать в розыске преступников. Так же, в случаях сильного 

изуродования или расчленения человеческого тела особенности 

человеческого уха способствовали бы быстрой идентификации умершего 

наряду с другими идентификационными характеристиками тела. 
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В настоящее время количество рекламной продукции стремительно 

увеличивается. Она приобретает новые формы, охватывает все сферы 

жизнедеятельности общества. Потребитель зачастую неосознанно 

запоминает содержание рекламы, в результате чего в итоге обращается к 

наиболее популярному продукту иногда даже без потребности в покупке. 

Большой процент потребителей сегодня составляют несовершеннолетние 

дети, и он перманентно растёт в связи с уменьшением среднего возраста 

несовершеннолетнего, имеющего доступ к сети интернет и телевидению. 

Цель исследования – охарактеризовать основные принципы 

осуществления рекламной деятельности, рассчитанной на аудиторию 

несовершеннолетних, закреплённые в международных правовых актах. 

Материал и методы. Материалом исследования является 

Европейская конвенция о трансграничном телевидении, Кодекс рекламной 

деятельности Международной торговой палаты и др. Основные 

используемые методы – сравнительно-правовой и конкретного правового 

анализа. 

Результаты и их обсуждение. Несовершеннолетние являются самой 

уязвимой, а потому и востребованной частью населения среди рекламных 

производителей. В основном законные представители контролируют 

контент, потребляемый их детьми, однако у родителей нет возможности 

проследить за спецификой рекламы или убрать данные объявления совсем. 

По этой причине содержание рекламной продукции нуждается в 

системном законодательном регулировании. 

Одним из первых документов, закрепляющих право 

несовершеннолетнего на защиту, является Декларация прав ребёнка 1959 г. 

В контексте данной работы под защитой, очевидно, является 
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регулирование содержания рекламных публикаций таким образом, чтобы 

данные тексты не задевали честь и достоинство ребёнка, не 

воздействовали на его сознание таким образом, чтобы обязать ребёнка к 

покупке продукции, которая может пагубно сказаться на его физическом 

или психологическом здоровье. Данный тезис подкрепляет принцип 9, 

который гласит, что «ребенок должен быть защищен от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть 

объектом торговли в какой бы то ни было форме...» [1]. Следовательно, 

производитель, опубликовывая рекламу, в первую очередь должен 

ориентироваться не только на привлечение целевой аудитории продукта, 

но и на влияние содержания рекламных объявлений на 

несовершеннолетнего. Более детально вопрос взаимоотношений ребёнка 

со СМИ раскрывает Конвенция о правах ребёнка 1989 г. Так, ст. 17 

непосредственно признаёт важную роль СМИ в жизни 

несовершеннолетнего и закрепляет его право на доступ к информации. 

Однако, во избежание потребления пагубно действующих публикаций, в 

части е) статьи оглашено, что государства-участники Конвенции 

«поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от 

информации и материалов, наносящих вред его благополучию …» [2]. 

Для защиты людей, в том числе несовершеннолетних, от вредоносных 

рекламных объявлений в 1989 г. была создана Европейская конвенция о 

трансграничном телевидении. Проблематике содержания рекламных 

публикаций в документе посвящена гл. III «Реклама и телеторговля». В 

акте особо обращается внимание на особую восприимчивость детей, 

защиту их интересов и здоровья, закрепляется обязанность в отношении 

детей «не вводить в заблуждение», «не призывать» к недолжному, «не 

причинять вред». Несомненно, в соответствии с Конвенцией запрещена 

или ограничена реклама определённых товаров и телеторговля ими. Так, в 

ст. 15 представлен перечень такой продукции и требования, выполнение 

которых даёт производителям право на опубликование рекламы. Среди 

запрещённых товаров можно выделить табачные изделия, а также 

лекарства, если в государстве-участнике Конвенции данные препараты 

можно получить только по рецепту врача. В свою очередь, реклама 

алкогольных напитков может быть включена в эфир, если она 

соответствует следующим требованиям: «не должна адресоваться 

непосредственно несовершеннолетним лица, участвующие в рекламе или 

телеторговле алкогольными напитками, не должны выглядеть 

несовершеннолетними; в ней нельзя связывать потребление алкоголя с 

физической работой или вождением автомобиля; ... нельзя утверждать, что 

алкоголь имеет лечебные свойства либо является стимулирующим или 

успокоительным средством либо средством разрешения личных проблем; 

… поощрять неумеренное потребление алкоголя или представлять 
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воздержание или умеренность в отрицательном свете; … нельзя уделять 

особое внимание содержанию алкоголя в напитках» [3]. 

Несомненно, если говорить о правовом регулировании рекламы в 

общем смысле, то основным документом является Международный Кодекс 

рекламной деятельности Международной торговой палаты, принятый ещё 

в 1937 г. и на сегодняшний день имеющий множество редакций. Документ 

послужил основой для национальных кодексов рекламной деятельности 

многих присоединившихся стран. Кодекс включает 7 основных правовых 

принципов, адресованных в защиту детей до 14 лет либо старше, если 

такие нормы установлены законодательством государства. Под 

регулирование правового акта подпадает как продаваемая продукция, так и 

та, что предоставляется бесплатно. В Кодексе закреплены следующие 

нормы, обеспечивающие несовершеннолетним законодательную защиту от 

вредоносного содержания рекламы соответственно с документом: 1) 

идентификация. Данная норма обязывает производителей чётко обозначать 

рекламные объявления словом «реклама» или идентифицировать её «столь 

же эффектным способом». Это было предпринято во избежание принятия 

рекламы за редакционный материал или материал программы; 2) насилие. 

Реклама не должна оправдывать насилие или восприниматься в таком 

ключе, так как это противоречит закону, должны учитываться 

общепринятые правила социального поведения конкретной страны; 3) 

общественные ценности. Запрещается реклама, их подрывающая и 

ставящая ребёнка в неравное положение с другими детьми из-за факта 

владения или не владения определённой продукцией, закрепляется запрет 

на уменьшение родительского авторитета посредством рекламы; 4) 

безопасность. Реклама не должна подстрекать ребёнка на общение с 

незнакомыми лицами, проникновение в опасные или незнакомые места, 

так как вышеперечисленное является угрозой для безопасности 

несовершеннолетнего; 5) убеждение. «Реклама не должна содержать 

никаких прямых предложений, призывающих ребенка убедить других 

купить ему рекламируемую продукцию»; 6) достоверное представление. В 

рекламе должна предоставляться правдивая информация относительно 

характеристик, свойств, срока службы, действительных размеров товара, 

производитель обязан указать, если для описанного эффекта требуются 

дополнительные товары. Реклама должна быть подстроена под среднего 

ребёнка. Запрещаются объявления, которые вводят несовершеннолетнего в 

заблуждение; 7) цена товара не должна создавать у ребёнка неправильные 

представления относительно реальной ценности продукта, в особенности 

за счёт выражения «всего лишь», никакая реклама не должна утверждать, 

что их изделие может приобрести семья с любым уровнем дохода, так как 

это ставит несовершеннолетнего в уязвимое положение и может нанести 

ему психологическую травму, породить обиду на родителей, стать 

поводом для буллинга среди ровесников[4]. 
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Заключение. Современная государственная правовая политика 

большинства государств направлена на создание для ребёнка самых 

комфортных условий для развития, создание безопасной среды. 

реализацию принципа равенства, чтобы дети с разным социальным и 

материальным положением не чувствовали различия между собой. На 

международном уровне ещё с прошлого века уделяется большое внимание 

законодательному регулированию содержания рекламной продукции в 

отношении несовершеннолетних, полностью соответствующую 

вышеозначенным постулатам. 
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Работа по совместительству – это одна из форм дополнительного 

трудоустройства работников, которая имеет свои особенности 

регулирования. Актуальность темы обусловлена тем, что в современных 

условиях рынка труда работа по совместительству становится все более 

распространенной и востребованной. Целью работы является исследование 

особенностей труда лиц, работающих по совместительству, а также 

выявление отличий совместительства от других форм выполнения 

трудовой функции. 

Материал и методы. Использовались научные публикации по 

исследуемой проблеме, а также трудовое законодательство Республики 

Беларусь. Методологическую основу составили общенаучные методы, к 

числу которых относятся методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

а также специальные методы – формально-юридический и сравнительно-

правового анализа. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://rm.coe.int/168007b0d8
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Результаты и их обсуждение. Законодатель понимает под 

совместительством выполнение работником в свободное от основной 

работы время другой постоянно оплачиваемой работы у того же 

(внутреннее) или у другого нанимателя (внешнее) на условиях трудового 

договора (ч. 1 ст. 343 Трудового кодекса Республики Беларусь – далее ТК) 

[1]. 

При внутреннем совместительстве необходимо заключение другого 

трудового договора и выполнение работы только по иной специальности, 

профессии или должности, чем основная работа, за исключением случаев, 

когда законом предусмотрена возможность совместительства по той же 

профессии, должности, специальности, а именно медицинским и 

педагогическим работникам. 

Внешнее совместительство – это работа по трудовому договору у 

другого нанимателя. Работа может выполняться по любой специальности 

или должности, в том числе и по той, по которой работник работает на 

основной работе, в свободное от основной работы время с обязательным 

заключением трудового договора, при этом он может быть заключен как 

на неопределенный, так и на определенный срок не более пяти лет, а также 

контракт. После заключения трудового договора прием на работу 

совместителя оформляется приказом нанимателя.  

В соответствии со ст. 119 ТК работа по совместительству у того же 

нанимателя или у другого нанимателя сверх времени основной работы не 

является сверхурочной работой и не оплачивается в повышенном размере. 

По общему правилу продолжительность рабочего дня совместителя 

решается по соглашению сторон при заключении трудового договора в 

пределах норм рабочего времени, установленных ст. 345 ТК. Это значит, 

что продолжительность рабочей недели совместителя не должна 

превышать половины нормы часов нормальной продолжительности 

рабочей недели. 

Оплата труда работающих по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени. При установлении работающим 

по совместительству с повременной оплатой труда нормированных 

заданий оплата производится по конечным результатам за фактически 

выполненный объем работ (ст. 346 ТК). Совместители имеют право на 

премии, надбавки и другие виды вознаграждений в порядке, 

установленном для всех работников нанимателем, коллективным и 

трудовым договорами. 

Трудовой отпуск работающим по совместительству предоставляется 

по их желанию одновременно с трудовым отпуском по основной работе. 

Если работник не отработал на работе по совместительству шести месяцев, 

то трудовой отпуск предоставляется авансом. Если продолжительность 

трудового отпуска работника на работе по совместительству меньше, чем 

продолжительность трудового отпуска по основному месту работы, 
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наниматель по просьбе работника предоставляет ему социальный отпуск 

соответствующей продолжительности без сохранения заработной платы. 

Часть трудового отпуска, работающего по совместительству, 

превышающая трудовой отпуск по основной работе, по соглашению между 

работником и нанимателем может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 347 ТК). 

Согласно п.5 ч.2 ст. 166 ТК до истечения шести месяцев работы 

наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию работника 

совместителям, если трудовой отпуск по основному месту работы 

приходится на период до шести месяцев работы по совместительству. 

Рабочий год по основной работе и работе по совместительству исчисляется 

раздельно. 

Гарантии и компенсации совместителям предоставляются в полном 

объеме за исключением работников, совмещающим работу с получением 

образования, в данном случае гарантии и компенсации предоставляются 

только по основному месту работы. 

Наниматель, у которого работник работает по внешнему 

совместительству, не имеет права требовать от работникасовместителя 

предъявления трудовой книжки. По желанию работника-совместителя 

запись о работе по совместительству вносится в трудовую книжку по 

основному месту работы на основании справки, выданной нанимателем, у 

которого работник работает по совместительству. 

На практике наниматели часто путают работу по совместительству с 

другими, схожими по разным признакам, видами работ: совмещением 

профессий (должностей), выполнением обязанностей временно 

отсутствующего работника, работой на условиях неполного рабочего 

времени и временным заместительством [2]. 

Отличия совмещения профессий (должностей) от работы по 

совместительству заключаются в том, что работа осуществляется у одного 

и того же нанимателя по вакантной должности (профессии), которая 

продолжает рассматриваться как вакансия (в отличие от 

совместительства); работник не освобождается от своей основной работы; 

работник выполняет дополнительные обязанности в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (рабочей смены) по 

основной работе в рамках одного трудового договора. 

Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

отличается тем, что работа осуществляется у одного и того же нанимателя; 

работник не освобождается от своей основной работы; работник 

выполняет дополнительные обязанности временно отсутствующего 

работника в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(рабочей смены) по основной работе в рамках одного трудового договора. 

При временном переводе действие трудового договора продолжается, 

другой трудовой договор с работником не заключается, если иное не 
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предусмотрено в ТК. Временный перевод производится на основании 

приказа (распоряжения) нанимателя о временном переводе с указанием 

причин и срока временного перевода, работы, на которую переводится 

работник, а также условий оплаты труда. 

Заключение. Таким образом, работа по совместительству – это форма 

вторичного найма, которая позволяет работникам повышать свой 

профессиональный уровень и квалификацию, а также получать 

дополнительный доход, а нанимателям – привлекать квалифицированные 

кадры, оптимизировать штатную численность и снижать издержки на 

оплату труда. 
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История права и законодательства представляет собой ключевой 

аспект изучения развития общества и его институтов. Статут 1529 года 

является важным нормативным правовым актом, фиксирующим правовые 

нормы и институты. Он представляет собой один из ранних примеров 

законодательного регулирования, охватывающего широкий спектр 

областей общественных отношений. Изучение его позволяет понять не 

только юридические аспекты содержания, но и исторические факторы, 

которые сказались на его формировании и принятии. Целью данного 

научного доклада является изучение Статута 1529 года как инновации в 

сфере правовых взаимоотношений, выявление его значения и 

исторического контекста создания. 

Материал и методы. Источниковую базу исследования составили 

законодательные акты Великого Княжества Литовского и научные работы 

таких учёных, как В. Н. Бибило, И. А. Юхо. В статье использованы 

конкретно-исторический и сравнительно-правовой методы.  

Результаты и их обсуждение. В XV веке сфера правовых 

взаимоотношений в Великом Княжестве Литовском нуждалась в 
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реформах. В данном государстве как общеземские, так и областные 

привилеи были локальными, охватывая лишь определенную социальную 

группу людей либо сферу их деятельности. Каждый новый взошедший на 

престол государь был обязан издавать областные привилеи, которые 

подтверждали правовое положение определённых земель, особенно 

княжеств-анексов, закрепленное в привилеях предыдущих великих князей. 

В итоге, административно-территориальные единицы были наделены 

различными полномочиями и правами. В некоторой степени данную 

проблему попытались нейтрализовать путём введения привилеев на 

Магдебургское право. Однако под воздействием требований сословия 

окрепшей шляхты, практики законотворчества и геополитического 

положения страны пришло время принять общегосударственный 

нормативный правовой акт [1, с. 93].  

Первое упоминание Статута датируется 1501 годом. Именно тогда 

князь великий Александр впервые обозначил значимость создания данного 

нормативного правового акта в привилее Волынской земле: «Тогда вси 

земли наши одного права держати мають и одним правом сужены будут 

подле Статуту» [1, с. 94]. Общественно-политическая обстановка, 

сложившаяся в ВКЛ в те годы, не способствовала практической 

реализации данного предложения. Магнаты-католики не были 

заинтересованы в появлении подобного рода акта, ведь тогда они, по их 

мнению, сравнялись бы в правовом положении с православными 

магнатами, что повлекло бы к смещению католиков с высших должностей, 

а значит и к ослаблению влияния Королевства Польского на Великое 

Княжество Литовское. Ввиду такого рода опасений, прошел немалый 

промежуток времени перед тем, как Статут был принят. Польский 

исследователь Ю. Бардах отмечает: «Проект I Статута был представлен 

сейму в 1522 г., но окончательный текст был утвержден лишь на 

виленском сейме 1528 – 1529 гг. как право, имеющее силу для всех 

жителей Великого княжества независимо от сословия» [1, с. 98].  

Новоизданный Статут не подчинялся системе кодификации, 

выработанной в римском праве. Он юридически оформил те правовые 

отношения, которые вырабатывались в процессе социально-

экономического развития государства. В нем нашли закрепление такие 

аспекты, как суверенность государства, единство права, а также приоритет 

писаного права. Была разработана система и структура, которая 

упорядочивала правовые нормы по содержанию, давала точную 

формулировку каждой статьи, вводила ряд правовых норм, отражающих 

общественные отношения, связанные с товарами и деньгами, включала 

правовые нормы государственного, административного, гражданского, 

семейного, уголовного, судебно-процессуального и других отраслей права. 

Вначале XVI века кодифицированное законодательство уже существовало 

во многих крупных феодальных государствах, которое относилось в 
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основном к судоустройству и судопроизводству и не имело такой 

структуры построения, как в Статуте 1529 года. Он же юридически 

определял основы общественного и государственного строя, правовое 

положение сословий и социальных групп населения, порядок образования, 

полномочия и состав органов государственного управления и суда. 

Провозглашалось правило, согласно которому каждый человек, «как 

убогий, так и богатый», будет судим согласно нормам, изложенным в 

Статуте. Великий князь давал обязательство сохранять территориальную 

целостность государства, не допускать иностранцев на государственные 

должности ВКЛ, не давать им имений, не отстранять от должности и не 

отнимать имущество у местных феодалов без суда, придерживаться всех 

старых законов и обычаев [2].  

Значимость Статута 1529 года проявляется в нескольких аспектах. Во-

первых, он установил нормативный базис для государства, закрепив 

принципы правового равенства перед законом для всех сословий общества. 

Данное нововведение способствовало укреплению государственности и 

созданию основ правового феодального государства. Во-вторых, Статут 

1529 года внёс значительные изменения в систему правосудия и 

управления. Он установил процедуры судопроизводства, определил права 

и обязанности должностных лиц, а также предоставил гражданам 

определённые гарантии правосудия. Это повлекло за собой укрепление 

законности и повышению стабильности в государстве. Кроме того, данный 

нормативный правовой акт имел важное значение для дальнейшего 

развития законодательства и правовой культуры. Его положения в 

значительной степени определяли правовые нормы и принципы, 

действовавшие в регионе на протяжении многих веков, и оказали влияние 

на последующие правовые реформы и законодательные акты.  

Заключение. Статут 1529 года представляет собой значимую 

инновацию в сфере правовых взаимоотношений по сравнению с 

предыдущим историческим периодом, утвердившую принципы законности 

и равенства перед законом всех социальных слоев населения в Великом 

Княжестве Литовском. Созданный в контексте необходимости унификации 

правовых норм и содействия укреплению государственности, Статут 1529 

года оказал значительное влияние на правовую культуру Центрально-

Восточной Европы, служа основой для последующих правовых реформ и 

законодательных актов. Его значимость распространяется на несколько 

последующих веков исторического развития региона, отражая не только 

технические аспекты правового регулирования, но и широкий контекст 

политических, социальных и культурных преобразований в период 

Средневековья и Раннего Нового времени. 
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Сегодня технологии редактирования генома переходят от стадии 

фундаментальных исследований к клиническим испытаниям, поэтому 

пришло время актуализировать на международном уровне правовую 

концепцию с целью закрепления единообразного понимания значения 

позитивных и негативных последствий вмешательства в процесс 

редактирования генома человека. В политико-правовой среде современных 

государств на основе международных стандартов должен сформироваться 

системный подход в области управления генными технологиями с учётом 

общечеловеческих и морально-этических ценностей. Цель данного 

исследования – раскрыть актуальные проблемы по определению пределов 

возможного научного вмешательства в геном человека, а также 

особенности правового закрепления основ генной инженерии на 

современном этапе на международном и национальном уровнях. 

Материал и методы. Материалом исследования послужило 

соответствующее проблематике международное и конституционное 

зарубежное законодательство. Основными используемыми методами 

являются сравнительно-правовой и конкретно-правовой анализ. 

Результаты и их обсуждение. Уже несколько десятилетий 

существует немалое количество основополагающих международных актов 

в сфере регулирования генной инженерии с целью осуществления 

гуманистических принципов и претворения в жизнь фундаментальных 

прав и свобод человека. Одним из первых всеобщих правовых актов в 

области биоэтики является Всеобщая декларация о геноме человека и 

правах человека 1997 г., ст. 6 которой гласит, что по генетическим 

характеристикам никто не может подвергаться дискриминации, 

представляющей собой посягательство на права человека. Согласно ст. 11 

документа, «не допускается практика, противоречащая человеческому 

достоинству, такая, как практика клонирования в целях воспроизводства 

человеческой особи…», а в ст. 8  предусмотрено право человека на 
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компенсацию ущерба, причиненного в результате непосредственного и 

детерминирующего воздействия на его геном [1]. Таким образом, 

достоинством этого документа является достигнутая сбалансированность 

между гарантированием соблюдения прав и свобод и ответственностью, 

содержащийся призыв государствам принять все меры, необходимые для 

должной защиты человеческой жизни.  

В 2005 г. принимается ещё один документ ООН – Декларация о 

клонировании человека, запрещающий все формы клонирования людей в 

такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством и 

защитой человеческой жизни [2]. Согласно указанной Декларации, 

государства-члены ООН призывают безотлагательно принять специальное 

национальное законодательство для обеспечения выполнения указанных 

мер. 

Помимо актов ООН, в последнее время активизировалась 

деятельность по разработке и принятию в данной области региональных 

актов. Так, Руководящим комитетом по биоэтике в рамках Совета Европы 

подготовлены так называемая Конвенция о защите прав и достоинства 

человека в связи с применением достижений в области биологии и 

медицины (Конвенция Овьедо) и Дополнительный протокол о 

биомедицинских исследованиях, имеющие обязательную юридическую 

силу для ратифицировавших их стран. Конвенция устанавливает 

фундаментальные принципы, применимые к ежедневной медицинской 

практике, и рассматривается как таковая в Европейском договоре о правах 

пациента, посвящена биомедицинским исследованиям в области генетики 

и трансплантации органов и тканей [3]. Статья 1 Дополнительного 

протокола к Конвенции о запрещении клонирования человека запрещает 

«любое вмешательство, направленное на создание человека, генетически 

идентичного другому человеку, живому или мертвому». Запрет основан на 

необходимости защиты личности человека, его уникальности и свободы 

[4]. Таким образом, реагируя на успешное клонирование млекопитающих, 

в частности, путем расщепления эмбрионов и переноса ядер, Совет Европы 

хотел предотвратить дальнейшее распространение применения метода на 

человека.  

Несколько по-другому запрет клонирования сегодня определён в 

Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 г. Согласно ст. 3 

Хартии провозглашается право на целостность личности. В качестве 

гарантии осуществления этого права устанавливается запрет 

репродуктивного клонирования. В отличие от Дополнительного протокола 

к Конвенции Совета Европы, Хартия делает различия между 

репродуктивным и терапевтическим клонированием, и последний вид 

клонирования ею не запрещается. 

Международные нормы в данной области имплементированы в 

национальное законодательство большинства государств, закрепляются 
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как на конституционном уровне, так и в специальных НПА. Например, 

Федеральный закон ФРГ о защите эмбрионов 1990 г. называет 

преступлением создание эмбриона, генетически идентичного другому 

эмбриону, происходящему от живого или мертвого лица. В Дании 

исследования в области клонирования запрещены Актом о системе 

научных комитетов по этике и управлению биомедицинскими 

исследовательскими проектами 1992 г. Аналогичное специальное 

законодательство принято в Италии, Нидерландах, Швеции, Франции, 

Бельгии. В ст.119 Конституции Швейцарии однозначно прописано «Все 

виды клонирования и вмешательств в наследственный материал 

человеческих гамет и эмбрионов недопустимы» [5]. Правовое 

регулирование биотехнологий в Российской Федерации содержится в ФЗ 

«О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» 1996 г., в соответствии с которым запрещаются какие-либо 

манипуляции с человеком. В ст. 2 НПА клонирование человека 

определяется как «создание человека, генетически идентичного другому 

живому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра 

женскую половую клетку клетки ядра соматической клетки человека» [6]. 

Одним из первых актов в европейском регионе был принят Акт о 

зачатии человека и эмбриологии 1990 г. Великобритании, который, однако, 

до недавнего времени не охватывал методики клонирования человека и, 

соответственно, не проводил дифференциации между репродуктивным и 

терапевтическим клонированием. Великобритания считается своего рода 

«родиной» клонирования, именно там было проведено первое 

клонирование крупного млекопитающего – знаменитой овечки Долли. В 

связи с этим, идея разрешения клонирования человеческого организма в 

британских научных кругах достаточно популярна. 

В настоящее время уже имеется достаточная прецедентная практика в 

области нарушения международных основ осуществления научной 

деятельности в сфере генной инженерии. Так, в 2018 г. учёный КНР заявил 

об успешном эксперименте генетической модификации эмбрионов-

близнецов с целью придания им генетической устойчивости против вируса 

ВИЧ и др. Выяснилось, что для получения разрешения этического 

комитета на проведение процедуры документы были подделаны, а 

сотрудники медицинского центра не знали, что пациентам 

имплантировали генетически модифицированные клетки. Учёный 

подвергся осуждению со стороны мирового сообщества, в декабре 2019 г. 

ученый был приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в 3 млн. 

юаней [7, с.226].  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод что 

формирование мировой концепции в области генной инженерии должно 

носить глобальный характер. Важно чётко сформулировать базовые 

понятия, используемые в данной области, и постараться придать им 
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международный характер в целях единого толкования. Перспективы 

правового регулирования данного направления заключаются в разработке 

более точных и эффективных законов и регуляций, которые могут 

обеспечить безопасность и этичность использования этой технологии. 

Мировое сообщество должно объединить усилия по созданию правовой 

базы, определяющей границы допустимого вмешательства в геном 

человека на современном этапе, с дальнейшим пересмотром норм в связи с 

научными достижениями. 
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Коррупция – сложное социально-экономическое явление, у которого 

не существует единственного канонического определения. 

Понятие коррупции неоднозначно. Какие-то явления к ней можно 

отнести без колебаний, а другие вызывают споры (взяточничество 

http://worldconstitutions.ru/
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государственного служащего, фуршет для прессы или потенциального 

партнера).  

Среди глобальных проблем современности, от решения которых 

зависит дальнейшее развитие мирового сообщества в новом столетии, 

одной из самых острых является проблема коррупции. Воспринимаемая 

правоведами еще в начале XX в. высокая вероятность распространения 

коррупционных проявлений обусловливала необходимость определения 

этого понятия. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются 

нормативные правовые акты Республики Беларусь, работы авторов, 

рассматривающих вопросы, связанные с предупреждением экономической 

коррупции, а также статистическая информация правоохранительных 

органов о коррупционных преступлениях. Обоснование положений, 

выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, осуществлялось путем 

комплексного применения следующих методов социально-правового 

исследования: историко-правового, логического, системного, структурно-

функционального, статистического. 

Результаты и их обсуждение. Экономическая преступность в отличие 

от понятия организованная преступность, имеет немного иной уровень 

доктринальной разработанности. 

В литературе можно встретить такие мнения о том, что экономическая 

преступность тоже тождественна таким видам преступности, как бизнес 

преступность, преступность в сфере бизнеса, беловоротничковая 

преступность. Существуют различные виды к пониманию экономической 

преступности: суть экономической преступности заключается в 

совокупности составов преступлений, направленных против 

собственности, работы субъектов государственного правопорядка [1, с. 

284].  

Значительная часть совершаемых преступлений несет в себе элементы 

корыстной или иной экономической составляющей. 

В настоящее время наблюдается переход от локальных 

противоправных проявлений в различных видах экономической 

деятельности к криминализации экономической системы общества в 

целом. Это говорит, о том, что переход контроля над механизмами 

регулирования воспроизводственных процессов не только на микро, но и 

на макроуровне в руки организованных и хорошо структурированных в 

максимально возможном большом масштабе и на максимально возможно 

большом уровне представителей организованной преступности.  

Цель экономической преступности, и, следовательно, цель 

противоправной деятельности ее субъектов, на наш взгляд мало чем 

отличается от целей ведения легитимного, законопослушного 

предпринимательства. Она состоит в извлечении прибыли, получении 

экономической, материальной выгоды. Но при совершении экономических 
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преступлений такая выгода достигается посредством осуществления 

экономической деятельности незаконными методами. Осуществление 

экономической деятельности с использованием незаконных методов может 

быть двоякого рода. Во-первых, это может быть легальная 

предпринимательская деятельность, в процесс которой для достижения 

незаконных доходов вкрапливаются противоправные деяния (используется 

совершение экономических преступлений – например, налоговых 

преступлений: утаивание от налогообложения доходов, полученных при 

ведении легального предпринимательства), во-вторых, это может быть и 

нелегальная, запрещенная законом деятельность (например, незаконный 

сбыт медицинских препаратов). 

Часто встречающиеся преступления – подделка денежных знаков. Так 

в соответствие со статьей 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот 

или монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной 

денежной единице Республики Беларусь, денежных знаков или ценных 

бумаг в иностранной валюте – наказываются ограничением свободы на 

срок от двух до пяти лет со штрафом или без штрафа или лишением 

свободы на срок от двух до семи лет.  

Те же действия, совершенные повторно, либо организованной 

группой, либо в особо крупном размере, –наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом.  

Таким образом, вмешательство государства создает ограничения для 

частного рынка и, следовательно, мотивы нарушить эти ограничения, 

поэтому сами экономические агенты часто заинтересованы в подкупе 

чиновника. Такой метод регулирования рынка государством, как, например, 

выдача разрешения или лицензии, приводит к тому, что монополист – 

чиновник, владеющий правом на выдачу разрешения – имеет возможность 

воспользоваться своим положением в личных целях. Таким образом, 

чиновник, так же, как и агент, имеет мотив нарушить свои обязательства 

перед государством [2, с.74]. 

Заключение. Действующие законодательство закрепляет принципы, 

на основе которых лица, исполняющие управленческие функции, должны 

осуществлять свои права и исполнять обязанности. В соответствии с ними 

указанные лица обязаны действовать в интересах общества осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно 

и разумно. 

 
1. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, 

В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М., 1996. – 286 с. 

2. Карягина А. В. Понятие и признаки современной организованной 

преступности // Вестник Таганрогского института управления и экономики. — 2016. — 
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ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В.Л. Лозицкий 

Пинск, ПолесГУ 

 

В условиях реализации положений Концепции цифровой 

трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 

2019 – 2025 гг. [1] одним из актуальных направлений научной рефлексии 

является исследование становления и развития нормативно-правовой базы 

цифровизации образовательной сферы, определяемого в качестве важного 

процессуального детерминанта качественных изменений формируемого 

IT-общества. Целью исследования является рассмотрение проблематики 

нормативно-правового обеспечения процессов цифровизации 

образовательной сферы, актуализируемой на государственном уровне 

разнотемповостью динамичного развития инновационных технологий, их 

интеграции в социальное бытие в сравнении с развитостью 

технологизации области информационного права и самой 

правоприменительной практики. 

Материал и методы. В исследовании использована 

источниковедческая база, которую составляют научные публикации по 

заявленной проблематике исследования, а также массив нормативно-

правовых актов, относимых к сфере обеспечения процессов цифровизации 

образования в Республике Беларусь. В ходе научной рефлексии 

использованы методы: контент-анализ источников, сравнительно-

сопоставительный метод. 

Результаты и их обсуждение. Осуществленный анализ 

существующих теоретико-методологических публикаций в данной области 

научного поиска [2 – 4] позволяет делать вывод как об определенном 

заделе исследователей, так и о необходимости рассмотрения 

процессуального развития в заявляемой проблематике при должном 

внимании с позиций методологии к изучаемым источникам – нормативно-

правовым актам. 

Завершение первой четверти XXI столетия позволяет выделять 

следующие тенденции развития отрасли информационного права, 

рассматривающего правоотношения в сфере цифровизации образования в 

Республике Беларусь: 

– сформированность системы правовых актов, которые в своей 

иерархичности выполняют комплекс функций правового обеспечения 

процессов цифровизации в образовании; 

– острая потребность в глубоких системных исследованиях в сфере 

информационного права с учетом динамики технологизации современного 
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социума и «догоняющих» темпов развития, данного отрасли права с 

учетом специфики выделяемых правоотношений и инновационных 

регулятивов; 

– закрепление обеспечивающей роли информационного права в 

процессе цифровой трансформации сферы образования в новое 

качественное состояние в условиях динамичной технологизации и 

становления экономики знаний (на примере использования средств 

дополненной и виртуальной реальности, технологий обработки больших 

баз данных и работы с платформами искусственного интеллекта – ИИ) и 

развития области информационного права); 

– наличие проблемных аспектов в области информационного права, 

преодоление которых должно повысить качественную составляющую 

правового регулирования общественных отношений в условиях 

становлении и развитии IT-общества в Республике Беларусь [2, с. 15]. 

Нельзя не согласиться с О. С. Макаровым и Т. З. Шалаевой [3; 4] в 

том, что решение проблемных вопросов в сфере информационного права 

находится в области совершенствования механизмов систематизации и 

кодификации права, в преодолении разнотемпового развития 

нормотворчества и процессов цифровой трансформации образования с 

учетом его технологизации. 
Анализ массива источников нормативно-правового характера [2] 

позволяет выделить принятие правовых актов (законов, указов главы 

государства, постановлений правительства, государственных программ, 

стратегий, концепций и т. д.), обеспечивающих качество реализации 

процессов цифровой трансформации сферы образования. Данные 

нормативно-правовые акты составляют правовую основу современных 

модернизационных изменений в области цифровой трансформации 

образования в Республике Беларусь, а сами процессы цифровизации 

образовательной сферы целесообразно трактовать в аспекте понимания 

поступательного этапного становления и развития IT-общества. В 

совокупности документальных источников правового обеспечения 

цифровой трансформации сферы образования необходимо выделять 

следующие группы актов с учетом их соподчиненности: а) нормативные 

правовые акты; б) административные правовые акты; в) ненормативные 

правовые акты. 

Важнейшими актами, обеспечивающими правоотношения в сфере 

цифровизации образовательной сферы, являются законодательные акты 

(например, Кодекс Республики Беларусь об образовании [5]). Примерами 

документов программного характера являются государственные и 

национальные программы, стратегии и концепции (например, Концепция 

цифровой трансформации процессов в системе образования Республики 

Беларусь на 2019 – 2025 годы [2]). В данных документах выделены 

положения, определяющие цели, задачи и основные концептуальные 
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направления государственной политики в сфере цифровизации 

образования. Обеспечивающий характер имеют постановления Совета 

Министров Республики Беларусь, которые наполняют большей 

конкретизацией процессы цифровизации образовательной сферы 

(например, «О Государственной программе «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021 – 2025 годы» [6]). 

В иерархии массива документальной источниковой базы 

целесообразно отметить обеспечивающую направленность комплекса 

документов, представляющих деятельность органов исполнительной 

власти (например, приказы управлений и отделов образования на местах, 

принимаемые с целью реализации мероприятий, составляющих 

содержание процессов цифровой трансформации образования с учетом 

специфики региональных программ (данный аспект иерархично закреплен 

положениями Концепции цифровой трансформации процессов в системе 

образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы [2]). 

Заключение. Резюмируя, отметим чрезвычайную значимость 

развития области информационного права, а также и самой 

правоприменительной практики в условиях формирования IT-общества и 

реализации государственных программ цифровизации сферы образования 

в Республике Беларусь. Учет отмеченных в ходе научной рефлексии 

проблемных аспектов изучения нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей эффективность процессов цифровой трансформации 

образовательной сферы, важен для продолжения научной дискуссии в 

данном направлении исследований. 
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ГИПНОЗ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Н.С. Лукомский  

Научный руководитель: А.Н. Кривой 

Минск, БГУ 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что с каждым годом 

человечество расширяет свои познания в таких областях, как 

нейропсихология, социология, психофизиология и гипнология. Познавая 

механизмы функционирования головного мозга человека, наука создает 

новые психологические и гипнотические техники управления личностью. 

Их исследование имеет особое значение, так как не всегда они 

используются во благо, а зачастую превращаются в настоящее оружие в 

руках криминальных структур. 

Цель данной статьи – это рассмотрение гипноза как возможного 

способа совершения преступления. 

Материал и методы. При написании данной статьи использовались 

такие методы: аналитический, системный, конкретно-исторический, 

сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. На основе анализа различных 

источников о гипнозе есть основания полагать, что гипноз может быть 

способом совершения преступления и криминалистические структуры 

проявляют немалый интерес к нему, что приводит к росту численности 

преступлений.   

С момента своего появления и на протяжении всей 

истории гипноз вызывал к себе крайне противоречивое отношение. С 

одной стороны, его рассматривают как мирное психотерапевтическое 

средство, а с другой – как способ совершения преступлений. Дело в том, 

что важнейшим свойством гипноза, предопределяющим его природу как 

особого орудия психического воздействия, является формирование 

состояния гипнотического сна как специфического, самостоятельного вида 

измененного сознания. Это делает возможным применение гипноза в 

противоправных целях: виновный, используя психическую беспомощность 

загипнотизированного, совершает преступные деяния [1, c. 21]. 

Под способом совершения преступления в уголовном праве  

понимается совокупность приемов, методов, движений, используемых для 

совершения преступления [2].  

Согласно определению, которое дал Джеймс Брэйд в 1841 г., гипноз 

(трансово-медиативное состояние) – своеобразное состояние нервной 

системы, вызванное фиксированным и отвлеченным вниманием 

умственного и зрительного взора на одном объекте, не имеющем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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возбуждающей природы. Состояние гипноза вызывается воздействием 

гипнотизера или целенаправленным самовнушением [3]. С момента 

появления и на протяжении всей истории существования гипноз всегда 

вызывал к себе крайне противоречивое отношение. С одной стороны он 

может являться мирным психотерапевтическим средством, а с другой – 

способом совершения преступлений.  

Наиболее красочным примером гипноза может выступать случай, 

произошедший в 1951 году. Палле Вихман Хардруп попытался ограбить 

банк в Копенгагене, убив при этом банковских служащих. Хардруп был 

быстро схвачен полицией, но утверждал, что ни одно из незаконных 

действий не было его виной, потому что он был загипнотизирован. Также  

он заявил, что в течение трёх месяцев его сокамерник использовал гипноз, 

чтобы заставить его совершить ограбление, продвигая преступление шаг за 

шагом и даже инструктируя его о том, кого убивать в процессе. В итоге 

сокамерник Хардапа Бьорн Шоуу Нильсен был осужден за помощь в 

планировании ограблений, в то время как сам Хардап был помещен в 

психиатрическую лечебницу. 

С точки зрения физиологии состояние гипнотического сна 

рассматривается как искусственно вызванное торможение некоторых 

участков коры головного мозга с сохранением в неполной мере 

возможности контактов (восприятие сигналов извне, в том числе 

словесных) и возможности реагирования на них (совершение действий). 

Гипноз является средством воздействия на личность, с помощью его 

можно совершить поступки, действия, не соответствующие нравственным 

и моральным принципам гипнотизируемого [4, c. 46]. 

В уголовном праве гипноз может рассматриваться как вид 

психического принуждения и как способ совершения преступления. Какую 

бы опасность ни представлял для общества «криминальный» гипнотизер, 

во многих случаях уголовной ответственности он избегает, так как 

преступления, совершенные с применением гипноза, характеризуются 

высокой латентностью. Для того чтобы не испортить свою репутацию, 

жертвы гипнотизеров не обращаются в правоохранительные органы. 

В правовой литературе отмечается, что криминальный гипноз 

представляет собой измененный вид состояния сознания, который может 

возникнуть путем целенаправленного, умышленного психологического 

воздействия на сознание личности, сопровождаясь некоторыми 

гипнотическими феноменами (каталепсией, искажением восприятия 

времени, положительными и отрицательными галлюцинациями, амнезией, 

постгипнотическими внушениями и др.), и используется для скрытого 

внушения загипнотизированному лицу необходимости совершения 

противоправных действий либо подчинения им [5, c. 54]. 

Возможно ли, что лицо, находящееся в состоянии гипноза, является 

уменьшено вменяемым? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://paradigmsalon.net/palle-hardruphardwick/
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В соответствии с ч. 1 ст. 29 Уголовного Кодекса Республики Беларусь 

от 9 июля 1999 г. № 275-З лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии уменьшенной 

вменяемости, то есть не могло в полной мере сознавать значение своих 

действий или руководить ими вследствие психического расстройства 

(заболевания), не освобождается от уголовной ответственности [6].  

Уменьшенная вменяемость определяется не в целом, а на момент 

совершения лицом общественно опасного деяния. В понятии уменьшенной 

вменяемости существует два критерия – юридический и медицинский. 

Юридический критерий предполагает, установление двух признаков 

(моментов): интеллектуального и волевого.  

Интеллектуальный момент характеризуется частичной способностью 

лица сознавать значение своих действий; волевой – частичной 

способностью лица руководить своими действиями. Для констатации 

наличия юридического критерия уменьшенной вменяемости достаточно 

наличия хотя бы одного признака (момента). Загипнотизированный 

находится в руках гипнотизера как автомат и не может в полной мере 

осознавать свои действия и руководить ими.   

Медицинский критерий подразумевает наличие у лица психического 

расстройства (заболевания), однако гипноз таковым не является. Гипноз – 

особое психофизическое состояние. Это не сон и не бодрствование, и 

возникает он в результате внушения, а не заболевания [7, с. 194].  

Отграничение гипноза от уменьшенной вменяемости и невменяемости 

заключается в следующем: медицинский критерий уменьшенной 

вменяемости предполагает наличие психического расстройства 

(заболевания) или умственной отсталости, что отсутствует при гипнозе. 

Заключение. Исходя из выше указанного, можно сделать вывод, что к 

состоянию уменьшенной вменяемости примыкает гипноз, но не 

охватывается данным понятием в полной мере.  

Проблема исследования криминального гипноза, как своеобразного 

способа совершения преступления, выявила немаловажный аспект, 

состоящий в том, что сегодня уголовное законодательство не содержит 

норм, регулирующих данный вопрос.    
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА С ДОПРАШИВАЕМЫМ 

ЛИЦОМ 

 

А.С. Максимович 

Научный руководитель: В.М. Козел 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

Установка психологического контакта является важным элементом 

эффективного допроса, в ходе которого следователь, либо орган дознания 

может получить доказательственную информацию, имеющую 

первостепенное значение для раскрытия преступлений и изобличения 

виновных лиц, что обуславливает актуальность темы исследования. 

Цель исследования: изучить тактические приемы установления 

психологического контакта в ходе допроса.  

Материал и методы. В качестве материалов исследования были 

использованы работы: В. А. Расчетова, В. О. Зверева, А. Б. Соколова, О. Г. 

Половникова, В. В. Кожевникова, С. В. Прокуровой, Г. М. Третьякова, Ю. 

В. Лебедевой, К. И. Юровой, Е. С. Сергеевой и других. 

В качестве методов исследования были использованы такие 

теоретические методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сопоставительный анализ и моделирование. 

Методологической основой исследования послужили законы и 

категории формальной логики, психологии и других естественных наук. 

Результаты и их обсуждение. Допрос – один из самых 

распространенных и, с тактической точки зрения, один из самых сложных 

следственных действий. Его суть заключается в получении 

непосредственно от допрашиваемого лица показаний об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела. 

Любой вид допроса – свидетеля, подозреваемого или обвиняемого 

начинается с установления психологического контакта, т.е. такой 

комфортной для участников формы общения, которая может привести к 
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наиболее эффективным результатам, ввиде получения доказательственной 

информации, способствующей раскрытию преступлений и изобличению 

виновных лиц. 

В ходе проведения допроса необходимо выслушать допрашиваемого, 

принять его аргументы, доводы и доказательства даже в конфликтной 

ситуации, когда он намерен скрыть правду, дать ложные показания, 

помешать следователю установить истину [1, c. 95]. 

По мнению ряда исследователей: «На установление 

психологического контакта влияет развитие четырех компонентов 

следственной компетентности: умение своевременно и точно выбрать 

правильную тактику допроса; грамотное использование различных 

тактических приемов; умение создать благоприятные объективные и 

субъективные условия допроса; общекультурная привлекательность 

допрашиваемого» [2, с. 219].  

В ходе допроса у следователя есть возможность выявить ключевые 

моменты противоречия между интересами допрашиваемого и задачами 

уголовного судопроизводства и попытаться их разрешить. Такая 

возможность обусловлена тем, что допрос, как следственное действие, 

имеет ярко выраженный коммуникативный характер, предполагающий 

возможность переговоров между сторонами. 

В данном случае он имеет ярко выраженный коммуникативный 

характер, что означает возможность переговоров между сторонами в ходе 

допроса. Как следствие, мы поддерживаем мнение Г. М. Третьякова что 

«…от успеха переговоров может зависеть дальнейший ход и результаты 

следственного действия и результаты следственного действия» [3, с. 312].  

В криминалистической литературе существует большое количество 

определений понятия психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым в ходе допроса. Ю. В. Лебедев утверждает, что 

«психологический контакт – это система взаимодействия людей в процессе 

их общения, основанная на доверии; информационный процесс, в котором 

люди способны и готовы воспринимать информацию, исходящую от 

другого" [4, с.145]. 

Некоторые тактические приемы, используемые следователем в ходе 

допроса: 

– метод ассоциаций (допрашиваемый должен ответить на каждый 

предложенный ему пункт любым другим словом, при этом большое 

количество ответов по содержанию свидетельствует о замаскированном 

правонарушении);  

– метод отвлечения внимания (допрашиваемого просят непрерывно 

выполнять монотонное задание и одновременно предъявляют серию 

известных стимулов (вербальных или невербальных, или может быть 

предъявление объектов, представляющих оперативный интерес) [5, с. 119]. 
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Психологическому контакту с допрашиваемым способствует 

оказание психологической помощи, когда следователь дает возможность 

«выговориться» по сути произошедшего, чтобы снять с допрашиваемого 

психическое напряжение. При этом допустимо использование 

музыкального фона для общения, а также упоминание его положительных 

качеств, успехов на работе и в семье. Как следствие, допрашиваемый 

становится более доверчивым и уважительным по отношению к 

следователю.  

Допрос осложняется не только тем, что в большинстве случаев 

следователь или орган дознания сталкиваются с нежеланием давать 

правдивые показания, но и тем, что в показаниях лица, искренне 

стремящегося сообщить все известное ему по делу, в силу объективных и 

субъективных причин могут быть ошибки, заблуждения и измышления, 

которые должны быть своевременно выявлены в ходе допроса и учтены 

при оценке и использовании показаний. 

Заключение. Допрос – наиболее распространенный способ 

получения доказательственной информации, но в то же время это самое 

сложное следственное действие, как с точки зрения уголовно-

процессуального права, так и с точки зрения психологии и 

криминалистической тактики. При этом установление психологического 

контакта между следователем и допрашиваемым лицом, способствует 

повышению эффективности расследования преступлений и изобличения 

виновных лиц. 
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Научный руководитель: Д.А. Лагун 
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Новая правовая система – социалистическое право образовалась в 

результате Октябрьской социалистической революции и образования 

Советского Союза. Оно является обязательным и неизбежным элементом 

системы социалистических общественных отношений. Его существование 

следует рассматривать в качестве объективной закономерности 

социалистического общества [1]. 

С возникновения социалистического права и до настоящего времени 

ведущими теоретиками и специалистами права не прекращаются 

дискуссии по поводу его сущности и значения. Поэтому повысился 

общественный интерес к выявлению их роли в жизни современного 

общества. В связи с этим актуальность темы исследования обусловлена 

практической значимостью вопросов, связанных с формированием 

правовой системы в современной Республике Беларусь.  

Цель исследований – на основе изучения социалистического права 

определить его отличия и значение. 

Материал и методы. Объектом исследований является 

социалистическое право. Были использованы следующие методы: 

логический, сравнительно-правовой, аналитический и системный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Социалистические революции, 

произошедшие в странах Восточной Европы, Азии и на Кубе привели к 

образованию мировой системы социализма. Социалистическое право, 

регулируя отношения не только внутри одной страны, но и между 

социалистическими государствами, превратилось в международную 

правовую систему. 

Единство классовой сущности социалистических стран и общие 

задачи, стоящие перед ними, предопределили однотипность их 

использующих в этих государствах правовых систем. В результате 

образовалось общее понятие социалистического права. Развитие 

социалистического права сопровождалось постоянным 

совершенствованием правых отношений между социалистическими 

странами [2]. 
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При рассмотрении основных черт социалистической правовой 

системы следует учитывать, что, создавая свой базис, она опиралась на 

романо-германскую правовую систему. Общность этих систем совпадает в 

институте источников права, среди которых главная роль принадлежит 

нормативным правовым актам (конституции, правовые акты и законы). 

Однако важнейшее отличие социалистической правовой системы 

заключалось в том, что все нормативные акты создавались под большим 

влиянием идеологии государства, как «следствие реализации 

коммунистической доктрины». Социалистическое право неукоснительно 

следовало социалистической идеологии соответствующих стран и 

полностью поддерживало идеологические решения правительственных 

органов [3]. 

В результате идеология оказала влияние на содержание 

социалистического права и на его некоторые технико-юридическое 

особенности. Социалистическое право отражает интересы трудящихся: 

трудового коллектива, общества, государства. Отсюда и приоритетная 

защита государственной собственности, отказ от идеи частной 

собственности как источника богатства [4]. 

Для социалистической системы характерен контроль государством 

над основными сферами общественной и экономической жизни.  

После распада СССР и социалистического лагеря стран Восточной 

Европы социалистическое право продолжает развиваться в системах права 

следующих государств: КНР, КНДР, Куба, Социалистическая Республика 

Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Республика. Численность 

населения этих стран составляет более 1,5 млрд. человек или около 20 % 

населения планеты [4 куз]. 

Современная суверенная и независимая Республика Беларусь, как 

правопреемник БССР сохраняет свою самобытность и некоторую 

специфику системы и структуры права, обусловленную влиянием 

социалистического периода.  

Заключение. Установлено, что социалистическое право имеет 

характерные отличия. Оно продолжает развиваться и оказывает влияние на 

совершенствование правовых систем. 
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В недавнем прошлом понятие «буллинг» было просто житейским 

понятием и научно не обосновывалось, но в последние время оно стало 

международным термином, за которым стоит комплекс психологических, 

педагогических и социальных проблем. Однако в связи с тем, что буллинг 

– это любой тип психологического, словесного или физического насилия, 

которое ребенок получает от одного или нескольких одноклассников, 

намеренно, продолжающегося в течение долгого времени и при котором 

существует дисбаланс сил между жертвой и зачастую преследователь 

окружает себя группой сверстников, которые его поддерживают и 

поддерживают, а жертва подвергается нападению со стороны одного или 

нескольких человек [1, с.15]. Методы исследования: общенаучные методы 

(анализ, синтез, сравнение); метод психологического тестирования; 

методы математической статистики. 

Материал и методы. Методология исследования: включает взгляды 

отечественных ученных на проблему буллинга А.А. Бочавер, О.Л. 

Глазман, Н.В. Кухтовой, А.И. Рохкиной и др., а также отечественные 

концепции психического развития и развития личности (Л.С. Выготский, 

А.А. Реан, О.В. Хухлаева, Д.Б.Эльконин). 

Результаты и их обсуждение. То, что понятие «буллинг» выделилось 

в самостоятельный термин, говорит о распространенности данного 

явления, за которым стоит целый ряд психологических, социальных и 

педагогических проблем. Термин «буллинг» произошел от английского 

слова «bully» в школьной среде, что в переводе – особая форма школьного 

насилия, при которой один или несколько агрессоров намеренно 

преследуют (преследуют физически, словесно или психологически) и 

неоднократно подчиняют другого одноклассника, который выбран 

жертвой повторяющихся нападений в течение определенного периода 

времени. время, поставив его в беспомощное положение, из которого 

трудно выбраться своими силами. 

Хотя все формы издевательств имеют психологическую 

составляющую, можно выделить 4 типа издевательств: 
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– Физический: агрессивное поведение, направленное против тела 

(удары, толчки, пинки...) или против имущества жертвы (кража, пачкание, 

сокрытие, кража...) 

– Вербальный: уничижительное вербальное поведение (оскорбления, 

прозвища, насмешки...) 

– Социальный: поведение, посредством которого жертва изолируется, 

исключается из группы, маргинализируется, игнорируется, о жертве 

рассказывают ложь или ложные слухи, так что другие отвергают ее... 

– Психологический: поведение, направленное на подрыв самооценки, 

создание неуверенности и страха (ему угрожают, шантажируют, требуют 

сделать домашнее задание, смеются над ним, унижают) [2, с.151]. 

В психологической литературе очень часто применяется термин 

«буллинг» для обозначения конфликтного поведения между людьми. 

Например, Э. Миллер и Д.Лэйн сравнивают это понятие с травлей и 

рассматривают его как социальное явление [3, с.240].  

Ученые выделяют 3 основных подхода, в которых рассматривается 

буллинг: 

1. Диспoзициoнальный, в котором концентрируется внимание на 

индивидуальных особенностях участников ситуаций травли, 

внутриличностных предпосылках, которые приводят к тому, что человек 

оказывается в них жертвой или агрессором. 

2. Тeмпoральный, который изучает нeравнoмерную реализацию 

рисков на протяжении жизненного пути, а также подчеркивает 

существование периодов сензитивности в связи с событиями жизни, при 

переживании которых повышается уязвимость человека и возрастает риск 

освоения им роли агрессора или жертвы в ситуациях буллинга. 

3. Кoнтeкстуальный, в котором отмечается роль среды, 

микроклимата группы и системных процессов в сообществе в том, что 

доминирующим способом взаимодействия между людьми становится 

способ, который основан на неравенстве власти: контекст актуализирует 

внутриличностные предпосылки и переводит буллинг из разряда рисков в 

разряд действительности. 

Итак, обобщенное определение буллинга сводится в первую очередь к 

тому, что это любая форма физического или психологического насилия, 

неоднократно возникающая между учащимися.  

С целью изучение взаимосвязи личностных особенностей и 

проявлений буллинга в школьной среде было организовано исследование 

на базе ГУО «Гимназия №3 г.Борисова». В исследовании принимали 

участие 30 подростков, средний возраст которых составил 13,2 лет. В ходе 

исследования применялись следующие методики: «Опросник риска 

буллинга (ОРБ)», автор А.А. Бочавер и др. [4], Методика «Выявление 

буллинг-структуры», автор Е.Г. Норкина [5], «Самооценка психических 

состояний», автор Г.Айзенк [6], методика «Исследование самооценки» 
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Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейн в модификации  

А. М. Прихожан [7]. 

Полученные результаты эмпирического исследования среди 

подростков указывают на умеренную выраженность риска буллинга, 

поскольку характеризуют умеренный уровень агрессивности, тревожности 

и социальной изоляции, что может служить предпосылкой к появлению 

систематических аутсайдеров (изгоев, жертв, травли) и выстраиванию 

иерархических, властных отношений, где у всех участников растет уровень 

тревоги относительно собственного статуса в группе.  

Большинство подростков (54%) имеют позицию защитника. Эти 

подростки обладают наибольшим авторитетом среди одноклассников. Они 

реже всех проявляют буллинг по отношению к сверстникам и реже 

подвергаются буллингу. Тем не менее, в группе подростков выявлено 23% 

«жертв». В изучаемой группе подростков было выявлено 13% 

инициаторов, характеризующиеся как индивиды, обладающие высоким 

потенциалом общей агрессивности. Они «нападают» не только на своих 

жертв, но и на педагогов и родных. Также было выявлено 7% помощников 

инициатора, характеризующихся стремлением помогать и подражать 

«обидчику». Установлено также и 3% наблюдателей, которые 

характеризуются ощущением собственного бессилия, низкой самооценкой, 

в результате чего от травли страдает не только «жертва», но и 

«наблюдатели», которые бессильны дать отпор «обидчику». 

Результаты исследования психических состояний подростков, говорят 

об умеренной склонности подростков к переживаниям состояния тревоги, 

а также умеренном пороге ее возникновения. Здесь тревога выступает как 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей или кажущейся таковой 

опасности.  

Анализ результатов исследования уровня притязаний, 

свидетельствуют о том, что у большинства подростков нереалистическое, 

некритическое отношение к собственным возможностям, то есть очень 

высокий уровень притязаний. У части подростков выявлено оптимальное 

представление о своих возможностях, что является важным фактором 

личностного развития. У большинства подростков также завышенная 

самооценка. Завышенная самооценка подтверждает личностную 

незрелость этих подростков, характеризует неумение правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими.  

Заключение. Результаты корреляционного анализа, позволили 

выявить значимые связи личностных особенностей и проявлений буллинга 

в школьной среде. Так, чем в большей степени подростки склонны 

занимать позицию «обидчика» или «помощника обидчика», тем ниже 

показатели их тревожности, тем в большей степени для них характерна 

неустойчивость к неудачам, неудовлетворенность потребностей, желаний. 
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У «обидчиков» также выше показатели агрессивности и самооценки. Чем в 

большей степени подростки склонны занимать позицию «защитника», тем 

выше их притязания и самооценка. У «жертв» и «наблюдателей» выше 

тревожность, ниже притязания и самооценка.  

Для «жертв» также характерна устойчивость к неудачам, 

удовлетворенность потребностей, желаний. Чем в большей степени 

выражены негативные аспекты психологической атмосферы, фонового 

напряжения в группе; чем в большей степени выражены непосредственные 

ситуативные причины напряжения, которое отражается и в негативных, 

агрессивных установках по отношению к общению, тем выше показатели 

тревожности подростков, ниже притязания и самооценка, тем в большей 

степени для них характерна устойчивость к неудачам, изменяемость 

поведения, убеждений, взглядов. Чем в большей степени выражен климат 

доверия и открытого диалога в школе, чем более устойчивы границы и 

правила коммуникаций в среде, тем в большей степени для них характерна 

неустойчивость к неудачам, неизменяемость поведения, убеждений, 

взглядов. Чем четче в группе распределены роли, есть отрефлексированная 

социальная определенность и есть межличностные отношения, что 

снижает тревогу, а также защищает группу от риска разворачивания 

травли на фоне выстраивания системы социальных статусов, тем выше 

показатели агрессивности подростков. 

Результаты проведенного исследования среди подростков выявили 

взаимосвязь личностных особенностей и проявлений буллинга в школьной 

среде.  
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Борьба с контрабандой продолжает оставаться приоритетным 

направлением деятельности правоохранительных органов многих стран. 

Не является исключением и Республика Беларусь. Незаконное 

перемещение товаров через таможенную границу может привести к потере 

налоговых поступлений, снижению конкурентоспособности местных 

производителей, а также привести к серьёзным последствиям для здоровья 

людей и безопасности общества. На современном этапе контрабанда с 

каждым днём всё активнее находит формы реализации, подстраивается под 

современные условия и в целом является довольно гибкой в плане 

модернизации. В связи с этим, ответственность за контрабанду должна 

быть четко определена и применяться в строгом соответствии с 

законодательством. 

Согласно данным, представленными таможенными органами 

Республики Беларусь, в 2023 году велась плановая и целенаправленная 

работа по недопущению перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) различных категорий 

товара. Так было выявлено 371 преступление, пресечено свыше 41 тысячи 

нарушений, в бюджет поступило свыше 50,3 млн. рублей [1]. 

Анализ особенностей административной и уголовной ответственности 

за контрабанду позволяет понять, какие меры необходимо предпринять для 

борьбы с этим явлением, а также какие изменения необходимо внести в 

законодательство для повышения эффективности борьбы с контрабандой. 

Материал и методы. В законодательстве Республики Беларусь 

ответственность за незаконное перемещение товаров через таможенную 

границу (контрабанду) предусмотрена нормами как административного, 

так и уголовного законодательства. При этом субъектами данного 

правонарушения могут быть как физические и юридические лица 

(должностные лица юридических лиц), так и специальные субъекты 

(индивидуальные предприниматели, таможенные представители, 

декларанты). 

Существует нескольких оснований разграничения уголовного и 

административного состава контрабанды. В основе разграничения лежит 

прежде всего предмет совершения правонарушения, однако нельзя сказать, 

что другие основания менее значимы. Так, в литературе отличие 

административных и уголовных составов обосновывается, в том числе, по 

признаку общественной опасности, который до сих пор остаётся 
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предметом споров учёных-административистов и иных исследователей в 

области права [2, с. 63]. Также стоит отметить такой признак как 

наказуемость или тяжесть наказуемости. Данное основание разграничения, 

безусловно, имеет место быть, учитывая различие санкций в нормах 

уголовного и административно-деликтного права. 

Результаты и их обсуждение. Дискуссии и споры в юридической 

литературе о правовой природе, а также о разграничении и соотношении 

преступлений и административных правонарушений, как было сказано 

ранее, не утихают. Одним из критерием, по которому можно установить 

разграничение между административным правонарушением и 

преступлением выступает общественная опасность. В случае с уголовно 

наказуемым деянием, которое предусмотрено статьей 228 «Контрабанда» 

Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее – УК), можно сказать, 

что оно обладает большей степенью общественной опасности по 

отношению к административному правонарушению, которое 

предусмотрено статьей 15.1 «Перемещение товаров через таможенную 

границу ЕАЭС вне определенных законодательством мест или в не 

установленное время» Кодекса об административных правонарушениях 

(далее – КоАП). Следует отметить, что действующая редакция КоАП не 

содержит указаний на общественную опасность. Исходя из этого многие 

ученые придерживаются мнения об отсутствии общественной опасности 

при совершении административного правонарушения. Но, факт отсутствия 

данного признака в кодексе не говорит о том, что данный нормативно-

правовой акт не учитывает общественной опасности административных 

правонарушений.  

Диспозиция статьи 228 УК говорит нам о перемещении запрещенных 

или ограниченных к такому перемещению товаров в крупном размере. 

Крупный размер конкретизируется в примечании к этой статье, то есть 

превышающий в 2 тысячи и более раз размер базовой величины. [3] 

Действительно, если предположить, что административные 

правонарушения не представляют общественной опасности, то неясным 

становится смысл применения административной ответственности за 

совершение подобных правонарушений [4, с. 394 – 395]. Как мы знаем, 

общественная опасность проявляется в причинении вреда любым 

охраняемым законом общественным отношениям. Если же деяние является 

безвредным по отношению к окружающим, то нет смысла объявлять его 

противоправным.  

Таким образом, общественная опасность представляет собой 

совокупное свойство всех признаков правонарушения, которые все вместе 

определяют характеристику деяния и могут оцениваться только во 

взаимосвязи с другими признаками. Можно сделать вывод о том, что 

степень общественной опасности касаемо данных правонарушений 

является одним из оснований разграничения.  
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Также стоит затронуть критерий наказуемости деяния. Статья 228 УК 

предусматривает санкцию в виде штрафа или ограничения свободы, или 

лишением свободы. В то время, как статья 15.1 КоАП предусматривает 

санкцию в виде наложения штрафа и конфискацией перевозимого товара 

или без неё, и транспортного средства, на которых эти товары 

перемещались или без неё [5]. Критерий наказуемости прямо 

пропорционально связан со степенью общественной опасности, ведь 

исходя из опасности самого совершенного деяния и назначается 

соответствующая санкция. 

Заключение. Как мы видим, правонарушения в области таможенного 

регулирования достаточно широки и открыты для дискуссий. Контрабанда 

безусловно является тем правонарушением, что наносит ощутимый вред и 

социальной, и экономической составляющей государства. Общественная 

опасность определенно присутствует у обоих деяний, но в разной степени, 

а санкционные меры являются соответствующими совершенному 

преступлению или же административному правонарушению. 
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ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

 

А.С. Метелица 

Научный руководитель: Т.П. Иванова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Половая неприкосновенность несовершеннолетних является одной из 

проблем современного общества. 

Цель исследования: показать наличие этой проблемы в современном 

обществе и ее причины, обозначить необходимые меры для ее 

минимизации.  

Материалы и методы. Материалом исследования стали правовые 

акты и публикации по изучаемой проблеме, а также фактический 

материал. Методы исследования: описание, анализ, синтез, формально-

правовой, сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение.  В ходе осуществления надзорной 

деятельности областными прокуратурами Беларуси выявлен ряд 

нарушений в защите прав детей от сексуального насилия и эксплуатации. 

За 2023 год зафиксировано увеличение числа пострадавших детей. Органы 

прокуратуры констатируют, что местные органы власти, комиссии по 

делам несовершеннолетних, органы внутренних дел и образования не 

всегда в достаточной степени уделяли внимание негативным тенденциям. 

В ряде районов областей республики эти вопросы защиты прав не 

рассматривались на заседаниях или рассматривались формально. Часто 

принятые управленческие решения не были способны влиять на состояние 

работы в этой сфере.  

Требует пристального внимания кадровая работа в учреждениях 

образования. В 2023 году фиксировались факты совершения работниками 

учреждений образования преступлений против половой преступности и 

половой свободы несовершеннолетних. Количество таких преступлений 

возросло в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. В 2023 году 

проведены заседания областных координационных совещаний по борьбе с 

преступностью, вынесены представления о требовании устранить все 

имеющиеся нарушения. 

Причинами названных преступлений в республике чаще всего 

называются активное использование детьми сети «Интернет» и отсутствие 

специальных навыков у родителей и педагогов, позволяющих 

контролировать безопасное поведение детей в информационном 

пространстве. Добавим, что среди причин исследуемого явления можно 

назвать также следующие: совместное обучение юношей и девушек, 
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демократизация нравов и небезопасные трансформации в современном 

мире, семейное воспитание в ряде семей с низким уровнем образования 

родителей, отсутствие у них правовой культуры, недостаток 

сознательности и моральной ответственности у самих потенциальных 

правонарушителей, не достаточно высокий уровень профилактической и 

учебно-воспитательной работы. 

Понятно, что негативные процессы в нашей стране по данной 

проблеме вызваны комплексом причин, в том числе и тем, что в связи с 

развитием интернет-технологий в мире наблюдается изменения природы 

сексуальных преступлений в отношении детей и подростков. 

Подтверждаем, что на сайтах учреждений образования средних школ 

появилась соответствующая рубрика «Половая неприкосновенность 

несовершеннолетних», но она чаще всего не заполнена. Полагаем, здесь 

необходимо разместить материалы, содержащие нормативные правовые 

акты (или их фрагменты), педагогический и психологический опыт, 

разработанные методико-педагогические указания для родителей. На 

Сайте Министерства внутренних дел есть необходимая информация. 

Несомненно, нельзя сказать, что проблема вышла из-под контроля 

учреждений образования и правоохранительных органов. Но стоит на нее 

вовремя обратить пристальное внимание. 

Тем более, что факты налицо. В 2023 году Следственным 

управлением УСК по Минской области установлены факты сексуального 

насилия в отношении несовершеннолетних в Минском районе 38-летним 

жителем. В ходе предварительного расследования стационарной 

комплексной судебной психолого-сексолого-психиатрической экспертизой 

установлено, что злоумышленник страдает множественным расстройством 

полового предпочтения (сочетание мазохизма, педофилии, фетишистского 

трансвентизма и некрозоофилии). Восемь лет назад обвиняемый уже 

наказывался за совершение развратных действий и порнографию. 

Правонарушение квалифицировано по ч. 3 ст. 167 (совершение иных 

насильственных действий сексуального характера, совершенных в 

отношении заведомого малолетнего) и по ч. 2 ст. 169 (совершение 

развратных действий совершеннолетним лицом в отношении заведомо не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста и заведомо малолетнего). С 

санкции прокурора к обвиняемому применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу. Педагог поднял проблему, узнав об этом от детей. 

Резонансное дело возбуждено в 2023 году в Шумилинском районе 

Витебской области – от действий воспитателя пострадали 166 лиц. 

Заведены уголовные дела в отношении воспитателя, который совершал на 

протяжении 16 лет насильственные действия сексуального характера в 

отношении малолетних, и в отношении заведующей по факту бездействия, 

игнорировавшей подозрения родителей.  
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Просмотр сцен насилия в кино может негативно повлиять на 

подростков с неустойчивой психикой. В настоящее время в работе с 

детьми и подростками «важно укреплять тот самый внутренний стержень, 

выстраивать воспитание на традиционных духовно-нравственных 

ценностях, уважении к родителям, значимости дружбы» [1]. 

На протяжении 1949-2015 годов международным сообществом 

создана система правовых документов в рамках ООН, Совета Европы, СНГ 

и других межгосударственных образований. С 1996 года мировое 

сообщество обеспокоено проблемой половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. В 1996 году в Стокгольме состоялся I Всемирный 

конгресс против сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях 

(КСЭД), в котором участвовали представители Европы и Центральной 

Азии; в 2001 году в Йокогаме –  II Всемирный конгресс;  в 2008 году в 

Рио-де-Жанейро – III Всемирный конгресс против сексуальной 

эксплуатации детей в коммерческих целях [2]. Международные форумы и 

мероприятия по этой теме происходили также в 2003, 2005, 2006, 2007, 

2010, 2014, 2015 и последующих годах. Заслуживает внимания принятая в 

2002 году резолюцией на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН Декларация и План действий «Мир, пригодный для детей». Здесь 

содержится призыв защитить детей от всех форм сексуальной 

эксплуатации, включая педофилию, торговлю и похищение [3]. Беларусь 

нацелена на использование позитивного опыта, накопленного в 

зарубежных странах, в правовую систему Беларуси в целях защиты 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. В каждой стране 

ключевые профилактические меры, обеспечивающие половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, должны представлять собой 

комплекс социальных и криминологических мер.      

Заключение. Комплексная система, направленная на предупреждение 

преступности против половой неприкосновенности несовершеннолетних,  

представляет собой единство следующих мер: разработку и внедрение 

системы общих социальных мер предупреждения против половой 

неприкосновенности, предупредительных правовых мер; юридическую 

оценку действий родителей (опекунов, попечителей); повышение уровня 

взаимодействия всех структур, занятых решением исследуемой проблемы; 

обучение несовершеннолетних основам  безопасности  жизнедеятельности. 

Беларуси важно опираться и на свой национальный правовой, социальный 

и культурный опыт, опыт стран СНГ, пропаганду традиционных семейных 

ценностей. 
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2. Сулимов, В. С. Международное законодательство о защите половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в начале ХХI века / В. С. Сулимов, Н. А. 
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200 

3. Декларация и План действий «Мир, пригодный для детей», принятые 

резолюцией S-27/2 на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 г. 

//Сайт ООН. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

declarations/worldchild.shtml Дата доступа: 19.02.2024.  
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Могилев, Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

 

Одной из актуальных проблем современности, возникшей в связи с 

информатизацией всех сфер жизни общества, является проблема защиты 

персональных данных. В настоящее время накоплен огромный массив 

информации, относящейся к каждому конкретному человеку. Причем 

объем данной информации постоянно увеличивается, что актуализирует 

проблему обеспечения сохранности, запрета несанкционированного 

доступа и использования в неправомерных целях личных данных. 

Цель исследования – определить понятие и охарактеризовать 

особенности правового регулирования защиты персональных данных в 

Республике Беларусь. 

Материал и методы. В ходе работы над темой исследования были 

изучены нормативные правовые акты Республики Беларусь, 

регулирующие правовые отношения в сфере защиты персональных 

данных. Методология исследования представлена общенаучными и 

частнонаучными методами. 

Результаты и их обсуждение. «Персональные данные – любая 

информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или 

физическому лицу, которое может быть идентифицировано» [1, ст. 1]. 

Анализ данного легального определения персональных данных позволяет 

выделить следующие их сущностные признаки: 

– представляют собой определенный массив информации; 

– информация, как правило, храниться в электронной форме; 

– информация должна относиться к конкретному физическому лицу; 

– использование данной информации позволяет идентифицировать 

физическое лицо. 

Как видим, объем персональных данных огромен и включает в себя не 

только информацию о финансовом состоянии либо здоровье человека, 

совершенных им правонарушениях, но любые иные данные, в том числе и 

сведения о перемещении лица, интересах и увлечениях, сфере 

деятельности и т.д. Следует отметить, что люди часто не задумываются о 

последствиях размещения данных о себе в свободном доступе, например, в 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20declarations/worldchild.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20declarations/worldchild.shtml
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социальных сетях, и о том, как данная информация может быть 

использована в дальнейшем. 

Для обеспечения защиты персональных данных в Республике 

Беларусь принят ряд мер правового и организационного характера. Так в 

2021 г. принят Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О 

защите персональных данных» (в ред. от 01.06.2022 г.) [1], создан 

Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь 

[2]. 

Можно выделить несколько этапов в развитии законодательства о 

защите персональных данных: 

1. Обеспечение защиты информации о частной жизни граждан и 

тайны переписки. Право на неприкосновенность личной жизни, в том 

числе «тайны корреспонденции, телефонных и иных сообщений» – 

конституционное право граждан Республики Беларусь, закрепленное в ст. 

28 Конституции Республики Беларусь [3, ст. 28]. 

2. Создание законодательства, регламентирующего процесс 

информатизации, порядок создания и функционирования отдельных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о гражданах. Здесь 

следует отметить принятие таких нормативных правовых актов как Указ 

Президента Республики Беларусь от 6 апреля 1999 г. № 195 «О некоторых 

вопросах информатизации в Республике Беларусь» (в настоящее время 

утратил силу), Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации» (в ред. от 

10.10.2022 г.), Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З «О 

регистре населения» (в ред. от 10.10.2022 г.) и др. Во всех этих 

документах, несмотря на отсутствие определения понятия «персональные 

данные», присутствовали нормы, регламентирующие порядок обработки 

информации о физических лицах. 

3. Создание системы нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок обработки и защиты персональных данных. Основы данной 

системы составляет Закон Республики Беларусь «О защите персональных 

данных». В уголовном и административном законодательстве установлена 

ответственность за нарушение законодательства о персональных данных 

[4]. 

Следует отметить, что правовое регулирование защиты персональных 

данных основано на следующих принципах: 

1) соразмерность объема обрабатываемых данных заявленным целям, 

баланс интересов всех заинтересованных лиц; 

2) запрет обработки персональных данных без согласия их 

обладателя, исключение – случаи, определенные законодательством 

Республики Беларусь; 

3) ограничение содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных заявленными целями; 
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4) прозрачность обработки персональных данных; 

5) достоверность и актуальность обрабатываемых персональных 

данных; 

6) ограничение времени хранения персональных данных [1, ст. 4]. 

Субъект персональных данных предоставляет право оператору на 

обработку его персональных данных включая «сбор, систематизацию, 

хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

распространение, предоставление, удаление персональных данных» [1, ст. 

1]. В качестве оператора могут выступать государственные органы 

Республики Беларусь, физические и юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие), индивидуальные предприниматели. 

Законодательно обязанность за сохранность, конфиденциальность и 

защиту персональных данных возложена на оператора. Деятельность 

операторов контролируется Национальным центром защиты персональных 

данных Республики Беларусь, для чего создан государственный 

информационный ресурс «Реестр операторов персональных данных» [3]. 

Заключение. Персональные данные – информация о гражданине, 

позволяющая его идентифицировать, несанкционированное 

распространение которой может нанести вред правам и законным 

интересам личности. В связи с этим в Республике Беларусь принят ряд мер 

правового, организационного, технического характера, направленных на 

создание действенного механизма по защите персональных данных. 
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ЗАКОН ЛЕ ШАПЕЛЬЕ 1791 ГОДА  

 

Е.А. Низова 

Научный руководитель: Т.П. Иванова  

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Закон Ле Шапелье 1791 года является одним из важнейших 

законодательных актов Французской революции ХVIII века. Он имеет 

непосредственное отношение к истории профсоюзов Франции, борьбе за 

развитие гражданских прав в европейском и мировом сообществе. 

Цель исследования:  изучение содержания законодательного акта во 

Франции 1791 года «Декрет относительно собраний рабочих и 

ремесленников одного и того же состояния и одной и той же профессии» 

или Закона Ле Шапелье и определение его значения для последующего 

развития. 

Материал и методы. Материалом исследования является Закон Ле 

Шапелье, а также публикации о названном законе и его авторе. Методы 

исследования: описание, анализ, синтез, историко-правовой, сравнительно-

правовой. 

Результаты и их обсуждение. Автор исследуемого закона – Ле 

Шапелье (1754-1794), уроженец французского города Ренн, один из 

лидеров Французской революции ХVIII века, инициатор внесения в 

Национальное собрание закона, получившего его имя. Начав свою карьеру 

как адвокат, в 1789 году Ле Шапелье стал депутатом от третьего сословия 

от города Ренна в Генеральные штаты. Он основал Бретонский клуб в 

Версале, который был предшественником Якобинского клуба, в августе 

1789 года стал президентом Национального собрания. В 1791 году Ле 

Шапелье вступил в союз с умеренными реформаторами, был арестован и 

казнен во время якобинской диктатуры в 1794 году. 

Предпосылками для принятия Закона ле Шапелье были следующие 

события. В конце XVIII века во Франции не существовало крупной 

машинной индустрии и фабричного пролетариата. Тем не менее, 

существовали различные группы наемных рабочих, включая тех, кто 

работал в централизованных и разнородных мануфактурах, а также 

ремесленных подмастеров и учеников, строительных и портовых 

работников, бедняков. Для некоторых из них, особенно для выходцев из 

деревень, связанных с земледелием или другими видами собственности, 

работа по найму являлась вторичным занятием. Для большинства рабочих 

наемный труд стал основным источником дохода.  

Рабочие были лишены прав и полностью зависели от своих 

работодателей. Оплата труда была низкой, не согласовывалась с  ростом 

цен, рабочий день продолжался 14 – 18 часов даже для 
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квалифицированных работников. В результате торгово-промышленного 

кризиса увеличилась безработица. Рост цен на продукты питания и низкие 

зарплаты привели к усилению социальной напряженности в обществе [1].  

По всей стране проходили собрания с целью установления связей 

между работающими, принуждение предпринимателей к увеличению 

оплаты труда за день, определению договоренности между рабочими и 

работодателями [2]. 

Новые рабочие организации представляли собой значительный шаг 

вперед в организации и защите интересов рабочих. Они доказали, что 

рабочие могут объединяться, чтобы защищать свои права и улучшать свои 

условия труда. Типографские рабочие, благодаря своей грамотности и 

сознательности, смогли сформировать профессиональные союзы и создать 

собственные организации для защиты своих интересов. Эти организации 

не только заботились о физическом благополучии рабочих, но и издавали 

собственные печатные органы и вели борьбу против предпринимателей. 

Массовые забастовки рабочих вызвали беспокойство среди 

предпринимателей. Принятый Закон Ле Шапелье запрещал рабочие 

объединения и стачки, препятствовал развитию профсоюзного движения, 

ослаблял возможности рабочих защищать свои интересы. Согласно статье 

2 законодательного акта, «Граждане одного и того же состояния и одной и 

той же профессии, предприниматели, лавочники, рабочие и подмастерья 

какой бы то ни было профессии не имеют права собираться вместе, 

избирать председателя и секретарей, синдиков, а равно вести протоколы, 

принимать решения и постановления, создавать регламенты относительно 

их общих интересов». Согласно статье 3 закона «Муниципальным и 

административным органам воспрещается принимать какие бы то ни было 

адреса или петиции от имени какой-либо профессии, равно как и отвечать 

на подобные обращения» [1; 2]. Этот закон стал попыткой контроля со 

стороны Учредительного собрания и предпринимателей. Но это снова 

привело к дальнейшему недовольству среди рабочих.  

Исторические события показывают сложность и переплетение 

политических и экономических интересов в период революции, а также 

важность рабочего движения в формировании новых социальных 

отношений во Франции [3]. 

Антирабочий Закон 1791 года, объявлявший незаконными любые 

объединения рабочих или работодателей и препятствовавший 

развертыванию профсоюзного движения, действовал до 1884 года; он 

затрагивал только работников. Можно утверждать, что деятельность Ле 

Шапелье отражала тенденцию того времени, когда буржуазия, сохраняя 

королевскую власть, должна была тщательно контролировать как ее, так и 

социальные низы. 

Аргументация Исаака Ле Шапелье, основанная на общественном 

договоре Жан-Жака Руссо, была направлена на ограничение 
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коллективного договора, и утверждала, что каждый человек имеет свой 

особый интерес, и что важно защищать интересы каждого человека и 

общества в целом. Исследователи, в частности, А. Н. Нугманова, А. Т. 

Санжиева называют Закон Ле Шапелье «реакционным» [4, с. 177]. С. Ф. 

Блуменау все же считает Ле Шапелье «конституционалистом». 

Закон Ле Шапелье привел к значительным последствиям для рабочего 

движения во Франции, подавив рабочие организации и стачки на долгие 

десятилетия. Запрет на профсоюзы был отменен только в конце XIX века – 

в 1884 году, в то время как запрет на стачки действовал до 1864 года [5]. 

Борьба между сторонниками и противниками Закона подчеркивает 

сложность борьбы за права рабочих в контексте революционных и 

постреволюционных изменений во Франции. 

Закон Ле Шапелье действовал достаточно продолжительное время, 

его применение вызывало много нареканий и возмущений в обществе. 

Хотя в разные периоды его применение могло быть более или менее 

строгим, наказательный принцип по отношению к стачкам и рабочим 

объединениям сохранялся. С развитием промышленности и 

формированием капиталистического общества несовместимость закона Ле 

Шапелье с социальными отношениями становилась все более очевидной. 

Принятие решения об отмене этого закона отражает сложный 

исторический процесс борьбы за права рабочих и изменения в 

законодательстве, отражающие социальные и экономические 

трансформации во Франции в XIX веке. 

Заключение. Рабочие организации были важным элементом в 

процессе формирования новых социальных и политических отношений во 

Франции. Они продемонстрировали, что рабочие имеют влияние и могут 

оказывать давление на власть в своих интересах. 

 Закон Ле Шапелье 1791 года стал примером государственного 

вмешательства в профсоюзные и рабочие движения во Франции. Этот 

закон запрещали рабочим объединяться в профсоюзы, ограничивал права 

трудящихся. С течением времени идеи рабочих прав и социальной 

справедливости привели к пересмотру этих законов и их отмене.  
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИ НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА  

 

А.М. Ничипоренко 

Научный руководитель: И.А. Алхимина, 

 Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В современном мире очень хорошо известно, что не установив 

личности убитого, практически невозможно раскрыть преступление. У 

следователя имеется большой набор способов и средств, применяя которые 

можно достичь, чтобы ни один убитый не остался неопознанным. 

Осмотр места происшествия является самым значимым следственным 

действием. От того, какие данные мы сможем получить при осмотре, во 

многом будет зависеть не только направление расследования, но и его 

конечный результат. Целью исследования является выявить основные 

проблемы идентификации неопознанного трупа и предложить наиболее 

эффективные способы для решения данных проблем. 

Материал и методы. Теоретическую основу работы составили 

законодательство Республики Беларусь, другие нормативные правовые 

акты, публикации по данной теме. Методологию исследования составили 

методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, аналогии и др. 

Результаты и их обсуждение.  Первостепенной задачей осмотра 

места происшествия при обнаружении неопознанного трупа является 

установление всех фактов произошедшего события. Необходимо 

установить, что произошло в данной ситуации: убийство, самоубийство, 

несчастный случай, насильственная смерть или иное преступление. Кроме 

того, труп может быть обнаружен на месте совершенного убийства, либо в 

ином месте, куда он был целенаправленно перемещен [1, с. 35]. 

При осмотре места происшествия, взаимосвязанного с неопознанным 

трупом работает следственно-оперативная группа, которая состоит из 

следователя, специалиста-криминалиста, судебно-медицинского эксперта 

и сотрудника уголовного розыска. В ст.205 УПК Республики Беларусь 

указана необходимость в обязательном порядке проводить 

фотографирование и дактилоскопирование неопознанных трупов [2]. 

Р.А. Чеботарев придавал большое значение именно осмотру самого 

трупа. Нужно также отметить, что тело трупа несет информацию о 

произошедшем событии, указывающую на причину и род смерти [3, с. 80]. 

Качественный и последовательный осмотр места происшествия и 

трупа дает следователю возможность узнать обстоятельства дела, зачастую 

получить данные о личность преступника и пострадавшего, о мотиве 

совершения преступления и иные данные. Но, как показывает практика, 

существуют проблемы, которые осложняют идентификацию 

неопознанного трупа. В частности, серьезная проблема связана с 

идентификацией жертв катастроф и аварий техногенного характера. Как 
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правило, жертвами таких катастроф становится целая масса людей, 

количество неопознанных трупов при той же аварии на воздушном судне 

превышает 25-30 % [4, c. 158]. 

Основная причина такого явления – воздействие сразу нескольких 

поражающих факторов, если рассматривать проблему идентификации 

личностей, погибших при авиакатастрофе, то следует выделить несколько 

особенностей.  Во-первых, для проведения генетической экспертизы 

необходимо отыскать родственников жертвы, обеспечить их присутствие 

для взятия генетического материала. Во-вторых, необходимо взять 

материалы для сравнения сразу у нескольких кровных родственников для 

исключения ошибки при проведении экспертизы, что осложняется в 

ситуации с гибелью людей целыми семьями. В-третьих, при недостатке 

материалов для сравнения, которые можно взять у живых родственников, 

специалистами часто используются в качестве сравнения материалы уже 

от идентифицированных трупов. 

Как показывает практика работы судебно-медицинских экспертов, 

решение об идентификации неопознанных трупов принимается органами 

следствия. В то же время надо иметь ввиду, что одна из задач судебно-

медицинского эксперта сводится к тому, чтобы установить причину 

смерти, описать останки и взять материалы для проведения 

гистологического исследования. Ведь при техногенной катастрофе 

летальный исход наступает под воздействием химических, механических и 

иных факторов. Следовательно, проблемы идентификации неопознанных 

тел будут напрямую связаны с характером поражающего действия [4, c. 

60]. 

Основываясь на данные обстоятельства, по нашему мнению, в 

настоящее время наиболее точной и эффективной является именно 

генетическая идентификация, поскольку позволяет работать с 

биологическим материалом, который может быть сильно поврежден или 

деградирован. Дактилоскопическая идентификация также остается важным 

инструментом для судебно-медицинских экспертов в работе с 

неопознанными трупами. Оба метода взаимодействуют друг с другом и 

вместе обеспечивают высокую эффективность идентификации. 

Также, мы бы предложили идентификацию трупов по 

стоматологическому статусу, которая за рубежом применяется достаточно 

часто, особенно, в ситуациях с большим количеством жертв. Например, в 

европейской практике судебной одонтологии успешно введена и 

используется компьютерная система «ADIS» (Automated Dental 

Identification System) как часть программы идентификации жертв массовых 

катастроф путем сравнения посмертной и прижизненной 

стоматологической документации [5, c. 45].  

 К сожалению, в Республике Беларусь данный метод применяется 

крайне редко. Это связано как с отсутствием стоматологической 
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документации, так и с некорректным заполнением амбулаторных и 

стоматологических карт пациентов.  

Заключение. Таким образом, для решения проблемы идентификации 

неопознанных трупов, с учетом современных технологий отождествления,  

предлагается внести изменения в ст.205 УПК Республики Беларусь   об 

обязательному отбору биологического материала и в кротчайшие сроки 

постановке  на геннодактилоскопический учет неопознанных трупов, а 

также дополнить современные методы идентификации таким видом, как 

идентификация трупов по стоматологическому статусу. 

Необходимо отметить, что на каждый неопознанный труп должна 

заводиться «карта неопознанного трупа», в которой содержатся все 

идентифицирующие признаки умершего. В комплексе данные 

мероприятия существенно повлияют на положительный результат 

отождествления лица. 
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ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

И.В. Образок 

Научный руководитель: А.С. Андрианова 

Могилев, Могилевский институт МВД 

 

Развитие средств телекоммуникации повысило роль информации в 

жизни каждого человека, что привело к трансформации общественных 

отношений, взаимодействий субъектов между собой. В настоящее время 

можно с уверенностью утверждать, что человеческое общество переходит 

на новый этап развития – информационное общество, в котором особую 

роль играет информация. 

Цель исследования – определить понятие и охарактеризовать 

содержания функций информации в современном обществе. 

Материал и методы. Библиографическую основу данной работы 

составляют результаты научных исследований в сфере информации и 

информатизации. Методология исследования представлена общенаучными 

методами: при помощи анализа выявлены подходы к пониманию роли 

информации в современном обществе, при помощи синтеза – выявлены 

основные функции информации и раскрыто их содержание. 

Результаты и их обсуждение. Под информацией в соответствии со 

ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» понимаются «сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления» 

[1, ст. 1]. 

Роль информации в современном обществе раскрывается через ее 

функции, под которыми будем понимать способы воздействия 

информации на сознание и поведение людей, процессы, происходящие в 

обществе и государстве. 

В настоящее время в теории выделяют множество оснований для 

классификации функций информации, что объясняется сложностью и 

многоаспектностью данного социального феномена. Так, по сфере 

действия выделяют экономическую, социальную, научную, техническую и 

др. функции информации. По назначению – информационно-

аналитическую, коммуникативную, мотивационную и иные функции 

информации. 

С содержательной точки зрения наиболее интересной является 

классификация функций информации по деятельностному критерию: 

коммуникативная, управленческая, массово-информационная, научно-

познавательная, культурообразующая, социально-креативная функции. 

Рассмотрим их более детально. 

Развитие и появление новых средств коммуникации способствовало 

выделению коммуникативной функции информации, содержание которой 
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включает в себя две составляющие: с одной стороны, информация – 

средство взаимодействия в обществе, а с другой – результат данного 

взаимодействия. Расширение сфер применения телекоммуникационных 

технологий позволяет ускорить процесс общения между людьми, 

увеличивает объем данных и способов их обработки, хранения, передачи. 

Управленческая функция информации состоит в возможности 

воздействия на сознание человека и управления его поведением, поскольку 

каждый из нас соотносит свои действия и поступки с имеющимися 

знаниями и убеждениями. И здесь актуализируется проблема 

достоверности информации, поскольку возможности ее модификации с 

каждым днем расширяются. Фейковая, не соответствующая 

действительности информация оказывает негативное воздействие на 

сознание людей, формируя у них деструктивное поведение. В Республике 

Беларусь принят комплекс эффективных мер, направленных на 

нивелирование последствий распространения фейков. 

Увеличение объема информации расширяет объем знаний о явлениях 

окружающей действительности, что позволяет говорить о научно-

познавательной функции информации. 

Массово-информационная функция информации неразрывно связана с 

управленческой, поскольку передача достоверной информации населению, 

заинтересованным лицам – одно из главных направлений деятельности 

средств массовой информации (СМИ). Очевидно, что формат СМИ 

изменяется: осуществляется переход от печатных изданий и 

телерадиовещания к функционированию в сети Internet [2, с. 31–32]. 

Культурообразующая и социально-креативная функции информации – 

также две взаимосвязанные функции, содержание которых позволяет 

оценить воздействие информации на культуру, систему ценностей, 

существующих в обществе, возникновение новых способов производства и 

т.д. Как уже отмечалось ранее, данное воздействие не всегда имеет 

положительный характер, а потому на законодательном уровне закреплена 

обязанность сохранения каждым гражданином Республики Беларусь 

памяти об историческом прошлом белорусского народа, традиционных 

ценностей нашего общества. Здесь можно выделить такую функцию 

информации как коммеморативная функция. 

Заключение. Жизнь человека полностью зависит и управляется 

информацией, выступающей двигателем технического и общественного 

прогресса. По сути, общественные отношения – взаимодействия, 

основанные на обмене информацией, которая предопределяет содержание 

деятельности человека, позволяет ее прогнозировать и оценивать 

результаты тех либо иных действий. Функции информации характеризуют 

ее роль в современном обществе. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Д.С. Овсянникова  

Научный руководитель: В.А. Барышев 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Актуальность данной темы обусловлена особой важностью 

имплементации норм международного права в национальное 

законодательство государства. Цель исследования – проанализировать, 

каким образом Республика Беларусь в своей Конституции осуществляет 

права и свободы человека и гражданина, закреплённые во Всеобщей 

декларации прав человека.  

Материал и метод. Основными материалами, используемыми в 

данной статье, являются Всеобщая декларация прав человека и 

Конституция Республики Беларусь. В работе использовались общенаучные 

методы познания – анализ и синтез, а также частнонаучные – формально-

юридический и сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. В современном мире права и свободы 

людей занимают особое место в жизни каждого. Для того, чтобы 

урегулировать данный вопрос 10 декабря 1948 года была разработана и 

опубликована Всеобщая декларация прав человека. Она закрепила 

важнейшие положения и стала основой для дальнейшего развития защиты 

достоинства и свобод каждого человека. 

На данный момент, всеобщая декларация прав человека является 

основополагающим документом для создания правовых актов в различных 

странах. Так, например, Республика Беларусь имплементировала в свою 

Конституцию от 1994 года положения Всеобщей декларации прав 

человека. Это хорошо видно в статьях II раздела Конституции под 

названием «Личность, общество, государство».  

В статье 3 Всеобщей декларации прав человека говориться о том, что 

каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. Данный принцип закреплён в статьях 24 и 25 

Конституции Республики Беларусь. Государство защищает жизнь человека 

и обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности.  
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Статья 5 Декларации получила своё закрепление в статье 25 пункт 3 

Конституции. В этой статье говориться, что никто не должен подвергаться 

пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство 

обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться 

медицинским или иным опытам.  

В статье 12 Всеобщей декларации закреплён запрет на вмешательство 

в личную и семейную жизнь человека, запрет посягательства на 

неприкосновенность жилища и тайна корреспонденции. В это же время 

Конституция Республики Беларусь в статье 28 пункт 1 и в статье 29 

гарантирует каждому право на защиту от незаконного вмешательства в его 

частную жизнь, тайну корреспонденции, право на неприкосновенность 

жилища.  

Важным правом, закреплённом в статье 22 Декларации, является 

право на социальное обеспечение. В Республике Беларусь данное право 

гарантируется статьёй 47 пункт 1 Конституции. В статье говорится о том, 

что гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и т.д. 

Право на труд является одним из основных социальных прав 

личности. В соответствии со статьёй 23 Декларации каждый человек имеет 

право на труд, свободный выбор профессии, защиту от безработицы, 

благоприятные условия труда, равную оплату труда и справедливое 

вознаграждение. Этот принцип закреплён в 41 статье Конституции 

Республики Беларусь. В соответствии с ней гражданам гарантируется 

право на труд, как наиболее достойный способ самоутверждения человека. 

Помимо права на труд, люди и граждане также имеют право на отдых 

и досуг. Об этом говорит 24 статья Декларации и 43 статья Конституции 

Республики Беларусь. В статье Конституции дополнительно 

устанавливается количество рабочих часов в неделю и периодичность 

оплачиваемых отпусков. 

Стоит отметить 26 статью Всеобщей декларации прав человека, в 

которой гарантируется право на образование. Начальное образование 

должно быть общеобязательным и бесплатным, последующее техническое 

и профессиональное образование должно быть доступным на основе 

способностей каждого. В Республике Беларусь данное право было 

закреплено в статье 49 Конституции. Право на образование – одно из 

наиболее существенных культурных прав человека, которое создает 

условия для развития личности и общества в целом. 

Немаловажным было закрепления права на вступление в брак. 16-ой 

статьёй Декларации закрепились принципы свободного выбора супруга 

или супруги, взаимного согласия сторон и равноправия супругов при 

вступлении в брак, во время состояния в браке и при его расторжении. В 

законодательстве Республики Беларусь данные принципы получили 

закрепление в пункте 2 статьи 32 Конституции.  
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Заключение. Таким образом, проанализировав текст Всеобщей 

декларации прав человека и текст Конституции Республики Беларусь от 15 

марта 1994 года, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь 

реализовала в своём Основном законе нормы и принципы такого 

международного документа как Всеобщая декларация прав человека. 

Действующая конституция является гарантом прав и свобод не только 

граждан Беларуси, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.  
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с измен. и допол. принятыми на 
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г.). – Минск: Амалфея, 2023. – 80  с. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 

217 А (III) Генеральной Ассамблеей от 10 декабря 1948 г. // Права человека: сб. 

междунар.-правовых док. / сост. В. В. Щербов. – Минск.:Белфранс, 1999. – 1133 с. 

 

 

К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ-

НАДОМНИКОВ  

 

K.A. Плисова, А.П. Ганич 

Научный руководитель: С.В. Агиевец  

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В современном мире развитие информационных технологий и 

повсеместное внедрение электронного документооборота способствует все 

большему распространению формы труда, когда сотрудник выполняет 

трудовую функцию в помещении по его выбору, вне помещений 

нанимателя. Наряду с дистанционной работой, надомная может быть более 

комфортной и удобной для работника, однако нельзя не отметить, что 

существует ряд определенных проблем, возникающих при их 

законодательном регулировании и реализации трудовой функции.  

Цель данного исследования – выделить основные особенности 

регулирования труда работников-надомников в сравнении с 

дистанционной формы выполнения трудовой функции. 

Материал и методы. В процессе исследования использовались 

доктринальные источники науки трудового права и законодательство о 

труде. Работа выполнялась с использованием общенаучных методов, а 

также специальных: толкования, формально-юридического и 

сравнительно-правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Рассматривая особенности 

регулирования труда работников-надомников, необходимо отметить, что в 

Республике Беларусь основные нормы регулирования данного типа труда 

закреплены в главе 25 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее- ТК 

РБ). Аналогичный подход и в законодательстве Российской Федерации, 
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где данные нормы нашли свое отражение в главе 49 Трудового кодекса 

(далее- ТК РФ). В своем содержании данные законодательные документы 

имеют большую общность: здесь даны основные понятия (в частности 

понятие «работников-надомников»), особенности заключения трудового 

договора для данных лиц, организация и условия труда, а также оплата 

подобного труда.  

Понятие «работников-надомников» имеет различную трактовку среди 

ученых-юристов. Так, большинство зарубежных авторов, в частности 

российских, определяют «работников-надомников» как лиц, заключивших 

трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с 

использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем 

либо приобретаемых надомником за свой счет [1]. Следует также 

отметить, что данное определение нашло свое отражение не только в 

исследовательских работах, но и в трудовом законодательстве Российской 

Федерации, а именно в статье 310 Трудового кодекса [2]. 

При рассмотрении белорусской нормативной правовой базы в сфере 

трудоправового регулирования следует отметить, что отечественный 

законодатель и ученые солидарны с определением, данным российскими 

коллегами. Согласно статье 304 ТК РБ под работниками-надомниками 

понимаются лица, заключившие трудовой договор с нанимателем о 

выполнении работы на дому личным трудом с использованием 

собственных материалов, оборудования, инструментов, механизмов, 

приспособлений или выделяемых нанимателем либо приобретаемых за 

счет средств нанимателя [3].  

Таким образом, мы можем выделить ряд черт, характерных для 

данного рода трудовой деятельности, как в Республике Беларусь, так и в 

Российской Федерации: выполнение работы на дому; выполнение работы с 

использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых 

нанимателем либо приобретаемых надомником за свой счет; выполнение 

работы на основе заключенного трудового договора между лицом, 

исполняющим работу на дому, и нанимателем. 

На сегодняшний день, в связи с особой популярностью подобной 

трудовой деятельности существует определенная необходимость 

тщательного регулирования данного типа труда. Одной из основных 

проблем, выделяемых в настоящей сфере, это проблема разграничения 

дистанционного труда и труда работников-надомников, а также 

разграничение норм, регулирующих данные виды занятости.  

Так, и в российском, и в белорусском трудовом законодательстве, 

дистанционной работой считается работа, которую работник выполняет 

вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой 

работы и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-

коммуникационных технологий. Таким образом, можно сделать вывод, что 

дистанционные работники в некотором смысле являются и надомниками, 
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однако в соответствии с реальным положением дел и нормами трудового 

законодательства, есть существенные различия. Следует отметить, что 

понятие «надомный труд» уже, чем понятие «дистанционная занятость», 

так как данный тип работы связан с организацией работы конкретно на 

дому, что предполагает работу вне места нахождения нанимателя, но по 

месту жительства работника. Существует ряд особенностей, характерных 

для данных видов деятельности по-отдельности [4, с. 435 – 446]: 

1) Режим работы. Отличие заключается в том, что дистанционный 

работник может самостоятельно либо по соглашению с нанимателем 

определить свой режим работы, в то время как надомный работник может 

самостоятельно планировать свой режим работы и работать в удобное для 

него время.  

2) Место выполнения работы. В то время, как дистанционная работа 

позволяет работать из любого места, где есть доступ к Интернету, 

надомная работа выполняется на дому, в частности, специально 

оборудованном месте для данного вида деятельности;   

3) Характер работы. Дистанционная работа зачастую носит 

интеллектуальный характер, когда как надомная работа – физический, 

ручной труд; 

4) Взаимодействие с нанимателем. Надомник согласовывает 

определенные задачи, поставленные ему нанимателем, когда как 

дистанционный работник обязан выходить на связь с нанимателем в 

течение всего рабочего дня, установленного согласно заключенному 

договору. 

Таким образом, надомный и дистанционный труд схожи лишь в том, 

что работник выполняет трудовую функцию вне предприятия, т.е. вне 

непосредственного местонахождения нанимателя, а также в том, что на обе 

категории работников распространяется действие трудового 

законодательства. 

Заключение. В Республике Беларусь и Российской Федерации 

установлено самостоятельное регулирование труда работников-

надомников на основе трудового законодательства.  
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Большинство договорных правоотношений, регулируемых 

обязательственным правом, охватываются понятием отношений 

экономического оборота. Это объясняется тем, что они связаны с 

движением материальных благ в виде товаров, денег, выполнения работ и 

оказания услуг из сферы производства в сферу распределения и из сферы 

распределения в сферу производственного или личного потребления. 

Однако экономическая характеристика товара отличается от его правового 

определения. В гражданском праве движение товара оформляется 

договором купли-продажи. 

Материал и методы. Материалом для публикации послужила 

литература по земельному праву Республики Беларусь, а также Кодекс 

Республики Беларусь о земле. Методы исследования: анализ, синтез, 

обобщение. 

Результаты и их обсуждение. В законодательстве договор купли-

продажи недвижимости обычно рассматривается как один из 

самостоятельных разделов договора, который отличается характером 

недвижимости. Исходя из особенностей договора, можно сказать, что 

договор купли-продажи – это договор, по которому продавец передает в 

собственность покупателя землю, здания, сооружения или другое 

недвижимое имущество, а покупатель обязуется ими пользоваться 

По своей правовой природе договор купли-продажи является: 

1) консенсуальным – считается заключенным с момента достижения 

соглашения по всем его существенным условиям; 

2) двусторонним – субъективные права и обязанности возникают у 

обеих сторон; 

3) возмездным – передача имущества по договору купли-продажи 

осуществляется на возмездной основе. 

Согласно ст. 402 Гражданского Кодекса Республики Беларусь 

существенными являются условия о предмете договора. А именно те 

условия, которые признаны такими по законодательству или же 

необходимы для договоров данного вида. 
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Для осуществления передачи необходимы следующие документы: 

1) выписка из протокола или решения уполномоченного органа 

юридического лица о продаже или получения предмета недвижимости и 

предоставлении полномочий на подписание определенных документов. 

2) регистрационное удостоверение на недвижимость либо письмо с 

указанием причин невозможности предоставления регистрационного 

удостоверения. Необходимо также иметь при себе технический паспорт на 

объект недвижимости; 

3) договор купли-продажи недвижимого имущества в 3 экземплярах 

(2 экземпляра сторон по сделке; 1 экземпляр – для регистрирующего 

органа); 

4) передаточный акт. 

Договор купли-продажи – это двусторонний договор. Обязательства 

одной стороны корреспондируют с соответствующими правами другой 

стороны. Также стоит отметить, что в договорах купли-продажи 

земельных участков используются общие правила о купле-продаже 

недвижимости, которые прописаны в главе 30 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. В частности, основываясь на статье 520 

Гражданского Кодекса по договору купли-продажи недвижимости 

продавец обязан передать в право собственности покупателю земельный 

участок, капитальное строение (здание, сооружение), квартиру или другое 

недвижимое имущество. 

Договор купли-продажи недвижимости должен быть заключен в 

письменной форме, в соответствии со статьей 521 Гражданского кодекса, в 

виде единого документа, подписанного сторонами. Договор, в котором 

нарушена форма, является недействительным. Для перехода права 

собственности на недвижимость к покупателю необходима 

государственная регистрация. Согласно статье 526 Гражданского кодекса 

РБ, в договоре продажи недвижимости должна быть указана цена этой 

недвижимости. При отсутствии согласованных сторонами в письменной 

форме условий о цене недвижимости договор купли-продажи считается 

незаключенным. В этом случае правила об определении цены, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 394 настоящего Кодекса, не 

применяются. 

Заключение. Таким образом, можем сделать вывод, что договором 

купли-продажи недвижимого имущества является договор, по которому 

продавец обязан передать в собственное пользование покупателю 

земельный участок, здание, сооружение или другую недвижимость. 

Существенными условиями договора купли-продажи недвижимости 

принято считать предмет договора и цену договора. Без них не может 

состояться ни одна передача недвижимого имущества. 
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Законы XII таблиц являются первым писаным источником римского 

права, как частного, так и публичного. В них кодифицированы нормы всех 

отраслей права без деления по отраслям.  

Цель исследования: определить содержание правовых норм Древнего 

Рима изучаемого периода. 

Материал и методы. Материалом для публикации послужил текст 

«Законов XII таблиц», а также современная учебная и научная литература. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, историко-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, представляет интерес 

история появления Законов XII таблиц. Временем их создания считается 

середина V века до н. э. Существует версия историков права о том, что в 

написании свода правил участвовали две комиссии. Первый созыв, 

который состоял из законодателей-патрициев, подготовил на основе 

изучения греческого права десять норм. Но эти нормы не в полной мере 

соответствовали потребностям плебейского населения Рима, что привело к 

острому политическому конфликту. Через год была создана вторая 

законодательная комиссия, в состав которой вошли представители 

непривилегированного класса, кодекс дополнили новыми положениями [3, 

с. 39].  

Т. е. принятие законов происходило в 2 этапа: на первом этапе в 451 

году до н. э. было принято 10 таблиц, а в 450 году – ещё две.  

Исследователь Л. Л. Кофанов полагает, что Законы XII стали 

последним этапом архаического права Древнего Рима [5, с. 499]. 
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Законы были записаны на 12 деревянных досках, что следует из их 

названия и выставлены на городской площади Рима. Предполагалось, что 

каждый гражданин обязан помнить кодекс наизусть, не уклоняться от 

своих обязательств из-за незнания закона [2].  

Подлинники Законов XII таблиц не сохранились до наших дней. 

Историки считают, что они были утрачены во время нашествия галлов в IV 

веке до н. э. До нас не дошел полный текст этого памятника права, тем не 

менее, смогли сохраниться отдельные положения из него. Правовые нормы 

были воспроизведены и систематизированы в сочинениях многих римских 

писателей, учёных и политических деятелей в форме цитат или же 

вольного пересказа. 

Современные ученые осуществили попытку собрать воедино все 

положения законов, расположить в той последовательности, какой они 

были в первоначальном виде.  

Ознакомимся кратко с описанием каждой из таблиц. 

Таблица I – «О судебном производстве» (процессуальное право: 

приглашение на процесс, виды исков и жалоб, исполнительное право, 

судебный процесс). Таблица II – «Об ограблениях» (виды и наказания, 

размеры штрафных санкций). Таблица III – «О займах и правах кредитора» 

(заём, кредит и кредитные ставки). Таблица IV – «Права отцов семейства» 

(семейное право: признание отцовства, продажа-покупка детей). Таблица 

V – «О наследстве и попечительстве» (наследственное право: завещание, 

наследование по закону, определение законного порядка наследников). 

Таблица VI – «О собственности и владении» (договор, купля-продажа, 

приобретение и утрата движимого и недвижимого имущества). Таблица 

VII-VIII – «О пересечении (границ участка) и ущербе», «О землевладении» 

(земельное (соседское) право). Таблица IX – публичное право, об 

общественных делах (равных). Таблица Х – погребальное 

(церемониальное) право. Таблица XI – божественное право (религиозные 

обряды). Таблица XII – брачное право (мужа) [1, с. 78-88]. 

Как видно из приведенного перечня содержания, Законы XII таблиц 

касались в основном норм гражданского, семейно-брачного, 

государственного, уголовного права. 

Обратим внимание на следующие важные моменты. 

Абстрактного понятия «частная собственность» еще не 

сформировалось [4, с. 501]. 

Разделение собственности делилось на два типа: 

1) к первому типу собственности относились земля, рабочий скот, 

рабы, здания и сооружения. Для отчуждения вещей первого типа 

требовалось соблюдение формальностей, носивших название манципаций; 

2) ко второму типу собственности относились все прочие вещи, 

переходившие от владельца к владельцу посредством неформальной 
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передачи на условиях, установленных договором. Действительность 

договора обусловливалась согласием сторон и его соответствием закону. 

Договоры делились на четыре группы: 

1) вербальный договор был одним из древнейших форм договора, на 

основе которого заключались сделки; 

2) литеральные носили письменный характер; 

3) в реальных договорах права и обязанности возникали с момента 

передачи вещи; 

4) в консенсуальных договорах права, обязанности, ответственность 

наступают немедленно при заключении договора [1, с. 79, 82, 88]. 

Существовали три формы брака: 

1) совершался в форме священной клятвы и отдававший жену под 

власть мужа; 2) покупка невесты; 3) брак сине Ману – без власти мужа.  

Как видно из содержания правового сборника, в Древнем Риме имели 

место различные виды преступлений: государственные преступления; 

религиозные преступления; воинские преступления; преступления, 

относящиеся к сфере семьи и нравственности; преступления против 

личности; преступления против собственности [3; 1, с. 84 – 87]. 

Из различных видов преступлений следовали и наказания, такие как: 

каторжные работы на рудниках, отдача в гладиаторы; телесные наказания; 

различные виды ссылок; штрафы; возмещение стоимости понесенного 

ущерба [1, с. 84-87]. По содержанию норм правового сборника заметно 

действие «принципа талиона». 

Законы 12 таблиц изучали исследователи Ю. М. Бирюков, Н. П. 

Боголепов, О. В. Дышекова, Л. Л. Кафанов, В. А. Квашнин, А. А. Левин, Л. 

С. Маргиева, Е. В. Павлов, О. В. Лазарева, Ю. М. Морозов и другие. До 

настоящего времени содержание Законов по-прежнему представляют 

интерес для исследования студентами – будущими юристами. Актуальным 

остается вопрос об источниках Законов как способе верификации 

современных взглядов, недостаточности аутентичных источников, 

проблемы освещения процесса принятия законов периода древности в  

современных учебниках. 

Заключение. Законы XII таблиц определяли семейные, 

наследственные, имущественные и денежные отношения, порядок 

проведения судебных разбирательств, а также наказания за совершенные 

преступления. Законы XII таблиц внесли значительный вклад в развитие 

римского права. Они стали первым сводом писаных норм, регулирующих 

практически все отрасли жизнедеятельности в городской общине. 

 
1. Законы XII таблиц / Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 

т. / под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой. – М.: Проспект, 2011. – С. 78 – 88. 

2. Бирюков, Ю. М. Государство и право Древнего Рима / Ю. М. Бирюков. – М.: 

Изд-во ВПА, 2009. – 365 с. 
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3. Боголепов, Н. П. Учебник истории римского права / Н. П. Боголепов; под ред. 

В. А. Томсинова.  – М.: Зерцало, 2009. – 568 с. 

4. Кофанов, Л. Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII – III 

вв. до н.э. / Л. Л. Кофанов. – М.: Статут, 2010.  – 574 с. 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

БИОМАТЕРИАЛА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ: ПЕРЕВОЗКА ПОЛОВЫХ 

КЛЕТОК И ЭМБРИОНОВ 

 

А.Ю. Прокопенко 

Научный руководитель: Т.В. Семёнова 

Новополоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой 

 

Развитие репродуктивной медицины за последние годы значительно 

шагнуло вперед. Борьба с бесплодием, посредством экстракорпорального 

оплодотворения (далее − ЭКО) позволяет многим женщинам осуществить 

мечты о собственном ребенке. Совершение данной процедуры невозможно 

без криоконсервации. 

Цель – исследовать проблемы правового регулирования 

транспортировки биоматериала. 

Материал и методы. Нормативные правовые акты Республики 

Беларусь, Евразийского Экономического Союза. Методологической 

основой исследования являются методы анализа, синтеза, индукции, 

дедукции и аналогии, методы наблюдения, описания и сравнения, а также, 

формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты и их обсуждения. Криоконсервация – это процесс 

сохранения биологического материала при очень низких температурах [1]. 

Азот позволяет достичь температуры в -196оС. Посредством 

криоконсервации существует возможность хранения половых клеток и 

тканей, а также эмбрионов для дальнейшей процедуры оплодотворения. 

Зачастую, использование половых клеток и эмбрионов совершается в 

клинике и стране забора и хранения биологического материала. Однако 

имеют место случаи, когда есть необходимость транспортировки клеток и 

тканей, подвергшихся процедуре криоконсервации, в другую страну. Здесь 

и возникают сложности. 

Вопросы с транспортировкой и пересечением границы во 

внеочередном порядке довольно актуальны. Поскольку в статье 81 

Таможенного Кодекса Евразийского Экономического Союза. 

«Первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров» половые клетки и эмбрионы отсутствуют. 

Следовательно, имеется риск необратимой порчи биоматериала при 

ожидании оформления, прохождения таможенного контроля и помещения 
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под таможенные процедуры. Что скажется на уменьшении или полном 

отсутствии положительного результата при дальнейшем проведении ЭКО. 

Так же, в настоящее время, существует риск злоупотребления 

перемещением половых клеток, например, для нелегальных целей или без 

согласия всех заинтересованных сторон. Но самый частый случай – 

перемещение половых клеток и эмбрионов через границу без 

сопроводительных документов. Так, женщина из Владикавказа пересекала 

границу с Грузией, и каково же было удивление таможенников, когда при 

досмотре они обнаружили у путешественницы семь пробирок с 

яйцеклетками. На просьбу сотрудников предъявить справку из 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю героиня 

истории ответила, что такого документа у нее нет [2]. 

Кроме того, в мире уже зафиксированы случаи нелегальной 

перевозки половых клеток и эмбрионов, для последующей продажи, а 

также использование их для роста стволовых клеток.    

Так, например, Нигерийские клиники ЭКО покупают биоматериал 

по всей стране. В дальнейшем используют не только для оплодотворения 

бесплодных пар, но и используют в европейских и американских 

лабораториях для исследований по эмбриональным стволовым клеткам. 

Компании берут до 1,5 миллионов долларов с богатых клиентов и платят 

женщинам-донорам Нигерии по 100-120 тысяч найр за клетку.  

По обменному курсу, в долларовом эквиваленте, женщины получают 

на руки чуть больше 104 долларов. Остальное – прибыль компании [3]. 

Тем самым нарушая не только национальное законодательство, но и 

этические соображения. Ведь, во-первых, для перевозки и продажи 

биологического материала необходимы разрешительные и 

сопроводительные документы. Во-вторых, это непосредственный удар по 

экономике страны. Поскольку данная деятельность зачастую не 

легализирована, следовательно не облагается налогами. 

В Республике Беларусь такой опыт относительно новый, 

следовательно, законодательными актами недостаточно урегулирован. Что 

повышает уровень возможной преступной деятельности в данной сфере. В 

связи с плохой осведомленностью клиник Республики Беларусь, 

занимающихся сбором, хранением и организацией перевозки половых 

клеток и эмбрионов, риски нарушения национального и международного 

законодательства высоки. 

На данный момент перевозка половых клеток и эмбрионов возможна 

только при наличии заключения (разрешительного документа). Решение 

о выдаче заключения (разрешительного документа) на транспортировку 

через границу подписывается Министром здравоохранения либо 

уполномоченным им заместителем и выдается заявителю в двух 

экземплярах в день принятия данного решения. Образцы оттиска печати 

и подписей должностных лиц Министерства здравоохранения, 

https://ammiac.com/news/3628
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уполномоченных подписывать заключения (разрешительные документы), 

представляются в Государственный таможенный комитет. Заключение 

(разрешительный документ) выдается на один год со дня принятия 

решения о его выдаче [4]. 

В Республике Беларусь вопрос с ответственностью за совершение 

преступлений в области репродуктивных прав является актуальным. В 

настоящее время привлечь к ответственности можно только по статье 

13.12 «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования 

в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров», статье 

15.5 «Недекларирование либо представление недостоверных сведений 

о товарах» Кодекса об Административных Правонарушениях Республики 

Беларусь. А также по статье 228 «Контрабанда» и статье 2281 «Незаконное 

перемещение товаров через таможенную границу» Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. Данные статьи являются универсальными и можно 

лишь предположить о целесообразности их применения в случае с 

половыми клетками и эмбрионами. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного анализа 

нормативных правовых актов Республики Беларусь, информации, 

содержащейся на официальных сайтах клиник репродуктивной медицины 

необходимо:  

1.Качественное правовое информирование субъектов репродуктивной 

медицины;  

2. Внесение половых клеток и эмбрионов в Перечень категорий 

товаров, подвергающихся быстрой порче или Перечень товаров, иных, чем 

предусмотрены Таможенным кодексом евразийского экономического 

Союза, в отношении которых таможенные операции совершаются в 

первоочередном порядке;  

3. Установление административной и уголовной ответственности 

непосредственно за совершения преступлений, связанных с половыми 

клетками и эмбрионами. 

 
1. Что такое криоконсервация? Актуальность методики в медицине 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vc.ru/u/2274206-anna/814113-chto-takoe-

kriokonservaciya-aktualnost-metodiki-v-medicine.  – Дата доступа: 17.02.2024. 

2. Можно ли яйцеклетки самостоятельно перевезти в другую страну? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://reprobank.ru/novosti/novosti-

reprobanka/samostoyatelno-perevezti. – Дата доступа: 18.02.2024. 

3. Яйцеклетки на экспорт: путь к продолжению рода или в бизнес  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZaaM4DIlfH2puLDd. – Дата 

доступа: 17.02.2024. 

4. Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов 

биологических материалов человека [Электронный ресурс]: решение Коллегии ЕЭК, 21 

апреля. 2015 г., № 30 // Национальный правовой Интернет-портал Республики 

https://vc.ru/u/2274206-anna/814113-chto-takoe-kriokonservaciya-aktualnost-metodiki-v-medicine
https://vc.ru/u/2274206-anna/814113-chto-takoe-kriokonservaciya-aktualnost-metodiki-v-medicine
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Беларусь. – Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/ 

files/catr/EP.pdf/Приложение%203.pdf. – Дата доступа: 17.02.2024. 

 

 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

 

В.Д. Прыгун 

Научный руководитель: П.В. Борботько  

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова  

 

На сегодняшний день международное гуманитарное право 

разработало четкую правовую систему для регулирования вооруженных 

конфликтов. Так, принято множество конвенций и деклараций, которые 

активно защищают раненых, больных, военнопленных и гражданское 

население. Тем не менее, еще остаются проблемы, требующие должного 

регулирования. Одной из таких проблем является сексуальное насилие, 

которое принимает ужасающие масштабы в вооруженных конфликтах.  

На протяжении всей истории человечества сексуальное насилие в 

период вооруженных конфликтов было широко распространено, и часто 

рассматривалось как неизбежное в период военных действий. В результате 

сексуального насилия люди заболевают, умирают и, более того, получают 

неизлечимые психологические травмы. Также насилие разлучает семьи, 

поскольку лица, подвергшиеся сексуальному насилию, боятся вернуться 

домой из-за боязни унижений и стигматизации. Поэтому целью настоящей 

статьи является попытка еще раз обратить внимание на проблему 

сексуального насилия в вооруженных конфликтах и тем самым стремиться 

сократить случаи насилия в вооруженных конфликтах. 

Материал и методы. Теоретическую основу составили правовые 

нормы, статьи, а также доклады международных организаций. В 

исследовании применялись общенаучные методы анализа, индукции и 

дедукции. Кроме того, применялись такие методы как статистический и 

формально-юридический методы исследования. 

Результаты и их обсуждения. Сегодня применение сексуального 

насилия как «метода» ведения войны в вооруженных конфликтах, к 

сожалению, совсем не уменьшается. Хотя, казалось бы, мир и, вместе с 

ним и люди, развиваются, разрабатывая все более гуманные методы 

ведения войны, но до сих пор применяют такой варварский способ 

достижения своих целей. Подтверждением этому являются Боснийская 

война, в результате которой подверглись сексуальному насилию по 

меньшей мере 20 000 женщин [1]; Гражданская война в Сьерра-Леоне  ̶  от 

215 000 до 257 000 девочек и женщин [2]. В провинции Танганьика в 

Демократической Республике Конго, во время нападения боевиков на одну 

https://eec.eaeunion.org/upload/%20files/catr/EP.pdf/Приложение%203.pdf
https://eec.eaeunion.org/upload/%20files/catr/EP.pdf/Приложение%203.pdf
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из деревень молодого человека раздели догола, изнасиловали и затем 

принудили изнасиловать свою собственную мать [3]. Кроме того, уже с 

начала конфликта между Израилем и Палестиной поступают сообщения о 

жестоких актах насилия над женщинами и детьми. Так, во время этого 

вооруженного конфликта были зафиксированы случаи сексуальных пыток, 

групповых изнасилований, нанесения увечий и повреждения гениталий, 

многие женские тела были найдены полураздетыми, окровавленными, с 

разорванным нижним бельем. Подобные действия в вооруженных 

конфликтах разрушает жизни людей, наносят непоправимый ущерб как 

физическому, так и психическому здоровью. Если говорить о мотивах 

насилия в вооруженных конфликтах, то ими выступает, как правило, не 

физическое влечение, а чувство силы, превосходства, власти над 

человеком. Соответственно, сексуальное насилие  ̶  инструмент пыток, 

унижения и наказания людей. 

Необходимо отметить, что насилию подвергаются не только женщины 

и девочки, которых принято считать более слабой частью населения, но и 

мужчины и мальчики. Сообщения о сексуальном насилии над мужчинами 

появляются во время вооруженных конфликтов, правда, они теряются 

среди огромного потока информации. Возможно, что данной проблеме 

недостаточно уделяют внимания. Дело в том, что в обществе принято 

считать мужчин сильными, способными справиться с любыми 

проблемами. Как итог мужчина в результате совершения над ним насилия 

не станет обращаться за помощью из-за чувства стыда, смущения, вины, 

якобы теряя свое «мужество». И даже если мужчины станут об этом 

говорить, они могут стать объектами «мужских» стереотипов, что 

окончательно отобьет какое-либо желание поднимать данную тему. 

Сексуальное насилие вовремя или в результате вооруженного 

конфликта является военным преступлением, нарушает права человека и 

противоречит международному праву. Современные международные акты 

запрещают насилие в любых его проявлениях. Так, например, III 

Женевская конвенция о военнопленных закрепляет, что «при любых 

обстоятельствах военнопленные имеют право на уважение к их личности и 

чести», а также, что «к женщинам следует относиться со всем 

полагающимся их полу уважением, и обращаться с ними должны во всех 

случаях не хуже, чем с мужчинами» [4]. IV Женевская конвенция 

устанавливает запрет «от посягательства на физическую 

неприкосновенность, а также на человеческое достоинство», помимо этого 

утверждается, что «женщины охраняются от всяких покушений на их 

честь, в том числе и изнасилование, принуждения к проституции или 

любой другой формы покушений на их нравственность» [5]. Кроме того, 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1977 г. особенно 

выделает защиту женщин «от изнасилования, принуждения к проституции 

и любых других форм непристойных посягательств» и детей «от любого 
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рода непристойных посягательств» [6]. Международный Комитет 

Красного Креста также ведет активную борьбу с актами насилия в 

вооруженных конфликтах: предоставление медицинских, психологических 

услуг для пострадавших лиц от изнасилования, проведение 

просветительских и профилактических работ, установление 

сотрудничества с другими сообществами по привлечению внимания к этой 

проблеме. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что изнасилование в 

ситуации вооруженного конфликта является одной из самых важных 

проблем современного общества. Так, сегодня проводится 

кодификационный процесс по запрету любой формы насилия в 

вооруженных конфликтах, проходят разнообразные мероприятия по его 

предотвращению. Однако этого недостаточно. На практике выходит, что 

население по-прежнему подвергается насилию, и многие преступники 

остаются безнаказанными. Причиной является то, что по истечении 

определенного срока совершения изнасилования, доказать его становится 

очень тяжело, а, соответственно, доказательств, что именно тот или иной 

человек совершил данное деяние, становится меньше и меньше. Поэтому 

необходимо разработать новые подходы к расследованию подобных 

преступлений, чтобы окончательно избавиться от такого способа ведения 

войны.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТАКТИЧЕСКОГО 

РИСКА 

 

О.А. Романчук 

Научный руководитель: В.М. Козел 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

Немаловажную роль в повышении эффективности и качества 

предварительного расследования играет анализ ключевых вопросов 

криминалистической тактики, одним из которых является деятельность 

следователя в условиях тактического риска. Для повышения качества 

организации работы следователя на современном этапе возникает 

потребность в наличии навыка органов уголовного преследования, 

работать в экстремальных условиях, что обуславливает актуальность темы 

исследования. При этом необходимо отметить недостаточную проработку 

данного вопроса в научной литературе с последующей апробацией на 

практике. 

Целью исследования: провести анализ деятельности следователя в 

условиях тактического риска.  

Материал и методы. В качестве материала исследования были 

использованы работы Р. С. Белкина, А. И. Бастрыкина, А. И. Винберга, А. 

Ф. Волынского, Ф. В. Гусакова, С. В. Дубровина, Р. А. Адельханяна, Т. А. 

Ткачука, А. С. Князьков, Д. И. Аминова, П. Ф. Федотова, А. М. Ларина,  Г. 

Н. Мухина, О. Я. Баева, Н. И. Порубова, А. Н. Васильева, Ю. Ю. Осипова, 

В. П. Гмырко и других. 

В качестве методов исследования были использованы такие 

теоретические методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сопоставительный анализ и моделирование. 

Результаты и их обсуждение. Дефицит времени для принятия 

решений при отсутствии или недостаточности криминалистически 

значимой информации, неопределенность следственной ситуации – всё это 

побуждает следователя к действиям в условиях тактического риска. В 

криминалистической тактике риск, как правило, связан с необходимостью 

принятия решений в условиях недостаточной информации. 

Поэтому фактическая информация по уголовному делу добывается 

как путём проведения отдельных следственных действий, так и в ходе 

взаимодействия следователя с органами дознания, оперативного 

сопровождения. Своевременное получение криминалистически значимой 

информации оказывает существенное влияние на эффективное проведение 

следственных действий. 

Риск – объективная вероятность наступления нежелательных, 

отрицательных последствий. Следователь по специфике своей 

деятельности часто находится в условиях риска: при проведении 
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отдельных следственных действий, при производстве тактических 

операций и тактических комбинаций. 

Одним из первых категорию «тактический риск» определил при 

исследовании особенностей очной ставки Р. С. Белкин, рассматривавший 

его как «возможность возникновения отрицательных последствий при 

реализации тактического решения» [1, c. 191]. 

Р. А. Адельханян определяет тактический риск, как «специфическое 

поведение следователя, направленное на решение задач расследования 

преступления в условиях, когда высока вероятность их недостижения» [2, 

с. 85].  

Из данных определений можно заметить, что одна понятийная 

категория рассматривается исследователями с различных сторон. Так, Р. С. 

Белкин отражает тактический риск со стороны последствий, результата, 

который может быть достигнут решениями и действиями следователя, 

тогда как, Р. А. Адельханян рассматривал данную категорию 

криминалистической тактики относительно обстановки, при которой 

следователем принимается решение, то есть определяет тактический риск 

как условие принятия тактического решения.  

Ю. Ю. Осипов выделял понятия «тактический риск» и «ситуация 

тактического риска» как «модель разрешения неопределенности путем 

реализации тактического решения при альтернативно возможном 

результате в конкретной обстановке расследования» [3, c. 13]. Таким 

образом он рассматривает тактический риск через понятие тактического 

решения. Отмеченным ученым, были рассмотрены отдельные этапы 

деятельности следователя по подготовке к следственному действию в 

условиях тактического риска: моделирование действий, восполнение 

пробелов в информационной модели действий, оценка вероятности 

наступления положительного результата и принятие решения о 

производстве действий в конкретной ситуации риска, а также иные 

возможные этапы [3, c. 24].  

Решения, принимаемые следователем в условиях риска, могут быть 

уравновешенные, импульсивные, инертные и осторожные, однако все они 

должны быть мотивированными, отвечать следующим факторам: 

взвешенности аргументов, должного прогнозирования положительных и 

отрицательных результатов, уверенности в реализации в необходимых 

случаях негативных последствий [4]. 

Неправильно принятое решение, может привести к тактической 

ошибке. Причины, которых весьма многообразны и не всегда связаны с 

принятием решения в условиях тактического риска, ведь ошибочное 

тактическое решение может быть принято и в достаточно благоприятных 

условиях расследования.  

Так, проанализировав работу С. Ю. Якушин, можно заметить, что в 

основной причиной тактической ошибки исследователь закладывает 
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недостаточный профессионализм следователя [5, с. 182]. Однако 

недостаточность информации, дефицит времени, неопределенность 

ситуации, как элементы, побуждающие следователя действовать в 

условиях тактического риска, все же увеличивают вероятность 

наступления неблагоприятных последствий, а следовательно – тактической 

ошибки. 

Выбрав цель тактического воздействия и методы для ее решения, 

следователь переходит к не менее важному этапу, а именно он моделирует 

процесс реализации решения и его результатов. Такая прогностическая 

модель результатов может изменяться в результате изменений самой 

следственной ситуации. 

Вместе с тем, тактическое решение должно отвечать условиям 

законности, своевременности, обоснованности, этичности и реальности 

исполнения. 

Заключение. На основании вышеизложенного, мы можем сделать 

вывод, что деятельность следователя, особенно на первоначальном этапе 

расследования, связана с условиями тактического риска, что указывает на 

ее повседневный, а не исключительный характер. При этом, следователь 

должен быть профессионально подготовлен и прежде всего 

психологически устойчив к принятию решения в сложной ситуации, либо 

минимизировать ее негативные последствия. Следователь, зная и 

используя стратегию управления риском, сможет уверенно принимать 

решения с одной стороны «рискованные», а с другой «оптимально 

выверенные», что позволит повысить эффективность расследования в 

целом. 
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 Одной из ведущих задач криминологии является противодействие 

преступности. В этих целях проводятся различные криминологические 

исследования, позволяющие изучить факторы, способствующие 

совершению преступлений и разработать научно обоснованные 

рекомендации и по их профилактике и предупреждению. Однако эта 

деятельность была бы неполной, если бы не изучался и субъект 

преступного деяния, то есть сам преступник. 

Криминологическая характеристика личности преступника включает 

в себя социально-демографические, уголовно-правовые, социально-

нравственные и психофизиологические признаки [1, с. 64 – 65]. Последние 

представляют наибольший интерес для нашего исследования, поскольку 

малейшее их отклонение от нормы способно повлечь за собой деформацию 

остальных признаков. К лицам, страдающим психическими 

расстройствами, не всегда возможно применить общие меры 

предупредительного воздействия, что обуславливает актуальность 

исследования психических аномалий и необходимость профилактики 

преступлений с учетом психофизиологических особенностей личности. 

Цель исследования: провести анализ и установить закономерности 

влияния психических аномалий в структуре личности преступника. 

 Материал и методы. В ходе изучения проблематики личности 

преступников с психическими аномалиями проанализированы работы М. 

И. Еникеева, Е. А. Мавренковой и других авторов. Задействованы такие 

методы, как абстрагирование, обобщение, анализ и синтез. 

 Результаты и их обсуждение. В научной литературе под 

психическими аномалиями понимаются «нарушения какой-либо 

существенной стороны психической саморегуляции, не исключающие 

вменяемость» [2, с. 183]. Они могут выражаться как в виде частой смены 

настроений, повышенной возбудимости и жестокости, так и в виде 

замкнутости и слабохарактерности. 

 Психические аномалии искажают внутренний мир человека и 

меняют его восприятие общечеловеческих ценностей, детерминируют 

зарождение нездоровой мотивации. Часто они сопровождаются 

уменьшением способности справляться с различными жизненными 

ситуациями, ослаблением внутреннего контроля и возникновением 

препятствий для развития социально значимых качеств личности. 
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Вследствие этого преступники с психическими аномалиями иногда 

попадают под категорию ограниченной вменяемости. 

Среди наиболее распространенных психических аномалий можно 

выделить алкоголизм, наркоманию, психопатию, олигофрению, 

органические заболевания центральной нервной системы, шизофрению в 

состоянии стойкой ремиссии и некоторые другие психические 

расстройства, и болезни [3, с. 284].  

Изучить влияние психических аномалий на личность преступника 

предлагаем на примере психопатии. 

Психопатия может рассматриваться как в качестве самостоятельного 

психопатологического синдрома, так и в качестве особого варианта 

диссоциального расстройства личности (в таком случае она 

отождествляется с социопатией). Для обоих случаев характерны 

следующие признаки:  

1) неспособность развивать теплые сочувственные (эмпатические) 

отношения с окружающими;  

2) непостоянный жизненный стиль;  

3) неспособность к ответственности за свое антисоциальное 

поведение;  

4) отсутствие интеллектуальных проблем;  

5) слабый поведенческий контроль [4, с. 5]. 

Все вышеперечисленное делает психопатов склонными к насилию и 

жестокости. Они часто становятся главными фигурантами уголовных дел 

об убийствах, изнасилованиях и жестоком обращении с животными. 

Основным мотивом в таких случаях выступает желание любым способом 

удовлетворить некие извращенные потребности, невзирая на возможные 

негативные последствия. Психопаты практически невосприимчивы к 

любым мерам уголовной ответственности и не способны извлекать пользу 

из жизненного опыта, что в дальнейшем приводит к частым рецидивам и 

совершению новых преступлений во время отбывания наказания.  

Однако наличие психопатии еще не говорит о том, что человек 

обязательно совершит преступление. Так, Э. Берн описывал два типа 

психопатов: пассивный (латентный) и активный. Противоправное 

поведение первого большую часть времени сдерживается внешним 

авторитетом, таким как, к примеру, закон, второй же не признает за ним 

авторитета как такового и ведет себя прилично лишь тогда, когда ему это 

необходимо. Также психопаты могут совершать аморальные, но 

формально не наказуемые деяния [5, с. 210 – 211]. 

Как отмечает Е. А. Мавренкова, психопатические личности в 55% 

случаев совершают убийства вследствие невозможности добиться 

самоуважения иными способами, кроме как посредством жестокого 

обращения с окружающими. Таким образом, «самооценка у психопата — 
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это элемент, обеспечивающий психологический комфорт его личности» [6, 

с. 43]. 

В сравнении с психически здоровыми людьми психопаты не столь 

подвержены влиянию своего окружения. Тем не менее, своевременное 

обнаружение психической аномалии и обращение к специалисту в детском 

возрасте способно помочь скорректировать поведение человека. 

Заключение. Таким образом, все составляющие личности 

преступника находятся в неразрывной связи между собой. На примере 

психопатии мы исследовали, как поведенческие особенности, присущие 

данной психической аномалии, влияют на взаимоотношения с 

окружающими, мотивационную сферу и способность к исправлению. 

У людей с психическими аномалиями искажается восприятие 

объективной реальности, вместе с тем они не обделены способностью 

осознавать характер и общественную опасность своих действий. Их 

психофизиологические особенности требуют особого внимания, поскольку 

общие меры предупредительного воздействия с большой вероятностью не 

приведут к желаемому результату в связи с отсутствием у человека 

необходимой внутренней рефлексии. В настоящее время достижения 

современной психиатрии позволяют скорректировать девиантное 

поведение подобных лиц, что может быть положено в основу 

реабилитации преступников с психическими аномалиями. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДОМАШНИХ 

РАБОТНИКОВ 
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Научный руководитель: С.В. Агиевец 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Стабильное экономическое положение в стране и повышение качества 

жизни белорусских граждан привело к увеличению числа лиц, имеющих 

возможность нанимать работников в целях личного обслуживания и 

помощи по ведению домашнего хозяйства. Цель данной работы – изучение 

трудоправового статуса домашних работников.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили научные 

труды ученых в сфере науки трудового права, а также законодательство о 

труде. Методологической базой исследования являются общенаучные 

методы исследования, а также частнонаучные. 

Результаты и их обсуждение. Вопросу правового регулирования 

труда домашних работников посвящены работы А.В. Борушко (2017), Е.А. 

Крупина (2023), С.В. Лемехова (2022), О.Д. Кириченко и В.В. Акуленец 

(2010), К.Л.Томашевского (2021), В.Л. Круглова (2007), А.А. Караваева 

(2017).  

В XXI веке число домашних работников возрастает. Этот феномен 

можно объяснить рядом социальных и экономических факторов, которые 

влияют на нашу современную жизнь.  

Во-первых, современные семьи сталкиваются с растущим давлением 

на профессиональный успех. Желание обеспечить себе и своим детям 

лучшее будущее зачастую приводит к увеличению рабочих часов и 

перегрузке работой. В результате, у семей остается меньше времени на 

выполнение бытовых задач, таких как уборка и готовка. Поэтому они все 

чаще обращаются к помощи домашних работников.  

Во-вторых, современное технологическое развитие способствует 

появлению новых видов работы, которые позволяют выполнять задачи 

удаленно. Это значит, что все больше людей работает из дома, что в свою 

очередь обусловливает необходимость дополнительной помощи по дому.  

Кроме того, глобализация и изменения в мировой экономике также 

влияют на рост числа домашних работников. Так, А.А. Караваева делает 

акцент на том, что в XXI веке увеличивается спрос на обслуживающий 

персонал в домашних хозяйствах. Это связано с ростом числа работающих 

женщин, старением населения в развитых странах, ростом благосостояния 

домохозяйств, а также с феминизацией международной миграции [1, 

с.288].  

В целом, рост числа домашних работников в XXI веке объясняется 

рядом факторов, включая стремление к профессиональному успеху, 
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технологическое развитие, изменение ценностей и изменения в мировой 

экономике. Это отражает изменение приоритетов и потребностей людей в 

современном обществе. 

Государства, признавая необходимость нормативного регулирования 

особенностей труда домашних работников, по-разному подходят к 

решению этого вопроса. А.В. Борушко провела сравнительный анализ 

белорусского и российского трудового законодательства, выделив 

некоторые отличительные черты в правовом регулировании труда 

домашних работников. Автор отмечает, что в отличие от законодательства 

Беларуси, в Российской Федерации не содержит термин «домашние 

работники». В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

используется термин «работники, работающие у работодателей – 

физических лиц». Данный термин применяется как для работодателей, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – ИП), так и 

для ИП. Вместе с тем, для работодателей – физических лиц, не 

являющихся ИП, предусмотрены особенности правового регулирования [2, 

с.168].  

В соответствии с ч. 1 ст. 313 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК Беларуси) оплата труда домашних работников производится в 

порядке и размерах, определяемых трудовым договором. В ТК РФ 

отсутствует статья об оплате труда указанной категории работников, что 

позволяет предположить отсутствие особенностей в этом вопросе [2, 

с.169]. 

Е.А. Крупин также исследует в сравнительном аспекте 

законодательство двух стран и приходит к выводу, что законодательство 

России уступает Беларуси, к примеру, глава 48 ТК РФ не содержит четких 

гарантий в сфере рабочего времени, времени отдыха, а также отсутствует 

такое понятие как «домашний работник» [3, с. 9]. 

С.В Лемехов, в свою очередь, считает, что необходимо предусмотреть 

и установить минимальный срок трудового договора в виде календарного 

месяца. Согласно ст. 309 ТК Беларуси трудовой договор с домашним 

работником не заключается, если работа носит краткосрочный характер 

(до 10 дней в общей сложности в течение месяца). Если же выполнение 

работы или оказание услуги будет осуществляться в более короткие сроки, 

то для регулирования соответствующих правоотношений применяется 

гражданско-правовой договор [4, с. 11]. 

По мнению О.Д. Кириченко и В.В. Акулец, домашние работники – это 

особая правовая категория граждан, правовое регулирование труда 

которых осуществляется в соответствии с законодательством и 

характеризуется специфическими чертами в области оплаты труда, 

заключения и расторжения договора и т.д. [5, с. 126]. 

К.Л. Томашевский и В.Л. Круглов схожи во мнениях, что институты 

трудового права России и Беларуси имеют общую цель и правовую 
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природу, согласно которой работники выполняют трудовую функцию в 

интересах другого физического лица в целях личного обслуживания или 

ведения домашнего хозяйства [6, с. 355]. 

Заключение. Правовое регулирование труда домашних работников 

включает в себя такие аспекты, как оплата труда, рабочее время, отпуск, 

социальные гарантии и имеет важное значение для обеспечения их прав, 

создания справедливых условий труда и защиты прав и интересов. Следует 

отметить, что правовое регулирование труда домашних работников не 

ограничивается только вопросами оплаты труда и рабочего времени. 

Важно также учесть вопросы охраны их здоровья и безопасности, а также 

обеспечить доступ к медицинскому обслуживанию и социальной защите. 

Домашние работники должны быть защищены от произвола и 

дискриминации, а их права должны быть признаны и гарантированы 

законом. 
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Уголовное законодательство играет важную роль в определении 

преступности и наказуемости деяний. В контексте белорусского 

законодательства, преступность и наказуемость деяния определяются 

законом, действовавшим на момент его совершения, согласно статье 9 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ). Это означает, 

что время совершения преступления определяется моментом 

осуществления деяния, независимо от времени наступления последствий. 

Актуальность исследования предопределена тем, что при развитии 

информационных технологии, действие уголовного закона во времени 

играет важную роль для установления должной ответственности за 

преступления. 

Целью исследования является анализ действий уголовного закона во 

времени. 

Материал и методы. Методологическая основа исследования 

состояла в применении как общенаучных, так и частных методов, а 

именно: синтез, анализ, аналогия, сравнительно-правовой, структурно-

правовой, метод толкования правовых норм и др.  

Главным нормативным источником, использованным в данной работе, 

является Уголовный кодекс Республики Беларусь, также в работе были 

применены нормы Конституции Республики Беларусь. 

При подготовке работы использовались научные исследования таких 

ученых, как А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова и других. 

Результаты и их обсуждение. В теории уголовного права 

высказывается иная точка зрения, связывающая совершение длящегося 

преступления с моментом его фактического окончания [1, с.12], однако, 

полагаем, что она противоречит действующему закону, связывающего 

время совершения преступления с моментом выполнения действия или 

бездействия. 

Понятие действия уголовного закона во времени слагается из трех 

основных моментов: а) вступление уголовного закона в силу; б) 

прекращение действия закона; в) обратная сила закона. Закон: 

устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 

образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, 

имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 

соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе 

на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость.  
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Сроки, которые устанавливаются для введения в действие уголовных 

законов, заключаются в необходимости приведения их в соответствии с 

новым законом. 

Таким образом, проблема применения закона решается путем 

соотнесения момента вступления уголовного закона в силу и момента 

совершения преступления. Если преступление совершено после 

вступления в силу нового уголовного закона, то применяется 

вышеуказанный закон, если преступление совершено ранее, то 

применяется закон, который не ухудшает положение лица.  

Необходимо отметить, что между совершением преступления и 

наступлением последствий иногда проходит много времени. Ввиду этого, 

для правильного применения уголовного закона важное значение имеет 

определение времени совершения общественно опасного деяния. Однако, 

согласно ч. 1 ст. 9 УК РБ, преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения 

этого преступления. В юридической литературе были высказаны 

различные мнения по вопросу о том, что следует считать временем 

совершения преступления: одни авторы считали временем совершения 

преступления время совершения общественно опасных действий, другие – 

время наступления последствий. Уголовный закон нашего государства 

определил, что временем совершения преступления признается время 

совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий [2]. Из этого следует, что юридическим 

основанием такого решения является то, что субъективное отношение 

виновного к своим действиям связано с законом, который существовал во 

время совершения действия или бездействия. 

Отметим, что далеко не все составы преступления включают в себя в 

качестве обязательного признака наступление последствий. Указанный 

признак отсутствует в формальных составах, в усеченных составах.  

Проблема определения времени совершения преступления может 

заключаться в случаях, когда объективная сторона общественно опасного 

деяния характеризуется несколькими действиями. Тогда, в такой ситуации 

принято считать временем совершения преступления – время совершения. 

Это относится и к продолжаемым преступлениям, и к длящимся 

преступлениям. 

Часть 6 статьи 104 Конституции Республики Беларусь гласит: «Закон 

не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или 

отменяет ответственность граждан» [3]. 

В подтверждении вышеуказанного отметим, что закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет 

обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 

соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе 
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на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. Со дня вступления в силу закона, устраняющего преступность 

деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, 

не считается преступным. Если новый уголовный закон смягчает 

наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, суд назначает 

наказание в соответствии с санкцией нового уголовного закона, 

руководствуясь статьей 62 настоящего Кодекса [2]. 

Из всего вышеперечисленного следует, что действие закона 

распространяется только на период времени после его вступления в силу. 

На деяния прошлого, закон не распространяется, то есть не имеет обратной 

силы. Лишь только в случаях, если закон устраняет преступность деяния, 

смягчает наказание или иным образом улучшает положение лица, 

совершившего преступление, то он распространяет свою силу на все 

прошлые события, связанные с совершением преступления и осуждением 

за него. 

Без правильного решения вопросов об обратной силе норм уголовного 

законодательства невозможна правильная квалификация общественно 

опасного деяния, а также привлечение лица к уголовной ответственности. 

Поэтому считаем, что необходим системный анализ общих положений о 

действии норм уголовного закона во времени. 

Заключение. Таким образом, отметим, что вопросы, связанные с 

применением уголовного законодательства во времени, являются 

сложными и требуют дальнейшего изучения и разработки правовых 

принципов и рекомендаций. Они имеют важное значение не только для 

ученых-правоведов, но и для правоприменителей и других членов 

общества, так как позволяют определить правовые последствия 

преступления и обеспечить справедливость в процессе применения 

уголовного законодательства. 
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 
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Научный руководитель: И.Ф. Гребенщикова 

Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

 

На сегодняшний день развитие и укрепление семьи – одно из 

центральных направлений внутренней политики Республики Беларусь. 

Несмотря на то, что на протяжении истории человечества брак 

подвергался значительным изменениям, он все равно продолжает занимать 

одно из центральных мест в системе общественных институтов. Важный 

принцип брачно-семейного законодательства – добровольность брачного 

союза – реализуется также и наличием возможности расторжения брака. 

Важно подчеркнуть, что в современном мире расторжение брака 

редкостью не является. В Беларуси оба супруга имеют возможность 

расторгнуть брак в судебном (административном) порядке.  

Актуальность темы исследования связана с необходимостью 

оптимизации процедуры расторжения брака, и в то же время принятием 

масштабных мер для сохранения семьи как важнейшей ячейки 

белорусского общества. 

Целью работы является изучение процедуры расторжения брака и 

возможных мер, направленных на сохранение (возрождение) супружеских 

отношений во время брако-разводного процесса. 

 Материал и методы. Материалами исследования послужили нормы 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [1]. Также 

были проанализированы труды специалистов в области семейного права и 

официальная статистика Верховного Суда Республики Беларусь. При 

написании работы были использованы общетеоретические и специальные 

методы исследования: анализ и синтез, статистический и формально-

юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. В КоБС проводится четкое 

разграничение между понятиями “прекращение брака”, которое возникает 

вследствие смерти или объявление в судебном порядке одного из супругов 

умершим, и “расторжение брака”, которое происходит при жизни обоих 

супругов.  

Определение прекращения брака можно встретить в трудах И. В. 

Даньковой и Л. Ф. Лазутиной, которые пишут, что «…в теории семейного 

права под прекращением брака понимается обусловленное наступлением 

определенных юридических фактов прекращение правоотношений, 

возникающих между супругами из юридически оформленного брака» [2, 
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c.101]. Отметим, что брачно-семейное законодательство определения 

данного понятия не дает.   

Число расторгнутых браков в белорусском государстве значительно. 

Так, согласно статистике, например, в 2022 году в Республике Беларусь 

заключено 57901 брачных союзов и 33980 пар официально развелись, 

таким образом, на каждую тысячу браков приходится 587 разводов. На 

сайте Верховного Суда Республики Беларусь присутствуют краткие 

статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции по 

осуществлению правосудия начиная с 2020 года по первое полугодие 2023 

года, в которых отражена и статистика дел искового производства по 

расторжениям браков. Данные представлены в таблице 1 [3]. 
Таблица 1. Количество дел искового производства, связанных с расторжением брака. 

Год Дела искового 

производства 

Из них  

с удовлетворением иска 

2020  26 310 26 255 

2021 25 589 25 565 

2022 25 285 25 252 

1 полугодие 2023 11 813 11 798 

Таким образом, исходя из таблицы 1, мы можем сделать вывод, что 

количество браков, расторгнутых в судебном порядке, уменьшается с 

каждым годом. К сожалению, принятый в 2013 году административный 

порядок расторжения брака привел к возрастанию количества разводов. 

Анализируя данные, приходится констатировать, что в Беларуси все 

больше супругов хотят прекратить совместное проживание. 

 Согласно статье 351 КоБС расторжение брака в административном 

порядке может быть только в том случае, если у мужа и жены: 

-есть обоюдное желание расторгнуть брак; 

-нет общих несовершеннолетних детей; 

-нет споров о разделе совместного имущества [1]. 

Расторжение брака через загс производится в согласованный с 

супругами день, но не раньше одного и не позже двух месяцев со дня 

подачи документов. На наш взгляд, решение о расторжении брака 

супругами, которых «ничего не держит рядом» является во многом 

спонтанным и поэтому предлагаем, как и в судебном порядке, 

предоставлять определённый срок для примирения.  

В случае отсутствия выше названных условий, расторжение брака 

происходит в судебном порядке. Согласно Постановлению Пленума 

Верховного суда «О практике применения судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» суд обязан предоставить супругам 
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срок в 3 месяца для принятия мер к примирению, а также для достижения 

соглашения по урегулированию вопросов, касающихся общих 

несовершеннолетних детей и раздела имущества. Этот срок может быть 

продлен до 6 месяцев. В КоБС также определен особый порядок (без 

предоставления супругам трехмесячного срока на примирение) 

расторжения брака при наличии строго определенных причин.   

В обществе существует множество заблуждений, касающихся 

расторжения брака. Например, утверждение о том, что брак невозможно 

расторгнуть, если один из супругов не желает этого, правдиво лишь 

отчасти. Данное правило касается исключительно мужчин, так как 

расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до 

достижения ребенком возраста трех лет при условии, что мать проживает с 

ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем. В иных случаях для 

обращения в суд с иском о расторжении брака согласие другого супруга не 

требуется. Сама процедура оформления расторжения брака отражена в 

статье 42 КоБС [1]. После вступления решения суда о расторжения брака в 

законную силу суд в десятидневный срок направляет копию решения суда 

в орган, регистрирующий акты гражданского состояния по месту 

регистрации брака для производства соответствующей отметки.  

Причины расторжения брака исследуют представители разных 

профессий, в т.ч. психологи и социологи.  Среди наиболее популярных 

причин называются:  

- утрата любви и уважения в браке; 

- супружеская неверность в браке; 

- алкогольная или наркотическая зависимость одного из супругов; 

- гетерогенный характер семьи, которая характеризуется отсутствим 

общих интересов и разными взглядами или же планами на дальнейшую 

жизнь. 

Мы уже отмечали, что появление в Беларуси административного 

порядка расторжения брака значительно «облегчило» данный процесс. С 

2020 года суд либо загс обязаны доводить до сведения сторон возможность 

информационной встречи с медиатором с целью обсуждения сложившейся 

спорной ситуации и поиска путей урегулирования разногласий. Мы 

считаем, что такие встречи должны стать обязательными (как в случае 

административного, так и судебного порядка расторжения брака) и 

проводится за государственный счёт. Это позволит супругам разобраться в 

своих отношениях, не делать опрометчивых решений и, возможно, 

сохранить семью.   

Заключение. Исследование данной темы позволило детально 

рассмотреть понятия “прекращение” и “расторжение” брака в белорусском 

законодательстве. Следует отметить, что вопросы расторжения брака 

подробно регламентированы нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь. Вместе с тем, на наш взгляд, при расторжении брака 
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в органах загса возможно также предоставлять определенный срок для 

примирения (2-3 месяца). В течение данного срока супруги должны иметь 

возможность на несколько бесплатных (за счет государства) встреч с 

семейным психологом, что позволило бы им осмыслить происходящее и 

сохранить семью.  
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Одной из важнейших проблем современности, в том числе и в 

молодёжной среде, является рост производства и оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. На протяжении длительного времени 

история употребления наркотических средств связана с развитием 

противодействия данному явлению с целью недопущения вовлечения 

прежде всего подростков и молодежи. Незаконной оборот наркотических 

средств является основной угрозой развития подрастающего поколения, 

которая не знает расовых, половых, религиозных, национальных границ. 

Все чаще из-за применения наркотиков подвергается опасности одна из 

самых главных ценностей нашей цивилизации – человеческая жизнь, что 

обуславливает актуальность темы исследования.  

Цель исследования: провести анализ предупреждения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов среди молодежи на современном 

этапе. 

https://www.court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/
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Материал и методы. В качестве материала исследования были 

использованы работы О. С. Гузеевой, И. Н. Архипцева, К. В. Масловой,       

Н. К. Потоцкого, К. С. Горенко, А. И. Савельева и Д. Н. Лузько. 

В качестве методов исследования были использованы такие 

теоретические методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сопоставительный анализ и моделирование. 

Результаты и обсуждение. Культурная среды, в которой происходит 

становление личности, является одним из ключевых факторов 

распространения наркомании. При этом важное значение имеют 

информационные ресурсы сети Интернет, которые в настоящее время 

существенно влияют на формирование наркотической субкультуры.  

При этом нельзя не согласиться с суждением О. С. Гузеевой в том, 

что: «Наркотическая субкультура – это особая система ценности и 

взглядов, включающая идеи и убеждения, условные выражения, принятые 

в среде потребителей наркотиков, идеи и убеждения, а также средства 

оправдания и защиты своих установок» [1, с. 27]. 

Пропаганда потребления и сбыт наркотических средств происходит с 

использованием различных мессенджеров виртуальной среды «VK», 

«Viber», «WhatsApp», «Telegram» и других, так как информация в данных 

социальных сетях поддается технической обработке оперативными 

подразделениями в очень усеченном формате. По мнению, ряда авторов 

«сеть Интернет превратилась в своеобразную школу по обмену опытом по 

изготовлению наркосодержащих средств» [2, с. 27]. 

Исследователи отмечают, что если раньше личность будущего 

потребителя наркотиков формировалась главным образом под 

непосредственным воздействием окружения, в которое входили 

наркоманы, то в век информационных технологий достаточно влияния 

современных информационных ресурсов, чтобы склонить человека к 

употреблению наркотических средств. Кроме того, на молодых людей 

оказывает деструктивное влияние пропаганда потребления наркотиков как 

неотъемлемого атрибута модного образа жизни со стороны молодежных 

кумиров. Так, неоднократно привлекались к административной 

ответственности за пропаганду наркотиков рэперы GONE.Fludd. 

(Александр Смирнов), Моргенштерн (Алишер Валеев), Элджэй (Алексей 

Узенюк) и др. [3, с. 108]. 

В отношении несовершеннолетних и молодежи широко применяются 

меры общесоциальной профилактики незаконного оборота наркотиков, 

включающие мероприятия экономического, политического и культурно-

воспитательного характера. К культурно-воспитательным мерам 

исследователи относят следующие мероприятия: «пропаганда здорового 

образа жизни, спорта и физкультуры; культурные мероприятия, 

включающие правовое и нравственное воспитание; внедрение 

эффективных технологий профилактики наркотизма (беседы, лекции, 



244 

тренинги, игровые занятия о недопустимости потребления наркотиков)» 

[4, с. 45].  

В тоже время указанные меры не приведут к желаемому результату, 

если не будет проводиться профилактическая работа по устранению 

неблагоприятной обстановки прежде всего в семье. А. И. Савельев 

отмечает, что «опрошенные респонденты указывают на то, что основной 

причиной наркомании среди несовершеннолетних является отсутствие 

надлежащего контроля со стороны родителей» [5, с. 54].  

В комплексе общесоциальных профилактических мер особое место 

отводится формированию у молодёжи «антинаркотической установки». На 

наш взгляд, для достижения лучшего эффекта в области борьбы с 

распространением наркотиков среди молодёжи необходимо сочетание 

общесоциальных профилактических мер с мерами специального 

предупреждения. 

 Мы поддерживаем мнение Д. Н. Лузько в части того, что: 

«Эффективность мер специального предупреждения напрямую зависит от 

взаимодействия семьи с субъектами профилактической деятельности, в 

том числе с образовательными организациями, учреждениями 

здравоохранения, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, учреждениями опеки и попечительства, общественными 

объединениями, средствами массовой информации, органами социальной 

защиты населения» [6, с. 257].  

На наш взгляд, предупреждение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, нельзя сводить к набору мер, носящих исключительно 

карательно-репрессивный характер. Систему предупреждения данных 

преступлений должны составлять разные по содержанию и 

направленности профилактические меры. 

Заключение. Необходимо отметить, что масштабы и темпы 

распространения наркотических средств составляют непосредственную 

угрозу физическому и моральному здоровью молодежи. На основании 

изложенного, ответственность за собственное здоровье и благополучие 

становится на современном этапе зоной риска как для молодежи, так и для 

общества и государства в целом. 
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Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова 

 

В современном мире государственный финансовый контроль 

является обязательным элементом всей системы государственного 

управления. Он обеспечивает предоставление объективной информации об 

использовании государственных финансовых ресурсов. 

Особенности государственного финансового контроля – 

всеобъемлющий и универсальный характер. Данный контроль реализуется 

при помощи, создаваемой государством системы органов 

государственного финансового контроля, которые являются 

неотъемлемым элементом общей структуры контрольных органов 

государства.  

Государственный финансовый контроль осуществляется 

специализированными финансовыми органами в отношении всех 

субъектов, независимо от подчиненности и формы собственности, а в 

установленных случаях, и в отношении граждан. 

Цель работы – теоретико-правовой анализ правового регулирования 

государственного финансового контроля посредством анализа правовых 

актов, действующий в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Исследование проведено на основании норм, 

регулирующих создание и деятельность государственного финансового 

контроля в Республике Беларусь. В частности: Конституция Республики 

Беларусь; Бюджетный и Налоговый кодексы Республики Беларусь; законы 

и иные нормативные правовые акты Республики Беларусь. 
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При проведении исследования применялись следующие методы: 

общенаучный диалектический метод познания, методы анализа и синтеза, 

методы аналогии и обобщения, метод структурного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Новый этап в формировании органов 

государственного финансового контроля в Республике Беларусь связан с 

1996 годом. После внесения изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Беларусь республиканским референдумом 24 ноября 1996 года 

принят Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 1996 года № 

510 «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь». В 

соответствии с данным указом создавался новый орган – Комитет 

государственного контроля Республики Беларусь с широкими 

полномочиями. 

В дальнейшем «в целях совершенствования контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь, определения единого порядка ее 

проведения, создания дополнительных условий для развития эффективных 

форм хозяйствования» [1] принят Указ Президента Республики Беларусь 

16.10.2009 г. №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь». 

Указ закрепил, что «контролирующий (надзорный) орган вправе 

проводить проверку, если этот орган включен в перечень контролирующих 

(надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их 

контрольной (надзорной) деятельности» [1]. Перечень содержится в Указе. 

В качестве форм государственного контроля (надзора) Указ 

определяет: выборочные проверки, внеплановые проверки, мероприятия 

технического (технологического, поверочного) характера.  

Кроме того, контрольная (надзорная) деятельность осуществляется с 

использованием мер профилактического и предупредительного характера, 

к которым относятся: мониторинг, проведение разъяснительной работы о 

порядке соблюдения требований законодательства, информирование 

субъектов о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок 

контролирующими (надзорными) органами, проведение семинаров, 

круглых столов. 

В отношении субъектов хозяйствования определены группы риска в 

соответствии с критериями потенциальной опасности для общества и 

государства. В зависимости от группы риска устанавливается 

периодичность назначения плановых проверок. Закреплен единый порядок 

проведения проверок. 

Органами, осуществляющими финансовый контроль в Республике 

Беларусь, являются: 

Комитет государственного контроля – высший орган 

государственного контроля, обладает широчайшими полномочиями в 

сфере финансового контроля; 
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Министерство по налогам и сборам – осуществляет регулирование, 

управление, контроль в сфере налогообложения; 

Национальный банк Республики Беларусь – обеспечение 

эффективного и безопасного функционирования платежной системы, 

валютный контроль; 

Министерство труда и социальной защиты – контроль за 

соблюдением законодательства о государственном социальном 

страховании; 

Таможенные органы – контроль за соблюдением законодательства о 

таможенном регулировании; 

Департамент финансовых расследований при КГК – осуществляет 

непосредственное руководство системой органов финансовых 

расследований КГК Республики Беларусь; 

Министерство внутренних и дел – служба борьбы с экономическими 

преступлениями МВД Республики Беларусь осуществляет организацию 

своевременного раскрытия, предупреждения и пресечения хищений 

государственного и общественного имущества в любых формах. 

Заключение. Таким образом, в современной Беларуси сформирована 

система органов, осуществляющих государственный финансовый 

контроль, разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие 

их деятельность. 
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ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 1925 ГОДА  
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К.Д. Скакун  

Научный руководитель: Т.П. Иванова   

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

В начале ХХ века в Японии складывается своеобразная политическая 

ситуация. Власть, с одной стороны, пытается силой укрепить 

господствующий режим, прибегая к репрессиям, с другой – идёт на 

уступки либеральному движению. В 1925 году в стране принят «Закон об 
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охране общественного спокойствия», иначе названный «Законом об 

опасных мыслях». 

Цель исследования: изучение содержания исследуемого закона и 

политических условий, предшествующих его принятию. 

Материал и методы. Материалом исследования послужил текст 

закона об охране общественного порядка 1925 года Методы исследования: 

анализ, историко-правовой, формально-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Предпосылки принятия закона 1925 

года следует искать в сложившейся политической обстановке после 

Первой мировой войны. До ее завершения в Японии не существовало 

прочных социалистических и рабочих организаций. Поляризация же 

рабочего движения началась еще в довоенный период: рабочий класс 

разделился, среди него шел процесс формирования элементов буржуазного 

класса (из высокооплачиваемых рабочих), или рабочей аристократии, 

процесс создания соглашательских с буржуазией рабочих союзов. Но 

широко применялась революционная фразеология, и этот слой населения 

приобрел определенное влияние в рабочем движении Японии. Со стороны 

левых профсоюзных организаций был допущен ряд ошибок. В итоге 

широкое распространение получили правые тред-юнионы [1, с. 65 – 68].  

Первая мировая война имела противоречивые последствия для 

Японии. С одной стороны, она привела к укреплению японских 

монополий, росту семейных концернов, финансовой олигархии, а с другой 

– ухудшила положение основной массы населения. Выход из острых 

социально-классовых противоречий правящие круги видели в усилении 

военной экспансии.  

Послевоенный мировой кризис побудил японский капитализм искать 

новые пути в оформлении своей внутренней политики. Либеральный курс, 

взятый в 1920 году, в 1923 году сменяется политикой полицейского 

надзора в отношении рабочего движения. Правительство делает попытку 

«обуздать» укреплявшееся профсоюзное движение [1, с. 25 – 30]. 

  В 1920-е годы в Японии наблюдался рост рабочего класса, 

повышение уровня его политической сознательности, введение 

избирательного права для мужчин (1925 год). В это время Япония пошла и 

на улучшение отношений с СССР, стремилась смягчить напряженную 

политическую обстановку внутри страны. Вместе с тем, именно в 1925 

году в стране был принят крайне жестокий репрессивный закон [2, с. 429]. 

Точнее, в 1925 году были изданы два закона, которые сочетали 

тактику террора и «демократического» обмана масс: первый из них дал 

старт избирательной реформе 1925 года; второй – Закон «Об охране 

общественного порядка». Если избирательный закон 1925 года вступил в 

действие только через 3 года, то «Закон об опасных мыслях» – сразу же. 

Проект закона об охране порядка был внесён на обсуждение 50-й сессии 

парламента Японии, принят без поправок 19 марта 1925 года, опубликован 
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22 апреля 1925 года при премьер-министре Като Такааки [3]. Японское 

правительство ревностно применяло этот закон, который был направлен 

против социалистов и коммунистов, на сохранение существующего строя, 

сохранение частной собственности. 

Обратим внимание на следующие статьи закона. Нарушителям 

общественного спокойствия грозило следующее наказание – каторжные 

работы либо тюремное заключение до 10 лет (статья 1 Закона). Чревато 

последствиями было простое обсуждение или агитация. 

Статья 2. «Лица, которые обсуждают способы осуществления целей, 

изложенных в 1-м параграфе предыдущей статьи, присуждаются к 

каторжным работам или тюремному заключению на срок до 7 лет 

включительно.  

Статья 3. Лица, ведущие агитацию за осуществление действия, 

имеющих цели, указанные в 1-м параграфе 1-й статьи, присуждаются к 

каторжным работам или тюремному заключению на срок до 7 лет 

включительно».  

Статья 4. «Лица, ведущие агитацию за участие в преступлениях в виде 

беспорядков в целях, указанных в 1-м параграфе 1-й статьи, и насилий, 

которые могут нанести вред жизни, здоровью или имуществу другого 

лица, присуждаются к каторжным работам или тюремному заключению на 

срок до 10 лет включительно» [4]. 

Репрессии были направлены против демократических, рабочих 

организаций, они обрушивались даже организации верующих.  

Можно говорить о том, что принятый закон стал активным 

предостережением от коммунистической опасности, потенциальным 

оружием в борьбе с Компартией Японии [1, с. 69]. Он оказал влияние на 

парламентские выборы 1928 года. Именно он вызвал инцидент 15 марта 

1928 года, когда по обвинению в сотрудничестве с коммунистами были 

арестованы свыше 1600 человек. В том же году премьер-министр Танака 

Гиити добился изменения наказания с 10 лет тюрьмы до смертной казни. 

Новым этапом действия режима стало создание полицейского отделения 

при Министерстве внутренних дел Японии, так называемая «полиция 

мыслей». Отделение действовало на всей территории Японии и 

контролировало деятельность социалистов и коммунистов. Образованное 

при Министерстве образования Японии «студенческое отделение» 

полиции строго следило за деятельностью профессоров и студентов. Так 

называемое «прокуроры мысли» искали «мыслепреступников» и пытались 

их либо подвергнуть заточению в тюрьму, либо использовать 

психологическую обработку, заставляя отказаться от своих убеждений [2, 

с. 430 – 431].  

В 1930-е годы в Японии укрепились милитаристские настроения, 

диссидентские круги были полностью подавлены. В феврале 1941 года в 

вышеназванный закон были внесены поправки, по которым под 
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подозрение попадали все религиозные организации, были ужесточены 

наказания за сочувствие коммунистам. Также отменялся апелляционный 

суд по «мыслепреступлениям», а Министерство юстиции могло отказать в 

назначении адвоката. Поправки вступили в силу 15 марта 1941 года и 

коснулись свыше 70 тысяч человек, которые были арестованы; над 10 % 

арестованных состоялись судебные процессы [5].  

Заключение. Закон об охране общественного порядка в Японии 1925 

года имел целью обеспечить безопасность и порядок в обществе. И 

устанавливал наказания за беспорядки, демонстрации, бунты и другие 

действия, нарушающие общественный порядок. Закон оказал значительное 

влияние на Японию последующих лет. С одной стороны, период 1925-1928 

годов стал временем организационного оформления рабочих политических 

партий. С другой стороны, в руках правящих классов Японии Закон «Об 

охране общественного порядка» стал важным орудием борьбы против 

прогрессивных элементов страны. Одним из последствий нового 

законодательства стало укрепление агрессивных фашистских позиций 

правящего класса Японии.  
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Я.И. Смирнова 

Научный руководитель: О.П. Михайлова 

 Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Трудовой договор, являясь добровольным соглашением между 
работником и нанимателем, выступает на сегодняшний день в качестве 

основного элемента трудовых отношений. Так, согласно научным 

https://studfile.net/preview/4451164%20/page:58/
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исследованиям, по трудовому договору работают 90% белорусов, в то 

время как в Российской Федерации только 50%. 
Материалы и методы. Основу методологии познания составили 

общенаучные методы (диалектика, анализ, синтез), а также частнонаучные 

методы (сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Результаты и их обсуждения. Для трудового законодательства как 

для Республики Беларусь, так и для Армении, Кыргызстана характерными 

являются гарантии норм трудового права для сторон при заключении 

трудового договора.  

Согласно положениям Трудового кодекса Республики Беларусь, 

заключение трудового договора возможно с лицами, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста. Возможно заключение трудового договора с 

лицами четырнадцатилетнего возраста, при наличии письменного согласия 

одного из родителей (усыновителей, попечителей) [1, с. 272]. 

По Трудовому законодательству Российской Федерации 

несовершеннолетние лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

имеют право заключать трудовые договоры с работодателями при наличии 

собственного заработка и иных доходов, а также с письменного согласия 

законных представителей [2, с. 24]. 

Трудовой кодекс Казахстана предусматривает возможность 

заключения трудового договора с гражданами, достигшими шестнадцати 

лет. 

Трудовое законодательство Казахстана предусматривает также 

возможность заключение трудового договора с лицами, не достигших 

четырнадцати лет в организации кинематографа, театре, цирках для 

участия в создании , исполнении произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию; с лицами, достигшими четырнадцатилетнего 

возраста,  на выполнения работы в свободное от учебы  время; с 

гражданами, достигшими пятнадцатилетнего возраста в случаях получения 

ими основного среднего, общего среднего образования в организации 

среднего образования. Трудовой договор подписывается одним из 

законных представителей в случае несовершеннолетнего лица. 

Трудовое законодательство Франции предусматривает возможность 

заключения трудового договора с лицом, достигшим шестнадцати лет, а 

также младше, при условии, что несовершеннолетний в свободное от 

учебы время или каникул работает на семейном предприятии или на ферме 

[3, с. 139]. 

В Федеративной Республике Германии минимальный возраст 

трудоустройства на постоянную работу составляет 15 лет, а на временную 

с частичной занятостью 13 лет. 

В рамках трудового договора в странах СНГ используются бумажные 

трудовые книжки, в отличии от европейских стран, где приоритет в 

трудовых карточках, что представляет собой более свободное положение 
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работника перед работодателем. Особая электронная система трудовой 

информации фигурирует в Испании, так как связана непосредственно с 

Министерством труда и Фондом социального страхования. 

Законодательство стран-участников СНГ характеризуется схожими 

положениями о предварительном испытании. Предусмотрены также и 

случаи, в которых работник не выдерживает их. Продолжительность 

испытания составляет 3 месяца. Франция же выступает сторонником 

свободы испытательного срока, подразумевая возможность работодателя 

расторгнуть трудовой договор с работником, не справляющимся со своей 

работой. Но трудовое законодательство Франции фиксирует должностное 

разделение длительности срока испытания. Республика Беларусь, в свою 

очередь, не предусматривает подобное разграничение. Положения статьи 

70 Кодекса Российской Федерации закрепляют условие согласованности 

между работодателем и работником насчет испытательного срока.  

В трудовом законодательстве постсоветских стран закреплена норма, 

защищающая право на труд у работников. Дискриминация по половому 

признаку запрещена при приеме на работу, в рабочем процессе, при 

увольнении. Недискриминания обеспечена Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, а также Европейской социальной 

хартией. 

Заключение. Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, 

что трудовой договор носит общеобязательных характер в сфере трудовых 

отношений, обладает особенностями в зависимости от территории 

действия, а также находится в диалектической взаимосвязи с трудовым 

правом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  

 

В.Е. Солодухина  

Научный руководитель: В.Г. Стаценко 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В Республике Беларусь, как и в ряде других странах мира, проблема 

насилия в семейно-бытовой сфере является очень актуальной. Семья – это 

одна из главных социальных ценностей, созданных человеком, а 

сохранение и поддержка института семьи является одним из приоритетов 

политики правового государства.  

Материал и методы. В основу исследования положены правовые 

материалы, данные официальной статистики. Методология работы 

основана на применении методов анализа и синтеза, обобщения, 

сравнения. 

Результаты и их обсуждение.  Согласно  Закону Республики 

Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 

04.01.2014 № 122-З (в редакции Закона от 6.01. 2022 г. № 151-З), домашнее 

насилие, это «умышленные противоправные либо аморальные действия 

физического, психологического или сексуального характера близких 

родственников, бывших супругов, граждан, имеющих общего ребенка 

(детей), либо иных граждан, которые проживают (проживали) совместно и 

ведут (вели) общее хозяйство, по отношению друг к другу, причиняющие 

физические и (или) психические страдания» [1, ст. 1]. 

Домашнее насилие совершается, по определению, в отношении, 

прежде всего, близких родственников и иных членов семьи, причем как 

бывших, так и настоящих. К «близким родственникам» по закону 

относятся «родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные 

(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг 

(супруга) [1, ст.1]. 

В Республике Беларусь пока нет отдельного закона о предотвращении 

домашнего насилия. Различные нормы права, направленные на 

предупреждение внутрисемейного насилия, содержатся в ряде 

нормативных правовых актах различных отраслей права. Органическим 

законом в рассматриваемой сфере является указанный выше Закон «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений» 2014 года с 

последующими изменениями и дополнениями.  

Хотя законодательство страны в целом соответствует международным 

стандартам, определенным такими международными актами, как 

Международные Пакты ООН 1966 года, Декларация прав ребёнка ООН от 

20 ноября 1959 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин ООН 1979 года и др., проблема совершенствования 
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правового регулирования предупреждения домашнего насилия, по-

прежнему злободневна. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «каждая 

третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается 

физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера 

либо сексуальному насилию со стороны другого лица. Во всем мире 30% 

женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались 

какой-либо форме физического или сексуального насилия со стороны 

своего партнера в течение жизни; до 38% убийств женщин в мире 

совершается их интимными партнерами мужского пола» [2]. 

Насильственная преступность в Республике Беларусь, хотя и 

снижается в последние десятилетия, тем не менее, представляет высокую 

общественную опасность. По данным Верховного Суда Республики 

Беларусь, в 2023 году за преступления против жизни и здоровья было 

осуждено 2261 человек, из них за убийство (ст. 139 УК) - 237; умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК) - 553[3]. При 

этом, по оценке МВД Республики Беларусь «на территории Республики 

Беларусь каждое третье убийство и каждое четвертое телесное 

повреждение совершается руками близких. Ежегодно органы внутренних 

дел регистрируют порядка 80 тыс. сообщений о домашнем насилии. На 

профучёте по домашнему насилию состоит около 14 тыс. белорусов» [4]. 

Цели профилактики семейного насилия заключаются в обеспечении 

безопасности и защиты жизни граждан.  

Основные способы профилактики криминального насилия в семье 

включают в себя: 

1. Образование и информирование: важно обучать людей осознавать 

насилие в семье и знать, куда обращаться для помощи. Это может 

включать семинары, тренинги, брошюры и другие формы образования. 

2. Психологическая поддержка: Предоставление доступной 

психологической помощи жертвам насилия – это важный аспект 

профилактики. Жертвы должны знать, что они не одиноки и что помощь 

доступна. 

3. Законодательство: Совершенствование правовых норм, 

направленных на предотвращение насилия в семье, и их строгое 

соблюдение играют важную роль в борьбе с этой проблемой.  

4. Укрепление семейных отношений: поддержка здоровых и 

уважительных отношений в семье способствует уменьшению риска 

возникновения насилия. 

5. Профилактическая работа с насильниками: важно работать с 

лицами, совершившими насилие, чтобы предотвратить повторные случаи 

насилия. 
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6. Социальная поддержка: обеспечение доступа к социальной 

поддержке для всех членов семьи может помочь предотвратить насилие и 

помочь выйти из насильственной ситуации. 

7. Создание безопасной среды: важно создавать условия, при которых 

жертвы могут почувствовать себя безопасно и иметь возможность 

обратиться за помощью. 

Заключение. Профилактика насилия в семье – это многогранный 

процесс, требующий участия всего общества. Чем больше мы обсуждаем 

эту проблему, обучаемся и поддерживаем друг друга, тем более 

эффективно мы сможем бороться с ней. 

Для предотвращения насилия в семье важно обращаться за помощью 

к профессионалам, обучаться способам конструктивного разрешения 

конфликтов и принимать меры безопасности. Также важно помнить, что 

насилие недопустимо и каждый человек имеет право на безопасную и 

уважительную семейную среду.  

Особое значение имеет совершенствование правового обеспечения 

предупреждения домашнего насилия и, в связи с этим, принятие 

специального Закона «О предотвращении домашнего насилия». При этом, 

как показывает опыт ряда стран и Республики Беларусь в их числе, 

принятие и эффективная реализация этих мер, возможны только при 

наличии политической воли, поскольку сталкиваются с сопротивлением 

представителей консервативных слоев общества. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАВОВОЙ СТАТУС В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Н.И. Стержантенкова 

Научный руководитель: А.П. Петров 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

В связи с развитием и усложнением общественно-политических 

отношений в условиях частых и существенных изменений во всех сферах 

жизни общества как никогда актуальными становятся вопросы, так или 

иначе затрагивающие гражданское общество. Снова осмысляется 

сущность этого понятия, определяются субъекты гражданского общества в 

современных реалиях, устанавливаются организационные и правовые 

основы взаимодействия гражданского общества и государства. 

В качестве цели данной научной работы выступает рассмотрение 

проблемы интерпретации гражданского общества и Закона Республики 

Беларусь от 14.02.2023 г. № 250-3 “Об основах гражданского общества”[1] 

(далее Закон от 14.02.2023 г. № 250-3), выделение положений данного 

акта, характеризующих правовой статус гражданского общества в 

Республике Беларусь. 

Материал и методы. Материалом послужили Конституция, Закон от 

14.02.2023 г. № 250-3, доктринальные источники. В работе использованы 

общенаучные и специальные методы, в том числе методы системного 

анализа, сравнительно-правового анализа и другие. 

Результаты и их обсуждение. Основополагающей проблемой 

является определение такого понятия как гражданское общество, поэтому 

начать стоит с понимания его авторами различных периодов. Классическое 

определение гражданскому обществу даёт Гегель: “Гражданское общество 

есть дифференциация, которая выступает между семьёй и государством” 

[2, с.228]. Совершенно иной смысл этому понятию придавал К. Маркс. Под 

гражданским обществом он подразумевал производственные отношения, 

что в работе “Немецкая идеология” получили название “формы общения”. 

По Марксу, “Форма общения, на всех существовавших до сих пор 

исторических ступенях обуславливаемая производительными силами и в 

свою очередь их обуславливающая, есть гражданское общество...” [3, т.3, 

с.35]. Г. Дилигенский высказывает такую дефиницию: “Гражданское 

общество – совокупность социальных отношений и институтов, 

функционирующих независимо от политической власти и способных на 

неё воздействовать, общество автономных индивидов и автономных 

социальных субъектов (актеров)”[4, с. 5].  

Как видно из краткого обзора выше, смысл понятия “гражданское 

общество” постоянно трансформировался, обретая разнообразную форму в 

трудах известных авторов. 

Закон от 14.02.2023 г. № 250-3 является одним из ключевых 
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нормативных правовых актов при определении правового статуса 

гражданского общества в Республике Беларусь. 

Под гражданским обществом в упомянутом законе понимаются 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 

выражающие свою гражданскую позицию посредством участия в 

общественных отношениях и институтах, не запрещённых 

законодательством. 

Субъектами гражданского общества определены объединения 

граждан или юридических лиц на основе членства вне зависимости от 

количественного, территориального или иного ценза, уставная 

деятельность которых направлена на решение основных задач 

взаимодействия государственных органов (организаций) и гражданского 

общества. 

К основным задачам отнесены: обеспечение гражданского 

(народного) единства; обеспечение независимости, государственного 

суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь; 

содействие дальнейшему развитию Республики Беларусь как 

демократического социального правового государства; повышение 

вовлеченности гражданского общества в управление делами государства, 

реализацию государственной политики с учетом приоритета национальных 

интересов; организация конструктивного взаимодействия государственных 

органов (организаций) и гражданского общества, направленного на 

укрепление доверия к институтам государственной власти; учет 

общественного мнения и законных интересов граждан при осуществлении 

государственной политики, достижение общественного консенсуса по 

ключевым вопросам развития Республики Беларусь; повышение 

гражданского самосознания, политической культуры и социальной 

ответственности граждан; участие в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании граждан, основанном на культурных и 

духовных традициях, сохранении исторической правды и памяти 

белорусского народа; укрепление единой общности «белорусский народ», 

воспитание уважения ко всем национальностям, религиям и культурам. 

Деятельность субъектов гражданского общества не может быть направлена 

на осуществление пропаганды войны или экстремистской деятельности. 

В соответствии с рассматриваемым законом, взаимодействие 

государственных органов (организаций) и гражданского общества 

основывается на принципах: законности; гласности; добровольности; 

соблюдения баланса интересов личности, общества и государства; 

равенства прав граждан и запрещения дискриминации; взаимной 

ответственности за достижение целей социального прогресса. 

Заключение. Таким образом, вопрос определения гражданского 

общества, несмотря на обилие трудов, в которых он изучался, остаётся 
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открытым. Закон Республики Беларусь “Об основах гражданского 

общества” стал новаторством в законодательстве, формально закрепив 

правовой статус гражданского общества. Он определяет понятие 

“гражданское общество” и его субъекты, выделяет основные задачи 

гражданского общества и принципы взаимодействия с государственными 

органами (организациями). 
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Научный руководитель: И.А. Алхимина  

            Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Воздействие различных негативных факторов на подростков может 

приводить их к преступной деятельности. Актуальность темы 

исследования заключается в том, что данное обстоятельство вызывает 

серьёзные вопросы относительно причин такого поведения и 

необходимости разработки эффективных мер для предотвращения 

преступлений среди молодёжи. Целью данной работы является 

рассмотрение основных причин и последствий совершения преступлений 

малолетними, а также будут предложены пути решения этой проблемы в 

интересах нашего общества. 

Материал и методы. В данном исследовании использовались 

методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой. Исследование 

проводилось на основе изучения материалов, в которых имеется 

информация о совершении преступлений малолетними. 

 Результаты и их обсуждение. Воспитание молодежи является одной 

из основных задач всех государственных органов и общественных 

организаций нашего государства. Однако в последние годы можно 

заметить негативную тенденцию, а именно: совершение преступлений 

малолетними.  

Под малолетним понимается лицо, которое на день совершения 

преступления не достигло возраста четырнадцати лет [2]. Согласно 

статистике, преступления совершают не только дети из неблагополучных 
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семей, но и дети из полных, хорошо характеризующихся семей. Более того, 

сами интеллектуально развитые и успешно обучающиеся в учебных 

заведениях страны. 

В настоящее время проблема совершения преступлений 

малолетними становится все более актуальной и требует особого внимания 

со стороны общества. На совершение детьми преступлений влияют 

различные факторы. Прежде всего, необходимо выделить влияние 

интернета. Сейчас, когда дети имеют полный доступ к сети интернет, они 

получают неимоверное количество информации, которая может не 

соответствовать их возрасту. Малолетние имеют открытый доступ к 

интернет-источникам, в которых фильтрация контента практически не 

осуществляется. Примером такого интернет-источника может служить 

социальная сеть Telegram. Там малолетние могут наблюдать жестокое 

обращение с окружающими, поведение с явным неуважение к обществу, 

совершение противоправных деяний и считать это нормальным и 

допустимым. Кроме того, поскольку данная категория лиц хорошо 

осведомлена о своих правах, они могут совершать преступления, считая, 

что ответственность за совершение данных действий они не понесут. 

Наиболее распространёнными преступлениями, совершаемые 

малолетними согласно данным Верховного Суда Республики Беларусь, 

являются кражи, хулиганство и преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, угоны [1]. 

На наш взгляд, решение проблемы профилактики совершения 

преступлений малолетними, имеет несколько направлений. Крайне 

необходимо: 

− проводить больше профилактических бесед с малолетними, 

устраивать встречи с представителями правоохранительных органов. 

Объяснять малолетним, что совершение преступлений в подростковом 

возрасте будут влиять на их дальнейшее будущее: их образование, их 

трудоустройство и их карьерный рост; 

− делать поощрения для малолетних, которые не совершают 

противоправные деяния, имеют положительную характеристику. 

Поощрения могут быть в виде экскурсий, поездок и так далее; 

− закрыть доступ к сайтам с опасным содержанием; 

− в обязательном порядке необходимо ужесточить наказания для 

СМИ, которые распространяют пропаганду насилия и подобных 

преступлений; 

− снизить возраст уголовной ответственности. Данный метод 

является наиболее радикальным. Многие специалисты отмечают, что 

малолетние развиваются быстро и уже в более раннем возрасте могут 

нести ответственность за совершенные ими противоправные деяния. 

Напомним, что в настоящее время возраст уголовной ответственности 

наступает с 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных Уголовным 
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Кодексом Республики Беларусь (далее УК Республики Беларусь), когда 

ответственность наступает с 14 лет. 

 Стоит отметить, что в некоторых странах возраст уголовной 

ответственности наступает гораздо раньше, чем у нас. В Нидерландах и 

Ирландии уголовная ответственность наступает с 12 лет. В Англии за 

некоторые составы привлекают к уголовной ответственности с 10 лет. 

 Заключение. Таким образом, для решения вопросов, связанных с 

совершением преступлений малолетними, необходимо тесное 

сотрудничество различных сфер общества, таких как правительство, 

образование, правоохранительные органы и сообщество в целом. Только 

путем совместных усилий мы можем создать безопасную и 

поддерживающую среду для молодых людей и помочь им избежать 

совершение преступлений. 

 
1. Официальный сайт Верховного Суда Республики Беларусь [Электронный 
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Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

 

Несовершеннолетние граждане Республики Беларусь являются 

именно той группой населения, на которую возлагаются большие надежды 

по сохранению духовных, моральных и иных ценностей, накапливаемых 

старшим поколением. На сегодняшний день, подростки и молодежь 

занимают значительное место в политической, общественной, культурной 

жизни страны, а защита их прав – одно из приоритетных направлений 

деятельности государства [1]. Вместе с тем, возлагая большие надежды на 

подрастающее поколение, необходимо помнить, что несовершеннолетние 

являются достаточно уязвимым слоем населения. Нестабильности 

ценностных ориентиров, переходный возраст, подверженность влиянию со 

стороны, романтизация деструктивных явлений, личностные проблемы и 

проблемы в семье, все это нередко приводит к негативным последствиям в 

виде бунтарства и совершения ими преступлений. 

https://www.gov.by/
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Актуальность темы исследования заключается в том, что обеспечение 

противодействия подростковой преступности, как и любой другой 

преступности, по-прежнему является актуальной задачей, стоящей перед 

государством. Успешная реализация данной задачи возможна при 

концентрации на мерах профилактики преступлений, повышении 

правосознания у несовершеннолетних лиц и в результате эффективного 

назначения и применения уголовных наказаний. 

Целью исследования является углубление и закрепление новых 

теоретических знаний по вопросам применения наказаний к лицам, 

совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет.  

Материал и методы. Материалами для публикации послужили 

нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь [2], исследования 

ученых-правоведов по вопросам применения наказаний к лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 18 лет. Исследование проведено 

с использованием общенаучных методов: анализа, синтеза, системного 

анализа. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии со ст. 47 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), 

наказание является принудительной мерой уголовно-правового 

воздействия, применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за 

преступление, и заключающейся в предусмотренных законом лишении или 

ограничении прав и свобод осужденного.  

Наказание, в современном законодательстве, имеет две цели, которые 

можно подразделить на частное и общее предупреждение. Частное 

предупреждение несет в себе необходимость исправить и перевоспитать 

лицо, тем самым предупредить совершения им новых преступлений. 

Общее предупреждение заключается в воздействии на неустойчивых 

членов общества, в результате которого они бы не совершали 

преступления. 

К несовершеннолетним не применяются такие исключительные меры 

наказания как смертная казнь, а также пожизненное лишение свободы. Это 

объясняется тем, что несовершеннолетние не достигли зрелости, не в 

полной мере могут контролировать свои действия, идут на поводу у 

собственных эмоций, подвержены влиянию со стороны, таким образом, 

предъявлять к ним те же требования, что и ко взрослым гражданам – 

нецелесообразно. Также уголовный закон не предусматривает назначения 

несовершеннолетним таких наказаний, как лишение права занимать 

определенные должности, ограничение по военной службе [3, с. 268].  

Наказания, применяемые к лицам, совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет:  

1) Штраф – ст.111 УК Республики Беларусь. Штраф назначается 

несовершеннолетнему лицу при условии наличия у него самостоятельного 

заработка (дохода) или имущества, размер которого составляет от 5 до 50 
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базовых величин. Однако, если взыскание штрафа не представляется 

возможным и признаки уклонения от его уплаты отсутствуют, суд по 

представлению органа, исполняющего приговор, может заменить штраф 

общественными работами либо принудительными мерами 

воспитательного характера. 

2) Ограничение свободы – ст.1141 УК Республики Беларусь. 

Несовершеннолетнему лицу назначается на срок от 6 месяцев до 3 лет. 

Если лицо не достигло возраста 18 лет ко дню постановления приговора, 

ограничение свободы назначается без направления в исправительное 

учреждение открытого типа. Как правило, данный вид наказания 

отбывается по месту жительства, с целым рядом ограничений. 

3) Лишение свободы – ст. 115 УК Республики Беларусь. В случае, 

если несовершеннолетний впервые совершает преступление, являющееся 

не представляющим большой общественной опасности, наказание в виде 

лишения свободы не назначается. Однако, в случае совершения менее 

тяжкого преступления, срок лишения свободы будет составлять до 3 лет. 

Соответственно, на основании вышеуказанной статьи, срок лишения 

свободы за тяжкое преступление – до 7 лет, за особо тяжкое преступление 

– до 10 лет. В случае, если лицо совершает особо тяжкое преступление, 

сопряженное с умышленным посягательством на жизнь человека либо с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, – до 

12 лет. 

4) Общественные работы – ст. 110 УК Республики Беларусь. 

Общественные работы назначаются лицу, достигшему 16-летнего возраста 

ко дню постановления приговора, сроком от 30 до 180 часов и 

заключаются в выполнении неоплачиваемых работ, приносящих пользу 

обществу, в свободное от учебы и работы время. Продолжительность 

данных работ не может превышать 3 часов в день и 3 дней в неделю.  

5) Лишение права заниматься определенной деятельностью – ст.112 

УК Республики Беларусь. Назначается лицу, достигшему 16-летнего 

возраста ко дню постановления приговора, на срок от 1 года до 3 лет. 

Данное наказание может быть назначено лишь в том случае, если 

совершенное преступление связано с занятием определенной 

деятельностью.  

6) Исправительные работы – ст.113 УК Республики Беларусь. 

Исправительные работы назначаются лицу, достигшему 16-летнего 

возраста ко дню постановления приговора, на срок от 2 месяцев до 1 года 

по месту работы. Из заработка осужденного к исправительным работам 

производится удержание в доход государства в размере, установленном 

приговором суда, в пределах от 5 до 15 процентов. 

7) Арест – 114 УК Республики Беларусь. Арест назначается лицу, 

достигшему 16-летнего возраста ко дню постановления приговора, и 

устанавливается на срок от 1 до 2 месяцев [2]. 
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Заключение. Таким образом, в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь содержится раздел, положения которого посвящены уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет. 

Законодатель строго закрепил перечень наказаний, которые могут 

применяться к данной категории граждан, а также условия их применения. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что действующее уголовное 

законодательство Республики Беларусь в полной мере обеспечивает 

специализированный и гуманный подход при назначении наказания 

несовершеннолетним лица. 
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Первая мировая война, продолжавшаяся с 28 июля 1914 года по 11 

ноября 1918 года, представляет собой масштабный военный 

конфликт между двумя коалициями государств в Европе с участием 38 

стран. Боевые действия распространились на Ближний Восток, Африку и 

районы Азии. В ходе войны погибли около 9 миллионов человек в боях, а 

также более 5 миллионов мирных жителей. 

Цель исследования: изучение положения и роли Беларуси в Первой 

мировой войне. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужила 

научная и мемуарная литература. Методы исследования: анализ 

исторической документации и литературы, синтез, обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Поводом для начала Первой мировой 

войны принято считать убийство наследника Австро-Венгерского престола 

эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево сербским националистом 

Гаврило Принципом и отказ Сербии допустить Австро-Венгрию к 



264 

расследованию на своей территории. Однако предпосылок к этой войне 

было довольно много. Напряжение между странами постепенно росло из-

за ряда конфликтов вроде балканских войн, марокканского и боснийского 

кризисов. Белорусские земли, входившие в состав Российской империи, 

оказались в зоне геостратегических интересов России и Германии и вскоре 

стали одним из эпицентров глобального военного конфликта.  

С объявлением войны на белорусских землях было введено военное 

положение. Здесь размещалась Ставка Верховного главнокомандующего 

русской армией (с начала войны – в Барановичах, с августа 1915 г. – в 

Могилёве), был усилен военно-полицейский режим, были запрещены 

забастовки, митинги, шествия, демонстрации, введена военная цензура, 

проводились мобилизация и пополнение частей действующей армии, 

формирование новых дивизий. 

К концу 1914 года Германии не удалось выполнить план Шлиффена. 

Тогда немецкое командование решило вывести Россию из войны, чтобы не 

воевать на два фронта. Летом 1915 начато крупное германское 

наступление с целью захвата Польши, война перешла на территорию 

Беларуси. Уже в августе 1914 г. в боевых действиях отличился уроженец 

Могилёвской губернии, штабс-капитан С. А. Бойно-Родзевич. Ещё 

накануне войны он стал одним из первых известных военных лётчиков в 

Российской империи. За удачное проведение воздушных разведок его 

наградили Георгиевским оружием, орденом Святого Георгия 4-й степени. 

Полным Георгиевским кавалером, награждённым четырьмя крестами за 

мужество и героизм, проявленные в боях, стал уроженец деревни 

Залесский Бор Волковысского уезда, командир взвода М. И. Зданович, 

которому было присвоено звание старшего унтер-офицера [1]. 

Около 900 тыс. жителей белорусских губерний были призваны в ряды 

российской армии, из них 70 тыс. отдали жизнь за Родину в боях.  

Сельское хозяйство Белоруссии оказалось в исключительно тяжелом 

положении. Более половины всех трудоспособных мужчин белорусского 

села были отправлены на фронт. Из Минской, Могилевской и Витебской 

губерний в армию призвано 634,4 тыс. человек. За время войны посевные 

площади Беларуси уменьшились: ржи – на 18,7 %, пшеницы – на 22,1 %, 

картофеля – на 34,2 %. В условиях нищеты, тесноты и голода в 

прифронтовых губерниях широко распространились различные болезни –

 тиф, холера и другие. В 1915 году значительно усилились крестьянские 

волнения. В связи с переносом военных действий на территорию Беларуси 

и ростом поборов среди крестьян, наряду с антипомещичьими 

настроениями, усилились и антиправительственные настроения. В 1915 

году состоялось 99 крестьянских демонстраций [2]. 

На территории Беларуси (в современных границах) состоялись 

несколько крупных военных операцией. Во время Виленской операции   

(сентябрь – октябрь 1915 г.) было остановлено наступление немцев вглубь 
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России, ликвидирован Свентянский прорыв немецкой кавалерии, 

стабилизирован фронт. В начале сентября 1915 года русская армия 

оставила Вильнюс, ГродноЛиду, Брест и другие города Западной Беларуси. 

Значительная часть территории Беларуси находилась под немецкой 

оккупацией.  

Первые войсковые партизанские отряды на Западном фронте были 

созданы 25 августа 1915 года. Они формировались при кавалерийских 

дивизиях. Всего таких отрядов было 11, в каждом из них насчитывалось по 

2–3 офицера и 70–80 рядовых, зачисляемых в партизаны на добровольной 

основе. В задачу партизанских отрядов входили ведение разведки в тылу 

противника, налёты на немецкие гарнизоны, уничтожение баз, складов и 

обозов, захват пленных, освобождение местного населения, угоняемого в 

Германию.  

20 июня 1916 года была проведена Барановичская операция, целью 

которой было возвращение Барановичей.18 марта 1916 была проведена 

Нарочанская операция. Главная цель наступления – ослабить натиск 

германской армии на Верден. 22 июля 1917 года проведена последняя 

попытка изгнать немцев из Беларуси – Кревская операция, закончившаяся 

провалом из-за падения боевого духа солдат к тому времени. 

Осенью 1915 года партизаны осуществили несколько выдающихся 

боевых операций против немецких войск. Так, в ночь с 20 на 21 октября 

три объединённых отряда общей численностью 500 человек при помощи 

проводников из местных крестьян скрытно подошли к деревне Кухоцкая 

Воля Пинского уезда Минской губернии и напали на немецкий гарнизон. 

Без единого выстрела, действуя только гранатами и штыками, партизаны 

уничтожили 400 германских офицеров и солдат, не потеряв при этом ни 

одного человека. А в ночь на 14 ноября того же года восемь объединённых 

партизанских отрядов освободили деревню Невель (ныне в Пинском 

районе Брестской области).  В бою смертью героя погиб командир отряда 

капитан С. Г. Леонтьев, уроженец Могилёва. Посмертно он был удостоен 

ордена Святого Георгия 3-й степени, став одним из 60 обладателей этой 

высокой награды за всю войну [1]. 

Первоочередным интересом Германии на территории оккупированной 

Беларуси была экономическая эксплуатация. Немцы принуждали 

белорусский народ к труду, насильственно отбирали продукты питания и 

скот для нужд своей армии, нанесли урон сельскому хозяйству, вывозили 

предприятия в Германию [4].  

Вводилась жесткая цензура прессы, запрещалось получение высшего 

образования. От лишений военных лет погибли 60 тыс. мирных жителей, 

еще 50 тыс. были насильно угнаны в Германию. Огромной трагедией для 

народа стало беженство: исследователи называют цифры от 1,5 до 2,2 млн.  

22 октября 1916 года произошло восстание солдат, казаков и матросов 

на распределительном пункте в Гомеле. Повстанцы были жестоко 



266 

наказаны, однако процесс разложения армии в 1916 году было уже 

невозможно остановить.  

Заключение. При заключении Брестского мира интересы Беларуси ни 

одним из участников переговоров не учитывались.  

1 августа 2014 года в городе Сморгонь (Гродненской области) 

состоялось открытие мемориального комплекса памяти героев и жертв 

Первой мировой войны, приуроченного к 100-летней годовщине 

окончания войны. Мемориальный комплекс состоит из трех скульптурных 

композиций: «Беженцы», «Солдаты Первой мировой войны», «Крылатый 

гений солдатской славы» [4]. На территории комплекса установлен 

«Камень памяти» с текстовым обращением к потомкам. В зоне «Памяти и 

скорби» из бронзы отлита карта военных событий 1915-1917 годов, 

установлены две мемориальные урны с землей с мест захоронения воинов 

русской и немецкой армий. 

Открытие мемориала в Сморгони – свидетельство значительной 

работы по увековечиванию исторической памяти жертв Первой мировой 

войны.  
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В настоящее время в Республике Беларусь совершаются общественно 

опасные деяния, ответственность за которые предусмотрены нормами 

уголовного законодательства. Органами уголовного преследования 

проводиться ряд уголовно-процессуальных действий (осмотры, обыски, 

выемки и другие) в целях обеспечения национальной безопасности и 

защиты прав и свобод граждан.  

Для установления истины по уголовному делу особое место занимает 

обыск. Своевременное и полное выявление и изъятие предметов, 

документов, денег, ценностей, имеющих значение для дела, играет важную 

роль при расследовании преступлений и выявлении виновных.  
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Актуальность данной темы обуславливается частотой проведения 

обыска как одного из наиболее важных следственных действий, а также 

теми организационно-правовыми проблемами, с которыми сталкиваются 

органы уголовного преследования при его проведении. Целью данного 

исследования является анализ производства обыска как следственного 

действия, а также трудностей при его проведении. 

Материал и методы. Исследование основывается на анализе 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, иных актов 

законодательства, а также работ ученых, посвященных рассматриваемой 

проблематике. При проведении исследования были использованы 

общенаучные методы исследования, а также ряд частно-научных методов 

познания: сравнительно-правовой, описательно-аналитический, метод 

системно-структурного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Конституция Республики Беларусь 

закрепляет наиболее важные и социально значимые для каждого человека, 

общества и государства права и свободы человека и гражданина. Права и 

свободы граждан составляют важнейший социально-политический 

институт, выступающий показателем развития и формирования 

цивилизованного общества [1]. 

Обыск является одним из важных следственных действий в процессе 

доказывания, который затрагивает конституционные права и свободы 

человека.  

Обыск проводится в принудительном порядке, состоит в 

обследовании помещений, участков местности, транспорта и граждан с 

целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для 

уголовного дела, а также людей и трупов. Для проведения обыска 

необходимо располагать достаточными данными о возможном наличии в 

каком-либо месте или у какого-либо лица объектов, относящихся к 

преступлению или имеющих значение для уголовного дела. Обыск 

является сложным и трудоемким в производстве. В связи с этим 

представляется чрезвычайно важным рассмотреть проблемные вопросы, 

связанные с его подготовкой и производством [2]. 

Результативность проведения обыска зависит от ряда различных 

факторов, в том числе от профессиональных способностей следователя, 

условий его проведения, качества подготовки к данному следственному 

действию и т.п. На эффективность производства обыска особое влияние 

оказывает применение при его проведении технико-криминалистических 

средств.  

Под технико-криминалистическими средствами понимают 

устройства, приспособления, приборы, материалы, используемые для 

собирания и исследования доказательств или создания условий для 

предотвращения преступлений. 
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К одному из более эффективных способов расследования 

преступлений, повышения результативности проведения обыска можно 

отнести применение полиграфа. В результате появляется возможность 

установить информацию, которую лицо стремилось скрыть и которая 

являлась бы полезной для расследования преступления. Информация, 

полученная путем использования полиграфа, была бы открытой для 

изучения, что позволило бы обнаружить наличие или наоборот отсутствие 

умышленных ее искажений при воспроизведении основных, особо важных 

обстоятельств, которые способствуют расследованию и раскрытию 

преступлений [3]. 

Рассматривая применение полиграфа при производстве обыска, 

считаем возможным его использование в двух вариантах.  

Первый заключается в его применении до производства обыска. 

Располагая некоторой предварительной информацией (о признаках 

отыскиваемых предметов, об особенностях обыскиваемого объекта и т. д.), 

следователь может проверить имеющиеся версии о возможном 

местонахождении искомого путем тестирования с применением полиграфа 

лица, подлежащего обыску. Причем обыск должен проводиться в любом 

случае, независимо от результатов тестирования.  

Второй вариант – проверка обыскиваемого на полиграфе во время 

производства обыска в целях: установления мест возможного сокрытия 

искомого, проверка которых на месте обыска повлекла бы значительные 

затраты времени и сил, а также существенные повреждения имущества 

обыскиваемого; подтверждения отсутствия иных объектов, имеющих 

значение для дела, на большом по площади объекте обыска после 

добровольной выдачи интересующих следователя предметов.  

При производстве обыска у лица могут проявляться непроизвольные 

реакции, которые выражаются в виде незаметных при обычном 

наблюдении и контроле физиологических ответов организма на 

возможность обнаружения улик, которые могут иметь значение для 

расследования уголовного дела. 

Несмотря на ряд возникающих при реализации указанных положений 

организационных трудностей, использование полиграфа представляется 

оправданным, так как дальнейшее проведение обыска может потребовать 

привлечения различных специалистов, оперативных работников органов 

внутренних дел, поиска необходимых научно-технических средств, иными 

словами, быть более длительным и трудоемким, чем организация проверки 

на полиграфе [4]. 

Заключение. Таким образом, существует необходимость 

установления новых и эффективных форм и методов борьбы с 

преступностью.  Процедура производства обыска является трудоёмкой и 

затруднённой, так как большинство лиц пытаются утаить предметы, 
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которые могут иметь значение для раскрытия и расследования 

преступлений.  

Для полного и всестороннего расследования преступлений 

компетентные лица должны широко использовать помощь сведущих лиц 

при производстве следственных действий, а также возможности 

применения научно-технических средств. Применение полиграфа при 

производстве обыска могло бы способствовать более эффективному 

раскрытию преступлений и установлению истины по уголовному делу. 
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В современных реалиях цифровизация приобретает всё большее 

значение: программные системы и искусственный интеллект встречаются 

в производствах, рабочих процессах, медицине и многих других сферах. В 

том числе цифровизация проникла в юриспруденцию и таможенное 

администрирование. 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это программная система, 

имитирующая на компьютере процесс мышления человека [1, с. 5]. 
Материал и методы. ИИ в таможенных органах необходим для 

оптимизации рабочих процессов и ускорения выполнения поставленных 
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задач. Особенно важным это становится при проведении таможенного 

контроля в связи с необходимостью соблюдения принципов выборочности, 

оперативности и эффективности такого контроля. 

Переход к искусственному интеллекту в деятельности таможенных 

органов прежде всего является автоматизацией проверки документов, 

идентификации личности, проведения таможенного контроля, 

таможенного оформления и декларирования, помещения под таможенные 

процедуры и выпуска товаров. Прежде всего это связано с 

необходимостью ускорения грузового потока через таможенную границу, 

повышения эффективности и роста конкурентоспособности таможенных 

органов, проведения неинтрузивного досмотра в кратчайшие сроки, а 

также в целях исключения «человеческого фактора» и коррупционных 

проявлений. 

Проекты «умной таможни» с максимальным использованием ИИ уже 

реализуются в Китайской Народной Республике, планируются во введение 

в Российской Федерации и других государствах. 

В связи с введением искусственного интеллекта в деятельность 

таможенных органов можно говорить о дальнейшем преобразовании 

«умной таможни» в «цифрового таможенника». 

На сегодняшний день в таможенных органах Республики Беларусь ИИ 

используется в системе управления рисками (далее – СУР). 

СУР представляет собой систему таможенного администрирования, 

обеспечивающую проведение таможенного контроля в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

о таможенном регулировании, а также минимизации вероятности 

наступления событий, связанных с несоблюдением международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

о таможенном регулировании, и возможного ущерба от их наступления. [2] 

Если говорить о СУР как о цифровой, или информационной системе в 

рамках процесса цифровизации, её значение в деятельности таможенных 

органов возрастает. Наиболее развитой СУР среди государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) можно назвать СУР, 

используемую Федеральной таможенной службой Российской Федерации. 

Результаты и их обсуждение. Перспективы развития и 

использования ИИ в таможенном деле: с помощью ИИ может 

обрабатываться большой массив данных в гораздо более короткие сроки 

по сравнению с проверкой человеком; создание центров электронного 

декларирования ускорит документооборот и позволит более качественно 

оформлять прибывающие или убывающие с территории ЕАЭС товары; 

способность ИИ к обучению даст возможность к непрерывному анализу 

поступающей информации, составлению соответствующих выводов.  

Применение ИИ позволит перейти к полному электронному 
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декларированию, что ускорит процесс обработки информации и вынесения 

соответствующих решений; автоматизировать контроль правильности 

определения страны происхождения товаров, классификации этих товаров 

согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

(далее – ТН ВЭД), так как на сегодняшний день могут наблюдаться так 

называемые «простои» в связи с необходимостью выдачи 

предварительного решения о классификации товара в соответствии с ТН 

ВЭД сотрудниками таможенных органов. 

Несмотря на все положительные моменты, связанные с 

использованием ИИ в сфере таможенного дела, существуют следующие 

риски: 

- отсутствие механизма правового регулирования ИИ: на сегодняшний 

день существуют лишь разрозненные правовые акты, регулирующие 

подобного рода правоотношения, такие как Стратегия развития 

информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 гг., одобренная 

Президиумом Совета Министров Республики Беларусь, Государственная 

программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 г, Декрет 

Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 

цифровой экономики», Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 г. №99-З 

«О защите персональных данных», чего явно не достаточно для внедрения 

ИИ; 

- вопрос юридической ответственности ИИ за неверно принятые им 

решения: на законодательном уровне остаётся невыясненным вопрос о 

юридической ответственности. Можно предположить несколько 

субъектов, которые в состоянии понести ответственность: разработчики 

программы, на которой основан ИИ, пользователь ИИ, собственник 

технического устройства, на котором используется ИИ, или же 

непосредственно сам ИИ [3]; 

- отношение граждан к ИИ: чаще всего общество относится с 

недоверием к нововведениям, в особенности в государственных органах, 

поэтому вопрос коммуникации ИИ с гражданами также остаётся 

открытым; 

- профессиональная подготовка сотрудников таможенных органов: 

работа с ИИ, безусловно, требует необходимых для этого компетенций, 

знаний и навыков, что в свою очередь повлечёт как временные, так и 

финансовые затраты на обучение должностных лиц; 

- необходимость обучения ИИ работе с массивами данных: для того, 

чтобы ИИ успешно выполнял поставленные перед ним задачи, требуется 

обучение на основе уже существующих баз данных, что также влечёт за 

собой и временные, и финансовые затраты. 

Заключение. Таким образом, перспектива создания «умной таможни» 

и «цифрового таможенника» имеет место быть в связи с повсеместным 

распространением искусственного интеллекта, однако перед введением 
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таких новаций в работу таможенных органов необходимо законодательно 

закрепить принципы работы и ответственности ИИ, составить план 

профессиональной переподготовки сотрудников таможенных органов при 

работе с ИИ. 
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В 1936 году во Франции произошло одно из ключевых событий ее 

политической и социальной истории – образование Народного фронта. 

Этот политический союз, состоящий из различных левых партий и 

профсоюзов, возник в ответ на социальные и экономические проблемы, 

которые охватили страну в период Великой депрессии и набирающего 

силу фашизма в Европе.  

Цель исследования: изучение факторов, которые привели к созданию 

Народного фронта, его основные цели, достижения и влияние на 

последующие политические события во Франции. 

Материал и методы. Материалом исследования является Программа 

Народного фронта Франции 1936 года. Методы исследования: анализ, 

синтез, формально-правовой, историко-правовой.  

Результаты и их обсуждение. К 1920-м годам во Франции сложилась 

необычная политическая ситуация, связанная с развитием партийного 

движения. Расширялось количество как ультраправых партий («Огненные 

кресты», «Аксьон франсез»), так и ультралевых партий, объединившихся в 

1920 году во Французскую коммунистическую партию. 

В начале 1920-х годов Коммунистический интернационал выдвинул 

идею, которая предусматривала объединение профсоюзов в единый фронт. 

Так, в 1924 году социалистические, коммунистические круги и радикалы 
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объединились в «Картель левых» для участия в выборах. Однако через год 

он распался. После этого коммунисты отказались от идеи объединения 

партий в один союз [1, с. 329]. 

Ключевым моментом в становлении Народного фронта стал приход 

Национал-социалистической рабочей партии к власти в Германии. В 1933 

году коммунисты Франции возвращаются к идее объединения, поскольку 

боятся повторения опыта соседей, связанного с приходом фашистов к 

власти. 6 февраля 1934 года проходили фашистские выступления, 

организованные «Боевыми крестами» и «Французским действием», а 

также стычки между различными политическими группировками 

Франции, что в итоге привело к открытию огня полицейскими. Из-за этих 

событий в 1934 году создаётся «Народный фронт», в который вошли 

коммунисты, социалисты, республиканцы, радикалы, антифашистские 

организации Франции. Основной целью фронта стало недопущение 

прихода ультраправых партий к власти.  

В 1935 году повторились выступления фашистов, которые были 

вдохновлены судами над коммунистами в Германии, а также желанием 

некоторых областей, отошедших во время Первой мировой войны ко 

Франции, воссоединиться с Германией. В ответ на эти выступления ещё 

формирующийся Народный фронт организовал демонстрацию, которая по 

численности в 10 раз превосходила выступления фашистов [2, с. 43]. 

Весной 1936 года во Франции состоялись выборы, победу на которых 

одержал Народный фронт, получив 57 % голосов избирателей (337 мест из 

559) [3]. Влияние коммунистов в стране возросло, они обладали и 41 из 75 

мест, предоставленных Парижу [4]. 

После прихода к власти Народный фронт начал активную 

законодательную деятельность; к зиме 1936 года, в общей сложности, 

было принято 133 законопроекта. Основная их масса была направлена на 

улучшение положения рабочего класса: введена 40-часовая рабочая 

неделя, оплачиваемый отпуск продолжительностью 2 недели, увеличены 

пенсии и пособия. Мелкие предприниматели получили возможность 

получать государственные кредиты, повысились налоги на крупный 

капитал. Заключение соглашений между профсоюзами и представителями 

предпринимателей помогло повысить среднюю и минимальную 

заработную плату в несколько раз. Принята программа по ликвидации 

безработицы. Основным законом, принятым в 1936 году, стал закон «О 

запрете фашистских лиг» [5].  

К дополнительным реформам, проведенным Народным фронтом, 

можно отнести: введение обязательных общественных работ и 

обязательных коллективных трудовых договоров. Созданы министерства 

спорта и культуры, развивалось школьное образование, принят закон о 

девальвации франка. Проведена военная реформа (национализирована 

военная промышленность, принята четырехлетняя программа развития 
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армии и флота, произведено расширение «Линии Мажино» (в районе 

Эльзас-Лотарингия на границе с Германией).  

Можно утверждать, что лозунг о создании единого антифашистского 

фронта сработал и содействовал единству рабочего класса. Было заметно 

идейное развитие ФПК и Народного фронта. Правление Народного фронта 

стало ассоциироваться с либерализацией социальной сферы Франции.  

Основной причиной распада Народного фронта стали разногласия 

внутри самой организации, связанные с экономической программой 

внутри страны, а также с политической ситуацией в мире. Так, партии 

имели разные взгляды на гражданскую войну в Испании 1936 – 1938 

годов: одни поддерживали республиканцев, другие – Франко, а также на 

проводимую в государстве антимонопольную политику [6, с. 240]. 

Пришедший на смену ушедшему в отставку Леону Блюму Камиль 

Шотан стал проводить новые реформы. Летом 1937 года государство 

сократило расходы, которые выделяло на ликвидацию безработицы. 

Ужесточилась экономическая политика, Франция оказалась в условиях 

экономического кризиса [6, с. 241]. Через полгода правительство Камиль 

Шотана из-за недоверия со стороны социалистов и коммунистов уходят в 

отставку. Но возвратившийся к власти Леон Блюм не имел полномочий 

для вывода страны из кризисного положения. Сменивший его Эдуард 

Даладье отказался от сотрудничества с левыми. Одновременно на мировой 

арене усиливаются агрессивные действия со стороны Германии (аншлюс 

Австрии). В таких условиях Народный фронт теряет свою репутацию. 

Завершением существования Народного фронта считается сентябрь 

1938 года, когда Франции пошла на уступки Третьему Рейху, подписав 

Мюнхенское соглашение. Правительство Народного фронта подверглось 

критике со стороны населения и мировой общественности, подставив под 

удар Чехословакию. ФКП посчитала, что подписание Францией 

соглашения стало предательством для ее народа. В ноябре этого же года 

были упразднены оставшиеся достижения Фронта, увеличена рабочая 

неделя [1, с. 330]. 

Заключение. Народный фронт, образованный во Франции в 1936 

году, был значимым политическим союзом, который объединил различные 

левые партии и профсоюзы в борьбе с социальными и экономическими 

проблемами того времени. Он представлял собой попытку создать единую 

силу, способную противостоять нарастающему фашизму и улучшить 

условия жизни рабочего класса. Однако идеологические разногласия, 

экономические трудности, политические конфликты и внешние угрозы 

оказались слишком сложными для сохранения единства Народного 

фронта. Тем не менее, Народный фронт сыграл значительную роль в 

истории Франции. Народный фронт во Франции оставил свой след в 

истории как символ борьбы за социальные права и прогрессивные идеалы, 
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оставил наследие, которое продолжает влиять на политическую и 

социальную сферы Франции. 
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 Соотношение международного права прав человека и 

международного гуманитарного права – двух отраслей международного 

публичного права, применимых в вооруженных конфликтах, – 

описывается тремя основными теориями: конкурентной, разделительной и 

взаимодополняющей. Главный тезис взаимодополняющей теории – обе 

отрасли международного права, нацелены на индивида и обеспечивают 

защиту его прав в различных ситуациях, тем самым взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга. Целью статьи является изучение связи двух 

отраслей права, которые в настоящее время имеют большое значение в 

современном мире, особенно в контексте вооруженных конфликтов и 

проблем глобальной безопасности. Ведь обеспечение защиты прав 

человека в условиях вооруженных конфликтов является одним из 

важнейших аспектов международного гуманитарного права. 

 Материал и методы. В основу исследования положены труды 

авторов, рассматривающих комплементарную и иные теории соотношения 

международного гуманитарного права и права прав человека. Работа 
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выполнена на основе использования анализа, формально–юридического 

метода и статистического метода. 

 Результаты и их обсуждение. Взаимодополняющая (или 

комплементарная) теория предполагает, что две области права дополняют 

друг друга и являются взаимосвязанными. 

 Современная наука международного права выдвигает представление 

о том, что нормы международного гуманитарного права, понимаемого как 

совокупность норм, предназначенных для защиты жертв и ограничения 

средств и методов ведения войны, и нормы международного права прав 

человека, регламентирующие международную защиту прав и основных 

свобод индивидов и представляющих собой международные стандарты, 

применимы в вооруженных конфликтах и комплементарны, то есть 

дополняют друг друга[1, 2]. 

 Это было подтверждено Международным судом ООН посредством 

двух документов: вначале в принятом в 1996 г. Консультативном 

заключении о правомерности применения и угрозы применения ядерного 

оружия, а затем и в 2004 г. – в Консультативном заключении о правовых 

последствиях возведения стены на оккупированной палестинской 

территории.  

 Международный суд признал, что обе отрасли применяются 

одновременно, и при этом «одни права могут быть исключительно 

предметом регулирования международного гуманитарного права, другие 

могут быть исключительно предметом регулирования права прав человека, 

а некоторые могут подпадать под обе отрасли международного права»[3]. 

 Итак, комплементарная теория предполагает, что эти две области 

права действуют в симбиозе и что соблюдение прав человека является 

неотъемлемым элементом международного гуманитарного права в 

конфликтные периоды.  

 Симбиоз прав человека и международного гуманитарного права 

проявляется в том, что оба этих права направлены на защиту и соблюдение 

фундаментальных прав человека в различных сферах жизни, особенно во 

время вооруженных конфликтов. 

 Права человека являются универсальными и независимыми, 

признаются и защищаются государствами на международном уровне. Они 

включают в себя право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, 

свободу выражения и мнения, право на справедливое судебное 

разбирательство, свободу совести и религии и многие другие. 

 Международное гуманитарное право, с другой стороны, регулирует 

поведение конфликтующих сторон во время вооруженных конфликтов и 

при традиционных и не традиционных боях. Оно защищает права и нормы, 

которые признают человеческую ценность и толерантность, а также 

повышает защиту жизни и достоинства граждан во время вооруженных 

конфликтов. 
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 Симбиоз прав человека и международного гуманитарного права 

проявляется в том, что оба этих инструмента законодательства работают 

вместе, чтобы обеспечить защиту прав и свобод человека во время 

вооруженных конфликтов.  

 Например, международное гуманитарное право признает и защищает 

право на жизнь, запрещает причинение бессмысленной жестокости, 

включая пытки, жестокое обращение и бесчеловечное обращение с 

людьми. Эти нормы соответствуют принципам и нормам прав человека. 

 Симбиоз прав человека и международного гуманитарного права 

позволяет защищать права человека в тяжелых условиях вооруженных 

конфликтов и создает рамки и стандарты для осуществления правосудия и 

применения санкций в случае нарушений. Этот симбиоз отражает 

способность права адаптироваться и реагировать на изменяющиеся реалии 

и вызовы, с которыми сталкиваются люди во время конфликтов и 

кризисов. 

 Однако, несмотря на существующую гармонию между двумя 

отраслями права, по-прежнему возникают проблемы и нарушения прав 

человека и гуманитарного права в конфликтных зонах.  

 Для максимальной реализации гармонии между правом прав 

человека и гуманитарным правом необходимо укреплять и распространять 

информацию о них, содействовать повышению осведомленности, а также 

обеспечивать надлежащую ответственность за нарушения прав человека и 

гуманитарного права. 

 Заключение. Международное гуманитарное право и права человека 

дополняют друг друга, так как они оба направлены на защиту целей и 

ценностей, которые являются основными для человеческой жизни и 

достоинства. Гуманитарное право признает, что даже во время 

вооруженных конфликтов, права и достоинство каждого человека должны 

быть уважаемыми и защищенными. Права человека, в свою очередь, 

включают в себя дополнительные гарантии прав и свобод, которые 

применимы не только в вооруженных конфликтах, но и в других 

обстоятельствах. 

 Таким образом, можно сказать, что права человека и международное 

гуманитарное право имеют общие цели и принципы, и их 

взаимодополняемость способствует обеспечению защиты и уважения прав 

каждого человека, включая тех, которые находятся в ситуации 

вооруженного конфликта. 
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Во всех странах мира, в том числе и в Республике Беларусь, 

проблематика убийств является очень актуальной. Жизнь человека и 

гражданина является высшей ценностью государства. Властями 

принимаются значительные усилия по предотвращению преступлений 

против личности. Статья 24 Конституции Республики Беларусь гласит: 

“Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от 

любых противоправных посягательств. Смертная казнь до ее отмены 

может применяться в соответствии с законом как исключительная мера 

наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору 

суда” [1, ст.24]. 

Материал и методы. Материалом для написания исследования 

послужили статистические материалы, правовые акты, регулирующие 

отношения в исследуемой области. В качестве методов исследования были 

использованы метод описания, обобщения, а также формально-

юридический. 

Результаты и их обсуждение. Документ ООН, под названием 

«Повестка дня в области устойчивого развития», принятый на период до 

2030 года, в статье 16 закрепляет на международном уровне цель по 

снижению преступности и защите населения от противоправных 

посягательств. Основными целевыми показателями по данному вопросу 

являются: «содействие верховенству права на национальном и 

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-178825/
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международном уровнях, значительное снижение любых форм насилия и 

связанных с ним иных преступлений…» [2, ст.16]. 

Управление по наркотикам и преступности (ЮНОДК) разработало 

"Международную классификацию преступлений для статистических целей 

(МКПС)", которая является основой для определения и классификации 

умышленных убийств. Она содержит три основных элемента: 

1. Факт убийства человека другим лицом (объективный элемент). 

2. Намерение преступника убить жертву или причинить ей серьезные 

телесные повреждения (субъективный элемент). 

3. Незаконность совершения убийства (правовой элемент) [3]. 

При наличии всех трех элементов можно сделать вывод о наличии 

умышленного убийства, проблематику которого мы и будем рассматривать 

в данной статье. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (ст. 139) под убийством 

понимается «умышленное противоправное лишение жизни другого 

человека». 

Метод статистического наблюдения позволяет проанализировать 

статистические данные разных периодов и сделать выводы о 

эффективности мер, предпринимаемых государством с целью 

предотвращения преступности, в том числе и убийств. 

В сравнении со статистикой 2000-х годов, показатели убийств в 

Республике Беларусь последних лет значительно снизились. Тем не менее, 

согласно данным Всемирного банка, по показателю уровня убийств (2,3 в 

расчете на 100 тысяч населения) Республика Беларусь занимала в 2020 

году место в четвертом десятке стран в мире и 7-е место в Европе (уступая 

РФ (7,3), Латвии (3,7), Украине (3,9), Литве (3,6), Эстонии (3,2) и 

Черногории (2,9) [4]. 

Верховный суд Республики Беларусь (далее ВС) ежегодно публикует 

краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции 

по осуществлению правосудия. По данным ВС, в 2023 году за убийство в 

стране было осуждено 237 человек. В 2022 году этот показатель был ниже 

– 227 осужденных, в 2021 году существенно выше – 313, в 2020 году – 

291[5]. Динамика этих показателей, с одной стороны свидетельствует об 

определенной стабильности рассматриваемых преступлений, связанной с 

общей стабильностью показателей преступности последних лет, с другой –

об определенной эффективности предпринимаемых государством мер 

противодействия насильственной преступности. 

Профилактика убийств – это система мер и действий, направленных 

на предотвращение совершения преступлений, связанных с лишением 

жизни другого человека. Основные цели профилактики убийств 

заключаются в обеспечении безопасности и защите жизни граждан. 

Основываясь на этих целях, специалисты разрабатывают и реализуют 

разнообразные стратегии, включающие в себя следующие аспекты: 
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1. Один из ключевых аспектов профилактики убийств – это 

информирование населения о последствиях и неприемлемости таких 

преступлений. Это достигается с помощью масштабных просветительских 

кампаний, публикаций в средствах массовой информации, организации 

лекций и семинаров, направленных на просвещение населения 

государства. 

2. Успешная профилактика убийств требует эффективной системы 

контроля и реагирования на подозрительное поведение и сигналы насилия. 

Здесь важно вовремя распознавать и реагировать на угрозы и 

предупреждать возможные убийства. 

3. Профилактика убийств включает в себя решение глубинных 

причин насилия, применение системных изменений, направленных на 

улучшение материального положения граждан, повышение уровня и 

качества жизни населения, борьбу с пьянством и алкоголизмом. 

4. Укрепление правоохранительных органов и судебной системы. 

Успешная профилактика убийств невозможна без крепкой правовой 

системы и государственных органов, обладающих необходимыми 

навыками и ресурсами для расследования, предотвращения и пресечения 

убийств. Государством проводится активная политика по 

усовершенствованию правовой системы и постоянному повышению 

квалификации сотрудников. 

Заключение. Криминологический анализ данных об уровне убийств 

в Республике Беларусь играет существенную роль в изучении и анализе 

преступности, а также предоставляют объективную информацию о 

состоянии общественной безопасности. Кроме того, этот анализ позволяет 

оценивать эффективность принятых мер по борьбе с преступностью, 

помогает идентифицировать тренды и паттерны, которые могут привести к 

усовершенствованию стратегии и тактики противодействия 

насильственной преступности в стране. 

Анализируя показатели убийств в Беларуси и проводя 

сравнительные исследования с данными других стран, мы можем оценить 

эффективность национальных стратегий по снижению преступности и 

учитывать успешные методы, применяемые на национальном и 

международном уровнях. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

ПРОИСХОДЯЩИХ В ПЕРИОД ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

Я.А. Царикова 

Научный руководитель: О.В. Катушонок 

Новополоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой  

 

Конституция Республики Беларусь гарантирует и защищает права и 

свободы человека, в т.ч. право избирать и быть избранным, а также 

интересы общества и государства от преступных посягательств и иных 

правонарушений, которые связаны с подготовкой и проведением выборов, 

как инструмента реализации избирательных прав граждан.  

Любое прямое или косвенное нарушение избирательных прав граждан 

является недопустимым и влечёт ответственность согласно закону. 

Высокая общественная опасность рассматриваемых деяний выражается 

именно в нарушении осуществления гражданами их избирательных прав. 

В свою очередь известны случаи, когда на волеизъявление граждан 

влияют социальных сетях и иные Интернет-ресурсы путем размещения 

публикаций и новостей, дискредитирующих государственную власть. В 

таких случаях неосведомленность граждан об истинном положении дел в 

ходе электоральной кампании может влиять на совершение преступлений 

против их избирательных прав и свобод.   

Проблема электоральной преступности является одной из ведущих 

остросоциальных проблем. Это стало особенно заметно при проведении 

выборов в 2020 году, поскольку граждане Республики Беларусь 

столкнулись с экстремистскими действиями, направленными на 

деморализацию избирательного процесса и дискредитацию в дальнейшем 

сотрудников правоохранительных органов. Указанные факты имеют явные 

негативные последствия и выражаются в угрозе национальной 

безопасности, а также в значительном снижении уровня доверия населения 

процессу формирования власти посредством выборов.  

Материал и методы. Основным методом исследования стал контент-

анализ официальных новостных ресурсов. Это позволило выявить и 

оценить специфические характеристики текстов в средствах массовой 

https://svspb.net/danmark/umyshlennye-ubijstva.php
https://court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/
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информации. Кроме того, были использованы общенаучные методы: 

анализ, гипотеза, обобщение и сравнение. 

Результаты и их обсуждение. Электоральная криминология 

представляет собой относительно новую область исследования. На 

сегодняшний день понятие «электоральная преступность» остается 

дискуссионным вопросом. Одни авторы под электоральной преступностью 

понимают совокупность преступлений, ответственность за совершение 

которых предусмотрена статьями 191, 192 Уголовного Кодека Республики 

Беларусь, совершаемых в определенные периоды в пределах какой-либо 

территории. Другие ученые понятие «электоральной преступности» 

определяют как «совокупность уголовно наказуемых деяний, 

направленных на нарушение избирательного права в части свободного 

осуществления гражданином права на участие в выборах или референдуме, 

а также полномочий избирательных комиссий или комиссий по 

проведению референдума» [1, с. 10]. В данной работе именно этой точки 

зрения мы и будем придерживаться.  

Целью данного исследования является оценка достаточности 

информирования граждан о преступлениях, совершаемых во время 

выборов, в официальных ресурсах.  

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

1.  в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, 

граждане в полной мере осведомлены о своих избирательных правах и о 

ходе электорального процесса; 

2. в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, 

граждане не в полной мере осведомлены об электоральных преступлениях 

во время проведения предвыборной кампании и непосредственно выборов, 

а также ответственности за их совершение. 

Нами был проведен контент-анализ новостных ресурсов в период с 

01.06.2020 по 01.09.2020 г., что обусловлено началом избирательной 

кампании в Республике Беларусь и непосредственным проведением 

выборов. Было изучено 23 новостных портала, включая сайты областных 

исполнительных комитетов, Генеральной прокуратуры, Следственного 

комитета, а также отдельных новостных ресурсов.  

Исходя из полученных статистических данных было определено, что 

за указанный период в проанализированных интернет-ресурсах было 

опубликовано 27.318 новостей, из них 1.622 – это новости, связанные с 

избирательным процессом, из которых только 17 – новости, которые 

связаны с предупреждением граждан о преступности в ходе 

избирательного процесса.  

Таким образом, из общего количества новостей всего лишь 5,94% 

посвящены избирательному процессу, из них 1% – это новости, связанные 

с уведомлением граждан об электоральной преступности. Из 23 

проверенных ресурсов, в 5 отсутствуют новости за данный период. 
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Следует также обратить внимание на время опубликования новостей о 

выборах: из 17 ресурсов 2 ресурса начали публиковать новости о выборах в 

июне; 3 ресурса в июле и 6 в августе.   

Следует упомянуть, что за данный период многие новостные 

интернет-ресурсы были отнесены к экстремистским. Данные ресурсы 

находились в приложениях, имеющих большое количество активных 

пользователей, а именно «Telegram», «Instagram», «Tik-tok», «ВКонтакте». 

В качестве примеров, можно выделить некоторые экстремистские ресурсы 

«NEXTA-live (НЕХТА-live)», «Каратели Беларуси» и другие. Содержание 

этих групп представляло угрозу для граждан, участвующих в 

избирательном процессе, так как информация в этих группах размещалась 

с целью дискредитации государственной власти и побуждению желания у 

граждан нарушать общественный порядок, что выражалось, например, к 

призыву портить избирательные бюллетени на избирательных участках и 

публиковать это в социальных сетях, в таких ресурсах это рассматривалось 

как одобряющее поведение.   

В процессе исследования установлено, что только в одном СМИ было 

упомянуто, что «Приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 

года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 

года до 30 декабря 2020 года» [2]. Во всех изученных новостных ресурсах 

данная информация отсутствовала. Полагаем, что информация о признании 

каналов, мессенджеров, интернет-ресурсов должна быть донесена до 

граждан через новостные каналы. Это позволит гражданам быть 

осведомленным о деструктивных каналах с целью профилактики и 

предупреждения лиц о том, что информацию нужно проверять и не 

допускать доверия каждому новостному ресурсу. 

Заключение. Избирательный процесс – это очень важный этап, от 

которого зависит не только наше сегодня и завтра, но и в общем история 

государства. Столкновение с экстремистскими действиями лиц, 

добивающихся деморализации избирательного процесса, может 

выразиться в угрозе национальной безопасности, а также в снижении 

уровня доверия населения процессу формирования власти посредством 

выборов. Поэтому предупреждение и информирование граждан об 

электоральной преступности должно стать одной из важных задач СМИ, 

поскольку, исходя из результатов исследования, мы подтвердили гипотезу о 

том, что в средствах массовой информации, включая Интерне-ресурсы, 

граждане не в полной мере осведомлены об электоральных преступлениях 

и ответственности за их совершение. 
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Могилев, Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

 

Основанием возникновения правоотношений между родителями и 

детьми является происхождение ребенка от конкретных родителей, при 

этом не имеет значения факт состояния родителей в зарегистрированном 

браке. Установление происхождения детей гарантирует исполнение со 

стороны родителей, возложенных на них законом обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей. Кроме того, правильное применение 

норм семейного права в вопросах, связанных с установлением отцовства и 

материнства, способствуют защите прав и законных интересов детей, а 

потому являются достаточно актуальными. 

Материалы и методы. В качестве основы при рассмотрении 

заявленной темы были использованы учебная литература, научные статьи, 

нормативные правовые акты, а также судебная практика. Исследование 

проводилось с помощью философского метода, метода анализа и синтеза, 

сравнительного метода. 

Результаты и их обсуждение. Правовое регулирование вопросов 

установления отцовства регламентировано Кодексом Республики Беларусь 

о браке и семье (далее – КоБС), в частности главой 8, при этом разрешение 

споров об установлении отцовства и материнства предусмотрено как в 

судебном, так и во внесудебном порядке [1].  

Внесудебный порядок предполагает добровольное признание 

отцовства. Если же речь идет о судебном порядке установления отцовства, 

то положительное решение суда по данному факту имеет очень важное 

значение, поскольку на его основании органы ЗАГСа вносят в 

свидетельство о рождении ребенка соответствующие изменения, 

родителям ребенка выдают новое свидетельство о рождении, а старое 

аннулируют, в результате чего между предполагаемым отцом и ребенком 

возникают родительские правоотношения [2, с. 122]. 

Необходимо отметить, что перед тем, как принять заявление об 

установлении отцовства судья обязан проверить указаны ли в 

свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце в соответствии со 

статьей 55 КоБС, (а именно: фамилия – по фамилии матери, имя и отчество 
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по ее указанию). В случае, если отцом ребенка записано конкретное лицо, 

то судья не имеет права принимать такое заявление к своему производству. 

Однако, на практике имели место случаи, когда суд возбуждал исковое 

производство об установлении отцовства при указании определенного 

лица в качестве отца в свидетельстве о рождении ребенка [1]. 

Так, суд Октябрьского района г. Минска принял решение об 

удовлетворении иска гражданки С. к гражданину В. об установлении 

отцовства и взыскании с него алиментов. В ходе разбирательства по делу 

истица пояснила, что в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца 

указан ее первый супруг, который фактическим отцом не является. Однако 

данная информация судом не проверялась и из органов ЗАГСа не 

запрашивалась, хотя данное обстоятельство имело существенное значение 

для правильного разрешения дела [3]. 

По поводу доказательств, предъявляемых по делам подобного рода 

ст. 54 КоБС разрешает суду, кроме заключения эксперта, принимать к 

рассмотрению и другие факты, которые с достоверностью могут 

подтвердить происхождение ребенка от предполагаемого отца. Например, 

суд может принять во внимание совместное проживание и содержание 

ребенка матерью и предполагаемым отцом, а также ведение ими общего 

хозяйства. Также в качестве доказательств могут быть приняты во 

внимание признание ответчиком отцовства, письма, анкеты, показания 

свидетелей, аудио- и видеозаписи, фотографии [1]. 

Так, суд Сенненского района по иску гражданки Р. об установлении 

отцовства гражданина В. в отношении детей Р.Р. и Р.Е. назначил судебно-

генетическую экспертизу, так как ответчик сомневался в своем 

биологическом отцовстве. В ходе проведения экспертизы отцовство 

гражданина В. было установлено только в отношении одного ребенка – 

Р.Р. Однако суд удовлетворил иск в полном объеме, признав гражданина 

В. отцом двоих детей, хотя должен был исследовать все обстоятельства 

дела и выяснить позицию истца (гражданки Р.) по результатам экспертизы. 

Полагаем, что решение суда в части установления отцовства в отношении 

двоих детей вынесено без достаточных на то оснований, так как других 

доказательств, подтверждающих происхождение ребенка Р.Е. от 

гражданина В. суду представлено не было [3]. 

Еще один немаловажный факт, в связи с которым устанавливают 

отцовство в судебном порядке – это взыскание алиментных выплат. В этой 

ситуации суд обязан выяснить имеет ли ответчик алиментные 

обязательства по судебному постановлению в отношении других 

несовершеннолетних детей и привлекать к участию в деле в качестве 

третьих лиц на стороне ответчика. Однако на практике суды зачастую 

пренебрегают этим условием и рассматривают дела не привлекая к 

участию в деле лицо, в пользу которого с ответчика уже взысканы 

алименты на других детей. 
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Так, суд Шкловского района вынес решение об удовлетворении иска 

гражданки М. об установлении отцовства гражданина И. по отношению к 

ее сыну и взыскании с него алиментов на содержание ребенка. Анализ 

материалов дела показал, что ответчик уже выплачивает алименты в 

пользу гражданки Б. на содержание двоих несовершеннолетних детей. 

Однако суд не принял данный факт во внимание и не привлек гражданку Б. 

к участию в деле в качестве третьего лица со стороны ответчика, что 

повлекло за собой не совсем правильное решение по делу [3]. 

Заключение. Таким образом, анализ правоприменительной практики 

позволяет сделать вывод о том, что правильность рассмотрения дел по 

установлению отцовства целиком и полностью зависит от качества 

подготовки и полноты исследования материалов дела, а также от 

надлежащей оценки всех предоставленных доказательств. 
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Обращение с животными является важной стороной 

жизнедеятельности человека. Характер отношений с животными 

отражается на моральной, социальной, экологической и экономической 

сторонах жизни общества. Низкая культура обращения с животными, 

жестокость по отношению к ним отрицательно влияют на нравственное 

воспитание молодежи, оскорбляют чувства граждан, наносят моральный 

ущерб. Актуальность исследования состоит в том, что решение данных 

проблем требует детальной проработки вопросов, связанных с 

закреплением на законодательном уровне механизма защиты животных от 

жестокого обращения, привлечением виновных лиц к административной 

https://www.court.gov.by/upload/JUSTICE/sv%203-2016_civ.pdf
https://www.court.gov.by/upload/JUSTICE/sv%203-2016_civ.pdf
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ответственности; регулированием порядка разведения домашних 

животных, их содержания и транспортировки. Цель данной работы – на 

основе комплексного сравнительно-правового анализа законодательства 

Республики Беларусь и зарубежных стран охарактеризовать особенности и 

основные тенденции эволюционирования законодательства в области 

правового статуса домашних животных.    

Материал и методы. Материалом исследования является белорусское 

и зарубежное законодательство, регламентирующее статус домашних 

животных. При написании работы были использованы формально-

юридический метод и конкретного правового анализа.  

Результаты и их обсуждение. В настоящее время в Республике 

Беларусь указанные выше вопросы урегулированы множеством различных 

НПА – ГК Республики Беларусь (ст.ст. 137, 231-233, 242); КоАП 

Республики Беларусь (ст.ст. 15.45 и 15.47); УК Республики Беларусь (ст. 

3391); Законом «О ветеринарной деятельности» от 02.07.2010 № 161-З. В 

отношении содержания и правовой защиты домашних животных были 

также приняты постановление Совмина Республики Беларусь «Об 

утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова 

безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь» от 

04.06.2001 № 834; постановление Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь «О некоторых вопросах разведения, 

содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев 

потенциально опасных пород собак» от 12.12. 2001 № 40 и др. Важным 

событием в области защиты прав животных в 2023 г. стало внесение 

законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Палату 

представителей Советом Министров, направленном на закрепление общих 

принципов и норм правового регулирования в сфере обращения с 

животными, определение основных компетенций государственных 

органов, прав и обязанностей владельцев животных, продвижение идей 

нравственного и гуманного отношения к ним, повышение ответственности 

владельцев животных.  

Анализируя законодательство Российской Федерации, можно отметить 

общие подходы к регулированию данной сферы общественных отношений. 

Согласно Конституции России, правительство осуществляет меры, 

направленные на сохранение уникального природного и биологического 

многообразия страны, формирование в обществе ответственного 

отношения к животным. Все законы, принимаемые в этой сфере 

направлены на защиту животных, а также на ужесточение наказаний за 

жестокое обращение с ними. Наиболее важным НПА в этой области 

является Федеральный Закон «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Данный акт регулирует отношения в области обращения с 

животными в целях их защиты, а также соблюдения принципов 
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гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов 

граждан при обращении с животными [1].    

Защита животных и гуманное обращение к ним заняли отдельное 

место в Основном Законе ФРГ. В 2002 году первой из всех стран мира ФРГ 

закрепила защиту прав животных в Конституции, в частности в статье 20а. 

Сейчас в стране действует Федеральный закон от 18.05.2006 «О защите 

животных» (Tierschutzgesetz), направленный на защиту их жизни и 

благополучия с запретом на причинение боли, страдания или вреда без 

разумной причины [2]. В соответствии с данным НПА владельцы должны 

ухаживать за животными, кормить и содержать согласно их видам и 

потребностям. Закон устанавливает ограничения на совершения 

определённых действий, вследствие которых будет причинена боль или 

страдания домашним животным (§ 2 ФЗ «О защите животных»). Особое 

внимание уделяется части, где определяется перечень действий, которых 

лучше избежать. Например, требование от животного достижений, которые 

превышают его силы, за исключением чрезвычайных ситуаций. 

Интересен правовой опыт КНР, отличающийся детализированным 

подходом к вопросу правового регулирования статуса домашних 

животных, их содержания. Так, в 1992 г. была создана Китайская 

ассоциация по защите мелких животных, благодаря которой во многом был 

изменен свод правил о содержании домашних собак. Был отменен акт, 

запрещающий содержание собак дома, но при этом сохранилась 

обязательная регистрация животных. Благодаря работе данной организации 

китайское общество стало более терпимо к хозяевам собак (30 млн. собак 

теперь проживает в домах у граждан), были созданы сотни групп 

спасателей животных, добровольных объединений и приютов [3]. В 

сентябре 2009 г. специалистами Китайской Академии социальных наук в 

дополнение к данному акту был разработан проект Закона «О 

предотвращении жестокого обращения с животными», который 

предусматривал способы профилактики заболеваний животных и 

медицинской помощи. Он запретил употребление кошек и собак в пищу, 

ввел уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, а 

также участие животных в цирковых выступлениях. Однако, Закон так и 

остался проектом и не был принят. 

На современном этапе повышенным вниманием к экологическим 

проблемам характеризуется правовая политика стран Латинской Америки, 

что является региональной особенностью. В законодательстве Аргентины 

животные не признаются ни объектом (поскольку живое существо не 

может быть объектом), ни субъектом права (поскольку они 

недееспособны). Вместе с тем, в вопросе законодательного регулирования 

прав на животных аргентинский законодатель пошел по пути закрепления 

правовых норм в самых разных правовых источниках: Конституции 

Аргентины, ГК, Законе «Об охране животных от актов жестокости» от 



289 

27.09.1954 № 14.346, Законе «Об охране и сохранении дикой фауны» от 

05.03.1981 № 22.421 и мн. др. [4].   

Заключение. Таким образом, комментируя национальное 

законодательство Республики Беларусь и зарубежных стран, можно сделать 

вывод, что в области защиты прав животных, а также их содержания и 

транспортировки оно является достаточно эффективным и разработанным 

и активно в настоящее время совершенствуется.  
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Молодежь всегда играла важную роль в обществе, будучи движущей 

силой инноваций, а также активным политическим субъектом. Для любого 

государства очень важна целевая политика в отношении молодежи, 

формирующая ее ценности и развивающая лояльность действующей 

власти. На актуальность исследования опыта развития и 

функционирования молодежных организаций советской и ранней 

постсоветской России указывает тот факт, что сегодня Россия снова 

вернулась к опыту институционализации молодежных организаций 

«сверху». Так, 14 июля 2022 по инициативе Президента России было 

создано общероссийское общественно-государственное движение детей и 

молодежи «Движение Первых» (РДДМ). По этой причине представляется 

полезным осмысление опыта существования и деятельности формальных и 

неформальных молодежных объединений в нашей стране 1980 – 1990 гг.  

https://germania-online.diplo.de/
http://www.china.org.cn/english/environment/34349.htm
https://www.pettravel.com/immigration/argentina.cfm
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Цель исследования: проанализировать опыт возникновения 

молодежных организаций России в позднесоветский и ранний 

постсоветский периоды, провести периодизацию истории молодежных 

организаций указанного периода и выявить особенности их форм и 

идейной направленности на каждом из подэтапов. 

Материал и методы. В качестве источников исследования 

использовались нормативные правовые акты, например Документы КПСС 

о Ленинском комсомоле и пионерии, Материалы Пленумов КПСС [1], а 

также записи телевизионных эфиров. В исследовании используются как 

общенаучные (дедукция, индукция, анализ, синтез, системный метод), так 

и собственно-исторические методы (метод периодизации, историко-

генетический и историко-сравнительный методы). 

Результаты и их обсуждение. Тема молодежных организаций и 

движений в России нашла отражение в работах И.М. Ильинского [2] и 

изложенной в его многочисленных статьях и монографиях концепции 

молодежной политики СССР. Истории формирования и развития 

молодежных движений в России на протяжении последних ста лет 

посвящено исследование А.В. Давыдова и О.А. Коряковцевой [3], другие 

исследователи, например, Т.Ю. Тяпкина [4] анализируют отдельные 

периоды деятельности молодежных организаций в СССР, И.С. Самсонова 

[5] рассматривает молодежное движение позднего СССР как локомотив 

развития и поддержания дипломатических связей в молодежной политике 

страны. Осмыслением трансформации молодежных движений и 

организаций после распада СССР занимался В.К. Криворученко [6] и 

другие ученые. 

Наше исследование заключается в периодизации деятельности 

молодежных организаций 1980-90х гг., общем анализе причин 

трансформации и характера молодежных организаций и движений 

позднесоветский и ранний постсоветский периоды и обобщении уже 

имеющихся знаний по данному вопросу. 

В советском государстве центральной проблемой было формирование 

у населения с ранних лет советской гражданской идентичности и 

лояльности КПСС.  Советский человек должен был расти образцовой 

личностью, патриотом, убежденным носителем советской культуры. В 

развитии личности молодых людей огромную роль играла воспитательная 

и идеологическая деятельность в рамках не только семьи, учебного 

заведения, социума, но и целой системы институтов государственной 

социализации молодежи, главными из которых были пионерская 

организация и Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 

(ВЛКСМ). Комсомол был очень авторитетным и влиятельным 

объединением. Важно отметить то, что он фактически выступал резервом 

КПСС в молодежной среде, что позволяло ему, с одной стороны, 

продвигать среди молодежи идеологическую линию Партии и партийные 
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директивы, с другой стороны, выступать инструментом социальной 

мобильности молодежи, желающей сделать старт в партийной карьере. 

Однако к 1960 годам намечается необходимость трансформации 

официальных молодежных организаций. В конце 1950-60 годов во многих 

странах мира, в том числе СССР, развивается молодежное протестное 

движение. В СССР такое движение обусловлено не собственно неприятием 

советской власти и ее институтов, а скорее ограничением творческой 

свободы молодежи, цензурой. В связи с такими событиями назревает 

вопрос о реформировании молодежных организаций, получивший 

воплощение в политике М.С. Горбачева второй половины 1980х годов. В 

1986 году принимается новое «Положение о Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина», также в Артеке проводится IX 

Всесоюзный слет пионеров, итогом которого становится внедрение 

элементов демократизации (выборность, коллективный характер принятия 

решений) в деятельность пионерских организаций [7].  

Однако, несмотря на попытки действующей власти и Партии 

реформировать официальные молодежные организации, они уже не 

пользуются таким авторитетом как ранее, на что указывает активизация в 

конце 1980х годов неформальных молодежных движений, таких, как 

рокеры, хиппи, панки, металлисты, нью-вейверы, ролевики (любители 

ролевых игр). Изначально молодежные движения возникали по интересам, 

часто музыкальным, однако впоследствии становилась явной их 

политизированность, например, приверженцы рок-движения несли 

идеологию протеста и часто идентифицировали себя как оппозиция 

действующей власти, к тому же они интересовались западной рок-

музыкой, которая несла ценности, принципиально отличные от тех, 

которые пропагандировались в СССР. 

С распадом СССР происходит закрытие и роспуск официальных 

советских детских и молодежных организаций, а новых организаций 

государством не создается. Молодежь, как и постсоветское общество в 

целом, оказывается в новых, непривычных условиях рыночной экономики, 

падения уровня жизни, отсутствия четких жизненных ориентиров и 

направляющей государственной идеологии. Это способствует кризису 

новой официальной гражданской идентичности, и, как следствие, 

дальнейшему развитию молодежных субкультур и появлению новых 

неформальных молодежных движений и объединений. Появившиеся 

неформальные объединения можно условно разделить на три группы: 

радикальные молодежные объединения, клубы по интересам и так 

называемые народные фронты молодежи. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенного 

исследования можно выделить три периода внутри хронологических рамок 

нашего исследования (1980 – 1999 гг.): 
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1) Начало – середина 1980х гг. – последние годы легитимности 

официальных молодежных организаций СССР 

2) Середина 1980х-1991 г. – кризис партийных молодежных 

организаций, попытка их реформирования; зарождение неформальных 

молодежных движений; 

3) 1991-1999 г. – упразднение пионерской организации и ВЛКСМ, 

рост неформальных молодежных движений и объединений. 

Рассматривая и анализируя молодежные организации и объединения 

1980-1990х гг., мы можем сделать выводы, что в этот период были 

формальные молодежные организации (пионерская организация, 

комсомол) и движения (движение студенческих строительных отрядов) и 

неформальные молодежные движения (рокеры, хиппи, панки и др.). При 

этом наметившийся с конца 1960х гг. кризис партийных молодежных 

организаций и либерализация власти, а в дальнейшем политика 

«перестройки» привели к критике официального молодежного движения и 

падению его легитимности, а также появлению первых неформальных 

движений молодежи. Распад СССР привел к упразднению пионерской и 

комсомольской организаций, альтернативы которым Российская Федерация 

не предложила, вследствие чего в силу непростой социально-политической 

обстановки и потребности молодежи в социализации в 1990е возникает 

масса неформальных объединений. 
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ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ПОСТПРАВДА КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Н.В. Чуйко 

Научный руководитель: Д.В. Яковчик 

Могилев, Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

 

Американскому банкиру Натану Майеру Ротшильду принадлежит 

изречение «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Несмотря на 

то, что эти слова были сказаны уже давно, эти не только не потеряли 

актуальность, но и приобрели ее в большей степени. Так, современное 

общество является информационным, т.е. таким, где основным движущим 

продуктом всех процессов жизнедеятельности государства и общества 

является информация. Стремительное развитие информационно-

коммуникативных технологий влечет за собой быструю мобилизацию 

информации в разные источники, где каждый индивид имеет возможность 

влиять на распространение этой информации. Результатом этого является 

поток субъективной информации, зачастую непроверенной и ложной, где в 

результате правда теряется, а новость, которая не является объективной, 

расселяется в сознании людей. Целью данной работы является изучение 

понятий «дезинформация» и «постправда» и влияния этих факторов на 

состояние пограничной безопасности. 

Материал и методы. Методологию составляет, применение 

диалектического, логического методов исследований, анализа и 

обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Автором делается вывод о том, что 

дезинформация и постправда может являться актуальной проблемой 

национальной безопасности.  

Под дезинформацией автор понимает передачу ложного сведения 

как истинного и истинного сведения как ложного [1, c. 65]. 

Предполагается, что распространение слухов и ложной информации о 

политической, экономической, экологической нестабильности в 

государстве может привести к тому, что переселенцы и семьи, связанные с 

той или иной стороной в вооруженном конфликте, граждане того или 

иного региона, будут вынуждены покидать территорию государства 

зачастую с незаконным пересечением Государственной границы. не смогут 

безопасно вернуться в родные места. Также, из-за неверной информации о 

гуманитарной деятельности, пострадавшие от политических кризисов 

могут потерять доверие и отказаться от услуг и помощи необходимой для 

их безопасности, достойной жизни, психологического благополучия. 

Распространение ложных сведений и дезинформации достаточно легко 

могут привести к вспышкам насилия и конфликтам в обществе, 

направленных против уязвимых групп населения и меньшинств, против 
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гуманитарных и медицинских организаций. Искажение информации может 

помешать пострадавшим от конфликта принимать решения, имеющие 

отношение к таким необходимым потребностям как безопасность, 

получение убежища и доступ к медицинской помощи. В данном случае, 

итогами могут стать человеческие жизни, потеря имущества и средств 

государства.  

Почему же влияние негативной информации так велико. Психологи 

отмечают, что «негативные новости привлекают больше внимания, что 

подтверждается выборочными исследованиями воздействия общих 

новостей» [2, с. 112]. Данное явление получило термин «negativy bias». Это 

эволюционный закон, обязательный для всех сложных организмов –

отслеживать в окружающей среде опасности и принимать меры 

предосторожности. Люди внимательны к информации такого рода. Также 

люди склонны к когнитивному искажению и индукционному мышлению. 
Возникновение когнитивного искажения в современных условиях является 

естественной реакцией нашего мозга. В эпоху информационного общества 

наш мозг переполнен информацией, что приводит к формированию так 

называемого ментального шума. Когнитивные искажения – попытка 

справиться с неконтролируемым потоком всевозможных мыслей и 

информацией в нашем сознании. Когнитивные искажения в большинстве 

случае ведут к негативным последствиям, которые проявляются не только 

в качестве наших решений, но и в нашем отношении к другим людям, 

действиям, которые мы совершаем по отношению к ним. Мозг упрощает и 

сжимает информацию, когда её слишком много или она сложна для 

понимания. И в ситуациях, когда надо быстро принимать решение, ошибки 

мышления эффективно упрощают задачу, а в состоянии неопределённости 

играют адаптивную функцию защиты от стресса, отбрасывая те идеи и 

убеждения, которые противоречат нашим собственным. 

Манипуляция общественным сознанием происходит не столько от 

распространения ложной информации, сколько от её понимания как 

истинной. В современном мире существует понятие «постправда», 

главный постулат которого можно определить следующим образом: важны 

не само событие, а его восприятие, не история прошлого, а воспоминания о 

нем – те феномены, которые легко поддаются реконструкции и 

корректировке [3]. Важно то, как оценивается событие людьми: при 

положительной оценке любая информация (правдивая или ложная) не 

приведет к изменению в общественной жизни, а соответственно, не 

создаст угрозу для безопасности государства; при негативной же любая 

информация повлечет за собой негативные изменения, которые также 

могут затронуть и сферу обеспечения безопасности государственной 

границы (приток беженцев, рост числа незаконного пересечения границы и 

т.п.)   
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Стоит отметить, что негативная информация может 

распространяться как и одним лицом без умысла дестабилизации 

общества, так и являться умышленной «атакой» на равновесие в социуме. 

Её понятие является переводом термина «information and psychological 

warfare» с английского языка и звучит как «информационное 

противоборство», или как «информационная и психологическая война», 

который определяется как борьба, для которой характерен комплекс 

мероприятий информационного и психологического воздействия на 

противника с помощью активного распространения определенной 

информации [4, c. 118]. Так, оказывая давления через массовые СМИ (в 

первую очередь, сеть Интернет), создается видимость кризиса 

(экономического, политического и др.), в результате которого возникает 

нестабильность в общественном мнении, приводящего к угрозам 

пограничной безопасности.  

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что недостоверная информация является актуальной угрозой 

обеспечения пограничной безопасности ввиду своей общественной 

опасности. Дезинформация, вселяя неуверенность в стабильности 

государства, вынуждает людей совершать преступления, связанные с 

незаконным перемещением границы. Основной угрозой современного 

общества в данной сфере является недостоверность информации, а также 

состояние «постправды», где важна не правдивость, а оценка информации 

обществом.  
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
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Научный руководитель: П.В. Соловьёв 

Новополоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой 
 

По данным Платежного баланса, доля экспорта 

телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в 2021 

г. в Республике Беларусь составила 31,4% в общем объеме экспорта услуг 

и вырос относительно 2020 года на 1,3% [1]. По данным исследования 

Конференции ООН по торговле и развитию, опубликованном в августе 

2022 года, около 4% населения Беларуси (~350 000 человек) являются 

владельцами криптовалюты, а это 19-ое место в мире. 

Материал и методы. Основы правового регулирования токенов 

сформировались с принятием Декрета от 21.12.2017 № 8 «О развитии 

цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) [2]. Декретом № 8 

урегулированы требования к операциям по созданию, размещению, 

хранению, отчуждению, обмену токенов, а также к деятельности 

операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, 

организаторов ICO и майнерам. Одним из ключевых нововведений стало 

нормативное закрепление в обороте новых понятий – «токен» и 

«криптовалюта». 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с Декретом №8, 

физические лица могут совершать довольно много операций с токенами: 

майнить; хранить на виртуальных кошельках; обменивать на иные токены; 

покупать и продавать за белорусские рубли либо иностранную валюту, а 

также электронные деньги; дарить и завещать. Такой перечень прав 

установлен в первую очередь для предоставления физическим лицам 

возможности инвестирования.  

Операции физических лиц с токенами, производимые 

самостоятельно не являются предпринимательской деятельностью. 

Оказание третьим лицам услуг по трудовым или гражданско-правовым 

договорам по обмену криптовалюты на белорусскую либо иностранную 

валюту может быть расценено как предпринимательская деятельность. За 

первую половину 2023 года прекращена деятельность 27 физических лиц, 

которые превратили обмен криптовалют в бизнес. За данные 

правонарушения предусмотрена административная и уголовная 

ответственность (зависит от размера полученного дохода). Исходя из 

практики, кроме уплаты штрафа, как правило, взыскивается до 100% 

дохода, полученного незаконным путем.  

Официальное признание не означает, что криптовалюта обладает 

таким же статусом, что и фиатные деньги. Поэтому стоит учитывать 



297 

особенности их правового статуса, чтобы не совершать нарушений и 

избежать негативных последствий за их совершение. 

Для обеспечения возможности реализации на практике Указа 

Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре 

адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях 

оборота криптовалюты» [3] Парку высоких технологий предписано создать 

реестр адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в 

противоправной деятельности. Министерством юстиции Республики 

Беларусь 14 апреля 2022 г. принято постановление № 67 «Об изменении 

постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 

2017 г. № 67» [4], внесшее соответствующие изменения в Инструкцию по 

исполнительному производству [5].  Оба документа вступили в силу 17 

мая 2022 г. 

В Указе № 48 идет речь об учете и реализации изъятой 

криптовалюты в ходе производства по уголовному делу и в 

исполнительном производстве. Постановление Минюста № 67 нормативно 

закрепляет саму процедуру обращения взыскания на криптовалюту, в том 

числе при конфискации имущества должника и определяет порядок ареста, 

оценки и реализации криптовалюты в рамках исполнительного 

производства. 

Исполнительное производство – применение при исполнении 

исполнительного документа работниками органов принудительного 

исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов 

[6]. 

Постановление № 67 нормативно закрепляет порядок обращения 

взыскания на криптовалюту в рамках исполнительного производства: при 

исполнении исполнительного документа о конфискации имущества 

должника, об обращении имущества должника в доход государства иным 

способом. 

Для обращения взыскания судебный исполнитель выносит 

постановление о наложении ареста на криптовалюту и при необходимости 

переводит ее на виртуальный кошелек отдела принудительного 

исполнения или субъекта торговли, специализированной организации, о 

чем выносит постановление о переводе криптовалюты. 

Криптовалюта передается на реализацию без установления ее 

стоимости. Реализацией на договорной основе занимается субъект 

торговли или специализированная организация. Реализация происходит 

через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена 

криптовалют с их согласия. Стоимость реализованной криптовалюты 

составляет фактическую сумму денежных средств, зачисленных на счет 

ОПИ. 

В случае отказа оператора криптоплатформы и (или) оператора 

обмена криптовалют реализовать арестованную криптовалюту арест 
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снимается, иные ограничения (обременения) отменяются на основании 

постановления судебного исполнителя и криптовалюта возвращается 

должнику. Нереализованная по исполнительному документу о 

конфискации имущества должника, об обращении имущества должника в 

доход государства иным способом криптовалюта должнику не 

возвращается.  

Также усилены меры по отношению к должникам, уклоняющимся от 

уплаты штрафа, назначенного по приговору суда (абз. 8 п. 1 постановления 

№ 67). При неуплате штрафа в установленный срок без уважительных 

причин и уклонении от уплаты при наличии реальной возможности его 

уплатить судебный исполнитель официально предупреждает должника о 

замене штрафа более строгим наказанием. Если после вынесения 

официального предупреждения должник продолжит злостно уклоняться от 

уплаты штрафа, судебный исполнитель направит в суд представление для 

решения вопроса о его замене арестом или ограничением свободы в 

порядке, предусмотренном ч.4 ст. 50 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. 

Однако на практике существуют проблемы. 

Сложности регулирования криптовалюты связаны в первую очередь 

с ее анонимностью. Единственным условием предоставления доступа к 

ней является наличие цифрового кода, что делает определение ее 

принадлежности невозможным. Кроме того, она не имеет постоянного 

курса по отношению к национальной валюте, в связи с чем обращение 

взыскания на нее и дальнейшая реализация представляются весьма 

проблематично. 

Прописанные в постановлении № 67 механизмы конфискации и 

последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют 

уточнения. По законодательству неясно, кто и как должен доказывать 

принадлежность актива к криптовалютам, а судебный исполнитель, на 

наш взгляд, не компетентен в данных вопросах. 

Открытым остается вопрос: кто будет определять цену 

конфискованных криптовалютам и как это будет происходить. При ее 

непрозрачном определении могут пострадать интересы того, у кого 

изымают. 

Однако, продавать арестованные активы должны через биржи с их 

согласия. В случае отказа площадок «арест снимается, иные 

ограничения отменяются на основании постановления судебного 

исполнителя и криптовалюта возвращается должнику». 

Заключение. Таким образом, несмотря на то, что закрепление в 

законодательстве категории цифровой валюты окончательно сделало 

криптовалюту видимой для правового поля, считаю преждевременным 

говорить о ее правовом регулировании, в частности, регламентации 
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исполнительного производства в отношении нее. Следовательно, требуется 

совершенствовать нормативную правовую базу. 
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ВЫПЛАТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

А.К. Шведова 

Научный руководитель: И.В. Данькова 

Могилев, Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

 

Согласно статистическим данным судами общей юрисдикции 

Республики Беларусь ежегодно рассматривается и удовлетворяется около 

9.000 исков по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей. Так, в 

2021 году рассмотрено и удовлетворено 9899 исков, в 2022 году – 9694 

исков, в 2023 году – 8512 исков о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей [1]. Однако несмотря на некоторое снижение 

количественных показателей, вопросы взыскания алиментных выплат 

остаются актуальными и на сегодняшний день, поскольку материальное 

содержание детей является конституционной обязанностью каждого 

родителя. Целью настоящего исследования является анализ теоретических 

положений, определяющих право ребенка на получение денежного 

содержания со стороны родителей, а также выявление проблемных 

аспектов по взысканию алиментных выплат с практической стороны. 

Материал и методы. В ходе рассмотрения данного вопроса была 

изучена нормативно-правовая база, учебная литература, научные статьи. 

Основными методами исследования явились диалектико-

https://belenergo.by/upload/doc/Guidebook_2022_rus.pdf
https://ilex.by/news/opredelen-poryadok-vzyskaniya-kriptovalyuty-v-ispolnitelnom-proizvodstve/
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материалистический метод, метод анализа и синтеза, сравнительный и 

логический методы. 

Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь обязанность по 

содержанию детей является равной и безусловной для обоих родителей и 

возникает она с момента рождения ребенка и продолжается до его 

совершеннолетия. С того времени, когда родители уклоняются от 

обязанности содержать ребенка, возникает алиментная обязанность. 

Алиментные выплаты предусмотрены в следующих размерах: 25% от всех 

видов дохода на одного ребенка, 33% – на двоих детей и 50% – на троих и 

более детей. Если алиментоплательщик безработный, то размер 

алиментных выплат зависит от бюджета прожиточного минимума: 50% на 

одного ребенка, 75 % на двоих и 100% на троих и более детей. Кроме того, 

на законодательном уровне закреплена возможность уплаты алиментов и в 

твердой денежной сумме ежемесячно в случаях нерегулярного заработка 

или получения дохода в натуре [2]. На наш взгляд, существующая система 

не в полной мере отражает реальную действительность, так как в разном 

возрасте у детей разные потребности, и, чем старше ребенок, тем больше 

ему необходимо для нормального и благополучного развития. А потому 

при назначении алиментных выплат следует отталкиваться не только от 

количества детей в семье, но и от их возраста. 

В связи с тем, что не все алиментоплательщики являются 

добросовестными и зачастую скрывают свои реальные доходы, чтобы 

искусственно уменьшить размер алиментов, или же выплачивают 

небольшую долю назначенной суммы с целью избежать ответственности 

за уклонение от выплат, или вообще не исполняют алиментную 

обязанность в добровольном порядке, что подтверждается приведенными 

выше статистическими данными, законом предусмотрена возможность 

взыскания алиментных выплат в принудительном порядке по решению 

суда [2].  

Одним из главных правовых механизмов в отношении должников 

являются закрепленные на законодательном уровне принудительные меры 

по взысканию алиментных выплат, а именно: выплата неустойки в размере 

0,3% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки; ограничение в 

праве выезда за пределы Республики Беларусь; ограничение на управление 

транспортным средством сроком на 5 лет; наложение ареста на имущество 

должника; привлечение к уголовной ответственности. На наш взгляд, 

перечень предлагаемых мер в нашем государстве довольно скромный. 

Говоря о самом должнике, нами была предпринята попытка 

проанализировать его социально-личностные качества, а также 

охарактеризовать его уровень жизни. В результате должник по 

алиментным выплатам выглядит следующим образом: это 

трудоспособный, но в большинстве случаев нигде не работающий и 

ведущий антиобщественный образ мужчина в возрасте от 30 до 45 лет [3]. 



301 

А потому применение принудительных мер по обеспечению алиментных 

выплат окажется оптимальным и действенным, если отделы 

принудительного исполнения будут индивидуально подходить к анализу 

социального и материального положения каждого должника. 

Заключение. Таким образом, анализ рассматриваемого вопроса 

позволяет сделать вывод о том, что некоторые теоретические положения о 

взыскании алиментных выплат нуждаются в некотором 

усовершенствовании, что позволит облегчить их применение на практике. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ВРЕМЕННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

 

П.А. Шимановская, Н.В. Загдай 

Научный руководитель: С.В. Агиевец 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Тема правового регулирования труда временных работников имеет 

важное теоретическое и практическое значение, так как на практике 

возникают проблемы с применением норм трудового законодательства, 

обусловленное неоднозначностью определения трудового договора с 

временными работниками. Цель исследования заключается в том, чтобы 

проанализировать особенности регулирования труда временных 

работников и выявить научно обоснованные предложения по 

совершенствованию норм законодательства о труде, регулирующих 

трудовые отношения с временными работниками. 

Материал и методы. Использовались научные публикации по 

исследуемой проблеме, а также трудовое законодательство. Основные 

используемые методы – общенаучные и частно-научные, в том числе 

методы анализа, синтеза, а также формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Исследованию особенностей 

правового регулирования труда временных работников посвящены работы 

ряда белорусских и российских авторов, среди которых: Н.Н. Снежанская 

https://court.gov.by/
https://ctv.by/72-tysyachi-belorusov-imeyut-dolg-po-alimentam-kakie-vyplaty-polozheny-na-detey-i-chto-ozhidaet-gore
https://ctv.by/72-tysyachi-belorusov-imeyut-dolg-po-alimentam-kakie-vyplaty-polozheny-na-detey-i-chto-ozhidaet-gore
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(2011), А.А. Ламехова (2016), В.А. Кончев и С.В. Одинцов (2018), А.Г. 

Подупейко (2022). Большинство российских ученых отмечают 

неоднозначность подходов в определении понятия временный работник. 

Так А.А. Ламехова считает, что временные работники – работники, 

которые были наняты частным агентством занятости для осуществления 

своих трудовых функций на стороне заказчика труда на строго 

определенный период [1, с.121]. В то время как Н.Н. Снежанская 

определяет временных работников как лиц, заключивших трудовой 

договор на срок, не превышающий двух месяцев [2, с.1].  

Особенности регулирования труда временных работников закреплены 

в главе 23 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). Так, в 

соответствии с ч.1 ст. 292 ТК временный работник – работник, принятый 

на работу на срок до двух месяцев, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняются место работы, 

должность служащего (профессия рабочего), – до четырех месяцев [3]. По 

мнению А.Г. Подупейко отнесение к временным работникам лиц, 

принятых для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняются место работы, должность служащего (профессия рабочего), 

на срок до четырех месяцев, не вполне оправданно, поскольку умаляет 

значение трудового договора на время выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника и объясняется заимствованием из ранее 

действовавшего советского законодательства [4, с.34]. В связи с этим автор 

предлагает из определения временных работников, закрепленного в ч. 1 ст. 

292 ТК исключить указание на лиц, принятых для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняются место работы, 

должность служащего (профессия рабочего), на срок до четырех месяцев. 

С нашей точки зрения, такая позиция оправдана и позволит избежать 

правовой неопределенности.  

Заслуживает внимания точка зрения Н.Н. Снежанской об обозначении 

срока окончания трудового договора с временным работником. Автор 

отмечает, что в трудовом договоре должен быть указан конкретный срок 

его окончания, этот момент может быть связан с конкретной датой 

(например, для бухгалтера это последний день сдачи в налоговые органы 

квартального или годового отчета; для человека, занимающегося 

организацией свадебной церемонии, – день бракосочетания) или с 

наступлением определенного события (возвращение сотрудника из 

основного ежегодного отпуска либо отпуска по временной 

нетрудоспособности; окончание путины или сельскохозяйственных работ, 

сбора урожая) [2, c.3]. А.Г. Подупейко также отмечает, что в ч. 1 ст. 293 ТК 

содержится дополнительное требование о том, что условие о временном 

характере работы должно быть указано в трудовом договоре [4, с.35]. В 

связи с этим можно предложить внести поправки в ч. 1 ст. 293 ТК и 

изложить ее следующим образом: «В трудовом договоре с временным 
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работником должно быть указано условие о конкретной 

продолжительности его срока». 

Заключение. В результате анализа доктринальных источников и 

трудового законодательства, регулирующего особенности статуса 

временных работников определены ряд предложений по 

совершенствованию трудового законодательства, которые позволят 

исключить правовую неопределенность норм, регулирующих трудовые 

отношения с временными работниками. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТОКЕНОВ 

 

В.В. Шпаковская  

Научный руководитель: М.Н. Шимкович 

Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 

С развитием блокчейн-технологии и ростом интереса к цифровым 

активам инвестиционные токены становятся все более популярными и 

широко используемыми в гражданском обороте. Они представляют собой 

современный способ инвестирования, сочетающий в себе технологические 

инновации и финансовые возможности, и являются одним из ключевых 

трендов в современной экономике. 

История инвестиционных токенов уходит в начало развития 

криптовалют и блокчейн-технологии. Одним из ключевых моментов стал 

запуск Ethereum в 2015 году, который внес значительные изменения в 

сферу цифровых активов. Ethereum позволил создавать смарт-контракты, 

которые обеспечивают возможность эмиссии токенов и организации 

цифровых активов на основе блокчейн-технологии. 

С появлением смарт-контрактов стали возможными такие инновации, 

как выпуск и торговля токенами на блокчейне. В начале 2010-х годов 

интерес к инвестиционным токенам начал расти, и появились первые ICO 
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(Initial Coin Offering) – краудфандинговые кампании, в ходе которых 

компании предлагали инвесторам токены. Однако ICO были 

нерегулируемыми со стороны государства и часто становились объектами 

мошенничества, что привело к ухудшению репутации таких проектов. В 

ответ на это была разработана концепция Security Token Offering (STO) – 

более регулируемых инвестиционных токенов, которые идентичны 

законодательству по ценным бумагам. STO предложили новый уровень 

защиты для инвесторов и компаний, обеспечивая прозрачность и 

соблюдение финансовых регуляций. Это позволило увеличить доверие к 

инвестиционным токенам и привлечь интерес к данному инструменту у 

широкой аудитории инвесторов. 

Цель – комплексно и системно исследовать инвестиционные токены, 

с учетом специфики правового регулирования общественных отношений в 

сфере их гражданского оборота, на основе анализа действующего 

законодательства, его практического применения и существующих 

теоретических источников. 

Материал и методы. Методологическую основу исследования 

составили общенаучные методы познания: анализ, синтез, дедукция и 

правовые методы: толкования, сравнительно-правовой, историко-

правовой, формально-юридический.  

Результаты и их обсуждение. Инвестиционные токены – это токены, 

выпущенные компанией или организацией и представляющие долю в ее 

капитале или право на получение дивидендов. Инвесторы могут 

приобретать такие токены на специальных платформах или биржах. 

Основным преимуществом инвестиционных токенов является их 

ликвидность и доступность для широкого круга инвесторов. 

Инвестиционные токены часто используются для финансирования 

стартапов и инновационных проектов. Благодаря токенизации активов 

компании могут привлекать инвестиции быстрее и дешевле, а инвесторы 

получают возможность участвовать в проектах, которые ранее были 

недоступны. Кроме того, благодаря использованию технологии блокчейн, 

инвестиционные токены обеспечивают прозрачность сделок и защиту прав 

инвесторов. 

Особенности инвестиционных токенов детально описаны в докладе, 

подготовленном по запросу Европейского парламента в апреле 2020 года. 

В докладе указывается, что инвестиционные токены выпускаются для 

сбора средств и являются схожими с долевыми или долговыми ценными 

бумагами. Такие токены предоставляют их обладателям права на 

получение прибыли, денежные требования о возврате долга и процентов 

или же представляют собой ценные бумаги в токенизированной форме. К 

инвестиционным токенам можно отнести токены BNK (Bankera), 

владельцам которых предоставляется право на получение еженедельных 

выплат в криптовалюте Ethereum. 
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Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (далее – 

FINMA) также приравнивает инвестиционные токены к ценным бумагам. 

FINMA отмечает, что инвестиционные токены обладают такими же 

функциями, как и акции, облигации, деривативы. На основании этого, 

FINMA утверждает, что на токены распространяется действие 

законодательства о ценных бумагах [1]. 

Инвестиционные токены и ценные бумаги являются двумя 

различными видами финансовых инструментов, которые имеют свои 

общие черты и отличия друг от друга.  

Обозначим основные отличия между инвестиционными токенами и 

ценными бумагами: 

1. Форма: ценные бумаги представляют собой бумажные или 

электронные документы, удостоверяющие права владельца на 

определенную долю в компании или на получение дохода от инвестиций. 

Инвестиционные токены существуют только в цифровой форме и аналогов 

в материальном мире не имеют, являются цифровыми активами на 

блокчейн-технологии, которые представляют собой долю в проекте. 

2. Регулирование: ценные бумаги имеют специальное 

законодательное регулирования регулирование. Инвестиционные токены 

обычно выпускаются в рамках криптовалютных ICO (Initial Coin Offering) 

или STO (Security Token Offering) и законодательного регулирования, как 

правило, не имеют. 

3. Ликвидность: ценные бумаги обычно торгуются на традиционных 

финансовых рынках, таких как фондовые биржи, что обеспечивает им 

определенный уровень ликвидности. Инвестиционные токены могут 

торговаться на цифровых биржах или платформах децентрализованных 

финансов (DeFi), что может влиять на их ликвидность в зависимости от 

спроса. 

4. Прозрачность и доступность: инвестиционные токены, благодаря 

технологии блокчейн, обычно обладают большей прозрачностью и 

доступностью для инвесторов, так как транзакции с ними могут быть 

отслежены в блокчейне. Ценные бумаги могут иметь более ограниченный 

доступ для инвесторов из-за требований квалификации и правил 

регулирования. 

Существует несколько схожих аспектов между инвестиционными 

токенами и ценными бумагами, несмотря на их основные различия: 

1. Инвестиционный характер: как инвестиционные инструменты, оба 

типа активов предназначены для привлечения капитала и позволяют 

владельцам получать доход в виде дивидендов, капитализации, или других 

форм. 

2. Потенциал прибыли: инвестиционные токены и ценные бумаги 

могут обладать потенциалом для увеличения стоимости с течением 
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времени, что делает их привлекательными для инвесторов, стремящихся 

получить высокие доходы. 

3. Риск: оба типа активов несут инвестиционные риски, связанные с 

возможной потерей инвестированных средств в результате колебаний цен, 

неудач проекта или других факторов. 

4. Отношения с компанией: правообладатели как инвестиционных 

токенов, так и ценных бумаг имеют права на участие в принятии важных 

решений в компании, в которую они инвестировали. 

Заключение. Поскольку инвестиционные токены по своей сущности 

идентичны с бездокументарными ценными бумагами, необходимость в 

создании специального регулирования в отношении инвестиционных 

токенов отсутствует. В ряде зарубежных стран (Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Швейцария) на инвестиционные 

токены распространяется традиционное законодательство о ценных 

бумагах. Чтобы избежать дублирования регулирования идентичных 

сущностей и создания отдельного специального правового регулирования, 

ст. 144 Гражданского кодекса Республики Беларусь необходимо дополнить 

инвестиционными токенами, в целях установления порядка и механизма 

правового регулирования их участия в гражданском обороте. 
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В современной системе уголовного правосудия Республики Беларусь 

особое внимание уделяется эффективности взаимодействия следователей с 

оперативными работниками в ходе расследования уголовных дел. Данное 

взаимодействие напрямую влияет на качество и своевременность сбора 

доказательств, а также на способность правоохранительных органов 

эффективно противостоять преступности. В контексте подготовки и 

проведения отдельных следственных действий, такое взаимодействие 

приобретает решающее значение, обеспечивая необходимую основу для 

выявления и документирования фактов, свидетельствующих о 

совершенных преступлениях. 

https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung
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Цель исследования: рассмотреть вопросы взаимодействия 

следователя с оперативными работниками в ходе подготовки и проведения 

отдельным следственных действий.  

Материал и методы. В качестве материалов исследования были 

использованы работы Н. И. Порубова, Н. Н. Гапановича и И. И. 

Мартиновича,  А. В. Дулова, В. М. Логвина, А. Р. Ратинова, Л. Я. Драпкина, 

А. Н. Балашова, Н. А. Аменицкой, Т. А. Паутовой и других.  

В качестве методов исследования были использованы такие 

теоретические методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сопоставительный анализ и моделирование. 

Результаты и обсуждение. Процесс взаимодействия следователя с 

оперативными работниками охватывает широкий спектр вопросов и задач, 

начиная от первоначального сбора информации до подготовки и 

реализации сложных оперативно-розыскных мероприятий. В уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Беларусь закреплены 

основные принципы и формы такого взаимодействия, однако, на практике 

возникают определенные трудности и вызовы [1, с.123 – 124]. 

По нашему мнению, под взаимодействием необходимо понимать: 

«Согласованную деятельность следствия, органа дознания и экспертно-

криминалистического подразделения, а также других субъектов 

правоохранительной системы в процессуальной и не процессуальной 

форме в ходе досудебного производства, с целью раскрытия преступлений 

и изобличения виновных» [2, с. 288].  

Л. Я Драпкин отмечает, что: «Следователь не только взаимодействует 

с другими лицами (инспекторами органов дознания, экспертами, 

специалистами, представителями общественности и т. д.), непосредственно 

проводя необходимые процессуальные и иные действия, но и координирует 

работу всех участников раскрытия преступления, используя для этого 

особую форму руководства, основанную главным образом на 

процессуальных отношениях» [3, с.11]. 

Вместе с тем, данное развитие вопроса позволяет констатировать 

факт не подчиненности, а тесного взаимодействия для повышения 

эффективности работы правоохранительных органов [4, с. 62 – 74].  

Одним из первых признаков взаимодействия является его 

познавательный (гносеологический) характер, заключающийся в познании 

специфического объекта действительности – преступного деяния, а также 

установлении обстоятельств его совершения и виновного лица при 

дефиците информационной и временной составляющей [5, с. 167 – 168]. 

Следующий важный момент – это выбор методов и подходов к 

расследованию. Следователь и оперативные работники должны тщательно 

согласовывать планы своих действий, чтобы избежать возможных 

противоречий и дублирования усилий. Это требует глубокого понимания 

задач и возможностей каждой из сторон, а также гибкости в принятии 
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решений. Важно обеспечить, чтобы оперативные мероприятия, 

направленные на сбор доказательств, не только не мешали следственным 

действиям, но и способствовали их эффективности [6, с. 120]. 

Неизбежно в процессе взаимодействия могут возникать конфликтные 

ситуации и проблемные вопросы, связанные с пересечением полномочий, 

различиями в оценке полученной информации или способах ее 

использования. Здесь необходимы четкие процедуры разрешения таких 

споров, которые могли бы предусматривать участие вышестоящего 

руководства или специально созданных координационных групп. Важную 

роль играет и корпоративная культура, поддерживающая открытое 

общение и взаимное уважение между сотрудниками различных 

подразделений. 

Наконец, необходимо подчеркнуть значение непрерывного обучения 

и обмена опытом между следователями и оперативными работниками. 

Организация совместных тренингов, семинаров и рабочих встреч 

способствует не только повышению профессионального уровня 

сотрудников, но и укреплению взаимопонимания и доверия между 

различными звеньями правоохранительной системы [7] 

По нашему мнению, взаимодействие следователя с оперативными 

сотрудниками не ограничивается организацией выполнения отдельных 

следственных поручений, либо проведением оперативно-розыскных 

мероприятий. Необходимо «принимать совместные управленческие 

решения по разработке тактических приемов подготовки и проведения 

отдельных следственных действий, когда имеется определенная 

оперативная информация, а также по другим вопросам оперативно-

служебной деятельности» [8, с. 345].  

Заключение. На основании вышеизложенного, мы можем сделать 

вывод, что взаимодействие следователя с оперативными работниками в 

процессе подготовки и проведения отдельных следственных действий 

играет ключевую роль в системе уголовного правосудия Республики 

Беларусь. Эффективное сотрудничество между различными 

подразделениями правоохранительных органов позволяет не только 

ускорить процесс расследования, но и значительно повысить его качество. 

Решение возникающих на практике проблем и постоянное 

совершенствование механизмов взаимодействия должны стать 

приоритетом для всех участников уголовного процесса. Только через 

совместные усилия можно достичь главной цели - обеспечения 

справедливости и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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ХАБЕАС КОРПУС АКТ 1679 ГОДА 

 

В.Д. Шупикова 

Научный руководитель: Т.П. Иванова   

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Хабеас корпус акт – это один из важнейших законодательных 

элементов в праве Англии, предоставляющий заинтересованным 

лицам право требовать доставки в суд задержанного или заключенного для 

проверки вынесенного приговора судьёй о лишении свободы. Официально 

практика Хабеас корпус была закреплена в 1679 г.  

Цель исследования: изучение законодательного акта Англии 1679 г.  –  

Хабеас корпус. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

является текст закона Хабеас корпус акт 1679 годам, публикации о нем. 

https://www.klerk.ru/slovar/law/term/50085/
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Использованы такие методы исследования, как анализ, синтез, историко-

правовой, формально-правовой. 

Результаты исследования. Прежде всего, заслуживают внимания 

политико-правовые условия, сложившиеся в Англии накануне принятия 

названного закона. Карл II, правивший в Англии с 1660 по 1685 годы, 

проводил политику, которая, с одной стороны, включала элементы 

буржуазной реформы; с другой стороны, содействовала укреплению 

власти монарха и ограничению прав парламента. Буржуазные круги 

высказывали недовольство реакционной политикой Карла II и его 

правительства. В Англии постепенно сформировались две новые 

политические партии. Сторонники короля – землевладельцы и 

аристократы, представители английского духовенства – образовали 

партию тори, а оппозиция – партию вигов. Партия тори поддерживала 

короля и укрепляла его власть. Партия вигов, напротив, представляла 

интересы буржуазии и среднего класса, выступала против короля [1, с. 21]. 

Обе группировки находились в стадии формирования, не были достаточно 

организованны. В результате этого между ними произошел ряд партийных 

конфликтов, в ходе которых часть членов переходила из одной партии в 

другую. Несмотря на это, политические отношения между тори и вигами 

оказали значительное влияние на дальнейшее развитие страны. 

Новый закон, получивший название Хабеас корпус акт, был принят в 

Англии в 1679 году двумя палатами парламента. После принятия этого 

закона Карл II несколько раз распускал парламент и назначал новые 

выборы, на которых побеждали виги. В итоге король распустил парламент 

и не собирал его в течение оставшихся четырех лет своего правления. 

Начались гонения на вигов. Затем наследник Яков II Стюарт, проводивший 

жесткую политику, отменил (а позже вновь ввел в действие) Хабеас корпус 

акт. 

 Данный закон дословно был назван так: «Акт о наилучшем 

обеспечении свободы и предотвращения заточений за морями». Сам 

термин «Хабеас корпус» происходит от латинской фразы, что означает 

«иметь (представить) тело». Защита личности в Англии впервые была 

закреплена в Хабеас корпус акте, т. к. в это время была распространена 

практика произвольных арестов и задержаний без судебного 

разбирательства. Граждане могли быть задержаны без объяснения 

причины и лишены свободы на неопределенный срок. Акт состоял из 21-

ой статьи и являлся важной ветвью в правовой сфере. 

Осужденный, который считал, что приговор был вынесен 

несправедливо, имел возможность обратиться в суд для получения Хабеас 

корпус акта. Хабеас корпус нес в себе так называемую «презумпцию 

невиновности».  

Однако, в том случае, если осужденный совершил тяжкое уголовное 

преступление или преступление было против государства 
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(государственная измена), судья мог отказать в удовлетворении просьбы о 

повторном рассмотрении приговора и выдаче Хабеас корпус акта. В этом 

случае применялась особая процедура подачи петиции о рассмотрении 

дела и освобождении под поручительство. Жалобы на решения Высокого 

суда о предоставлении или отказе в предоставлении приказа Хабеас корпус 

рассматривались следующим образом: по гражданским вопросам – в 

Апелляционном суд или Верховном суде, по уголовным вопросам – при 

разрешении Высокого суда – в Верховном суде. 

Главное отличие данного акта от других законов Англии заключается 

в том, что английский суд обязан выдать приказ Хабеас корпус акт, даже 

если имелись значительные улики.  

В 8-ой статье Закона указывается, что никакое положение данного 

закона не распространяется на освобождение из тюрьмы любого лица, 

заключенного из-за долгов или по какому-либо другому гражданскому 

делу [2, c. 164]. 

Если судья, рассмотрев дело повторно, действительно считал просьбу 

обоснованной, то штраф выдавался тому, кто арестовывал лицо – это мог 

быть шериф, тюремщик и т. д. Даже судьи несли ответственность за 

нарушение положений. Помимо штрафов в пользу заключенного 

предусматривалось и увольнение с должности. Если судебное 

расследование тянулось достаточно долго, то заключённый мог быть 

освобождён под залог, но этим правом пользовались, как правило, только 

зажиточные люди. В статье второй было указано, что тюремщик должен 

был доставить лицо, получившее Хабеас корпус, в суд в течение 8-20 дней 

[1, c. 22].  

В 6-ой статье Закона говорилось о том, что освобожденный по 

постановлению акта не может быть вновь заключен в тюрьму или 

задержан до суда за то же преступление [2, c.163].  

В статье 5-й прописывалось: если должностное лицо или лица 

нарушат Хабеас корпус акт, то каждый начальник тюрьмы, надзиратель 

или другое лицо, под чьим надзором содержится заключенный, должен 

быть подвергнут штрафу в пользу заключенного. После первого 

нарушения штраф состоял в сумме 100 фунтов, а после второго нарушения 

– в сумме 200 фунтов, а виновный объявляется неспособным занимать или 

исполнять свои должностные обязанности [2, c. 163]. 

По статье 12-й запрещалось переводить заключенного из одной 

тюрьмы в другую или содержать его без суда в тюрьмах других владений 

Англии, которые находились за морями [2, c. 164]. 

В исключительных случаях правительство имело право 

приостановить действие акта на один год, но только с согласия обеих палат 

парламента. Парламент мог приостановить деятельность Хабеас корпус 

акта в случаях, когда страна находилась в состоянии чрезвычайной 

опасности, например, в период военных действий или прочих серьезных 



312 

угроз для государства. Экстренные обстоятельства могли быть 

достаточными для временной отмены или приостановления действия акта 

в целях обеспечения национальной безопасности [3, с. 196].  

Дополнительные сведения в Хабеас корпус акт были внесены в 1689, 

1766 и 1816 годах [4]. Акт 1679 года, наряду с Великой хартией, стал 

одним из ключевых конституционных документов Англии, включающих 

ряд принципов справедливого и демократического правосудия, таких как 

презумпция невиновности, соблюдение законности при задержании, 

быстрое и оперативное судопроизводство, осуществляемое через 

«надлежащую судебную процедуру» и по месту совершенного 

преступления. Однако и были и ограничения в данном законе. 

Заключение. Закон Хабеас корпус акт призван гарантировать, что ни 

один человек не будет лишен свободы без законного основания. Этот акт 

играет важную роль в укреплении прав граждан и дает возможность 

оспорить незаконное задержание в суде. Хабеас корпус положил основу 

для законодательства других стран, направленных на защиту прав и свобод 

личности. Закон является гарантом справедливости, законности арестов, 

задержаний и базой для правового государства.  
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В процессе расследования преступлений и изобличения виновных 

лиц следователи часто обращаются за содействием к органам дознания. 

Обычно это содействие оказывается эффективным и результативным, а 

совместная работа следователей и органов дознания – плодотворной и 

действенной. 
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Перед юридическими науками, изучающими эффективность 

расследования уголовных дел (уголовным процессом, криминалистикой) 

всегда стояла задача разработки научно-обоснованных рекомендаций 

осуществления взаимодействия правоохранительных органов на стадии 

досудебного производства, что обуславливает актуальность темы 

исследования. 

Также необходимо отметить, что вопросы взаимодействия стали 

наиболее актуальными после образования Следственного комитета 

Республики Беларусь, а также Государственного комитета судебных 

экспертиз. 

Цель исследования: определить понятие и основные принципы 

взаимодействия следователя и органа дознания на современном этапе. 

Материал и методы. В качестве материала исследования были 

использованы работы С. В. Бажанова, М. Ю. Бекетова, Ю. Н. Белозерова, 

Ф. Ю. Бердичевского, С. В. Бородина, В. И. Быкова, Н. Н. Гапановича, И. 

Ф. Герасимова, А. Я. Дубинского, И. М. Карнеевой, А. П. Кругликова, А. 

М. Ларина, И. И. Мартинович, Т. А. Паутова, Л. П. Плесневой, А. Р. 

Ратинова, Р. Ф. Статкуса и других ученых процессуалистов. 

В качестве методов исследования были использованы такие 

теоретические методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сопоставительный анализ и моделирование. 

Результаты и обсуждение. Организация оптимального 

взаимодействия следователей и органов дознания является одной из 

насущных задач практической деятельности органов уголовного 

преследования, т.к. совместные согласованные действия способствуют 

эффективному раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. 

Взаимодействие между следователем и органами дознания 

предполагает обмен информацией о ходе и результатах их действий, а 

также взаимную помощь на протяжении всего предварительного 

следствия. 

М. С. Гурев считает: «Чем выше уровень интеллекта и опыта 

участников взаимодействия, тем более тщательно они анализируют 

информацию по делу и тем более эффективны результаты их проверки, так 

как их система версий становится более гибкой и мобильной» [1, с. 209 – 

210]. 

Если совместная работа предполагает оперативное сопровождение 

на длительный период (с большим объемом оперативно-розыскных и иных 

мероприятий), наиболее эффективной формой взаимодействия, будет 

включения необходимых сотрудников органов дознания в состав 

следственно-оперативной группы с единым руководством в лице 

следователя, ведущего расследование уголовного дела. 

Взаимодействие между следователем и органами дознания должно 

быть основано на строгом соблюдении закона. Поэтому одним из главных 
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принципов такого взаимодействия является соблюдение законности со 

стороны следователя и органа дознания при выполнении ими своих 

обязанностей [2, с. 21]. 

Еще одним важным принципом, который лежит в основе 

взаимодействия, является организующая роль следователя. Данное 

взаимодействие носит процессуальный характер и соответственно органы 

дознания обязаны следовать его указаниям и поручениям, а также 

оказывать помощь при проведении следственных действий. Ведение 

расследования должно быть полностью в руках следователя [3, с. 78]. 

Обязательность выполнения поручений и указаний следователя 

органами дознания регламентирована ст. 36 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь). 

Законность и эффективность работы следователя и органа дознания 

при расследовании преступлений зависит не только от соблюдения 

уголовно-процессуальных норм, которые регулируют их взаимодействие, 

но и от выполнения других условий, вытекающих из норм законов, 

которые регулируют деятельность этих субъектов. Условия эти означают, 

что следователь не может требовать от органа дознания выполнения 

действий, которые выходят за его полномочия, или действий, которые 

законом отнесены к ведению только следователя. Взаимодействие между 

субъектами должно происходить в рамках их должностных полномочий [2, 

с. 22]. 

Взаимодействие между оперативно-розыскными аппаратами и 

следователями не подразумевает их подчинения друг другу и слияния 

процессуальной и оперативно-розыскной работы. Cледователь и 

сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел 

самостоятельны в выборе средств и методов при решении общих задач 

взаимодействия в пределах полномочий, отведенных законом [4, с. 104]. 

Также к условиям можно отнести и запрет на разглашение 

следователем информации о методах и средствах оперативно-розыскной 

деятельности, а также запрет на разглашение представителями органа 

дознания данных об обстоятельствах совершения преступления, 

выявленных следователем в процессе предварительного следствия [2, 

с. 22]. 

Для осуществления успешного взаимодействия не только орган 

дознания должен оказывать помощь следователю во время 

предварительного расследования, но и следователь должен оказать 

содействие органу дознания в выполнении розыскных мер.  

Таким образом, следователю необходимо информировать орган 

дознания о важных обстоятельствах и фактах, которые ему стали известны 

и могут быть полезны для оперативно-розыскной деятельности. При 

необходимости следователь должен предоставить дознавателю доступ к 
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материалам уголовного дела, версиям следствия, плану расследования и 

так далее [5, с. 66]. 

Заключение. На наш взгляд, научная разработка теоретико-

правовых и организация тактических аспектов взаимодействия 

следователей Следственного комитета Республики Беларусь с органами 

дознания призвана оказать позитивное влияние на совершенствование 

действующего уголовно-процессуального законодательства и 

ведомственных нормативных актов, а также практику совместного 

сотрудничества указанных субъектов. Поэтому нами предлагается 

следующая формулировка, согласно которой: «Под взаимодействием 

необходимо понимать согласованную деятельность следствия, органа 

дознания и экспертно-криминалистического подразделения, а также 

других субъектов правоохранительной системы в процессуальной и не 

процессуальной форме в ходе досудебного производства, с целью 

раскрытия преступлений и изобличения виновных» [6, с. 288]. 

На основании изложенного, необходимо по-новому определить роль 

и место следователя в системе правоохранительных структур, его 

ключевую роль в раскрытии преступлений. Следователь должен стать 

действительным организатором проведения следственных действий по 

раскрытию преступления и изобличению виновных лиц. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДАЛЁННОГО ДОСТУПА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

 

В.П. Юран 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Актуальность проблемы применения технологий удалённого доступа 

в деятельности органов судебной власти Республики Беларусь обусловлена 

стремительным развитием научно-технического прогресса, а также 

необходимостью существенной доработки информационных систем, 

применяемых в судах общей юрисдикции. 

Цель работы – дать понятие электронного правосудия, изучить его 

предназначение, определить проблемы и перспективы развития 

электронного правосудия в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Материалами исследования являются 

нормативные правовые акты Республики Беларусь в сфере 

информационных правоотношений. В процессе исследования были 

использованы общенаучные и специальные методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Электронное правосудие является 

одной из современных тенденций в развитии судебной системы. Оно 

представляет собой использование информационно-коммуникационных 

технологий для решения юридических вопросов и улучшения процессов в 

судебной системе. 

Электронное правосудие имеет ряд важных задач. Прежде всего, оно 

направлено на улучшение доступности и эффективности судебной 

системы. За счет использования электронных технологий возможно 

значительно сократить время рассмотрения дел и ускорить процесс 

принятия решений. Кроме того, такая форма правосудия предоставляет 

возможность удаленного доступа к информации и документам, что 

упрощает процедуру поиска и предоставления необходимых данных. 

В основе электронного правосудия лежит использование 

специализированного программного обеспечения и сетей связи. Благодаря 

этому, возможно осуществление электронного документооборота, 

электронного подписывания документов и проведение судебных заседаний 

в онлайн-режиме. Данные технологии позволяют судебной системе 

работать более эффективно и снижать нагрузку на судей и других 

участников процесса [1, с.78]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь работает система 

«Электронное судопроизводство по экономическим делам». В 

эксплуатацию введены два электронных сервиса – «Банк данных судебных 
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постановлений» и «Электронное судопроизводство», а также 

усовершенствован сервис «Расписание судебных заседаний». 

Сервис «Электронное судопроизводство» предоставляет возможность 

подавать в суд, рассматривающий экономические дела, процессуальные 

обращения в электронном виде (ст. 7 и ст. 55 ХПК Республики Беларусь) 

[2]. На сайтах судов размещена информация по электронному обращению 

и примерные образцы документов для обращения в суд. 

Установлено в ч. 2 ст. 140 ХПК Республики Беларусь право суда на 

извещение участников процесса посредством современных средств [2]. 

В качестве письменных доказательств допускаются документы, 

полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, в 

том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, а 

также документы, подписанные электронной цифровой подписью или 

иным аналогом собственноручной подписи (ч. 2 ст. 84 ХПК Республики 

Беларусь [2], ч. 1 ст. 192 ГПК Республики Беларусь [3]). 

Осуществляется звуко- и видеозапись судебного заседания (ч. 10 ст. 

189 ХПК Республики Беларусь [2], ст. 175 ГПК Республики Беларусь [3]), 

используются системы видеоконференцсвязи для участия в судебном 

заседании (ст. 176-1 ХПК Республики Беларусь [2], ст. 185-1 ГПК 

Республики Беларусь [3]). 

Однако, развитие электронного правосудия также сопряжено с 

определенными проблемами. Во-первых, вопросы безопасности 

информации и защиты персональных данных остаются актуальными. Ведь 

электронная система может подвергаться хакерским атакам и взломам, что 

может повлиять на результаты судебного процесса. В связи с 

использованием электронных сервисов в рамках судебной деятельности, 

необходимо обеспечить надежную защиту данных и предотвратить 

возможные кибератаки. Это требует разработки современных механизмов 

шифрования и усиленных систем безопасности. 

Во-вторых, не все граждане обладают необходимыми навыками 

работы с компьютерами и интернетом, что ограничивает их возможности в 

рамках электронного правосудия. Для полноценного развития 

электронного правосудия необходимо обеспечить доступность и 

использование таких сервисов для всех граждан, включая лиц с 

ограниченными возможностями и пожилых людей.  

В-третьих, важной проблемой является отсутствие единых стандартов 

и протоколов, которые бы обеспечивали совместимость и взаимодействие 

между различными системами электронного правосудия. Это затрудняет 

эффективное функционирование электронных сервисов. 

Однако нельзя отрицать, что электронное правосудие имеет широкие 

перспективы развития. В целях развития системы электронного 

правосудия в Республике Беларусь считаем необходимым 

усовершенствовать правовое регулирование исследуемого вопроса, в том 
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числе принять положения, устанавливающие ответственность за 

неправомерное использование полученной информации; обеспечить 

высокий уровень технической оснащенности судов компьютерами и иной 

техникой, повысить уровень владения судебных работников 

необходимыми практическими навыками в области создания, хранения и 

передачи электронной информации; реализовывать программы 

электронного правительства для создания основы электронного 

межведомственного взаимодействия суда с государственными органами. 

Заключение. Таким образом, применение технологий удалённого 

доступа в деятельность органов судебной власти представляет собой 

современную форму организации судебной системы, основанную на 

использовании информационно-коммуникационных технологий. Оно 

имеет целью улучшить доступность и эффективность судебного процесса. 

Однако, развитие данного направления также наталкивается на 

определенные проблемы безопасности и недостаточные навыки 

пользователей. Несмотря на это, электронное правосудие имеет 

перспективы развития и представляет собой отличный инструмент для 

ускорения судебных процессов и повышения качества судебной практики. 
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Научный руководитель: В.Г. Стаценко 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Преступность как уголовно-социальное явление в современных 

условиях продолжает воспроизводиться, видоизменяясь, проявляясь в 

новых формах, требующих, соответственно, нетрадиционных 

методологических подходов к ее исследованию. Одним из таких 

современных активно развивающихся направлений в криминологии 
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является т.н.  ее география преступности. Ее можно рассматривать как 

особую подотрасль криминологии, или ее частную научную теорию, со 

своим предметом исследования, методами, складывающимся понятийным 

аппаратом.  Изучение взаимосвязи географических, социальных и иных 

факторов причинности преступного поведения в их взаимосвязи на 

современном этапе развития криминологии является одним из наиболее ее 

актуальных  направлений. 

Материал и методы. Рассматривается понятие географии 

преступности, ее предмет изучения и место в современной криминологии, 

а также значение для правоприменительной практики в современных 

условиях.  

Методологическую основу исследования составляют системный 

анализ, обобщение, метод синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. На протяжении существования 

человечества всегда одной из важнейших проблем оставалась 

преступность, она является актуальной и для современного мира. 

Общество эволюционировало, проходило новые стадии развития, вместе с 

ним развивалась и преступность, появлялись новые виды преступлений.  

Еще на начальном этапе формирования научного изучения 

криминального поведения, исследователями было замечено, что 

преступность в целом и различные ее виды и формы распределены в 

пространстве неравномерно, что можно выделить районы, где 

концентрация определенных видов преступлений, таких, например, как 

преступления против личности или корыстные преступления,  

существенно отличается от других территорий. Так, например, 

родоначальник социологического направления в криминологии, 

бельгийский ученый А. Кетле, еще в середине 19 века установил связь 

территориальных особенностей криминальных проявлений с различиями в 

географических и климатических условиях жизни, плотности населения 

[1].  

Само понятие «география преступности» зародилось и стало 

использоваться в зарубежной криминологии, прежде всего, в рамках т.н. 

«Чикагской школы» в США на рубеже 20-30 годах XX века, 

сформировавшись и получив свое развитие в уголовно-экологической 

теории преступного поведения К. Шоу и Г. Маккея, а впоследствии, в 

исследованиях географии, экологии и топографии преступности Р. Парка, 

Э. Берджесса, С. Куинси и др.[2]. Примерно с 70-х годов прошлого 

столетия это направление в криминологии стало развиваться и в 

исследованиях отечественных криминологов, среди которых следует особо 

отметить работы В.В. Лунеева и Д.В. Бахарева.   

Сам термин «география преступности» включает в себя два вполне 

самостоятельных содержательно понятия, что, естественно, всегда 

порождало дискуссии относительно того, к какому научному дискурсу 
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следует это направление относить, географическое это понятие или 

юридическое? На наш взгляд, это все же юридический термин. Такого 

мнения придерживаются и многие современные ученые. 

Существуют различные точки зрения на само определение «географии 

преступности». Например, С.А. Шоткинов определяет географию 

преступности (предложив также «в целях избежания терминологической 

путаницы именовать ее геокриминографией или геокриминологией») как 

«самостоятельное направление криминологической науки, изучающее 

влияние экономических, социальных, культурных, демографических, 

политических и естественно-природных особенностей страны (региона, 

субъекта или административно-территориальной единицы) на состояние, 

структуру и динамику преступности» [3, с. 33].  В.В.Лунеев предлагает 

понимать под географией преступности «самостоятельное направление 

криминологических исследований, изучающее  пространственно-

временное распределение уголовно наказуемых деяний (по уровню, 

структуре, динамике), связанное со спецификой различных регионов мира, 

разных стран или административно-территориальных единиц одной 

страны, с численностью, структурой и расселением населения на 

изучаемых территориях, со своеобразными формами организации жизни 

людей, условиями их труда, быта, отдыха, культуры, национальных 

традиций и иных особенностей» [4, с. 23]. 

Основным изучаемым вопросом географии преступности является 

выявление взаимосвязи географических особенностей и количества и 

видов тех или иных противоправных деяний. Некоторые могут не 

задумываться о том, как плотность населения, размер населенного пункта, 

половозрастная структура влияют на количество и разновидности 

совершаемых преступлений. География преступности анализирует, 

систематизирует полученную информацию, находит пути сокращения 

общего числа преступлений, разрабатывает профилактические меры для 

уже существующих криминальных проявлений на региональном уровне. 

Это помогает не только другим правовым наукам, но и 

правоохранительным органам. 

Заключение. Подводя итог, необходимо отметить особое значение 

как продолжения криминологических исследований преступности, 

включая ее региональный географический аспект, так и необходимость 

усиления связи теории с практикой, применения в правоприменительной 

деятельности результатов исследований криминологов. 

В достижении этих взаимосвязанных задач современной науки о 

преступности, такое ее направление, как география преступности, 

требующее не только теоретических знаний в юриспруденции, 

социологии, географии, экономике, но и практических умений, связанных 

с использованием эмпирических материалов, подтверждающих 

теоретические положения,  имеет особое значение.  
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ПОДХОДЫ И КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

В.Г. Ясинский 

Научный руководитель: В.М. Козел 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

Классификация судебных экспертиз играет важную роль, как в 

теоретическом, так и в практическом плане, поскольку она помогает 

определить методы и организацию использования специальных знаний в 

заданной области, что и обуславливает актуальность темы исследования.  

Целью исследования: изучение преимуществ и недостатков 

различных подходов и классификаций судебных экспертиз. 

Материал и методы. В ходе изучения проблематики классификаций 

судебных экспертиз проанализированы работы Е. Р. Россинской, А. Р. 

Шляхова, Ю. Г. Корухова, Р. С. Белкина, Т. В. Аверьяновой, Н. П. 

Майлиса и других. 

В качестве методов исследования были использованы такие 

теоретические методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение 

и классификации. 

Результаты и их обсуждение. Существует несколько критериев, по 

которым можно классифицировать судебные экспертизы: основываясь на 

характере специализации, определенной области знаний, месте и порядке 

проведения, объеме исследования, а также команде экспертов, 

вовлеченных в процесс.  

Судебные экспертизы могут быть классифицированы по системному 

разделению на определенные группы, опираясь на характерные критерии и 

основания, и учитывая присущие признаки. Классификация судебных 

экспертиз имеет большое теоретическое и практическое значение, 

поскольку она постоянно развивается. Иногда род экспертизы может стать 

классом, или же класс может разделиться на роды [1]. Это происходит в 

результате развития теоретических и методических положений о 
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различных видах экспертиз, что требует нахождения для них нового места 

в классификации.  

Классификация судебных экспертиз играет важную роль в развитии 

научных и практически ориентированных исследований, а также в 

прогнозировании возникновения новых видов и направлений судебных 

экспертиз. Ее теоретическое значение заключается в том, что она является 

движущим элементом в развитии научных исследований, а также 

способствует прогнозированию появления новых видов экспертиз. С 

другой стороны, практическое значение классификации заключается в ее 

влиянии на организацию работы экспертных учреждений, направление 

совершенствования их технической базы и подготовку специалистов-

экспертов [1, с. 302]. 

Большинство ученных считают, что существует комплексный 

критерии для разделения судебных экспертиз на классы, роды, виды и 

подвиды [1], [2, c. 12], [3], [4, с. 20], [5, с. 324], [6, с. 317]. [7, с. 59]. 

Многие исследователи предлагали классификацию судебных 

экспертиз, основываясь на комплексном критерии, который учитывает 

предмет, объекты и методы исследования. Этот критерий был впервые 

предложен А. Р. Шляховым [2, с. 11] и позднее получил поддержку от Ю. 

Г. Корухова [3]. Это основание классификации прежде всего опирается на 

методе исследования и выделяет криминалистический и другие классы 

судебных экспертиз. Однако на данном этапе стало очевидно, что методы 

различных направлений зачастую не используются в каком-то одном виде 

экспертиз. Кроме того, многие криминалистические виды экспертиз, 

которые изначально использовались для расследования преступлений и 

считались традиционными, нашли широкое применение в 

цивилистических процессах. Это делает невозможным использование 

этого аспекта в качестве аргумента в пользу выделения данных видов 

экспертиз. В настоящее время границы между криминалистическими и 

цивилистическими экспертизами становятся все более размытыми, и 

многие методы, и техники, используемые в криминалистике, применяются 

успешно и в других областях правосудия. 

А. И. Винберг считал, что криминалистические экспертизы 

существенно отличаются от некриминалистических, т.к. они решают 

идентификационные задачи [3]. Но и другие виды экспертиз могут решать 

идентификационные задачи. Например, такие традиционные виды 

экспертиз: биологическая, медицинская, искусствоведческая и др. В 

данном случае, на наш взгляд, очевидно нарушение логических правил 

классификации. 

В соответствии с устоявшейся практикой, каждый метод 

применяется с целью выявления совокупности признаков, необходимых 

для формулирования промежуточного или окончательного вывода. Если 

для исследования свойств объекта требуются знания о закономерностях, 
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формируемых в базовых науках, мы можем говорить о частнонаучных 

методах, которые определяют совокупность специальных знаний для 

определения класса судебных экспертиз. Например, для экспертизы 

веществ и материалов, частнонаучными методами являются газовая, 

тонкослойная и жидкостная хроматография, спектрометрия и другие, без 

знания которых невозможно решить экспертную задачу. Это подчеркивает 

важность специализированных знаний и методов для проведения 

конкретной экспертизы в определенной области. 

Заключение. На наш взгляд, основой для классификации судебных 

экспертиз является род экспертизы, который выделяется на основе 

взаимосвязи между характером исследуемых объектов, решаемыми задачи 

и областью специальных знаний. В рамках классов объединяются роды 

судебных экспертиз, которые относятся к одной или близким отраслям 

специальных знаний и используют сходный инструментарий. Этот 

критерий широко применяется для выделения новых родов и видов 

судебных экспертиз, таких как железнодорожно-технические или 

экологические экспертизы. Это позволяет более точно классифицировать и 

систематизировать различные виды экспертиз на основе их специализации 

и области применения. 

В основе классификации судебных экспертиз лежит наиболее общий 

критерий, который определяет специфику знаний эксперта. Соглашаясь с 

точкой зрения авторов, выделяющих методы исследования в качестве 

основания для деления экспертиз на классы, мы отмечаем, что в 

современной судебной экспертологии принято разделять методы на 

общеэкспертные и частноэкспертные. При этом мы считаем, что именно 

частноэкспертные методы, которые обычно являются частнонаучными, 

определяют выбор специалиста, способного решить конкретную 

экспертную задачу. Этот подход позволяет учитывать специализацию и 

экспертные знания, необходимые для эффективного проведения 

экспертизы в определенной области. 
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Могилев, Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

 

Современное общество существует в состоянии постоянного научно-

технического и информационного прогресса. Данная тенденция вынуждает 

государство рассматривать существующие и создавать новые правовые 

нормы с учетом возможности их реализации при использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Целью данной 

работы является анализ положений Конституции Республики Беларусь, 

возможность их использования в цифровой среде. 

Материал и методы. Методологию составляет, применение 

диалектического, сравнительно-правового, логического методов 

исследований, анализ и обобщение научно-методической литературы и 

нормативно-правовой документации. 

Результаты и их обсуждение. На основе анализа положений 

Конституции Республики Беларусь рассмотрены особенности толкования 

и реализации конституционно-правовых норм с учетом развития ИКТ, 

автором делается прогноз о развитии данного направления. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил 

следующее: «…широкое применение информационных технологий во всех 

областях жизнедеятельности человека существенно влияет на мировое 

развитие, создает важные предпосылки для крупных экономических и 

социальных преобразований, ведет к формированию передового общества. 

На любом этапе информатизации особое значение приобретают процессы 

правовой информированности граждан, что является одним из 

приоритетных факторов динамичного развития цивилизованного 

государства…» [1]. Заявление Главы Государства точно передает 

тенденции современного общества: трансформация всех сфер 

жизнедеятельности в цифровую среду, переход к информационному 

обществу. Для достижения благосостояния общества требуется 

соответствие духу времени, построению эффективной модели закрепления 

и реализации правовых норм в цифровой среде.  

Конституция является основным законом государства. 

Конституционно-правовые нормы затрагивают все сферы общественной 



325 

жизни, что обуславливает их первостепенную государственную 

значимость.  

С учетом этого, автор полагает, что для создания углубленной 

цифровой модели права изначально требуется переосмысление некоторых 

конституционно-правовых норм, перевод их действия в сферу ИКТ. 

Примером может являться ст. 22 Конституции Республики Беларусь, где 

указано, что каждый имеет право на равную защиту прав и законных 

интересов [3]. Согласно действующему законодательству, одним из 

способов защиты прав является подача искового заявления в суд. 

Современные технологии позволяют выполнить указанное действие в 

электронной форме, что, безусловно, можно считать формой реализации 

права в цифровой сфере.  

Видоизмененному толкованию и применению подлежит также право 

на труд, установленное ст. 41 Конституции Республики Беларусь. Текстом 

данной нормы установлено, что любой человек имеет право на выбор 

профессии, рода работы и занятий в соответствии с призванием, 

способностями, образованием. Автор полагает, что дистанционная работа 

с использованием ИКТ может рассматриваться как реализация права на 

труд, поскольку такая форма работы является подходящей для человека с 

учетом его способностей. Работа человека дистанционно может повысить 

эффективность труда, уменьшить число заболеваний за счёт отсутствие 

непосредственного контакта между коллегами, руководством. Следует 

также отметить, что последниями изменениями Трудового кодекса 

Республики Беларусь также затронуты вопросы регламентации 

дистанционной работы.  

Ст. 28 Конституции Республики Беларусь гарантирует право на 

защиту тайны корреспонденции, телефонных и иных сообщений. Помимо 

этого, изменениями республиканского референдума 2022 года в данную 

норму внесены изменения, гласящие об обязанности государства создать 

условия для защиты персональных данных и безопасности личности и 

общества при их использовании. Внесение данного изменения объясняется 

важностью обеспечения защиты персональных данных, основные угрозы 

которым находятся в сети Интернет. Государство, к уже имеющимся 

экономическим и техническим мерам защиты прав человека, создает меры 

правовые, и данный комплекс позволяет более эффективно предупредить 

киберпреступления. 

Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и 

других случаях определено ст. 47 Конституции Республики Беларусь. 

Реализация данного права возможна путем подачи электронных 

обращений в компетентные органы. Государством принимаются меры по 

созданию цифрового (электронного) правительства, в настоящий момент 

также функционирует Государственная единая (интегрированная) 
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республиканская информационная система учета и обработки обращений 

граждан и юридических лиц. 

Использование ИКТ также позволяет видоизменить реализацию 

права на образование, указанное ст. 49 Конституции Республики Беларусь. 

Возможным вариантом получения образования видится дистанционное 

обучение, которое также получило свое отражение в измененной редакции 

Кодекса Республики Беларусь об образовании.  

Заключение. На основании вышеизложенного, автор делает вывод о 

необходимости переосмысление конституционно-правовых норм с учетом 

возможности их реализации в цифровой среде. Автор полагает, что 

существующие тенденции в изменении нормативных правовых актов в 

ближайшее время будут активно продолжаться для приведение их в 

соответствие к современным средствам ИКТ.  
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The Constitution of the Republic of Belarus enshrines the fundamental 

rights and freedoms of citizens. One of these rights is the right of workers to 

rest. 

The constitutional right to rest is ensured by providing employees with 

annual paid leave. The right to work and social leave is enshrined as a common 

right of all employees [1]. 

The relevance of the topic is due to the fact that legal and social 

guarantees of citizens, including the right to social leave, are an important 

feature of a developed social society, democratic principles and civilization as a 

whole. The relevance of the topic is also confirmed by a high degree of research: 

the presence of many legislative acts and scientific works by leading lawyers. 



327 

The purpose of the work is a legal analysis of the concept and 

classification of social vacations, the peculiarities of legal regulation.  

Material and methods. The theoretical basis of the study was the 

Constitution of the Republic of Belarus, the Labor Code of the Republic of 

Belarus and other normative legal acts of the Republic of Belarus and foreign 

countries regulating social leave, as well as the works of legal scholars. 

The methodological basis of the research is the methods of deduction, 

analysis, synthesis, analogy, as well as comparative, normative and comparative 

legal methods.  

The results and their discussions. Social leave in accordance with article 

183 of the Labor Code of the Republic of Belarus is a period of time granted in 

addition to labor leave to employees in order to create favorable conditions for 

motherhood, child care, on – the-job education, satisfaction of family and 

household needs and for other social purposes, independent of: 

- from the experience; 

- depending on the type and place of work; 

- from the name and the organizational and legal form of the organization 

[2]. 

Unlike labor, social vacations have the following features: 

1) social vacations are not provided for recreation, but have a targeted 

social significance; 

2) wages are retained for the duration of social vacations only in cases 

provided for by the Labor Code of the Republic of Belarus, a collective 

agreement, an agreement; 

3) social leave is an independent type of leave, provided in addition to, 

together with, or separately from, work leave; 

4) social leave is granted not for the working year, but for the calendar 

year, and only for the year in which the employee is entitled to it; 

5) if social leave is not used in the current calendar year, then it is not 

postponed to the next working year; 

6) social leave is not replaced by monetary compensation, including in 

case of dismissal.  

A significant feature is that the right to social leave of employees does not 

depend on the duration, place and type of work, name and organizational and 

legal form of the organization. 

In order to obtain the right to the appropriate type of social leave, an 

employee must have grounds for this. Also, if necessary, the employee is 

obliged to write an application for granting or terminating leave (for example, 

upon termination or early withdrawal from parental leave before the child 

reaches the age of 3 years). 

During the period of social leave, the previous job is retained and, in cases 

provided for by the Labor Code of the Republic of Belarus or a collective 

agreement, wages. 
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Social leave, as well as labor leave, must be properly issued. It is also 

issued by an order (order, decision) or a note on leave, which is signed on behalf 

of the employer by an official authorized by him. 

In accordance with Article 192 of the Labor Code of the Republic of 

Belarus, by agreement between the employee and the employer, as well as in 

cases provided for by the collective agreement, the employer, instead of a leave 

without pay, may provide part of the labor leave according to the rules 

established by part 1 of Article 174 of the Labor Code of the Republic of 

Belarus. The duration of labor and social leave is calculated as a general rule in 

calendar days. At the same time, public holidays and public holidays falling 

during the vacation period are not included in the number of calendar days of 

vacation and are not paid. 

Failure by the employer to grant social leave to an employee who has the 

right to it is a violation of labor legislation and entails liability provided for by 

law. 

In cases of non-use of social leave in the current calendar year, it is not 

postponed to the next working year and is not replaced by monetary 

compensation, including in case of dismissal. The Labor Code of the Republic 

of Belarus establishes in article 150 a list of types of social leave. 

In addition, some types of social leave are disclosed in separate articles of 

the Labor Code of the Republic of Belarus. 

Our legislation provides for basic guarantees and compensation for the 

organization's trained employees in Chapter 15 of the Labor Code of the 

Republic of Belarus [2].  

In accordance with article 150 of the Labor Code of the Republic of 

Belarus, vacations in connection with the Chernobyl disaster belong to social 

vacations. This leave is regulated by Chapter 28 of the Labor Code of the 

Republic of Belarus, Article 326 and articles 18,19 of the Law of the Republic 

of Belarus dated January 6, 2009 No. 9-Z "On Social protection of citizens 

affected by the Chernobyl disaster and other radiation accidents."  

It should be noted that our legislation does not stand still and already on 

January 8, 2021, Decree of the President of the Republic of Belarus No. 512 of 

December 31, 2020 entered into force. Adjustments were made to the provisions 

of Decree No. 143 of April 24, 2020 "On Economic Support" regulating labor 

relations. In accordance with these changes, one of the new social vacations can 

be considered leave on the initiative of the employer for a period of self-

isolation with the consent of the employee, fixed by the legislator for the 

continuous operation of enterprises in conditions of the spread of infection 

caused by the COVID-19 coronavirus. 

Conclusion. Thus, it can be clearly seen that the legislation of the 

Republic of Belarus provides for many types of social leave provided for the 

protection of motherhood, fatherhood and childhood, as well as to protect the 
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interests of adoptive parents, persons receiving education and, in general, to 

protect the interests of all employees. 

 
1. The Constitution of the Republic of Belarus of 1994 : with amendments and 

additions adopted at the republican referendums on November 24, 1996, October 17, 2004 

and February 27, 2022 / National Center for Legal Information of the Republic of Belarus. – 

Minsk : National Center for Legal Information of the Republic of Belarus, 2024. – Аccess 

mode: http://law.by/databank-business/constitution-of-the-republic-of-belarus/. – Аccess date: 

19.02.2024. 

2. Labor Code of the Republic of Belarus No. 296-Z of July 26, 1999 : adopted by the 

House of Representatives on June 8, 1999 : approved by the Council of the Republic on June 

30, 1999 : as amended. Law of the Republic of Belarus No. 273-Z dated June 29, 2023 – 

Minsk : National Legal Information Center of the Republic of Belarus, 2024. – Аccess mode: 

http://law.by/databank-business/constitution-of-the-republic-of-belarus/. – Аccess date: 

19.02.2024. 
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In the modern world of professional sports, the fight against doping is one 

of the most relevant topics. Thanks to new discoveries in the field of 

pharmacological industry, medicine, as well as the great desire of athletes to 

become prize-winners of sports competitions, doping has become an almost 

integral part of professional sports, thereby harming not only health, but also the 

image of the athlete himself. 

Material and methods. The scientific and theoretical basis is the 

normative legal acts of the Republic of Belarus, the works of authors 

considering issues related to the prevention of drug use and combating drug 

trafficking among minors, as well as statistical information of law enforcement 

agencies on juvenile crimes in the field of illicit drug trafficking. 

The substantiation of the provisions, conclusions and recommendations 

contained in the work was carried out through the complex application of the 

following methods of socio-legal research: historical-legal, logical, systemic, 

structural-functional, statistical. 

The results and their discussion. The desire to win "at any cost" can lead 

athletes, at best, to disqualification, and at worst, to criminal liability, which has 

been introduced in the Republic of Belarus since 2019. But, even in this case, 

not everyone fully understands what harm the use of doping drugs and methods 

causes to the body. Physical education, sports training, participation in 

competitions, and other sports activities should be interrelated with anti-doping 

http://law.by/databank-business/constitution-of-the-republic-of-belarus/
http://law.by/databank-business/constitution-of-the-republic-of-belarus/
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work. Almost all measures to prevent doping have allowed coaches and athletes 

to improve their medical literacy. There is a classification of doping agents and 

substances, which includes 5 main groups: 

1.CNS stimulants 2. Narcotic drugs (narcotic analgesics) 3. Hormonal 

drugs (anabolic steroids) 4. Beta blockers 5. Diuretics. 

The most pronounced dependence occurs when using drugs of the first 

three groups. Its development in the use of doping drugs follows the same 

principle as narcotic drugs. When doping is used, the brain begins to release a 

huge amount of pleasure hormones – serotonin and dopamine, which is 

supported by positive emotions and as a result, euphoria arises [1, c.70]. There is 

an increase in efficiency, appetite and fatigue decrease. But such a pleasant 

picture quickly changes to the opposite: the reserves of neurotransmitters are 

rapidly depleted, respectively, a person becomes irritable, he is worried about 

insomnia, constant headaches, dizziness, chest pain, panic attacks, sports results 

decrease, thinking deteriorates, and if the use of drugs is completed, symptoms 

of withdrawal syndrome will be observed: a deep depression, apathy. In 

conclusion, I would like to add that doping has a negative impact to relieve post-

traumatic pain, athletes take strong painkillers, to which, if abused, dependence 

can develop; the third reason is more psychological in nature, it is depression, an 

increased sense of responsibility, high competition between competitors, 

personal problems affect the mental state of athletes. Therefore, many turn to a 

dubious way of dealing with psychological problems – they use banned 

substances in the hope of getting away from problems, rather than looking for 

ways to solve them [2, p.117].   

According to statistics from the National Anti-Doping Agency (hereinafter 

referred to as NADA), based on the results of the investigation of cases of anti-

doping rule violations in 2022, NADA issued 19 decisions on the 

disqualification of athletes (of which 13 decisions on cases for 2021), 7 cases 

were considered at meetings of the Disciplinary Anti-Doping Commission, at 

which a decision was made to disqualify 7 athletes (out of of these, there are 3 

decisions on cases in 2021) (see Table 1). 
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From the above statistics, it should be concluded that preventive work in 

the field of professional sports does not bring the expected effective results, 

therefore, approaches should be reviewed, information and propaganda work 

should be more carefully engaged, unified days of informing about current 

socio-economic and socio-political tasks, ensuring labor protection conditions, 

as well as the implementation of the complex measures to comply with the 

requirements of the Directive of the President of the Republic of Belarus No. 1 

"On measures to strengthen public safety and discipline", current socio-

economic and socio-political tasks, ensuring labor protection conditions in 

sports institutions, talk about the negative consequences of doping, and shape 

the country's image in the international sports arena. The ongoing preventive 

work in the sports environment is not effective, which means that it is worth 

reviewing approaches to this problem [3, p.100]. 

Conclusion. Sport is an integral part of our society and reflects the state, 

shows how changes are taking place in human life and society as a whole. 

Doping in sports is the use of prohibited drugs that enhance the athletic 

performance of athletes, which temporarily increase the physical activity of the 

body. An important need is to develop a single codified regulatory legal act, 

which should include both legal and medical standards on professional sports, 

both at the national and international levels. 

 
1. Badrak, K. A. Physical culture: upbringing, education, training / K. A. Badrak, 

2010, P. 70 – 72. 

2. Hartgens, F. Adverse health effects of anabolic-androgenic steroids / F. Hartgens // 

Hormones And Behavior. – 2017. – No1. – P. 117 – 123. 

3. Kokoulina, O. P. Problematic aspects of doping in modern sports and ways to solve 

them / O. P. Kokoulina, S. Y. Tatarova, Z. H. Nizamutdinova // Theory and practice of 

physical culture. – 2019. – №1. – P. 100 – 101. 
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Almost 80 years have passed since the end of the bloodiest war in the 

history of mankind, but many events of those years have left a strong imprint in 

the minds of people. The genocide of the Belarusian people during the Great 

Patriotic War constitutes the most relevant topic at present. More and more new 
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facts are still being revealed, proving that the German army committed unlawful 

actions against the peaceful Belarusian population.  

The purpose of the study is to analyse the concept of genocide and explain 

the relevance of preserving the historical remembrance of the genocide of the 

Belarusian people during the Great Patriotic War.  

Material and methods. The following methods of legal research were 

used in the course of the study: concrete-historical, historical-comparative. The 

logical methods of definition, classification, and generalisation of historical and 

legal analytical materials and documents were applied.  

Findings and their discussion. The Nazi invaders massacred the innocent 

civilian population in the occupied territory. However, attempts are currently 

being made to rewrite history, justify the atrocities of the Nazis and devalue the 

contribution of Belarusians to the victory in the Great Patriotic War. Therefore, 

the priority task of the modern generation is to preserve the historical 

remembrance of the events of those war years and to prevent rethinking and 

distortion of history in favour of destructive forces.  

It is in this regard that, in April 2021, the Prosecutor General’s Office of 

the Republic of Belarus initiated criminal proceedings and is actively 

investigating a criminal case on the facts that Nazi criminals, their accomplices, 

and criminal formations committed genocide against the civilian population of 

Belarus during the Great Patriotic War and in the post-war period.  

The main objectives of the initiation and investigation of this criminal case 

are to collect evidence of atrocities committed by the Nazi invaders and their 

accomplices against the peaceful Belarusian population during the war and in 

the post-war period, as well as to commemorate the exploits of the Belarusian 

people during the Great Patriotic War and the inadmissibility of falsification of 

its events and outcome.  

According to the reference, analytical and documentary materials on the 

genocide of the Belarusian people presented in the book “Genocide of the 

Belarusian People”, the term “genocide” is defined as “acts, committed with the 

intention to eliminate, in whole or in part, any national, ethnic, racial or religious 

group as such by means of:  

• killings of members of this group;  

• causing serious bodily injury or mental disorder to members of such a 

group;  

• measures, designed to prevent childbearing in such a group;  

• forcible transfer of children from one human group to another;  

• premeditated creation of living conditions, designed for the complete or 

partial physical destruction of this group.  

The intention to commit genocide was enshrined in normative documents 

of Germany” [1, p. 6].  

The German invaders were authorised to exterminate the civilian 

population on the orders of their superiors and were guaranteed that the military 
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personnel would not be prosecuted for their cruel and unlawful acts against the 

civilian population. Thus, the destruction of the civilian population was carried 

out by all kinds of barbaric methods: shootings, gallows, gas chambers, burning 

alive, starvation, spread of epidemics, etc., killing everyone from children, 

women to the elderly.  

General Plan “OST” provided Germanisation of the occupied territories 

and relocation of local residents [1, p. 6]. It was envisaged that “75 percent of 

the Belarusian population shall be evicted from the occupied territory, and 25 

percent of Belarusians shall be Germanised according to the plan of the Reich 

Security Main Office” [1, p. 7]. 

A detailed description of the genocide plan exists in writing, namely the 

“Guidelines Principles of the Economic Policy on Organisation of the Eastern 

Agricultural Sector” from May 23, 1941, prepared in the Imperial Ministry of 

Food and Agriculture. These documents contained information that in case of 

theoretical reduction the consumption of cereals and potatoes (in amount of 

cereals), as a result it is possible to obtain 8.7 million tons of surplus [1, p. 7]. 

Belarus has become one of the few de facto enslaved territories where the 

interests of the population have not been considered, which has led to a 

particularly cruel economic and demographic policy. Industry in such areas must 

be deliberately destroyed in order to make the south of the European part of the 

Soviet Union dependent on supplies of German manufactured goods [1, p. 9].  

Numerous previously unknown facts of mass extermination of the peaceful 

population of Belarus by Nazi criminals were established in the course of the 

investigation of the criminal case of genocide of the Belarusian people.  

The Nazis and their accomplices also carried out punitive operations to 

exterminate the civilian population. Thus, during the Nazi occupation in the 

territory of Belarus at least 3 million civilians and prisoners of war (every third 

resident of Belarus) were killed; at least 380 thousand people were taken into 

German slavery, many of whom died from unbearable conditions of 

exploitation; more than 200 towns were destroyed and more than 11.7 thousand 

villages and hamlets were burnt. These figures are not final, because in the 

course of the investigation of the criminal case of genocide of the Belarusian 

people new, previously unknown facts of atrocities of the German occupiers and 

their accomplices are being established every day.  

The standard scenario adopted by the Nazi war criminals and their 

accomplices was the destruction of villages along with the inhabitants as part of 

the Bandenkampf (the so-called “pacification” operations) – the war with the 

partisans [1, p. 25]. The following facts and figures represent the infamous scale 

of the Nazi massacres: at least 546 thousand people were killed in the Trostenets 

death camp, at least 105 thousand Jews in the Minsk ghetto, and several tens of 

thousands of people in the Ozarich death camp in the Gomel region, 22 thousand 

people were exterminated in the Koldichevo death camp in the Brest region.  
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It is worth emphasising that military units and Nazi war criminals from 

Austria, the Czech Republic, European allies from Italy, Romania, Hungary, 

France, Slovakia and Finland, as well as Lithuanian, Latvian and Ukrainian 

police battalions, which showed particular atrocious cruelty (the 118 Ukrainian 

police battalion was responsible for the burning of Khatyn and its inhabitants), 

were involved in punitive operations against citizens of the BSSR.  

Conclusion. Based on the above, it can be asserted that the policy pursued 

by the Nazi invaders was aimed at the complete destruction of the Belarusian 

population. Nevertheless, the Belarusian people made their choice and did not 

succumb to the Nazi policy. In the current context, when attempts are being 

made to resurrect Nazism, it is essential to be aware of how to combat it. We 

need to take measures to prevent the rehabilitation of Nazism.  

Summarising the above, we can conclude that the investigation of the 

criminal case on the genocide of the Belarusian people during the Great Patriotic 

War is a tribute to the memory of millions of dead people and will contribute to 

the establishment of historical justice and preservation of historical 

remembrance, as well as will serve to implement the anti-fascist principle 

“Never Again”.  

 
1. Геноцид белорусского народа: информационно-аналитические материалы и 

документы = Genocide of the Belarusian people: informational and analytical materials and 

documents / Генеральная прокуратура Республики Беларусь ; под общ. ред. 

А. И. Шведа. – Минск : Беларусь, 2022. – 175 с.  

  



335 

СЕКЦИЯ 2. 

 ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Д.А. Алешкевич, Д.В. Брадинская 

Научный руководитель: Ю.В. Семашко 

Минск, БНТУ 

 

Туризм всегда являлся одной из крупнейших динамично 

развивающихся отраслей мировой экономики. В развитых странах мира 

доля доходов от туризма в ВВП колеблется от 6 до 10 %, в Беларуси 

данный показатель составляет менее 2 %, поэтому формирование 

стратегии, направленной на развитие туризма и увеличение его доли в 

ВВП – достаточно актуальная проблема экономики Республики Беларусь, 

особенно в свете политических ограничений, принятых рядом западных 

стран.  

Материал и методы. В качестве информационной базы научного 

исследования в работе использовались публикации периодических 

изданий и различные Internet – источники. Базовыми литературными 

источниками стали учебные пособия таких авторов как Кропинова Е.Г., 

Митрофанова А.В., Овчаренко, Л.А., Грищенков А.И., Дмитриева Е.А., 

Легченко М.А. В качестве основных методов исследования были 

использованы метод сравнения и аналитический метод. 

Результаты и их обсуждение. Текущее состояние туристической 

отрасли, как самостоятельного сектора экономики Республики Беларусь, 

находится в посткризисной стадии. Деятельность, направленная на 

развитие белорусского туризма, контролируется государственными 

органами власти, так как, несмотря на ряд положительных тенденций, 

появившихся в данном секторе, существует достаточное количество 

проблем, сдерживающих рост туризма. Основными факторами, 

тормозящими развитие белорусского туристического сегмента, являются:  

− доминирование выездного туризма над въездным, следствием чего 

является отток денежных средств из страны;  

− низкий уровень развития туризма в регионах;  

− недостаточно развитая система маркетингового продвижения 

национального туристического продукта как на мировом, так и на 

внутреннем рынке. 

Для решения данных проблем рекомендуется модифицировать 

существующие туристские направления, а также сформировать новые, что 

позволит повысить туристический потенциал страны. Решением проблемы 
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создания и обновления материальной туристической базы областных 

центров может стать кластерный метод, предусматривающий организацию 

целостных гармоничных зон – кластеров. 

Туристический кластер – это локализованная туристско-

рекреационная система, состоящая из групп производственных 

предприятий в сфере туристского обслуживания и сопряженных видов 

деятельности, а также различных вспомогательных организаций, 

совместная деятельность которых обеспечивает усиление индивидуальной 

конкурентоспособности и специализации членов кластера вследствие 

возникновения синергического эффекта комплекса услуг и приводит к 

созданию регионально сконцентрированного туристского рынка труда [1]. 

Для того, чтобы сформированный кластер стал успешным и 

прибыльным, необходимо учитывать высокую конкуренцию на рынке 

туристических услуг, в условиях которой, необходимо постоянно 

наращивать конкурентные преимущества региона. Сегодня, одним из 

наиболее широко используемых способов получения конкурентных 

преимуществ выступает инновационная деятельность, заключающаяся в 

освоении или разработке различных новшеств, которые могли бы 

обеспечить устойчивое развитие кластера.  

В сфере туризма инновационная деятельность охватывает три 

основных направления: организационное, маркетинговое и продуктовое. 

Организационные инновации связаны с изменением процесса 

оказания услуг и направлены на повышение производительности 

туристических объектов. Данный тип нововведений значительно упрощает 

операции с большим объёмом информации, систематизируя её в 

соответствии с заданными алгоритмами. Примерами организационных 

инноваций, применяемых в туризме, являются онлайн-бронирование, 

автоматизация некоторых процессов (оплата через терминалы, считывание 

QR-кодов), использование технологии smart-туризм. 

В области маркетинговых инноваций очевидным лидером является 

цифровой маркетинг, позволяющий посредством digital инструментов 

распространить интересные сведения о туристическом регионе по сети           

Internet. Цифровизацию менеджмента и маркетинга туризма в кластере 

рекомендуется рассматривать отдельно, разделив её на внешнюю и 

внутреннюю составляющие. 

Внешней цифровизация менеджмента и маркетинга в туризме 

предполагает перевод коммуникационных процессов с клиентами в 

цифровую среду. Учитывая, что большинство современных потребителей 

туристских услуг предпочитают искать информацию в сети 

самостоятельно, следует максимально упростить их доступ к выбору 

продукта на сайте.  

Для повышения узнаваемости региональных туристических объектов, 

рекомендуется разработать интернет-портал всех достопримечательностей 
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белорусских области. Базовой основой данного портала может стать 

цифровая технология блокчейн, которая позволит туристу самостоятельно 

составить тур, не прибегая к помощи посредников, а изучив 

потребительский рейтинг и дополнительную информацию из открытых 

источников. 

Внутренняя цифровизация туризма выражается в продолжающейся 

тенденции развития CRM-систем (системы управления 

взаимоотношениями с клиентами) и автоматических инструментов для 

постановки задач и планирования [2].  

Грамотное применение CRM-систем может стать фактором роста 

конкурентоспособности туристских организаций. Автоматизация 

процессов позволит освободить время для поиска новых рыночных ниш и 

их освоения, так как количество самостоятельных туристов постоянно 

увеличивается, что требует от туристических компаний новых 

принципиальных решений по разработке новых турпродуктов. 

Продуктовые инновации связаны непосредственно с самим 

турпродуктом. В данном случае можно говорить об использовании новых 

технологий VR-туризма для создания турпродукта в сети Internet как это 

сделали белорусские заказники – «Налибокский», «Озёры» и «Освейский». 

При развитии виртуального туризма рекомендуется обратить внимание на 

то, что создаваемый медиапродукт должен охватывать широкие массы 

зарубежной аудитории. С учётом этого предлагается сопроводить 

видеоролики субтитрами или же предложить потребителю самостоятельно 

выбрать язык при просмотре. 

Заключение. Таким образом, на основе проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что внедрение инновационных технологий в 

сферу туризма оказывает положительное воздействие на повышение 

качества предоставляемых туристических услуг. Внедрение и 

использование цифровых технологий в сфере туризма позволит не только 

получить, но и усилить конкурентное преимущество белорусской 

туристической индустрии, повысив при этом конкурентоспособность не 

только конкретного туристского региона, но и всей страны в целом. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ В ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» 

 

Д.А. Алмакаев 

Научный руководитель: Л.А. Климова 

Могилев, Белорусско-Российский университет 

 

ОАО «Бабушкина крынка» является управляющей компанией 

холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». 

Предприятие является крупнейшим в молочной отрасли в стране. 

«Бабушкина крынка» предлагает рынку разнообразную продукцию, такую 

как молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты, творог и 

творожные изделия, сметана, масло, йогурты, мороженое, сухие молочные 

продукты, сыры и конфеты молочные [1]. 

Важно отметить, что рынок молочной продукции насыщен как 

крупными производителями (ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Молочные 

горки», ОАО «Минский молочный завод №1»), так и мелкими 

(ООО «Несвижский завод детского питания», ОАО «Молодечненский 

молочный комбинат»), а также фермерские хозяйства (ОАО «Х съезд 

Советов», ОАО «Агро-Дубинское», ОАО «Агро-Заречье»). Именно 

поэтому важно своевременно оценивать уровень конкурентных сил в 

отрасли. Для оценки можно использовать модель М. Портера [2]. 

Материал и методы. Материалом для написания статьи послужили 

открытые интернет-источники, научные статьи и официальный сайт 

предприятия «Бабушкина крынка». Основные методы исследования: 

аналитический, балльный, описательный. 

Результаты и их обсуждение. Для анализа конкурентных сил в 

отрасли молочного производства составим таблицу 1. Итоговый балл 

составил 9, что говорит о высоком уровне внутриотраслевой конкуренции. 

В таких условиях важно определить основных конкурентов, их 

сильные и слабые стороны, а также их стратегии. Это поможет выявить 

преимущества и недостатки, а также определить, какие действия 

необходимо предпринять для укрепления позиций на рынке. Нельзя не 

отметить важность регулярного обновления ассортимента, внедрения 

новых видов продукции. Следует следить за предпочтениями потребителей 

и выпускать товар, который соответствует им. 

Еще одним важным моментом является качественная реклама. 

Следует использовать различные методы маркетинга и рекламы для 

привлечения внимания потребителей и увеличения продаж. Это может 

включать рекламу, продвижение в социальных сетях, участие в выставках 

и конференциях, а также разработку эффективных маркетинговых 

стратегий. Одним словом, все, что каким-либо образом выделяет 

предприятие от конкурентов. 
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Таблица 1. Оценка конкурентных сил в отрасли. 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 
предприятий 

Высокий уровень 
насыщения рынка 

Средний уровень 
насыщения рынка 

Небольшое 
количество  

+   

Темп роста рынка 

Снижение объема 
рынка 

Замедляющийся, но 
растущий 

Высокий 

 +  

Уровень 
дифференциации 

продукта 

Продажа 
стандартизи-

рованного товара 

Товар стандартизи-
рован по ключевым 

свойствам, но 
отличается по 

дополнительным 
преимуществам 

Продукты 
компаний 
значимо 

отличаются 
между собой 

 +  

Ограничение в 
повышении цен 

Жесткая ценовая 
конкуренция на 

рынке 

Есть возможность к 
повышению цен в 

рамках покрытия роста 
затрат 

Всегда есть 
возможность к 
повыше-нию 

цен 

 +  

Итоговый балл 9 

 

Для того, чтобы определить текущее положение и определить 

направление, которое предстоит выбрать в будущем для изменения 

стратегии, составим модель 5 сил конкуренции М. Портера (таблица 2). 

 
Таблица 2. Модель 5 сил конкуренции М. Портера 

Параметр Уровень Направление работы 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 
Низкий 

Поддерживать и совершенствовать 

качество продукции 

Угрозы внутриотраслевой 

конкуренции 
Высокий 

Проводить регулярный анализ 

конкурентов 

Угрозы со стороны новых 

предприятий 
Средний 

Проводить акции, направленные на 

длительный контакт потребителя с 

компанией 

Угроза потери текущих 

клиентов 
Средний 

Производство качественной продукции 

для всех слоев населения 

Угроза нестабильности 

поставщиков 
Низкий 

Проведение переговоров о снижении 

цен 

Исходя из данной таблицы, можно сказать, что уровень угроз для 

предприятия «Бабушкина крынка» в целом средний. Исключение 

составляет лишь угроза внутриотраслевой конкуренции, но стратегии для 

борьбы с данной угрозой были названы выше. Угрозы со стороны новых 

предприятий незначительны, поскольку рынок Беларуси уже насыщен, и 

выходить новым предприятиям будет крайне сложно. Так же можно 

сказать и об угрозах со стороны товаров-заменителей (несмотря на 

набирающие популярность кокосовое, миндальное и другие виды 



340 

растительного молока и молочных продуктов, коровье молоко и продукция 

из него остаются традиционными любимыми и доступными продуктами 

для большинства белорусов). 

Заключение. Поскольку рынок молочной отрасли Беларуси насыщен 

различными производителями, важно своевременно оценивать уровень 

конкурентных сил. Уровень угроз для предприятия «Бабушкина крынка» 

низкий. Для удержания своих позиций на рынке необходимо 

анализировать деятельность конкурентов, внедрять инновации, расширять 

ассортимент, использовать различные виды рекламы и проводить 

мероприятия, которые будут способствовать привлечению новой 

аудитории. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ БРЕНДА «БАБУШКИНА КРЫНКА» 

 

Д.А. Алмакаев 

Научный руководитель: Л.А. Климова 

Могилев, Белорусско-Российский университет 

 

В настоящее время развитие бренда является ключевым фактором для 

успеха любого бизнеса. Бренд молочной продукции «Бабушкина крынка» 

является одним из наиболее узнаваемых и любимых среди потребителей не 

только в Беларуси, но и в странах СНГ и не только, так как продукция 

активно экспортируется более чем в 20 стран по всему миру. Бренд 

предлагает широкий ассортимент высококачественной молочной 

продукции, которая производится в соответствии с традиционными 

рецептами и современными технологиями. Ассортимент включает молоко 

и молочные продукты, кисломолочные продукты, творог и творожные 

изделия, сметана, масло, йогурты, мороженое, сухие молочные продукты, 

сыры и конфеты молочные [1].  

Основными конкурентами в отрасли на рынке Беларуси являются 

«Савушкин продукт» и «Молочные горки». 

Материал и методы. Материалом для написания данной статьи 

послужили различные интернет-источники по теме брендинга, научные 

статьи и официальный сайт предприятия «Бабушкина крынка». Основные 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osnovnyh-metodov-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-stroitelnyh-organizatsiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osnovnyh-metodov-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-stroitelnyh-organizatsiy/viewer
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методы исследования: аналитический, графический, балльный и 

описательный. 

 
Результаты и их обсуждение.  В ходе анализа был составлен профиль бренда «Бабушкина крынка» и его 

конкурентов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Профиль бренда «Бабушкина крынка» и его конкурентов 

Таким образом, четко прослеживается одна деталь – «Бабушкина 

крынка» и «Савушкин продукт» практически не уступают ни в чем друг 

другу. «Молочные горки» же сильно отстают по таким показателям как 

широта ассортимента и реклама. Вследствие чего и репутация бренда 

оставляет желать лучшего. В данном случае свою роль играет 

осведомленность потребителей о продукции данного бренда.  

Исходя из данных на рисунке 1, видно, что бренд «Бабушкина 

крынка» имеет широкий ассортимент продукции (10 ассортиментных 

групп, в то время как у бренда «Савушкин продукт» их 13), высокое 

качество и репутацию. Кроме того, бренд отличается эффективной 

рекламной деятельностью. В социальных сетях ежедневно публикуются 

посты, в которых бренд аккуратно намекает потребителям на 

необходимость приобрести их продукцию или же просто сообщает о 

новинках. «Савушкин продукт» также регулярно делится новыми 

публикациями, но не каждый день. 

В современном мире развитие бренда становится все более сложным и 

многомерным процессом. Также важно понимать, что сегодня многие 

потребители ищут информацию о брендах в интернете, поэтому важно 

иметь аккаунты в социальных сетях, активно публиковать посты, 

взаимодействовать с аудиторией. Существует много путей развития 

бренда, рассмотрим основные из них. 
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В первую очередь стоит обратить внимание на ассортимент. Как было 

сказано ранее, у бренда «Бабушкина крынка» с этим проблем нет. Однако, 

важно регулярно добавлять что-то новое. Это не обязательно новый вид 

продукции, достаточно просто выпускать новые вкусы уже существующих 

продуктов. Например, как это делает главный конкурент ‒ бренд 

«Савушкин продукт» с молочным коктейлем «ТОП», который вызвал 

большой ажиотаж и пользуется спросом до сих пор. 

Не стоит забывать о коллаборациях. Коллаборация ‒ объединение 

двух или более компаний для взаимовыгодного сотрудничества и 

привлечения внимания новой аудитории к своему бренду [2]. 

Преимущество такого подхода ‒ повышение имиджа и репутационного 

капитала (повышение доверия к бренду), повышение степени узнаваемости 

каждого участника коллаборации, расширение целевых аудиторий и 

приверженцев брендов ‒участников коллаборации, а также увеличение 

продаж за счет расширения рынка сбыта и привлечения новых 

потребителей. Коллаборация ‒ это мощный инфоповод, о бренде будут 

говорить везде, а это в свою очередь способствует увеличению стоимости 

бренда и создает лояльность потребителей. Стоит рассмотреть вариант 

коллаборации не только с известным брендом-производителем, например, 

в Могилеве это может стать булочно-кондитерская компания «Домочай», 

но и с популярной личностью, который привлечет новых покупателей. 

Потребители все больше обращают внимание на экологичность 

товаров и услуг. Это нельзя не учитывать, поэтому в своих рекламных 

постах и роликах необходимо делать на этом акцент. Возможно, выпустить 

отдельную линейку, где будет минимальное количество различных 

добавок. Стопроцентный натуральный продукт определенно привлечет 

покупателей, которые беспокоятся о том, что употребляют в пищу.  

Еще один важный момент ‒ упаковка. Она должна быть практичной и 

красивой. Необходимо следить за тенденциями и регулярно обновлять 

дизайн. В последнее время все чаще стали придерживаться 

минималистичного стиля. Такая упаковка выглядит дорого, и в умах 

потребителей складывается хорошее впечатление о продукте.  

Бренд должен демонстрировать свою социальную ответственность и 

участвовать в благотворительных проектах. Помимо всего прочего, это 

еще и способ рекламы. Благотворительность способствует повышению 

имиджа бренда, узнаваемости на рынке и помогает привлечь новых 

покупателей. 

Ранее уже было отмечена деятельность бренда в социальных сетях. Но 

важно понимать, что регулярной публикации постов недостаточно. Нужно 

разбавлять фотоконтент вирусными видео, интерактивом для подписчиков.  

Заключение. Развитие бренда очень важное направление для 

предприятия, поскольку это помогает увеличить узнаваемость, лояльность 

клиентов, продажи, привлечь инвестиции и расширить рынок. Успех 
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бренда на рынке во многом зависит от восприятия потребителями данного 

бренда. Бренд «Бабушкина крынка» является одним из наиболее 

узнаваемых и любимых среди потребителей не только в Беларуси, но и в 

странах СНГ и не только. Данный бренд имеет широкий ассортимент 

продукции, высокое качество и репутацию. Также отличается эффективной 

рекламной деятельностью. 
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Актуальность грузоперевозок в современном обществе постоянно 

растет и будет продолжать расти. Это связано с ростом потребностей 

человечества. Все что используют люди постоянно приходится перевозить 

из одного места на другое. Логистика как наука и практика управления 

материальными и связанными с ними потоками финансовых ресурсов и 

информации, становится все более востребованной в отраслях 

автотранспортного комплекса. 

Цель работы ‒ исследование особенностей логистической 

деятельности автотранспортного предприятия (на примере ОАО 

«Витебскоблавтотранс»).  

Материал и методы. Информационной базой для исследования 

послужили: учебная литература по экономике и логистике 

автотранспортного комплекса, электронные информационные ресурсы и 

другие материалы. В ходе исследования использованы следующие методы: 

аналитический, синтез, систематизация. 

Результаты и их обсуждение. Логистическая система 

автотранспортного предприятия характеризуется следующими свойствами: 

способностью взаимодействия с окружающей средой; наличием органа 

управления и управляемостью; вариантностью поведения; наличием 

информационных коммуникаций, как в самой логистической системе, так 

https://cyberleninka.ru/article/n/kollaboratsiya-kak-metod-prodvizheniya-sovremennyh-brendov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kollaboratsiya-kak-metod-prodvizheniya-sovremennyh-brendov/viewer
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и между системами и средой; наличием контуров обратных связей в 

каналах информации; целенаправленным поведением системы. Главная 

задача службы логистики на транспортном предприятии – добиться того, 

чтобы нужная продукция в необходимом количестве, в определенном 

месте и в назначенный срок оказалась в распоряжении тех, кто ее 

заказывал [1]. 

Несмотря на положительные результаты работы автотранспортных 

предприятий, в настоящее время по-прежнему сохраняются 

неблагоприятные общие условия функционирования автотранспортного 

хозяйства, именно: ужесточение законодательства по регулированию 

грузоперевозок и пассажирских перевозок, вынужденный демпинг цен из-

за тендеров, рост цен на топливо и т.д. Важной проблемой остается 

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

доходов и функционирование в большей мере только за счет инвестиций 

со стороны государства [2].  

ОАО «Витебскоблавтотранс» функционирует с 1930 года на 

территории Республики Беларусь и предоставляет услуги пассажирских, 

городских, пригородных, междугородных перевозок, различных 

грузоперевозок и прочей деятельности. Логистические функции в ОАО 

«Витебскоблавтотранс» выполняет служба организации движения, 

пассажирских и грузовых перевозок. 

Основой деятельности организации движения, пассажирских и 

грузовых перевозок служит следующее «Положение службе организации 

движения, пассажирских и грузовых перевозок». Служба организации 

движения, пассажирских и грузовых перевозок является самостоятельным 

структурным подразделением ОАО «Витебскоблавтотранс». 

В своей деятельности служба движения руководствуется: уставом 

предприятия; коллективным договором; законодательством Республики 

Беларусь; положением о службе организации движения, пассажирских и 

грузовых перевозок; другими нормативными документами технического 

характера. 

Основными задачами логистической деятельности ОАО 

«Витебскоблавтотранс» являются совершенствование логистических 

цепочек с задействованием всех видов транспорта для осуществления 

бесперебойного сбыта услуг по перевозке пассажиров и грузов; 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия и выполнение 

доведенных показателей, поиск новых направлений работы и рынков 

сбыта; реализация инфраструктурных проектов. 

На основании комплексного исследования выявлены как 

положительные, так и отрицательные стороны логистической 

деятельности предприятия. Положительным в логистической деятельности 

ОАО «Витебскоблавтотранс» является эффективная система обучения 

сотрудников, частичная автоматизация процесса, система обратной связи с 
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клиентами, собственный автопарк, собственная ремонтная база, высокая 

трудовая дисциплина, выгодное местоположение организации, 

разветвлённая маршрутная сеть, чёткие маршруты движения, ритмичность 

перевозок, наличие подвижного состава различной вместимости. 

Положительно также характеризуется и то, что в организации действует 

оказание транспортных услуг различного уровня комфортности и для 

разных слоев населения. 

В ходе исследования выявлены следующие недостатки логистической 

деятельности ОАО «Витебскоблавтотранс»: недостаток собственных 

средств для инвестиций в основной капитал, моральное и физическое 

старение подвижного состава и оборудования, низкий уровень кадровой 

лояльности, отсутствие сильного бренда, слабое использование 

маркетинговой коммуникации, отсутствует отлаженная система принятия 

управленческих решений, значительный средний возраст подвижного 

состава, слабый механизм воздействия на коммерческих перевозчиков, 

нарушение графиков движения, отклонения от маршрутов движения, 

увеличивающаяся загруженность транспортных средств, неравномерность 

распределения маршрутной сети, убыточность перевозок по ряду 

маршрутов. 

В качестве мероприятий по совершенствованию логистической 

деятельности ОАО «Витебскоблавтотранс» предлагается два варианта: 

приобретение автопоездов-контейнеровозов в лизинг и внедрение системы 

управления логистической деятельностью Мегалогист TMS. 

Доставка автотранспортом с использованием контейнеров имеет 

следующие преимущества: погрузка товара в точке отправки и разгрузка в 

точке назначения происходит по упрощенной форме, простым и удобным 

способом; экономия времени; безопасная доставка груза; целостность при 

конечной доставке. 

Важным преимуществом контейнерной перевозки автотранспортом 

выступает то, что поставка осуществляется в те места, где нет 

железнодорожных путей, магистралей. При доставке ряд компаний ставят 

цель, доставить содержимое контейнера в том виде, который был 

изначально, при отправке. Удобство проявляется и в том, что с помощью 

перевозки в контейнерах, вы можете использовать любой груз, разной 

формы, подобрать контейнер нужного вам габарита.  

Внедрение системы управления логистической деятельностью 

Мегалогист TMS позволит автоматизировать планирование маршрутов и 

рейсов, автоматизировать интеграцию с 1С, усилить контроль выполнения 

рейсов в онлайн-режиме, подготавливать комплекты документов для 

экспедиторов, оптимизировать работу транспорта и сократить 

транспортные расходы, оптимизировать маршруты, повысить уровень 

обслуживания и лояльность клиентов.  
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За счет внедрения этих мероприятий ОАО «Витебскоблавтотранс» 

сможет усовершенствовать транспортно-логистическую систему. 

Заключение. Организация ресурсного обеспечения транспортных 

организаций дает значительное влияние на экономическое и социальное и 

развитие. Поддержание оптимального технического и эксплуатационного 

состояния автопарка, развитие инфраструктуры и внедрение современных 

технологий в сфере автотранспорта содействуют повышению 

эффективности перевозок, уменьшению воздействия на окружающую 

среду и обеспечению стабильности национальной экономики. 
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Импакт-инвестиции в Европе представляют собой инвестиции, 

направленные на достижение социальных и экологических целей, помимо 

финансовой прибыли. Такие инвестиции могут быть направлены на 

решение проблем бедности, неравенства, изменения климата, доступа к 

образованию и здравоохранению, улучшения условий жизни и т.д. 

В последние годы импакт-инвестиции стали все более популярными 

среди инвесторов и финансовых учреждений в Европе, поскольку они 

позволяют не только получать финансовую отдачу, но и вносить 

значительный вклад в решение социальных и экологических проблем. 

Европейские страны активно развивают экосистему импакт-

инвестиций, создавая специальные фонды, программы поддержки и 

регуляторные механизмы для стимулирования таких инвестиций. Кроме 

того, существует ряд организаций и сообществ, которые объединяют 

инвесторов, предпринимателей и экспертов в области импакт-инвестиций 

для обмена опытом и лучших практик.  

Материал и методы. В ходе проведенного научного исследования 

использовались общенаучные методы познания: сбор и обработка 

информации, анализ и синтез данных из отечественных и зарубежных 

источников по рассматриваемой проблематике. 

Теоретической и методологической основой послужили труды 

ученых, исследователей и специалистов в данной области. 

https://declarant.by/ru/news/2-2-kontseptsiya-razvitiya-logisticheskoy-sistemy-
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Результаты и их обсуждение. Европейская политика сыграла важную 

роль в развитии импакт-инвестирования. Политика Европы призвала 

национальные правительства развивать свои местные рынки и поддержать 

создание финансовых инструментов, снижающих риск частных инвестиций 

в социальные предприятия [1]. 

Рынок социальных инвестиций в Британии устойчиво растет с 

середины 2000-х годов. На сегодняшний день Великобритания имеет один 

из самых привлекательных инвестиционных режимов среди развитых 

стран мира. Великобритания взяла на себя ведущую позицию в этой 

области, создав в 2000 году Целевую группу по социальным инвестициям 

(SITF) и вскоре после этого разработав политику, инвестиционные фонды и 

специализированные финансовые инструменты. Франция присоединилась к 

нему в качестве лидера, создав фонды солидарности в 2001 году.  

Рынок импакт-инвестиций в Германии демонстрирует постоянный 

рост и развитие. В стране существует высокий интерес к социально-

экологическим вопросам, что способствует развитию импакт-инвестиций 

как инструмента для решения таких проблем. В Германии существует ряд 

организаций, фондов и инвестиционных платформ, специализирующихся 

на импакт-инвестициях. Они предлагают инвесторам возможности 

вложения средств в проекты и компании, которые приносят социальную и 

экологическую пользу, помимо финансовой отдачи. 

Кроме того, в Германии активно развивается экосистема импакт-

инвестиций, включая образовательные программы, мероприятия и 

исследовательские проекты, направленные на стимулирование интереса к 

данному виду инвестиций. Важным элементом развития рынка импакт-

инвестиций в Германии является поддержка со стороны правительства и 

регуляторных органов. В последние годы в стране принимались законы и 

инициативы, направленные на создание благоприятной среды для развития 

импакт-инвестиций [2]. 

Таким образом, рынок импакт-инвестиций в Германии представляет 

собой перспективное направление для инвесторов, желающих не только 

получить финансовую прибыль, но и внести свой вклад в решение 

социальных и экологических проблем. 

Развитие в Центральной и Восточной Европе импакт-инвестирования 

идет медленнее, при этом ряд стран все еще находятся в зачаточном 

состоянии в привлечении и распределении капитала. Государственный 

сектор поддерживает импакт-инвестиции в Европе на региональном и 

национальном уровнях.  

Таким образом, импакт-инвестиции играют все более значимую роль 

в финансовой системе Европы, способствуя устойчивому развитию и 

социальной ответственности бизнеса. 

Импакт-инвестиции в странах Азии также являются активно 

развивающимся направлением, отражая растущий интерес к социальной 
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ответственности и устойчивому развитию в регионе. Во многих азиатских 

странах наблюдается увеличение числа организаций, фондов и платформ, 

специализирующихся на импакт-инвестициях. Некоторые из ключевых 

трендов в области импакт-инвестиций в Азии включают инвестирование в 

области чистой энергии, доступа к здравоохранению, а также развитие 

социального предпринимательства. Многие азиатские страны принимают 

меры для создания благоприятной среды для развития импакт-инвестиций, 

включая налоговые льготы и финансовые инструменты [3]. 

Таким образом, импакт-инвестиции в странах Азии представляют 

собой перспективное и динамично развивающееся направление, которое 

может способствовать решению социальных и экологических проблем в 

регионе. 

Заключение. На сегодняшний день импакт-инвестирование 

сохранится и будет расти экспоненциально в течение следующего 

десятилетия и далее. В первую очередь это связано с тем, что инвесторы 

хотят не только получить финансовую отдачу, но и достичь некого 

социального результата. Благотворительность больше не является 

единственным способом изменить ситуацию к лучшему, а импакт- 

инвестиции теперь рассматриваются как ключевой фактор позитивных 

социальных изменений. Эти инвестиции помогут предоставить новые 

способы более эффективного распределения государственного и частного 

капитала для решения наиболее важных социальных и экономических 

проблем. 
 

1. Puaschunder, J. Socio-Psychological Motives of Socially Responsible Investors / J. 

Puaschunder // Advances in Financial Economics. − 2017. − Vol. 19. − Р. 209 − 247. 

2. Creating Impact – The Promise of Impact Investing [Electronic resource] // IFC. 

−Mode of access: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content 

/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/promise-of-impact-investing. − Date 

of access: 14.01.2024. 

3. Social Impact Investment [Electronic resource] // OECD. − Mode of access: 

https://www.oecd.org/social/social-impact-investment.htm. − Date of access: 14.01.2024. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

А.В. Буцанец 

Научный руководитель: А.М. Омельянюк 

Брест, БрГТУ 

 

Риск постоянно существует в жизни человека. Он проявляется 

повсюду, от игр и учёбы, до бизнеса и политики. Впервые данное понятие 

люди начали осмыслять в XIII веке и с тех пор мы значительно 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Julia%20M.%20Puaschunder
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content
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продвинулись в понимании природы риска и научились хоть и не 

полностью его устранять, но хотя бы значительно его сокращать для 

осуществления более успешной деятельности. 

Сам риск можно определить, как возможность наступления событий с 

отрицательными последствиями в результате определенных решений или 

действий [1]. К последствиям риска относятся упущенная выгода, убыток, 

потеря результата, недополучение дохода и другие события, приносящие 

негативные последствия для компании. 

Актуальность исследования риска лежит на поверхности, ведь риск 

просто невозможно уничтожить по причине того, что современная 

экономика строиться на принципах свободной торговли и рыночной 

конкуренции, несмотря на все действия, прилагаемые государственными 

органами для того, чтобы максимально обезопасить предпринимателей и 

фирмы от негативных последствий. Следовательно, остаётся только искать 

способы, чтобы сократить шанс неудачи для предприятия и понести 

минимальные финансовые потери в случае, если риск оправдается. 

Материал и методы. При написании данной статьи были 

использованы материалы сети Интернет, находящиеся в свободном 

доступе. Для исследования методов минимизации риска были 

использованы материалы, содержащие опыт предпринимателей по 

деятельности в сфере минимизации их рисков и учтён их опыт. К ним 

относятся также исследования и оценки групп экспертов и организаций, 

таких как Всемирный экономический форум и Высшей школы экономики. 

Дополнительно были использованы методические указания по предмету 

управление цепями поставок и теория логистики, которые предоставили 

широкий перечень определений, необходимых для понимания темы. 

Основным методом исследования послужил анализ данных, 

полученных в результате поиска в сити Интернет, для систематизации 

разрозненных знаний. Также применялись такие методы как 

абстрагирование, для исключения избыточной информации из 

исследования, а также исторический анализ экономических явлений, для 

рассмотрения и анализа причинно-следственных связей между событиями, 

которые создают фактор риска и условиями в которых риски становятся 

реальностью. 

Результаты и их обсуждение. Несмотря на все выгоды, которые 

имеет индивидуальный предприниматель, такие как помощь государства в 

подборе производственных помещений и земельных участков, наличие 

сети субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства [2], 

предпринимательская деятельность несёт большое количество рисков 

тому, кто решился ею заняться.  

Главными рисками индивидуального предпринимателя можно считать 

высокую конкуренцию со стороны крупного бизнеса, непредвиденные 

убытки и налоговые риски.  
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Высокая конкуренция – это самый главная опасность 

индивидуального предпринимателя. Это касается как производственной 

сферы, так и сферы услуг. Крупное предприятие, обладающее большими 

производственными мощностями способно производить продукцию по 

гораздо меньшей себестоимости, а также лучшего качества. Также наличие 

больших средств, которыми не обладают ИП, создаёт у бизнеса «подушку 

безопасности», которая позволяет ему выживать в условиях кризиса или 

при появлении непредвиденных затрат. Это приводит к тому, что 

индивидуальные предприниматели не могут выдержать ни ценовой 

конкуренции, ни информационной, так как крупные предприятия ещё и 

пользуются рекламой, что не всегда доступно для ИП. 

Выходом из этой ситуации может послужить создание союзов 

предпринимателей, которые вместе уже могут составить конкуренцию 

крупному бизнесу. Также индивидуальные предприниматели, в целях 

рекламы, могут заниматься самопродвижением в социальных сетях, что в 

теории, поможет увеличить их клиентскую базу. 

В сфере услуг индивидуальным предпринимателям чаще приходится 

конкурировать между собой, что принимает характер внутривидовой 

борьбы. Это приводит к тому, что выживает самый сильный, что 

несомненно хорошо для покупателя и согласуется с санирующей функцией 

рынка, но вместе с тем, приводит к тому, что масса предпринимателей 

остаётся без доходов и разоряется. Это приводит к появлению разорённых 

предпринимательской деятельностью людей, которые вынуждены терпеть 

как финансовые потери, так и огромный моральный груз, что способно 

привести к очень тяжёлым последствиям для психики, вплоть до 

самоубийства [3]. 

При этом в условиях ограниченности информационных ресурсов и, 

как правило, отсутствия специального экономического образования и 

незнания всех тонкостей работы экономики индивидуальному 

предпринимателю трудно заниматься минимизацией рисков. Также 

предприниматели страдают от нехватки материальных и ресурсов и не 

обладают достаточными запасами финансов. 

Всё это делает индивидуальное предпринимательство чрезвычайно 

рисковым делом и, зачастую, данный род деятельности не рассматривается 

людьми как перспективный, оттого наблюдается сокращение числа 

предпринимателей. Так, по информации Белстата, на 1 января 2024 года в 

нашей стране количество индивидуальных предпринимателей составило 

252 482 человека. Для сравнения: на 1 января 2023 года в Беларуси 

насчитывалось 262 697 ИП [4]. 

В результате этого индивидуальное предпринимательство, в условиях 

невысокой финансовой отдачи вынуждено работать на чистом энтузиазме, 

порой даже себе в убыток. 
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Заключение. Исходя из вышеперечисленного, видно, что 

предпринимательство – это крайне рисковая деятельность, которая 

способна приводить как к получению прибыли, так к серьёзным 

негативным последствиям для самого предпринимателя, например, к 

утрате имущества или средств к существованию. Перед тем, как открыть 

собственное дело, человек должен внимательно ознакомиться с условиями, 

в которых ему придётся работать, оценить все виды угроз, учитывая 

особенности региона, в котором он собирается вести свою деятельность, и 

учесть особенности текущего законодательства.  

Предпринимательская деятельность в целом требует высокой 

профессиональной компетенции, стратегического мышления, гибкости и 

способности быстро реагировать на изменения на рынке. 

Важно понимать, что даже если риск находится на минимуме, это не 

гарантирует успешность дела и предприниматель должен всегда быть 

готов к тому, что возможна неудача и потеря дохода.  
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Актуальность темы определена тем, что в последние годы 

транспортно-логистический сектор Республики подвергся негативному 

влиянию внешних факторов: пандемия, ограничения авиационного и 

автомобильного транспорта, экономическое давление санкций.  Компании 

вынуждены пристально следить за всеми изменениями в сфере логистики, 

чтобы иметь возможность оперативно реагировать на возникающие 

вопросы. Целью исследования является выявление проблемных 

составляющих транспортно-логистического потенциала страны и 
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обоснование возможностей его совершенствования.  

Материал и методы. При выполнении научной работы 

использовались аналитические материалы министерства транспорта и 

коммуникаций, публикации отечественных авторов, статистическая 

отчетность предприятий. Для решения поставленных задач применены 

методы экономического и сравнительного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Транспортно-логистический потенциал 

– это совокупность внутренних средств по обслуживанию международных 

потоков грузов и пассажиров на территории страны при условии 

нахождения пунктов отправления и назначения за пределами 

национальной границы. [1, с. 16]. Представим потенциал транспортно-

логистической системы Республики Беларусь по следующим 

составляющим:  

1. Транспортный потенциал основан на возможностях национальных 

транспортных систем. В результате исследования транспортных систем 

регионов, представляющих собой транспортные сети всех видов 

транспорта, подвижные транспортные средства и трудовые ресурсы, 

выявлено, что наибольшим транспортным потенциалом обладают г. Минск 

и Гомельская область, наименьшие показатели в рассматриваемой сфере у 

Могилевской области [2, с. 16].  

2. Складской потенциал характеризуется наличием и классом 

складской инфраструктуры, повышающей логистическую активность 

страны. На 1 января 2024 г. в Республике Беларусь функционировало 69 

логистических центров. Максимальная концентрация складских площадей 

приходится на г. Минск и Минскую область. Большинство из них имеют 

класс «А», что свидетельствует о достаточно высоком уровне складского 

обслуживания.  

3. Транзитный потенциал имеет высокие показатели и возможности 

реализации. Международные транспортные коридоры проходят по всей 

территории Республики Беларусь. Однако, в последнее время наблюдается 

снижение объемов транзитных перевозок, связанных с действием 

разрешительной системы международных автомобильных перевозок 

между странами ЕАЭС, двусторонними санкциями [3, с. 173].  

4. Информационный потенциал, который способствует созданию 

единого коммуникационного пространства в транспортно-логистической 

отрасли. Данный элемент имеет наибольшие резервы для своего развития. 

Цифровая транспортная логистика позволяет улучшить эффективность и 

надежность транспорта, оптимизировать расходы и сократить временные и 

финансовые затраты, улучшить управление и контроль над процессами, 

увеличить производительность и эффективность работы транспортных 

средств и инфраструктуры. 

5. Кадровый потенциал не относится к числу проблемных 

направлений. Уровень ее развития достаточно высокий практически по 
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всем регионам, хотя в г. Минске значительно выше, чем в других регионах, 

что связано с большим количеством учебных заведений и организаций, 

специализирующихся в сфере транспортно-логистических услуг. 

Потребность в кадрах и основу кадрового потенциала формируют 22 

учреждения высшего образования и 8 учреждений среднего специального 

образования, выпускающих специалистов по логистике [4, с. 21].   

6. Таможенный потенциал Республики Беларусь формируется исходя 

из возможностей 9 таможен, включающих 50 пограничных переходов, 

количества и мощностей таможенных складов и складов временного 

хранения. В настоящее время наибольший таможенный потенциал имеют 

Брестская и Гродненская области (38% общего количества пунктов 

таможенного пропуска), что объясняется доминированием в транзитных 

грузопотоках западного вектора [5, с. 125].  

Таким образом, в настоящее время наиболее проблемной 

составляющей транспортно-логистического потенциала республики 

является информационный потенциал. Наиболее стабилен экономико-

географический потенциал. 

Основными проектами, формирующими перспективную транспортно-

логистическую систему Республики Беларусь, являются: максимальная 

реализация принципа мультимодальности; вовлечение логистических 

операторов и инфраструктуры логистической системы Республики 

Беларусь в международные проекты рынка товародвижения («Один пояс, 

один путь»); интегрирование в деятельность международных 

контейнерных операторов и реализация инновационных технологий в 

сфере контейнерных перевозок; генерирование схем товародвижения на 

международном и национальном рынках экономической деятельности на 

основе интегрирования в товаропроводящие сети; развитие 

международного сотрудничества между Республикой Беларусь и 

международными финансовыми организациями, ориентированными на 

участие в развитии логистической деятельности в Республике Беларусь [2, 

с. 22]. 

Повышение возможностей транспортно-логистической системы 

Республики Беларусь позволит: решить проблему комплексного 

транспортно-экспедиционного обслуживания при доставке грузов в 

различных видах сообщения; реализовать эффективные логистические 

схемы доставки с использованием железнодорожного, автомобильного 

транспорта или их сочетания, что позволит внедрить ресурсосберегающие 

технологии за счет применения железнодорожного транспорта в схемах 

доставки; снизить стоимость перевозки грузов на дальние расстояния; 

уменьшить загрязнение окружающей среды отработавшими газами 

автомобильного транспорта; создать высокоэффективную 

информационную систему управления перевозочным процессом, контроля 

за транспортными и грузовыми единицами и информирования клиентуры. 
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 Заключение.  Анализ влияющих рисков, факторов и трендов 

развития логистических транспортных систем позволил установить 

ключевые векторы развития отечественных логистических транспортных 

систем в условиях санкций Запада, а также сформулировать их 

функциональные особенности  транспортно-логистической 

системы Беларуси и ее позиций в мире в ближайшем будущем.  
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Научные исследования, проводимые в университетах, играют важную 

роль в обществе, основанных на знаниях. Созданные знания способствуют 

научно-техническому прогрессу и распространяются на экономику и 

общество в целом. Современные университеты должны отвечать 

требованиям текущего времени и выполнять не только классические 
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функции (образование и исследование), но и приобретать новые черты – 

инновации и предпринимательства. 

Материал и методы. Материалом для исследований послужили 

электронные информационные ресурсы. Основные методы исследования: 

аналитический, методы анализа и сравнения.  

Результаты и их обсуждение. Средства, выделяемые на научные 

исследования высшим учебным заведениям, предоставляются разными 

способами. Они становятся возможными благодаря частным или 

государственным субъектам. Традиционные механизмы финансирования, 

такие как грантовое финансирование, через государственные научные 

фонды, финансирование в рамках государственных научно-

исследовательских (технических) программ и т.д. остаются основной 

поддержкой, но существуют также альтернативные пути, открывающие 

новые возможности для финансирования научных исследований в 

университетах. 

Среди прочего можно выделить два альтернативных механизма 

финансирования, которые в настоящий момент получили наибольшее 

стимулирование в Республике Беларусь. 

Первый вариант – венчурное финансирование. Венчурное 

финансирование – это долгосрочные высокорисковые инвестиции в 

капитал новых высокотехнологичных стартапов (либо уже хорошо 

зарекомендовавших себя венчурных компаний). Последние представляют 

собой, как правило, относительно небольшие предприятия, 

ориентированные на разработку и производство наукоемких продуктов. [1] 

В Беларуси венчурное финансирование зародилось относительно 

недавно. Функциями государственного венчурного фонда в Республике 

Беларусь с 2010 г. был наделен Белорусский инновационный фонд 

(Белинфонд), который реализует финансирование инновационных 

проектов, внедрение новых инструментов финансирования, формирование 

инновационной инфраструктуры, республиканский конкурс 

инновационных проектов, международное сотрудничество, 

предоставление венчурных инвестиций. [2] 

На базе Белифонда осуществляется проект «100 идей для Беларуси». 

По итогам конкурса проектов победителям вручаются гранты и ваучуры 

для реализации своей идеи. Такой проект не только позволяет молодежи 

проявить свою креативность, знания и талант, но и получить 

финансирование для реализации своего инновационного проекта.  

Все финалисты республиканского молодежного инновационного 

проекта «100 идей для Беларуси» могут принять участие в 

республиканском конкурсе инновационных проектов. Из них 10 проектов-

победителей (на основании решения совета республиканского конкурса 

инновационных проектов) получают денежные средства в размере до 57 
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базовых величин для разработки бизнес-планов инновационных проектов. 

[3] 

Большинство стартапов в венчурной отрасли выходят как раз из 

университетской среды. Их предлагают либо студенты, либо 

университетские центры коммерциализации технологий. 

Второй вариант альтернативного финансирования научных 

исследований является краудфандинг. Это процесс сбора средств через 

интернет путем привлечения небольших сумм от большого числа людей. 

Научные исследования могут быть представлены на специализированных 

платформах краудфандинга, где ученые могут рассказать о своих проектах 

и привлечь финансирование от заинтересованных лиц. Это позволяет 

ученым не только получить необходимое финансирование, но и 

установить прямую связь с публикой, оказывающей поддержку и 

участвующей в исследовательском процессе. Краудфандинговые 

платформы выступают в качестве посредников между инвесторами и 

предприятиями. Самые крупные площадки по посещаемости, по 

количеству успешных проектов и частоте упоминаний в СМИ – Kickstarter 

и IndieGoGo, в Беларуси – «Улей». 

Заключение. Кажется, естественным предположить, что основная 

мотивация университетов искать внешнее финансирование – 

финансовая. И действительно, всякий раз, когда государственное 

финансирование недостаточно или ненадежно, жизненно важно, чтобы 

университеты также имели доступ к альтернативным, частным 

источникам.  Для этого в вузах есть много преимуществ, даже по 

сравнению с профильными академическими институтами, такие как 

широкий спектр научных дисциплин, которые обладают более гибким 

внутренним стержнем, необходимым для организации 

междисциплинарных исследований, что является наиболее актуальным 

направлением развития науки и, как следствие, создания венчурных 

проектов; а также прямая связь с одним из самых главных научных 

ресурсов – талантливой молодежью, а также возможность развития и 

использования ее научного потенциала на всех этапах становления, 

начиная со студенческой скамьи. 

 
1. Что такое венчурное финансирование? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-venchurnoe-finansirovanie. – Дата 

доступа: 15.02.2024. 

2. Белорусский инновационный фонд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://belinfund.by/. – Дата доступа: 15.02.2024. 

3. Положение о проведении республиканского молодежного проекта «100 идей 

для Беларуси» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   https://100ideas.by/wp-

content/uploads/2023/11/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9

D%D0%98%D0%95.pdf. – Дата доступа: 15.02.2024. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 

А.А. Данилова  

Научный руководитель: Н.И. Белодед  

Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

 

Современная финансовая сфера тесно связана с информационными 

технологиями (ИТ). Эти две области взаимодействуют, обеспечивая 

эффективное функционирование банков, финансовых учреждений и 

рынков. В данном реферате мы рассмотрим роль ИТ в финансовой сфере, а 

также задачи и цели, которые они помогают достичь. 

Современный мир сталкивается с быстрыми изменениями в сфере 

финансов и технологий. Внедрение информационных технологий в 

финансовую сферу становится неотъемлемой частью стратегии развития 

банков, инвестиционных компаний и страховых организаций [1]. Цель 

данной статьи – рассмотреть влияние информационных технологий на 

финансовую сферу, их роль в оптимизации процессов, управлении рисками 

и повышении эффективности финансовых учреждений. 

Материал и методы. Информационные технологии в финансовой 

сфере включают в себя широкий спектр инструментов, от 

автоматизированных систем учета до высокочувствительных 

алгоритмических торговых систем [2]. Для анализа влияния 

информационных технологий на финансовую сферу были использованы 

данные из открытых источников, а также результаты исследований в 

данной области. 

Результаты и их обсуждение. 

1. Автоматизация процессов:   

Информационные технологии значительно ускорили и упростили 

процессы бухгалтерского учета, анализа финансовой отчетности, 

обработки транзакций и управления данными. Это позволило сократить 

временные и трудовые затраты финансовых организаций. 

2. Управление рисками:   

Современные информационные технологии позволяют банкам и 

другим финансовым учреждениям проводить более точный анализ рисков, 

строить модели рисков и разрабатывать алгоритмы управления рисками с 

помощью машинного обучения и аналитики. 

3. Электронные платежи и онлайн-банкинг:   

Развитие информационных технологий способствует созданию 

удобных и безопасных систем онлайн-платежей, мобильных банкингов и 

цифровых кошельков, что делает финансовые услуги более доступными и 

комфортными для клиентов [3]. 

Заключение. Внедрение информационных технологий в финансовую 

сферу играет ключевую роль в современном мире, повышая эффективность 
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работы финансовых учреждений, обеспечивая безопасность операций и 

обслуживания клиентов, а также способствуя развитию инноваций и новых 

финансовых продуктов. 

Использование новейших IT-решений в финансовой сфере является 

важным фактором конкурентоспособности и успешной деятельности 

финансовых учреждений в современном информационном обществе. 

При необходимости дальнейшего исследования и изучения влияния 

информационных технологий в финансовой сфере, необходимо 

углубленное аналитическое исследование для выявления дополнительных 

аспектов и эффектов от использования IT-технологий в финансах. 

 
1. Применение ИТ в финансовой сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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2. Громов, Ю. Ю. Информационные технологии: учебное пособие / Ю. Ю. Громов, 

И. В.  Дидрих. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 2015. 
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3. Информационные технологии в банковской сфере [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://doczilla.pro/ru/blog/informacionnye-tekhnologii-v-bankovskoj-sfere-

top-5-it-trendov/. – Дата доступа: 14.02.2024. 
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ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
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Научный руководитель: Г.Б. Медведева  

Брест, БрГТУ 

 

Логистика имеет большое значение в каждом секторе, где требуется 

транспортировка товаров и оказание услуг. Данная сфера в последнее 

время переносит большие изменения в связи с появлением новых 

технологических достижений, а также их быстрым развитием. Одним из 

таких технологических достижений является искусственный интеллект 

(далее ИИ). В данной работе будет рассматриваться влияние ИИ на 

цепочку поставок и современную логистику, а также будут приведены его 

плюсы и минусы.  

Материал и методы исследования. В процессе исследования 

автором использовался позитивный и нормативный подходы к 

экономическим знаниям, метод дедукции и индукции, изучение причинно-

следственных связей, сравнительный анализ и синтез, экспертные оценки. 

Результаты и их обсуждение. ИИ изменил различные аспекты 

логистического сектора. Внедрение ИИ в цепь поставок и логистическую 

деятельность привело к заметному прогрессу и преимуществу. ИИ в 

https://panor.ru/articles/primenenie-informatsionnykh-tekhnologiy-v-finansovoy-sfere-novye-vozmozhnosti-i-ugrozy/45580.html
https://panor.ru/articles/primenenie-informatsionnykh-tekhnologiy-v-finansovoy-sfere-novye-vozmozhnosti-i-ugrozy/45580.html
https://doczilla.pro/ru/blog/informacionnye-tekhnologii-v-bankovskoj-sfere-top-5-it-trendov/
https://doczilla.pro/ru/blog/informacionnye-tekhnologii-v-bankovskoj-sfere-top-5-it-trendov/
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логистике – это бизнес-решение на основе ИИ, которое используют для 

обработки данных, их анализа и оптимизации различных процессов. 

Согласно ежегодному отраслевому отчету MHI за 2023 год «Надежная 

цепь поставок: прозрачность, устойчивость и аргументы в пользу бизнеса», 

74% компаний в сфере логистики планируют развиваться при помощи ИИ. 

А также 25% из этих компаний планируют инвестировать в ИИ. [2] ИИ 

впервые внедрился в логистику в США в начале нулевых. Можно 

отметить, что до сих пор большинство компаний, которые внедряют новые 

решения в этой сфере – американские. [2] 

В Беларуси уровень внедрения ИИ не так сильно, как может казаться. 

Отчасти это связано с курсом государства на технологический суверенитет 

и цифровизацией, так как такие решения развиваются в ускоренном 

режиме.  Но сама экономика открыта для внедрения ИИ, поскольку он 

пользуются высоким спросом на рынке. [3] 

Ниже перечислены функции, осуществляемых при помощи ИИ. [3] 

1. Прогнозирование спроса. ИИ может анализировать данные о 

продажах, погоде, сезонных трендах и других факторах, чтобы 

предсказывать будущий спрос на товары. Это помогает оптимизировать 

уровень запасов, сокращая риски излишних запасов или нехватки товаров. 

2. Маршрутизация и оптимизация доставок. ИИ используется для 

оптимизации маршрутов доставки, учитывая различные параметры, такие 

как трафик, расстояние, время и стоимость. Это помогает сократить время 

доставки, снизить издержки на транспортировку. 

3. Управление складом. ИИ может быть применен для оптимизации 

процессов складского управления, таких как распределение товаров, 

планирование инвентаризации, управление пиковой нагрузкой и 

прогнозирование потребностей в складских ресурсах. 

4. Обработка заказов. ИИ может автоматизировать процессы 

обработки заказов, определяя оптимальные способы упаковки и доставки 

товаров, учитывая индивидуальные требования клиентов и условия 

доставки. 

5. Мониторинг и отслеживание грузов: Системы ИИ могут 

отслеживать расположение и состояние грузов в реальном времени, 

предупреждая о возможных задержках или проблемах в доставке, что 

позволяет оперативно реагировать на них. 

Эти примеры демонстрируют, как использование ИИ в логистике 

может повысить эффективность и точность логистических операций, 

снизить издержки и улучшить обслуживание клиентов. 

Основными преимуществами внедрения ИИ в логистику являются: [1] 

1. Повышение эффективности и экономия средств. Процесс внедрения 

ИИ приводит в оптимизации таких функций, как планирование маршрутов, 

управление запасами и прогнозирование спроса, что приводит к 

повышению эффективности и снижению затрат.  
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2. Расширенная оптимизация маршрута. ИИ может анализировать 

данные в реальном времени из различных источников и определять 

наиболее эффективные маршруты транспортировки. Исходя их этого 

сокращается время перевозки и снижаются расходы топливо, тем самым 

снижаются и затраты на перевозку.  

3. Эффективное управление запасами. ИИ способен анализировать 

исторические данные, прогнозы спроса и рыночные тенденции, тем самым 

определяя точный прогноз будущего спроса. Компании могут 

поддерживать оптимальные уровни запасов, тем самым снижая риски, 

связанные с нехваткой или чрезмерными запасами.   

4. Прогнозное обслуживание. Используя технологию ИИ компании 

могут отслеживать состояние транспортных средств, техники и 

инфраструктуры в режиме реального времени. Данная функция позволяет 

компаниям планировать ремонт или замену, тем самым минимизируя 

время простоя и оптимизируя эксплуатационную эффективность. 

5. Оптимизированная цепь поставок. Внедряя ИИ в управление 

цепочкой поставок компании могут анализировать данные из множества 

источников. Данная технология определяет узкие места, неэффективность 

и области, требующие улучшения.   

6. Улучшение качества обслуживания клиентов. Внедряя технологии 

на основе ИИ, такие как чат-боты и виртуальные помощники, компании 

могут оказывать немедленную поддержку и персонализированную помощь 

клиентам, обеспечивают бесперебойную и удовлетворительную работу.  

ИИ создают определенные риски и проблемы: [1] 

1. Первоначальные инвестиции. Для внедрения данной технологии на 

первых этапах компаниям необходим значительный объем инвестиций. 

Это необходимо для получения необходимого оборудования, 

программного обеспечения и инфраструктуры для поддержки всех систем 

ИИ.  

2. Смещение и переквалификация рабочей силы. При внедрении ИИ 

многие задачи становятся автоматизированными и компаниям необходимо 

переквалифицировать или повышать квалификацию сотрудников.  

3. Риски конфиденциальности и безопасности. Системы ИИ в 

значительной степени зависят от обширных данных, что вызывает 

опасения относительно конфиденциальности и безопасности 

данных. Компании должны принять надежные меры защиты данных для 

защиты информации о клиентах и обеспечения соблюдения 

соответствующих правил.  

4. Отсутствие человеческого суждения. ИИ хорошо справляется со 

многими задачами, но в определенных ситуациях (форс-мажоры и 

принятие сложных решений) ему может не хватать человеческого 

суждения. Важно найти баланс между автоматизацией на основе ИИ и 

участием человека. 
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Заключение. Внедрение ИИ в цепь поставок и логистику приносит 

значительные достижения и преимущества. Технологии на основе ИИ 

повышают эффективность, оптимизируют маршруты, обеспечивают 

эффективное управление запасами, облегчают и улучшают обслуживание, 

оптимизируют цепь поставок. Для использования в полной мере 

потенциала ИИ и технологий в логистике, компании должны подходить к 

их внедрению стратегически. Крайне важны тщательный анализ затрат и 

выгод, инвестиции в инфраструктуру и обучение сотрудников, надежные 

меры конфиденциальности данных и ответственные методы ИИ.  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ НА ОАО 

«ИДЕЯ ДОМА»  

 

А.В. Желанков  

Научный руководитель: С.М. Горячева 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Важным звеном логистической цепочки является склад, 

эффективность функционирования которого существенно влияет на 

эффективность бизнеса в целом. Современные проблемы складского 

хозяйства связаны с необходимостью оптимизации процессов хранения и 

управления запасами. Одним из основных направлений повышения 

эффективности функционирования складского хозяйства является 

внедрение современных программных средств, автоматизирующих 

складские бизнес-процессы. 

Цель исследования: внедрение системы управления складом на ОАО 

«Идея Дома». 

Материал и методы исследования: анализ, ABC-анализ, 

логистический анализ эффективности складского хозяйства. 
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Результаты и их обсуждение. Компания ОАО «Идея Дома» 

занимается реализацией строительных материалов и имеет широкий 

ассортимент товаров. Складское хозяйство организации представлено 

двумя зданиями которые расположены на огороженной территории. 

Главное здание является склад-магазином где хранится разнообразная 

продукция, вспомогательное здание предназначено только для хранения 

листовых материалов, таких как гипсокартон и ДСП. На складе 

задействовано три рабочих: кладовщик, водитель погрузчика и грузчик. 

Действующая планировка склада представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Действующая планировка склада ОАО «Идея Дома» 

Источник: разработано автором 

Недостатком действующей планировки является недостаточная 

эффективность использования складских площадей, а именно недостаток 

стеллажного оборудования. Ещё одной проблемой является высокое время 

комплектации заказа и высокий уровень брака, так на комплектацию 

крупного заказа уходит от 20 минут, а постоянно меняющееся 

расположение товара и отсутствие доступа к нему создают 

дополнительные задержки и как следствие очереди. Для решения данных 

проблем предлагаем внедрить систему управления складом, систему 

адресного хранения и дополнительное стеллажное оборудование, рисунок 

2 
Рисунок 2 – Предлагаемая планировка склада ОАО «Идея Дома» 

Источник: разработано автором 
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2. Это позволит значительно повысить эффективность использования 

полезной площади склада.  

Система управления складом (WMS от англ. Warehouse Management 

System) – специализированная информационная система, которая 

позволяет максимально использовать имеющуюся площадь складских 

помещений, целью которой является повышение скорости и точности 

выполнения складских операций [3]. 

Адресное хранение представляет собой разделение склада на зоны 

хранения (ячейки, полки), промаркированные уникальными штрих-кодами 

[2]. В настоящее время существует два метода организации адресного 

склада: динамическое и статическое хранение. При статическом хранении 

за каждой товарной группой жестко закрепляется определенная область 

склада. При динамическом хранении размещение производится на любое 

свободное место [1].  В связи с особенностями организации складского 

хозяйства на ОАО «Идея Дома» предлагается использовать комбинацию из 

динамичного и статического методов. 

Для внедрения системы адресного хранения предлагаем разделить 

склад на зону отгрузки, зону хранения и зону приема, однако в нашем 

случае зону приема и отгрузки следует объединить, а зону хранения 

разделить на две: для мелких и для крупных товаров.  В соответствии с 

этим разделением следует обозначить соответствующие зоны на складе, 

рисунок 2. 

Разделение зоны хранения обусловлено конструктивными 

ограничениями имеющегося здания и применением разных методов 

адресного хранения. Для зоны мелких товаров следует использовать метод 

статического хранения, таким образом каждому товару будет присвоена 

индивидуальная ячейка, хранения таких товаров производится с помощью 

стеллажного оборудования. Такая организация позволяет значительно 

сократить время сбора заказа, минимизировать порчу товара и исключить 

человеческий фактор. Как результат сократится время комплектации 

заказа до 5-10 минут в зависимости от его объема, также полностью 

исключаются задержки на поиск товара и минимизируется количество 

брака. Для зоны крупных товаров следует применить динамическую 

систему, это обусловлено недостатком места для каждой отдельной 

позиции. Таким образом поступившим товарам будет присваивается 

свободная ячейка. Присваивать ячейки следует в соответствии с ABC 

классификацией товара, т.е. чем большим спросом пользуется товар, тем 

ближе к зоне отгрузки он размещается.  

Затраты на внедрение системы управления складом вместе с системой 

адресного хранения оцениваются в 5000 бел. руб., среди которых 3000 бел. 

руб. на приобретение программного обеспечения, 1500 бел. руб.  на 

складское оборудования и 500 бел. руб. на подготовку склада.  
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Заключение.  Таким образом внедрение системы адресного хранения 

и системы управления складом в существующую систему деятельности 

склада поможет решить его основные проблемы. Результатами внедрения 

являются: сокращение времени выполнения заказа на 50%, снижение 

уровня брака, повышение эффективности использования складских 

площадей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КРАСНЫЙ 

ПИЩЕВИК» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

М.А. Зверев 

Научный руководитель: Л.А. Климова 

Могилев, Белорусско-Российский университет 
 

В современной действительности технология PR в сети Интернет 

является неотъемлемой частью PR‐деятельности по формированию 

имиджа в силу того, что электронные сети заняли свою нишу в нашей 

повседневной жизни, и с каждым днём их роль в обществе и 

общественных связях только укрепляется [1, с.1]. Сегодня существует 

огромное количество разнообразных инструментов для PR в Интернете. 

Одни из них являются довольно популярными, другие редко 

используются, имея большой потенциал. 

ОАО «Красный пищевик» – одна из крупнейших кондитерских 

фабрик Республики Беларусь, второй по объему выпуска производитель 

зефирно-мармеладной продукции в странах СНГ [2]. 

Материал и методы. Материалом для написания статьи послужили 

открытые интернет-источники по изучаемой теме, в том числе – 

официальный сайт и аккаунты в социальных сетях ОАО «Красный 

пищевик».  Основные методы исследования: аналитический, балльный, 

описательный. 

Результаты и их обсуждение. Был проведен анализ PR-деятельности 

ОАО «Красный пищевик» в сети Интернет. Результаты анализа 

представлены в таблице 1. 

https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/40995/1/Ильин_Метод.pdf
https://www.pos-shop.ru/upload/documents/Tehnologiya_adresnogo_hraneniya.pdf
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data%20/34049/Sistema_upravleniya_skladom_WMS.pdf
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data%20/34049/Sistema_upravleniya_skladom_WMS.pdf
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Таблица 1. Анализ PR-деятельности предприятия в сети Интернет 

Инструмент 
Уровень 

использования 

Актуальность 

инструмента 

Перспективы 

инструмента 

Ведение социальных сетей 5 Да Да 

‒ Instagram 5 Да Да 

‒ ВК 5 Да Да 

‒ ТикТок 5 Да Да 

‒ Одноклассники 5 Да Да 

‒ YouTube 5 Да Да 

‒ Facebook 5 Да Да 

Официальный сайт 5 Да Да 

Фирменный стиль 5 Да Да 

Пресс-релизы 4 Да Да 

Медиа реклама 0 Да Да 

Публикация отзывов 0 Да Да 

Конкурсы и акции 0 Да Да 

Инфлюэнс-маркетинг 0 Да Да 

Спонсорство 0 Да Да 

Email-маркетинг 1 Нет Нет 

По данным таблицы видно, что у ОАО «Красный пищевик» нет 

проблем с ведением социальных сетей и официального сайта. Контент 

качественный и публикуется довольно часто. Также, на всех площадках, 

где представлена компания, сохраняется единый фирменный стиль, что 

отличает предприятие от конкурентов. 

Также компания активно использует такой инструмент, как пресс-

релизы. Они помогают познакомить целевую аудиторию с новыми 

продуктами, усовершенствованными вкусами, предстоящими событиями и 

т.д. Главная задача данного PR-инструмента – привлечь внимание к 

продукту, вызвать интерес. Стоит отметить, что в таблице 1 ОАО 

«Красный пищевик» за пресс-релизы выставлены 4 балла, связано это с 

тем, что компания знакомит с новинками и новостями только аудиторию 

социальных сетей, на сайте пресс-релизов нет. Недостатком PR-

деятельности предприятия в сети Интернет можно назвать полное 

игнорирование таких актуальных и современных инструментов, как медиа 

реклама, публикация отзывов, проведение конкурсов и акций онлайн, 

инфлюэнс-маркетинг, спонсорство.  

Для совершенствования PR-деятельности ОАО «Красный Пищевик» в 

сети Интернет можно внести следующие предложения. 

Во-первых, приглашение популярных личностей на дегустацию новой 

продукции, что поможет привлечь внимание средств массовой 

информации, потребителей и общественности к таким мероприятиям, 

позволит удерживать клиентов и стимулировать их к повторным покупкам. 

Во-вторых, регулярная отправка информационных рассылок, пресс-

релизов о новинках и акциях. 
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В-третьих, проведение фотоконкурсов в социальных сетях. Участники 

загружают в сеть свои фото с новинкой предприятия. После выбираются 

авторы лучших фотографий, которые получат подарочные сертификаты в 

фирменные магазины. Подобный конкурс полезен и для предприятия 

(лучшие фотографии можно использовать для создания рекламы 

продукта). Проведение конкурса значительно повышает активность 

аудитории социальных сетей и приводит к росту числа новых 

подписчиков. 

Четвертое – использование интернет-платформ для размещения медиа 

рекламы. Это могут быть контекстные объявления в поисковых системах, 

баннеры на сайтах, нативная реклама в социальных сетях. Данный метод 

поможет увеличить целевую аудиторию и трафик на сайт. 

Пятое – ОАО «Красный пищевик» может стать спонсором для 

кулинарных фестивалей и выставок, например, конкурса кондитеров. Это 

поможет увеличить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов. Не 

менее интересным вариантом спонсорства является сотрудничество с 

кофейнями. Можно проводить совместные мероприятия и акции. К 

примеру, каждый вторник при заказе большого кофе покупатель получает 

зефир от ОАО «Красный пищевик» в подарок. 

Шестое – активное привлечении блогеров в регионах для освещения 

деятельности предприятия, информирования о новинках продукции, 

ведения кулинарных страниц. 

И, наконец, привлечение подписчиков к публикации отзывов на 

специализированных ресурсах, на сайте предприятия и в его социальных 

сетях, а также участие представителей предприятия в тематических 

форумах с целью ненавязчивого информирования о преимуществах 

продукции, «мягкого» формирования и поддержания положительного 

имиджа бренда. 

Заключение. Интернет является эффективным средством связи с 

общественностью для современных организаций, позволяя значительно 

снижать расходы на PR, оперативно реагировать на изменение отношения 

целевой аудитории, инвесторов и общества к деятельности и продукции 

предприятия [3]. Использование популярных и малоизвестных 

инструментов PR в сети Интернет позволит ОАО «Красный пищевик» не 

только поддерживать благоприятный имидж социальноактивной 

организации и надежного партнера, но и выгодно отстроиться от 

конкурентов, создавая привлекательный образ продуктов, формируя 

предпосылки для дальнейшего развития и роста прибыли. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ 

ЛЬНОКОМБИНАТА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

А.А. Каданова 

Научный руководитель: Т.В. Касьянова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Легкая промышленность в Беларуси занимает порядка одной трети в 

общем объеме производства непродовольственных товаров. Большинство 

предприятий отрасли, включая Оршанский льнокомбинат, являются 

экспортоориентированными.  

Вследствие станционных ограничений и геополитических сдвигов для 

белорусских товаров закрылся ряд западных рынков, рынок Украины. 

Актуальным является трансформация каналов поставок белорусских 

товаров, укрепление экономической интеграции в рамках Союзного 

государства, ЕАЭС, СНГ [1].  

Цель исследования в обосновании направлений совершенствования 

управления сбытом и поставками белорусской продукции легкой 

промышленности на примере РУТПП «Оршанский льнокомбинат». 

Материал и методы. Материалом исследования являлись данные 

государственной статистики, данные финансового и управленческого 

учета предприятия, результаты предшествующих научных исследований в 

данной области. Методы исследования: методы экономического и 

статистического анализа, методы логистики и управления цепями поставок 

[2].  

Результаты и их обсуждение. Республиканское унитарное 

производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат» 

начиналось с небольшой льночесальной фабрики, вступившей в строй в 

1930 году. В настоящее время в состав предприятия входит пять фабрик, 

оно является крупнейшим производителем льняной продукции.  

Выручка от реализации продукции составляла в 2020 г. – 144132 тыс. 

руб7, в 2021 г. – 228717 тыс. руб., в 2022 г. – 233679 тыс. руб. Темп роста 

выручки в 2021 г. к уровню 2020 г. составил 158,7 %, однако в 2022 г. рост 

замедлился и составил всего 102,2 %  к уровню 2021 г. Рентабельность 

продаж также снижалась от уровня 22,6 % в 2020 г. до 22,4 % в 2021 г. и 

19,8 % в 2022 г.  
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Как видно из анализа динамики показателей, снижение темпа роста 

выручки от реализации за три года и снижение уровня рентабельности 

продаж свидетельствуют о необходимости совершенствовать управление 

сбытом в логистической системе предприятия. 

Анализ выходного потока продукции предприятия показал, что в 

результате совмещенного АВС / XYZ – анализа к АХ категории крупных 

стабильных поставок отнесены ткани льняные и швейные изделия; к 

категории ВХ средних по стоимости стабильных поставок – пряжа из 

короткого волокна; к группе CY низких по стоимости поставок средней 

регулярности – котонизированное волокно, к группе CZ низких по 

стоимости нерегулярных поставок – прочая продукция. 

Как показал анализ, к сильным сторонам в управлении сбытом 

предприятия можно отнести: постоянный спрос на натуральные и 

экологически чистые льняные ткани; собственную сырьевую базу 

отечественного льноволокна; модернизированное основное производство и 

использование новых технологий в ткацком, отделочном и швейном 

производствах; использование удобных для клиентов логистических схем; 

постоянное наличие широкого ассортимента тканей и готовых изделий, 

постпродажная поддержка при поставке льняных тканей. 

Анализ рынков сбыта предприятия показал, что доля внутреннего 

рынка составляла в 2021 г. – 13,2 %, в 2022 г. – 14,2 %; доля стран 

ближнего зарубежья, включая Российскую Федерацию, составляла в 2021 

г. – 14,5 %, в 2022 г. – 15,7 %, тогда как доля стран дальнего зарубежья 

составляла в 2021 г. -72,3 %, в 2022 г. – 70,1 %.   

Структура рынка сбыта в Российскую Федерацию сегментирована 

региональными рынками (федеральными округами). Как показал анализ, 

минимальный охват российского рынка (удельный вес 5%) приходится на 

Уральский, Сибирский и Дальневосточный Федеральные Округа 

Российской Федерации. Хотя потенциал данных регионов значительно 

выше, малые объемы сбыта вызваны недостаточной проработкой региона. 

Схема разработанного автором нового канала поставок продукции 

РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на рынок Российской Федерации 

представлена на рисунке 1, результаты выбора новых звеньев дилерской 

сети в цепи поставок льняной продукции представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты выбора новых звеньев дилерской сети в цепи поставок льняной продукции на рынок 

Российской Федерации 

Регион  Наименование организации Ресурс в сети 

Уральский федеральный 

округ 

ООО «ОптТекстиль», г. 

Екатеринбург, ул. Академика 

Вонсовского, 1а 

http://www.opttextil.ru 

Сибирский федеральный 

округ 

Группа компаний «СТТ» ООО 

«Сибтекстиль трейд» г. 

Новосибиск, ул. Писемского, 8 

http://esp-tex.ru 
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Дальневосточный 

федеральный округ 

ООО «Текстиль ДВ плюс» 

г. Владивосток, ул. Кирова, д. 23 
https://www.tdvopt.ru 

Источник: составлено автором. 

 

Расчет экономического эффекта внедрения предлагаемого канала 

поставок льняной продукции на рынок Российской Федерации показал 

возможность увеличить выручку от реализации на 8,6%, прибыль от 

реализации продукции на 10,4%, повысить рентабельность продаж на 0,32 

проц. пункта, что позволит преодолеть отрицательную динамику 

показателя в 2021 – 2022 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема проектируемого канала поставок продукции льнокомбината на рынок Российской Федерации 

Источник: разработано автором по данным предприятия 

 

Заключение. Таким образом, экономически эффективным 

направлением совершенствования управления сбытом в логистической 

системе предприятия является проектирование новых каналов поставок 

льняной продукции в российских регионах.  

 
1. Касьянова, Т. В. Факторы трансформации логистических каналов поставок в 

условиях экономической интеграции / Т. В. Касьянова // XXVΙ Открытая научная 

сессия профессорско-преподавательского состава: материалы XXVΙ Открытой научной 

сессии, Витебск, 28 апр. 2023 г. / Витебский филиал Международного университета 

«МИТСО»; редкол.: И.В. Николаева (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2023. – С. 54 – 57. 

2. Управление цепями поставок / В. И. Сергеев [и др.]. – М. Издательство 

Юрайт, 2017. – 479 с.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ШЕРИНГА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В 

ЭКОНОМИКЕ  

Д.А. Ковтонюк 

Научный руководитель: А.А. Стец 

Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

В современном мире вопросы экономии ресурсов становятся как 

никогда актуальны. Основной целью любой организации является 

повышение эффективности использования в том числе основного капитала. 

Одним из способов достичь такого повышения является шеринг. 

Материал и методы. Для изучения темы были использованы научные 

публикации, а также использованы методы анализа, синтеза, индукции, 

дедукции, а также абстрактно-логический метод научных исследований.  

Результаты и их обсуждение. Шеринг капитала, также известный как 

шеринг основного капитала или коллективное владение активами, 

представляет собой практику совместного использования и распределения 

капитальных активов между различными участниками или организациями. 

Вместо того чтобы приобретать и обслуживать собственные активы, 

участники могут арендовать, делиться или сотрудничать в использовании 

существующих активов. 

Сама идея общего пользования не нова. Общежития, библиотеки и 

пункты проката существуют на протяжении многих лет. Но, если раньше 

стремление к совместному пользованию было обусловлено дороговизной – 

мало кто мог позволить себе автомобиль, смокинг или нарядное платье на 

один вечер – то сейчас всё больше людей сознательно стремятся к 

ограничению потребления. Гораздо разумнее и выгоднее, когда вещь 

«работает» используется и приносит доход, а не простаивает в гараже или 

пылится в шкафу. Коэффициент полезного использования вещей 

существенно увеличивается [1]. 

Шеринг капитала может применяться в различных областях, включая 

транспорт, недвижимость, производство, информационные технологии и 

другие. Например, существуют платформы для шеринга автомобилей, 

велосипедов, квартир и офисных помещений. Также существуют бизнес-

модели, позволяющие предприятиям совместно использовать оборудование 

и инфраструктуру для производства товаров и услуг. 

Преимущества шеринга капитала заключаются в том, что он позволяет 

снизить затраты на приобретение и обслуживание капитальных активов. 

Вместо того чтобы индивидуально покупать и содержать активы, 

участники могут делиться расходами и использовать активы только в 

нужное время. Это может быть особенно полезно для малых и средних 

предприятий, которые могут не иметь достаточных финансовых ресурсов 

для полной собственности над дорогостоящими активами. 
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Особенности шеринговой экономики: она основана на 

перераспределении имеющихся благ. Не создает материальный продукт, 

оказывая услуги нематериального характера. Расширяет возможности 

временного использования материальных благ для определенных групп 

населения в процессе распределенного доступа. Использует существенно 

меньше занятых, чем в традиционных отраслях [2]. 

Кроме того, шеринг капитала способствует повышению 

эффективности использования ресурсов. Активы, которые в противном 

случае могли бы простаивать, могут быть непрерывно использованы 

различными участниками. Это позволяет сократить избыточную 

инфраструктуру и улучшить общее использование ресурсов. 

Одним из ключевых аспектов шеринга капитала является 

использование цифровых платформ и технологий. Они позволяют 

участникам находить друг друга, координировать использование активов, 

обеспечивать безопасность и управлять процессами шеринга. Такие 

платформы обычно предлагают рейтинговую систему и страхование для 

обеспечения доверия и защиты интересов участников. 

Шеринг капитала способствует развитию коллаборативной экономики. 

Она возникла в первом десятилетии 21 века как экономическая модель, 

основанная на совместном использовании товаров и услуг, бартере и 

аренде, то есть по сути, это экономика совместного 

потребления.Участники могут сотрудничать, обмениваться опытом и 

ресурсами, что способствует инновациям и развитию новых бизнес-

моделей. 

Однако у шеринга капитала также есть некоторые недостатки и 

проблемы, которые следует учитывать. Во-первых, существует 

потенциальный риск конфликтов между участниками, особенно при 

распределении доступа к ограниченным ресурсам. Кроме того, возникают 

вопросы безопасности и ответственности, особенно при использовании 

активов, таких как автомобили или недвижимость. Также важно отметить, 

что шеринг капитала может не подходить для всех ситуаций. В некоторых 

случаях полная собственность может быть более выгодной и удобной, 

особенно если активы часто используются или требуют индивидуальной 

настройки [3]. 

В будущем можно ожидать дальнейшего развития шеринга капитала. 

С развитием цифровых платформ и технологий становится все проще и 

удобнее организовывать совместное использование активов. Также можно 

ожидать расширения областей применения шеринга капитала, включая 

новые секторы экономики и новые виды активов. Одной из важных 

тенденций может быть увеличение роли автоматизации и искусственного 

интеллекта в управлении и координации процессов шеринга. Это может 

улучшить эффективность и безопасность шеринга капитала и сделать его 

более доступным и простым в использовании. Также ожидается, что 
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шеринг капитала будет продолжать способствовать экологической 

устойчивости и снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Путем совместного использования ресурсов и сокращения избыточной 

инфраструктуры можно уменьшить потребление материалов и энергии, а 

также снизить выбросы вредных веществ. 

Однако развитие шеринга капитала может столкнуться с некоторыми 

вызовами. Например, возможны проблемы, связанные с регулированием и 

законодательством, особенно в случаях, когда шеринг капитала затрагивает 

традиционные отрасли и существующие бизнес-модели. Также возникают 

вопросы о защите данных и конфиденциальности при использовании 

цифровых платформ. 

Заключение. В целом, шеринг капитала представляет собой 

перспективный и инновационный подход к использованию и оптимизации 

экономических ресурсов. Он обладает значительными преимуществами, 

такими как снижение затрат, повышение эффективности использования 

ресурсов и развитие коллаборативной экономики. Однако необходимо 

учитывать и некоторые недостатки, а также проблемы, связанные с 

регулированием и безопасностью. В будущем можно ожидать дальнейшего 

развития шеринга капитала за счет новых технологических решений и 

расширения его применения в различных отраслях экономики. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЛОГИСТИКИ В ГЛХУ 

«ОРШАНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 

 

А.Ю. Коренькова 

Научный руководитель: С.М. Горячева 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Маркетинговая (сбытовая) деятельность является важной 

составляющей успешного ведения бизнеса. От способности организации 

эффективной системы сбыта зависит финансовое состояние и развитие 

предприятия. Одним из ключевых факторов, влияющих на 

результативность сбыта, является применение логистических методов 

Цель исследования: организация маркетинговой (сбытовой) 

деятельности на основе методов логистики в ГЛХУ «Оршанский лесхоз» 

Материал и методы: анализ, логистический анализ эффективности 

сбытовой деятельности. 

Результаты и их обсуждение. Структура логистической системы 

ГЛХУ «Оршанский лесхоз» отражена на рисунке 1.1. 

Логистическая система ГЛХУ «Оршанский лесхоз» фактически 

включает в себя следующие подсистемы: 

– закупочная логистика – направлена на обеспечение производства 

необходимыми сырьем и материалами; 

– транспортная логистика – подсистема логистической системы 

ГЛХУ «Оршанский лесхоз», обеспечивающая транспортное 

сопровождение входящего и исходящего материального потока; 

– распределительная логистика – подсистема, направленная на 

организацию сбыта производимой продукции; 

– складская логистика – обеспечивающая подсистема, направленная 

на хранение и обработку входящего (сырье и материалы) и исходящего 

материального потока (готовая продукция); 

– финансовая логистика – обеспечивающая подсистема, направлена 

на обеспечение расчетной дисциплины, производство взаиморасчетов с 

клиентами и поставщиками и работает путем взаимодействия с банковской 

системой страны. 



374 

 
Рисунок 1.1 – Структура управления логистической системой ГЛХУ «Оршанский лесхоз» 

Источник: собственная разработка по данным организации 

Структура управления сбытом и распределением в рамках 

действующей логистической системы предприятия отражена на рисунке 1.2 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Структура управления сбытом и распределительной логистикой в ГЛХУ «Оршанский лесхоз» 

Источник: собственная разработка по данным организации 

 

Основные функции сбыта и распределения ГЛХУ «Оршанский 

лесхоз» в рамках действующей логистической системы сводятся к 

следующим: 

– изучение перспективного и текущего спроса на продукцию 

предприятия и требований к ее качеству, организация рекламы продукции; 

– участие в планировании ассортимента выпускаемой продукции; 

– оформление договоров на сбыт готовой продукции; 

– разработка планов реализации готовой продукции, графиков ее 

отгрузки потребителям в соответствии с заключенными договорами. 
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Рисунок 1.3 – Структура цеха транспортных и погрузочно-разгрузочных работ ГЛХУ «Оршанский лесхоз» 

Источник: собственная разработка по данным организации 

 

Основными задачами цеха ТиПРР являются: 

 транспортное обеспечение и организация погрузочно-

разгрузочных работ для обеспечения бесперебойной деятельности ГЛХУ 

«Оршанский лесхоз»; 

 экономия средств предприятия за счет совершенствования 

транспортного обеспечения, повышения производительности труда, 

сокращение трудовых и материальных ресурсов; 

Заключение. Таким образом, сбытовая деятельность ГЛХУ 

«Оршанский лесхоз» организована в рамках общей логистической системы 

и структуры управления предприятия и реализуется в рамках 

функционирования отдела экономики и продаж, находящегося под 

управлением заместителя директора. Помимо этого, в организации, 

обеспечении и поддержке сбытовой деятельности на предприятия 

участвуют также складское хозяйство и цех ТиПРР, обеспечивающие 

управление, соответственно, складской и транспортной логистикой, 

напрямую связанной с управлением сбытом и логистикой распределения 

продукции предприятия. В целом можно отметить высокий уровень 

организации управления сбытовой работой на предприятии с позиций 

организационного обеспечения и выстраивания системы управления 

исследуемым процессом. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКИХ 

ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

М.В. Курносов, А.В. Стрельчук 

Научный руководитель: Т.В. Касьянова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО  

 

В условиях геополитической нестабильности и ограничений 

транспортировка цепей поставок белорусских товаров приобретает особую 

актуальность. Настоящая статья исследует влияние этих факторов на 

белорусский экспорт и анализирует стратегии, реализуемые для 

преодоления вызовов и переориентации товарных потоков. 

В последние годы транспортный сектор Беларуси столкнулся с рядом 

геополитических рисков и ограничений. Санкции, введенные против 

страны, привели к перебоям в традиционных логистических маршрутах и 

росту транспортных расходов. 

В ответ на эти вызовы белорусское правительство предприняло ряд 

мер для диверсификации транспортных маршрутов и снижения 

зависимости от импортных товаров. Эти меры включают: 

• расширение транспортных маршрутов на юго-восток, в том числе в 

Россию, Китай и страны Центральной Азии. 

• разработка альтернативных логистических схем для расширения 

доступа к рынкам. 

• стандартизация транспортных регламентов и интеграция 

информационных систем для контроля транспорта. 

• увеличение экспорта транспортных услуг в различные страны. 

Данные стратегии направлены на повышение конкурентоспособности 

белорусских перевозчиков и обеспечение бесперебойной транспортировки 

товаров. Однако переориентация товарных потоков также сопряжена с 

рядом проблем, таких как более высокие транспортные расходы и 

увеличение времени доставки. 

В данной статье анализируются последствия переориентации 

товарных потоков для белорусских товаров. Исследуются потенциальные 

возможности и риски, связанные с новыми логистическими маршрутами, а 

также влияние на конкурентоспособность белорусской продукции на 

мировом рынке. 

Материал и методы. Информация о трансформации цепей поставок 

белорусских товаров в условиях геополитических рисков ограничений 

собрана в результате прямого взаимодействия автора с транспортно-

логистическими компаниями, а также библиографическим анализом 
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литературы и материалов сети Internet, системным анализом, выделением и 

синтезом главных компонентов.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований были изучены 

данные по экспорту белорусских товаров в Азербайджан – колбас и 

аналогичных продуктов из мяса [1]. 

В результате авторами была составлена таблица по динамике экспорта 

белорусских товаров в Азербайджан – колбас и аналогичных продуктов из 

мяса с 2017 по 2023 год. 
Таблица 1. Экспорт белорусских товаров в Азербайджан – колбас и аналогичных продуктов из мяса за период 

с 2017 по 2023 годы. 

Экспорт 

товара – 

Колбасыи 

аналогичные 

продукты из 

мяса в 

Азербайджан, 

тысяч 

долларов 

США 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

88,1 693,4 1140,1 1062,7 806,2 908,8 1272,8 1381 1511,8 

Источник: Разработано автором по [1]. 

 

Таким образом, данные о экспорте колбас и аналогичных продуктов 

из мяса в Азербайджан показывают положительную динамику. С 2015 по 

2023 годы наблюдается устойчивый рост объема экспорта, при этом после 

нескольких лет снижения (2018-2019 годы) в 2020 году произошло 

значительное увеличение экспорта.  

Проанализировав данные экспорта белорусских товаров в 

Азербайджан – колбас и аналогичных продуктов из мяса  на период с 2017 

по 2023 год., авторами был разработан график динамики экспорта 

белорусских товаров в Азербайджан – колбас и аналогичных продуктов из 

мяса и вычислен прогноз по тренду на конец 2024 года. По результатам 

прогноза на конец 2024 года объем экспорта будет составлять 1642,6  

тысяч долларов США. 

Заключение. Таким образом, исследование показало, что в условиях 

геополитических рисков и ограничений транспортировка в цепях поставок 

белорусских товаров приобретает особую актуальность. 
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Рисунок 1. – Динамика экспорта белорусских товаров в Азербайджан – колбас и аналогичных продуктов из мяса  на 

период с 2017 по 2023 год 
Источник: Разработано автором на основе данных. 

Белорусское правительство предприняло ряд мер для преодоления 

вызовов и диверсификации транспортных маршрутов, что способствует 

увеличению экспорта и конкурентоспособности белорусских товаров на 

мировом рынке. Положительная динамика экспорта колбас и аналогичных 

продуктов из мяса в Азербайджан также свидетельствует о успешности 

данных стратегий. 

 В целом, перспективы белорусского экспорта на международные 

рынки остаются обнадеживающими, при условии успешной реализации 

новых логистических маршрутов и стратегий.  
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕДИЗАЙНУ 

УПАКОВКИ ШОКОЛАДА «БЕЛЫЙ» СП ОАО СПАРТАК» 

 

Е.О. Ляхова 

Научный руководитель: Е.П. Лисичёнок 

Новополоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что при большом 

количестве различных товаров-конкурентов товаропроизводителям важно 

выделить свой продукт на фоне других. Это можно сделать с помощью 
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упаковки, т.к. она является инструментом продвижения бренда, 

повышения его конкурентоспособности. В условиях постоянной 

конкуренции, смены трендов в дизайне не каждая упаковка способна 

привлечь внимание и прорекламировать продукт, поэтому проводятся ее 

изменения – редизайн. 

Цель данной работы – проанализировать упаковку шоколада «Белый» 

СП ОАО «Спартак», выявить проблемы и предложить вариант их решения. 

Материал и методы. Для определения привлекательности 

исследуемой упаковки был проведен опрос студентов посредством Google 

Form. По его результатам только 9,8% респондентов считают ее 

привлекательной, 87% отдали бы предпочтение конкурентам. 

С учётом опроса и исследований современных трендов, упаковок 

конкурентов можно выделить следующие проблемы в дизайне:  

- использование фотографий в дизайне, что не соответствует 

современным трендам в дизайне. 

- устаревший рукописный шрифт. 

- наличие незначительной информации. 

- использование невыделяющегося материала для упаковки (бумага). 

В упаковке отсутствуют тиснения, объемные элементы, 

выделяющиеся линии, то есть что-либо, что могло выделить упаковку или 

создать приятные тактильные ощущения. Также сама упаковка сделана из 

бумаги. К примеру, бумажная упаковка шоколада «Любимая Аленка» 

имеет золотые выделяющиеся по текстуре и переливающиеся в 

зависимости от света элементы, что выделяет ее как визуально, так и 

тактильно. 

- изображение продукта. 

Данный шоколад – обычный белый, поэтому демонстрация не нужна. 

В случае с необычным вкусом, добавлением ягод или орехов это было бы 

более уместно. 

- выравнивание информации по правой стороне. 

Результаты и их обсуждение. С учетом вышеперечисленных 

проблем был разработан вариант редизайна (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Вариант редизайна упаковки шоколада «Белый» 

Источник: собственная разработка 
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Выбранные решения: 

1) Замена фотографии медведей на иллюстрацию. 

Это обусловлено тем, что большинству опрошенных понравились 

минималистичные дизайны и существованием трендов на отказ от 

фотографий в пользу плоских иллюстраций. При этом сохранились старые 

мотивы в виде медведя. 

2) Замена цвета. 

На рисунке 3.2 представлены два варианта выбора цветов – голубой, 

как на старой упаковке, и бежевый. Бежевый вариант был предложен, т.к. 

по опросу многим понравились упаковки нежных светлых цветов. К тому 

же, было убрано изображение шоколада, поэтому следует использовать 

цвет, ассоциирующийся с содержимым. 

Также бежевый цвет более приемлем, т.к. в дальнейшем можно 

развить линейку, добавив молочный и горький. Для этого надо будет 

только поменять цвета упаковки и медведя. Так, для горького шоколада 

упаковка станет тмено-коричневой, а медведь бежевого, но коричневого 

тона. Данный макет универсален для разных видов шоколада. 

Данные цветовые решения обеспечат узнаваемость на полке, так как в 

магазинах довольно мало подобных упаковок. 

3) Надпись «Белый» на английском. 

На прошлой упаковке присутствовал перевод на английский язык, но 

основное название было на русском. В новом предложенном дизайне был 

убран русский вариант, так как без уточнений понятно, что это белый 

шоколад. 

4) Замена шрифта. 

Шрифт с прошлой упаковки выглядит довольно устаревшим, поэтому 

было решено заменить его на ровный жирный шрифт. Он не строгий и 

понятный, отчего на него приятно смотреть. 

5) Выравнивание по центру. 

В варианте редизайна информация выровнена по центру, так как так 

упаковка выглядит логичнее и структурированнее. Выравнивание по 

правой части не самое благоприятное, так как людям привычнее видеть все 

слева. Но так, как информации немного, можно использовать размещение 

по центру. 

6) Отсутствие логотипа «Спартак». 

«Спартак» владеет брендами, на которых не размещен логотип. 

Например, «Impresso». 

На пустом месте вверху можно разместить или стилизованный под 

упаковку логотип, или создать новый бренд с линейкой, упомянутой ранее. 

7) Замена материала. 

Бумажная гладкая упаковка ассоциируется с дешевым продуктом, 

поэтому возможны следующие замены: на крафтовую бумагу, на картон. 
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Приятные тактильные ощущения и визуальные решения сформируют 

хорошие ассоциации с продукцией. 

В опросе присутствовал вопрос о том, какая из упаковок нравится 

больше, и 72,5% отметили вариант предложенного редизайна лучшим, чем 

оригинальную упаковку. 

Заключение. Таким образом, в новом варианте упаковки были 

решены выявленные проблемы. Проведение редизайна упаковки шоколада 

«Белый» позволит выделиться на полке, стать более заметной и 

запоминаемой, закрепить приятные ассоциации, получить новую целевую 

аудиторию и повысить конкурентоспособность. 

 

 

МИРОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 

 

Е.Г. Михалко, А.О. Сыроежкина 

Научный руководитель: А.А. Стец 

Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена постоянным 

изменением структуры мирового экспорта. Экспорт играет важную роль в 

экономическом развитии стран и формировании их международного 

влияния. События политического, экономического, военного характера 

обуславливают нестабильность мировой экономики. Понимание тенденций 

позволит лучше ориентироваться в изменении структуры ВВП внутри 

страны. Целью исследования мировой структуры экспорта является 

изучение влияния ведущих экономик на мировой хозяйство в целом. 

Материал и методы. Для изучения темы были использованы данные 

статистики, научные публикации, а также использованы методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, а также абстрактно-логический метод 

научных исследований.  

Результаты и их обсуждение. Ведущими экономиками мира 

традиционно считаются США, Китай, Германия, Россия. Китай является 

лидером в экспорте телекоммуникационного оборудования, компьютеров, 

печатной платы, офисной техники и др. В 2023 году снизились 

одновременно и объем экспорта на 4,6%, составив $3,4 трлн, и объем 

импорта Китая на 5,5%, до $2,6 трлн. Это было первое сокращение 

экспорта с 2016 года. Также на 6,2% снизился профицит торгового баланса 

Китая, составивший $823,2 млрд. Товарооборот Китая с США сократился 

за год на 11,6%, причем экспорт снизился на 13,1%, импорт – на 6,8%. В 

случае с ЕС товарооборот снизился на 7,1%, экспорт – на 10,2%, импорт – 

на 0,9%. Единственная страна, товарооборот Китая с которой существенно 

вырос в 2023 году – Россия. Рост товарооборота составил 26,3%. Экспорт 

вырос на 46,9%, импорт – на 12,7%. Негативные тенденции изменения 
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показателей внешней торговли в 2023 году связывают со снижением 

спроса из-за сложной макроэкономической ситуации и роста процентных 

ставок. Китайские металлургические компании по итогам 2023 года 

увеличили экспорт металлопродукции на 36,2% по сравнению с 2022 

годом – до 90,3 млн т. Отгрузка продукции на экспорт достигла максимума 

с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации 

чугуна и стали (CISA). Внутренний авторынок Китая в 2023 году 

увеличился на 4,2%, до 21,9 млн автомобилей. Китай увеличил поставки 

автомобилей за рубеж на 63,7% в 2023 году до 4,1 млн автомобилей. 

Страна может стать крупнейшим в мире экспортером машин, обойдя 

Японию. Япония в январе-ноябре отправила на внешние рынки 3,6 млн 

автомобилей. Важнейшим для Китая зарубежным рынком стала Россия. За 

11 месяцев прошлого года КНР поставила в Россию 840 тысяч 

автомобилей, включая грузовики и автобусы.  

Экономика США в целом считается импорториентированной в 

большинстве товарных позиций. Более 90% производимых внутри страны 

товаров, потребляются резидентами США. Но при этом у США всё ещё 

остаётся достаточно много экспортируемой продукции, таких как нефть и 

нефтепродукты, природный газ, самолёты и авиадвигатели, химическая и 

сельскохозяйственная продукция, лекарства и оружие. Экспорт 

сельскохозяйственной и сопутствующей продукции США по итогам 2023 

г. оценивается в $191 млрд, что на 10% ниже рекордного показателя 

предыдущего года по данным Reuters. По данным Госдепартамента в 2023 

году особенно сильно вырос объем сделок с оружием, а также военным 

снаряжением и услугами, которые правительство США заключало с 

властями других стран. Их общая стоимость увеличилась на 56%, до 81 

млрд долларов. Остальные 157,5 млрд долларов пришлись на прямые 

продажи американских военно-промышленных компаний их клиентам. Их 

объем тоже вырос, но не так сильно: на 2,5% по отношению к 2022 году. 

Одним из главных покупателей американского оружия стала Польша. 

Россия, главный внешнеэкономический партнер Республики Беларусь, 

экспортирует, в основном, энергоносители (нефть и нефтепродукты, газ, 

уголь), стальной прокат, черные и цветные металлы и полезные 

ископаемые. Большую часть российского экспорта обеспечивает нефть и 

нефтепродукты. Экспорт из России в Европу в 2023 году упал на 68% (до 

$84,9 млрд), в Азию – вырос на 5,6% (до $306,6 млрд). Россия 

экспортировала по итогам 2023 г. 10,7 млрд кВт/ч электроэнергии против 

13,6 млрд кВт/ч в 2022 г. Россия в период с января по ноябрь 2023 года 

экспортировала продовольственных товаров и сельхозсырья на 39,4 млрд 

долларов, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об 

этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной служб. Больше 

всего Россия экспортирует зерновых и зернобобовых культур. Среди 

других крупных статей экспорта – масложировая продукция, рыба и 
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рыбная продукция. Ключевым торговым партнером России является 

Китай, чья доля в товарообороте оценивается года в 32%: 41% – в импорте, 

26% – в экспорте. Дисконт на российскую нефть на китайском рынке 

сократился осенью 2023 г. до 4% с 9% в первой половине 2023 года и 11%.  

Экспорт Германии в основном направлен на машины, химикаты, 

компьютерные и электронные изделия, электрооборудование, 

фармацевтические препараты, металлы, транспортное оборудование, 

продукты питания, текстильные изделия, резиновые и пластмассовые 

изделия. В 2023 году импорт российских товаров в Германию сократился 

на 90% до 3,7 млрд евро, а экспорт снизился на 39,3% до 8,9 млрд евро, так 

что профицит составил 5,2 млрд евро. Правительство же Германии 

одобрило экспорт вооружений на сумму не менее 11,72 млрд евро в 2023 

году, установив новый рекорд. Предыдущий пик в 9,35 млрд евро, 

установленный в 2021 году, был превышен на 25% уже в середине декабря. 

Более трети утвержденного объема экспорта в размере 4,15 млрд евро 

было направлено Украине. Почти 90% поставок приходится на страны ЕС 

и НАТО, Украину, а также государства, которые относятся к контролю за 

экспортом вооружений так же или аналогично странам НАТО – например, 

Япония, Австралия или Южная Корея. 

Заключение. За последние десятилетия произошли серьезные 

изменения в структуре мирового экспорта товаров, что вызвано 

изменением производственной базы и системой потребления. Эти 

изменения не могли не повлечь за собой перемены в ассортименте 

импортируемых и экспортируемых товаров. Структура экспорта в 

последние годы претерпевает изменения, обусловленные введением 

множественных санкций против Российской Федерации. Увеличивается 

объем внешней торговли России и Китая. Экономика США, Германии 

стремится увеличить объем экспортных потоков за счет поставок 

вооружения. Поставки нефти, газа, несомненно, влияют на структуру 

внешнего товарооборота стран. Растет влияние Китая на рынки России, 

Азии, США. Общий объем мировой торговли растет непрерывно, 

изменения происходят только в направлениях товарных потоков и 

структуре экспорта.  
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В современных условиях, чтобы успешно функционировать и решать 

поставленные задачи, предприятиям уже недостаточно просто производить 

продукцию в максимально возможном объеме, выполняя все планы; важно 

эту продукцию успешно реализовать. В связи с этим, повышение 

эффективности сбыта продукции на товарных рынках, как важнейшего 

элемента процесса товарооборота, стало необходимым условием 

эффективного функционирования любого производственного предприятия 

[1, с. 88]. Сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы выживает 

только то предприятие, которое способно предложить потребителям ту 

продукцию, которая наилучшим образом удовлетворяет их потребности, а 

также обеспечивающее грамотное продвижение и сбыт [2, с. 101]. Для 

достижения уверенных конкурентных преимуществ необходимо развивать 

новые методы сбыта готовой продукции на основе интеграции и 

взаимодействия концепций маркетинга и логистики. Взаимодействие 

маркетинга – как концепции управления, ориентированной на рынок, и 

логистики – как концепции управления, ориентированной на потоки, 

обуславливают и создают возможности повышения материальной и 

информационной полезности и ценности продукта, оцениваемого 

покупателем или клиентом [3]. Соответственно одной из наиболее 

актуальных стратегий развития для производственных предприятий 

сегодня является повышение эффективности сбытовой деятельности на 

основе логистического подхода путём, например, интенсификации 

использования Интернет-каналов сбыта и SMM-продвижения 

выпускаемой продукции [3]. 

Целью исследования, некоторые результаты которого отражены в 

данной работе, являлся анализ экономической целесообразности 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий (SMM-продвижения) для повышения эффективности сбытовой 

деятельности малого производственного предприятия. 

Материал и методы. В качестве примера малого производственного 

предприятия рассмотрим ООО «Витебское предприятие «Бриз» 

(ООО «Бриз»). Данное предприятие уже более 20 лет является 

производителем железобетонных изделий и конструкций, производит 

изделия из железобетона для благоустройства города и области. 
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Выработана технология, которая позволяет производить изделия из бетона 

высокого качества. В частности ООО «Бриз» на основе современных 

технологий изготавливает панели ограждений различных конфигураций, 

столбы ограждения, плитку тротуарную, декоративную и фасадную, блоки 

декоративного столба, вазы, цветочницы и т.п. 

Результаты и их обсуждение. Анализ сбытовой деятельности 

предприятия показал, что в 2021г. общий объём реализации продукции 

увеличился, а в 2022 г. наоборот – снизился. Наибольший прирост выручки 

от реализации в 2021 г. принесла плитка фасадная декоративная, объем 

сбыта продукции по данной группе увеличился на 14,8 тыс. руб. 

Наибольший прирост выручки от реализации в 2022 г. принесли 

скульптуры, объем сбыта продукции по данной товарной группе 

увеличился на 3,7%. Наибольший процент по товарной продукции в 

среднем за 2022 г. составляет плитка тротуарная декоративная – 27,82 %, а 

наименьший – вазы (3,58%). Соответственно можно сказать, что основной 

продукцией является плитка фасадная и тротуарная. В своей сбытовой 

деятельности ООО «БРИЗ» использует различные каналы товародвижения. 

Из них, канал нулевого уровня, и одноуровневый канал распределения 

являются наиболее затратными (содержание фирменных магазинов, 

заработная плата персонала магазинов, транспортные расходы по доставке 

небольших партий продукции в магазины и т.п.). При доставке продукции 

крупным и средним оптовикам транспортные издержки уменьшаются. 

По результатам проведённого анализа эффективности осуществления 

сбытовой деятельности в качестве одного из наиболее перспективных 

направлений повышения её эффективности можно отметить 

интенсификацию рекламы и продвижения выпускаемой продукцию при 

помощи интернет-ресурсов, в частности путём, использования такого 

инструмента интернет-маркетинга, как SMM-технологии. 

Сегодня считается, что SMM подходит, фактически, всем: B2B-

компаниям, интернет-магазинам, сфере услуг и медиа. По статистике 

Marketing Sherpa 95% людей от 18 до 34 лет удобнее всего следить за 

брендом и взаимодействовать с ним именно через соцсети. Мониторинг 

эффективности SMM можно осуществлять, как в разрезе каждой 

отдельной соцсети, так и по всем каналам в целом. Метрики могут быть 

как общемаркетинговые, так и специфические. 

Далее рассмотрим предложения ведущих компаний по 

предоставлению данной услуги. Сравнительный анализ стоимости услуг 

SMM-продвижения представлен в таблице 1. 

Остановимся на Аrtox-media.by, т.к. данное агентство оказывает 

максимальный спектр услуг по сравнительно невысокой цене – 5000 руб. и 

имеет высокий рейтинг – 90,1%. Срок сотрудничества – 6 месяцев. 

Предполагая, что организация увеличит количество подписчиков, 

ежедневно просматривающих новости группы, по крайней мере на 300, 



386 

конверсия после мероприятия составит 300×180 = 54000 переходов. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ стоимости услуг SMM-продвижения 

Компания Отзывы (положительных), % Стоимость, руб. 

Seologic 83,5 5500 

ZIEX.BY 80 5475 

Artox Media Digital Group 70,2 5924 

Wunder-digital.by 40,2 5600 

Аrtox-media.by 90,1 5000 

ZmitroC 46,6 5650 

 

По статистике 3% переходов приводят к совершению покупки, тогда 

количество дополнительных клиентов: 54 000×0,03=1620 клиентов. При 

среднем объеме заказа в 25 руб. дополнительная выручка (ΔВ) составит: 

1620×25 = 40 500 руб. Учитывая то, что рентабельность в 2022 г. (Rпрод) 

составила 1,58%, рассчитаем изменение прибыли от реализации (ΔП): 

 

∆П =
(∆В∙Rпрод)

(100 + Rпрод)
⁄ =

(40,5 ∙ 1,58)
(100 + 1,58)⁄ =0,63 тыс. руб. 

 

Далее учтём изменение налога на прибыль: 

ΔНП = 0,63 ∙ 20 / 100 = 0,13 тыс. руб. Соответственно ожидаемое 

увеличение чистой прибыли составит ΔЧП = 0,63 – 0,13 = 0,5 тыс. руб. 

Заключение. Таким образом, в результате SMM-продвижения 

продукции прогнозируется увеличение объёмов реализации продукции 

предприятия на 40,5 тыс.руб., что приведёт к соответствующему 

увеличению прибыли от реализации более чем на 15% и увеличению 

чистой годовой прибыли на 0,5 тыс. руб. или 25%. Кроме того, 

мероприятие приведет к расширению базы клиентов, стимулированию 

повторных продаж и персонализации общения с клиентами, что позволит 

получить широкий спектр данных о каждом клиенте и сформировать 

персональные рекомендации групп сопутствующих товаров. 
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Анализ эффективности услуг сервисной организации рассматривается 

как составная часть системы управления качеством. Поэтому важно 

ежегодно анализировать результаты своей деятельности, чтобы вовремя 

спрогнозировать угрозы и реализовать возможности, сохранить 

конкурентоспособность и увеличить прибыль. 

Целью работы является анализ эффективности системы услуг ПУ 

«Витебскгаз». 

Материал и методы. Материалом исследования послужила 

документация ПУ «Витебскгаз». Метод исследования: аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Одним из важных критериев, 

позволяющим оценить систему обслуживания клиентов, является уровень 

сервиса, оценивающий не только вероятность сохранения имеющихся 

клиентов, но и число потенциальных клиентов [1, с. 74]. Рассчитаем 

уровень сервиса ПУ «Витебскгаз по формуле 1: 

 

m
n= 100

M
 ,     (1) 

 

где n – уровень сервиса; 

m – количественная оценка фактически оказываемого объема  

услуг; 

M – количественная оценка теоретически возможного объема  

услуг. 

Для оценки уровня сервиса ПУ «Витебскгаз» рассмотрены такие виды 

услуг как газификация квартир, перевод квартир на другие виды газа, 

установка счетчиков в жилом фонде (г. Витебск и Витебский район). Для 

расчетов уровня сервиса использованы сведения, полученными по итогам 

деятельности предприятия за 2019 – 2021 г.г. Для расчета количественной 

оценки фактически оказываемого объема услуг использованы средние 

показатели по количеству каждого вида оказанных услуг за 2019 – 2021 г.г.  

По рекомендации работников ПУ «Витебскгаз», спрогнозирован 

уровень сервиса при плавном увеличении количества оказываемых услуг.  

Исходные данные для расчетов и уровень сервиса при увеличении 

объема услуг на 3% и на 5% представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты оценки уровня сервиса ПУ «Витебскгаз» 

Виды услуг 

Количество 

оказанных услуг 

за год, ед. 
Количественная оценка 

оказываемого объема услуг, ед. 

Уровень 

сервиса при 

увеличении 

объема 

услуг), % 

2019 2020 2021 
факти-

чески 

при 

увеличении 

на 3 % 

при 

увеличении 

на 5 % 

на 

3 % 

на  

5 % 

Газификация 

квартир 
1514 1451 1203 1389 1431 1458 97,1 95,3 

Перевод 

квартир на 

другие виды 

газа 

309 279 157 248 255 260 97,2 95,4 

Установка 

счетчиков в 

жилом фонде 

3327 2711 2464 2834 2919 2976 97,1 95,2 

Источник: собственная разработка по данным ПУ «Витебскгаз» 

 

Основываясь на данных таблицы 1, можно сделать вывод, что уровень 

сервиса по рассматриваемым услугам приблизительно одинаковый и 

достаточно высокий 97 % – при увеличении теоретически возможного 

объема услуг на 3 %; 95 % – при увеличении теоретически возможного 

объема услуг на 5 %. 

Основываясь на мнении авторов [1, с. 75], [2, с. 195], утверждающих, 

что оптимальный уровень сервиса соответствует 93 %, т. е., реализуя 93 % 

услуг из всего набора услуг, по определенному виду услуг, предприятие 

имеет максимальную прибыль и наименьшие потери по сравнению с 

вариантами, если бы оно оказывало меньший или больший объем услуг. 

Следовательно, уровень сервиса ПУ «Витебскгаз» соответствует высоким 

требованиям. 

Рассчитанные показатели эффективности деятельности системы услуг 

ПУ «Витебскгаз» за 2019-2021 г. представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Показатели эффективности деятельности системы услуг ПУ «Витебскгаз» 

Показатель 
Анализируемый период 

2019 год 2020 год 2021 год 

Валовая прибыль, млн. руб. 99,47 105,41 101,91 

Затраты, млн. руб. 82,95 89,19 86,59 

Индекс эффективности 1,2 1,2 1,2 

Коэффициент эффективности, % 120 118 118 
Источник: собственная разработка по данным предприятия 

По результатам расчетов (таблица 2) можно сделать вывод о 

достаточно    высоких   показателях   экономической    эффективности    

ПУ  «Витебскгаз» за 2019-2021 г.г., т.к. считается, что прибыльная 

деятельность должна иметь индекс не менее 1. 
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Однако, при сравнении показателей с конкурирующими 

предприятиями или с собственными результатами за прошлый период, 

абсолютного показателя будет недостаточно. Такой анализ не 

демонстрирует истинной ситуации, поскольку предприятие с меньшим 

объемом реализации услуг может быть более эффективно и финансово 

устойчиво. Значит, требуется еще относительная величина при оценке 

достигнутого эффекта, то есть коэффициент эффективности 

(рентабельности) (см. таблицу 2). Этот показатель играет роль 

коэффициента полезного действия и оценивает доход в пересчете на 

каждый вложенный рубль.  

Учитывая все показатели эффективности, можно сказать об 

достаточной эффективной деятельности системы услуг ПУ «Витебскгаз» 

за период с 2019 год по 2021 год. Однако, в 2020-2021 г.г. имеется 

небольшое снижение коэффициента рентабельности, по сравнению с 

результатами 2019 г.  

Заключение. Как уже было отмечено (см. таблица 1), даже при 

увеличении объема услуг до 5 %, уровень сервиса на предприятии все 

равно сохранится на очень высокой отметке, равной около 95 %. Кроме 

того, показатели эффективности за исследованный период достаточно 

стабильны и удовлетворительны.  

Однако, для эффективной сервисной работы ПУ «Витебскгаз» в 

будущем необходимо: 

- увеличить объем и перечень, оказываемых видов услуг;  

- увеличить объем и ассортимент сопутствующих товаров; 

- постоянно повышать качество оказываемых услуг и расширять их 

спектр;  

- использовать только передовые приемы маркетинга;  

- сохранять мотивацию трудового коллектива на рост 

производительности труда; 

- постоянно оптимизировать сервисную деятельность в зависимости 

от складывающейся ситуации на рынке услуг. 

 
1. Павлюченко, И. В. Логистика: краткий теоретический курс / И. В. Павлюченко. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 95 с. 

2. Дроздов, П. А. Основы логистики: учебное пособие / П. А. Дроздов. – Минск: 

БГЭУ, 2018 – 211 с. 
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЕГО РОЛЬ В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Н.А. Павленко  

Научный руководитель: Т.Г. Хатеневич  

Гродно, «ГГАУ» 

 

Основой успешного привлечения инвестиций и последующего 

экономического роста является создание благоприятного инвестиционного 

климата. Для его формирования важно повысить инвестиционную 

привлекательность страны или региона, используя для этого современные 

механизмы инвестиционной политики, принципы и институты. Целью работы 

является определение понятия инвестиционного климата и установление его 

роли в развитии экономики в контексте институтов поддержки инвестиций и 

принципов инвестиционной политики с учетом новой редакции Закона 

Республики Беларусь «Об инвестициях» [1].  

Материал и методы. Исходным материалом исследования послужили 

статистические данные об инвестиционной деятельности предприятий. В ходе 

работы использовались также общенаучные методы исследования (анализ, 

сравнение, обобщение). 

Результаты и их обсуждение. Инвестиционный климат – обобщенная 

характеристика совокупности социальных, экономических, правовых, 

организационных, политических и социокультурных предпосылок, которые 

предопределяют привлекательность и целесообразность инвестирования в 

существующую хозяйственную систему (экономику страны, региона) [2, c. 121]. 

Также инвестиционный климат характеризуют как «важнейший элемент 

делового климата, формируемого во многом органами государства в целях 

создания привлекательных условий для иностранных инвесторов путем 

введения действенных мер по защите иностранных инвестиций, созданию 

ситуации, предопределяющей возможность инвесторов использовать полную и 

безусловную правовую охрану жизни и инвестиционной деятельности при 

исключении мер дискриминационного характера, препятствующих выбору и 

управлению инвестициями, обеспечения полного возмещения убытков, 

включая упущенную выгоду в случае национализации либо ревизии; 

применения механизмов государственных гарантий иностранным 

инвестициям» [3, c. 81].  

Определяя инвестиционный климат в стране, регионе важно учитывать ряд 

факторов. Среди них стабильность административных и нормативных 

правовых процессов, авторитетность территориальных органов управления, 

если инвестиционная деятельность планируется в конкретном регионе, уровень 

инфляции, наличие уже действующих инвестиционных объектов, структура 

экономических параметров территориального развития, прибыльность и 

финансовая устойчивость предприятий. Немаловажно учесть положение дел на 
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рынке труда, уровень безработицы и общий кадровый потенциал – в 

достаточном ли количестве имеются квалифицированные работники на местах 

(если нет, это учитывается при расчетах инвестиционных затрат, т. к. 

привлечение рабочей силы из других регионов потребует дополнительных 

финансовых вложений). Также значение имеют такие факторы, как 

инфраструктурная обеспеченность территории и покупательная способность 

населения. В целом, при учете факторов инвестиционного климата 

практикуется комплексный подход.  

При благоприятном инвестиционном климате возрастает инвестиционная 

активность, что обеспечивает развитие экономики по целому ряду аспектов. Их 

можно условно разделить на макро- и микроэкономические. На 

макроэкономическом уровне результат проявляется в следующих 

направлениях: повышаются темпы роста валового внутреннего продукта, 

ускоряется научно-технический прогресс, повышается конкурентоспособность 

продукции на внешних рынках, обеспечивается отраслевая сбалансированность 

общественного производства, создаются рабочие места, происходит 

удовлетворение социальных потребностей общества за счет развития 

инфраструктуры: строительства жилых домов, больниц, школ, мест культуры и 

отдыха, других общественно-значимых объектов, обеспечивается охрана 

природной среды, происходит развитие экономических отношений за счет 

возникновения и развития новых производств и технологий, повышается 

национальная безопасность государства, укрепляется обороноспособность [3, c. 

68].  

На микроэкономическом уровне расширяется воспроизводство товаров и 

услуг, происходит возмещение износа основных фондов промышленности, 

повышается финансовая стабильность и экспортный потенциал конкретных 

предприятий, повышается качество продукции и технический уровень 

задействованных производств, появляется возможность проводить 

природоохранные мероприятия [4, c. 174].  

В Республике Беларусь осуществление инвестиций стимулируется 

Законом Республики Беларусь «Об инвестициях». Для улучшения 

инвестиционного климата в Республике Беларусь действует широкий спектр 

различных преференциальных режимов, что позволяет стимулировать 

высокотехнологичные и экспортоориентированные производства. Среди них: 

Парк высоких технологий, свободные экономические зоны (СЭЗ), Оршанский 

район Витебской области, индустриальный парк «Великий камень», Юго-

восточный регион Могилевской области (ЮВР), особая экономическая зона 

«Бремино-Орша», средние и малые городские поселения, сельская местность, 

инвестиционный договор (при реализации инвестором приоритетных для 

страны проектов предоставляются льготные условия и преференции). 

В результате существующих механизмов инвестор получает право выбора 

комфортного режима хозяйствования с учетом особенностей и сферы 

реализации инвестиционного проекта, что формирует благоприятный 
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инвестиционный климат. Например, СЭЗ, занимающие всего 0,13 % территории 

страны, обеспечили в 2022 году 24,6 % прямых иностранных инвестиций, 5,6 % 

валового внутреннего продукта, 22,3 % экспорта товаров, 18 % производства 

промышленной продукции. На сегодняшний день в рамках СЭЗ 

функционируют сотни предприятий из более 30 стран мира и занято 4 % 

работников от среднесписочной численности по республике [5]. Данные за 2023 

год показывают, что отечественные СЭЗ продолжают вносить существенный 

вклад в формирование основных макроэкономических показателей: экспорт 

товаров – 20,7 %, ВВП – 5,3 %, промышленное производство – 18 % [6]. 

Заключение. Под инвестиционным климатом принято понимать 

совокупность политических, экономических, социальных, правовых и 

организационных предпосылок, которые определяют доступность 

инвестирования средств в ту либо иную экономическую систему. Объем 

привлекаемых инвестиций, их структура и динамика определяются в первую 

очередь привлекательностью региона для отечественных и иностранных 

инвесторов, то есть состоянием инвестиционного климата в этом регионе. Если 

нужная совокупность факторов существует формируются благоприятные 

возможности и стимулы для инвестиционной деятельности. В результате 

обеспечивается стабильный и разносторонний экономический рост. В 

Республике Беларусь улучшение инвестиционного климата достигается за счет 

соблюдения принципов инвестиционной политики и наличия институтов 

поддержки инвестиций. Существующие механизмы обеспечивают развитие 

отдельных видов экономической деятельности и привлечение стратегически 

значимых инвесторов в экономику страны. 

 
1. Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

– 2024. – Режим доступа :  https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12400350. – 

Дата доступа : 15.02.2024. 

2. Велесько, Е. И. Инвестиционное проектирование / Е. И. Велесько, A. A. 

Илюкович. – Минск : БГЭУ, 2013. – 225 с.  
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rasskazali-ob-itogah-deyatelnosti-sez-v-2023-godu/. – Дата доступа : 12.02.2024. 

  



393 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАРРУС») 

 

Д.А. Петрашкевич  

Научный руководитель: В.И. Михайловская 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

В последние годы вместе с традиционными средствами и методами 

увеличения эффективности предприятий сельского хозяйства, повышается 

роль и значение новых инструментов хозяйствования, включая логистику 

и маркетинг. Логистика как наука и практика управления материальными и 

связанными с ними потоками финансовых ресурсов и информации, 

становится все более востребованной в отраслях агропромышленного 

комплекса. 

Цель работы ‒ исследование особенностей логистической 

деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере ООО 

«Гаррус»). 

Материал и методы. Информационной базой для исследования по-

служили: учебная литература по экономике и логистике 

агропромышленного комплекса, электронные информационные ресурсы и 

другие материалы.  

В ходе исследования использованы следующие методы: аналитиче-

ский, синтеза, систематизации. 

Результаты и их обсуждение. Логистика сельскохозяйственного 

предприятия имеет ряд специфичных особенностей, обусловленных 

условием его функционирования: большая разбросанность 

сельхозпроизводителей по территории, часто удаленных от путей 

сообщения; зависимость объемов потребления материально-технических 

ресурсов от природных факторов и сезонности производства; 

местоположение сельскохозяйственных предприятий и объемы 

производства на них определяются наличием рынков сбыта, 

перерабатывающих мощностей, баз хранения сырья и конечной 

продукции;  диспаритет цен на рынке ресурсов снижает покупательную 

способность сельскохозяйственных предприятий, в то же время вызывает 

недогруженность производственных мощностей предприятий и других 

сфер агропромышленного комплекса; слабое развитие инфраструктурного 

комплекса агропромышленного комплекса в процессе материально-

технического обеспечения сельхозпроизводителей и сбыта продукции, что 

обусловливает значительные потери продукции. 

Несмотря на положительные результаты работы 

сельскохозяйственных предприятий, в настоящее время по-прежнему 
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сохраняются неблагоприятные общие условия функционирования 

сельского хозяйства, как в Республике Беларусь, так и в Российской 

Федерации, а именно: неудовлетворительный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, изношенность основных средств, рост цен на основные 

потребляемые отраслью ресурсы. Важной проблемой остается финансовая 

неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью доходов и 

недостаточным притоком инвестиций. Затруднен доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых и 

информационных ресурсов. Высок удельный вес низкорентабельных и 

убыточных предприятий. 

ООО «Гаррус» функционирует с 2010 года на территории Ростовской 

области (Российская Федерация) и производит как продукцию 

растениеводства, так и продукцию животноводства, имеет молочно-мясное 

производственное направление. Из растениеводческой продукции 

производит зерновые и зернобобовые культуры, рапс, зеленую массу 

кукурузы; выращивает многолетние и однолетние травы на сено, на семена 

и зеленую массу; луговые угодья на сено, на зеленую массу, на выпас. В 

животноводстве производится следующая продукция: молоко и мясо 

крупнорогатого скота. В отрасли животноводства применяется 

круглогодичное беспривязное стойловое содержание животных, что 

обеспечивает стабильность в производстве молока и привеса. 

Технологические процессы, входящие в круг охвата деятельности 

ООО «Гаррус», включают различные формы движения материальных 

потоков (удобрений, посевного материала, основной и побочной 

продукции, кормов, воды и оборудования, непосредственного движения 

объектов). Это позволяет сделать вывод, что значительная доля процессов 

ООО «Гаррус» являются логистическими. Основными задачами 

логистической деятельности ООО «Гаррус» являются: определение 

приоритетных направлений сбыта продукции; разработка и внедрение 

современных форм и методов управления предприятием, программ 

научно-технического прогресса, автоматизации производственных 

процессов; определение и реализация основных товаров; руководство 

ценовой, маркетинговой и рекламной политикой предприятия, 

определение их структуры; определение основных направлений в 

организации материально-технического обеспечения предприятия, 

контроль за ходом их исполнения. 

На основании комплексного исследования выявлены как 

положительные, так и отрицательные стороны логистической 

деятельности предприятия. Положительным в логистической деятельности 

ООО «Гаррус» является высокая обеспеченность организации земельными 

угодьями, а также всеми ресурсами для производства 

сельскохозяйственной продукции. Кроме того, о повышении 

эффективности управления производственным процессом в ООО «Гаррус» 
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свидетельствует рост урожайности и качества растениеводческой и 

животноводческой продукции. Положительно также характеризуется и то, 

что в организации действует налаженная система закупочной 

деятельности; предприятие имеет долгосрочные связи с постоянными 

поставщиками и проверенные каналы продвижения, а также рост объема 

реализации сельскохозяйственной продукции.  

В ходе исследования выявлены следующие недостатки логистической 

деятельности ООО «Гаррус»: снижение технической оснащенности 

организации, перерасход кормов на кормление животных, что приводит к 

росту логистических издержек организации, высокие затраты на 

осуществление деятельности, убыточность некоторых видов 

реализованной продукции, узкий охват рынков сбыта, низкая степень 

использования маркетинговых коммуникаций, снижение эффективности 

транспортных перевозок и закупочной деятельности. 

В качестве мероприятия по совершенствованию логистической 

деятельности ООО «Гаррус» предлагается оптимизация поставок 

продукции растениеводства покупателям за счет открытия оптового 

склада. Мероприятие позволит снизить транспортные расходы, повысить 

скорость и уровень сервисного обслуживания потребителей, что повлечет 

рост объема продаж. 

Заключение. Организация ресурсного обеспечения 

сельскохозяйственных производителей дает значительный экономический, 

социальный и экологический эффект. От состояния сельского хозяйства и 

пищевой промышленности во многом зависит уровень потребления 

населением страны продовольственных товаров, внешнеэкономический 

баланс, размеры импорта и экспорта продуктов питания, национальная 

безопасность и политическая стабильность в обществе. 
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В Республике Беларусь развитие искусственного интеллекта 

упоминается в ряде стратегических документов. Так, в Национальной 

стратегии устойчивого развития до 2030 года искусственный интеллект 

упоминается: в качестве «драйвера экономического роста», как элемент 
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«цифровизации системы здравоохранения», «нового вектора в 

машиностроении (при создании беспилотных автомобилей) и электронных 

приборов, интегрированных в «умный дом», элемента «цифровой 

трансформации промышленности», элемента «цифровой фермы» и 

высокотехнологичных сельскохозяйственных машин [1]. 

Также среди открытых данных доступна информация о направлениях 

развития в рамках Межведомственного исследовательского центра 

искусственного интеллекта при Академии наук Беларуси [2]:  

1. Анализ биомедицинских данных и изображений…; 

2. Интеллектуальные системы анализа текстовой информации…; 

3. Методы и алгоритмы автоматического анализа и синтеза речи на 

белорусском и русском языках в составе человеко-машинных систем и еще 

девять направлений перечня решаемых задач.  

Материал и методы. Целью данной работы является анализ 

направлений развития искусственного интеллекта на основе изучения 

спроса на специалистов со стороны работодателей. Мы опираемся на 

данные, публикуемые Стэнфордским университетом при анализе профилей 

работников и работодателей на соответствующих платформах по всему 

миру (преимущественно LinkedIn). 

Результаты и их обсуждение. Искусственный интеллект (далее – ИИ) 

– это область науки и технологии, которая занимается созданием и 

применением систем, способных имитировать человеческие способности, 

такие как обучение, рассуждение, восприятие и взаимодействие. Решения 

на основе ИИ дают возможность автоматизировать рутинные задачи, 

развивать новые форматы работы, внедрять инновационные бизнес-

модели, осваивать новые рыночные ниши. ИИ проникает во все сферы 

жизни и деятельности человека, от медицины и образования до транспорта 

и развлечений.  

В данной работе будут рассмотрены данные о вакансиях в сфере 

искусственного интеллекта, собранные и обобщенные в рамках 

исследований в области ИИ на базе Стэнфордского университета в 

разбивке по секторам. Это позволит определить спрос со стороны 

работодателей в разрезе направлений деятельности в глобальном масштабе 

и соотнести их с теми направлениями, которые на данный момент 

выделяются в Республике Беларусь.  

На рисунке 1 представлен процент вакансий, требующих навыков 

искусственного интеллекта, в разбивке по отраслям промышленности в 

период с 2021 по 2022 годы в глобальном масштабе. 
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Рисунок 1 − Объявления о вакансиях с использованием искусственного интеллекта (% от всех объявлений о 

вакансиях) в разбивке по секторам 

Источник: [3] 

Как видно из информации, представленной на рисунке 1, практически 

во всех включенных секторах (за исключением сельского хозяйства) 

количество вакансий с использованием искусственного интеллекта в 2022 

году было заметно выше, чем в 2021 году, причем тремя ведущими 

секторами были информационный (5,3%), профессиональные услуги 

(4,1%) и финансы и страхование (3,3%)[3].  

Заметим, что в данной классификации не выделяется отдельно 

медицинская сфера, так как при найме в медицине навыки в области 

искусственного интеллекта являются избыточными и напрямую не 

связанными с деятельностью врачей. При этом по разработкам в области 

ИИ медицина является одной из лидирующих отраслей, это, в частности, 

видно и из перечня приоритетных направления развития ИИ в Беларуси 

[2]. Однако непосредственно разработкой алгоритмов врачи не занимаются. 

Вместо этого у врачей стоит задача создать информационную базу для 

машинного обучения. Аналогичная ситуация с языковыми моделями, в 

основе которых лежит информация – множество текстов для обучения 

моделей. Поэтому на рисунке 1 под сектором информация скрываются 

различные области ИИ, в которых ИТ-компания является подрядчиком для 

какой-то сферы, например, медицины. Можно сказать, что в этот сектора 

попадают «чистые» специалисты в области Data-science. Другие сектора, 

выделенные на рисунке 1, предполагают, что работник должен помимо 

знаний и навыков в своей основной профессии владеть и навыками 
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машинного обучения и построения моделей ИИ. 

Это позволяет сформировать портрет специалиста в области ИИ: 

1) либо это профильный программист, обладающий навыками анализа 

данных, построения и оптимизации моделей ИИ, который в рамках 

каждого проекта разбирается в новой для себя области знаний; 

2) либо это специалист в какой-либо предметной области (химия, 

сельское хозяйство, финансы и т.д.), который, изучив основы анализа 

данных и построения моделей ИИ, может разрабатывать решения для 

своей отрасли. 

Заключение. Применительно к Республике Беларусь, на наш взгляд, 

специалисты первого типа – профильные программисты активно готовятся 

и осуществляют разработки в области ИИ по направлениям медицины и 

языковых моделей [2]. Однако в данном случае инициатива идет со 

стороны программистов, а не со стороны отраслей народного хозяйства. 

Решить эту проблему потенциально может обучение практикующих 

специалистов в отдельных отраслях основам анализа данных и построения 

моделей ИИ с тем, чтобы они, зная специфику производства, предлагали 

свои собственные оптимизационные решения. 
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Сбыт в логистической системе предприятия является неотъемлемой 

частью общей логистической системы, обеспечивающей наиболее 

эффективную организацию распределения производимой продукции, а 

также областью системной интеграции функций логистики, реализуемых в 

процессе распределения материальных и сопутствующих потоков между 

http://uiip.basnet.by/intellekt/zadachi.php
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потребителями производственного предприятия, то есть в процессе 

реализации товаров.  

Цель работы ‒ исследование роли и значения сбытовой деятельности 

в логистической системе ЧПТУП «Витебское электротехническое 

предприятие «Свет». 

Материал и методы. Информационной базой для исследования 

послужили: учебная литература по логистике, электронные 

информационные ресурсы и другие материалы.  

В ходе исследования использованы следующие методы: 

аналитический, синтеза, систематизации. 

Результаты и их обсуждение. Сбытовая логистика охватывает весь 

комплекс задач по управлению материальным потоком на участке 

поставщик-потребитель, начиная от момента поставки задачи реализации и 

кончая моментом выхода поставленного продукта из сферы внимания 

поставщика [2, с. 6]. 

Частное производственно-торговое унитарное предприятие 

«Витебское электротехническое предприятие «Свет» является одним из 

ведущих производителей светотехнических и электротехнических изделий 

в Республике Беларусь. Основная сфера деятельности − это разработка, 

производство и сбыт светильников для различных областей применения − 

от административных и офисных зданий до промышленных объектов: 

взрыво-защищенные, уличные, садово-парковые светильники, светильники 

под люминесцентную лампу, светодиодные, светильники для бани, сауны, 

а так же электротехнических изделий: вилки, розетки, удлинители, 

соединители электрические, коробки электромонтажные и многое другое. 

Предприятие особое внимание уделяет новым направлениям и тенденциям 

в области энергосбережения и разработки светильников с использованием 

светодиодов. Учитывая особенности развития бизнеса, предприятие 

постоянно совершенствуется, обновляя производственные мощности, 

повышая уровень квалификации персонала. В настоящее время так же 

расширена работа по торговому направлению: мелкая бытовая техника, 

встраиваемая крупная бытовая техника, товары для дома, посуда.  

Предприятие осуществляет свою деятельность с 1997 года.  

В настоящее время предприятие является заводом-изготовителем 

продукции для крупнейших торговых марок: «ТДМ», «Аpeyron», «Feron», 

«Italmac», «ЭРА» и др. Внедрение передовых, не энергоемких и 

экологически безопасных технологий, возможность применения и 

переработки вторичных ресурсов из пластика и пластмасс, позволяет 

сохранять, и поддерживать экологию окружающей среды. 

Звенья логистической системы ЧПТУП «Витебское 

электротехническое предприятие «Свет» взаимодействуют друг с другом 

посредством материального, финансового и информационных потоков. 

Каждый из этих потоков осуществляет свою роль при достижении 
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предприятием своей главной задачи производственно-хозяйственной 

деятельности, а именно при получении максимальной прибыли с 

наименьшими логистическими затратами. Главной целью логистики в 

ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет» является 

обеспечение конкурентоспособных позиций организации бизнеса на рынке 

осветительного оборудования. 

Сбытовая деятельность является неотъемлемой частью логистической 

системы ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет», так 

как объем продукции, сбываемой предприятием, определяет важные 

показатели для организации, такие как: выручка от реализации продукции, 

полученные доходы, и на каком уровне находится рентабельность продаж. 

Так же от сбыта продукции зависит и само производство ЧПТУП 

«Витебское электротехническое предприятие «Свет» и то, в каком объеме 

будет предоставлено материально-техническое обеспечение. Главной 

задачей системы сбыта ЧПТУП «Витебское электротехническое 

предприятие «Свет» является своевременное и бесперебойное 

удовлетворение потребностей покупателей и оптово-торговых 

предприятий в светотехническом оборудовании, изучение спроса и 

установление тесных контактов с потребителями продукции; поиск 

наиболее эффективных каналов и форм реализации, отвечающих 

требованиям потребителей; обеспечение доставки продукции потребителю 

в нужное время; контроль за ходом реализации продукции в целях 

снижения коммерческих издержек и ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. 

ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет» 

реализует готовую продукцию через дилеров, используя одноуровневый 

логистический канал распределения. Использование каналов 

распределения данным предприятием несет определенные выгоды, так как 

обеспечивает продажу продукции наиболее эффективными способами, 

позволяет доводить продукцию до целевых рынков, экономит затраты на 

распределение. Реализация продукции ЧПТУП «Витебское 

электротехническое предприятие «Свет» осуществляется на территории 

Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана, Армении, 

Болгарии и Румынии.  

Следует отметить, что последнее время характеризовалось 

определенной нестабильностью экономики, что сказалось и на 

электротехническом рынке. Введение санкций против России повлияло на 

наполняемость бюджета и уменьшение бюджетных заказов. Наблюдалось 

усиление конкуренции между DIY компаниями (торговые сети для дома и 

сада), их укрупнение. DIY компании все больше приоритет начинают 

отдавать собственной торговой марке, уменьшают заказы для своих 

поставщиков – вендеров, которые представляют и продвигают свои 

торговые марки и по сути являются перепродавцами, посредниками. Эти 



401 

обстоятельства подтолкнули ЧПТУП «Витебское электротехническое 

предприятие «Свет» на действия по прямому выходу на сети, что так же 

повлияло на отношения с вендерами и привело к уменьшению их заказов. 

Значительно упали заказы по крупным компаниям – «Астарта», 

«Италмак». Этот фактор повлиял на снижение объемов продаж. Снижение 

объемов в некоторой степени так же связано с дальнейшей тенденцией 

уменьшения цен на светодиодную продукцию. Тем не менее, во многом за 

счет развития и продвижения нового ассортимента, расширения 

клиентской базы удалось в некоторой степени нивелировать резкое 

падение объемов по крупным компаниям. 

Заключение. В целом, можно отметить, что положительным в 

сбытовой деятельности предприятия является наличие налаженной 

системы управления сбытовой деятельностью; динамика роста объема 

продаж по большей части ассортиментных групп; увеличение 

эффективности сбытовой деятельности по рентабельности продаж и по 

объему продаж в расчете на 1 специалиста по продажам. При этом, 

негативно характеризуется имеющееся информационное обеспечение 

сбытового процесса, неразвитость использования новых технологий 

продаж, недостаточный охват рынков сбыта; отсутствие хорошо 

налаженной маркетинговой деятельности и работы с клиентами; 

уменьшение экспорта на внешние рынки, а также ограниченное 

использование возможностей рекламной деятельности.  

В качестве направлений совершенствоания сбытовой деятельности на 

предприятии предлагается:  1) расширение торговой сети за счет открытия 

розничного торгового объекта;  2) улучшение рейтинга интернет-сайта 

предприятия в ведущих поисковых системах;  3) участие в зарубежной 

специализированной выставке. 
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В условиях рыночной экономики становится актуальным вопрос 
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организации оперативного контроля и управления запасами материальных 

ресурсов на предприятии. Результатом решения задачи по оперативному 

контролю является получение ежедневной (или иной) информации о 

фактическом наличии запасов на складах предприятия и степени их 

соответствия установленным нормам. Это позволяет осуществлять 

непрерывный контроль за их величиной, своевременно и оперативно 

выявлять образование излишних остатков или дефицита по отдельным 

позициям, который может нарушить организацию бесперебойности 

функционирования потребителя. Неэффективное управление запасами 

приводит к двум проблемам: образованию неликвидов и/или 

возникновению товарного дефицита. Для их ликвидации необходима 

разработка оптимальной стратегии управления товарными запасами. Цель 

работы – исследование логистики запасов в ЧПТУП «ВЭТП «Свет» и 

разработка направлений совершенствования. 

Материал и методы. Запасы – это находящиеся на разных стадиях 

производства и обращения продукция производственно-технического 

назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие 

вступления в процесс производственного или личного потребления. 

Элементами задачи управления запасами являются: система снабжения; 

спрос на предметы снабжения; возможность восполнения запасов; 

функция затрат; ограничения; стратегия управления запасами. 

Методы исследования: обработка и анализ научных источников, 

изучение публикаций и статей, аналитический и сравнительный методы, 

SWOT-анализ. 

Результаты и их обсуждение. ЧПТУП «ВЭТП «Свет» является 

одним из ведущих производителей светотехнических и 

электротехнических изделий в Республике Беларусь. Основная сфера 

деятельности – это разработка, производство и сбыт светильников для 

различных областей применения – от административных и офисных 

зданий до промышленных объектов: взрывозащищенные, уличные, садово-

парковые светильники, светильники под люминесцентную лампу, а так же 

электротехнических изделий: вилки, розетки, удлинители, соединители 

электрические, коробки электромонтажные и многое другое. 

Исследование деятельности ЧПТУП «ВЭТП «Свет» за 2021 – 2022 гг. 

дает основание сделать следующие выводы. К положительным тенденциям 

можно отнести следующие: рост объема произведенной продукции, работ 

и услуг в 2022 г. на 20,9 % при этом наблюдается рост выручки от 

реализации продукции, работ и услуг на 15,8 %; рост производительности 

труда – на 22,3 %; рост прибыли от реализации продукции в 3,5 раза по 

отношению к прошлому году; снижение в 2022 г. затрат на 1 рубль 

реализованной продукции на 9,2 %; рост чистой прибыли в 2022 г. на 77,5 

%; рост рентабельности реализованной продукции в 2022 г. на 10,62 п.п.  

К негативным тенденциям в деятельности организации относятся 
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более высокий рост себестоимости реализованной продукции, чем выручка 

от реализации продукции. При росте стоимости реализованной продукции 

в 2021 г. на 27,3 %, затраты на ее производство и реализацию возросли в на 

32,8 %; в 2021 г. зафиксировано снижение прибыли от реализации 

продукции на 31,2 %, что привело к снижению показателя рентабельности 

реализованной продукции на 4,52 п.п.  

К слабым сторонам деятельности можно отнести – недостаток 

собственных средств для инвестиций в основной капитал, недостаточность 

рекламы, нет программного обеспечения по учету материалов и готовой 

продукции на складе. К сильным сторонам деятельности также относится 

большой опыт в сфере производства электротехнической продукции и 

оказания сопутствующих услуг, сильная социальная поддержка коллектива 

со стороны предприятия, доступные цены, современное оборудование, 

высокое качество продукции. 

В ЧПТУП «ВЭТП «Свет» управлением запасами и закупочной 

деятельностью занимается отдел материально-технического снабжения в 

части своевременного заключения договора поставки материальных 

запасов, складское хозяйство в части учета движения запасов на складе, 

бухгалтерия в части учета расчетов за поставляемые материальные запасы. 

Технология производства электротехнической продукции 

предусматривает использование большого количества материалов в 

разрезе видов, наименований и размеров. Для анализа эффективности 

управления запасами проведен АВС-анализ материальных запасов [1, с. 4]. 

В ЧПТУП «ВЭТП «Свет» для пополнения запасов используется 

модель с оптимальной партией заказа, которая предполагает непрерывный 

контроль уровня запасов и периодическое размещение одинаковых по 

объему заказов, которые производятся в тот момент, когда уровень 

товарного запаса достигает некоторого минимума. Данный уровень 

запасов называется точкой заказа, при этом заказ может производиться 

автоматически. Если баланс нарушается, то предприятие начинает 

испытывать дефицит товара, что негативно сказывается на его репутации и 

прибыльности. В том случае, когда заказ производится до того, как 

достигается уровень минимальных запасов, неоправданно возрастают 

расходы на складское хранение. При расчете оптимальной партии заказа 

используется формула Вильсона [2, с. 40]. 

Для анализа эффективности использования материальных ресурсов       

ЧПТУП «ВЭТП «Свет» за 2021 – 2022 гг. выполнили расчет показателей 

эффективности использования материальных запасов, в том числе 

материалоотдачи, материалоемкости, энегоемкости, энергоотдачи, 

топливоемкости, топливоотдачи, рентабельности материальных затрат. 

Анализ рассчитанных показателей свидетельствует о том, что 

эффективность использования материальных ресурсов в 2022 г. 

повысилась, в том числе за счет роста рентабельности материальных 
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затрат на 18,14 п.п. 

На основании выявленных недостатков в управлении материальными 

запасами предложены направления совершенствования, которые включают 

совершенствование управления запасами за счет внедрения программного 

обеспечения по управлению материальными запасами на складе и 

внедрение системы мотивации сотрудников склада на основе ключевых 

показателей эффективности. 

На складе имеется оборудованное автоматизированное рабочее место, 

однако оно оснащено простейшим программным обеспечением для 

организации работы склада, что вызывает простои оборудования и 

работников за счет ожидания поступления заказ-наряда. Поэтому в целях 

совершенствования управления запасами предлагается приобретение 

программного обеспечения. Основные выгоды от использования 

программного продукта: автоматизация работы работников; повышение 

скорости обработки документов; сокращение простоев подъемно-

транспортного оборудования, рост выручки от реализации на 31,7тыс. руб., 

прибыли на 7,02 тыс. руб. 

Также предложено внедрение системы мотивации сотрудников склада 

на основе ключевых показателей эффективности. Ключевыми 

показателями эффективности (KPI) работы склада являются: приемка 

товарной продукции; точность комплектования; затраты на хранение; 

оборачиваемость; число возвратов; упущенные продажи; сроки 

исполнения [3]. Невыполнение складом заявок на определенные виды 

материальных ресурсов оказывает влияние на срок исполнения своих 

договорных обязательств перед клиентами. По причине невыполнении 

своих договорных обязательств ЧТУП «ВЭТП «Свет» в 2022 г. заплатило 

штраф в размере 580 руб. Таким образом, внедрение системы мотивации 

сотрудников склада на основе ключевых показателей эффективности 

поможет избежать появления данных негативных факторов.  

Заключение. Совокупный эффект от внедрения мероприятий по 

совершенствованию управления материальными запасами выражается в 

увеличении выручки от реализации продукции на 31,7 тыс. руб., росте 

прибыли от реализации продукции на 7,6 тыс. руб., рентабельности 

продукции – на 0,02 п.п., рентабельности продаж – на 0,02 п.п. 
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В условиях экономической интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) происходит значительная трансформация 

цепей поставок белорусских товаров, особенно в контексте восточного 

вектора поставок. Белорусская экономика традиционно ориентирована на 

производство и экспорт товаров в страны ближнего и дальнего зарубежья, 

а вступление в ЕАЭС создает новые возможности и вызовы для 

преобразования цепей поставок.   

Трансформация цепей поставок включает в себя изменения в 

организации производства, логистики, таможенного и торгового 

регулирования, привлечении инвестиций, а также развитии 

инфраструктуры. В этом контексте особенно важен восточный вектор 

поставок белорусских товаров, связанный с расширением торговых связей 

с странами Азии, включая Китай, Казахстан, и другие страны региона. 
Восточный вектор поставок белорусских товаров имеет стратегическое 

значение, учитывая геополитические и экономические факторы. Развитие 

торговых связей с странами Восточной Азии и другими странами 

восточного вектора открывает новые возможности для экспорта и 

диверсификации рынков сбыта.   

Анализ трансформации цепей поставок белорусских товаров в 

условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС и развития 

восточного вектора поставок является актуальной и важной задачей, 

поскольку от этого зависит конкурентоспособность белорусской 

экономики, ее позиционирование на мировых рынках и возможности для 

устойчивого развития. 

Материал и методы исследований. Информация о трансформации 

цепей поставок белорусских товаров в условиях экономической 

интеграции в рамках ЕАЭС собрана в результате прямого взаимодействия 

автора с транспортно-логистическими компаниями, а также 

библиографическим анализом литературы и материалов сети Internet, 

системным анализом, выделением и синтезом главных компонентов. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований были изучены 

данные по экспорту белорусских товаров в Казахстан – пахта, йогурт, 

кефир [1]. 
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В результате автором была составлена таблица по динамике экспорта 

белорусских товаров в Казахстан – пахта, йогурт, кефир на период с 2017 

по 2023 год. 
Таблица 1. Экспорт белорусских товаров в Казахстан пахта, йогурт, кефир на период с 2017 по 

2023 год. 

Источник: Разработано автором по [1]. 

На таблице можно заметить, что на протяжении 2017 – 2019 годов 

идет уверенный рост экспорта пахты, йогурта, кефира в Казахстан, а с 2019 

по 2023 год заметен стабильный показатель экспорта, который держится 

на пиковых значениях, что положительно влияет на экономику Беларуси. 

Проанализировав данные экспорта белорусских товаров в Казахстан 

– пахта, йогурт, кефир на период с 2017 по 2023 год., автором был 

разработан график динамики экспорта белорусских товаров в Казахстан – 

пахта, йогурт, кефир и вычислен прогноз по тренду на конец 2024 года. По 

результатам прогноза на конец 2024 года объем экспорта будет составлять 

7266,6 тысяч долларов США.  Можем наблюдать резкий рост.  

  
Рисунок 1. – Динамика экспорта белорусских товаров в Казахстан – пахта, йогурт, кефир на 

период с 2017 по 2023 год. 

Источник: Разработано автором на основе данных [ 3. с. 14]. 

Заключение. Исходя из результатов исследований, можно сказать, 

что экспорт белорусских товаров в условиях экономической интеграции в 
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рамках ЕАЭС вносит значительный вклад в экономику Беларуси и имеет 

стремление к увеличению объема экспортируемых товаров.  

Наконец, трансформация цепей поставок белорусских товаров в 

условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС отражает стремление 

страны к участию в глобальной экономике и устойчивому развитию. Это 

создает возможности для увеличения объема экспорта, привлечения 

инвестиций и модернизации производства, что способствует укреплению 

экономической позиции Беларуси в регионе и за его пределами.   

Таким образом, трансформация цепей поставок белорусских товаров в 

условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС, особенно с учетом 

Восточного вектора поставок, играет важную роль в развитии экономики 

Беларуси, расширении географии экспорта и укреплении ее позиций на 

мировом рынке. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Е.О. Романова  

Научный руководитель: С.С. Гришанова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

Возрастание роли логистики в современный период обусловлено, 

прежде всего, экономическими причинами. Рост объемов промышленного 

производства и расширение внутринациональных и мирохозяйственных 

связей требуют уделять больше внимания сокращению затрат в сфере 

рыночной деятельности. Логистические концепции и системы позволяют 

ускорять оборачиваемость оборотного капитала, снижать себестоимость 

производства, обеспечивать полное удовлетворение потребителя в 

качестве товаров и сервиса. Логистика охватывает весь спектр 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki
https://president.gov.by/
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/762/nq2s8getix1dciojgz657z7q8fj7618g.pdf
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деятельности предприятия: планирование, реализацию, контроль затрат, 

перемещение и хранение материалов предприятия.  

Цель работы ‒ исследование значения логистики в деятельности 

современного предприятия. 

Материал и методы. Информационной базой для исследования 

послужили: учебная литература по логистике, электронные 

информационные ресурсы и другие материалы.  

В ходе исследования использованы следующие методы: 

аналитический, синтеза, систематизации. 

Результаты и их обсуждение. В зарубежной литературе понятие 

логистики чаще всего трактуется как процесс управления движением и 

хранением сырья, компонентов и готовой продукции в хозяйственном 

обороте с момента уплаты денег поставщикам сырья до момента 

получения денег за доставку готовой продукции потребителю. 

В России и Беларуси ученые и специалисты в области логистики 

трактуют их тоже по-разному, используя два подхода: как рациональную 

организацию товарной политики в сфере бизнеса и как науку управления 

комплексными потоковыми процессами в экономических системах. Эти 

подходы трактуют логистику с позиции микро-, мезо- и 

макроэкономических систем [2, с. 16].  

Обобщая множественность различных трактовок понятия логистики, 

ее содержания, функций и задач можно сделать следующие выводы: 1) 

практических во всех определениях логистики указываются материальный 

и другие виды потоков от поставщика до конечного потребителя 

продукции (услуг); 2) в отдельных определениях логистики указывается 

то, что материальный поток является предметом организации, 

планирования, анализа, контроля и координации, составляющих процесс 

управления товародвижением; 3) в ряде определений логистика 

рассматривается применительно к роду и субъектам производственно-

хозяйственной деятельности на различных направлениях и уровнях 

управления [10, с. 16]. 

Принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

материальным потокам заключается в: объединении разрозненных 

материальных потоков в единый сквозной материальный поток; выделении 

единой функции управления этим потоком (по возможности, ее 

институализации); технической, экономической, информационной 

интеграции отдельных логистических процессов в структуру предприятия 

[3, с. 7]. 

Логистика обеспечивает формирование процесса товародвижения, его 

эффективное функционирование путем установления необходимых 

хозяйственных связей между отдельными стадиями и участниками 

логистического процесса и управление движением материальных потоков. 

В логистике как научной дисциплине принято выделять такие 
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разделы, как логистика снабжения, производственная логистика, логистика 

сбыта, транспортная логистика и другие. Такое разделение объясняется 

тем, что объектом логистики является сквозной материальный поток, но на 

отдельных этапах его управление имеет специфику. 

Осуществление принципов логистики позволяет реализовывать так 

называемый синергетический эффект. Синергетика выявляет связи в 

логистической системе, которые при совместных действиях независимых 

подсистем или элементов обеспечивают увеличение общего эффекта, 

который значительно больше, чем сумма эффектов этих же подсистем или 

самостоятельных элементов, действующих независимо [4, с. 61]. 

В качестве основных логистических показателей, используемых 

многими специалистами, можно назвать следующие: частота 

оборачиваемости всех запасов, определяемая как отношение величины 

товарооборота к объему складских запасов; общие затраты на 

материально-техническое обеспечение, приходящиеся на единицу 

товарооборота; степень готовности поставщика (в процентах), 

рассчитываемая как частное от деления объема удовлетворенных 

потребностей в указанный срок на общий объем потребностей (за 

определенный период времени); затраты на логистику (в процентах от 

общих расходов); скорость оборота материальных ресурсов для отдельных 

складов (сутки); расходы на отправленную единицу продукции; расходы 

на тонно-километр перевозимых грузов; загрузка склада и парка 

транспортных средств; степень риска, связанная с содержанием запасов; 

анализ номенклатуры товаров и производственных запасов по методу 

«ABC»; показатели поставок, ритмичности и работы склада [2, с. 55] 

В современных условиях национального хозяйства Республики 

Беларусь весьма актуальна проблема повышения эффективности его 

функционирования. В этой связи важным направлением развития и 

последующей стабилизации реального сектора экономики страны является 

использование непосредственно в практической деятельности 

коммерческих организаций республики логистического подхода для 

оптимизации товаропроводящих систем в сферах материально-

технического обеспечения, производства, ремонтно-обслуживающего 

производства, распределения и перераспределения готовой товарной 

продукции. Высокая значимость применения логистического подхода в 

практике хозяйственной деятельности обусловлена необходимостью 

оптимизации издержек и длительности циклов в процессе доведения сырья 

и материалов до производственного предприятия, их внутризаводской 

переработки, реализации готовой продукции потребителю. Это 

объясняется тем, что до 70% стоимости продукта составляют расходы на 

логистику, а именно, на управление транспортом, складским хозяйством, 

запасами, кадрами, на организацию информационных систем и многое 

другое. Беларусь пока не занимает высокие места в международных 
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логистических рейтингах. Такие позиции говорят о том, что, несмотря на 

работу по развитию данной сферы в стране, логистическая система в 

Беларуси еще недостаточно развита по сравнению с другими странами.  

Заключение. Для повышения позиций Республики Беларусь 

необходимо: расширять внешнеторговые связи, повышать эффективность 

деятельности пограничных служб, расширять рынок, развивать 

транспортные коммуникации и инфраструктуру, вести работу по 

привлечению инвестиций в логистическую сферу. Повышение позиций 

Республики Беларусь в основных логистических рейтингах позволит 

улучшить инвестиционную привлекательность отечественной 

логистической отрасли и увеличить приток инвестиций в развитие 

логистической инфраструктуры. 
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В настоящее время теневая экономика является достаточно обширной 

и актуальной проблемой для большинства стран. Она проявляется на 

уровне отдельных отраслей производства и во всей стране в целом. С 

развитием производства и отношений в сфере импорта и экспорта 

сокращать долю теневого сектора сложнее, поскольку 

внешнеэкономические отношения создают больше предпосылок для 

расширения теневой экономики. Уровень теневой экономики зависит от 

уровня жизни населения, общего состояния экономики и ограничений со 

стороны государства [1, с.74]. Актуальность данной работы заключается в 

необходимости исследования теневого сектора во всех его проявлениях. 

Целью работы является определение направлений влияния теневого 

сектора на экономику Республики Беларусь и методов борьбы с ним. 

Материал и методы. Выделяют три группы причин появления 

теневой экономики: социальные, правовые и экономические. К 
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экономическим относят высокие налоги, отсутствие баланса спроса и 

предложения, большую долю вмешательства государства в 

функционирование экономики. По степени наносимого вреда в структуре 

теневой экономики выделяют следующие элементы:  

• скрытая деятельность – законная деятельность, частично или полностью 

скрытая с целью невыполнения административных обязательств или 

неуплаты налогов; 

• неформальная деятельность подразумевает неоформленную в законном 

порядке деятельность по производству продукции для собственного 

пользования; 

• «черная» деятельность незаконна и наносит вред обществу и экономике 

[2, с. 168]. 

Существует несколько методов оценки ненаблюдаемой экономики: 

прямая оценка и косвенная оценка. Прямая оценка включает в себя сбор 

данных статистической отчетности и выборочных наблюдений, а также 

административные источники данных. Косвенная оценка содержит 

сопоставление спроса и предложения, доходов и расходов домашних 

хозяйств, оценку по показателю занятости [3]. Основные этапы оценки 

представляют собой рассмотрение показателей отраслевой статистики, 

используемой при расчете выпуска, национальных счетов, таблицы 

«Затраты-Выпуск». 

Доля скрытой деятельности присутствует и в сфере найма. По 

основному месту работу чаще всего вынужденный шаг делает работник. В 

ситуации с дополнительной наемной занятостью работник проявляет 

большую инициативность, чем наниматель, хотя выгоду от данной сделки 

получают оба лица. В неформальной занятости больше женщин, 23% из 

числа которых уже получают пенсию, 60% процентов занятых 

неформально прекращают данную деятельность спустя 1 год. В настоящее 

время мелкие и средние компании очень ограничены в увольнении 

сотрудников и снижении заработной платы, в связи с чем получили стимул 

переводить часть работников на оказание услуг по аутсорсингу, где оплата 

происходит в рамках гражданско-правовых отношений. Это позволяет 

быстро разорвать контрактные отношения и оплачивать часть заработной 

платы наличными [4, с. 5]. Бесконтактные наемные рабочие присутствуют 

на рынке труда, их доля невелика. Большая часть таких сотрудников 

является молодыми специалистами и менее образованными лицами. 

Неформальная занятость заметно проявляется в строительстве, пищевой 

промышленности, торговле [5, с.1 35]. 

Результаты и их обсуждение. По данным Национального банка 

Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам в 2015 году 

доля теневой экономики в Беларуси составляла 35% от ВВП [1, с. 76]. 

Независимые эксперты оценивают ее в 45%. В 2019 году доля теневого 

сектора в доле ВВП составляла 32% [6, с. 107]. Доля теневой экономики в 
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Республике Беларусь меньше, чем в Российской Федерации и других 

странах СНГ. Это объясняется сплошным статистическим обследованием, 

при котором уровень отчетности охватывает почти 100% крупных и 80% 

малых предприятий.  

Наличие теневого сектора в экономике наносит значительный ущерб 

стране: снижение работоспособности кредитно-финансовой системы, 

ухудшение инвестиционного климата, разрушение социальной 

инфраструктуры общества. Уход участников теневого сектора от уплаты 

налогов перекладывает обязанность по производству общественных благ 

на меньшее число налогоплательщиков [7, с. 348]. Государство ведет 

активную политику в сфере борьбы с влиянием теневого сектора, которая 

сочетает комплекс правовых и экономических методов:  

• расширение безналичных платежей; привлечение к ответственности 

лиц, получающих заработную плату «в конвертах»; улучшение 

предпринимательского и инвестиционного климата;  

• усиление прозрачности экономики путем развития информационного 

пространства. 

Эффективность методов борьбы с теневым сектором определяется 

созданием условий, при которых законное предпринимательство будет 

выгоднее, чем незаконное или формальное. В 2016 году в Налоговый 

кодекс Республики Беларусь были внесены изменения, которые 

направлены на борьбу с теневой экономикой. Организованы меры для 

контроля граждан, которые сдают внаем недвижимость. Размер штрафов 

для данной категории лиц в случае нарушений увеличен в 5 раз. Для 

сокращения доли теневой экономики расширяется инфраструктура 

безналичной оплаты в торговле.  

Заключение. Теневая экономика – часть экономики государства. В 

Беларуси принимаются мер для уменьшения влияния теневого сектора. Это 

возможно путем реформирования системы ценообразования, 

налогообложения, совершенствования системы контроля за деятельностью 

субъектов экономической среды, а также увеличения санкций за 

нарушения в данной области. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

В РАЗВИТИИ БРЕНДА «САВУШКИН» 

 

Е.Ю. Савина 

Научный руководитель: Е.П. Лисиченок 

Новополоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой 

 

В современном цифровом мире, где интернет стал неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни, использование инструментов 

интернет-маркетинга становится все более актуальным решением для 

успешного развития брендов. Интернет-маркетинг предоставляет 

уникальные возможности для продвижения продуктов и услуг, 

привлечения новых клиентов и установления прочных отношений с уже 

существующей аудиторией. В данной статье мы рассмотрим, почему 

использование инструментов интернет-маркетинга является необходимым 

для современного бренда и какие инструменты интернет-маркетинга 

использует в своей деятельности ОАО «Савушкин продукт». 

Материал и методы. Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) ‒ 

это комплекс методик и инструментов для продвижения товаров и услуг в 

интернете с целью привлечения максимального числа целевой аудитории, 

а также повышения популярности бренда в сети [1].  

Для современных брендов использование инструментов интернет-

маркетинга является необходимым по следующим причинам [2]: 

− с помощью интернет-маркетинга бренд может привлечь внимание и 

заинтересовать широкую аудиторию, что позволяет увеличить поток 

клиентов и продаж; 

− появляется возможность собирать и анализировать данные о 

поведении и предпочтениях потребителей, а в дальнейшем создавать 

https://unece.org/sites/default/files/2021-02/Informal%20Economy%202021%20Belstat.pdf/
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персонализированные и точно настроенные рекламные кампании; 

− интернет-маркетинг обычно обходится дешевле, чем традиционные 

методы маркетинга, такие как телевидение или печатные рекламные 

материалы, и это позволяет организации оптимизировать расходы и 

одновременно достигать большего количества потенциальных клиентов; 

− легкое отслеживание и оценка эффективности каждой рекламной 

кампании позволяет бренду оптимизировать свои маркетинговые усилия 

исходя из полученных данных и достигать лучших результатов; 

− непосредственное и активное взаимодействие с аудиторией через 

социальные сети, блоги и другие онлайн-платформы будет способствовать 

получению обратной связи и установлению долгосрочных отношений. 

Такой вид маркетинга может включать в себя следующие направления 

[2]: SEO-оптимизация, SMM (маркетинг в социальных сетях), контекстная 

реклама, таргетированная реклама, контент-маркетинг, веб-аналитика, 

Email-маркетинг. 

Результаты и их обсуждение. ОАО «Савушкин продукт» не является 

исключением, и для продвижения своей продукции и привлечения 

клиентов использует основные инструменты интернет-маркетинга, 

которые будут рассмотрены ниже. 

1. Веб-сайт: Организация имеет собственный веб-сайт, на котором 

представлена информация о продукции, акциях, новостях и контактных 

данных.  

К преимуществам использования веб-сайта брендом «Савушкин» 

можно отнести: 

− доступность: веб-сайт доступен круглосуточно, 7 дней в неделю, 

что позволяет покупателям или заинтересованным лицам получать 

информацию в любое время. 

− глобальное присутствие: веб-сайт доступен из любой точки мира, 

что позволяет компании расширять свою аудиторию и бизнес за пределы 

своего региона. 

− удобство использования: пользователи могут легко найти нужную 

информацию на веб-сайте с помощью поисковых систем или 

навигационных меню. 

Использование в своей работе веб-сайта является экономически 

эффективным, поскольку создание и поддержка сайта стоит дешевле, чем 

открытие и поддержка физического магазина или офиса, а 

интерактивность веб-сайта предлагает различные формы обратной связи, 

что улучшает взаимодействие с пользователями. 

2. SMM (Social Media Marketing): ОАО «Савушкин продукт» активно 

использует популярные социальные медиа платформы, такие как 

Instagram, Вконтакте, YouTube и Одноклассники, для продвижения своей 

продукции. Компания публикует фотографии, видео, рецепты и другой 

контент, чтобы привлечь внимание клиентов и укрепить свою брендовую 
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репутацию. SMM позволяет бренду устанавливать прямую связь с 

клиентами, отвечать на их вопросы, решать проблемы и получать 

обратную связь. Для оптимизации стратегии и достижения лучших 

результатов бренд использует предоставленные медиа платформами 

инструменты чтобы анализировать и измерять результаты маркетинговых 

кампаний. 

3. Контекстная реклама (реклама в Интернете): ОАО «Савушкин 

продукт» размещает рекламные объявления на различных интернет-

платформах, таких как Google Ads и Яндекс.Директ. Это позволяет 

организации достигать целевой аудитории и привлекать новых клиентов. 

4. Контент-маркетинг: «Савушкин» поддерживает свой собственный 

блог, где публикует полезные статьи, советы и рецепты, связанные с их 

продукцией. Это помогает установить авторитет компании в отрасли и 

привлечь интерес потенциальных клиентов. Благодаря этому инструменту 

можно увеличить охват аудитории, привлекая её внимание к полезному и 

интересному контенту. 

5. Веб-аналитика: ОАО «Савушкин продукт» использует различные 

инструменты аналитики, в том числе Google Analytics, для отслеживания и 

анализа эффективности своих маркетинговых кампаний и стратегий. 

Благодаря этому организация может принимать обоснованные решения и 

оптимизировать свои маркетинговые усилия. 

Заключение. Можно сделать вывод о том, что для продвижения своей 

продукции и привлечения новых клиентов «Савушкин» успешно 

использует многие инструменты интернет-маркетинга. Однако следует 

отметить, что не все возможные инструменты задействованы или работают 

не в полном объёме. 

В целом, использование инструментов интернет-маркетинга является 

необходимым для современного бренда. Чтобы быть 

конкурентоспособным, привлекать и удерживать клиентов, а также 

достигать высоких результатов в своей деятельности организациям следует 

всерьёз задуматься о введении или совершенствовании этих инструментов 

продвижения. 
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В современном мире информационные технологии играют 

неотъемлемую роль в различных сферах человеческой жизни, особенно в 

экономике. Они оказывают значительное влияние на развитие 

внешнеэкономических отношений, преобразуя способы взаимодействия 

между странами, компаниями и отдельными потребителями.  

Целью исследования является выявление влияния информационных 

технологий на правовые и экономические аспекты внешнеэкономической 

деятельности. 

Материал и методы. Источниками информации послужили 

нормативные документы Республики Беларусь по таможенному 

регулированию, а также статистическая информация о деятельности 

компаний (РТЭУ «БТЛЦ» БЖД, ООО «АВАНТРЕЙЛ», РУП 

«БЕЛТАМОЖСЕРВИС»). Исследован практический опыт организаций, 

активно внедряющих информационные технологии. Методы исследования: 

аналитический метод, наблюдение, позволяющее подробно изучить 

влияние информационных технологий в экономике, опрос сотрудников 

компании и клиентов, позволяющий сделать статистические выводы. 

Результаты и их обсуждение. Информационные технологии 

трансформируют международную торговлю и инвестиции, делая их более 

эффективными и доступными. Электронная коммерция, цифровые 

платформы и интернет-технологии позволяют компаниям преодолевать 

географические барьеры и легко находить новых партнеров и клиентов за 

рубежом. Применение современных информационных решений во многом 

определяет конкурентоспособность стран на мировой арене и формирует 

новые модели международного бизнеса [1]. 

Мы выделили плюсы и минусы применения информационных 

технологий во внешнеэкономической деятельности. 

Основные плюсы применения информационных технологий:  

− глобальный доступ к информации;  

− эффективное управление цепями поставок;  

− улучшение коммуникаций; 

− расширение рынков сбыта; 
− автоматизация и повышение производительности. 
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Но, как и в любых новых решениях, есть и негативные стороны, о 

которых стоит знать, дабы своевременно нивелировать возможные угрозы: 

кибербезопасность; технологические сбои и отказы; неравенства в доступе 

к технологиям.  

Нами исследовано применение во внешнеэкономической 

деятельности предприятий технологических устройств, обеспечивающих 

дистанционный контроль за перемещением транспортных средств с 

помощью электронных пломбирующих устройств (ЭПУ).  

Навигационная пломба – это техническое устройство, включающее в 

себя элемент пломбирования и электронный блок, обеспечивающий 

функционирование этого устройства на основе технологий навигационных 

спутниковых систем и передачу сведений о перевозке товаров в 

информационную систему национального оператора, в которой 

зарегистрирована эта навигационная пломба. Вся информация о перевозке 

товаров будет доступна контролирующим органам государств-членов, по 

территориям которых они осуществляются. В случае 

несанкционированного размыкания или разрыва запорного троса, потери 

связи, разряде батареи пломба фиксирует данное событие и направляет 

тревожный сигнал национальному оператору. [2]. 

Страны ЕАЭС заключили Соглашение от 19 апреля 2022 года «О 

Применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб 

для отслеживания перевозок» [3].  

Планируется, что эта система станет единой на всей территории 

ЕАЭС.   Механизм использования навигационных пломб должен 

обеспечить прозрачность перевозок товаров по территории союза и 

законность оборота товаров в наших странах, а также минимизировать 

проведение контрольных мероприятий по пути следования товаров. 

Белорусская система отслеживания позволяет применять любые виды 

навигационных пломб.  

Государственным органам важно обеспечить экономическую 

безопасность, а бизнесу – простое и понятное таможенное регулирование.  

Планируемый эффект от внедрения навигационных пломб в ЕАЭС:  

− упрощение и сокращение таможенных процедур; минимизация 

случаев досмотра и осмотра содержимого грузовых отсеков транспортных 

средств в каждом государстве ЕАЭС;  

− ускорение процедуры доставки грузов получателю;  

− сокращение накладных расходов бизнеса, это менее затратный 

способ контроля за автомобилями, не требующий применения процедуры 

таможенного сопровождения груза; 

− снижение риска потери документов за счет перевода их в 

электронный формат;  

− снижение доли серого, теневого товарооборота в ЕАЭС [4,5]. 

Для эффективного внедрения в ЕАЭС электронных навигационных 
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устройств необходима предварительная техническая и правовая работа.  

Нами выявлены факторы обеспечения корректной работы этих 

устройств:  

− разработка программы для мониторинга и технического анализа 

STIGMA,  

− коррекция работы относительно законодательного вектора 

Республики Беларусь и стран участников ЕЭК,  

− разработка договора об оказании услуг в соответствии с 

юридическими нормами,  

− обучение штата высококвалифицированных специалистов по работе 

с программным и техническим обеспечением,  

− создание безопасного сервера WEBPAY, устанавливающего 

шифрованное соединение по защищенному протоколу TLS для оплаты 

услуг заказчиком.  

Заключение. Таким образом, информационные технологии играют 

важную роль в развитии внешнеэкономической деятельности, обеспечивая 

компаниям и государствам инструменты для достижения конкурентного 

преимущества и эффективного участия в глобальной экономике. Для 

максимизации выгод во внешнеэкономической деятельности важно 

разрабатывать эффективные стратегии управления рисками, инвестировать 

в кибербезопасность и защиту данных, а также содействовать повышению 

доступности и равноправия в использовании технологий между странами и 

компаниями. Использование навигационных пломб может повысить 

эффективность внешнеэкономической деятельности и существенно 

облегчить процесс прохождения грузов между странами-участницами 

ЕАЭС.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

М.А. Сидорик  

Научный руководитель: А.А. Стец 

Минск, Международный университет «МИТСО» 

 

Сегодня большинство развитых стран мира вступили в эпоху 

постиндустриального общества. Данный этап развития экономики 

характеризуется большими объемами данных. Обмен информацией 

осуществляется с помощью современных технологий, которые, 

несомненно, проникают во все сферы жизни общества. Вопросы 

информационного развития государства являются приоритетными, в том 

числе и в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Для изучения темы были использованы научные 

публикации, а также использованы методы анализа, синтеза, абстрактно-

логический метод научных исследований.  

Результаты и их обсуждение. Электронное правительство (далее ЭП) 

– это практика использования информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения взаимодействия государства с гражданами, 

бизнесом и другими заинтересованными сторонами в режиме доступа 24/7. 

В его основе лежат принципы использования современных технологий для 

улучшения предоставления государственных услуг, повышения 

доступности информации, совершенствования процесса принятия решений 

и обеспечения эффективного управления. 

В Республике Беларусь создана и постоянно совершенствуется 

нормативная правовая база, регламентирующая электронное управление, 

включающая в себя законы, указы Президента, постановления 

Правительства. С практической точки зрения к системному формированию 

ЭП на общегосударственном уровне в Беларуси приступили в 2003 году, 

когда была утверждена государственная программа информатизации 

«Электронная Беларусь». Целью программы являлось формирование 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

компьютеризация государственных учреждений для развертывания на этой 

основе системы оказания справочных и регистрационных услуг населению 

с использованием электронных государственных информационных 

ресурсов и систем [1]. 

На сегодняшний день действует программа «Цифровое развитие 

Республики Беларусь 2021 – 2025 годы» (далее – Государственная 

программа). Целью Государственной программы определено обеспечение 

внедрения информационно-коммуникационных и передовых 

производственных технологий в отрасли национальной экономики и 

сферы жизнедеятельности общества. В рамках программы выполняются 
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мероприятия по развитию современной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в 

отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению 

информационной безопасности таких решений [2]. 

Опыт применения ЭП в Беларуси также имеет свои особенности. В 

последние годы правительство Беларуси активно работает над развитием 

цифровых технологий и электронного правительства.  

Государственные онлайн-сервисы: в Беларуси был разработан 

Национальный портал электронных государственных услуг, который 

предоставляет гражданам и бизнесу доступ к широкому спектру 

государственных услуг онлайн. Это включает подачу налоговых 

деклараций, получение разрешений и лицензий, регистрацию бизнеса и 

другие государственные услуги. 

Электронные платежные операции и финансовые услуги: в 

Республике Беларусь развивается электронная платежная система, которая 

позволяет гражданам и бизнесу осуществлять онлайн-платежи за 

государственные услуги, налоги, коммунальные услуги и другие платежи. 

Также развиваются электронные финансовые услуги, такие как онлайн-

банкинг и электронные кошельки. Яркий пример – это использование 

платежной системы ЕРИП. 

Электронное управление документами: в рамках электронного 

правительства в Беларуси внедряются системы электронного управления 

документами, которые позволяют государственным органам эффективно 

обрабатывать, хранить и обмениваться документами в электронном 

формате. Это способствует сокращению бумажной работы, повышению 

прозрачности и ускорению процессов принятия решений. 

Электронное голосование: в Беларуси проводятся эксперименты по 

внедрению электронного голосования. Это позволяет голосовать удаленно, 

что увеличивает удобство и доступность выборов.[2] 

Помимо преимуществ, ЭП также имеет свои потенциальные 

недостатки и вызовы. Внедрение ЭП может столкнуться с проблемой 

цифрового разрыва. Некоторые граждане, особенно те, кто не имеет 

доступа к интернету или не обладает нужными навыками в области 

информационных технологий, могут оказаться исключенными из полного 

участия в электронных государственных услугах. Это может привести к 

усилению неравенства и усугублению социальных различий. На данный 

момент идет активная работа над подключением населения к 

высокоскоростному интернету, что в дальнейшем решит эту проблему. Но 

и в этом случае проблема недоверия отдельных категорий граждан к 

онлайн сервисам останется нерешенной. 

Также Правительство может сталкиваться с вызовами в области 

кибербезопасности. Злоумышленники могут предпринимать попытки 

взлома систем ЭП, украсть личные данные граждан или нарушить работу 
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государственных сервисов. Защита информации и обеспечение 

безопасности данных являются критическими аспектами в развитии 

электронного правительства. Кроме этого, подобные системы подвержены 

возможным техническим сбоям и отказам. Это может привести к 

недоступности сервисов или потере данных. Надежность и стабильность 

технической инфраструктуры являются важными аспектами разработки и 

поддержки электронного правительства. 

Для успешной реализации ЭП требуется активное взаимодействие 

государства, граждан и бизнеса. Нужно учитывать потребности различных 

групп населения, обеспечить безопасность и конфиденциальность данных, 

а также предоставить поддержку и обучение гражданам в использовании 

электронных сервисов. Только при учете этих факторов можно достичь 

полной реализации потенциала электронного правительства. 

Использование новых технологий, таких как искусственный интеллект, 

блокчейн или интернет вещей, может ускорить процессы государственного 

управления и предоставления услуг, таких как: автоматизация и анализ 

больших объемов данных, которые могут помочь в принятии более 

обоснованных решений и оптимизации государственных программ [3]. 

Заключение. Применение и развитие электронного правительства 

имеет значительный потенциал для улучшения качества и эффективности 

государственных услуг, сокращения бюрократии и повышения удобства 

для граждан и бизнеса. Однако требуется уделить достаточно много 

времени преодолению проблем и вызовов, чтобы обеспечить его успешную 

и устойчивую реализацию. Электронное правительство является 

динамичным процессом, требующим постоянного совершенствования и 

адаптации к изменяющимся потребностям и технологическим трендам. 

Развитие электронного правительства должно быть основано на широком 

обсуждении и участии всех заинтересованных сторон, чтобы достичь 

наилучших результатов и максимальной пользы для общества. 
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Разработка направлений по снижению влияния негативных факторов, 

препятствующих инновационному развитию промышленных предприятий, 

имеет высокую практическую ценность. Факторы, сдерживающие 

инновационное развитие промышленных предприятий Республики 

Беларусь, были сгруппированы по группам: финансирование, ресурсы 

(технологическое состояние) и кадры. 

Результаты и их обсуждение.  

Направления улучшения финансового состояния предприятий: 

Отмечена высокая доля финансирования затрат на инновации за счет 

собственных средств, что является высокой нагрузкой для предприятия. В 

разрезе источников финансирования наибольшие затраты предприятия 

обрабатывающей промышленности покрывают за счет собственных 

средств – 76,8 % (584 504 тыс. р.) [1]. С данным направлением также 

связаны сдерживающие факторы инновационного развития из опроса 

предприятий [1]: недостаток собственных денежных средств, высокая 

стоимость и длительные сроки окупаемости нововведений, высокий 

экономический риск. 

Это направление также отмечено как «слабое» в отчете Глобального 

инновационного индекса [2]: глобальные корпоративные инвесторы в 

НИОКР, кредитная задолженность, венчурные инвесторы, финансы для 

стартапов, культура предпринимательства. 

Предложение: перераспределение инвестиции государства в пользу 

повышения доли финансирования затрат предприятий на НИОКР, 

создание и ведение веб-сайтов предприятий, информационное 

продвижение отечественных инноваций через организацию мероприятий 

по содействию коммерциализации: выставок, бирж, аукционов, семинаров, 

конкурсов, мероприятий для ознакомления потенциальных потребителей и 

инвесторов с деятельностью предприятий, снижение и дифференциация 

налоговой нагрузки новаторов. 

Малый удельный вес финансирования внутренних затрат на научно-

исследовательские работы промышленности в общем объеме по стране. 

Внутренние затраты на НИР составили 919 820 тыс., в том числе в 

промышленности – 24,6 %, из них 98,6 % – затраты обрабатывающей 

промышленности – 223 535 тыс. р. [1]. 
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Предложение: привлечение средств за счет инвесторов, кооперация и 

привлечение научно-исследовательских организаций и высших учебных 

заведений в разработки, продвижение культы «новаторства», развитие 

технопарков, малых инновационных организаций, бизнес-инкубаторов, 

венчурных организаций, а также синхронизация деятельности 

территориальных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых 

центров, создание условий для получения конкурентоспособного 

интеллектуального результата: конкурсы, семинары, тендеры. 

Направления улучшения технологического состояния: 

Низкотехнологичное производство. По итогу 2022 г. доля 

высокотехнологичного производства составила 3,4 %, а 

среднетехнологичного (высокого уровня) – 23,5 %. По-прежнему большую 

долю занимают низкотехнологичные производства (36,8 %) [1]. 

Предложение: обеспечение финансирования технологических 

проектов, направленных на создание продукции с высокой добавленной 

стоимостью, продукции, относящейся к 5-ому либо 6-ому техно-укладу, 

всеобщая роботизация, автоматизация, использование искусственного 

интеллекта, машинного обучения, облачных технологий, необходимо 

организовать опросы менеджеров предприятий с целью выявления 

востребованных научных разработок, сформировать благоприятную среду 

потребления инновационных продуктов, в частности, посредством 

социальной рекламы и просветительской работы, расширение доступности 

информации о возможностях внедрения инноваций для 

предпринимательского сообщества, организовать взаимовыгодные 

отношения напрямую с инженерами, учеными и изобретателями, 

предоставляя им гарантии коммерциализации патента, создавая условия 

для конкурентного производства.  

Малая доля организаций, осуществляющих затраты на инновации, от 

общего числа организаций по стране. В 2022 г. 449 организаций 

осуществляли затраты на инновации, при этом показатель, учитывающий и 

отгрузку инновационной продукции, составил 567 ед. Из них 432 

организаций относятся к обрабатывающей промышленности (96,2 %) [1]. 

Предложение: использование инноваций для внутренних 

потребностей предприятия, инвестиции в технологические инновации 

повлекут: положительное влияния на увеличение НИОКР, обновление 

производственного оборудования и приобретение новых технологий, что 

позволит внедрить производственные и процессные инновации, а за счет 

них повысить эффективность производства и конкурентоспособность, 

инвестиции в организационные и маркетинговые инновации позволят 

предприятию оказать положительное влияние на персонал, скорость 

работы, усиление исследований, прогрессивность – условия для работы 

очень важны, так как стимулируют инновационные и творческие 

начинания, маркетинговые инновации окажут влияние на внешних 
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потребителей за счет лучшего понимания рыночных требований и 

повышения сервисного обслуживания. 

Предприятия, которые осуществляют инновационную деятельность 

отмечали [1]: расширение ассортимента товаров (работ, услуг), 

сохранение традиционных рынков, улучшение качества продукции, 

повышение гибкости производства и рост производственных мощностей. 

Необходимо использовать сильные стороны, выделенные в ГИИ [2]: 

оригинальные полезные модели, сертификаты качества ISO 9001, доступ 

и использование ИКТ. 

Направления улучшения кадрового состояния предприятий: 

Отмечена малая доля сотрудников, занятых научно-

исследовательскими работами, и малая доля кадров, имеющих ученую 

степень. В 2022 году численность исследователей составила 16 426 

человек, что составляет 65,1 % от общего числа научных сотрудников. 

Около 1/3 исследователей работают в промышленности – 4 943 человек, из 

них 98,4 % – в обрабатывающей промышленности. В обрабатывающей 

промышленности работает 6 докторов наук и 82 кандидатов наук [1]. 

Однако кадровый потенциал высоко оценен в Глобальном инновационном 

индексе [2]: высокий показатель наукоемкой занятости и высокий 

показатель охвата образованием населения. 

Предложение: стимулирование инновационной активности персонала 

посредством материальных и нематериальных стимулов, создание 

культуры новаторства: формирование заинтересованности внесения вклада 

в развитие организации, поиска возможностей для повышения 

эффективности деятельности через инновационную деятельность,  

непрерывное обучение, проведение семинаров, повышение квалификации, 

поощрение инициативности и творческого мышления, создания объектов 

интеллектуальной собственности, цифровой менеджмент, кооперация с 

научно-исследовательскими организациями. 

Заключение. Предложения по управлению факторами, 

сдерживающими инновационное развитие, содержат рекомендации для 

трех взаимосвязанных направлений: финансовое и технологическое 

состояние предприятия, а также кадровый потенциал. Устранение 

негативных тенденций и использование имеющихся возможностей 

позволит повысить эффективность и доходность предприятия. Только те 

организации, что применяют инновации и цифровые технологии, 

считаются конкурентоспособными в условиях глобализации и роста 

конкуренции на внутреннем и международном рынках. 

 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/. – Дата доступа: 04.03.2024. 

2. Глобальный инновационный индекс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wipo.int/publications/ru/series/index.jsp?id=129. – Дата доступа: 04.03.2024. 
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В современной экономической ситуации очевидно, что экономическое 

состояние и уровень экономической эффективности функционирования – 

одна из важнейших характеристик надежности, конкурентоспособности и 

устойчивости любого предприятия на рынке [1, с. 118]. Суть 

экономической эффективности состоит в том, чтобы, используя доступные 

предприятию ресурсы, максимизировать объём выпускаемой продукции, 

окупив при этом затраты на приобретение ресурсов [2, с. 51]. Можно 

сказать, что это понятие характеризует эффективность функционирования 

всего предприятия или организации в целом. Соответственно диагностика 

и анализ экономического состояния является одним из основных и наиболее 

актуальных направлений аналитической работы для любой современной 

организации. Ведь результаты именно этого вида аналитического 

исследования позволяют определить наиболее перспективные направления 

и стратегии для функционирования и развития, как отдельных 

структурных подразделений, так и всей организации в целом [3, с. 175]. В 

качестве примера для определения наиболее перспективных направлений 

повышения эффективности функционирования современной организации 

на основе результатов анализа экономического состояния рассмотрим 

открытое акционерное общество «Витебсклес» (ОАО «Витебсклес»). 

Целью исследования, некоторые результаты которого отражены в 

данной работе, являлись диагностика и анализ экономического состояния 

современной организации (на примере ОАО «Витебсклес») и определение 

наиболее перспективных путей повышения эффективности её 

функционирования. 

Материал и методы. ОАО «Витебсклес» – лесозаготовительное 

предприятие, относящееся к специфическому производству (имеет 

сезонный характер), входящее в состав ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев». В состав организации входят 3 леспромхоза: Богушевский, 

Лепельский и Витебский. Основной выпускаемой продукцией являются 

лесоматериалы круглые для распиловки, лущения и целлюлозно-

бумажного производств хвойных и лиственных пород, сырье древесное 

технологическое, пиломатериалы хвойных пород, шпалы деревянные для 

железных дорог широкой колеи, дрова топливные, щепа топливная. 

Выпускаемая продукция активно используется другими предприятиями 
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для производства фанеры, мебели, целлюлозы, ДСП и МДФ. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим основные результаты 

диагностики и анализа экономического состояния ОАО «Витебсклес». 

Результаты факторного анализа затрат на 1 руб. произведенной продукции 

в 2020-2021 гг. приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты факторного анализа затрат на 1 руб. произведенной продукции ОАО 

«Витебсклес» за 2020-2021 гг. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Темп роста, % 

2021 г./ 

2020 г. 

2022 г./ 

2021 г. 

Затраты на 1 руб. произведенной 

продукции, руб. 
0,977 1,011 0,951 103,42 94,11 

Материалоемкость произведенной 

продукции, руб. 
0,639 0,598 0,521 93,69 87,03 

Зарплатоемкость произведенной 

продукции, руб. 
0,260 0,317 0,323 121,92 101,95 

Амортоемкость произведенной 

продукции, руб. 
0,059 0,069 0,051 116,11 74,34 

Удельные прочие затраты на 

производство продукции, руб. 
0,019 0,027 0,056 137,10 211,61 

 

По данным таблицы 1 видно, что затраты на 1 руб. произведенной 

продукции в 2021 г. повысились на 3,42%. При аддитивной связи в 

факторной модели изменение исследуемого показателя под влиянием 

изменения каждого фактора совпадает с изменением этого фактора. Так, 

увеличение затрат на 1 руб. произведенной продукции в 2021 г. произошло 

за счет следующих факторов: увеличения зарплатоемкости, 

амортоемкости, удельных прочих. Причём увеличение зарплатоемкости в 

большей мере повлияло на увеличение затрат на 1 руб. произведенной 

продукции. В тоже время затраты на 1 руб. произведенной продукции в 

2022 г. по сравнению с 2021 г. снизились на 5,89%. Снижение затрат 

произошло за счет таких факторов, как уменьшение материалоемкости, 

зарплатоемкости, амортоемкости. По результатам факторного анализа 

видно, что организации необходимо увеличивать объем выручки от 

реализации и снижать управленческие затраты и затраты на реализацию. 

Дале рассмотрим основные результаты анализа показателей, 

характеризующих финансовой состояние организации (таблица 2). 

По коэффициентам, рассчитанным в таблице 2, видно, что 

ОАО «Витебсклес» не может погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт оборотных активов. Соответственно в критической 

ситуации предприятие не будет иметь возможности погасить текущие 

обязательства и при необходимости сможет рассчитаться со своими 

финансовыми обязательствами только после продажи активов. 
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Таблица 2. Оценка финансового состояния ОАО «Витебсклес» 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности (К1)  0,981 0,813 0,768 К1≥1,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К2) 
-0,020 -0,230 -0,301 К2≥0,2 

Коэффициент обеспеченности обязательств 

активами (К3)  
0,886 0,866 0,828 К3≤0,85 

 

Кроме того, в ходе проведённого анализа был выявлен относительный 

перерасход основных средств в размере 2103,46 тыс.руб., а также снижение 

эффективности использования основных средств и общее уменьшение 

фондоотдачи в 2022 г., обусловленное преимущественно уменьшением 

фондоотдачи машин и оборудования.  

Заключение. Таким образом, на основе результатов проведенного 

анализа можно сделать вывод, что организации необходимо увеличивать 

объем выручки от реализации и снижать управленческие затраты и затраты 

на реализацию. С целью увеличения выручки от реализации можно 

предложить участие в тендерных торгах. Анализ дифференцированных 

показателей эффективности использования основных средств 

ОАО «Витебсклес» показал снижение эффективности их использования в 

2022 г. по отношению к 2021 г. и общее уменьшение фондоотдачи в 

2022 г., что обусловлено уменьшением фондоотдачи машин и 

оборудования (был выявлен относительный перерасход основных средств 

в размере 2103,46 тыс.руб.), соответственно для повышения 

эффективности использования основных средств, фондоотдачи и снижения 

транспортных затрат предприятию можно порекомендовать обновление 

технологического оборудования, например, замену харвестера 

Амкодор 2541 на Амкодор 2561. А также для увеличения 

объёмов реализации продукции и снижения затрат на хранение можно 

порекомендовать реализацию готовой продукции по сниженным ценам. 

 
1. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебное пособие / Г. В. Савицкая. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2021. – 649 с. 

2. Герасименко, Г. П. Управленческий, финансовый и инвестиционный анализ. 

Практикум. / Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян, Э. А. Маркарьян. – Москва: Ростов-

на-Дону: МарТ, 2021. – 160 с. 

3. Большаков, А. С. Финансовая логистика на предприятии: сущность, цели, 

принципы и методы управления / А. С. Большаков // Теория и практика сервиса: 

экономика, социальная сфера, технологии. – 2022. – № 1 (15). – С. 174 – 184. 
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Обширное применение концепции логистики в практике деятельности 

современных предприятий объясняется необходимостью снижения общих 

затрат и выхода на международные рынки в качестве 

конкурентоспособных предприятий, что можно достичь путем 

использования логистических инструментов. Жесткая конкурентная 

борьба подталкивает предприятия искать новые потенциальные 

возможности, которые ранее не рассматривались как источник укрепления 

их конкурентного положения на рынке.  

Цель работы ‒ исследование логистических возможностей 

предприятия (на примере ОАО «Глубокский молочноконсервный 

комбинат»). 

Материал и методы. Информационной базой для исследования 

послужили: учебная литература по экономике и логистике, электронные 

информационные ресурсы и другие материалы.  

В ходе исследования использованы следующие методы: 

аналитический, синтеза, систематизации. 

Результаты и их обсуждение. Роль логистической деятельности 

возрастает с ростом числа и интенсивности товарных потоков в результате 

расширения деятельности предприятия или в условиях, когда сама 

специфика продукции и рынка требует высокой оперативности. Так как 

любое предприятие стремится укрепиться на рынке и выйти на новые, а 

сама конкурентная обстановка повышает значение оперативности в работе 

предприятия, увеличивается роль логистической деятельности, а также 

обеспечения ее эффективности. 

Логистика обеспечивает формирование процесса товародвижения, его 

эффективное функционирование путем установления необходимых 

хозяйственных связей между отдельными стадиями и участниками 

логистического процесса и управление движением материальных потоков. 

В качестве ключевых логистических функций рассматриваются 

следующие функции: управление процедурами заказов; управление 

закупками; транспортировка; управление запасами; управление 

производственными процедурами; ценообразование; физическое 

распределение; поддержка стандартов обслуживания потребителей. К 

поддерживающим логистическим функциям обычно относят: 
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складирование; грузопереработку; защитную упаковку; обеспечение 

возврата товаров; обеспечение запасными частями и сервисное 

обслуживание; сбор возвратных отходов; информационно-компьютерную 

поддержку [1, с. 11]. 

Эффективность логистической деятельности – это результат 

достижения определенного уровня ее качества, который выражается в 

оптимальном использовании площадей, сокращении запасов, надежности 

поставок, ускорении оборачиваемости капитала, оперативности и гибкости 

функционирования предприятия при совокупном минимальном уровне 

затрат. 

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» – крупнейший 

производитель молочных консервов в Беларуси. Вся продукция 

производится только из натурального сырья на современном 

высокотехнологическом оборудовании. Система менеджмента качества 

производства молочных консервов соответствует требованиям СТБ ISO 

9001-2015, НАССР, FSSC 22000, «HALAL». Предприятие оснащено 

современным оборудованием по переработке молока и упаковке широкого 

ассортимента молочных консервов. Предприятие производит: 

концентрированное молоко, сгущённое молоко, стерилизованное молоко, 

сыр, масло, сухое молоко, сыворотку сухую деминерализованную.  

Организация является одним из ведущих предприятий в своей 

отрасли, уверенно удерживает первенство в сохранении высочайшего 

качества своей продукции, оснащена высокопроизводительным 

импортным оборудованием. Она включает в себя такие структурные 

подразделения, как центральный комбинат (в него входят консервный, и 

маслоцех, жестянобаночный цех, цех по производству сухого молока, цех 

по производству сыра г. Браслав), а также производственный филиал 

«Браславрыба». 

Организация является базовым Глубокского агропромышленного 

объединения, куда входят 3 перерабатывающие предприятия и 23 

сельскохозяйственные организации Глубокского, Брасловского, 

Докшицкого и Шарковщинского районов, имеет 13% 

сельскохозяйственных угодий в области и 14% от общего поголовья 

крупного рогатого скота. И здесь наибольший объем в структуре 

производства сельскохозяйственной продукции – 32% занимает 

производство молока, которое является базовым сырьем Глубокского 

молочноконсервного комбината, формирующего бюджет не только 

Глубокского района, но и всего региона. 

Одной из логистической возможностей ОАО «Глубокский 

молочноконсервный комбинат» являются поставки продукции в Китай. 

Республика Беларусь является одним из основных экспортеров 

продовольствия на мировой рынок. Беларусь знают как страну с 

производством натуральной качественной продукции из отечественного 
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сырья. Драйверы белорусского экспорта – молоко, сыры и другая молочная 

продукция, говядина, мясо птицы, колбасы, мясные консервы и другая 

переработанная продукция, рыбная продукция, сахар, яйца, картофель, 

рапсовое масло и другое. На внешний рынок поставляется более половины 

годового производства молока и третья часть годового производства мяса. 

Китайский рынок традиционно является одним из приоритетных 

направлений развития экспорта продовольствия Республики Беларусь, в 

том числе молочной продукции. Для экспорта в указанную страну 

аккредитованы на право поставок 63 белорусские 

молокоперерабатывающие организации [2]. 

Исторически потребление молока и молочных продуктов в Китае 

находится на низких значениях относительно показателей в других 

странах, однако в последнее время оно начало расти. Это объясняется 

ростом численности населения городов, увеличением доходов среднего 

класса, трендом на здоровое питание и моду на продукты с Запада, к 

которым китайцы относят и молочную продукцию. 

В Китае не распространено употребление сгущенного молока, 

местные производители не очень охотно старались внедрить новый 

продукт на рынок и не вкладывали больших денег в продвижение. Однако, 

в сегодняшних условиях предполагается, что спрос на молочные продукты 

в Китае будет расти, в том числе и на сгущенное молоко.  Этому будет 

способствовать набирающая обороты урбанизация. Государство активно 

пропагандирует употребление молочных продуктов, включая их в 

рекомендации местных учреждений здравоохранения. Несмотря на то, что 

эта продукция не является традиционным продуктом для КНР, со стороны 

китайских партнеров присутствует заинтересованность в дальнейшем 

развитии по поставкам сгущенного молока. 

Заключение. Главная цель логистической деятельности предприятия 

− вовремя и в необходимом количестве доставить произведенную 

продукцию в нужное место с минимальными издержками. В настоящее 

время логистика рассматривается как существенный фактор повышения 

конкурентоспособности экономических субъектов. В сферу ее действия 

входят: материально-техническое снабжение; складское хозяйство; 

транспортное хозяйство; управление запасами; организация и управление  

процессом реализации готовой продукции по каналам распределения.  
 

1. Крылатков, П. П. Логистика промышленного предприятия / П. П. Крылатков, 

Е. Ю. Кузнецова, Г. Г. Кожушко, Т. А. Минеева.  ‒ Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2016. ‒ 176 с. 

2. Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях 

экономических санкций. Импортозамещение как национальный проект и комплексная 

стратегия развития экономики [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: 

https://octmogilev.gov.by /downloads/gorvod/material_edi_oktyabr_2022.pdf. – Дата 

доступа: 07.03.2024.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ «МОГИЛЕВГРУЗСЕРВИС» 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ УСЛУГ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ И 

АРЕНДЕ СПЕЦТЕХНИКИ 

 

К.В. Хребтович 

Научный руководитель: Л.А. Климова 

Могилев, Белорусско-Российский университет 

 

Современный рынок услуг по грузоперевозкам и аренде спецтехники 

является одним из наиболее конкурентных и динамичных. Оценка 

конкурентных позиций предприятий, занимающихся данным видом 

деятельности, играет ключевую роль в формировании стратегии и 

определении приоритетов для успешного функционирования в условиях 

рыночной конкуренции. В данной статье проведен анализ конкурентных 

позиций компании «Могилевгрузсервис» на региональном рынке услуг 

грузоперевозкам и аренде спецтехники. 

«Могилевгрузсервис» – это предприятие, специализирующаяся на 

грузоперевозках и аренде спецтехники в регионе. Является обособленным 

филиалом транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» [1]. 

Материал и методы. Для написания статьи были использованы 

открытые интернет-источники, включая официальный сайт 

«Могилевгрузсервис» и его конкурентов.  

Исследование проводилось с использованием аналитического, 

балльного и описательного методов, а также метода профилей. 

Результаты и их обсуждение. Метод профилей ‒ это метод анализа, 

который позволяет оценить конкурентные позиции компании на рынке 

относительно конкурентов. Он основан на анализе ключевых факторов, 

которые влияют на успех компании в данной отрасли. Этот метод 

заключается в выявлении различных критериев удовлетворения запросов 

потребителей применительно к какому-либо продукту или услуге [2]. 

ОАО «МиКиВан Моторс» ‒ компании, основным направлением 

деятельности которой являются грузоперевозки опасных наливных грузов 

автоцистернами. Компания также предоставляет широкий спектр услуг по 

аренде спецтехники, а именно: автокран, трактор, трактор (щетка, ковш), 

вилочный погрузчик, фронтальный вилочный погрузчик и т.д. Услуги 

оказываются как юридическим, так и физическим лицам преимущественно 

на территории Могилевской области. [3] Конкурентный профиль 

предприятия «Могилевгрузсервис» относительно ОАО «МиКиВан 

Моторс» представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Конкурентный профиль «Могилевгрузсервис» относительно компании ОАО 

«МиКиВан Моторс». 

 
 

Как видно из таблицы, предприятие отстает от конкурента по 

параметрам качество услуг, география обслуживания, так как 

ОАО «МиКиВан Моторс» специализируется на грузоперевозках 

автотранспортом, что является более практичным способом, нежели 

перевозки железнодорожным транспортом. Компания-конкурент имеет 

положительные отзывы, а также скидки при длительной аренде. 

«Могилевгрузсервис» лидирует по критерию качество оборудования. 

ОАО «Речной порт Бобруйск» ‒ предприятие, специализирующееся 

на перевозке грузов водным транспортом. Компания имеет богатый опыт 

работы и предлагает такие услуги, как транспортно-эксплуатационные 

услуги трактора, транспортно-эксплуатационные услуги автомобиля, 

использование автомобиля, эксплуатация погрузчика «Амкодор» т.д. [4] 

Конкурентный профиль «Могилевгрузсервис» относительно ОАО «Речной 

порт Бобруйск» представлен в таблице 2. 
Таблица 2. Конкурентный профиль предприятия «Могилевгрузсервис» относительно компании 

«Речной порт Бобруйск». 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что «Речной порт 

Бобруйск» уступает по критериям качество услуг, качество оборудования, 

география обслуживания, так как не для всех предприятий удобна 

перевозка грузов водным транспортом. В то время как, 
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«Могилевгрузсервис» отстает по параметру цены, а также по параметру 

бонусы, скидки, так как не предлагает программы лояльности и системы 

скидок. 

Заключение. Оценка конкурентных позиций «Могилевгрузсервис» на 

региональном рынке услуг по грузоперевозкам и аренде спецтехники с 

применением метода профилей показала, что компания имеет слабые 

места. На основе анализа результатов метода профилей можно разработать 

стратегию улучшения конкурентного положения «Могилевгрузсервис»: 

1. Организация может улучшить качество обслуживания. Например, 

можно улучшить коммуникации с клиентами, предоставить более 

подробную информацию на сайте о процессе перевозки грузов, видах 

услуг, имеющейся спецтехнике, тарифах, предложить индивидуальные 

условия для постоянных клиентов.  

2. Следует инвестировать в развитие технологий, чтобы улучшить 

эффективность и безопасность перевозки грузов. Можно внедрить системы 

GPS-отслеживания грузов, использовать специальные устройства для 

инспекции грузов, автоматизировать процессы управления перевозками.  

3. Предприятие может развивать партнерские отношения с другими 

компаниями, чтобы расширить свою клиентскую базу и улучшить качество 

услуг. Рекомендуется заключить партнерские соглашения с 

транспортными компаниями, логистическими центрами, таможенными 

брокерами и т.д.  

4. Возможно проводить рекламные кампании, участвовать в 

выставках и конференциях, использовать социальные сети для 

продвижения своих услуг.  

5. Организация может инвестировать в обучение и развитие своего 

персонала, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и повысить 

эффективность работы.  

 
1. Могилёвгрузсервис: официальный сайт. – Могилев, 2024. – Режим доступа: 

https://mogilev.rw.by/corporate/structure/osp/mch/. –  Дата доступа 07.03.2024. 

2. Bstudy / Метод профилей – Стратегический менеджмент. – Режим доступа: 

https://bstudy.net/715458/ekonomika/metod_profiley. – Дата доступа: 07.03.2024 

3. МиКиВан Моторс: официальный сайт. – Могилев, 2024. – Режим доступа: 

https://www.mkvlogistic.by/. – Дата доступа 07.03.2024 

4. Речной порт Бобруйск: официальный сайт. – Могилев, 2024. – Режим доступа: 

https://www.parohodstvo.by/index.php/kontakty/menu-bobruisk/88-price-bobruisk. – Дата 
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XYZ-АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМИ 

 

К.В. Хребтович 

Научный руководитель: Л.А. Климова 

Могилев, Белорусско-Российский университет 

 

Понимание клиентской базы и разработка эффективной стратегии 

взаимодействия с ней очень важны для успеха любого предприятия. 

Одним из полезных инструментов для анализа клиентов и определения 

оптимальной стратегии является XYZ-анализ. В данной статье рассмотрим 

возможности применения XYZ-анализа клиентов на примере предприятия 

«Могилевгрузсервис», а также стратегии взаимодействия с разными 

группами, которые могут быть выбраны на основе полученных 

результатов. 

Материал и методы. Источниками для написания работы послужила 

база данных клиентов, предоставленная руководством предприятия 

«Могилевгрузсервис». Методы анализа ‒ метод группировки, XYZ-анализ,   

описательный метод. 

Результаты и их обсуждение. «Могилевгрузсервис» является 

небольшим предприятием в области грузоперевозок в Беларуси, 

предоставляет услуги по хранению и обработке грузов, а также по 

организации перевозок железнодорожным транспортом. Подразделение 

стремится обеспечить своевременное и качественное удовлетворение 

потребностей юридических и физических лиц в железнодорожных 

перевозках, погрузочно-разгрузочных работах, транспортно-

экспедиционных операциях. Кроме того, оно стремится извлечь прибыль в 

результате своей хозяйственной деятельности. 

«Могилевгрузсервис» работает с различными клиентами, включая 

крупные промышленные предприятия, торговые компании и частные лица. 

Компания стремится к постоянному улучшению качества своих услуг и 

удовлетворению потребностей клиентов. [1] 

XYZ-анализ помогает определить, какие предприятия являются 

наиболее важными и вносящими значительный вклад в стабильную 

деятельность и формирование выручки. Суть XYZ-анализа заключается в 

том, чтобы сгруппировать клиентов в зависимости от величины 

коэффициента вариации. Для его проведения необходимо установить 

средний объем реализации услуг для каждого клиента с учетом колебания 

потребности в них по сезонам; среднеквадратическое отклонение; 

коэффициенты вариации и, на их основе, распределить клиентов на 

группы. [2, с.178 – 179] 

Итоговые результаты XYZ-анализа клиентов «Могилевгрузсервис» 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. XYZ-анализ клиентов «Могилевгрузсервис». 
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УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» 94032,4 23508,1 10513,1 28,7 Y 

ОАО «Лидахлебопродукт» 70802,1 17700,5 7915,9 44,7 Z 

ИП Гололобов 54792,9 13698,2 4331,8 29,6 Y 

ИП Матюшкин 52875,3 13218,8 4180,2 25,4 Y 

ООО «Столиндрев» 52783,6 13195,9 4172,9 20,6 Y 

ОАО «ФанДОК» 46514,2 11628,6 3677,3 17,8 Y 

ОАО «Беларуськалий» 45634 11408,5 5102,0 25,7 Y 

ЗАО «Агрокомбинат Заря» 35277,2 8819,3 3944,1 45,7 Z 

ИП Шуминский 28996,9 7249,2 3242,0 46,7 Z 

ООО «ФОРЕСТ ДЕКО ГРУПП» 21553,8 5388,5 2016,2 31,4 Z 

ООО «ГлобалАгроХим» 15606 3901,5 1459,8 29,5 Y 

ООО «КМБ-Восток» 15457,6 3864,4 1445,9 37,4 Z 

ОАО «Фирма Кадино» 10080,1 2520,0 942,9 28,4 Y 

ОАО «Белорусский КХП» 9298,8 2324,7 1394,8 60,0 Z 

ОАО «ММЗ» 8680,8 2170,2 1302,1 59,0 Z 

ОАО «Можелит» 7416,3 1854,1 1112,4 57,2 Z 

ООО «Павловская артель» 7318,8 1829,7 1097,8 60,0 Z 

ОАО «Белорусский цементный 

завод» 7105,7 1776,4 783,2 44,1 Z 

СООО «ПСБЕЛ» 6542,1 1635,5 721,1 43,1 Z 

ОАО «Минскоблагросервис» 5606,4 1401,6 618,0 40,3 Z 

ОДО «Промстройбетон» 5478,3 1369,6 603,9 44,1 Z 

ОАО «Белшина» 4700,4 1175,1 190,9 15,2 Y 

ОАО «Белвторчермет» 4548 1137,0 184,7 11,2 X 

ОАО «Могилевхимволокно» 4440 1110,0 180,4 10,1 X 

ОАО «Белцветмет» 4376,3 1094,1 177,8 13,2 X 

ООО «Никсанстрой» 3879,6 969,9 157,6 13,3 X 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» 3787,9 947,0 153,9 14,2 X 

Данные таблицы показывают, что к группе Х, то есть к постоянным 

заказчикам, значительно влияющим на финансовые показатели 

предприятия, относятся: ОАО «Белвторчермет», ОАО «Могилевхим-

волокно», ОАО «Белцветмет», ООО «Никсанстрой», ОАО «Дорстрой-

монтажтрест». Эти клиенты являются наиболее стабильными, обладают 

высокой степенью надежности прогноза взаимодействия. Важно 

осуществлять ежедневный контроль, предоставлять им качественный 
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сервис и выполнение заказов точно в срок, поддерживать долгосрочные 

отношения и предлагать им дополнительные услуги или скидки. 

К группе Y относятся УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ», ИП Гололобов, ИП 

Матюшкин, ООО «Столиндрев», ОАО «ФанДОК», ОАО «Беларуськалий», 

ООО «ГлобалАгроХим», ОАО «Фирма Кадино», ОАО «Белшина». Эти 

потребители заказывают услуги нерегулярно и в средних объемах. Прогноз 

дальнейшего взаимодействия с ними затруднен, но возможен. Они могут 

быть как прибыльными, так и убыточными для предприятия.  Необходим 

регулярный еженедельный контроль, а также разработка индивидуальных 

стратегий взаимодействия с каждым из них, которая будет учитывать 

специфические потребности и интересы. Рекомендуется обеспечивать этим 

клиентам высококачественный сервис и быстрое выполнение заказов. 

Группа Z включает в себя ОАО «Лидахлебопродукт», ЗАО 

«Агрокомбинат Заря», ИП Шуминский, ООО «ФОРЕСТ ДЕКО ГРУПП», 

ООО «КМБ-Восток», ОАО «Белорусский КХП», ОАО «ММЗ», ОАО 

«Можелит», ООО «Павловская артель», ОАО «Белорусский цементный 

завод», СООО «ПСБЕЛ», ОАО «Минскоблагросервис», ОДО 

«Промстройбетон». В основном это мелкие заказчики или те, кто 

обращается к предприятию крайне редко (или однократно), обладают 

низкой степенью прогнозирования дальнейшего взаимодействия, требуют 

ежемесячного контроля. Для них необходимо разработать стратегию 

сотрудничества, которая будет направлена на увеличение частоты и 

регулярности заказов за счет предложения дополнительных услуг или 

скидки за повторные обращения. 

Заключение. XYZ-анализ клиентов предприятия 

«Могилевгрузсервис» позволяет определить наиболее ценных и 

стабильных клиентов и выбрать оптимальную стратегию взаимодействия с 

ними, что способствует повышению эффективности работы предприятия и 

увеличить его прибыль. 

 
1. Могилёвгрузсервис: официальный сайт. – Могилев, 2024. – Режим доступа: 

https://mogilev.rw.by/corporate/structure/osp/mch/. – Дата Доступа: 09.03.2024. 

2. Макаренко, И. В. АВС-XYZ-анализ как инструмент оптимизации 

производственных запасов в организации / И. В. Макаренко // Труды БГТУ. – Минск: 

БГТУ, 2014. - № 7 (171) 2014 год. – С. 178 – 181. 
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Международного университета «МИТСО» 

 

Складские логистические операции имеют большое значение для 

деятельности современного производственного предприятия. Поэтому 

очень важно правильно и рационально организовать процесс складской 

логистики. Систему организации складских операций следует 

рассматривать как отдельную подсистему общей логистической цепочки, 

основной целью которой является поддержание такого уровня запасов, при 

котором достигается высокая их оборачиваемость, удовлетворительное 

обслуживание клиентов и оптимальные затраты на хранение запасов. 

Цель работы ‒ рассмотрение склада как основной подсистемы 

логистической цепи предприятия (на примере ООО «СтройСтандарт»). 

Материал и методы. Информационной базой для исследования 

послужили: учебная литература по логистике, электронные 

информационные ресурсы и другие материалы.  

В ходе исследования использованы следующие методы: 

аналитический, синтеза, систематизации. 

Результаты и их обсуждение. Складское хозяйство является одним 

из важнейших элементов логистической системы, который имеет место на 

любом этапе движения материального потока – от первичного источника 

сырья до конечного потребителя. Логистика в сфере складирования 

позволяет осуществлять эффективную оптимизацию и рационализацию 

материальных потоков на складах с целью наиболее полного 

удовлетворения потребностей покупателей и получения наибольшего 

экономического эффекта. Целью складской логистики является: 

обоснование и рациональное расположение складской инфраструктуры; 

организация оптимального хранения и расположения товарной продукции; 

выбор эффективных погрузочно-разгрузочных средств и механизмов; 

разработка и предоставление логистических услуг в рамках складской 

логистики; формирование необходимых партий товара для перевозки; 

организация отпуска товаров потребителям; внедрение 

автоматизированных и электронных систем по хранению и реализации 

поставок товаров и др. [2, с. 61]. 

ООО «СтройСтандарт» функционирует с 2014 года на территории 

Российской Федерации, его специализацией является оказание услуг в 

сфере строительства и выполняет работы по устройству земляного 

полотна, оснований, покрытий автомобильных дорог. 
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Основная особенность логистики строительства обусловлена 

локализованным характером производственного процесса и готовой 

строительной продукции: строительная продукция является стационарной 

и в готовом виде потребляется на месте производства. В связи с этим 

возникает необходимость перемещения средств производства и рабочей 

силы в течение всего периода реализации строительного проекта, что 

связано с дополнительными затратами на транспортировку и установку 

необходимого оборудования и спецтехники, обустройство рабочих мест и 

т.д. Отсюда императив строительной логистики: мобильность продуктов 

труда требует мобильности инструментов труда.  

Комплекс складских операций в ООО «СтройСтандарт» представляет 

собой такую последовательность: разгрузка транспорта; приемка товаров; 

размещение на хранение (укладка товаров); отборка товаров из мест 

хранения; комплектование и упаковка товаров; погрузка; внутрискладское 

перемещение грузов. Основными задачами складского хозяйства ООО 

«СтройСтандарт» являются: обеспечение ритмичности производственного 

процесса; снижение трудоемкости и себестоимости складских операций; 

сокращение длительности производственного цикла, ускорение 

оборачиваемости запасов. В складском хозяйстве ООО «СтройСтандарт» 

используются открытые, полузакрытые, закрытые и специальные склады. 

Открытые склады предназначены для хранения объёмных материалов и 

конструкций, не требующих защиты от атмосферных воздействий и не 

снижающих своего качества и потребительских свойств при их открытом 

хранений. К таким материалам можно отнести бетонные и железобетонные 

конструкции, кирпич, керамические трубы, песок, щебень и т.п. 

Полузакрытые склады (навесы) используются для хранения деталей, 

теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, рубероида, 

кровельных материалов и т.п. Закрытые склады ООО «СтройСтандарт» 

служат для хранения красок, цемента, извести, керамической и силикатной 

плитки, гипса, скобяных изделий и т.п. Специальный склад предназначен 

для хранения горюче-смазочных материалов. Хранение строительных 

материалов организовано в соответствии с правилами их хранения, 

грузооборот складского хозяйства характеризуется ростом.  

На основании комплексного анализа можно выделить как 

преимущества, так и недостатки организации складского хозяйства ООО 

«СтройСтандарт». Положительным является наличие структуры 

управления системой складирования, дублирующих функций не выявлено. 

Недостатками организации складского хозяйства являются: складские 

площади используются не достаточно рационально; сложности учета 

строительных материалов из-за отсутствия новых современных 

информационных технологий; снижение уровня механизации погрузочно-

разгрузочных работ; нерациональное и длительное выполнение основных 

складских операций, таких как размещение строительных материалов на 
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хранение, отборка из мест хранения; нет адресного хранения товаров, что 

затрудняет поиск необходимых строительных материалов и их обработку; 

ухудшение эффективности использования запасов строительных 

материалов. 

В качестве направлений совершенствования организации складского 

хозяйства в ООО «СтройСтандарт» предлагается: оптимизация 

погрузочно-разгрузочных работ путем приобретения дополнительного 

электропогрузчика и внедрение WMS-системы управления складом. При 

рациональной организации складских процессов сокращаются затраты 

времени, необходимые для обработки транспорта с грузами и водителей, 

повышается производительность труда складского персонала, снижаются 

издержки на операции складирования и хранения ресурсов, не требуется 

излишняя перегрузка ресурсов с место на место, рационально 

используются необходимые при осуществлении складских операций 

транспортные средства и погрузочно-разгрузочное оборудование.  

Заключение. Так как складская логистика является структурным 

элементом интегрированной логистики, то она охватывает практически все 

сферы деятельности любой организации по приемке товаров, их 

размещению, хранению, отбору и отпуску потребителям с необходимым 

преобразованием, с целью удовлетворения запросов потребителей. 

Проанализировав подходы к оценке эффективности складской подиситемы 

с точки зрения различных авторов, можно отметить, что основными 

показателями являются: удовлетворение потребителей, использование 

инвестиций, логистические издержки, качество услуг, продолжительность 

логистических циклов, производительность. Внедрение мероприятия по 

оптимизации погрузочно-разгрузочных работ в складском хозяйстве ООО 

«СтройСтандарт» приведет к снижению себестоимости реализованной 

продукции, работ, услуг на 0,1%, мероприятие по внедрению WMS-

системы управления складом – на 0,2%. 
 

1. Внедрение WMS на складе: преимущества, описание процесса, типичные 

ошибки [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: 

https://scanport.ru/blog/vnedrenie-wms-na-sklade-preimushhestva-opisanie-proczessa-

tipichnye-oshibki. – Дата доступа: 07.03.2024. 

2. Воронков, А. Н. Логистика: основы операционной деятельности / А. Н. 

Воронков. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 
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Грузоперевозки автомобильным транспортом являются наиболее 

востребованным и перспективным видом доставки грузов и пассажиров. 

Это объясняется низкими транспортными затратами, быстрыми сроками 

доставки грузов, гибкими логистическими схемами, которые играют 

существенную роль в закономерном развитии международных услуг. 

Кроме того, автомобильные грузоперевозки обладают важной 

способностью обеспечивать быструю и сохранную доставку грузов в 

пункты назначения [3, с. 32].  

Цель работы ‒ исследование особенностей автомобильных перевозок 

ООО «Виватранс» в современных условиях. 

Материал и методы. Информационной базой для исследования 

послужили: учебная литература по транспортной логистике, электронные 

информационные ресурсы и другие материалы.  

В ходе исследования использованы следующие методы: 

аналитический, синтеза, систематизации. 

Результаты и их обсуждение. Основными тенденциями на мировом 

рынке автомобильных грузоперевозок в настоящее время являются: рост 

ограничений отрасли в связи с пандемией COVID-19, геополитической 

ситуацией, а также усилением контроля отрасли со стороны государств; 

рост сделок по слиянию и  поглощению, а  также увеличение количества 

случаев банкротства и ухода перевозчиков с рынка; для повышения 

эффективности грузоперевозчики все больше внедряют новые технологии, 

среди которых продвинутая аналитика, интернет вещей, искусственный 

интеллект и другие инструменты повышения устойчивости компаний; 

благодаря развитию политики снижения выбросов, росту стоимости 

топлива и  ряду других факторов растет спрос на гибридный 

и электротранспорт; рост регулирования в области безопасности, нехватка 

рабочей силы, рост стоимости топлива также формируют долгосрочный 

тренд на повышение востребованности беспилотных грузовиков [1]. 

Важнейшим трендом для российского транспортного сектора является 

евразийская экономическая интеграция ‒ в первую очередь реализация 

скоординированной транспортной политики в рамках ЕАЭС и следующих 

приоритетных направлений, отвечающих интересам Российской 

Федерации: формирование перечня приоритетных интеграционных 

инфраструктурных проектов, совместная реализация значимых 
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инфраструктурных проектов на евразийском пространстве, развитие 

транспортных коридоров, в том числе трансконтинентальных и 

межгосударственных, увеличение пассажирских и грузовых перевозок с 

целью реализации транзитного и логистического потенциала Союза; 

создание и развитие транспортной инфраструктуры на территориях 

государств-членов в направлениях «Восток ‒ Запад» и «Север ‒ Юг». 

Рынок автоперевозок в России ежегодно растет на 5 – 8%. Драйверами 

роста всех сегментов грузоперевозок выступают ежегодный рост оборота 

сетевой розничной торговли на уровне 13% до 2030 года, активный рост e-

commerce с ежегодными темпами на уровне 33% до 2024 года, экспансия 

торговых сетей в регионы, желание компаний передавать логистические 

услуги на аутсорсинг [1]. 

ООО «Виватранс» осуществляет свою деятельность с 2013 года на 

территории Российской Федерации. Основной деятельностью ООО 

«Виватранс» является организация перевозок грузов, к которой относится: 

транспортно-экспедиционное обслуживание грузов; прием групповых и 

индивидуальных партий груза; подготовка транспортной документации; 

операции по транспортной обработке грузов. Грузоперевозки 

осуществляются по странам СНГ, Российской Федерации, странам ЕС, 

Китай. Все транспортные средства ООО «Виватранс» оборудованы 

мобильной связью, навигационными системами GPS, комплектами для 

перевозки опасных грузов. Ответственность перевозчика застрахована в 

соответствии с Конвенцией о договоре международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Исследование показало, что эффективность 

деятельности ООО «Виватранс» в 2022 году по сравнению с 

предшествующим периодом имеет тенденцию к улучшению, о чем 

свидетельствует положительная динамика роста рентабельности продаж и 

снижение затрат на 1 рубль реализованной продукции, работ, услуг. 

Положительно можно оценить и рост финансовых результатов: прибыли 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Кроме того, в 

организации наблюдается увеличение выручки от реализации продукции, 

работ, услуг, рост производительности труда и ее опережающие темпы 

роста над темпом роста среднемесячной заработной платы. 

Рынок транспортных услуг в г. Смоленске и Смоленской области 

насыщен, на данный момент конкуренция повышается, а, следовательно, 

развитие рынка будет продолжаться, тем более что спрос на данные виды 

услуг постоянно растет. 

Основными элементами логистической системы ООО «Виватранс» 

являются: информационное обслуживание, закупочная деятельность, 

складское хозяйство, транспортное обслуживание. Основными 

направлениями логистической стратегии предприятия являются: 

сокращение логистических издержек в отдельных логистических 

функциях; оптимизация уровней запасов в логистической системе; выбор 
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оптимальных вариантов «складирование − транспортировка»; оптимизация 

решений в отдельных функциональных областях. 

На основании анализа организации автомобильных перевозок ООО 

«Виватранс» можно выделить как положительные ее стороны, так и 

недостатки. Положительным в ООО «Виватранс» является: предприятие 

обеспечено транспортными средствами для осуществления перевозок 

грузов; наличие возможностей организации для перевозки различных 

товаров и на различные расстояния, а также наличие постоянных клиентов 

у организации, по всем из которых наблюдается рост объема выручки от 

реализации в 2022 году.  

Недостатками организации автомобильных привозок в ООО 

«Виватранс» являются: высокая стоимость перевозок; узкая клиентская 

база, а, следовательно, сильная зависимость от требований постоянных 

клиентов, их ужесточение; простои подвижного состава вследствие 

неритмичности и непредсказуемости получения заказов от постоянных 

клиентов, слабая информационная база работы с клиентами. Негативным 

является также превышающие темпы роста расходов на ремонт и 

техническое обслуживание транспортных средств над темпами роста 

выручки от реализации работ, услуг, что приводит к снижению 

финансовых результатов, эффективности автомобильных перевозок 

грузов, повышению тарифов для заказчиков и снижению 

конкурентоспособности; уменьшение коэффициентов технической 

готовности использования машин в работе и использования 

грузоподъемности машин; существенный рост затрат на наемный 

транспорт. Кроме того, по результатам проведенного анкетирования было 

выявлено, что специалисты ООО «Виватранс» в целом не удовлетворены 

информационным обеспечением транспортной деятельности и считают, 

что используемая программа неэффективна.  

Заключение. Улучшить показатели деятельности ООО «Виватранс» 

можно за счет внедрения автоматизированной системы управления 

транспортом, которая ускорит время оформления документации и 

соответственно снизит простои транспорта и повысит использование его 

грузоподъемности; для замены физически изношенных автомобильных 

транспортных средств можно продать транспортные средства на 

вторичном рынке и закупить более востребованные автомобили с большей 

грузоподъемностью, что улучшит качество международных перевозок. 
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Развитие логистической системы Республики Беларусь является 

важным фактором развития экономики страны в целом. Специалисты 

предприятий сконцентрированы на создании более эффективных методов 

работы таможни и отслеживания отправлений, их своевременная доставка. 

Осваиваются новые схемы маршрутов, позволяющие обеспечить 

стабильность поставок и доставку грузов в необходимые сроки. Логисты 

работают над улучшением качества и скорости логистических услуг, 

построением международных экономических отношений. 

Материалы и методы. Важную роль играет складская логистика, 

которая выполняет функцию распределения, оформления и учета 

продукции. Грамотная система складирования – залог успеха предприятия. 

В последние годы спрос на складские услуги растет в связи с 

набирающейся популярностью продажи товаров в Интернете. Складской 

бизнес увеличивает свою прибыль за счет наращивания объемов онлайн 

торговли. В свою очередь склады увеличивают свою вместительность за 

счет вертикального использования пространства. Применяется все большее 

количество высотных стеллажей и мезонинов. Соответственно проходы на 

складах становится слишком узкими для работников и приходится 

пользоваться иными методами работы. Внедрение роботизированной 

складской техники значительно повысит эффективность работы складов, а 

также сократит денежные затраты на наем рабочих [1]. 

Республика Беларусь взяла очень стремительный курс на внедрение 

современных онлайн-решений, что является важной перспективой для 

логистических компаний. Татьяна Солдатенко, являющаяся директором 

представительства крупнейшей международной Биржи грузоперевозок 

ATI.SU в Беларуси, утверждает, что в 2024 году в первую очередь будут 

автоматизироваться те процессы, где вопрос экономии рабочего времени 

выступает наиболее остро. Замена дальнобойщиков на роботов – это 

долгосрочная и трудоемкая перспектива, которая тем не менее уже 

тестируется. В 2024 этом году первые беспилотные грузовики уже были 

запущены. Более того, внедрить все, что экономит время как водителей, 

так и других участников логистического процесса, вполне можно уже 

сейчас. Это те технологии, которые направлены на автоматизацию 

однообразных рутинных процессов и сведению к минимуму доли ручного 

труда. Трендовыми среди них можно назвать электронный 

документооборот. Документооборот включает всю последовательность 

перемещений документов, а также операции, совершаемые с документами 
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в процессе их создания и исполнения (получение, отправка, 

предварительное рассмотрение, регистрация, рассмотрение 

руководителем). Применение электронной международной транспортной 

накладной e-CMR станет обязательным во всех странах ЕАЭС к 2030 году. 

Беларусь и Россия уже провели тестирование e-CMR при грузоперевозках 

на территории Союзного государства [2]. Актуальность внедрения e-CMR 

связана с возможностью повышения экспортной, транзитной и грузовой 

привлекательности Беларуси, а также со снижением затрат на перевозку за 

счет ускорения оборачиваемости документов и сокращения количества 

персонала, занятого оформлением и сопровождением бумажных 

документов в контролирующих органах. Транспортная и дорожная 

инспекции получают возможность немедленного информирования в 

электронном виде о действиях грузоперевозчиков. Транспортные 

операторы смогут вводить данные в электронном виде на разных языках, 

что ограничивает риск ошибок, дает эффективную возможность хранения 

логистической информации и позволяет обмениваться данными о 

транспортировке в режиме реального времени. Во много раз снижаются 

расходы на обработку информации, упрощается административная 

деятельность, ускоряется выставление счетов, повышается точность 

данных, совершенствуются контроль и отслеживание грузовых 

отправлений, а также эффективность транспортно-логистической 

деятельности в цепях поставок товаров. Еще одно преимущество 

использования e-CMR – повышение дорожной безопасности, поскольку 

накладная e-CMR может быть привязана к применяемой на грузовом 

автотранспорте системе eCall (cистема оповещения о ДТП), которая 

осуществляет автоматический дозвон до служб экстренного реагирования 

в случае дорожно-транспортного происшествия [3]. 

Результаты и их обсуждение. На 2024 также поставлена цель на 

создание «цифровых» логистических экспедиторов, благодаря 

использованию облачных сервисов. Цифровые экспедиторы могут 

автоматически построить маршрут и рассчитать стоимость перевозки, 

найти перевозчика и выдать накладные онлайн. Это приведет к тому, что 

все больше сделок будут совершаться без участия логиста, 

грузоотправителя или экспедитора. Перевозчики будут самостоятельно 

бронировать грузы на площадках, а документы – создаваться 

автоматически и подписываться в электронном виде. Уже сейчас 

существуют площадки, которые способны заменить многие существующие 

сегодня программы учета в логистике. 

Один из основных факторов, который влияет на активную интеграцию 

технологичных цифровых решений в сферу белорусской логистики – это 

географическое расположение в центре Европы. До событий последних лет 

грузоперевозки с европейскими государствами составляли существенный 

объем для белорусов. Близость и взаимодействие с европейскими рынками 
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логистики, где процессы автоматизации и цифровизации развиты на более 

высоком уровне, оказало свое влияние. Наша логистическая система, в 

какой-то мере, подстроилось под условия европейского рынка. Еще один 

из немаловажных факторов – хорошо развитая IT-сфера. В стране хватает 

квалифицированных кадров, которые способны создавать и внедрять 

инновационные решения. Это преимущество дает Беларуси возможность 

быть независимыми от европейских технологий. 

Активно используются возможности искусственного интеллекта, 

которые получают широкое распространение уже сейчас. Создаются 

сервисы, которые могут автоматически или полуавтоматически принимать 

участие в спотовых торгах по транспортировке грузов, находить и 

назначать перевозчика на выигранную перевозку. Автоматические 

решения появятся для подбора и бронирования грузов для перевозки с 

целью составления выгодных маршрутов для перевозчиков. Также 

применяются возможности искусственного интеллекта в сфере защиты от 

мошенников – в системах автоматической проверки контрагентов 

(участников сделки), что позволяет сделать процесс грузоперевозки 

быстрее и надежнее [1]. 

Заключение. Таким образом, внедрение новых технологий в 

логистическую систему Республики Беларусь позволит ускорить процессы 

доставки, разгрузки, погрузки, таможенного оформления и других 

операций. Новые технологии позволят снизить затраты на логистические 

услуги путем оптимизации процессов, улучшения планирования и 

использования ресурсов, а также сокращения задержек и ошибок во время 

выполнения логистических операций. 
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Banking has been a crucial part of social life for many years. Аt this 

moment information technologies play an important role in automating a large 

number of processes in banking and this sector is becoming more convenient 

and available. Today almost every bank uses various banking technologies to 

improve efficiency of banking processes. In this article the relevance of 

optimizing business processes at banks will be reviewed. 

Nowadays artificial intelligence is an integral part of banking technologies 

as it has become a crucial instrument for banks in achieving strategic objectives. 

Artificial intelligence speeds up access to products for customers, increases the 

efficiency of banking processes, reduces costs. Besides AI is used to counter 

financial fraud by analyzing atypical behavior of individuals and legal entities. 

Material and methods. At the moment many large banks are 

implementing voice assistants and chatbots, which are used when customers 

apply to the call center. Previously, banks kept call centers and were forced to 

recruit a large number of employees in this department. The introduction of 

artificial assistants made it possible to partially cope with this problem. To 

optimize this process a two-level principle was created. This principle works in 

this way: the questions that come from customers are divided into typical and 

atypical ones. The voice assistant is able to answer typical questions, but if the 

question is not typical, it is redirected to the human operator. So artificial 

assistants in large banks have reduced service time and optimized the 

employees’ work. 

By the way artificial intelligence predicts ATM loading and reduces 

collection costs. This technology is also used to process documents and enter 

customer’s data. But there are many risks in using artificial intelligence for 

example systems getting out of control and causing harm to people and society, 

algorithms can work unpredictably and incorrectly, insufficient stability and 

reliability of decision-making systems. 

Blockchain technologies take a significant place in the optimization of 

banking processes. These technologies contribute to improving the transaction 

service and accreditation. Blockchain is a technology that saves and transmits 

data in the form of sequentially linked blocks. To carry out any operation using 

this technology a confirmation request is needed, data and information are not 

publicly available and are encoded with a special code. To increase the 

efficiency of banking processes, banks use:  

− crediting with the help of smart contract technology;  

− property valuation and verification;  
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− development of individual financial instruments;  

− management of funds, currencies, money transfers;  

− audit;  

− reduction of operational risk. 

Technology smart contract, which is gaining particular popularity in 2024, 

is widely used in the banking sector. Smart contracts (in fact computer 

programs) are stored in the blockchain and serve for the automatically 

implementation of an agreement when certain conditions are fulfilled. In the 

banking sector this technology is used to reduce financial risks, cut down on 

costs and expenses, and provide financial services in a more efficient way. 

Moreover, smart contracts allow you to reduce transaction costs, simplify the 

accounting process and help you make more profitable international payments.  

Findings and their discussion. However, it should be noted that there are 

a number of risks and problems that limit the use of blockchain in many 

countries. One of the key problems is that many countries are currently trying to 

adjust the regulatory framework and are hesitate to introduce these technologies 

into the banking sector at the legal level. 

It's not a secret that the most popular and intriguing innovation in banking 

is digital currency. However, the massive introduction of this technology will 

take place only a couple of years. Nowadays 60% of central banks are 

considering using digital currencies, and 14% are already testing using digital 

currency. 

Conclusion. The introduction of new technologies in the banking sector 

increases the speed and quality of bank operations, simplifies the maintenance of 

settlement operations. New technologies in banking provides people with greater 

opportunities for receiving cash and more efficient transfer and payment in non-

cash form, strengthens protection against fraudsters. Moreover, simplifications 

in the banking sector help to avoid unnecessary work with paper and accelerates 

all the processes which is very significant in our fast-moving world.  
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Today's society is facing a growing need for personal branding, especially 

in light of the rapidly changing digital age where more and more people are 

looking to stand out and excel in their fields. Social media is a powerful tool for 

promoting a personal brand and building an online presence. With their help, 

someone can establish contact with the audience, share your experience and 

knowledge, as well as demonstrate achievements and attract new customers or 

partners. 

In this paper, we will consider the concept of Social Media Marketing 

(SMM) and its importance for promoting a personal brand in social networks. 

We will also consider the main social platforms for promoting a personal brand 

and analyze the features of working with them. The purpose of the work is to 

study the main issues associated with the promotion of a personal brand in social 

networks and offer solutions to overcome them. 

A personal brand is a unique set of qualities that are associated with a 

particular person. It includes professional skills, work experience, lifestyle, 

values, beliefs, character and personality traits that determine the perception of a 

given person in society. 

Material and Methods. Promoting a personal brand on social media 

allows to create an online presence and connect with the target audience. This 

can be especially useful for people working in a specific professional field who 

want to get the attention of employers or clients. What's more, promoting own 

personal brand on social media can help you strengthen connections with 

existing audiences, make new contacts, and even expand the circle of business 

partners and clients. 

In addition, a personal brand can be an important factor in finding a job or 

getting promotion social media provides an opportunity to showcase skills, 

experience, and accomplishments, which can help you find new opportunities. 

SMM is a marketing strategy that is carried out through social networks. It 

includes the use of social media platforms to promote products, services, brands, 

as well as personal brands [1]. 

Important components of an SMM strategy are content marketing and 

working with the audience. When promoting a personal brand on social 

networks, the content must be of high quality, useful and relevant to the interests 

of the audience. These can be publications about professional achievements, 
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industry reviews, personal success stories and other content that will help 

maintain the image and expertise of a personal brand. 

Working with the audience is also important when promoting a personal 

brand on social networks. It is necessary to interact with subscribers, respond to 

comments and messages, participate in discussions, follow trends and opinions 

of the audience. This approach will help establish trust in the personal brand and 

create audience loyalty. 

Findings and Their Discussion. There are many social networks that can 

be used to promote a personal brand in an SMM strategy. Here we will consider 

the most popular platforms. 

Facebook: With over 2.7 billion monthly active users, Facebook is one of 

the most popular social platforms. Facebook allows you to create business 

pages, groups, and advertising campaigns. This is a great way to connect with 

your audience and promote your personal brand. 

Instagram: Instagram is one of the most popular social platforms, especially 

among the youth. Instagram allows users to share photos and videos, use 

hashtags and stories to connect with their audience. Instagram also provides the 

ability to create ad campaigns and use Instagram Influencers to promote your 

personal brand. 

YouTube: YouTube is the largest video sharing platform, with over 2 

billion monthly active users. YouTube allows users to create channels, upload 

videos, and monetize their content. This is a great way to promote your personal 

brand if you prefer to create video content. 

Twitter: Twitter is a microblogging platform that allows users to create 

posts up to 280 characters long. Twitter is great for creating short, concise 

messages to connect with your audience. 

LinkedIn: LinkedIn is a social networking platform that allows users to 

create profiles, share content, and connect with other professionals in the 

industry. LinkedIn also provides the ability to create ad campaigns to promote 

the personal brand [2]. 

Currently, along with the social network TikTok itself, the method of brand 

promotion through short videos is gaining immense popularity. An unobtrusive 

form of advertising, coupled with pleasant musical accompaniment and humor, 

help sell everything from homemade jewelry to various services, like courses, 

manicure services, and other. 

The main advantage of this platform is the built-in analytics toll: without 

resorting to complexities, you can find out the gender and age structure, region 

and age of those who are interested in the product, the total viewing time and the 

time spent watching each video separately. Collaborations with famous people 

are also used for promotion (very often with people who have become popular 

among TikTok users, with the heroes of viral videos, and so on). 

Conclusion. Promoting a personal brand on social media can face several 

challenges, including: 
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Competition: Social media is saturated with a lot of content, which can 

make it hard to grab the attention of your audience. It is necessary to stand out 

from the competition and create high-quality and interesting content. 

Changing Algorithms: Social networks are constantly changing their 

algorithms, which can affect the visibility of your content and the reach of your 

audience. This means that you need to constantly monitor changes in algorithms 

and adapt to them. 

Low Reach: Even if you create quality content, you can still run into the 

problem of low reach, especially if you have a small audience. You need to 

promote your content and grow your audience in order to achieve greater reach. 

Fake accounts and bots: Fake accounts and bots can exist on social 

networks, which can distort statistics and do not give a real assessment of your 

content. This can be a problem when determining the effectiveness of your 

campaigns and promotion strategies. 

Lack of time: Creating quality content and promoting it can take a lot of 

time and effort. It is necessary to plan your campaigns and promotion strategies 

so as not to overwork yourself and achieve the desired results. 

In general, promoting a personal brand on social media is an important part 

of a marketing strategy, but requires constant monitoring and adaptation to 

changes in social platform algorithms. With the right approach and using social 

media as a promotional tool, you can increase the personal brand awareness and 

achieve success in the field. 
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Oberlo Blog, 20 Dec, 2022. – Mode of access: https://www.oberlo.com/blog/personal-

branding. – Date of access: 08.05.2023. 
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Material and Methods. The effectiveness of the organization's mechanism 

directly depends on the well-formed adaptation process of a young employee. 

There are several adaptation methods that can be divided into three groups: the 

training method, the involvement method and the maintenance method. 

Findings and their discussion. The training method most often includes 

trainings. The training takes place directly in the organization, where 



451 

professional tasks and responsibilities act as working examples. As a rule, a 

mentor, a personnel manager or a direct supervisor is assigned to a beginner. 

The teaching tools of this method are two of the most effective tools: mentoring 

and coaching. Despite the considerable number of similarities in terms, 

mentoring and coaching have a number of differences [1]. 

 Mentoring is used to transfer knowledge, experience and skills to a young 

employee from an experienced specialist. The main goal is to teach a new 

employee the skills necessary for successful work in the company. Mentoring 

has been used in enterprises for a long time and, with proper organization of the 

individual learning process, leads to a significant increase in productivity [2].   

Coaching is aimed at unlocking the potential of an employee. His main 

goal is to get the best out of the employee at work, not to train him. The main 

advantage of coaching is saving time when adapting a new employee. The 

effectiveness of this method is much higher with the continuous use of the basic 

principles of coaching in working with young professionals. Coaching can be 

used not only as a tool for adaptation in an organization, but also as a 

management style that defines the style of corporate thinking of an enterprise. 

Despite the effectiveness of coaching as a tool and management style, it is not 

popular among the enterprise, since it is a fairly young but promising direction. 

Mentoring and coaching differ in essence and tasks, but at the same time these 

tools are not interchangeable and can be perfectly applied in the corporate 

culture of the enterprise [2].  

The second method, the method of engagement. The method is aimed at the 

fastest possible involvement of young employees in the working atmosphere of 

the organization. Engagement, being a sociological characteristic of the 

company's employees, affects the efficiency of the enterprise, as it increases 

productivity and reduces staff turnover.  

The methods of support include management coordination and remote 

support. The task of this method is to eliminate the problems that arise for a new 

employee in the course of performing professional tasks. For example, it may be 

the inability or unwillingness to act without the help of experienced employees, 

contradictions in the team. At this stage, the help of managers and colleagues is 

needed in advising on work issues and providing assistance.  

In the modern world, innovations are introduced not only in the economic 

and technological process. Innovations can also be highlighted in the field of 

personnel management. Due to the increasing competition, new approaches to 

the adaptation of young specialists are being formed every year [3].    

Among the most popular modern adaptation technologies are Budding, E-

learning or blended learning, JobShadowing, Secondment, welcome training, 

and the immersion method. 

Job shadowing refers to this type of training, where a young specialist 

observes a more experienced mentor from the outside. With this method, a new 

employee will be able to monitor the process and study the details of the work in 
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real time. Job shadowing is also a cross-training tool. For example, an employee 

from the marketing department would like to acquire the skills of a specialist 

from the design department and vice versa. This strategy helps the company's 

employees from different departments to show flexibility and expand their skill 

set. Job shadowing is a modification of mentoring [4]. 

This adaptation method can be effectively implemented at enterprises of 

the Republic of Belarus, since it does not require large costs, and also gives a 

young specialist a specific understanding of the profession and completely 

immerses him in the working environment.  

So, in Belarus, with the support of the Association of European Businesses, 

Job Shadow Days are held twice a year. Students from BSU, BSEU, BNTU and 

BSUIR are accepted for an internship at a company where they follow an 

experienced specialist like a shadow.  

Budding is a training method that is based on the equality of employees, 

where there is no mentor-mentee relationship. The main principle of the budding 

method is the presence of a "buddy" – buddy, who is the face of the company 

and is not obliged to work in the same professional field as a new employee. 

This method provides psychological support to a young specialist and helps to 

create a cohesive team in the organization. The method helps to move away 

from the directive management style and the stratification of personnel, and also 

helps to form the principles of the company's work – working for a single goal. 

The method provides an opportunity to acquire skills, improve existing ones and 

improve interpersonal relationships [4]. 

In the Republic of Belarus, this method appeared not so long ago and has 

not yet been widely used.  

The Secondment method (or secondary training) also develops 

interpersonal communication skills, bringing employees from one department or 

branch to another. It is possible to transfer to a third-party organization, but it is 

important to take into account the possibility of disclosure of trade secrets and 

the departure of an employee to a competitive organization. The purpose of this 

technique is to acquire new knowledge and skills from new fields of activity. In 

the course of work in different organizational units, the method helps to increase 

the adaptability of young employees, develop learning flexibility, adapt to 

changes and generate new solutions and approaches [5].  

Secondment can only be used in large enterprises where there is a 

mechanism for replacing employees and an extremely clear and simple 

management structure.  

There is no experience in using this method in the Republic of Belarus, 

since the mechanism for replacing employees has not yet been worked out to the 

required extent. 

The following adaptation method of E-learning or blended learning is 

directly related to the development of the need for continuous learning. Small 

and large enterprises are increasingly implementing an e-mentoring system for 
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the professional training of their employees, which includes both a training 

system and a knowledge assessment system. The advantage of the system is 

saving time and the ability to attract a large number of employees. Such a 

system as E-learning provides an opportunity to independently control the pace 

of learning the material and choose the appropriate time and place. Blended 

learning allows you to combine long-established methods with innovative 

technologies. However, this method is quite expensive, since such platforms are 

developed for a specific specialization [5].  

Conclusion. Thus, young professionals are an integral part of the 

development of the organization. Due to low wages and low prestige, there is a 

shortage of young specialists in some fields of activity in the Republic of 

Belarus. In order to retain young specialists in the organization, increase their 

work efficiency, and reduce costs, it is important to form a policy for working 

with these specialists and develop a personnel adaptation system using the most 

effective methods. A well-structured process of adapting new employees can 

lead to lower costs in the enterprise associated with hiring new staff. 

 
1. Saralinova, D. S. Mentoring as a form of ensuring the adaptation of a young 

specialist  / D. S. Saralinova, R. S. Yushaeva, F. R. Magomedova // Bulletin of Scientific 

Thought. – 2022. – No. 6. – P. 372 – 375. 

2. Matlov, A. A. Creation of a welcome training for new employees of the company /  

A. A. Matlov, Yu. I. Treshchevsky // Евразийский Союз Ученых. – 2021. – №3-8 (84). 

3. Razumovsky, V. M. The impact of the digital economy on the quality of life / V. M. 

Razumovsky, A.V. Sultanova, O. S. Chechina, S. A. Nikonorova // Lecture Notes in 

Networks and Systems. – 2020. – № 87. – P. 417 – 423.  

4. Gerasimov, K. B. Efficiency management system of a modern organization / K. B.   

Gerasimov // Fundamentals of Economics, management and law. – 2020. – № 3 (22). – P. 14 

– 19. 

5. Saralinova, D. S. Mentoring as a form of ensuring the adaptation of a young 

specialist / D. S. Saralinova, R. S. Yushaeva, F. R.  Magomedova // Bulletin of Scientific 

Thought. – 2022. – No. 6. – P. 372 – 375. 

  



454 

СЕКЦИЯ 3. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

 
КОНЦЕПТ «AMOR» В ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

 

К.А. Болтач 
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Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Изучение лингвокультурных концептов имеет влияние на целый ряд 

социогуманитарных наук, так как демонстрирует ценности, идеалы и 

взгляды людей той или иной культуры по отношению к изучаемому 

концепту. Разноплановость и многогранность концепта порождает 

необходимость его структурирования. 

Лексикографические ресурсы представляют собой важный 

инструмент для анализа и восприятия лексем в коллективном сознании. 

Словари, способны детально отражать семантику, употребление и 

эволюцию слова, тем самым способствуя формированию нового 

понимания данного лингвистического явления в обществе.  

Материал и методы. Материалом исследования выступает 

испаноязычный концепт «amor». При проведении исследования были 

использованы следующие методы: метод анализа, описательный метод.  

При проведении исследования нами были исследованы словари 

«Diccionario de la lengua española», а также «Diccionario Español en Word 

Reference» и были выделены следующие значения: 

Результаты и их обсуждение. Amor: совокупность чувств, 

связывающих человека с другим человеком или с предметами, идеями и 

т.д.(Conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, o bien a las cosas, 

ideas, etc.); глубокое чувство человека, который, отталкиваясь от 

собственной неполноценности, ищет и требует встречи и единения с 

другим человеком (Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 

propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser); 

чувство к другому человеку, который естественным образом притягивает 

нас и, добиваясь взаимности в своем желании объединиться, дополняет 

человека, делает его счастливым и дает энергию на совместное 

проживание, общение и творчество (Sentimiento hacia otra persona que 

naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos 

completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear);  чувство 

привязанности, расположения и преданности к кому-либо или чему-либо 

(Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo); объект особой 
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привязанности к кому-либо (Objeto de cariño especial para alguien); 

стремление к созданию полового союза (Tendenciaalauniónsexual); мир и 

согласие (Pazyarmonía). 

Таким образом, можно выделить следующие категории понятия 

«Amor» (любовь): любовь как стремление к единству с другим человеком, 

любовь к работе, романтическая любовь, любовь как гордость, любовь как 

мир. 

Исходя из проведенного анализа словарных значений, «amor» в 

испанском языке, преимущественно обозначает более чувственную, 

физическую сторону любви. По большей части описывается связь между 

двумя людьми, которые сами решили связать себя друг с другом. 

Необходимо также учесть и другие смысловые значения, пусть они заняли 

и меньшую долю. Интересным является значение «amor» в контексте 

гордости. Дословно конструкция «Amorpropio» переводится как любовь к 

себе или же самолюбие. Однако оно имеет положительную коннотацию. 

Из этого следует, что в испанской культуре придается важное значение 

такому аспекту, как любовь к самому себе. Это ценность, которая учит 

людей уважать себя, иметь чувство собственного достоинства и гордиться 

тем, кто они есть и что они делают. Такое качество наделяет человека 

внутренней силой, которая во времена трудностей позволяет оставаться на 

плаву, и с минимальным ущербом выходить из тяжелых ситуаций. А 

иногда даже и помогать другим.  

Затем был проведен анализ этимологии лексемы «amor» на основе 

данных «Diccionario Etimológico Castellano En Línea». 

Слово «Amor « происходит от латинского слова «amor». Отсюда 

также слова «amorío» (влюбленность), «amoroso» (любящий), 

«desamorado»(равнодушный), «enamorado» (влюбленный), «amante» 

(любовник), «amigo» (друг)  и его антоним  «enemigo» (враг), и так далее. В 

свою очередь латинское слово «amor» связано с индоевропейским корнем 

«amma-»(детский голос, зовущий мать), который также присутствует в 

латинском глаголе amare (любить, дарить материнские ласки по 

происхождению). Корень amare плюс суффикс -or (означает действие или 

результат, как в словах «calor»(жар),«dolor» (боль), «fervor» (пылкость) и 

т.д.) в результате образуют слово «amor» [1].  

Исходя из этого, установлено, что изначально значение слова «amor» 

было связано с материнской любовью и заботой, в процессе оно приобрело 

смысл романтической любви и прижилось настолько, что в современных 

словарях тяжело найти «amor» в значении материнской любви. 

Необходимо отметить, что данный вывод не отрицает наличие подобного 

значения в умах людей. 

Для более глубокого изучения данного концепта был проведен 

лексикографический анализ синонимов и антонимов. Изучив 

«DiccionarioEspañolenWord Reference» и «Diccionario de la lengua española» 
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было выявлено 40 синонимов к слову «amor». Приведем примеры 

некоторых обнаруженных синонимов: 

Cariño – любовь, привязанность. 

Afecto – привязанность, расположение, любовь. 

Apego – привязанность, преданность, симпатия. 

Анализ показывает, что испанский язык богат на разнообразные 

выражения для описания чувств и эмоций. Лексема «amor»совмещает в 

себе целый ряд различных значений, как положительных («Cariño», 

«Amado», «Esmero», Mimo», «Corazón»), так и тех, которые на 

сегодняшний день считаются отрицательными  («Pasión»в значении боли и 

страдания, «Veneración» и «Devoción»  в значении преклонение, 

«Idolatría», «Honrilla»). Эти слова могут отражать различные аспекты и 

оттенки любви, начиная от романтических переживаний до глубокой 

преданности. 

На основе материала словаря «Diccionario Españolen Word Reference» 

и «Diccionario de la lengua española» было выявлено16 антонимов к слову 

«amor». Приведем примеры некоторых обнаруженных антонимов: 

Desamor –  неприязнь, вражда, ненависть. 

Odio –  ненависть, надоедливость, назойливость. 

Desprecio –  презрение, пренебрежение. 

Данный список наглядно показывает, что чаще всего антонимами 

слову «amor» считаются слова со значением ненависть, злоба и 

отвращение, и реже слова со значением безразличие, равнодушие.  

Приставка «des-» обозначает отрицание или обратное значение слова, 

к она прилагается.  Добавим к «amor» приставку «des-» и получим 

«desamor» (неприязнь, ненависть). 

Amante (сущ.). Любовник. 

Amar (гл.). Испытывать любовь к чему-либо или кому-либо. 

Amorcito (сущ). Уменьшительно-ласкательное от слова «любовь». 

Amorío (сущ.). Мимолетные или поверхностные любовные отношения. 

Amorosamente (нареч.). Влюблённо, ласково, нежно. В любовной 

манере. 

Результаты и их обсуждение. Проведя анализ производных от 

лексемы «amor» слов, было выявлено, что наиболее распространенным 

является морфологический способ   

словообразования, при котором к корню слова или производящей основе 

присоединяются различные аффиксы. 

Заключение.  Таким образом, лексема «amor» в большинстве случаев 

интерпретируется как эмоциональная, психологическая и/или духовная 

связь между двумя людьми. Эта связь может включать в себя интенсивные 

чувства привязанности, заботы и преданности друг к другу.  
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Научный руководитель: В.П. Дигадюк 

Мозырь, МГПУ имени И.П. Шамякина 

 

Исследования последних лет свидетельствуют о возрастающем 

интересе лингвистов к изучению семантики и структуры художественного 

текста. Особое внимание вызывают текстовые категории ретроспекции, 

интроспекции и проспекции, их взаимодействие и функционирование, а 

также способы и средства их репрезентации.  

Несмотря на большое количество работ в рамках лингвистики текста, 

особого внимания средства формирования текстовых категорий не 

получило. Поэтому актуальность работы определяется важностью 

изучения репрезентации интроспекции в художественных произведениях. 

Данное исследование дает возможность понять механизмы, с 

помощью которых происходит передача психологических состояний, 

мыслей и чувств героев. Через интроспекцию автор тесно связывает своего 

читателя с внутренними мирами персонажей, делая литературное 

произведение более живым и запоминающимся. 

Цели данной статьи заключаются в исследовании интроспективных 

контекстов в художественном произведении, а также в выявлении влияния 

данного явления на эмоциональное восприятие текста и вовлеченность 

читателя в литературный мир. Рассмотрение этой темы не только 

способствует глубокому анализу коммуникативных процессов в 

литературе, но и расширяет понимание возможностей литературного 

творчества в контексте формирования психологической глубины и 

эмоционального воздействия. Так, О. С. Федотова трактует понятие 

интроспекции персонажа как «явление, когда персонаж фиксирует 

внимание на своем внутреннем состоянии, обдумывает и оценивает 

происходящие события и окружающих людей, анализирует мотивы своих 

действий и поступков» [1, с. 7]. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужило 

произведение Агаты Кристи «Загадочное происшествие в Стайлзе». 

Данный роман представляет особый интерес для изучения 

интроспективных контекстов и средств формирования интроспекции, что 
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обусловлено наличием переживаний, мыслей, эмоций и размышлений 

персонажей. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ интроспективных 

сверхфразовых единств позволил выделить внутренний монолог и 

конфликт как контексты реализации интроспекции, например, 

Удивительно, как я мог быть столь невнимательным, чтобы не заметить 

их раньше. Ведь, вероятно, там обнаружится важная улика. Пуаро слегка 

коснулся пальцем остатков жидкости и осторожно попробовал ее 

[2, с. 64]. Фраза Удивительно, как я мог быть столь невнимательным, 

чтобы не заметить их раньше включает размышления героя, его 

саморефлексию и удивление собственным недочетам. Данный монолог 

помогает читателю погрузиться в мир персонажа, понять его состояние и 

реакцию на окружающие события. В следующей реплике: «Ведь, 

вероятно, там обнаружится важная улика» – упоминание возможной 

важной улики, скрытой в жидкости, добавляет в текст элемент 

нерешенности и внутреннего напряжения. Этот конфликт внутри героя 

отражает его испытания, усиливая вовлеченность и интерес читателя к 

развитию сюжета. В целом, анализируя данный контекст, можно 

утверждать, что интроспекция формируется через внутренний монолог и 

создание внутреннего конфликта, чтобы отразить многогранный 

внутренний мир персонажа и заинтриговать читателя. 

Описание действий и поведения персонажей, замешательство 

наблюдателя могут выступать в качестве контекстов реализации 

интроспекции: Он поднялся с колен, медленно подошел к каминной полке и, 

рассеяно разглядывал безделушки, начал выстраивать их в строгой 

симметрии – так Пуаро обычно поступал в моменты волнения. «…» Я 

предпочел промолчать. Вывод Пуаро привел меня в замешательство, но я 

понимал, что бесполезно добиваться от него объяснений [2, с. 65]. Как 

видим, действия героя рассеяно разглядывал безделушки, начал 

выстраивать их в строгой симметрии – так Пуаро обычно поступал в 

моменты волнения показывают его характеристики и привычки, что может 

быть интерпретировано как момент внутреннего раздумья и погружения в 

себя, что непосредственно является интроспекцией. Стоит отметить, что 

главный герой стремится понять ситуацию и делает вывод, оставляя 

другого персонажа в замешательстве без объяснений: Вывод Пуаро привел 

меня в замешательство, но я понимал, что бесполезно добиваться от него 

объяснений. Следовательно, описание размышлений рассказчика о 

внутренней сложности и уникальности Пуаро, его способности видеть то, 

что другие не могут реализует интроспекцию. 

Выявлено, что внутренние психологическое состояние, ожидания и 

разочарования в художественном тексте также выступают 

интроспективными контекстами: Мне с огромным трудом удавалось 

сдерживать волнение. Сама того не осознавая, Энни предоставила нам 
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важную улику. «…» Но меня также изумило спокойствие Пуаро. Его 

сдержанность была поразительна. Я с нетерпением ждал его следующего 

вопроса, но он разочаровал меня [2, с. 82]. Предложение Мне с огромным 

трудом удавалось сдерживать волнение раскрывает эмоциональное 

напряжение персонажа. Это позволяет читателю сопереживать с ним, 

понимать его состояние души и важность события. Мысль героя Я с 

нетерпением ждал его следующего вопроса, но он разочаровал меня 

отражает его внутренние ожидания, что также отражает интроспекцию. 

Подобные наблюдения позволяют читателю погрузиться в эмоциональное 

состояние персонажа и лучше понять его внутренний мир и реакции. 

Менее употребимы интроспективные контексты с анализом 

переживаний и мотиваций персонажа: Я обошелся вниманием Альфреда 

Инглторпа, который разыгрывал роль безутешного вдовца в манере, 

показавшейся мне отвратительно лицемерной. Интересно, догадался ли 

он, что мы подозреваем его? «…» Не дрожал ли он в тайне от страха – 

или же не сомневался, что это преступление сойдет ему с рук? Наверняка 

витавшая в столовой атмосфера подозрительности предупредила его о 

том, что к нему относятся настороженно [2, с. 92]. Как видим, в тексте 

затрагиваются возможные чувства и мысли Альфреда Инглторпа – страх, 

уверенность в собственной невиновности, понимание подозрений в свой 

адрес. Это помогает читателю углубиться в психологию персонажа, 

предположить его внутренние конфликты и мотивации. Атмосфера 

подозрений и настороженности создает эмоциональный фон, в котором 

развиваются события и мысли героев, что помогает влиться в обстановку и 

анализировать реакции персонажей на происходящие события. 

Заключение. В результате проведенного исследования 

интроспективных контекстов в романе Агаты Кристи «Загадочное 

происшествие в Стайлзе» стоит отметить, что наличие интроспекции 

открывает перед читателем новые глубины понимания литературных 

произведений. Полученные результаты подчеркивают важность 

интроспективных контекстов в создании эмоциональной связи между 

литературным произведением и его аудиторией, а также позволяют лучше 

понять сложные психологические моменты, заложенные в тексте. 

Интроспективные структуры в художественном произведении играют 

важную роль в формировании и развитии способности к самопониманию и 

самоанализу. Анализ внутренних монологов персонажей, символики и 

метафор, конфликтов и решений, а также интроспекции автора позволяет 

читателю углубиться в собственное внутреннее пространство, осознать 

эмоции и мотивы, а также лучше понять себя как личность. Выводы 

данного исследования открывают новые перспективы для дальнейших 

исследований текстовой категории интроспекции, средств и приемом ее 

реализации в частности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ 

ВИДЕОИГРОВЫХ КВЕСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ «ВЕДЬМАК 3: 

ДИКАЯ ОХОТА») 

 

В.С. Дробыш 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

Индустрия компьютерных игр является одной из самых 

быстрорастущих и быстроразвивающихся отраслей компьютерных 

технологий. Кроме того, видеоигры являются одной из самых популярных 

отраслей в сфере развлечений и пользуются большим спросом среди 

разных возрастных групп. Согласно последним данным, 3,09 миллиарда 

людей являются активными пользователями видеоигрового контента [1, 2], 

поэтому перед компаниями, занимающимися выпуском видеоигр, встает 

вопрос о необходимости расширения и выхода на зарубежные рынки, чему 

способствует появление и развитие новых платформ, а это, в свою очередь, 

делает актуальным вопрос локализации видеоигрового контента. Данные 

факты предопределяют актуальность исследования. 

Цель – рассмотреть особенности локализации наименований квестов 

видеоигры «Ведьмак 3: Дикая Охота». 

Материал и методы. Материал исследования – видеоигра «Ведьмак 

3: Дикая Охота». Для достижения цели исследования использовались такие 

методы, как сопоставительный анализ и метод лингвистического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Видеоигра «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

представляет собой совокупность квестов (игровых заданий), которые 

необходимо пройти главному герою. Выделяются квесты основного 

сюжета и дополнительные, на которые игрок может не выйти, если 

совершит неправильную комбинацию действий. Соответственно, основные 

квесты обязательны для прохождения, дополнительные выступают в 

качестве источника факультативного контента для игрока и специальных 

предметов (денег, еды, опыта) для главного героя. Квесты могут 

выполняться в произвольном порядке, однако следует учитывать, что 

преждевременное прохождение одного квеста может повлечь за собой 

невозможность прохождение другого. 

Суть каждого игрового задания заключается в том, что ведьмак берет 

заказ на расследование странного дела, результатом чего всегда является 

уничтожение монстров. Это может быть и поиск пропавшего человека, и 
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поиск сокровищ на затонувшем корабле, поиск зарытого клада либо 

убийство монстра, терроризирующего простой народ. 

Всего в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» доступно 357 основных и 

дополнительных квестов. 

В ходе исследования было выявлено, что 245 наименований 

локализаторы передали дословно, 112 – подверглись изменениям путем 

создания нового наименования, отражающего специфику игрового квеста, 

а также сохраняющего, при наличии, интертекстуальность. 

К примерам дословной передачи наименований квестов относятся: 

Precious Cargo / Ценный груз, The Black Widow / Черная вдова, A Dangerous 

Game / Опасная игра. 

К примерам квестов, подвергшихся изменениям путем создания 

нового наименования, отражающего специфику игрового задания, либо 

путем использования русского эквивалента, относятся: например, Father 

Knows Worst / Братская любовь. Русскоязычный вариант представляет 

собой иронию по отношению к сюжету данного квеста, суть которого 

заключается в специфике отношений между братьями, соперничающих за 

право на продолжение семейного дела в будущем и пытающихся убить 

друг друга. В англоязычном же названии акцент делается на самом отце и 

его действиях по примирению братьев. 

Extreme Cosplay / Реконструкторы. Русскоязычное название не 

передает суть игрового задания, что связано с пониманием игроками 

деятельности реконструкторов, которая носит углубленный характер и 

включает детальный анализ исторических событий или предметов с целью 

дальнейшего их восстановления. Однако в данном случае речь идет 

именно о косплее, который является популярным явлением и в геймерской 

среде, поэтому локализаторам следовало сохранить оригинальное 

название, лишь подобрав эквиваленты в русском языке. 

Brave Fools Die Young / Сколько веревочке не виться. В данном случае 

адаптацию названия квеста нельзя назвать удачной по той причине, что 

локализаторы не сумели передать атмосферу. Выражение «Сколько 

веревочке не виться, а конец будет» употребляется в тех случаях, когда 

необходимо подчеркнуть тот факт, что нет ничего вечного и что все когда-

нибудь закончится. Однако это не имеет абсолютно никакого отношения к 

игровому заданию. Англоязычное название подчеркивает глупость и 

самонадеянность персонажей, пострадавших в результате несчастного 

случая – попытки развести огонь на большой статуе.  

Contract: The Merry Widow / Заказ: Заботы Могильщика. Игровое 

задание связано с убийством кладбищенской бабы – монстра, питающегося 

трупами. В русскоязычном названии подчеркивается суть того, чем будет 

заниматься персонаж, под руководством игрока. Англоязычное же 

название может трактоваться по-разному. 
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Contract: The Oxenfurt Drunk / Заказ: Оксенфуртский кровопийца. В 

русскоязычном названии квеста уточняется, с каким именно монстром 

ведьмак будет иметь дело, в то время как в англоязычной может 

возникнуть вопрос о том, кто враг: человек, который является любителем 

выпить или монстр. 

Dead Man’s Party / И я там был, мед-пиво пил. Данное название 

игрового задания является типичным примером адаптации к целевой 

культуре. «И я там был, мед-пиво пил» – традиционная формула-концовка 

русских народных сказок. Стоит отметить, что в англоязычное и 

русскоязычное название подчеркивают разные аспекты сюжета: с одной 

стороны, посещение свадьбы, на которой ведьмак веселился с другими 

персонажами, с другой стороны, наслаждался праздником не главный 

герой, а призрак, вселившийся в его тело. 

Scenes From a Marriage / И жили они долго и счастливо. «И жили они 

долго и счастливо» – традиционная формула-концовка народных сказок, 

которая используется с целью убеждения читателей в дальнейшей 

счастливой жизни героев. Однако в контексте игрового задания 

русскоязычная версия является абсолютной противоположностью 

происходящего, если, конечно, не рассматривать данный пример как 

попытку локализаторов использовать иронию. Англоязычное же название 

нейтральное. 

Spooked Mare / Наша кляча. Русскоязычный вариант названия 

является грубым и пренебрежительным, однако приемлем с точки зрения 

локализации, т.к. именно подобными лексическими единицами передается 

атмосфера мрака и грязи средневековой Европы. 

Following the Thread / Распутывая клубок. Локализаторы подобрали 

русскоязычный эквивалент, полностью соответствующий англоязычному в 

контексте видеоигрового мира и сюжета квеста – расследование убийства. 

Отдельного внимания стоят интертекстуальные квесты. 

Интертекстуальность становится проблемой для переводчика по двум 

причинам: во-первых, из-за сложности выявления, так как для этого 

требуется большой объем знаний в различных областях: классическая и 

современная литература, видеоигры, кинематограф, музыка, история; во-

вторых, из-за трудности с сохранением либо, в случае невозможности, 

созданием новой отсылки, которая известна целевой аудитории и передает 

в той или иной степени первичный замысел автора. 

Во вселенной «Ведьмак 3: Дикая Охота» активно используются две 

формы интертекста: аллюзия и цитаты. Однако не всегда локализаторам 

удается сохранить отсылку. 

Яркими примерами могут служить такие наименования квестов, как: 

Thou Shalt Not Pass / Прохода нет. В названии квеста содержится 

отсылка к известной фразе Гэндальфа из кинофраншизы «Властелин 
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колец» – «You shall not pass!» (официальный русский перевод – «Ты не 

пройдешь!»). 

The Night of Long Fangs / Долгая ночь. Название этого игрового 

задания является отсылкой к «Ночи длинных ножей» – чистке 

политических оппонентов в нацистской Германии. 

Burlap is the New Stripe / За железной решеткой. Название данного 

квеста является отсылкой к драматическому сериалу “Orange Is the New 

Black”, который известен для русскоязычной аудитории как «Оранжевый – 

хит сезона». 

Необходимо упомянуть также и наименования квестов, с 

сохраненными отсылками: 

Around the World in... Eight Days / Вокруг света за... восемь дней. 

Название – отсылка к роману «Вокруг света за 80 дней», автором которого 

является Жюль Верн. 

The King is Dead / Long Live the King – Король умер - да здравствует 

король. Традиционная фраза, произносимая в некоторых странах во время 

провозглашения нового правителя. 

A Towerful of Mice / Мышиная башня. Сюжет квеста основан на 

легенде о польском князе Попеле II и на немецкой легенде о Мышиной 

башне в Бингене, героев которых съели мыши. 

The Suffering of Young Francois / Страдания юного Франсуа. Данный 

квест является отсылкой к роману И.В. Гете «Страдания юного Вертера». 

Заключение. Таким образом, локализаторы придерживались 

принципа дословной передачи наименований (245 наименований 

видеоигровых квестов) либо написания нового, отражающего особенности 

и характер квеста, а также сохраняющего, при наличии, 

интертекстуальность (112 наименований видеоигровых квестов). Для 

игровых заданий характерен высокий уровень интертекстуальности, 

которую, как показало исследование, не всегда удается сохранить, что 

связано с невнимательностью либо отсутствием необходимых фоновых 

знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ В НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 

В.С. Жуковская 

Научный руководитель: С.В. Адамович 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

В настоящее время нельзя представить нашу жизнь без использования 

сокращений фраз или слов. В современном информационном обществе 

использование аббревиатур и сокращений распространено в различных 

контекстах, от научных публикаций и технической литературы до деловой 

переписки и интернет-коммуникаций.  

На сегодняшний день все чаще можно наблюдать увеличение объема 

научно-технической документации, для того чтобы читателю было легче 

воспринимать данные тексты необходимо стремиться к более экономной 

передаче информации, т. е. использованию аббревиатур и сокращений.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили 

аббревиатуры и сокращения в научно-техническом тексте, отобранные из 

технической документации, предоставленной компанией ООО «Спектр 

Лайн». При проведении исследования были использованы метод анализа, 

описательный метод.   

Результаты и их обсуждение. Как известно, научно-технический 

текст должен обладать точностью, однозначностью и краткостью. 

Лингвисты считают, что краткость является основополагающим 

требованием. Переводчику при работе с различными научно-техническими 

текстами приходится сталкиваться со сложными предложениями, 

изобилующими терминами, рекомендуется сокращать терминологические 

словосочетания, используя аббревиатуры и сокращения.  

Терминологический состав представляет собой сложное образование, 

которое включает различные подсистемы, выделяемые по разным 

критериям. Эти критерии могут быть связаны с употребительностью 

терминов в разных областях коммуникации (общенаучные, 

межотраслевые, узкоспециальные термины), внутренней структурой 

терминов, а также с тематическими и языковыми связями между 

лексическими единицами.  

В книге «Терминоведение» С. В. Гринев-Гриневич представил 

систему классификации терминов по форме, где термины в первую 

очередь делятся на термины-слова и термины-словосочетания. К 

терминам-словосочетаниям, в свою очередь, относятся следующие 

подтипы:  

- термины-редупликаты (второй из корней является повторением 

первого корня); 



465 

- термины-символослова (в состав входят буквенный или числовой 

символ и слово); 

- термины-моделеслова (в состав входит графический знак, своей 

формой моделирующий объект);  

- цепочные термины (в состав входит не менее трех обычно 

соединенных дефисами основ); 

- агглютинированые термины (в составе не менее трех тесно 

соединенных корневых морфем) [1, с. 62].  

Основной принцип классификации терминологии основан на 

количестве компонентов, входящих в состав терминологического 

сочетания. Однокомпонентные термины составляют ядро любой 

терминологии. Более сложные терминологические словосочетания, 

отражающие родовидовые отношения между основным и производным 

наименованиями, строятся на основе однословных терминов. Также 

существуют термины-словосочетания с разным количеством компонентов.  

С увеличением научных знаний в конкретной области наблюдается 

рост числа терминов с несколькими компонентами, особенно 

увеличивается количество двухкомпонентных терминов. Однако 

требование краткости, которое предъявляется к терминам, ограничивает 

расширение терминологических словосочетаний с несколькими 

компонентами. Лингвисты-терминоведы рекомендуют сокращать 

терминологические словосочетания, при этом не исключая возможность 

использования слияний слов там, где это возможно.  

Как отмечает Э. Ф. Скороходько, при переводе таких терминов 

необходимо акцентировать внимание на контексте [2, c. 90]. 

Многокомпонентные термины наиболее часто встречаются в 

различных научно-технических статьях, инструкциях, учебниках, 

основной функцией которых является «передача специального знания в 

разных условиях (например, в условиях технической коммуникации между 

специалистами одной области или между специалистами разных 

областей)» [3, с. 35].  

Согласно Т. А. Косаревской, под многокомпонентным термином 

понимается терминологическое сочетание устойчивого типа с числом 

компонентов более двух [4, c. 200]. 

Использование аббревиатур и сокращений при переводе 

многокомпонентных терминов в научно-технических текстах упрощает 

прочтение и понимание, а также сокращает место и увеличивает ёмкость. 

Однако, как показывают исследования, не следует злоупотреблять 

аббревиатурами и сокращениями, особенно в случае многокомпонентных 

терминов, которые могут быть сложными и непонятными для широкой 

аудитории. В таких случаях целесообразно использовать полные формы 

терминов или предложить альтернативные переводы, которые лучше 

передадут смысл термина. 
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Заключение. Таким образом, использование аббревиатур и 

сокращений позволяет значительно ускорить чтение и понимание научно-

технических текстов, но это возможно при условии, что читатель знаком с 

данными аббревиатурами и сокращениями и понимает их значение. 

Научно-технический текст становится понятным, поскольку основная цель 

научно-технической литературы заключается в том, чтобы более точно 

довести конкретную информацию до читателей.  

 
1. Гринев-Гриневич, С. В. Терминоведение: учеб. пособие для студентов высш. 
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КОНЦЕПТ «МАТЬ» В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 

 

М.В. Захарова  

Научный руководитель: Н.Л. Дружина   

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В языковой  картине различных народов существуют ключевые 

концепты, характеризующие особенности мировоззрения и отражающие 

национальные духовные ценности. Одним из универсальных концептов 

языковой картины мира любого народа является концепт «мать».  

Изучением концептов занимается когнитивная лингвистика – это 

область лингвистики, которая изучает, как люди используют язык для 

хранения, обработки и передачи информации. Исследования в данной 

области основаны на связи языка с мышлением и познанием. В фокусе 

внимания когнитивной лингвистики находятся процессы восприятия, 

категоризации, классификации и осмысления мира.  

В.А. Маслова определяет концепт как «семантическое образование, 

отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризующее носителей 

определенной этнокультуры, которое окружено эмоциональным, 

экспрессивным, оценочным ореолом» [1, с. 132]. 

Каждый языковой коллектив имеет значимые концепты, однако 

существуют универсальные концепты, которые отражают 

общечеловеческие ценности. Материнство всегда играло значительную 
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роль для жизни женщины во многих культурах мира. Слово мать является 

одним из важнейших слов в любом языке.  

Цель исследования – проанализировать семантическую структуру 

концепта «мать» в английском языке.  

Материал и методы. Материал исследования – выборка из 

толкового, фразеологического, ассоциативного и других словарей 

английского языка на основе вхождения в них лексемы mother /мать. 

Методы исследования – описательный метод, метод анализа и синтеза 

информации, количественный метод. 

Результаты и их обсуждение. Феномен mother в английском языке, 

как и во многих других языках, представлен как источник, начало, ресурс 

всего, что жизненно важно для детей, а также источник силы, заботы и 

внимания. Репрезентацией данного концепта в языке служит лексема 

mother, которая является довольно распространенной, о чем 

свидетельствует ее высокая репрезентация в Британском национальном 

корпусе английского языка (BNC), где она имеет 2762312 вхождения. 

Слово mother находится на базовом семантическом уровне, а его значение 

покрывает множество семантических сфер, связанных со значением 

материнства. Статистика показывает, что слово mother, будучи наиболее 

представительным словом в синонимическом ряду, имеет самую высокую 

семантическую плотность и является одним из наиболее часто 

используемых слов в английском языке. Его синонимы представлены 

следующим рядом имен существительных и других частей речи: mum, 

mummy, ma, mam, mom, maternal, motherly, maternity и motherhood, 

maternally. 

Толковый словарь английского языка «Cambridge dictionary» дает 

следующие значения лексемы mother: 

1) родитель женского рода: “a female parent”. My mother and 

father are divorced; 

2) монахиня: “the title of an important nun”. 

В других словарях нами выявлены следующие значения: 

1) удостоверяет гендерную, телесную и реляционную идентичность 

матери: “a female parent, a woman who has given birth to a child”; 

2) служит моделью для создания метафорических концептуализаций 

на основе следующих характеристик: произведение на свет, материнская 

забота и защита или нежное почитание; 

3) “a woman who exercises control like that of a mother” – фиксирует 

семантический перенос функции «контроль», присущей матери, на другое 

лицо, которое обладает высоким статусом; 

4) как форма обращения к пожилой женщине низшего сословия, 

начиная с XIV по XIX век отражает обесценивание критериальных 

измерений ценности женщины – возраста и класса. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/father
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/divorced
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Компонент mother входит в следующие слова-дериваты, отражающие 

сегодняшние реалии: full-timemother, surrogatemother, teenagemother, 

adoptivemother, motherswithbriefcases, geneticmother и др. 

В ассоциативном словаре на слово-стимул mother представлено 

1124 реакций. Ядро исследуемого нами концепта представлено реакциями: 

life, love, care, the most important person in my life, looks after child and brings 

it up, female parent, hapiness, family, woman, who has given birth to a child, 

care giver, mum,father, motherhood, the one who loves me, heart, extraordinary 

person, gives you love and care, mother's love (55,65 % от общего количества 

реакций). Ближняя периферия включает признаки: home, person who 

supports you, job, is my one and only, beloved, maternal instinct, blood, kitchen, 

motherʼs smile, biological, always wants the best for their child, mummy, dear, 

great, genetic mother, beautiful, body, birth mother, wonderful, cleanliness, 

face, sweetness, sight, warmth (25,8 %). Дальняя и крайняя периферии 

составляют 18,55 %. 

В английском языке концепт mother репрезентируется с помощью 

визуальных образов: motherʼs smile, face, sight, тактильных образов: 

warmth, voice, вкусовых образов: Swansea and welsh cakes. Когнитивный 

образ является результатом метафорического и метонимического 

переосмысления сознания и отражает связи содержания концепта с 

другими концептами и представлен выражениями sweetness of 

remembering, bones of my spine. 

В английском языке существуют следующие идиомы, связанные с 

концептом mother: 

1. A mother hen /«Курица-наседка», т.е. заботливая мама. 

2. At your mothers knee. Выражение означает научиться чему-то еще в 

детстве. 

3. Super mom / «супер мама» 

4. The mother of all / Дословно – мать всего.  

5. Still tied to his / her mother’s apron strings / о несамостоятельном 

человеке. 

6. Experience is the mother of wisdom / «опыт – это мать мудрости».  

7. Face that only mother could love / «быть уродливым, иметь лицо 

настолько некрасивое, что только мама полюбит такого человека». 

8. Necessity is the mother of invention / «Необходимость – мать 

изобретения». 

9.  Like mother, like daughter / Дословно: какая мать, такая и дочь.  

10. He that would the daughter win, must with the mother first begin / 

«сначала маму покори, после с дочерью живи. 

Таким образом, концепт «mother» в английском языке связан в первую 

очередь с женщиной, давшей жизнь ребенку. Дальнейшие синонимические 

вариации связаны с заботой, опекой, любовью, теплотой и нежностью. В 

более широком смысле, mother – это источник новой жизни не только по 
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отношению к ребенку. Мать для англичан – это олицетворение женского 

начала, что говорит о важности гендерных различий в их языковом 

сознании, которые демонстрируют не только дифференциацию по полу, но 

и распределение ролевых функций в обществе между мужчиной и 

женщиной. Существует и олицетворение матери с родиной, о чем 

свидетельствует наличие в английском языке лексемы motherland.  

Заключение. Концепт mother является одним из ключевых в 

английском языке. Мать – источник любви, заботы, кровных связей. 

Концепт mother является универсальным, однако имеет культурную 

специфику в лексико-семантическом пространстве современного 

английского языка. 

 
1. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие / В. А. Маслова. – М. : 

Academia, 2001. – 202 с. 
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Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Исследование концептов является важным направлением в 

современной лингвистике. Оно позволяет нам рассматривать 

происхождение языка и культуры, помогает понять, как язык отражает и 

структурирует наши представления о мире, а также обнаруживать новые 

аспекты взаимодействий когнитивной лингвистики с другими науками. 

Кроме того, анализ концептов играет важную роль в развитии нашего 

критического мышления и способности анализировать информацию, что 

позволяет нам глубже понять изучаемые явления, выявлять общие и 

уникальные черты в концептуализации понятий и делать более 

обоснованные выводы. Понимание методов исследования концептов в 

лингвистике способствует более глубокому осмыслению организации и 

восприятия информации, а также вариативности концептуальных 

представлений в различных культурах и языках. Это позволяет нам лучше 

понять когнитивные процессы, связанные с языком, и их влияние на наше 

понимание мира. Этим и обуславливается актуальность нашей научной 

работы. 

Цель исследования заключается в рассмотрении современных методов 

исследования концепта в лингвистике.  

Материал и методы. В ходе исследования нами используется метод 

анализа научных трудов, посвященных различным аспектам исследования 

концепта.  
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Результаты и их обсуждение. Концепт представляет собой 

междисциплинарное понятие, охватывающее предметные области 

нескольких научных направлений, изучающих вопросы мышления и 

познания, хранения и обработки информации. Концепт получил свое 

отражение не только в областях психологии, культурологи и философии, 

но в когнитивной лингвистике он приобрел статус фундаментального 

термина, изучающего связь между языком и сознанием. Существуют 

различные подходы к определению понятия «концепт», каждый из 

которых вносит свой вклад в понимание этого понятия. Например, 

И. С. Шулятиков отмечает, что концепт представляет собой «особое 

мысленное образование, замещающее нам в процессе мысли 

неопределенное множество предметов одного и того же рода, не 

подлежащая изменениям в семантике словесного знака единица, 

направляющая мысль говорящих на данном языке, при этом определяя их 

выбор и создавая потенциальные возможности языка-речи, а также 

являющееся базовой единицей мыслительного кода человека» [1, с. 101].  

Г. У. Арапова, в свою очередь, указывает следующее понятие 

концепта: «концепт представляет собой целый потенциал значения слова, 

при этом содержит целый комплекс ассоциативных воображений. К тому 

же концепт проявляется и как продукт когнитивного сознания человека, 

значение – продукт языкового сознания» [2, с. 593]. Таким образом, 

проанализировав приведенные авторские суждения, можно сделать вывод 

о том, что концепт не имеет четких границ. 

В современной лингвистике разработаны различные методы 

исследования концептов. Один из таких методов – методика анализа 

концепта В. И. Карасика. Данная методика заключается в исследовании 

концепта посредством всей «совокупности языковых и неязыковых 

средств, прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих и 

развивающих его содержание» [3, с. 30] и включает несколько этапов 

анализа. Среди которых: дефиниционный, контекстуальный, 

этимологический, семантический, интерпретативный семантический, 

интерпретативный культорологический анализы, а также анализы 

ценностно-маркированных высказываний, коротких сочинений 

респондентами и ассоциативных реакций информантов [3, с. 32].  

Методика исследования концепта, разработанная З. Д. Поповой и 

И. А. Стерниным, включает комплексный семантико-когнитивный анализ, 

который предусматривает построение номинативного поля концепта, 

анализ и описание семантики языковых единиц, когнитивную 

интерпретацию результатов описания и ее верификацию у носителей 

языка, описание содержания концепта в виде когнитивных признаков 

[4, с. 160]. 

Методика исследования концепта В. А. Масловой опирается на 

контекстуальный анализ, который способствует более точному 
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определению и расширению содержания исследуемого концепта с учетом 

его структурных особенностей. Данная методика включает в себя 

несколько структурных этапов: 1) «лексико-системный анализ концепта, 

исходящий из учения о слове как единице лексической системы; 

2) функциональный анализ исследуемого концепта, предусматривающий 

контекстуальный анализ функционирования слова и фразеологизма в 

контексте коммуникативной деятельности; 3) когнитивный анализ 

исследуемого концепта, опирающийся на основные положения 

когнитивной лингвистики» [5, с. 9].  

Заключение. Проанализировав научные труды, посвященные 

методам исследования концепта, мы пришли к выводу, что все основные 

исследованные методики имеют общий и важный элемент – это 

необходимость интерпретации языковых единиц, объективирующих 

концепты, а также определение их частотных характеристик и выявление 

ключевых типологических признаков.  
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КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ 

 

В.С. Зданович 

Научный руководитель: С.В. Адамович 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Дружба занимает значительное место в картине мира представителей 

русскоязычного общества, а паремии, в свою очередь, представляют 

богатый материал для изучения данного концепта.  

Материал и методы. В качестве материала исследования был 

использован сборник «Пословицы и поговорки русского народа» 

В. И. Даля. При проведении исследования был использован метод анализа.   

Результаты и их обсуждение. В. А. Маслова отмечает, что «дружба – 

одна из самых важных ценностей в человеческих отношениях. Будучи 

сложным переплетением социальных, нравственных, психологических 
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аспектов, она реализуется в коммуникации людей» [1, с. 172]. Из сборника 

«Пословицы и поговорки русского народа» В. И. Даля было отобрано 55 

пословиц о дружбе.   

1. Дружба в системе межличностных отношений. 

Было обнаружено 8 пословиц, которые можно отнести к данной 

группе. 

Анализ пословиц показал, что дружеские отношения приравниваются 

к семейным отношениям: Друзья прямые — братья родные. 

Соотношение дружеских и любовных отношений, где дружба 

ставится выше: Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает. 

2. Место дружеских отношений в жизни человека место. 

К данной группе можно отнести 22 паремии. 

В русских паремиях подчеркивается особая важность дружбы, можно 

увидеть, как дружба сказывается на ментальном состоянии человека и как 

оно может улучшиться при наличии друга, на этом делается акцент в 

следующих паремиях: Был я у друга, пил я воду слаще меду. 

Также можно увидеть, что дружба ценится гораздо выше каких-либо 

материальных благ или ценностей: Не держи сто рублей, держи сто 

друзей. 

Однако, следует отметить, что деньги могут разрушить дружбу и 

стоит оградить себя от финансовых отношений с друзьями: Не давай денег, 

не теряй дружбы. 

Можно отследить, что настоящая дружба проверяется только 

испытаниями и временем: Коня в рати узнаешь, а друга в беде. 

3. Ожидания, связанные с дружбой. 

Было обнаружено 18 пословиц, которые можно отнести к данной 

группе. 

Паремии, в которых говорится о том, что для дружбы нет препятствий 

и настоящий друг всегда придет на помощь. Это является одним из самых 

важных ожиданий, связанных с дружбой, например: Для друга все не туго 

(не тяжело и не скудно). 

В ряде паремий говориться о настороженности по отношению к другу. 

Высказывается идея от том, что нужно всегда быть начеку: 

Бойся друга, как врага. 

4. Кто и как может стать другом. 

К этой группе относится 7 паремий.  

Друга тяжело найти: Друг и брат великое дело: не скоро добудешь. 

В ряде паремий можно увидеть указания на то, каким должен быть 

друг. Можно сделать вывод, что прежде всего друг должен быть умным и 

честным: Умный товарищ – половина дороги. 

В результате изучения концепта «дружба» на базе русских паремий 

выявлено, что ядром данного концепта в паремиях является подчиненный 

ему концепт «друг» и лексема «дружба». Дружба реализовывает 
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естественную потребность человека в коммуникации. Однако существуют 

морально-нравственные нормы, которые присущи дружбе, поэтому можно 

сделать вывод, что дружить могут люди с высокой моралью и 

нравственными принципами. Концепт «дружба» является базовым 

концептом в любой культуре. Тем не менее в каждая культура вкладывает 

в него свой смысл, поскольку дружба он отражает сложную систему 

духовно-нравственной и морально-этической картины мира [2, с. 131]. 

О. А. Арапова указывает на то, что ядром этого концепта можно 

считать триаду друг – дружить – дружба, поскольку в ней реализуются 

главные когнитивно обусловленные позиции, отражающие в обыденном 

сознании носителей языка ситуацию дружбы: субъект (участник ситуации) 

– предикат (функциональное наименование ситуации) – абстрактное имя 

(интерпретация ситуации, взятой в отрыве от модально-временного 

фактора) [3, с. 58]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что паремии с 

компонентами «друг», «дружить», «дружба» относятся к ядру концепта: 

Кто друг прямой, тот брат родной. 

Данные паремии являются прямым отражением концепта «дружба» и 

указывают на то, что дружба – это не только радость и удовольствие, но и 

проверка на прочность в трудные времена. Они подчеркивают важность 

настоящей дружбы, которая проявляется в поддержке и помощи в трудную 

минуту. 

З. Д. Попова отмечает, что периферийные слои составляют так 

называемое интерпретационное поле концепта и воплощаются в 

ассоциатах, прагматонимах, фразеологизмах и паремиях, прецедентных 

феноменах, неузуальных моделях употребления слов – репрезентантов 

концепта и их словообразования, в знаковых текстах культуры и пр. [4, 

с. 28]. 

Периферия концепта дружбы включает в себя границы или пределы 

того, что считается приемлемым в дружеских отношениях. В русских 

пословицах есть много примеров, иллюстрирующих потенциальные 

опасности для дружбы и важность поддержания здоровых границ. Также к 

периферии можно отнести такой компонент, как «привязанность».  

Исходя из этого к периферии концепта «дружба» в русских 

пословицах и поговорках относятся компоненты «приятель», «товарищ»: 

Черный день придет – приятели откинутся. 

К дальней периферии концепта «дружба» относятся паремии, в 

которых имплицитно выражено значение дружбы и нет семы «друг». 

Например: Вместе чайки и ястреба забьют. 

Данные паремии отражают периферию концепта «дружба», 

подчеркивая важность соблюдения границ, приоритета личных ценностей 

и признания потенциальных проблем, которые могут возникнуть в 

дружеских отношениях.  
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Заключение. Паремии отражают различные аспекты дружбы и могут 

способствовать пониманию национально-культурной специфики концепта 

«дружба» в русской культуре. В русской культуре концепт «дружба» имеет 

глубокие исторические корни и играет важную роль в межличностных 

отношениях. Паремии, связанные с концептом «дружба», представляют 

собой народную мудрость, которая передается из поколения в поколение и 

отражает национально-культурную специфику русской культуры. Для 

русского концепта основными чертами являются: взаимопомощь, 

честность и преданность. Изучение концепта «дружба» на базе русских 

паремий позволило выявить, что ядром данного концепта являются 

паремии с компонентами «друг», «дружить», «дружба». Периферия 

концепта «дружба» в русских пословицах и поговорках включает в себя 

компоненты «приятель», «товарищ». 

 
1. Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику / В. А. Маслова. – М.: 

Флинта: Наука, 2011. – 296 с. 

2. Абрамова, Т. В. Национальная специфика культуры речевого общения в 

косвенных речевых актах / Т. В. Абрамова // Теоретическая и прикладная лингвистика: 

сб. науч. тр. Вып. 2. Язык и социальная среда. – Воронеж: ВІТУ, 2000. – C. 127 – 136. 

6. Арапова, О. А. Концепт «Дружба»: системный и функционально-

когнитивный анализ: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 / О. А. Арапова. – М.: РГБ, 

2005. – 242 л. 

7. Попова, З. Д. Интерпретационное поле национального концепта и методы его 

изучения / З. Д Попова, И. А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2001. – С. 27 – 30. 

 

 

РОЛЬ КОНТЕКСТА В ПЕРЕВОДЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

КОНТЕНТА 

 

А.О. Кажарнович 

Научный руководитель: А.Н. Искам 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Изучение туристического дискурса помогает понять, как туризм 

влияет на местные сообщества и культуру. В целом, туристический 

дискурс отражает сложное и развивающееся понимание роли, которую 

туризм играет в обществе, балансируя между экономическими выгодами и 

социальной ответственностью. 

Материал и методы. Материалом исследования выступает 

туристический контент. При проведении исследования использовались 

следующие методы: описательный, метод анализа. 

Результаты и их обсуждение. В переводе туристического контента 

ключевую роль играет контекст, и это важно по нескольким аспектам. В 

первую очередь, «культурные особенности места назначения часто 
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вкраплены в туристические тексты. Переводчик должен тщательно 

учитывать эти контекстуальные элементы, чтобы создать привлекательный 

опыт для целевой аудитории, учитывая культурные оттенки» [1]. А также, 

«идиомы и локальные выражения, характерные для текстов, требуют 

контекстуального понимания для выбора подходящих эквивалентов на 

целевом языке» [2, с. 250]. Маркетинговые послания также нуждаются в 

адаптации к контексту целевого рынка, чтобы оказать максимальное 

воздействие. Переводчик должен быть в курсе информации о местных 

традициях, обычаях и правилах, чтобы предоставить правдивое 

представление для туристов. Географические, исторические особенности и 

аспекты адаптации к аудитории также требуют внимания к контексту для 

точного и эффективного перевода. Таким образом, контекст является 

неотъемлемым элементом успешного перевода туристического контента, 

обеспечивая точность, привлекательность и культурную чувствительность 

текстов. 

В книге “Discourse and translation” авторов А. Мейсона и Б. Хатим 

говорится: «переводчик туристического контента должен учитывать не 

только значения слов, но и контекст, в котором они используются. Выбор 

лексики зависит от ситуации и общего контекста сообщения» [3, с. 58]. Это 

подчеркивает необходимость не просто перевести отдельные слова, но и 

учесть их смысловое взаимодействие в рамках текста. 

В своей работе Г. Брэндсом также отмечает, что «языковой контекст 

обеспечивает понимание отдельных слов и фраз в пределах предложения, 

но социокультурный контекст играет решающую роль в передаче той 

атмосферы и особенностей, которые делают место уникальным для 

посетителей» [1]. 

Социокультурные особенности включают в себя традиции, обычаи, 

историю и ценности конкретного общества. «При переводе туристических 

текстов необходимо учитывать эти аспекты, чтобы точно передать смысл 

выражений, связанных с культурными практиками или историческими 

аспектами» [4, с. 98]. Например, использование термина, относящегося к 

национальному празднику, может потребовать более тщательного 

перевода, чтобы передать не только его буквальное значение, но и 

важность этого события в контексте культуры. 

Также в этой работе отмечается, что «культурные нюансы также 

могут включать в себя символы и традиционные атрибуты, которые могут 

быть не знакомы англоязычной аудитории. Переводчик должен уметь 

внедрять адекватные аналогии и объяснения, чтобы сделать текст 

доступным и привлекательным для читателей из разных культурных 

фонов» [4, с. 105]. 

«Контекст имеет существенное значение при передаче культурных 

нюансов в туристическом переводе. Здесь включается не только языковой 

контекст, но и социокультурные особенности, которые формируют 
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значение выражений» [4, с. 112]. Эта идея подчеркивает важность учета 

обширного контекста для передачи тонких культурных оттенков. 

«Туристические термины часто многозначны, и их перевод зависит от 

контекста, в котором они используются. Тем самым требуют от 

переводчика внимательного анализа и учета широкого контекста» [5, с. 

84]. В статье подчеркивается сложность перевода терминов, которые могут 

иметь разные значения в зависимости от ситуации. 

«Контекст играет ключевую роль в передаче стиля туристического 

текста. Переводчику необходимо учитывать не только лексические 

элементы, но и общую атмосферу и структуру контента» [6, с. 125].  

«Контекстуальная адаптация является неотъемлемой частью 

успешного перевода туристического контента. Необходимо переносить 

информацию так, чтобы она соответствовала общему контексту и 

намерениям автора» [7, с. 19]. Важность адаптации связана с тем, считает 

Е. Генцлер, что «язык – это не только набор слов, но и носитель 

культурных особенностей. Переводчик должен тщательно выбирать 

выражения и структуры предложений, учитывая, как они будут 

восприняты в целевой культуре» [7, с. 28]. Это особенно актуально при 

переводе туристического дискурса, где эффективная коммуникация 

зависит от того, насколько точно передается общий контекст и атмосфера.  

«Контекстуальные адаптации позволяют избежать ситуаций, когда 

некоторые элементы оригинала могут быть непонятны или даже 

оскорбительны в новом культурном контексте. Таким образом, переводчик 

выступает в роли посредника между двумя культурами» [8]. Это особенно 

актуально при переводе туристического дискурса, где эффективная 

коммуникация зависит от того, насколько точно передается общий 

контекст и атмосфера. 

Таким образом, одна из ключевых особенностей англоязычного 

туристического дискурса – его многообразие и гибкость. Он может быть 

адаптирован под различные типы туризма:    пляжный отдых, культурные 

поездки, гастрономический туризм, активный отдых. При переводе 

англоязычного туристического дискурса на русский язык необходимо 

учитывать культурные и лингвистические различия. 

Заключение. Туристический дискурс является мощным 

инструментом привлечения и убеждения туристов. Он отличается своей 

эмоциональностью, использованием яркой и привлекательной лексики, 

метафор и образов. Отражая культурные и социальные особенности, 

туристический дискурс адаптируется под интересы и ожидания целевой 

аудитории. 
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СФЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Е.Д. Кичкайло 

Научный руководитель: С.В. Адамович 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Поскольку цвет является неотъемлемой частью полноценного 

восприятия мира, цветообозначения имеют широкое применение в 

различных сферах деятельности. Они могут быть использованы для 

обозначения эмоций, символизирования концепций, классификации 

объектов, а также многого другого.  

А. П. Василевич приводил следующие примеры использования 

цветообозначений в современном мире: «Если говорить о развитии 

лексики цветообозначения, то здесь решающее значение имели два 

обстоятельства. Первое: формирование своего рода «общего, рынка» 

товаров и услуг. Автомобили, парфюмерия, ткани, малярные краски. 

производятся небольшим количеством фирм, а продаются на всем 

пространстве цивилизованного мира. Второе: появление такой формы 

продажи, как продажа по каталогам. Название цвета товара своеобразной 

частью «упаковки» товара: ведь назвать автомашину «красной», «белой» 

или «серебристой»  – совсем не то же самое, что дать такие броские 

названия ее цвету, как «монте-карло», «корейка», «сафари» или 

«авантюрин»» [1, с. 27]. 

Материалы и методы. Материалом исследования выступают 

наименования цветообозначений, отобранные из каталогов продукции в 
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сфере моды и красоты. При проведении исследования были использованы 

описательный метод и метод анализа.     

Результаты и их обсуждение. Активное использование человеком 

цвета и цветообозначений в различных областях его деятельности 

отражается в постоянном развитии категории цвета в языке, она расширяет 

свои границы и сферы употребления. Стоит сказать, что посредством слов-

цветообозначений могут быть выражены очень глубокие, сложные 

отношения и описаны различные стороны жизни. В окружающем нас мире 

все предметы окрашены теми или иными красками, поэтому возникает 

необходимость обращаться к колоративной лексике. 

В современных реалиях активное использование людьми цвета и 

цветообозначений способствует расширению границ и сфер употребления 

колоративной лексики. Вокруг нас каждый предмет или эмоция имеет свой 

цвет, поэтому сфер функционирования цветообозначений огромное 

количество. 

Наибольшую популярность «цветная» лексика имеет в сфере моды и 

красоты, так как дизайнеры в работе зачастую используют сложные 

комбинации цветов, которые не имеют должного вербального отражения. 

Таким образом и возникают новые единицы цветообозначений, которые 

впоследствии становятся канонами и выходят за первоначальные рамки 

своего употребления. Творцы используют колоративную лексику в 

названиях своих творений (Коко Шанель и «Маленькое черное платье»), 

целых коллекций (‘Valentino Red. Spring-Summer 2023’), названий модных 

показов и так далее. Ежегодно институт Pantone отслеживает цветовые 

тренды и объявляет цвета года, которые могут использоваться 

дизайнерами и производителями в работе.  

В сфере красоты использование цветообозначений имеет не менее 

важное значение. Колоративная лексика активно используется в 

наименовании косметической и парфюмерной продукции. Удачно 

подобранное название для продукта является ключом к его успешной 

продаже, а использование цветообозначений является как своеобразным 

психологическим приемом, так и отличным маркетинговым ходом. При 

правильной работе с цветом у производителей получится не только создать 

востребованный продукт, но и заставить потребителей купить его. Цвета 

имеют сильное влияние на наши эмоции и ассоциации, поэтому правильно 

подобранное название, соответствующее цвету продукта, может вызвать 

положительные эмоции и желание его приобрести. Например, 

использование ярких и насыщенных цветов, таких как красный или 

оранжевый, может ассоциироваться с энергией, страстью и силой. Такие 

названия могут быть применены для продуктов, которые обещают 

долговременный эффект или интенсивное действие. С другой стороны, 

использование нежных и пастельных оттенков, таких как розовый или 

голубой, может создавать ассоциации с нежностью, спокойствием и 
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расслабленностью. Такие названия могут быть применены для продуктов, 

которые обещают увлажнение или успокаивающий эффект. 

Цвета играют важную роль в маркетинге и рекламе. Они 

используются для создания узнаваемости бренда, ассоциаций и 

эмоциональной привлекательности продукта или услуги. Различные 

оттенки цветов могут вызывать разные ассоциации и настроения у 

потребителей. Например, красный цвет может ассоциироваться с энергией, 

страстью или срочностью, в то время как синий может ассоциироваться с 

надежностью, спокойствием или профессионализмом. По мнению 

А. П. Василевича, «в задачу имиджмейкера входит не только определить, 

какой цвет костюма (или губной помады) лучше всего подходит клиенту 

(клиентке), но еще и убедить в этом. А взаимодействие мастера и клиента 

– это, прежде всего, словесное общение. Потребителю мало просто 

увидеть рекомендуемый цвет. Цвет – это своеобразный товар, который 

трудно продать без упаковки. А «упаковка» цвета – не что иное, как его 

название» [1, с. 64]. 

Часто колоративную лексику можно встретить в литературе и в 

музыке. Это объясняется тем, что с психологической точки зрения цвета 

способны менять наше настроение и позволять нам наиболее точно 

представить себе мелодию, написанную композитором. Цвета могут 

использоваться в музыке для передачи символического значения или 

тематической концепции. Например, в опере «Кармен» Жоржа Бизе цвет 

красный ассоциируется с главной героиней, символизируя ее страсть и 

смелость. Также, музыкальные композиции могут использовать цвета в 

названиях или текстах песен, чтобы передать определенные идеи или 

настроение. В литературе авторы могут использовать цвета, чтобы описать 

природу, окружающую среду или атмосферу определенной сцены. 

Например, золотистый закат, темная и мрачная ночь или ярко-красные 

осенние листья могут вызывать определенные визуальные образы и 

настроение у читателя.  

Цвет является неотъемлемой частью дизайна и архитектуры, поэтому 

в каталогах часто можно заметить прилагательные цветообозначения в 

названиях дизайнов интерьера, мебели и даже ландшафта. 

Заключение. Цветообозначения широко используются в различных 

областях человеческой деятельности и коммуникации, отражая их 

значимость и влияние на нашу жизнь. Вокруг нас каждый предмет или 

эмоция имеет свой цвет, поэтому сфер функционирования 

цветообозначений огромное количество. В литературе, искусстве, моде, 

архитектуре, различных науках и в любых других отраслях цвета занимают 

одно из наиважнейших мест. Они передают символические значения, 

эмоции, стили, идеи и настроения, также являются ключом к успеху 

творцов. Исследование сфер функционирования цветообозначений 
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позволяет лучше понять их роль и важность в нашей жизни и языке, а 

также влияние, которое они оказывают на восприятие и коммуникацию. 
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прикладные аспекты: дис. в виде научного доклада, представленного к защите... докт. 
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ИГРА НА УРОКЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И.Г. Колесникович, И.А. Марзан  

Научный руководитель: О.В. Ларина 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

Преподавание различных аспектов иностранного языка с 

применением современных методических приемов и технологий ставит 

перед преподавателем ряд сложных задач, одной из которых является 

формирование стимула и интереса к процессу изучения материала со 

стороны обучающегося.     

Материал и методы. Одним из эффективных приемов в изучении 

иностранного языка, служащих дополнением к основному курсу обучения, 

можно считать подачу учебного материала в игровой форме. Игры 

предоставляют хорошую возможность применить свои знания на практике, 

а также развить коммуникационные навыки. В игре учащийся не только 

совершенствует знания, но и проявляет свои психологические и 

интеллектуальные качества.  

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим несколько видов игр, 

разработанных для изучения иностранных языков. 

Одним из самых распространённых видов игр принято считать 

ролевые игры. Учащиеся взаимодействуют друг с другом на изучаемом 

языке, играя заданные роли. Такая игра способствует развитию 

коммуникативных навыков и уверенности в использовании языка. Ролевые 

игры можно использовать как для изучения и освоения нового материала, 

так и для закрепления уже пройденного материала.  

Во многих учебных пособиях можно найти различные ролевые игры, 

которые можно использовать для автоматизации использования изученной 

лексики и грамматических конструкций, проработки речевых образцов, 

совершенствуя таким образом навыки говорения. В качестве примера 

можно привести задание из учебника 7 класса по английскому языку. 

Учебник предлагает следующее задание: «Work in pairs. Tell your partner 

about the e-mail you read. Use your answers to help you». Перед тем как 

приступить к данному заданию, ученикам необходимо прочитать два 

письма, в которых люди рассказывают о своих хобби. Такого рода задания 
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встречаются довольно часто, практически в каждой теме. [6] Такой вид 

упражнений предусматривает работу в парах или в маленьких группах. 

Для продвинутых обучающихся представляют интерес творческие задания 

на перевоплощение, например, «Imagine that you are a journalist. You need to 

find out everything about your friend's work». Ученику необходимо 

представить себя в роли журналиста, проявить определенные знания о 

стилистике и лексике текста средств массовой информации, применить 

навыки говорения и восприятия речи на слух, учиться анализировать, 

критиковать, соглашаться или возражать, то есть формируются речевые 

модели. Несомненно, существую различные учебники для более 

углубленного изучения английского языка, одним из них является учебник 

«от слов – к речи. From words to views». Необходимо отметить, что после 

каждой пройденной темы есть небольшие творческие задания, например, 

сделать проект на тему «Make up a news broadcast including three untrue 

reports. Read your broadcast to the class, and see if they can tell you, which 

things are not true». [7] Данный вид упражнения поможет учащимся 

побороть свой страх выступления перед публикой, а также поможет 

развить навыки говорения и аудирования, в процессе которого, 

необходимо будет проанализировать работу выступающего и привести 

свои аргументы в пользу данного выступления.  

Также следует отметить игры с использованием карточек. Этот вид 

игры способствует запоминанию новой лексики. Например, задание 

«Guess the word». В процессе игры, ученики получают карточку со словом 

или с изображением, которое необходимо продемонстрировать перед 

группой с помощью жестов, но без использования слов. Такие задания 

вызывают оживление и разнообразят учебный процесс. 

Карточная игра под названием «Say anything» подойдёт для взрослых 

и детей разных возрастов с базовым знанием языка. Суть игры заключается 

в том, что игроки получают карточку с вопросом на английском языке. 

Каждый должен написать ответ на поставленный вопрос, и побеждает тот, 

чей ответ оказался самым интересным, развёрнутым, логичным и 

оригинальным. Целью данной игры являются отработка навыков 

говорения, активизация и пополнение словарного запаса, развитие 

логического мышления и сообразительности, умения выразить свои 

мысли.  

Следует отметить и эффективность настольных игр при изучении 

иностранных языков. Возьмем в пример игру «Alias», другими словами 

«Скажи иначе». Среди настольных игр она является довольно популярной 

и известной. Эта игра помогает работать с памятью, расширить свой 

словарный запас и улучшить устную речь. Такие игры воспитывают 

самостоятельность, инициативность и умение принимать решения, 

выбирая походящие речевые элементы для того, чтобы достичь своих 

целей и одержать победу.  
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Решение кроссвордов и головоломок является хорошим инструментов 

для тренировки памяти и расширения кругозора, помогает запоминать 

новую лексику и правильное написание слов и, как правило, вызывает 

интерес у обучающихся. Кроссворды могут соответствовать разным 

учебным темам, быть грамматическими и тематическими. В качестве 

примера приведем одно из заданий грамматического кроссворда на 

английском языке: «Write the comparative form of the word "long"» или «Use 

the correct form of the verb: She (buy) this dress yesterday». Можно 

использовать задание на решение кроссворда как поощрение за хорошую 

работу на уроке, что даёт ученикам чувство значимости, помогает поднять 

самооценку, повысить интерес к творческим заданиям и изучению 

иностранного языка в целом. [5] 

Заключение. Бесспорно, не стоит рассматривать игры, как 

самостоятельный способ изучать английский язык. Тем не менее, они 

могут дополнить другие форматы, усилить и ускорить обучающий эффект. 

При использовании игр в целях изучения английского языка 

целесообразно выписывать слова и выражения в словарь, добавлять 

лексику и речевые конструкции в приложения для изучения лексики, 

составлять предложения, повторять фразы за героями. Время 

использования игр должно быть дозировано. Уместно разработать 

собственный свод правил работы в данном формате и ознакомить с ним 

учащихся.  

При продуманном подходе, использование игровых видов работы в 

сочетании с традиционными методиками преподавания иностранного 

языка, может способствовать повышению эффективности занятий и 

мотивации обучающихся.  
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ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ КАК 

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ 

И.Г. Колесникович, А.Г. Реут  

Научный руководитель: О.В. Ларина 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

На сегодняшний день актуальным вопросом в преподавании 

иностранных языков является – формирование и совершенствование 

навыка говорения. Нередко ученики в процессе изучения языка 

демонстрируют хорошее чтение, переводят тексты, могут использовать 

грамматические конструкции в устной и письменной речи, но 

сталкиваются с проблемами, когда нужно выразить свою мысль или 

отреагировать на сказанное. С данной проблемой сталкиваются не только 

начинающие, но и довольно опытные обучающиеся. 

Материал и методы. В нашем представлении, трудности возникают 

из-за недостаточного уровня произносительных навыков, что приводит к 

затруднениям в распознавании слов на иностранном языке. Ученикам 

необходимо не только уметь правильно произносить звуки, но и знать, как 

правильно читать определенные буквенные сочетания. Проблемы могут 

возникать как у ученика, так и у преподавателя, особенно, если 

используется неправильный подход к развитию необходимых навыков или 

при использовании неэффективных учебных материалов [1]. 

Результаты и их обсуждение. Существует ряд подходов к решению 

этой задачи. В данной статье мы рассматриваем вопрос эффективности 

фонетических упражнений, используемых на уроках английского языка.  

Следует отметить важность формирования артикуляционных 

навыков.  

1) Артикуляционные навыки имеют смыслоразличительное значение. 

Неправильное произношение звука может привести к замене или полной 

потере смысла слова, в последствии у ученика возникают трудности во 

время говорения или восприятия речи на слух. 

2) Артикуляционные навыки относятся к числу наиболее «хрупких». 

Данные навыки быстро де-автоматизируются, произношение может 

соскальзывать к измененным нормам родного языка, и учащиеся 

испытывают различные трудности, которые также связаны с процессом 

говорения.  

https://nadpo.ru/academy/blog/priemy-i-uprazhneniya-dlya-obucheniya-detey-pismu/
https://nadpo.ru/academy/blog/priemy-i-uprazhneniya-dlya-obucheniya-detey-pismu/
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 Качественно выстроенный ход работы на уроке поможет избежать 

подобных трудностей. В качестве эффективных задний, можно 

использовать поговорки и пословицы, сказки, песни, фонетические игры и 

скороговорки. Необходимо отметить, что вышеперечисленные примеры 

заданий хорошо тренируют быструю речь и память, способствуют 

запоминанию, постановке звуков и четкости произношения, а также 

являются эффективным методом для построения дыхания.  

Во время работы учащимся предлагается перевести текст, прочитать 

или проговорить текст вместе с преподавателем. Сам процесс можно 

сопровождать ритмичными звуками (стуком, хлопками) или жестами, 

повторяющими ритмическую структуру фразы или предложения. 

Например, возьмем скороговорку «Shy Shelly says she shall sew sheets» 

[2]. Для начала предлагается отдельно проработать проблемное сочетание 

[ʃ], чтобы убедиться, что оно звучит четко и понятно. После отработки 

звука [ʃ] можно отдельно попробовать произнести каждое слово, 

содержащее этот звук: shy, Shelly, she, shall, sheets. Отработка каждого 

слова поможет улучшить произношение и плавный переход от простого к 

более сложному. После отработки звука, в отдельных словах, в качестве 

закрепления, можно произнести скороговорку с четкой артикуляцией, 

постепенно повышая темп и громкость голоса. Для того, чтобы произнести 

звук чётко и не сбиться с ритма, можно использовать хлопки в процессе 

произношения слов с проблемным звукосочетанием [ʃ].   

Подобные разминки помогают исправлять грубые ошибки в 

произношении. Такое обучение произношению направлено и на развитие 

лексических навыков, пополняя языковой запас учащихся. Правильно 

подобранная артикуляционная разминка может достаточно эффективно 

повлиять на формирование навыков произношения в дальнейшем. Хотя 

это не единственный метод улучшения артикуляции, он является 

доступным и эффективным инструментом совершенствования 

артикуляции. 

Необходимо отметить, что существуют два не обусловленных (или 

частично обусловленных) наличием произносительных навыков фактора, 

которые мешают эффективному применению полученных знаний в 

говорении и восприятии речи: ограниченный словарный запас и языковой 

барьер.  

У людей может быть ограниченный запас иностранных слов по ряду 

причин: слабая предшествующая подготовка; наличие пассивного 

словарного запаса, но отсутствие практики говорения; отсутствие 

мотивации к расширению и обновлению персонального словаря. Следует 

также принимать во внимание личностные особенности обучающегося. 

Безусловно, изучение иностранных языков – это напряженный и 

трудоёмкий процесс, и усвоение новой лексики может представлять 
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трудность из-за индивидуальных характеристик восприятия и запоминания 

информации. 

При изучении лексики к традиционным техникам работы – 

составлению вокабулярий, чтению, воспроизведению прочитанного, 

выполнению упражнений – можно добавить использование компьютерных 

приложений, например, «Quizlet», при помощи которого можно изучать 

слова по карточкам с заданиями и составлять собственные задания для 

проверки изученного материала.  

Проблема языкового барьера проявляется у большинства изучающих 

иностранный язык. Причиной может быть личная застенчивость и 

неуверенность. Однако в ряде случаев причиной языкового барьера 

являются недостаточный объем и низкое качество языковой практики, 

отсутствие общения с носителями языка. На помощь могут прийти 

различные современные технологии, такие как приложения, которые 

позволяют общаться через сообщения, аудио- и видеосвязь, и тем самым 

улучшить навыки общения на иностранном языке.  

Заключение. При обучении иностранным языкам постановка 

правильного произношения является необходимым условием для 

формирования навыков говорения и восприятия речи и, соответственно, 

требует внимания и систематической, методически обеспеченной работы 

для достижения хороших результатов.  
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Английский язык: изучаем языки вместе. – Режим доступа: 

https://angliyskiyazik.ru/glavnye-problemy-izucheniya-angliyskogo-yazyka/. – Дата доступа: 

24.01.2024. 

2. Tongue twisters: скороговорки на английском языке. [Электронный ресурс] // 

Puzzle English. – Режим доступа: https://puzzle-english.com/directory/tongue-twisters/. – 

Дата доступа: 23.01.2024. 

3. Мильруд Р.П. Повышение эффективности речевой ситуации как методического 

приема обучения // Иностранные языки в школе. / – 1983.  –  № 2. –  С. 27 – 32. 

 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «РОДСТВО»  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

В.В. Конюшевская  

Научный руководитель: Н.Л. Дружина 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Культурно-антропоцентрическая парадигма в науке о языке 

привлекает внимание многих исследователей, интерес которых сместился 

с объекта восприятия на субъект. Во многих исследовательских работах 

(З.Д. Поповой, И.А. Стернина, М.В. Пименовой) важное место занимает 

понятие концепта как мыслительной единицы структурного сознания. 
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Такое понимание характерно для междисциплинарной отрасли науки – 

когнитивной лингвистики.  

Цель исследования  – выявить способы репрезентации концепта, 

номинирующего родственные отношения в английской культуре. 

Материал и методы. Материал исследования – выборка из 

толкового, этимологического, фразеологического и других словарей на 

основе вхождения в них лексемы «родство» в английском языке. В ходе 

исследования нами используются метод анализа словарных дефиниций, 

описательно-аналитический метод, метод сплошной выборки и 

лингвистического описания. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «концепт» ввел 

С.A. Аскольдов в 1928 году [1, с. 267]. В своей статье «Концепт и слово» 

он дал определение следующим образом: «Концепт – это своего рода 

психологическое образование, которое заменяет нам в процессе мышления 

неопределенное количество объектов одного вида». По мнению 

В.А. Масловой, «концепт – это семантическая единица, обладающая 

лингвистической культурной спецификой и характеризующая носителей 

определенной этнокультуры. Концепт отражает этническое мировоззрение 

и маркирует этническую языковую картину мира, являясь строительным 

материалом для создания «дома бытия» [2, с. 100]. Это мельчайшая 

частица знания, содержащая в себе всю человеческую деятельность. Он не 

формируется напрямую из словарного значения слова, а является итогом 

взаимодействия значения с личным и общественным опытом индивида. 

А.П. Бабушкин в своем исследовании «Типы концептов в лексико-

фразеологической семантике языка» рассматривает «концепт» как форму 

хранения информации. Ученый определяет концепт как «любую 

отдельную единицу смысла в коллективном сознании, которая 

представляет объект реального или абстрактного мира, сохраняемый в 

памяти носителей языка как познанные структуры [3, с. 76]. 

Согласно «The Oxford Dictionary of English Etymology» лексема 

«kinship» произошла от древнеанглийского слова «cynnescipe», которое в 

свою очередь означает «родство» или «кровное родство». В современном 

английском языке «kinship» трактуется как отношения между людьми, 

основанные на родственных связях или общем происхождении [4, с. 691]. 

В «Longman English Dictionary» представлены следующие значения 

«kinship» [5, с. 1010]:  

1) relationships through blood and relationship through marriage that 

links individuals in a web of rights and obligations / отношения, основанные 

на кровном родстве или браке, которые связывают людей правами и 

обязанностями;  

2) relationships that people are born into or create later in life and that are 

considered binding in the eyes of their family / родственные связи по 

рождению или созданные в течение жизни и являющиеся необходимыми; 
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3) relationships through blood and relationship through marriage that 

links individuals in a web of rights and obligations / кровная связь между 

людьми, с наличием которой закон связывает возникновение, изменение 

или прекращение прав и обязанностей. 

В синонимическом словаре «Collins Thesaurus of the English Language» 

нами были выявлены следующие синонимы: relation / сходство, 

relationship / близость, similarity / родственность, affinity / подобие [6, 

с. 327]. 

В словаре «The Oxford Thesaurus of English» мы выявили следующие 

антонимы: аntipathy / антипатия, enmity / вражда, ill-will / 

недоброжелательство, repulsion / отторжение, strangerhood / чуждость 
[7, с. 205]. 

В «The Oxford Dictionary of English Idioms» присутствуют следующие 

фразеологизмы с компонентом «kinship» [8, с. 364]:  

1. «It runs in the family» – an ability or talent that is passed on through the 

generations / способность или талант, передаваемые из поколения в 

поколение.  

2. «Your own flesh and blood» – a member of your family, do not forget it / 

плоть от плоти; своя кровь.  

3. «Bad blood» – hostility or unfriendliness between two families or family  

members / вражда или неприязнь между двумя семьями или членами семьи. 

 4. «Blood is thicker than water» – family ties are stronger than any others, 

despite arguments / кровное родство сильнее других уз. 

Заключение. Таким образом, в английском языке имеется обширный 

пласт лексики для номинации семейных отношений и различных аспектов 

родственных связей. В ходе анализа словарей нами было выявлено, что 

лексема «kinship»: 1) произошла от древнеанглийского «cynnescipe», что 

означает «родство» или «кровное родство»; 2) имеет 3 значения; 

3) 4 синонима; 4) 5 антонимов; 5) 4 фразеологические единицы с 

компонентом «kinship». Важным выводом является то, что изучение 

концепта «родство» в английском языке способствует лучшему 

пониманию культурных особенностей носителей языка.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ И 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

П.С. Лебедева 

Научный руководитель: Е.Г. Антончик 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Слово считается основной стилистической единицей языка. Стоит 

отметить, что лексический уровень практически всегда неразрывно связан 

с синтаксическим и грамматическим. В современном английском языке 

существует множество клишированных фраз для выражения вежливости в 

речевых ситуациях приветствия, прощания, поздравления, благодарности, 

извинения. На лексическом уровне отдается предпочтение употреблению 

нормативной лексики.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили 

лексические единицы вежливости английского языка. При проведении 

исследования использовались следующие методы: описательный, метод 

анализа. 

Результаты и их обсуждение. При анализе средств выражения 

вежливости важно учитывать официальность ситуации, статус участников 

общения. Если участники общения находятся в равном социальном 

положении, обладают равными статусами, ситуация общения носит равно 

социальный характер, если же статус одного из собеседников выше, то 

общение уже является разно социальным. Соответственно, формы 

вежливости будут отличаться. Так к человеку равного статуса можно 

применить форму приветствия ‘Hello!’, а к человеку более высокого 

статуса 'Good morning/afternoon/evening!'.  

Стоит упомянуть, что в английском языке нет вежливого для русского 

языка обращения на «Вы», оно выражается в местоимении 'you', но в 

английском языке существует целая система вежливых обращений. 

Н. Г. Тырникова пишет о том, что основу вежливого коммуникативного 

акта составляет этикетная рамка, основными элементами которой является 

обращение при приветствии и прощании, а также этикетные вкрапления в 

виде извинений, просьб, благодарностей и др. [1, с. 11]. Для вежливого 

обращения к женщине, фамилия и статус которой неизвестны, 

используется обращение 'madam', к мужчине – 'sir'. Необходимо запомнить, 

что после обращений 'Mr' и 'Mrs' обязательно должна указываться 

фамилия, в противном случае это будет звучать вульгарно и неэтично. 
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Далее рассмотрим лексические средства выражения вежливого 

извинения, прощания, благодарности. 

Наиболее вежливыми лексическими единицами при прощании 

являются:  

- Good bye;  

- It was nice meeting you;  

- See you;  

Наиболее 

употребительнымилексическимиединицамидлявыраженияизвиненийвангл

ийскомязыкеявляются: 'Sorry' (сожаление, просьба о прощении), 'Excuse 

me' (необходимость отвлечь собеседника или попросить о помощи), 

'Forgive me' (глубокое сожаление, раскаяние), 'I beg you pardon', 'I apologize 

for' и др.  

Наконец, рассмотрим вежливые лексические средства выражения 

благодарности. В толковом словаре Ожегова «благодарность»–это чувство 

признательности за сделанное добро, за оказанное внимание или услугу, а 

также различные способы выражения этого чувства, включая официальные 

меры поощрения [2]. В английском языке существует значительное 

количество лексических единиц выражения благодарности. Наиболее 

часто используемыми нейтральными формами являются: ‘Thank you’; ‘Yes, 

please’; ‘No, thank you’; ‘Thank you for...’. 

Для выразительности используются наречия, что позволяет выразить 

усиленную форму благодарности: 

Thank you so much for...  

Thanks a wfully.  

Для выражения благодарности также используются устойчивые 

фразеологические выражения. Перечислим некоторые из них:  

My most heartfelt thanks to you for...  

I would like to express my gratitude/appreciation… 

Как известно, грамматический строй языка отличается большей 

стабильностью, чем лексический, и в большей степени поддается 

изменением под влиянием языковых и внеязыковых факторов.  Для 

выражения вежливости на уровне грамматики используются полные, 

законченные предложения, правильной грамматической формы. Семы 

вежливости реализуются за счет грамматической формы сослагательного 

наклонения, вопросительных и отрицательных конструкций, а также 

модальных глаголов. В английском языке чаще всего используется 

условное наклонение и модальные глаголы. Использование модальных 

глаголов способствуют маркированию принципа вежливости, 

определению социальных ролей.  

Условное наклонение чаще находит отражение в реализации просьбы: 

I wish you could help me!  

I wish you could do it for me!  
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Модальные глаголы также часто используется для выражения 

просьбы: 

Could you pass me the spoon? 

Will you open the window? 

Could you make me a tea, please? 

Для выражения вежливости используется также фраза ‘Would you 

mind + герундий…? ’, что является наиболее вежливой формой:  

Would you mind waiting for a moment? 

Модальные глаголы ‘can’, ‘could’, ‘may’ используются, чтобы 

спросить о разрешении сделать что-либо: 

May I come in? 

Could I take this notebook?  

Следует отметить, что употребление модального глагола ‘may’ 

является более официальным вариантом и используется реже. 

Для предложения помощи или чего-либо в английском языке также 

используются модальные глаголы ‘can’, ‘would’: 

Can I help you?  

Would you like a coffe?  

‘Would’ является более вежливой формой, ‘could’ – менее. 

Маркером вежливости, приближенным по смыслу к лексеме ‘please' 

является использование ‘will you’, ‘would you’, ‘could you’, ‘right’ в 

качестве конечного форматива, что создает что-то вроде риторического 

вопроса, побуждающего собеседника к безусловному согласию. 

Основная синтаксическая единица – предложение. С точки зрения 

синтаксиса категория вежливости выражается вопросительными, 

побудительными и восклицательными конструкциями, особое внимание 

здесь уделяется транспозиции (смысловая трансформация предложения). 

Can I help you? (вопросительное предложение)  

Thank you so much! (восклицательное предложение). 

Понятие «вежливость» является комплексным. Оно включает в себя 

определенный набор лексических, грамматических и синтаксических 

средств, которые неразрывно используются в коммуникативном акте. 

Категории вежливости зависит от структуры языка и только правильное 

использование языковых средств ее выражения приведет к 

положительному коммуникативному эффекту. 

Заключение. Категория вежливости характеризуется определенным 

уровнем формальности, который выражается с помощью высокопарной и 

нейтральной лексики. Языковые средства выражения вежливости тесно 

взаимодействуют друг с другом. 

 
1. Тырникова, Н. Г. Русский речевой этикет как одно из проявлений 

статусноролевых отношений (на материале романа А. Н. Толстого «Хождение по 

мукам») / Н. Г. Тырникова. – М.: Филол. этюды, 2001. – № 4. – 265 с. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В 

ТЕКСТАХ НОВОСТНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

А.П. Лукашевич 

Научный руководитель: С.С. Хударганова 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Современный человек ведёт свою деятельность во времена высоких 

технологий и глобализации. В наше время весь мир находится буквально 

как на ладони, мы имеем возможность взаимодействовать со всем миром 

вне зависимости от расстояния, что нас разделяет, что даёт нам больше 

информации и позволяет постоянно находиться в процессе познавания 

нового. 

Не зря нашу эпоху называют «информационной». А наиболее важным 

источником получения информации о событиях, произошедших в мире, 

являются новостные сайты в интернете. Интернет – не просто глобальная 

сеть, которая позволяет нам скрасить день за просмотром любимого 

сериала, он предлагает своим пользователям огромное количество 

информации.  

Материал и методы. Материалом исследования выступают тексты 

новостных статей образовательных учреждений на русском языке. При 

проведении исследования были использованы следующие методы: метод 

анализа, описательный метод.  

Результаты и их обсуждение. Проведем более подробный 

лингвистический анализ гендерных стереотипов на примере новостного 

портала учреждение образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы». 

Новостной портал образовательного учреждения «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» [1]. 

Университет был основан в 1940 году и занимается образовательной 

деятельность по сей день. Является одним из крупнейших региональных 

вузов Республики Беларусь. Имеет богатую историю существования. 

На данный момент численность студентов Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы составляет 10250 

человек. 

Нами было проанализировано 1006 новостных статей, 

представленных на официальном сайте Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы в период с 31 ноября 2022 года по 31 

http://ozhegov.info/slovar/
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ноября 2023 года. 

Основными единицами лингвистического анализа предстали такие 

части речи, как существительные, прилагательные и глаголы. 

Глаголы, чаще всего встречаемые в статьях: «начинать», 

«выпустить», «открываться», «стартует», «состоялась», «принимать 

участие», «провели лекции», «присудили степень». 

Выбор таких глаголов свидетельствует о направленности новостных 

статей на профессиональную, учебную деятельность. Различий между 

глаголами, употребляемыми представителями разных полов не выявлено, 

что явственно говорит о том, что половая принадлежность не влияет на 

выбор глаголов, а самым важным является непосредственно деятельность. 

«Купаловец принял участие в выездном заседании Совета молодых 

учёных при Министерстве образования» [1]. 

В текстах новостных статей, представленных на образовательном 

портале университета, делается акцент на интеллектуальных и 

профессиональных качествах субъектов статей. Как правило, перед 

именем собственным в данных статьях идут существительные, 

обозначающие род профессиональной деятельности или статус студента. 

Примеры: «студент», «студентка», «профессор», «проректор», 

«доцент», «преподаватель», «преподавательница», «заместитель», 

«ректор». 

Акцент делается на социальном статусе студента или преподавателя. 

Прилагательные чаще всего используются по отношению к женщине: 

«обворожительная», «креативная», «яркая», «очаровательная», 

«блистательная», «талантливая». 

Прилагательные чаще всего используются по отношению к мужчине: 

«находчивый», «активный», «талантливый», «креативный», 

«целеустремлённый», «харизматичный», «талантливый». 

Женщин часто описывают согласно стереотипу о красоте. Мужчин 

согласно стереотипу о смышлёности. 

Словосочетания и предложения, которые применяются по отношению 

к представителям обоих полов: «блистали талантами», «эрудированные и 

целеустремленные», «…выход конкурсантов заставил зал взорваться 

овациями…», «Первый выход участников в вечерних костюмах сразу же 

перенес весь зрительный зал на открытие недели моды в Париже! 

Потрясающе!», «Никто не смог усидеть на месте!», «их выход принес 

волшебство», «Состязаться будут 10 самых очаровательных девушек и 

10 самых харизматичных парней нашего университета. Участники 

постараются поразить жюри своими яркими образами, отточенной 

хореографией и, безусловно, красноречием. Совсем скоро мы увидим итог 

кропотливого труда и усердных репетиций участников на протяжении 

многих месяцев!». 

«Однако не только финалисты внесли свою лепту в успех 
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торжества. Зрители также заполнили зал энергией и поддержкой. Они 

не только громкими аплодисментами и восторженными возгласами 

поддерживали артистов, но и активно взаимодействовали с ними на 

сцене». 

«Конкурс «Студент года-2023» прошел успешно и по-настоящему 

подчеркнул талант и уникальность всех участников. Все они стали ярким 

примером для своих товарищей по учебе, продемонстрировав непрерывное 

стремление к успеху и превосходству». 

«Это мероприятие превратилось в символический праздник 

студенческой жизни, который привел к более глубокому взаимопониманию 

и укреплению духа сообщества» [1]. 

Как видно из всего вышенаписанного, ситуация, где подчёркиваются 

внешние данные студента, наблюдается далеко не во всех статьях. В 

значительном их количестве конкурсантов не дифференцируют по половой 

принадлежность. О них говорится в общем. 

«Каждый из конкурсантов уже победитель. Они одержали победу 

над своими страхами и сомнениями, прошли тернистый путь и сегодня 

покажут на что способны. Пусть этот день станет самым ярким 

событием в студенческой жизни ребят! – поделилась член жюри 

Виолетта Шаблинская» [49]. 

Также присутствуют статьи, акцент которых смещён с внешности 

конкурсантов на их академические заслуги, личностные качества и 

достоинства, что, несомненно, подчёркивает университет с более выгодной 

стороны.  

 «Студентом года-ОНЛАЙН» стала студентка педагогического 

факультета Мария Пихтерова! Мария − это яркая и талантливая 

личность, она проявила себя как танцор, активистка и вдохновительница 

для многих своих сверстников» [1]. 

Основными темами, затрагиваемыми в новостных статья, являются 

«образование», «наука», «культура», «конкурсы», «спорт», 

«международная деятельность». 

Результаты и их обсуждение. Исходя из всего вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что в белорусских новостных статьях 

образовательного учреждения небольшой процент гендерных стереотипов 

всё же присутствует. Женщины-студентки ассоциируются с красотой и 

получают больше комплиментов в новостных статьях, посвященных 

танцам, а не спорту. А мужчины-студенты блистают в спортивных 

новостях.  

Заключение.  Стереотипный женский образ слабой и эмоциональной 

личности не находит сильного отклика в текстах новостных статей, 

представленных на официальном сайте Гродненского государственного 

университета.  
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АНГЛО- И РУССКОЯЗЫЧНАЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

М.В. Ляденко 

Научный руководитель: Н.Н. Козлова 

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 

В современном мире социальные сети играют важную роль в 

общении, информационном обмене и формировании общественного 

мнения. С развитием интернет-технологий и глобализации общества 

возникает необходимость в изучении терминологии, используемой в сфере 

социальных сетей как в английском, так и в русском языке. На 

сегодняшний день англо- и русскоязычная терминология социальных сетей 

является предметом активного изучения и обсуждения специалистами в 

области лингвистики, информационных технологий и социологии. Вместе 

с тем, сфера социальных сетей активно влияет на лексический состав 

языка, приводит к появлению новых терминов и понятий, а также 

способствует распространению англоязычной терминологии в различных 

культурных средах. 

Актуальность нашего исследования обусловлена растущим влиянием 

социальных сетей в современном обществе. Социальные сети стали 

важной платформой для общения, информационного обмена, рекламы и 

многих других сфер жизни. Это приводит к активному образованию новой 

терминологии как в англоязычном, так и в русскоязычном контекстах. 

Появление новых слов и выражений, их трансформация и использование в 

различных культурных средах несут важную информацию о динамике 

языковой эволюции в онлайн-среде. Таким образом, целью нашего 

исследования является изучение специфики англо- и русскоязычного 

терминологического оформления современных социальных сетей.  

Материал и методы. Материалом исследования стали публикации из 

социальной сети Instagram и комментарии к ним. Применяемые методы – 

метод анализа, сравнительный, описательный.  

Результаты и их обсуждение. Сетевое общение, включая обмен 

сообщениями, публикации в социальных сетях, электронную почту и 

другие формы онлайн-взаимодействия, стало неотъемлемой частью 

повседневной жизни многих людей. Это привело к появлению новых 
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лингвистических особенностей, которые отличаются от традиционных 

форм общения. 

Платформы социальных медиа стали значимым местом для 

лингвистического анализа в силу своей способности отражать языковую 

динамику и инновации. Анализ лексики, синтаксиса, использования 

эмодзи, хэштегов и других языковых элементов на Instagram может 

пролить свет на формирование новых языковых норм и трендов, а также на 

социокультурные особенности онлайн-общения [1, с. 135]. 

 Такой анализ обеспечивает возможность понять, каким образом 

социальные медиа влияют на языковую практику и воспроизводство 

языковых стереотипов, а также способствуют появлению новых, 

уникальных языковых выражений. 

Лингвистический анализ через призму социальной сети Instagram 

позволяет говорить о новом этапе исследования онлайн-коммуникации и 

формировании языковых образцов в цифровой среде. В первую очередь, 

мы сталкиваемся с разговорной речью, которой люди 

пользуются повсеместно. Эта устная форма языка активно используется и 

в изучаемой социальной сети Instagram. 

Для анализа языковой специфики интернет-коммуникации были 

привлечены материалы следующих сообществ: @zatestilvitebsk, 

@kerina.wang, @hc.vitebsk, @freyatidy [3]. В процессе исследования мы 

выявили, что в интернет-коммуникации частотны англицизмы. Например, 

плиз - 'пожалуйста", френды - "друзья", вэлком - 'привет / добро 

пожаловать', сорян / сори - "извините". Так, к новости о том, что Витебские 

хоккеисты выиграли кубок «Салея» были опубликованы комментарии 

подписчиков: «Войны! Камбэк на глазах!» (@hc.vitebsk). Английское 

слово «comeback» переводится как «возвращение команды или игрока, 

которые проигрывали на протяжении всего матча, но последовал 

переломный момент, и была одержана волевая победа. Это обусловлено 

желанием автора привлечь внимание к своему комментарию необычно 

звучащим словом [3]. 

Одной из особенностей коммуникации в социальной сети Instagram 

является использование многочисленных сокращений в словах. Анализ 

нескольких постов и комментариев выявил частотные сокращения слов 

«спасибо» и «пожалуйста» на «спс» и «пжст». Словосочетание «может 

быть» сокращено до двух букв: «мб». Такое сокращение часто 

используется в интернет-коммуникации для быстрого 

реагирования на сообщение другого коммуниканта.  

К публикации «Дарим подарки» был написан следующий 

комментарий: 

– Думаю, у меня есть все шансы выиграть.  

– Мб  (@zatestilvitebsk). 
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  В комментариях под видео был оставлен такой комментарий: 

«Lmao» (@kerina.wang). Этот английский интернет-сленг сейчас особенно 

популярен в комментариях под шуточными роликами в Instagram среди 

молодёжи, который означает «Laughing my ass off» [3]. 

Сокращение слов – это явление, которое широко используется в языке 

по разным причинам. Например, экономия времени и усилий, 

стилистические и лингвистические предпочтения, социокультурные 

факторы и т.д. Таким образом, сокращение слов является важным 

элементом языковой практики, который отражает динамику развития зыка. 

[2, с. 21]. 

Другая особенность общения в социальных сетях связана с 

использованием жаргона. Изучение комментариев на платформе Instagram 

показало, что наиболее распространённым видом жаргона в этом онлайн-

сообществе является молодёжный сленг. Одной из основных причин 

использования сленга является желание добавить игровой элемент в 

повседневную рутину.  

Рассмотрим анализ фактического материала. В городе Витебск, на 

улице «Комиссара Крылова», новость о запуске удивительной 

инсталляции, где фонарный столб, при рукопожатии, вежливо снимает 

шляпу, не прошла незамеченной среди подписчиков. В комментариях к 

посту написано: «Классно же! – Красавы разработчики!» (@zatestilvitebsk). 

Кроме того, под видео модели, где она наносит свой повседневный 

макияж, был оставлен такой комментарий: «Her makeup is on fleek» 

(@freyatidy). 

Эти молодёжные сленги широко известны, и любой читатель поймёт 

значения этих выражений. Под англицизмом «классно» подразумевается 

«хорошо», а слово «красавы» означает молодцы. В комментарии 

выражение «on fleek» означает, что что-то находится в отличной форме 

или стиле [3]. 

В целом, изучение молодёжного сленга в русском и английском 

языках помогает лучше понять языковые тенденции, уникальность 

молодёжных сообществ и их влияние на общественное коммуникативное 

пространство. 

Заключение. Использование англо-и русскоязычной терминологии в 

современных социальных сетях представляет собой интересное явление, 

отражающее влияние межкультурного обмена и глобализации в онлайн-

среде. Англоязычные термины широко внедрены в русскоязычные сети, 

что может быть объяснено не только влиянием английского языка как 

международного, но и технологическими аспектами. Понимание и гибкое 

использование обоих языковых аспектов позволяет учитывать 

многообразие культур и языков в онлайн-среде, что способствует более 

успешной коммуникации и взаимопониманию в разноязычном интернет-

пространстве. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  

РУССКО-ПЕРСИДСКИХ ОНЛАЙН-СЛОВАРЕЙ 

 

М. Марезлу 

Научный руководитель: А.А. Кирдун 

Минск, БГУ 

 

В центре внимания настоящей работы находится проблема получения 

в онлайн-режиме качественного перевода языковых единиц с русского на 

персидский язык и обратно. Актуальность темы связана с тем, что на 

современном этапе русскоязычные страны и Иран активно развивают 

торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество. Это 

взаимодействие предполагает ежедневное обращение к интернет-ресурсам 

и осуществление автоматического поиска межъязыковых эквивалентов. 

Наиболее часто используемым переводчиком является система Google 

Translate, которая весьма полезна, когда возникает необходимость быстро 

получить первичное восприятие и понимание смысла иноязычной 

информации. Однако по ряду причин эта система не всегда может быть 

пригодной для использования в случаях официально-делового и не 

опосредованного английским языком взаимодействия, при котором 

требуется быстрый и безупречный перевод большого объема информации. 

Целью нашего исследования является обзор и сравнение возможностей 

иных функционирующих в сети Интернет бесплатных систем перевода 

вида «персидский язык ↔ русский язык» и выявление их преимуществ и 

недостатков. 

Материал и методы. Материалом исследования послужил контент 

интернет-сайтов, на которых предоставлена возможность бесплатного 

автоматического перевода языковых единиц персидского и русского 

языков в двух нправлениях: https://www.webtran.ru/translate/persian/, 

https://www.translator.eu/russko/persidskii/perevodchik/, https://farhang.ru/, 

https://ru.glosbe.com/ru/fa. Основные методы исследования: анализ и 

сопоставление, наблюдение и описание. 

Результаты и их обсуждение. При изучении перечисленных сайтов 

было получено представление об их функциональных возможностях и 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&cc_key=
https://www.webtran.ru/translate/persian/
https://farhang.ru/
https://ru.glosbe.com/ru/fa
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производительности в области перевода вида «персидский язык ↔ русский 

язык». В частности, ресурс https://www.webtran.ru/translate/persian/ 

предоставляет возможность перевода с русского на персидский язык и 

обратно как отдельных слов, так и текстов. Нужно отметить, что этот 

ресурс не является специализированным русско-персидским 

переводчиком, а представляет собой онлайн-переводчик на 130 языков, 

похожий по интерфейсу и функционалу на Google Translate. Перевод, 

выполненный на сайте https://www.webtran.ru/translate/persian/ имеет те же 

недостатки, что и в системе Google Translate: неразличение омонимичных 

слов, ошибки на обоих языках в тех конструкциях, которые ранее не были 

проверены и исправлены человеком. Сайт зарегистрирован в России, 

доступен по запросам «переводчик», «переводчик с английского на 

русский», «онлайн-переводчик», «перевод», «перевод с русского на 

английский» и пр., выполненным на русском языке. На аналогичные 

запросы, выполненные на персидском языке, в выдаче сайт не приводится. 

Переводчик https://www.translator.eu/russko/persidskii/perevodchik/ 

позволяет также, как и в системе Google Translate, выбрать языки перевода, 

в том числе и такую пару, как персидский и русский языки. Текст на 

исходном языке вводится в верхнее поле. При нажатии на кнопку 

«перевести» в нижнем поле сразу же появляется перевод на нужный язык. 

Полученный перевод можно копировать и использовать в собственных 

целях. Translator.eu переводит одновременно 1000 знаков, поэтому при 

переводе текста большого объема необходимо делить его на части. 

Качество перевода несколько выше, чем в системе Google Translate, по 

нашему мнению, может быть сопоставимо с качеством перевода, 

предоставляемым системой на https://translate.yandex.com. Однако наши 

выводы относятся только к текстам, написанным на литературном языке. 

Тексты разговорного характера, содержащие сленговые элементы, 

Translator.eu переводит со значительными ошибками. 

Ресурс, расположенный по адресу https://ru.glosbe.com/ru/fa, – это 

платформа, предоставляющая бесплатные переводные словари для всех 

пар языков, в том числе и для русского и персидского. Возможны также 

переводы предложений или целых статей. При переводе с русского на 

персидский язык отдельного слова, которое пишется в поисковой строке, 

пользователь получает перевод двух видов: а) перевод слова и примеров 

его употребления, подтвержденный человеком (т. е. выдается информация 

из словарей, хранящихся в базе, а также с других интернет-ресурсов); 

б) перевод, выполненный при помощи алгоритма и не подтвержденный 

человеком. В первом случае переводы отсортированы от наиболее 

распространенных к менее популярным. Во втором случае пользователь 

видит вариант автоматического перевода, полученный системой Glosbe 

Translate и Google Translate. Также пользователь может получить звуковое 

сопровождение перевода. К сожалению, этот ресурс не обнаруживается в 

https://www.webtran.ru/translate/persian/
https://www.webtran.ru/translate/persian/
https://www.translator.eu/russko/persidskii/perevodchik/
https://translate.yandex.com/
https://ru.glosbe.com/ru/fa
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сети Интернет при выполнении поиска на персидском языке. Качество 

переведенных текстов имеет те же недостатки, что и в Google Translate.  

Сайт https://farhang.ru/ появился в сети Интернет недавно, работает 

пока в тестовом режиме. Базу ресурса образуют известные печатные 

словари: «Русско-персидский словарь» Г. А. Восканяна, двухтомный 

«Персидско-русский словарь» Ю. А. Рубинчика, «Персидско-русский 

словарь новых слов» Али Бакуи. Пользователь может получить перевод с 

русского на персидский язык и наоборот отдельного слова в его начальной 

форме. Ресурс предоставляет только словарные статьи, которые есть в 

каждом из перечисленных словарей и относятся, к слову, заданному в 

поисковой строке. При этом информация о словарной статье из словаря 

Г. А. Восканяна предоставляется в виде фотоизображения. На сайте 

обеспечена возможность перехода на en.wiktionary и ru.wiktionary. 

Уникальностью ресурса можно считать предоставление возможности 

поиска по частотным корням слов персидского языка. Иначе говоря, 

существует словообразовательный подход в поиске информации о том или 

ином слове: пользователь, нажав на нужный ему корень, в выдаче получает 

перечень персидских слов с этим корнем и их перевод на русский язык.  

Возможность перевода предложений или текстов этот сайт пока не 

обеспечивает. Дизайн сайта имеет минималистичное оформление. Анализ 

домена показывает, что сайт зарегистрирован в России, однако для поиска 

этого ресурса в сети Интернет на персидском языке возможность не 

обеспечена. 

Заключение. Мы проанализировали лишь четыре ресурса, на которых 

пользователи могут получить перевод вида «персидский язык ↔ русский 

язык». Это начальный этап исследования. Сейчас можем сделать такие 

выводы: несмотря на значительные достижения в области машинного 

перевода, сегодня нет систем, которые позволяют получить безупречный 

перевод (в том числе и на персидский язык). Сленг-выражения и текст, 

насыщенный специальной лексикой, – это общая проблема всех oнлайн-

переводчиков. Все автоматические инструменты являются только 

вспомогательными в деятельности профессионального переводчика-

человека. Возможно, в скором будущем благодаря нейронным сетям, 

которые теперь вводят некоторые компании, качество перевода будет 

улучшено. На наш взгляд, серьезной проблемой на данный момент 

является то, что многие разработчики систем машинного перевода не 

обеспечивают возможности обнаружения того или иного переводчика в 

сети Интернет на всех языках, включенных в его базу переводов. 

  

https://farhang.ru/
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Научный руководитель: О.В. Ларина 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

В эпоху глобализации межкультурная коммуникация играет особенно 

важную роль, однако разного рода барьеры могут стать серьезным 

препятствием для ее эффективного осуществления. Данная научная работа 

отражает результаты проведенного исследования, направленного на 

изучение разного рода препятствий, возникающих в ходе межкультурного 

общения. Целью исследования является их анализ в рамках 

межкультурной коммуникации. 

Материал и методы. В ходе проведения исследования нами была 

изучена литература по аспектам межкультурной коммуникации, 

коммуникативного и языкового барьеров, а также методов и способов их 

преодоления. Также были проанализированы существующие научные 

исследования и теоретический материал, связанный с данным аспектом. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «межкультурная 

коммуникация» можно охарактеризовать как «совокупность разнообразных 

форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащими к разным культурам» [1, с. 116]. Согласно этой 

характеристике, этот термин подразумевает под собой общение между 

представителями разных культур. Под культурой в данном контексте 

понимается система ценностей, норм, убеждений, стереотипов и 

коммуникативных стандартов, присущих определенной этнической, 

религиозной, социальной или иной группе. 

Межкультурная коммуникация имеет ряд особенностей. Во-первых, в 

ней обязательно задействован хотя бы один носитель культуры, отличной 

от культуры партнера по общению. Оба субъекта коммуникативного акта 

являются представителями разных систем ценностных ориентиров. 

Во-вторых, процесс такого вида коммуникации осложняется 

необходимостью учета и интерпретации культурных различий, что 

касается как вербальных, так и невербальных компонентов общения. Это, в 

свою очередь, необходимо для эффективного взаимодействия между 

коммуникантами. 

Коммуникативные барьеры же – это одна из основных причин, 

которая может помешать эффективной межкультурной коммуникации. 

Они «имеют как собственно лингвистическую, так и психологическую 

природу» [2, с. 41]. Одной из основных причин, затрудняющих 

межкультурную коммуникацию на психологическом уровне, является 
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неуверенность человека и страх допустить грамматическую или 

лексическую ошибку во время диалога. 

Такого рода неуверенность может возникнуть под влиянием 

неправильно организованного обучения иностранному языку, вследствие 

пренебрежения созданием благоприятной атмосферы на занятиях, которая 

могла бы помочь учащимся увереннее выражать свои мысли на изучаемом 

языке, а также научить не бояться ошибиться или забыть слово во время 

монолога. Это и многое другое может повлиять на уровень уверенности 

учащегося, заставить его усомниться в собственных знаниях и умениях, 

что, как следствие, практически всегда приводит к трудностям в общении с 

представителями иной культуры и носителями изучаемого иностранного 

языка. 

Именно поэтому помимо преодоления языкового барьера, важно 

работать с психологическими факторами: создавать на занятиях 

приемлемую атмосферу, которая поспособствует качественному и 

комфортному процессу обучения, поощрять активное высказывание 

собственного мнения, не корить за допущенные ошибки. Такой подход 

может позволить минимизировать возникновение психологических 

препятствий во время межкультурной коммуникации. 

Можно отметить следующие виды языковых барьеров, которые могут 

поспособствовать неудачному общению между представителями разных 

культур: 

1. Лексический вид языкового барьера, который может негативно 

влиять на результат межкультурной коммуникации из-за отсутствия 

полного или частичного эквивалента в языке, на котором ведется диалог. 

2. Грамматический вид языкового барьера. Данный фактор связан с 

возможными различиями в грамматических строях языков, которые 

являются родными для обоих коммуникантов. 

3. Фонетический вид языкового барьера. Восприятие речи носителя 

языка, на котором ведется диалог, может быть затруднено в связи с 

особенностями произношения отдельных звуков. 

4. Нон-вербальный вид языкового барьера. Этот аспект связан с 

различиями в использовании жестов и мимики, которые присущи 

культурам обоих коммуникантов. 

5. Культурный вид языкового барьера, который может быть 

обусловлен незнанием или неполным знанием культурно-специфической 

лексики, а также особенностей мировосприятия носителей другого языка и 

их взглядов на различные явления. 

Заключение. Все вышеперечисленные аспекты являются 

важнейшими факторами, влияющими на степень эффективности 

межкультурной коммуникации. Можно сделать вывод о том, что языковые 

и психологические барьеры приводят к непониманию и даже конфликтам 

между участниками общения. 
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Однако следует помнить, что коммуникативные и языковые барьеры 

не являются непреодолимыми. Ключом к успешному диалогу между 

представителями разных культур становятся взаимные 

благожелательность и терпимость по отношению друг к другу. Для 

адекватного восприятия особенностей иных культур необходимо избегать 

этноцентризма, максимально расширяя свои когнитивные рамки. Важно 

также проявлять эмпатию и понимание позиции партнера по общению, 

уважая его культурные ценности и особенности. Все это может 

способствовать эффективной межкультурной коммуникации без 

негативного влияния вышеупомянутых барьеров на ее результат. 
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Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Язык – мощный инструмент, отражающий и формирующий наше 

понимание мира. Концепт «семья» занимает центральное место в 

человеческом обществе, выступая в качестве фундаментальной социальной 

единицы, включающей в себя различные отношения, роли и обязанности. 

Со временем репрезентация и осмысление концепта «семья» в английском 

языке претерпели значительные изменения, отражая динамичную природу 

общественных структур и культурного разнообразия. В данной статье 

будут проанализированы слова и выражения, номинирующие различные 

типы семей.  

Цель исследования – проанализировать различные номинации типов 

семейных отношений в английском языке.  

Материал и методы. Материал исследования – выборка из толкового 

и социологического словарей английского языка на основе вхождения в 

них лексемы family / семья. Методы исследования – описательный метод, 

метод анализа и синтеза информации, количественный метод. 

Результаты и их обсуждение. В когнитивной лингвистике концепт – 

это ментальная репрезентация, заключающая в себе категорию или набор 
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связанных объектов, событий или идей. Как отмечала А. Т. Гумерова, 

«концепт – это не просто когнитивная структура, а мыслительная единица, 

обогащенная ценностными признаками» [1, с. 155]. Концепты – это не 

фиксированные сущности, а динамичные и гибкие структуры, которые 

формируются под влиянием опыта, культурных особенностей и 

когнитивных способностей человека. Они играют важнейшую роль в 

формировании восприятия, интерпретации человеком окружающего мира.  

Одним из самых распространённых типов современной семьи 

является «nuclear family / нуклеарная семья». Согласно Кембриджскому 

словарю «nuclear family is a family consisting of two parents and their 

children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.» / нуклеарная 

семья – это семья, состоящая из двух родителей и их детей, но не 

включающая тётей, дядей, бабушек, дедушек и т.д. [2]. Данный тип 

семьи – основная ячейка, состоящая из супружеской или 

сожительствующей пары и детей. Слово «nuclear» передает идею 

центральной, основополагающей ячейки, подчеркивая традиционный 

общественный идеал семьи. Стоит добавить, что в англоязычной картине 

мира семья считается личным пространством, в которое никто не может 

вмешиваться. 

Понятие «extended family / расширенная семья» охватывает более 

широкую сеть родственников, выходящую за рамки нуклеарной семьи. 

Согласно Кембриджскому словарю «extended family – a family unit that 

includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition to 

parents and children» / расширенная семья – семейная единица, в которую 

помимо родителей и детей входят бабушки, дедушки, тети, дяди и 

т.д. [2]. В нее входят также двоюродные братья и сестры, а также другие 

родственники, которые могут жить вместе или поддерживать близкие 

отношения. Слово «extended» подчеркивает расширение семьи за пределы 

ближайшего окружения, признавая важность этих дополнительных 

семейных связей. 

В отличие от нуклеарной семьи, выражение «single-parent 

family / неполная семья» означает структуру семьи, в которой один из 

родителей берет на себя основные обязанности по уходу за детьми. 

Согласно «A Dictionary of Sociology» «single-parent family is a family 

consisting of at least one dependent child and the mother or father, the other 

parent being dead or permanently absent» / неполная семья – это семья, 

состоящая как минимум из одного ребенка и матери или отца, второй 

родитель умер или отсутствует [3, c. 380]. Данный тип семьи 

предполагает определенные проблемы, с которыми сталкиваются семьи, 

возглавляемые одним родителем. В подобных семьях важная роль 

отводится единственному взрослому, который должен восполнить 

потребность в любви, поддержке и опоре для детей. 
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Популярный теперь тип семьи – «blended family / смешанная семья». 

Согласно Кембриджскому словарю «a family that consists of two adults, the 

child or children that they have had together, and one or more children that they 

have had with previous partners / семья, состоящая из двух взрослых, 

ребенка или детей, которых они родили вместе, и одного или нескольких 

детей, которые были у них от предыдущих партнеров [2]. В ней родители 

и дети из предыдущих отношений собираются вместе, чтобы 

сформировать новую семейную ячейку. Слово «blended» подчеркивает 

смешение или слияние различных семейных единиц, признавая сложности 

и изменения, необходимые при создании таких семей. 

Под «adoptive family / приемной семьей» понимается «a family where an 

approved person or persons who have a child placed in their home and are 

being supervised prior to finalizing the adoption» / семья, где одобренное лицо 

или лица, в дом которых помещен ребенок и которые находятся под 

наблюдением до завершения усыновления [3, c. 16]. Данный тип семьи 

предполагает юридические и эмоциональные связи, сформированные в 

процессе усыновления. Слово «adoptive» подчеркивает акт выбора и 

принятия ребенка в семью, обозначая значимость этих намеренных 

семейных отношений. 

В современном мире есть много альтернативных семейных структур, 

поэтому существуют номинации, которые позволяют сделать вывод о том, 

что значение лексемы «семья» в современном английском языке 

расширяется, и данный факт свидетельствует об изменении содержания 

концепта «семья». Так, например, недавно появившийся тип семьи 

«selected family / избранная семья» понимается как: «a non-biologically 

related group of people established to provide ongoing social support; friends 

or close people that you consider your family» / группа людей, не связанных 

биологическими узами, созданная для оказания постоянной социальной 

поддержки; друзья или близкие люди, которых вы считаете своей семьей 

[4, c. 776]. 

Заключение. Обширный спектр семейных отношений, 

встречающихся в современном обществе, находит свое отражение в 

многообразии лексического пласта, номинирующего различные типы 

семей в английском языке. От традиционной нуклеарной семьи до 

расширенной семьи, неполных семей, смешанных семей и приемных 

семей – каждая номинация несет в себе различные коннотации и 

подчеркивает уникальные характеристики. Так «nuclear family», «extended 

family» и «single-parent family» служат для обозначения традиционной 

структуры семьи, основанной на биологических связях, а «selected family», 

«blended family» и «work family» признают эволюционирующий характер 

семейных отношений и важность эмоциональных связей. Данные 

выражения отражают меняющееся отношение общества к разнообразию и 

инклюзивности семей. 
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Любой язык представляет из себя систему знаков, зародившуюся в 

том или ином обществе. И как любая система, которая стремится к 

усовершенствованию, язык меняется с ходом времени. Изменения 

обусловливаются внутренними и внешними факторами. В результате 

упомянутых факторов сегодня существуют разные варианты немецкого 

языка. Эти варианты имеют общую базу, но сильно или отчасти 

отличаются друг от друга.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили онлайн 

архивы немецкого журнала Der Spiegel, австрийской газеты Wiener Zeitung 

и швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. При проведении исследования 

были использованы описательный метод, метод анализа.   

Результаты и их обсуждение. Для причисления языка к классу 

плюрицентрических необходимо соблюдение ряда условий: несколько 

центров распространения, статус национального языка, наличие 

кодификации и языковых норм, наличие самосознания лингвокультурной 

идентичности у пользователей языка. Немецкий язык соблюдает все эти 

условия и, следовательно, является плюрицентрическим.  

Язык должен иметь несколько центров распространения, а также 

носить статус национального языка на этих территориях. Немецкий язык 

является национальным языком в Германии, Австрии и Швейцарии.  

1. Становление немецкого языка в Германии. Современный немецкий 

язык стал формироваться в Германии со времен Средневековья. В течение 

этого периода немецкий язык обогащался за счет различных влияний. В 

первую очередь, немецкий язык оказался под влиянием латинского языка, 

который был языком науки и культуры в Средневековье. Многие слова на 

немецком языке имеют латинское происхождение. Кроме того, латинский 

язык внес свой вклад в грамматику немецкого языка. Вторым важным 
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фактором, который повлиял на становление немецкого языка, стала 

Реформация. В 16 веке Мартин Лютер начал пропагандировать новое 

прочтение Библии на немецком языке, что явилось началом 

широкомасштабного использования немецкого языка в религиозных целях 

[1, с. 39 – 45]. 

2. Австрийский вариант немецкого языка (Oberdeutsch). Немецкий 

язык на территории современной Австрии появился много веков назад, 

когда страна была еще частью нынешней германской земли Баварии. 

Позже эти земли отделились от Баварских земель, образовав собственное 

герцогство. 1804 год является одним из важнейших в истории становления 

Австрии и развития австрийского варианта немецкого языка, поскольку в 

этот период произошло формирование Австро-Венгерской империи, 

объединявшей в себе много других государств. В дальнейшем в рамках 

одной империи происходило постепенное смешение немецкого языка с 

языками новых объединенных территорий. Важную роль для становления 

австрийского варианта языка сыграла граница Австро-Венгерской империи 

с Римом, Францией и Мадридом, поскольку эта граница повлияла на 

наличие в австрийском варианте немецкого заимствований из латинского, 

французского и испанского языков. Тем самым, австрийский немецкий 

язык сегодня сочетает в себе историю развития государства, 

заимствования из других языков и наличие диалектов вследствие 

возникновения Австро-Венгерской империи [2, с. 5 – 13]. 

3. Швейцарский вариант немецкого языка (Schwyzerdütsch). На 

сегодняшний день Швейцария – страна, в состав которой входит 26 

кантонов. Страна, национальными языками которой являются сразу 4 

языка: немецкий, французский, итальянский и романшский. История 

государства начинается тысячелетия назад, когда как таковой Швейцарии 

еще не существовало. Тогда на территории современной страны 

проживали племена, говорящие не на индоевропейских языках. 

Переломным моментом в истории и в ходе развития языков на этой 

территории стало завоевание римлянами этих земель. За завоеванием 

последовало и смешение местного языка с латинским. В результате этих 

событий на протяжении 400 лет местные жители использовали латинский 

язык как основной язык [3]. 

Также язык должен быть кодифицирован, что означает закреплен при 

помощи правил, а также у народа, использующего тот или иной язык, 

должно быть самосознание лингвокультурной идентичности. Несмотря на 

то что в 80-е годы 20 века Г. Мозер заявлял о том, что все варианты 

немецкого языка рассматривались как вторичные по отношению к 

главному немецкому варианту в Германии, австрийский и швейцарский 

варианты немецкого языка получили статус самостоятельных языков, но 

теория Г. Мозера не получила поддержки среди лингвистов [4, с. 1678 –

1706]. Концепция языкового плюрицентризма подразумевает, что язык, 
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используемый в нескольких независимых друг от друга государствах, 

вырабатывает в них свои нормы, именуемые национальными вариантами.  

Страны, где используется немецкий язык, можно распределить на три 

круга в соответствии с теорией концентрических кругов Б. Качру [5]: 

Внутренний круг. Согласно теории Б. Качру, внутренний круг 

представлен носителями языка. Следовательно, к данному кругу будут 

относиться такие страны, как Германия, Австрия, Швейцария. На этих 

территориях немецкий язык носит статус официального и национального 

языка.  

Внешний круг представлен такими странами, как Бельгия, 

Люксембург, Лихтенштейн. Здесь немецкий язык носит статус 

национального языка. Распространение немецкого языка на этих 

территориях обусловлено историческим прошлым и географическим 

положением государств. 

Расширяющийся круг. Сегодня немецкий язык представлен 

значительным количеством пользователей, является одним из самых 

распространенных языков в мире, и, как следствие, в расширяющийся круг 

входит большое количество стран, например, Аргентина, Канада, Россия. 

На этих территориях немецкий язык выступает в качестве средства 

межкультурного общения.  

Заключение. История становления современного немецкого языка 

представляет собой длительный процесс, насчитывающий множество 

значимых событий. В результате многих исторических факторов, таких 

как, например: Великое переселение народов, смена политического 

главенства, географическое соседство с другими племенами и т.д., сегодня 

немецкий язык является одним из самых распространенных языков в мире. 

Все варианты немецкого языка представляют собой отдельные варианты, 

обладающие своими особенностями и своей кодификацией. 

Представленные варианты также подчеркивают культурную уникальность 

Австрии и Швейцарии, отделяя немецкий язык Германии от других 

вариантов.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В РЕКЛАМЕ 

 

А.Д. Просняк 

Научный руководитель: С.С. Хударганова 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время реклама стала частью 

современного общества. Несмотря на то, что реклама репрезентует нормы, 

принятые в обществе, она часто усиливает гендерные стереотипы. 

Наблюдая за происходящим на экране или рекламном постере, человек 

усваивает информацию о правилах поведения в социуме – в том числе о 

гендерных ролях и нормах мужественности и женственности, 

свойственных культуре.   

 Материал и методы. Материалом исследования выступают 

гендерные стереотипы в рекламе. При проведении исследования были 

использованы следующие методы: метод анализа, описательный метод.  

Результаты и их обсуждение. Гендерные стереотипы в рекламе 

отражают традиционные представления о мужчинах и женщинах, которые 

могут быть устаревшими, оскорбительными и неадекватными. Например, 

мужчины часто изображаются в рекламе как активные и агрессивные, а 

женщины – как пассивные и эмоциональные. Это может приводить к 

неправильному представлению о ролях мужчин и женщин в обществе, а 

также к дискриминации на основе пола. Гендерные стереотипы в рекламе 

могут также отражать неравенство в обществе. Например, женщины часто 

изображаются в рекламе в качестве объектов сексуального вожделения или 

в роли домохозяек, что может приводить к их дискриминации на рабочем 

месте и в обществе в целом. Однако, существует мнение, что гендерные 

стереотипы в рекламе могут быть использованы в качестве эффективного 

маркетингового инструмента. Например, если продукт предназначен для 

женщин, то использование стереотипных образов может привлечь больше 

внимания к рекламе и увеличить продажи.   

Впервые о проблеме гендера в рекламе заговорил американский 

социолог Ивринг Гофман. 1970-е годы были ключевым десятилетием в 

движении за права женщин. Череда событий, которая сопровождала эти 

года, подарила женщинам чувство гордости и уверенности. Например, в 

1972 году Глорией Стайнем был выпущен журнал «Мисс» первый тираж 

которого был молниеносно распродан по всей стране, а сам журнал стал 
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основополагающим изданием феминистского движения второй волны. 

Однако именно в 1979 году И. Гофман опубликовал свою книгу 

«Гендерный дисплей» (Gender Advertisements), в которой было 

представлено исследование репрезентации женщин в коммерческой 

рекламе [1]. 

В отличие от предшествующих исследований и попыток осмысления 

женского образа в рекламе, которые рассматривали проблему явной 

сексуальной объективации, Гофман сделал упор на скрытом сексизме. Им 

было исследованы все нюансы положения тела и движение мужских и 

женских персонажей. Гофман проанализировал множество реклам и 

рекламных объявлений и выделил несколько характерных черт. Для 

примера, чаще всего женщина изображается выше мужчин только в том 

случае, если мужчина находится ниже на социальной лестнице. В 

остальном женщины, в большинстве своём, изображались ниже, меньше и 

слабее мужчин. Другой пример был посвящён рукам. На изображении 

женские руки едва касаются товара, который рекламируется. Они 

аккуратно держат, поглаживают, но никогда не хватают объект и не 

держат его удобно, как если бы держали в реальной жизни [2]. 

Рекламная индустрия полагается на стереотипы, чтобы быстро и четко 

донести идеи, однако на самом деле стереотипная реклама несет в себе 

опасное послание.   

Представления, которые мы видим в рекламе, влияют на наши 

убеждения, стремления и поведение. Чем больше дети и взрослые 

подвергаются воздействию гендерных стереотипов в средствах массовой 

информации, тем больше вероятность того, что они поверят в узкие 

представления о том, что значит быть мужчиной или женщиной.  

Времена изменились по сравнению с прошлым веком, но гендерные 

стереотипы, показанные в рекламе, остались прежними. Взрослые 

женщины в подавляющем большинстве изображаются как домохозяйки, 

матери и подруги, связанные с бытовой техникой, мебелью и товарами, со 

здоровьем, уборкой, красотой и модой. Мужчины, как правило, 

изображаются сильными и независимыми, часто демонстрируются на 

работе и их образ используются для рекламы электронных, 

автомобильных, финансовых и страховых продуктов, продуктов питания и 

напитков.  

Гендерные стереотипы характеризуются в четырех измерениях: 

гендерные стереотипы, касающиеся физических характеристик, ролевого 

поведения, профессионального статуса и личностных черт. В рекламе 

гендерные стереотипы часто изображаются как сочетание различных 

аспектов стереотипа, например, в рекламе, где физические характеристики 

модели соответствуют гендерному стереотипу с точки зрения размера тела, 

позы и выражения лица.   
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Подобно другим стереотипам, гендерные стереотипы функционируют 

как разновидность эвристики, поскольку они облегчают обработку 

информации и, следовательно, требуют меньших когнитивных усилий для 

обработки. Это, однако, следует сопоставлять с негативными 

последствиями воздействия гендерных стереотипов. За последние 

десятилетия многие научные исследования смогли продемонстрировать 

негативное влияние социального сравнения с декоративными моделями в 

рекламе на удовлетворенность внешним видом и беспокойство, связанное 

с телом, у женщин и девочек. В то время как стереотипные изображения 

женщин, как правило, изображают стройных женщин, стереотипные 

изображения мужчин скорее подчеркивают атлетизм и мускулатуру, но 

воздействие стереотипных изображений мужчин оказывает аналогичное 

негативное влияние на удовлетворенность мужчин своим телом и 

самооценкой.   

Как и все стереотипы, гендерные стереотипы зависят от культурных 

особенностей той или иной страны и меняются с течением времени, а это 

означает, что реакция на гендерные стереотипы в рекламе может 

варьироваться в разных культурах и в разные периоды времени. 

Стереотипные изображения женщин и мужчин имеют долгую историю в 

рекламе и до сих пор очень часто используются в рекламе [3, с. 85].  

Недавнее исследование среди специалистов по рекламе, показало, что 

рекламодатели знают об использовании гендерных стереотипов (хотя и 

неохотно признают это) и рассматривают их как полезные инструменты, 

которые дают быстрый эффект и, по крайней мере, частично основаны на 

истине, поскольку они представляют общественный взгляд на гендерные 

роли. Кроме того, специалисты по рекламе поняли, что потребители 

находят стереотипы привлекательными и что стереотипы быстро 

распространяются и упрощают обработку рекламы, что, в свою очередь, 

помогает предотвратить отвлечение внимания и поощряет эмоциональные, 

а не рациональные реакции [4, с. 5].  

Результаты и их обсуждение. Гендерные стереотипы в рекламе могут 

быть опасными и негативно влиять на общество. Вместо этого, 

рекламодатели должны стремиться к созданию более разнообразных и 

инклюзивных рекламных кампаний, которые отражают широкий спектр 

людей и не усиливают гендерные стереотипы.  

Заключение. Гендерные стереотипы зависят от культурных 

особенностей той или иной страны и меняются с течением времени, а это 

означает, что реакция на гендерные стереотипы в рекламе может 

варьироваться в разных культурах и в разные периоды времени. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ 

ЖАНРОВ 

 

Т.Т. Рафалович 

Научный руководитель: А.Н. Искам 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Фразеологические обороты являются неотъемлемой частью любого 

языка и культуры и представляют собой огромный интерес для 

лингвистов, изучающих английский язык. Фразеологизмы помогают 

передать сложные идеи и концепции с помощью кратких и выразительных 

выражений, где особенно важно донести информацию максимально 

быстро и ярко. 

Материал и методы. Материалом исследования выступают 

фразеологизмы в текстах разных жанров. При проведении исследования 

использовались следующие методы: описательный, метод анализа. 

Результаты и их обсуждение. По И. Р. Гальперину: «Текст – это 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно 

обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, 

состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 

единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, 

логической, стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку» [1]. 

Исследователи выделяют художественные тексты как отдельный тип 

текстов на основе их специфики и структуры. Это понятие имеет древние 

корни, уходящие к античным временам, и связано с рассмотрением 

художественного текста как произведения искусства. В трудах Аристотеля, 

к примеру, можно обнаружить утверждение о том, что язык, 

превращенный в искусство, обязательно является результатом вымысла. 

На основе подобных концепций, ряд исследователей, выдвигают две 

основные группы критериев для определения художественного текста: 

фикциональный и функциональный. Фикциональный критерий 

представляет художественный текст как произведение, в котором 

формируется вымышленный и самодостаточный мир, обособленный от 
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реальности. В свою очередь, функциональный критерий рассматривает 

текст как художественный на основе реализации в нем поэтической 

функции [2]. 

Анализируя тексы разных жанров, на сегодняшний день можно 

отметить, что один из главных признаков фразеологизмов – устойчивость, 

часто отсутствует при их функционировании в речи.  

Однако мы можем говорить об устойчивости фразеологизмов, 

проявляющейся преимущественно на структурном и семантическом 

уровнях. Важность фразеологической устойчивости проявляется в 

сохранении основной структурно-семантической модели сочетания, при 

этом не ограничиваясь сохранением единственного варианта выражения. 

Примеры: «плечом к плечу – плечо к плечу, высунув язык – высунувши язык 

– высуня язык, протянуть руку (помощи), (все идет) как по маслу» [3]. 

В текстах разных жанров наблюдается тенденция по усилению 

образности речи за счёт добавления в состав фразеологических единиц 

слов в прямом значении, замещающих историзмы и архаизмы [4].  

Примеры: «стоять у кормила» – «стоять у руля»; «на всех парусах» – «на 

всех парах». 

По данным исследований, около 35 – 40% идиом имеют свои 

варианты. Это свойство фразеологических единиц также является главным 

для создания не только различных новых форм фразеологизмов, но и 

служит для возникновения новых [5, с. 214]. 

Независимо от жанра, существует общая тенденция размещать 

фразеологические единицы в заголовках текстов. Главной причиной этому 

служит то, что главная задача любого заголовка – сжато и ярко донести до 

читателя идею текста.  

В текстах разных жанров наблюдается трансформация 

фразеологизмов с целью повышения их экспрессивности и образности. 

Таким образом, авторы текстов активно применяют и изменяют лексико-

грамматический состав фразеологических единиц для достижения большей 

яркости и лучшего эффекта на воспринимающую текст аудиторию. 

Пример: «тише воды, ниже травы» преобразуется в оборот «все эти 

мелкие людишки, травки ниже, водицы тише». 

Характерной особенностью использования фразеологизмов является 

их структурная и смысловая трансформация, направленная на привлечение 

внимания читателя. Фразеологические обороты специально изменяются в 

заголовках газетных статей с целью формирования выразительного и 

запоминающегося заголовка или слогана, способного привлечь внимание 

читателя («меж двух партий», в оригинале «меж двух огней»). В 

художественных текстах трансформация фразеологических единиц 

способствует созданию каламбуров и языковой игры, юмора. 

Использование фразеологических единиц в нестандартной форме, 

отличной от утвержденной или зафиксированной в словарях, представляет 
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необычный интерес с точки зрения не только стилистических и 

экспрессивных возможностей фразеологии, но и с позиции выявления 

фундаментальных особенностей таких словосочетаний. Это позволяет 

раскрывать глубинные связи между компонентами фразеологических 

единиц, обнаруживать уникальную специфику, отличающую их от других 

лингвистических элементов языка. 

В ряде случаев автор художественного произведения вносит 

изменения в содержание или форму фразеологических единиц с 

определенной целью. Эти изменения могут включать удаление или 

добавление компонентов, замену элементов синонимами или антонимами, 

перемещение компонентов, оживление или освежение изображаемых 

образов путем переформулирования, а также сочетание различных единиц. 

Авторы, изучая ненормативное использование фразеологических единиц, 

используют разнообразные термины, такие как «фразеологическая 

трансформация», «авторская трансформация», «авторизация», 

«индивидуально-авторское преобразование», «модификация», 

«дефразеология», более узкие понятия, включая «освежение», 

«обновление», «расщепление», «разложение» и прочие [6, с. 161].  

Переводчику художественной литературы предъявляются более 

высокие стандарты, чем самому автору произведения. Эстетическая 

ценность и уровень эмоционального воздействия на читателя зависят от 

того, как и в какой форме материализуется содержание произведения. В 

отличие от автора, чей творческий процесс может быть более свободным и 

неограниченным, переводчик сталкивается с ограничениями целевого 

языка, которые могут оказать влияние на точность и передачу нюансов 

произведения.  

Заключение. Фразеологизмы широко применяются в текстах разных 

жанров для придания им экспрессивности и эмоциональности. Особенно 

часто фразеологические единицы применяются в заголовках, по причине 

того, что они максимально сжато и ярко способны передать содержание 

текста. 
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ПОНЯТИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В АСПЕКТЕ СУДЕБНОЙ 
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Триада чести, достоинства и деловой репутации относится к 

ключевым нематериальным субъектным правам личности. Защита данных 

прав осуществляется в рамках гражданского законодательства (статья 153 

ГК «Защита чести, достоинства и деловой репутации»), а также уголовного 

производства (статья 188 УК «Клевета»). Однако в указанных нормах не 

закреплено юридическое понимание категории деловой репутации, что 

является серьезной терминологической лакуной, имеющей не только 

правовые последствия, но и серьезно затрудняющей практическую работу 

судебного эксперта-лингвиста (чаще всего покушение на деловую 

репутацию реализуется в вербальной речевой деятельности делинквента). 

Обозначенная проблема наша отражение в нашем исследовании, цель 

которого – уточнить лингвоправовой статус категории «деловая 

репутация». 

Материал и методы. Фактическим материалом, использованным 

нами для достижения поставленной цели, послужили диспозиции 

указанных выше статей гражданского и уголовного кодексов, комментарии 

Верховного суда Республики Беларуси (№ 15 от 23.12.1999) и Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь (№ 16 от 26.04.2005). 

Методология исследования включала общенаучные методы анализа, 

сравнительного изучения, а также метод параметризации, 

верифицированный в сфере судебной лингвистической экспертологии. 

Результаты и их обсуждение. Национальное законодательство 

Беларуси устанавливает подведомственную ответственность 

хозяйственного судопроизводства за рассмотрение вопросов, связанных с 

покушением на деловую репутацию (ст. 47 Хозяйственного 

процессуального Кодекса Республики Беларусь). Очевидно, что такое 

положение дел не коррелирует с самим принципом разделение судебной 

ответственности, так как дела о нарушении деловой репутации 

рассматриваются по гражданскому законодательству. И хотя юридически 

этот вопрос не снят с повестки дня, практика правовой деятельности 
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последних лет свидетельствует, что суды общей юрисдикции стали 

принимать соответствующие исковые заявления и рассматривать их. 

Указанные в разделе о материалах исследования комментарии 

высших судебных инстанций нашей страны свидетельствуют о 

несогласованности сущностного значения понятия деловой репутации с 

общелингвистическим тезаурусом. Так, юридически «деловая репутация» 

трактуется как положительная оценка участника хозяйственных 

правоотношений. В такой трактовке обнаруживается очередная коллизия: 

что же относить к хозяйственным правоотношениям? Если речь идет о 

хозяйственной деятельности, то Высшим судом явным образом не учтены 

права на защиту лиц, чья трудовая деятельность формально не реализуется 

в хоздоговорных отношениях (например, педагоги, врачи, социальные 

работники, работники сферы культуры и др.). 

Кроме обозначенных проблем, в представленном выше подходе 

обнаруживается и серьезная проблема для эксперта-лингвиста, так как в 

своей исследовательской работе он отталкивается от правовых 

формулировок. Так, высказывания Ты не старательный работник, Вы 

никудышный врач, Он плохой учитель фактически не реализуют семантику 

негативной оценки хозяйственной деятельности, а следовательно, не могут 

быть признаны потенциально клеветническими или содержащими 

негативную оценку деловых качеств объекта речевой агресиии. 

Сложившаяся ситуация обусловлена достаточно избирательным 

подходом правоприменителей к понятию «деловой»: национальное право 

«рассматривает понятие “деловой” в узком значении (как синоним к 

“коммерческий”), что видится не совсем правильным» [1, с. 251]. 

Очевидно, что если коммерческий – это относящийся к торговле [2, 

с. 241], то есть только к сфере товарно-денежных отношений, то и 

экспликация семантики этого прилагательного не будет связана с 

деятельностью научной, медицинской, учебной, культурной и т.д. Более 

логичной видится отсылка к общелингвистическому пониманию лексемы 

«деловой», которое гораздо шире, нежели «коммерческий»: деловой – 

1) относящийся к общественной, служебной деятельности, к работе; 

2) знающий дело, толковый, дельный [2, с. 139]. 

Анализ правовой практики показывает, что в настоящее время все 

чаще суды отказываются от применения в решении конфликтных вопросов 

комментариев Высших судебных инстанций Беларуси и стараются 

использовать более широкую трактовку понятия деловой репутации. 

Однако такого юридического закрепления термин пока не получил, что 

создает возможности стороне защиты апеллировать к неуместности 

самостоятельного определения содержания правовой понятийной 

единицы. 

Заключение. Краткий обзор заявленного проблемного поля 

свидетельствует, что в правовой системе Беларуси существует 
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терминологическая лакуна, касающаяся понятия деловой репутации. 

Данная категория не получила до сих пор юридического определения, 

удовлетворившего бы содержания диспозиций статьи 153 ГК «Защита 

чести, достоинства и деловой репутации»), статьи 188 УК «Клевета»). При 

этом фактическое положение дел свидетельствует, что общие суды в 

последние годы стали самостоятельно трактовать понятия деловой 

репутации исходя из общелингвистического значения лексемы деловой, то 

есть относящийся к общественной, служебной деятельности, к работе. К 

сожалению, такой подход (самостоятельность определения содержания 

термина) не может позволить себе лингвистическая экспертология, 

которая как интегративная отрасль должна ориентироваться на 

зафиксированный как юридическая норма понятийный аппарат. 

Следовательно, логичным видится предложение о внесении изменений в 

законодательство в части определения деловой репутации как 

совокупности профессиональных качеств личности в аспекте оценки 

таковой в трудовом коллективе. 
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На учебных занятиях по иностранному языку должное внимание 

следует уделять формированию и закреплению лексических навыков, 

поскольку они являются основой для развития коммуникативной 

компетенции. В большинстве своем учебные занятия проводятся в их 

традиционной форме, где учитель берет на себя доминирующую роль в 

ходе обучения. Для достижения наиболее эффективного уровня овладения 

материалом в учебной деятельности учащихся необходимо внедрять новые 

подходы, одним из которых является интерактивный. 
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Цель исследования – выявить пути повышения эффективности 

усвоения лексического материала в процессе применения интерактивного 

подхода. 

Материал и методы. Материалом нашего исследования послужили 

работы таких педагогов и методистов, как Т. П. Леонтьева, Е. И. Пассов. 

При проведении исследования использованы следующие методы: изучение 

и анализ литературы, обобщение и систематизация, метод сравнительно-

сопоставительного анализа.  

Результаты и их обсуждение. Основной целью обучения 

лексическим навыкам является овладение тем количеством лексических 

единиц, которого было бы достаточно для осуществления коммуникации. 

Само понятие лексическая единица включает в себя слова, устойчивые 

словосочетания, речевые клише.  

Лексические навыки обычно подразделяются на продуктивные и 

рецептивные. Продуктивный лексический навык подразумевает под собой 

интуитивно правильное словоупотребление и словообразование в 

соответствии с целями и ситуациями общения. Рецептивный лексический 

навык – это навык узнавания и понимания лексических единиц в 

письменном и устном тексте [1, с. 67].  

Е. И. Пассов выделяет шесть основных этапов в формировании 

лексических навыков: 1) восприятие слова в процессе его 

функционирования; создается звуковой образ слова; 2) осознание значения 

слова; 3) имитация слова в изолированном виде или в контексте 

предложения; 4) обозначение, направленное на самостоятельное называние 

объектов, определяемых словом; 5) комбинирование (слово вступает в 

новые связи); 6) употребление слова в различных контекстах [2, с. 270]. 

Существует несколько подходов, которые помогают учащимся 

эффективно усваивать новые слова и выражения: контекстуальный, 

мнемонический, игровой, коммуникативный, интерактивный и другие. 

Важность активного взаимодействия между субъектами 

образовательной деятельности проявляется именно в интерактивном 

подходе, в котором происходит целенаправленное взаимодействие 

участников педагогического процесса. Внедрение интерактивного подхода 

в обучение предполагает моделирование ситуаций, максимально 

приближенных к реальным, широкое использование ролевых игр, 

коллективное решение задач и актуальных вопросов. При этом данный 

подход характеризуется высокой степенью интенсивности коммуникации, 

общения, сменой и разнообразием видов деятельности, 

процессуальностью, целенаправленной рефлексией участниками своей 

деятельности и взаимодействия.  

Однако для того, чтобы процесс обучения был наиболее эффективен в 

рамках интерактивного подхода, важно соблюдать некоторые 

предписания. Обязательным фактором является включение всех учащихся 
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в работу. Но некоторые школьники не готовы сразу вступать в речевую 

деятельность. Поэтому учитель должен позаботиться о психологической 

подготовке обучающихся: начать с речевой разминки, что способствует 

переходу на более высокие формы взаимодействия. Каждый учащийся 

должен иметь возможность выступить по заявленной проблеме. 

Помещение для проведения занятия в интерактивной форме должно 

предусматривать возможность организовать рабочее пространство таким 

образом, чтобы всем школьникам было легко взаимодействовать друг с 

другом, а также пересаживаться в процессе работы.    

Нами был разработан комплекс интерактивных упражнений для 

активизации лексических единиц в речи на основе учебника «English 7» 

под редакцией Н. В. Юхнель [3]. Например, упражнение «Tic-tac-toe» по 

теме «Shopping», целью которого является закрепление пройденного 

лексического материала, развитие навыков командной работы: 

Split up into teams. On the board you can see a table with cells that are 

filled with active vocabulary. Take turns choosing words and making correct 

sentences. The winner is the team that first occupies three cells vertically, 

horizontally or diagonally. 

На доске представлена таблица с лексическими единицами по 

заданной теме. Для выполнения задания учащиеся делятся на две команды. 

Поочередно каждая из них выбирает определенное слово и составляет 

предложение. Необходимо учитывать, что предложение должно быть 

составлено грамматически корректно. Для усложнения задачи учителем 

могут быть введены ограничения по времени для построения предложения 

либо предложены карточки с грамматическим временем (Present Perfect, 

Past Contunuous и т.д.), в рамках которого оно должно быть составлено. 

Если ошибка допущена, ячейка остается пустой, а ход переходит к другой 

команде. Команды соревнуются, кто быстрее займет три ячейки по 

вертикали, горизонтали или диагонали. Приведем пример таблицы:  
A grocery store A bakery Chemist’s 

Baggy Trainers A sale 

To get on well Fencing To break a record 

 

Такое упражнение помогает учащимся повторить изученные 

лексические единицы, способствует совершенствованию грамматических 

навыков, а также прививает чувство ответственности за свою команду. 

При соблюдении всех требований к организации интерактивных форм 

работы на уроках английского языка можно добиться поставленных целей 

в формировании лексических навыков, достичь взаимодействия между 

учащимися, повысить рост их познавательной активности в области 

иностранного языка. 

Заключение. Интерактивный подход при обучении лексическому 

аспекту иностранного языка включает активное взаимодействие всех 
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учащихся группы, в процессе которого наблюдается взаимообогащающий 

обмен аутентичной личностно значимой информацией на иностранном 

языке, при этом приобретаются умения межличностного общения.  

Интерактивный подход позволяет обучаемым активно взаимодействовать с 

новыми лексическими единицами, применять их в различных контекстах и 

использовать в реальных ситуациях общения. Активизация лексических 

навыков через ролевые игры, дискуссии и использование мультимедийных 

материалов способствуют повышению заинтересованности и мотивации у 

учащихся. Совместное обсуждение и командная работа побуждают 

школьников самостоятельно решать проблемные вопросы и задачи, 

повышают уровень сплоченности коллектива, что влияет на 

благоприятную атмосферу в классе. 
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Массмедиа при поддержке интернета, социальных сетей, поисковых 

систем, рекомендательных алгоритмов, искусственного интеллекта и Big 

Data активно пользуются тем обстоятельством, что объективные факты в 

формировании общественного мнения оказывают меньшее влияние, чем 

апелляция к эмоциям и личным убеждениям [1]. В информационном 

обществе внедрение и распространение фальшивых новостей активно 

способствует формированию выгодной той или иной стороне позиции и 

аккумулирует эффект толпы, используя самые разнообразные приёмы 

манипуляции сознанием. Это способствует массовой дезинформации, 

кризису доверия [3] и постепенному разрушению миропорядка. Учитывая, 

что, благодаря прорыву в области коммуникационных технологий 

примерно в начале второго тысячелетия, человечество вошло в 

«партисипативный» этап эволюции возможностей получения социально 
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значимой информации [4], теперь каждый человек может стать невольным 

агентом лжи. 

В связи с этим представляется актуальным проанализировать такие 

понятия в среде фейковых новостей, как deception, pretence и cover-up и 

подобрать им адекватные русские эквиваленты. 

Цель исследования заключается в поиске русских аналогов для 

понятий deception, pretence и cover-up в аспекте их связи с фейковыми 

новостями. 

Материал и методы. Материалом исследования послужила 

терминология, извлечённая из англоязычных научных статей [1-2], и ее 

толкование в онлайн-словарях английского языка [5-7]. Основным 

методом исследования послужил метод словарных толкований. 

Результаты и их обсуждение. Фейковые новости являются 

инструментом гибридной войны, подрывают доверие к правдивым 

источникам информации, способствуют поляризации общества, 

воздействуют на принятие важных решений и формирование ценностей. 

Понятия ‘deception’, ‘pretence’ и ‘cover-up’ тесно связаны с фейками и 

используются для манипуляции общественным мнением, создания ложной 

реальности и уклонения от ответственности. Официальных русских 

аналогов названным англоязычным лексемам до сих пор не существует, 

хотя тема фейковых новостей крайне важна для медиаграмотности, 

цифровой компетентности и критического мышления, как минимум, в 

цифровой среде. 

Cогласно словарным толкованиям, deception – это утверждение или 

действие, направленное на утаивание правды или убеждения других в 

правдивости ложной информации, обычно с целью получения выгоды 

(например, денежной или политической). В специальной литературе к 

deception относят разнообразные манипуляции статистикой 

(игнорирование неугодных данных, перегруженные формулировки, 

чрезмерное обобщение, ложные выводы и т.п.), блеф (например, 

завышение экономических показателей компании), придумывание ложных 

фактов [2]. Тезаурусы онлайн-словарей [5-6] в качестве близких по 

значению к deception слов приводят deceit, fraud, trickery, cunning. Из этого 

можно сделать вывод, что deception применительно к фейковым новостям 

может трактоваться в русском как обман, или намеренный ввод в 

заблуждение. 

Под pretence в английском языке понимается демонстративное 

поведение, нацеленное на введение в заблуждение [5-7]. Исходя из анализа 

содержания научных источников, pretence можно трактовать как потакание 

определённым нарративам для получения выгоды, ханжество. С этим 

связано религиозное, юридическое и политическое двуличие. Как близкие 

по смыслу к pretence слова онлайн-словари дают лексемы pretention, 

fabrication, deception, fraud, imposture, acting, sham, masquerade [5-6]. 
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Таким образом, основной смысл лексемы pretence сводится к 

несоответствию подаваемого образа и реальности. Соответственно, 

оптимальным русскоязычным эквивалентом для pretence станет 

притворство, то есть лицемерное, лживое поведение, преследующее цель 

ввести в обман, в заблуждение. 

Значение лексемы cover-up, исходя из словарных толкований, можно 

определить как попытку утаивания информации об ошибках или 

преступлениях для предотвращения её публичного обнаружения и 

распространения [5-7].  Cover-up в научных источниках часто 

расценивается как нечто даже более предосудительное, чем сама 

вскрывшаяся правда. В среде фейковых новостей cover-up может 

проявляться в публикации новости с намеренной минимизацией внимания 

к ней (например, через обтекаемые формулировки и публикацию 

полуправдивых «признаний» в самых неприметных разделах изданий), так 

и в манипуляции фактами и обстоятельствами или даже в обычном 

бездействии как сознательном отказе от обнародования неудобной 

информации. Похожими к сover-up по значению словами являются 

лексемы concealment, mask, misrepresent, distort, conspiracy [5-6]. В 

качестве русскоязычного эквивалента может стать сокрытие – попытка 

утаить, оставить что-либо в тайне от других, предотвратить огласку. 

Заключение. С помощью метода словарных толкований был выявлен 

объем понятий, номинированных англоязычными лексемами deception, 

pretence и cover-up, и показана их прямая связь с фейковыми новостями 

как инструментов обмана и введения в заблуждение читателей. Это 

позволило предложить в качестве аналогов этим англоязычным лексемам 

русскоязычные номинации намеренный ввод в заблуждение, притворство, 

сокрытие.  

Наблюдаемое отставание в развитии русскоязычной терминологии в 

сфере фейковых новостей создает препятствия в изучении и создании 

инструментов развития медиаграмотности, цифровой компетентности и 

критического мышления у населения; а также в расширении и углублении 

разработки мер противодействия производителям и распространителям 

фальшивых новостей. На первых этапах в решении существующей 

проблемы может помочь перевод англоязычных работ по этому 

направлению и создание терминологической базы на русском языке. 
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Юридическая терминология представляет собой особое явление, 

возникшее в результате взаимодействия различных языков и культур. 

Одним из наиболее значимых процессов, оказывающих влияние на 

развитие английских юридических терминов, является процесс 

заимствования. 

Актуальность исследования обусловлена интересом к проблеме 

развития словарного состава английского языка. Рассмотрение процессов, 

происходящих между взаимодействующими языками, может открыть 

новые пути, как для изучения межъязыковых контактов, так и для 

английской лексики. Данное исследование включает в себя рассмотрение 

как исторических, так и современных аспектов влияния французских 

заимствований на английский юридический язык и его использование в 

профессиональной деятельности. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей 

употребления французских заимствований в юридической терминологии 

английского языка. 

Материал и методы. Методологическую основу исследования 

составляют: сравнительный, описательный, историко-сравнительный, 

системный и контекстологический методы анализа, использование 

которых позволит выявить проблемы изучения французских 

заимствований в юридической терминологии английского языка и 

https://dictionary.cambridge.org/
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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отобразить использование французского элемента в современном 

английском юридическом тексте. 

Результаты и их обсуждение. Любой язык неразрывно связан с 

жизнью общества, поэтому невозможно представить себе язык без 

иноязычных заимствований. Заимствование является основой развития 

любого языка. Гарбовский Н.К. утверждает, что заимствования являются 

«полноценным элементом языка, являющимся частью его лексического 

богатства, служащим источником новых корней, словообразовательных 

элементов и точных терминов» [1, с. 334]. 

Словарный состав любого языка отражает культуру и историю своего 

народа. Английский язык, в свою очередь, формировался под 

воздействием различных языков: латинского, немецкого, китайского и 

других, в том числе и французского, в результате чего численно 

заимствованный запас слов значительно больше, чем запас исконных слов.  

Одной из причин заимствования из французского языка являются 

политические и социальные изменения, которые повлияли на структуру и 

содержание английского юридического языка. Однако, с течением 

времени, другие факторы, такие как глобализация и технологические 

изменения, также начинают оказывать влияние на языковую ситуацию. 

Французский язык на протяжении многих столетий оказывал влияние 

на словарный состав английского языка. Французские заимствования 

проникли практически во все сферы жизни, заметно обогатив английский 

язык. «История юридической терминологии английского языка 

насчитывает несколько столетий, уходит своими корнями вглубь веков», – 

утверждает Н.А. Байрамова [2, c. 144]. 

Расширение словарного словаря древнеанглийского языка было 

главным образом внутренним. Исторически это, прежде всего, связано с 

нормандским завоеванием в 1066 году. «Нормандское вторжение на 

английские земли – это величайшее событие не только в политической 

жизни страны, но истории английского языка» [3, c. 54]. Это 

действительно так, потому что нормандское завоевание Англии 

существенно повлияло на дальнейшее развитие английского языка, так как 

за период господства норманнов в английский язык пришло множество 

французских заимствований в самые различные области лексики, в том 

числе, и в область юриспруденции. 

Среди французских заимствований можно выделить слова justice – 

justice (правосудие), court – cour (суд), to acquit – acquitter (оправдывать), to 

blame – blâmer (обвинять), arbiter – arbitre (судья), punishment – punition 

(наказание), prison – prison (тюрьма), case – cas (дело). Примечательным 

является тот факт, что процесс проникновения старофранцузских слов 

достиг своего пика приблизительно в промежутке между 1250 – 1400 гг. 

Изучение французских заимствований в юридической лексике 

английского языка важно для понимания исторических связей между 
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этими двумя языками, а также для правильного использования 

юридических терминов в международных контекстах. 

Следует отметить, английская юридическая терминология хоть и 

прошла длительный путь развития, но все еще находится в развитии. В 

XXI веке в английской юридической терминологии образовался ряд новых 

терминов: cyberfraud, domestic partnership, identity theft, racial profiling, 

alternative minimum tax, three strikes law. Возникновение данных терминов 

обусловлено как лингвистическими, так и экстралингвистическими 

факторами [2, c. 145]. Следовательно, любое используемое наукой понятие 

формируется на протяжении длительного времени и находится в тесной 

взаимосвязи с историческим контекстом, уровнем развития науки и 

деятельностью лиц, прямо или косвенно воздействующих своей 

деятельностью на становление того или иного термина. 

Так, в течение многих веков французский язык оказывал 

значительное влияние на словарный состав английского языка. 

Французские заимствования проникли практически во все сферы жизни, 

значительно обогатив английский язык. Некоторые французские слова так 

глубоко укоренились в английском языке, что они кажутся исконно 

английскими, и мы даже не задумываемся об их происхождении. 

История терминов юриспруденции представляет особый случай, так 

как французский язык оказал более сильное влияние в этой области, чем в 

других. Юридический французский язык был более выразительным и 

конкретным по сравнению с английским, и поэтому он доминировал на 

протяжении нескольких столетий. 

В заключении следует отметить, французский язык имеет 

значительное влияние на английский юридический язык, так как многие 

юридические термины и выражения были заимствованы из французского. 

Многие термины и выражения, используемые в английском праве. Эти 

заимствования стали неотъемлемой частью английского юридического 

языка и до сих пор используются в судебных процессах и юридических 

документах. Они также отражают исторические связи между Францией и 

Англией, а также влияние французской правовой системы на развитие 

английского права. 

В будущем, можно ожидать, что французские заимствования будут 

продолжать оставаться важной частью английского юридического языка. С 

учетом глобализации и увеличения международных контактов, возможно, 

будет еще больше заимствований из французского языка, особенно в сфере 

международного права. C развитием технологий и изменением 

общественных потребностей, могут появиться новые юридические 

концепции, для которых будет необходимо создание новых терминов. В 

этом случае французские заимствования могут быть использованы для 

обозначения этих новых концепций. 

 



525 

1. Гарбовский, Н. К. Теория перевода: Учебник / Н. К. Гарбовский. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2007. – 544 с. 

2. Байрамова, Н. А. Возникновение и развитие юридических терминов в 

английском и азербайджанском языках / Н. А. Байрамова // Журнал «Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики». Гуманитарные науки. – 2020. – №11 

ноябрь. – С. 143 – 147. 

3. Секирин, В. П. Заимствования в английском языке / В. П. Секирин. – М. : 

Издательство Киевского университета, 1964. – 152 с. 

 

 

КАМП'ЮТАРНЫЯ МОЎНЫЯ РЭСУРСЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ НА 

ПАРТАЛЕ БЕЛАРУСКАГА N-КОРПУСА І МАГЧЫМАСЦЬ ІХ 

ВЫКАРЫСТАННЯ Ў ПРАЦЫ ПЕРАКЛАДЧЫКА 

 

А.У. Соркін  

Навуковы кіраўнік: Л.В. Рычкова 

Гродна, ГрДУ імя Я. Купалы 

 

У сучасным свеце праца перакладчыка патрабуе выкарыстання 

разнастайных моўных рэсурсаў. Беларускія моўныя рэсурсы па сваёй 

разнастайнасці і аб’ёму саступаюць камп’ютарным рэсурсам іншых 

еўрапейскіх моў і з’яўляюцца мала вядомымі шырокаму кругу лінгвістаў і 

перакладчыкаў. Мэта гэтага артыкулу – коратка апісаць кластар моўных 

рэсурсаў, даступных на партале Беларускага N-корпуса, і акрэсліць 

магчымасць іх выкарыстання ў працы перакладчыка. 

Матэрыял і метады. Матэрыял даследавання склалі корпусы і іншыя 

моўныя рэсурсы, якія даступны на партале Беларускага N-корпуса. Для іх 

даследавання выкарыстаны апісальны і інтэрпрэтацыйны метады. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Беларускі N-корпус – гэта лінгвістычны 

корпус сучаснай беларускай мовы са структурнай і граматычнай разметкай 

і пашпартызацыяй. Праца над стварэннем гэтага адмысловага моўнага 

рэсурсу вядзецца Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з 2001 года. У Інтэрнэце гэты 

рэсурс упершыню з’явіўся ў 2013 годзе [1, c. 29]. На сённяшні дзень на 

партале Беларускага N-корпуса размешчаны некалькі модуляў: асноўны 

корпус (падзелены на афіцыйна-дзелавы, мастацкі, навуковы, 

публіцыстычны падкорпусы), паралельны і біблейны корпусы, корпус 

выданняў Францыска Скарыны, корпус асноўных дзяржаўных вэб-

ресурсаў (belta.by, president.gov.by, tvr.by, zviazda.by), корпус перакладаў, 

дыялектны корпус [2]. 

Асноўны корпус змяшчае метаразмечаныя вычытаныя тэксты. 

Метаразметка кожнага тэкста ўключае звесткі пра аўтара(аў), назву і г.д. 

Метаразметка дазваляе ажыццяўляць пошук у падкорпусах з улікам аўтара, 

году напісання, стылю, жанру тэкста  і г.д.  У корпусе можна ажыццяўляць 
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пошук як па дакладнай форме слова, так і па леме (пошук па леме дазваляе 

атрымаць кантэксты з усімі словаформамі патрэбнага слова). Наяўнасць 

граматычнай разметкі ў корпусе дазваляе шукаць аб’екты, што валодаюць 

пэўнымі граматычнымі характарыстыкамі. Адметнай рысай Беларускага 

N-корпуса з’яўляецца магчымасць выбаркі па кластарах (спалучэннях 

суседніх слоў). 

Акрамя поўнатэкставых рэсурсаў, праз партал Беларускага N-корпуса 

можна атрымаць доступ да шэрагу іншых значных моўных рэсурсаў: 

граматычнай базы беларускай мовы – самага поўнага на сённяшні дзень 

камп’ютарнага збору слоў беларускай мовы з усімі формамі і 

граматычнымі пазнакамі; анлайнавага сэрвіса па праверцы правапісу, што 

дазваляе пазбавіцца памылак у тэксце, напісаным па-беларуску афіцыйным 

правапісам [3]; фанетычнага канвертара і сінтэза маўлення;  архіва 

Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; слоўніка Івана 

Насовіча і праграмы SloŭnikPlus. 

Беларускі Біблійны корпус змяшчае 16 перакладаў Бібліі на 

беларускую мову, а таксама тэксты на іншых мовах (лаціна, яўрэйская, 

украінская, польская і інш.) для параўнання і ўяўляе сабой зручны і 

эфектыўны інструмент для перакладчыкаў і даследчыкаў Бібліі.  

Слоўнік Івана Насовіча – электроннае перавыданне класічнай працы 

Івана Насовіча «Словарь белорусского наречия» (СПб., 1870), галоўнай 

крыніцы слоўнікаў беларускай мовы канца ХІХ – першай паловы ХХ ст. 

Гэты рэсурс утрымлівае арыгінальны і асучаснены рэестры, арыгінальны 

тэкст і дадаткі; дапоўнены матэрыяламі крытычнага, біяграфічнага і 

бібліяграфічнага характару. Выданне забяспечана магчымасцю пошуку па 

тэксце і па ключавых словах, падабраных да аўтарскіх рускамоўных 

дэфініцый.  

Праграма SloŭnikPlus створана з выкарыстаннем сучасных тэхналогій 

і істотна паляпшае працэс укладання слоўнікаў. Дадатным бокам праграмы 

ёсць і тое, што яна працуе праз цэнтральны сервер, таму ўкладальнік 

лексікаграфічнага рэсурса не прывязаны да канкрэтнага камп’ютара і можа 

працаваць з любога месца пры наяўнасці інтэрнэт-падключэння.  

Лічбавы архіў, створаны на аснове Калекцыі фальклорных запісаў – 

найбуйнейшага і найстарэйшага фальклорнага архіва Беларусі. Тут 

прадстаўлены рукапісы (сканы-копіі экспедыцыйных дзённікаў і сшыткаў 

з тэкстамі песень, казак, замоў і інш.); фоназапісы (алічбаваныя гуказапісы 

беларускага фальклору); нотныя расшыфроўкі; сучасныя экспедыцыйныя 

фота-, гука- і відэаматэрыялы. 

Паводле інфармацыі Уладзіміра Кошчанкі, у выніку выканання ў 

рамках дзяржаўнай праграмы на 2006 – 2010 гг. задання “Стварэнне 

корпусу тэкстаў беларускай мовы і яго выкарыстанне для вывучэння 

беларускай мовы і яе сувязей з мовамі Еўропы” быў створаны аднамоўны 

корпус аб’ёмам 1 млн. словаўжыванняў, паралельны англа-беларускі 
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корпус тэкстаў, а таксама нямецка-беларускі корпус тэкстаў, кожны 

аб’ёмам 300 тыс. словаўжыванняў. Аднак корпусы, створаныя ў межах 

гэтага задання, не з’яўляюцца публічнымі [4]. На партале Беларускага N-

корпуса ў модуле  “Паралельны корпус” пакуль змешчаны толькі 16 

кодэксаў Рэспублікі Беларусь, агульным аб’ёмам 593 тыс слоў.  

Заключэнне. Для працы перакладчыка найбольш важнае значэнне 

мае выкарыстанне граматычнай базы Беларускага N-корпуса як 

дапаможнага даведачнага інструмента і як дапаўнення да слоўнікаў – каб 

правяраць рэальнае словаўжыванне ў кантэксце: ці можна так сказаць, ці 

такое сустракалася ў літаратуры. З дапамогай Беларускага N-корпуса 

можна праверыць, хто з пісьменнікаў і публіцыстаў выкарыстоўваў тое ці 

іншае слова альбо выраз, як даўно ўжывалася слова, як часта, у якім 

кантэксце. Карысным будзе і анлайнавы сэрвіс па праверцы правапісу – 

для выпраўлення памылак ва ўжо перакладзеным на беларускую мову 

тэксце. 

Як ужо адзначалася вышэй, для перакладчыкаў Бібліі важнае значэнне 

мае электронны рэсурс “Беларускі Біблійны корпус”, з дапамогай якога 

можна супаставіць тэксты перакладаў, а таксама знайсці патрэбнае слова і 

паглядзець варыянты яго перакладу ў розных выданнях. 

Маем надзею, што партал Беларускага N-корпуса будзе развівацца і 

ўдасканальвацца. 
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В современном лексиконе активно культивируется понятие 

исторической памяти. Значимость данной категории отражается и в 

публичной коммуникации руководителей Беларуси и России. При этом 
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интерес вызывают особенности сущностного понимания исторической 

памяти двумя Президентами, ибо в общественно-политическом дискурсе 

двух стран отсутствует единство интерпретации этого феномена. Такое 

фактическое положение дел предопределило цель предпринятого нами 

исследования – изучение особенностей вербализации понятия 

исторической памяти в публичных выступлениях Президентов Беларуси и 

России. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили 

фрагменты тематически связанных с исторической памятью текстов 

публичных выступлений Президентов Беларуси (А.Г. Лукашенко) и 

Российской Федерации (В.В. Путина) за 2023 год (общее количество 

изученных контекстов – 38). Методология исследования включала 

общенаучные методы выборки фактического материала, анализа и 

систематизации, а также специальные методы исследования – логико-

семантический, контекстуальный и сравнительно-сопоставительный 

анализ. 

Результаты и их обсуждение. В философско-социологической 

традиции нет однозначного подхода к трактовке изучаемого феномена: 

«По сути, историческая память является выражением процесса 

организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, 

страны, государства для возможного его использования в деятельности 

людей или для возвращения его влияния в сферу общественного сознания» 

[1, с. 5]. Очевидно, что каждый человек по-своему понимает и ощущает 

историческую память, вербализуя ее, в том числе на уровне массой 

публично коммуникации. Конечно, для общественно-политического 

деятеля феномен исторической памяти является не только личным 

концептом, но и особым нарративом идеологического характера, 

конструктом общественного сознания. 

Количественные показатели обращения высших должностных лиц – 

глав белорусского и российского государств свидетельствуют о том, что 

тематика исторической памяти является актуальной в их общественно-

политических речах. Для лидера Беларуси данный вопрос более частотен в 

публичной коммуникации (21 текст). Однако здесь следует отметить, что 

избранная нами концепция исследования основывалась на выборке 

языкового материала, в котором используется понятие «историческая 

память» (контекстуальное обращение к исторической тематике нами не 

учитывалось). 

Качественный анализ текстовых данных показывает, что в публичной 

коммуникации В. В. Путин достаточно редко конкретизирует содержания 

понятия исторической правды, чаще всего обращаясь к актуализации его 

значимости: Историческая память должна сохраняться (18.01.2023); 

˂…˃ необходимо сохранить историческую память государства 

(25.01.2023); Историческая память – это не только прошлое, это еще и 
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будущее (19.04.2023); Историческая память важна для любого народа 

(22.08.2023); Россия на государственном уровне приложит все 

необходимые усилия для сохранения исторической памяти (18.12.203) и 

др. В выступлениях белорусского лидера также присутствует апелляция к 

актуальности исторической памяти: Не допустить фальсификации 

исторических фактов и сберечь память ради будущих поколений 

(05.12.2023). 

Обозначая значимость исторической памяти В. В. Путин указывает на 

ее аксиологическую равноценность с основами духовно-нравственной 

культуры народа: ˂…˃ сохранение и защита традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти 

(02.11.2023). Еще в одном выступлении Президент России возводит 

категорию исторической память к основам российской государственности: 

˂…˃ одной из составляющих этой задачи [сохранение России] является 

возрождение, сохранение исторической памяти (02.02.2023). Схожие 

высказывания обнаруживаются и в речах А.Г. Лукашенко: ˂…˃ одним из 

условий суверенитета и независимости являются историческая память и 

наши национальные традиции (31.03.2023); ˂…˃ историческая память 

лежит в основе народного единства (13.01.2023); Источник белорусских 

ценностей - историческая память (18.05.2023). Кроме того, у 

А. Г. Лукашенко историческая память имеет глобальный контекст: 

Историческая память – одно из важных приобретений цивилизации 

(23.04.2023). 

Конкретизируя же содержания исторический памяти российский 

лидер чаще всего акцентирует внимание на то, что их основа – 

исторические факты (хранит воспоминания): В их [исторические факты] 

число, безусловно, входит и историческая память (15.11.2023). Об этом 

говорит и А. Г. Лукашенко: ˂…˃ воплощают память поколений и 

отражают непростой исторический путь белорусского народа 

(12.11.2023). 

В публичной коммуникации белорусского руководителя категория 

исторической памяти вербализуется в более конкретных образах и 

понятиях: Наша историческая память свидетельствует: мирное небо и 

созидательный труд должны быть надежно защищены (01.09.2023). 

Контекстуально в выступлениях А. Г. Лукашенко тема исторической 

памяти реализуется в тесной семантической взаимосвязи с концептами 

семья, мир, труд, созидание.  

Заключение. Историческая память – сложный и многоаспектный 

феномен, точное определение которого не обнаруживается даже в 

философской научной литературе. Вместе с тем, это понятие является 

значимым и знаковым компонентом общественного политического 

дискурса Беларуси и России. 
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В публичных выступлениях Президентов России и Беларуси 

обнаруживаются общие походы к вербализации исторической памяти: это 

исторический события, важнейших компонент ценностных ориентаций 

общества, а также сохранения государственности. 

Однако в собранном материале обнаруживается и отдельные 

особенности вербализации изучаемого феномена. Так, В. В. Путин чаще 

всего ориентирует в своих выступлениях массового адресата на 

значимость исторической памяти, не конкретизируя ее содержательное 

наполнение. Для А. Г. Лукашенко свойственно актуализация 

концептуальных представлений, составляющих семантическое ядро 

изучаемого понятия. Речь, в первую очередь, идет о семье, труде, мире, 

исторических событиях. 
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Различного рода трансформации являются неотъемлемой частью 

процесса перевода, так как исходный язык и язык перевода имеют 

различия как в грамматическом строе, так и в лексической системе. Стоит 

также отметить, что сложность состоит не только в поисках максимально 

приближенного семантического эквивалента, но и в подборе нужного 

коннотативного значения. Важную роль играет и различие в актуальном 

членении речи разных языков.  

Целью данной статьи является анализ применения переводческих 

трансформаций при переводе фильма «Гордость и предубеждение» с 

английского языка на русский. 

Данный фильм представляет интерес, так как он основан на романе 

Джейн Остен, которая считается представителем английской классической 

литературы. Её стиль характеризуется тонким юмором, метафоричностью, 

изяществом изложения и разнообразием стилистических приемов. Из этого 

следует, что перед переводчиками стояла задача сохранить не только 

скрытые смыслы и тонкости языка Джейн Остен, но и языковые 

особенности, характерные для эпохи, отраженной в фильме. При переводе 

фильма на другие языки, переводчик должен учесть и адаптировать эти 

особенности для целевой аудитории. Изучение трансформации при 
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переводе фильма помогает обнаружить и анализировать различия в 

культурных контекстах и их отражение в переводе. Этим объясняется 

актуальность данного исследования. 

Материал и методы. Основным методом исследования послужил 

сопоставительный анализ. Материалом исследования стали русские и 

английские субтитры к фильму на основе одноименного романа Джейн 

Остен «Гордость и предубеждение» 2005 года, режиссером которого 

выступил Джо Райт. 

Результаты и их обсуждение. Я. И. Рецкер определял трансформации 

как «приемы логического мышления, с помощью которых переводчик 

раскрывает значение иноязычного слова в контексте и находит ему русское 

соответствие, не совпадающее со словарным (лексические трансформации) 

и преобразования структуры предложения в процессе перевода в 

соответствии с нормами переводящего языка (грамматические 

трансформации)» [1, с. 45].  

В данном фильме встречается достаточно много Британских реалий 

эпохи XVIII-XIX вв., которые непонятны носителям русской культуры. 

Чаще всего при их переводе использовался прием целостного 

преобразования, так как он позволяет донести смысл без дополнительных 

лингвистических и исторических комментариев, которые в принципе 

невозможны в условиях дубляжа.  

Рассмотрим следующий пример: We are a long way from Grosvenor 

Square. – Мы с вами явно не на приеме во дворце. Grosvenor Square являлся 

одним из самых развитых и престижных районов Лондона того времени. 

Там проходило множество приемов и балов, поэтому для аристократии это 

место являлось символом достатка и роскоши. Поэтому, когда мисс Бингли 

упоминает, что ‘они находятся далеко от Гросвенор Сквер’ (дословный 

перевод), она хочет подчеркнуть бедность окрестностей и недостаток 

роскоши и лоска. Но, чтобы зрителю легче было понять и уловить 

пренебрежение героини, переводчики предлагают следующий вариант 

«Мы с вами явно не на приеме во дворце». Тогда носитель русской 

культуры понимает, что мисс Бингли не в восторге от местного бала и от 

местного общества, а значит, такой эквивалент является удачным 

решением в данном контексте. 

Однако в данном примере целостное преобразование играет 

совершенно иную роль: Perfectly tolerable, but not handsome enough to tempt 

me. – Возможно, она не дурна, но не настолько, чтобы нарушить мой 

душевный покой. С одной стороны мы можем характеризовать данную 

трансформацию как целостное преобразование, а с другой – как 

конкретизацию. Конкретизация – это замена слова или словосочетания 

исходного с более широким значением словом или словосочетанием языка 

перевода с более узким значением [2, с. 24]. Но в данном контексте 

конкретизация имеет скорее художественную и коннотативную природу, 
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переводчики заменяют дословное «привлечь меня» на «нарушить мой 

душевный покой». Во-первых, метафоричный перевод создает более 

возвышенную атмосферу для создания образа гордого аристократа 

(реплику произносит мистер Дарси). А во-вторых, это замечательная 

отсылка к поэтичности изложения Джейн Остен. 

Рассмотрим еще один пример конкретизации: Return to your partner 

and enjoy her smiles. – Возвращайтесь к своей даме и наслаждайтесь её 

улыбками. Здесь переводчики конкретизируют «partner» как «дама», 

потому что разговор идет между двумя мужчинами. Кроме того, этот 

перевод хорошо отражает эпоху, для которой характерны парные танцы и 

балы, присутствие дам и кавалеров. Ведь если бы в фильме отображалась 

современность, то вполне возможным и даже более желательным был бы 

дословный перевод «партнер». 

Генерализация – это прием, обратный конкретизации, который 

представляет собой замену единиц исходного языка с узким значением 

единицами языка перевода с более широким значением [2, с. 24]. Приведем 

пример: My goodness, did you see her hem? Six inches deep in mud. – Вы 

видели её платье? На нем же весь подол в грязи. В данной ситуации мисс 

Бингли называет точную ширину грязного пятна на платье – 6 дюймов. Это 

помогает создать образ придирчивой и чопорной аристократки. Но 

переводчики избегают дословного перевода и генерализируют данную 

фразу как «весь подол», так как дюймы – не характерная для русской 

культуры единица измерения, а перевод с использованием точного 

эквивалента (6 дюймов ≈ 15 см) не создал бы нужного эффекта и был бы не 

уместен. 

Одной из важнейших задач, которая стоит перед переводчиками 

кинолент, является подбор перевода, который будет учитывать движение 

органов артикуляции актеров. Но чаще всего, английский язык более 

компактный в сравнении с русским языком, поэтому при переводе 

достаточно распространены добавления. Добавление – это расширение 

текста подлинника, связанное с необходимостью полноты передачи его 

содержания, а также различиями в грамматическом строе [3, с. 166]. 

Например, There’s a Mr. Bingley arrived from North. – Тшшш… Помолчи! 

Мистер Бингли из Северной Англии. Добавление междометия и фразы 

«Помолчи!» в данной ситуации решает сразу две задачи: во-первых, 

отражает обусловленность содержанием (так как Элизабет мешала сестрам 

подслушивать разговор родителей), а во-вторых, выравнивает фразы 

исходного языка и языка перевода по длине произнесения. 

Стоит также упомянуть, что с помощью языка автор произведения 

создает образы, которые находят отражение в фильме. Например: Only deep 

love will persuade me to marry. – Только глубокое чувство может толкнуть 

меня под венец. Чтобы создать образ немного легкомысленного отношения 

Элизабет к браку, переводчики заменяют фразу «persuade me to marry» на 
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более разговорную фразу «толкнуть меня под венец» с небольшой 

отрицательной коннотацией. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе 

фильма «Гордость и предубеждение» наиболее часто использовались такие 

трансформации, как замена, целостное преобразование, а главной задачей 

переводчиков являлось языковое соответствие эпохе, отраженной фильме, 

а также языковое создание образности. 
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В современном обществе влияние компьютерных технологий и 

интернета на повседневный опыт невозможно переоценить. Одним из 

ярких проявлений этого воздействия является формирование 

компьютерного сленга, который активно используется в медийном 

пространстве. Компьютерный сленг является неотъемлемой частью 

культуры интернета, который стал не только информационным ресурсом, 

но и значимым коммуникационным инструментом. Компьютеры и 

интернет-технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Поэтому изучение компьютерного сленга в медийном пространстве 

становится актуальным.  

Целью данной статьи является анализ специфики употребления 

компьютерного сленга английского языка в медийном пространстве.  

Материал и методы. Исследование проводилось при помощи 

описательного метода и метода лингвистического наблюдения. 

Материалом исследования стала «Глава VII. Компьютерный сленг» 

«Нового систематизированного толкового словаря» [1]. 

Результаты и их обсуждение. Сленг – это «особый периферийный 

пласт лексики, … включающий в себя, с одной стороны, слой 

специфической лексики и фразеологии профессиональных говоров, 
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социальных жаргонов и арго преступного мира и, с другой стороны, слой 

широко распространенной и общепонятной эмоционально-экспрессивной 

лексики и фразеологии нелитературной речи» [2, с. 38]. Он часто включает 

в себя аббревиатуры, новые слова, выражения, фразы и измененные 

значения существующих слов. Сленг служит средством коммуникации 

между членами группы, обозначая их принадлежность и уникальность. 

К ключевым характеристикам сленга относится эксклюзивность, 

динамичность, экспрессивность. Так, сленг часто является знаком 

общности или группы, создавая определенный код культуры, 

труднопонимаемый для тех, кто не входит в эту группу. Сленг постоянно 

меняется и развивается, адаптируясь к новым тенденциям, событиям и 

технологиям, отражая текущие явления в обществе и культуре. Сленг 

часто богат выразительными средствами, такими как метафоры, ирония, 

гипербола, что делает его более эмоциональным и эффективным для 

передачи оттенков значения. Также сленг может менять значение слов или 

использовать их в нестандартных контекстах, создавая новые значения или 

оттенки. В современном мире сленг также может включать в себя 

элементы компьютерного сленга, который связан с технологиями и 

цифровой культурой. 

Компьютерный сленг – это разновидность сленга используемого как 

профессиональными IT-программистами, так и обычными обывателями 

интернета, в пример можно взять игроков различных игр, или как их по-

другому называют – «геймеры» – люди, играющие в видеоигры, хотя 

сначала геймерами называли тех, кто играет только в ролевые или военные 

игры. Геймеры считаются новой субкультурой, которая была создана в 

2013 году, после признания киберспорта. Несмотря на то, что термин 

включает в себя людей, не считающих себя полноправными игроками в 

какие-либо игры, ими часто называют тех, кто проводит много времени за 

играми или интересуется ими. Почти весь компьютерный сленг появился 

благодаря геймерам, так как с появлением каждой новой игры, появлялись 

и новые игровые термины, которые вскоре стали употребляться в 

повседневной жизни, например: GJ, что в дословном переводе означает 

‘Good job’ (‘Хорошая работа!’); NT – ‘Nice Try’ (‘хорошая попытка!’); 

BRUH означает ‘неудачу’, а также bruh moment – ‘неудачный момент’. 

Выражение CUZ является сокращением слова because, что означает 

‘потому что’ [3]. 

Приведем еще несколько примеров русского компьютерного сленга: 

скипануть – ‘пропустить’; полетел – ‘сломался, вышел из строя’; тролль – 

‘определенный человек, целенаправленно раздражающий других 

пользователей в интернете’; рутить – ‘получить прав администратора 

(root-прав) на устройстве, что позволяет вносить изменения во все 

системные файлы’; хакер – ‘определенный человек, специализирующийся 

на взломе компьютерных систем или сетей’; глючить – ‘неожиданное и 
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временное нарушение работы программы или устройства’; смайлик – 

‘изображение, используемое для выражения эмоций в текстовых 

сообщениях’; фидбек – ‘обратная связь, часто относится к комментариям и 

рецензиям в интернет-среде’ [1]. 

Компьютерный сленг, также известный как «интернет-жаргон» или 

«кодовый язык», активно используется в медийном пространстве, 

особенно в онлайн-среде. Этот сленг стал важной частью цифровой 

культуры, и его употребление зависит от контекста и целевой аудитории. 

В социальных сетях и форумах многие мемы и смайлы стали частью 

интернет-жаргона и активно используются для выражения эмоций или 

комментариев. Хештеги, начинающиеся с символа "#", широко 

применяются для обозначения тем или тегирования контента. В чатах и 

мессенджерах часто используются сокращения, такие как lol (‘смех’), brb 

(‘буду через минуту’) и другие, чтобы ускорить коммуникацию. Также для 

передачи эмоций и выражения отношения к сообщению используются 

эмодзи и стикеры.  

В игровой же индустрии лексика игроков состоит из терминов, 

используемых в компьютерных играх, которые переходят в повседневный 

интернет-жаргон. Например, gg (‘good game’), noob (‘новичок’), nerf 

(‘уменьшение мощности персонажа или предмета’). В блогах и контент-

создании используются термины из мира веб-разработки и 

программирования. Некоторые термины и фразы, используемые в веб-

разработке, программировании или дизайне, могут появляться в блогах и 

видеоконтенте. В технологических новостях и обзорах часто используются 

специфические термины и аббревиатуры, понятные тем, кто интересуется 

современными технологиями. 

Употребление компьютерного сленга в медийном пространстве 

отражает культурные тенденции и быстро меняется вместе с развитием 

интернета и технологий. Это явление играет ключевую роль в 

формировании современного языка и общественной культуры. 

Компьютерный сленг стал неотъемлемой частью повседневного общения, 

проникая в различные сферы нашей жизни, начиная от общения в 

социальных сетях и заканчивая профессиональной деятельностью. Важно 

отметить, что компьютерный сленг не является просто техническим языком, 

ограниченным использованием в сфере информационных технологий. Этот 

язык стал мостом между разными поколениями, объединяя людей в 

общности, разделяющие цифровую культуру. Он становится инструментом 

самовыражения и идентификации, позволяя создавать уникальные онлайн-

персоналии и формировать сообщества с общими ценностями. 

Словарь компьютерного сленга не только отражает быстрый 

технологический прогресс и изменения в интернет-культуре, но и 

формирует новые стандарты коммуникации. Этот язык подчеркивает 

коллективный опыт современного общества и служит своего рода 
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культурным кодом, который иносказательно передает менталитет и 

отношение к изменениям в технологической среде. 

Заключение. Таким образом, компьютерный сленг является 

феноменом, который продолжает эволюционировать, отражая изменения в 

технологической и социокультурной среде. Его роль в медийном 

пространстве не ограничивается просто средством общения; это ключевой 

элемент формирования современного языка и цифровой идентичности. 

Вместе с тем, важно помнить о его потенциальных рисках и заботиться о 

том, чтобы цифровая коммуникация была доступной и инклюзивной для 

всех участников общества. 
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ГРАММАТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ АНГЛО-РУССКОГО 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «BROKEN») 

 

Д.О. Хотамцова  

Научный руководитель: Т.Н. Петрашко 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В практике осуществления межъязыкового перевода «изменение 

грамматических категорий практически неизбежно» [1, с. 95]. Это 

аксиоматическое утверждение верно для любых пар языков, включая 

близкородственные, так как грамматическая структура каждого языка 

уникальна и не имеет полного совпадения. 

В современной переводоведческой теории описаны вариативные 

способы грамматических изменений текста при его переводе. Их 

стратегические задачи заключаются не только в нивелировании проблем 

несовпадения грамматических систем языка перевода и переводного языка, 

но и в реализации возможностей сглаживания их стилистических и даже 

лингвокультурных различий. Изучение этих отличий предполагает 

обращение к апробированным переводам, содержание которых позволяет 

оценить особенности реализации грамматических переводческих 

трансформаций по отношению к конкретной паре языков. Данный подход 

реализован в нашем исследовании, цель которого – выявление 
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качественных и количественных характеристик грамматических 

трансформаций в англо-русском публицистическом тексте. 

Материал и методы. Фактическим материалом исследования 

послужил учебный перевод документального фильма «Broken» («Стена»). 

Методология научной работы включала общенаучные методы анализа, 

систематизации, элементы статистической обработки данных, а также 

специальные процедуры исследовательской деятельности – сравнительно-

сопоставительный и грамматический анализ. 

Результаты и их обсуждение. В современной транслятологии 

выделяют различные виды грамматических переводческих 

трансформаций: грамматическая замена, синтаксическое уподобление, 

членение предложения, объединение предложений [1, с. 95]. Отталкиваясь 

от предложенной классификации в избранном исследовательском 

материале, мы обнаружили все виды указанных грамматических 

изменений текста перевода. 

Наиболее частым видом трансформационных изменений в изученном 

материале являются грамматические замены (47,3%). Речь идет о 

вариативных подходах: 

– замена части речи: Most of the time I was commander in combat units, 

most of the time as paratroopers. – Большую часть времени я командовал 

боевыми подразделениями, в основном десантниками (англоязычное 

существительное “commander” переведено глагольной формой 

«командовать»); Mr. President, we are not going to respond to some of the 

comments that we heard earlier – Ваша честь, мы воздержимся от ответа 

на некоторые замечания, сделанные ранее (в данном примере английский 

глагол “to respond” трансформировался в существительное «ответ»); 

– замена типа предложения: 

а) сложного на простое: There was a time not long ago, when Jerusalem 

was blossoming with hope. – Не так давно Иерусалим расцвел надеждой (в 

примере сложноподчиненное предложение заменено простым), 

б) придаточного на главное: As you see this checkpoint, (where we are 

now), is like a hole in the wall; it’s the only way to go. – Сейчас мы находимся 

у контрольно-пропускного пункта, (который, как вы видите, похож на 

дыру в стене), 

в) сложносочиненного на сложноподчиненное: A recorded vote has 

been requested, we shall now begin the voting process. – Поступил запрос о 

проведении голосования, заносимого в протокол заседания, вследствие 

чего приступим к этой процедуре (пример демонстрирует замену 

сложносочиненного предложения сложноподчиненным с придаточной 

частью следствия), 

г) сложного предложения с союзной связью на предложение с 

бессоюзным способом связи: Mr. President, this is not justice but a perversion 

of justice and people of conscious around the world see it as such. – Ваша 
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честь, это не правосудие, а его извращение, сознательные люди во всем 

мире видят это именно так. 

При осуществлении перевода также активно используется 

грамматический прием членения предложения (25,7%): So let’s go down 

here and see where everything started and we will see here the security fence 

and the concrete wall and we will talk about why it was built and how it was 

built. – Итак, давайте спустимся вниз и посмотрим, с чего все началось. 

Здесь мы увидим защитное ограждение и бетонную стену, а также 

поговорим о том, зачем и как она была построена; I lost my daughter in a 

bus explosion in Haifa and I think that building such a fence and letting us 

building such a fence will be a smart thing. – Я потерял свою дочь во время 

взрыва автобуса в Хайфе. На мой взгляд, построить такое ограждение и 

предоставить нам разрешение на это будет разумным решением. 

Нетипичным для англо-русского публицистического перевода (14,2%) 

является прием синтаксического уподобления, что, с нашей точки зрения, 

объясняется достаточно широкими синтаксическими возможностями 

русского языка: I stand before you as a representative of the Palestinian people 

– the indigenous people of the land. – Я стою перед вами как представитель 

палестинского народа — коренного народа этой земли (в данном примере 

наблюдаем опущение артикля и изменение морфологической формы 

словосочетания the Palestinian people). 

Схожие количественные показатели обнаруживаются и для приема 

объединения предложений (12,8%): I didn’t know what it is. So I came to the 

chief of staff and I asked him, “What do you want me to do?” – Так как я не 

знал, что это такое, я пришел к начальнику штаба и спросил его: «Что 

от меня требуется?»; This case however is not about the whole of the Israeli-

Palestinian conflict. It is about the wall. This wall is being constructed almost 

entirely in the occupied Palestinian territory. – Однако здесь речь идет не об 

израильско-палестинском конфликте в целом, а о стене, которая 

возводится почти полностью на оккупированной палестинской 

территории. 

Заключение. Таким образом, грамматические трансформации 

являются неотъемлемой частью любого профессионально выполненного 

межъязыкового перевода. Их количественный и качественный анализ 

является важным показателем, позволяющим сравнить язык перевода и 

переводной язык не только в части содержательного наполнения их 

грамматических систем, но и в аспекте специфики стилистического 

употребления языкового материала, а также его 

лингвокультурологических характеристик. 

Проанализированный нами публицистический перевод, 

осуществленный с английского языка на русский, показывает, что 

доминирующим видом грамматического преобразования текста является 

замена на уровне частей речи, синтаксических конструкций. Достаточно 
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частотным также является членение предложение. Практически в два раза 

реже используются приемы синтаксического уподобления и объединения 

предложений. 

 
1. Основы перевода: учебное пособие / У. М. Бахтикиреева [и др.]. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2019. – 111 с. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И ГЕНДЕРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Е.С. Чемерко 

Научный руководитель: С.С. Хударганова 

Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы  

 

Язык представляет собой систему кодов, в которой в имплицитном 

виде представлена наивная картина мира носителей конкретного языка. 

Эта система кодов передается из поколения в поколение. Взгляды 

фиксируются через ее отражение и закрепление в языке, что ведет не 

только к усвоению конкретного языка, но и к приобщению к опыту 

предков носителя этого языка. Усваивая язык в процессе социологизации, 

ребенок также усваивает и наследие поколений, живших задолго до него, 

на уровне подсознания. 

Материал и методы. Материалом исследования выступает гендер. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

метод анализа, описательный метод, метод сравнительного анализа.      

Результаты и их обсуждение. Одним из самых радикальных 

факторов социальной вариативности языка является гендер. Он 

предполагает совершенно разные роли для членов любого общества и 

является решающей причиной кардинальных различий в приобретенном 

ими опыте. Как в конкретном житейском опыте каждого данного человека, 

так и историческом опыте мужчин и женщин всех культур и наций [1, с. 

58]. 

Впервые фактор пола в связи с языком возник в античности при 

осмыслении категории грамматического рода. Древнейшей и долгое время 

единственной гипотезой о причинах появления и функционирования в 

языке категории рода стала символико-семантическая, базировавшаяся на 

соотнесении природной биологической категории sexus с грамматической 

категорией genus. Данную гипотезу представляли ученые, оказавшие 

огромное влияние на лингвистику (Гердер, Гримм, Гумбольдт и др.), что 

предопределило ее длительное господство в лингвистическом описании. 

При этом для объяснения экстралингвистической мотивированности 

категории рода исследователи использовали свой неязыковой опыт, что и 

привело к появлению оценочности в интерпретации категории рода: 
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мужской род оказывался первостепенным из-за приписывания именам, 

относящимся к нему, семантики силы, активности, энергии. Имена 

женского рода, напротив, характеризовались пассивностью, 

подчиненностью. 

Удар по символико-семантической гипотезе нанесло открытие языков, 

в которых категория рода отсутствует, но, тем не менее, неизменным 

оставалось признание того, что категория рода сама способна влиять на 

человеческое восприятие соответствующих слов и понятий. Так, 

персонификация приписывает объектам, обозначаемым словами женского 

рода, свойства лиц женского пола, а объектам среднего и мужского рода – 

свойства лиц мужского пола. 

В конце 60-х – начале 70-х годов 20 века гендерные исследования в 

языке получили мощный импульс, благодаря Новому женскому движению 

в США и Германии, в результате чего в языкознании возникло 

своеобразное направление, названное феминистской лингвистикой, или 

феминистской критикой языка. Первым лингвистом, начавшим изучение 

речи гендеров, стала Р. Лакофф со своей работой «Язык и место 

женщины» [2].  

В своей работе Р. Лакофф вводит понятие «язык женщины», или 

«женский язык» и «мужской язык». Вслед за Лакофф современные 

исследователи видят различия между «женским языком» и «мужским 

языком» в следующем: 

1. Мужчины больше женщин восприимчивы к новым фактам в языке, 

они употребляют больше неологизмов, а также слов из терминологической 

и профессиональной лексики. Женщины в большей степени, чем мужчины 

используют престижные формы слов, новомодные иностранные 

заимствования [3]. 

2. Женщины чаще мужчин используют уменьшительно-ласкательные 

формы имен собственных (напр. Ally-Bally, Stevie-Weavie), в то время как 

сленг, как использование бранной речи – мужская прерогатива. 

3. Маркеры вежливости, такие как please, thanks, больше присущи 

речи женщин, нежели речи мужчин [4]. 

4. Женской речи свойственно использование средств, с помощью 

которых выражается неуверенность говорящего в достоверности 

собственного высказывания. Сюда входят модальные глаголы (would, 

might, must, ought), наречия (probably, possibly, certainly) и имперсональные 

метафоры (I think, I suppose). Также отмечено, что в силу более вежливого 

характера своей речи женщины используют средства так называемой 

двойной модальности (модальный глагол + наречие): «I was wondering if 

you could possibly just do me a small favour» или «If you couldn’t mind» [5].  

5. К мужчинам обращения гораздо разнообразнее, чем к женщинам, 

причем только от женщин, находящихся с мужчиной в достаточно близких 

отношениях, мужчина может услышать dear, honey, darling или baby, в то 
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время как женщина может это слышать в свой адрес практически от 

каждого. Вообще, в обращениях к женщинам присутствует гораздо больше 

фамильярности и даже цинизма, чем в обращениях к мужчинам [6]. 

6. Н. Конклин, американский психолог и лингвист, предположил, что 

более частотное употребление единиц аффектированной лексики: awfully 

pretty, terribly nice, различного плана интенсификаторов, частиц, 

восклицательных предложений: «What lovely earrings!» связано с большей 

эмоциональностью женской речи [7]. Женщина больше мужчины 

сосредоточена на своем внутреннем мире, отсюда и больше слов, 

описывающих чувства, эмоции, употребление глаголов, выражающих 

эмоционально-психологические состояния человека [8].  

7. Мужчины используют в речи гораздо больше указаний и команд с 

помощью повелительного наклонения. Когда женщины используют 

указания, они реализовывают их, используя вопросительные предложения, 

особенно при наличии модальности («Would you mind shutting the door?») . 

Женщина, вводя вопрос, делает его как бы персональным, оттого и более 

частотное употребление в речи местоимений первого лица: «I want to ask 

you what time it is?» И «What time is it?» Типично «женскими» являются и 

конструкции «I wonder if, it seems to me, my impression is» [9].  

Результаты и их обсуждение. В английском языке мужчины больше 

женщин восприимчивы к новым фактам в языке и используют в речи 

гораздо больше указаний и команд с помощью повелительного 

наклонения, в отличие от женщин, которые используют вопросительную 

конструкцию.  

Заключение.  Таким образом, с течением времени в английском 

языке происходят изменения и смещения в сторону более половозрастных 

и нейтральных форм.  
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Изучение лингвокультурных концептов не утрачивает своей 

актуальности на протяжении относительно длительного времени, что 

обусловлено развитием не только лингвокультурологии, но и когнитивной 

лингвистики. Очевидно, что менталемы, к числу которых относятся 

концепты, не даны исследователю в непосредственном наблюдении, что 

объективно затрудняет их изучение. Сложность изучения 

лингвокультурных концептов обусловлена еще и тем, что они, являясь 

результатом когниции (такие, когнитивные, концепты выявляет и 

исследует когнитивная лингвистика), одновременно включают 

социокультурно обусловленные смыслы. В любом случае, к концептам 

возможен лишь опосредованный «доступ» через их вербальные 

номинации. В связи с этим возникает проблема сосуществования слова как 

единицы языка, обладающей своей уникальной семантикой в рамках 

лексических(ой) подсистем(ы) языка, и концепта, для номинации которого 

использована форма этого слова. Такое соотношение слова как 

билатерального знака в семиотической системе языка, представленного 

единством плана выражения и плана содержания, и термина, имеющего 

тот же план выражения, но иную, онтологически обусловленную, 

семантику, требует выявления отличий между ними.  

Целью данной статьи является выявление специфики значений 

лексемы концепт и одноименного с ней термина.  

Материал и методы. Материал исследования составили толкования 

целевой лексемы в общефилологических словарях и дефиниции понятия, 

номинированного термином концепт, в специальных словарях. Для 

проведения исследования были использованы метод словарных 

толкований и дефиниционный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Источниками толкований значений 

целевой лексемы стали общефилологические словари, представленные на 

Лексикографическом интернет-портале [1] и на словарном агрегаторе 

«Словари и энциклопедии на Академике» [2], а источниками дефиниций – 

специальные словари, представленные на этом же агрегаторе. Толкования 

лексемы концепт с указанием словарей-источников даются ниже в таблице 

1. 
Таблица 1. Словарные толкования лексемы концепт 

№ Словарные толкования Словари-источники 
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п/п 

1. [латин. conceptum] (филос.). Общее понятие, общее 

представление. 

Словарь Д. Н. Ушакова 

[1]  

2. (лат. conceptus — понятие, мысль, представление) 

см. тж. концептуальный 1) лог.я. 2) книжн. = 

концепция 2) Конце́пт статьи, доклада, 

экономических реформ. 

Концептуа́льный…1) лог. к концепт 1) К-ие 

признаки понятия. К-ое ядро значения слова. 

конце́пция … (лат. conceptio) 1) Система связанных 

между собой и вытекающих один из другого взглядов 

на то или иное явление. Научная конце́пция. 

Выработать концепцию. 2) Основная мысль, идея 

произведения, сочинения и т. п. 

Большой толковый 

словарь С.А. Кузнецова 

[1] 

3. 1. Изначальная идея; замысел, проект. 

2. Логическое понятие в некоторых научных 

направлениях. 

 

 

Современный толковый 

словарь русского языка 

Т. Ф. Ефремовой, 2000г. 

[2] 

Отметим, что в других толковых словарях, представленных на [1] и 

[2], слова концепт нет, хотя во всех из них есть лексема концепция, а в 

ряде словарей – лексемы, производные от концепт. Интересно, что в более 

раннюю версию словаря Т.Ф. Ефремовой [1], слово концепт также не 

входит, хотя включены слова, производные от нее. В то же время во всех 6 

словарях иностранных слов, представленных на [2], первый из которых 

(А.Д. Михельсона) относится к 1865 году, данную лексему находим. О 

том, что лексему концепт относили к иностранным словам еще совсем 

недавно, свидетельствует и Большой словарь иностранных слов, изданный 

в 2007 году. Новизной данной лексемы для русского языка во многом 

объясняется сложность трактовки семантики концепта и как лексемы, и 

как термина. Так, авторы Стилистического энциклопедического словаря 

русского языка [2] справедливо отмечают, что «концепт – один из наиболее 

популярных и наименее однозначно дефинируемых терминов совр. 

лингвистики». 

Дефиниции понятия, номинированного термином концепт можно 

найти во многих специализированных словарях и энциклопедиях. Так, 

агрегатор [2] предлагает 20 таких источников, которые относятся к 

различным областям науки: философии, культурологии, лингвистике, 

политологии, психологии и др. Каждая из наук дает собственную 

дефиницию концепту. Так, в логике концепт определяется как 

«содержание понятия», а в социологии приравнивается к термину понятие 

[2]. В философии концепт трактуется как «акт “схватывания” смыслов 

вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания» [2]. В рамках одной 

науки также может существовать несколько определений термина 

концепт. Так, Словарь лингвистических терминов Т. В. Жеребило дает 2 

https://lexicography.online/explanatory/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/explanatory/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/explanatory/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
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определения данного термина: «смысловое содержание понятия, объем 

которого есть предмет (денотат) этого понятия» и «оперативная 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга» [2]. Второе определение концепта относится к 

когнитивной лингвистике. 

Заключение. Несмотря на то, что в русском языке существует 

значительное количество латинизмов, которые уже полностью освоены, 

лексема концепт по-прежнему воспринимается как неозаимствование, 

недостаточно освоенное русским языком и все еще рассматриваемое в 

ряду иностранных слов. Немногочисленные общефилологические словари 

русского языка, включающие данную лексему, при ее толковании 

обращаются к значению латинского прототипа. Что касается термина 

концепт, то он демонстрирует высокую степень межотраслевой 

полисемии, о чем свидетельствует вариативность дефиниций понятий, 

номинированных этим термином, наблюдаемая в различных специальных 

словарях и энциклопедиях. В этой связи необходимо учитывать 

отраслевую специфику при употреблении данного термина в 

определенном контексте.  

 
1. Лексикографический интернет-портал: онлайн-словари русского языка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lexicography.online/. – Дата доступа: 

24.02.2024. 

2. Словари и энциклопедии на академике [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://academic.ru/. – Дата доступа: 24.02.2024. 

 

 

САЙТ КНИЖНОГО МАГАЗИНА “STANFORDS” КАК 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

М.А. Щедрова 

Научный руководитель: Е.М. Чеботарева 

Полоцк, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой 

 

Книгоиздательская деятельность как дискурсивная практика тесно 

связана с маркетинговым дискурсом и с интернет-дискурсом – развивается 

электронная книготорговля информационным продуктом (книгой). На 

сегодняшний день наиболее подходящей коммуникативной платформой 

подачи информации о книжной продукции и совершения покупки является 

формат интернет-сайта книжного магазина.  Поскольку сайт книжного 

магазина выполняет роль посредника во взаимодействии между читателем 

и издательством, актуальным является выявление приемов, 

способствующих реализации его коммуникативного потенциала. Цель 

данной работы – описать сайт специализированного книжного магазина 

“Stanfords” как коммуникативное пространство.  

https://lexicography.online/
https://academic.ru/
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Материал и методы. Материалом исследования является сайт 

лондонского книжного магазина карт и книг о путешествиях “Stanfords”. 

Картографический магазин “Stanfords” был основан в 1853 г. и на 

сегодняшний день его коллекция глобусов и карт, включая карты для 

бизнес-целей и крупномасштабные карты для приложений планирования, 

считается крупнейшей в мире. В работе использовались методы 

сравнительного анализа и сопоставления источников, метод наблюдения 

для сбора первоначальных данных, а также метод моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Л.Г. Викулова и И.В. Макарова 

описывают книготорговый сайт как продвигающий жанр, сочетающий 

коммуникативное и коммерческое измерения и функционирующий в 

открытом коммуникативном пространстве. Под коммуникативным 

пространством понимается поле коммуникативной деятельности, 

включающее совокупность значимых групп, индивидов в том или ином их 

взаимном расположении [1, с. 29].  

Нами был проведен анализ 8-ми общих разделов сайта (Maps, Globes, 

Books, Gift and Stationery, Accessories, Children’s, Maritime, Destinations), а 

также описаний к представленным на сайте книгам. Мы пришли к выводу, 

что адресантом сообщений выступает: магазин “Stanfords” как 

коллективный субъект книготорговли, книгоиздатель. Однако, при 

условии регистрации на сайте читатель-потребитель также становится 

адресантом, так как имеет возможность оставлять отзывы / читательские 

рецензии о книге, выступая в роли критика. Таким образом, не только 

автор, редактор, издатель и продавец, но и читатель выступают активными 

участниками продвижения книги. Адресатом выступает, с одной стороны, 

массовый читатель-пользователь, а с другой – определённая целевая 

аудитория, например, дети и подростки (Children’s), путешественники 

(Destinations), специалисты по вождению судов (Maritime) и т. д. 

Индивидуальный читатель-пользователь также является адресатом, если 

он зарегистрирован и принимает участие в мероприятиях магазина 

(Events), получает персонализированные предложения по почте. Любой 

коммуникативный акт происходит в определённом контексте. Ситуация и 

условия определяют содержание и форму сообщения, выбор 

коммуникативных стратегий, т.е. линии речевого поведения, избранной 

коммуникантом для достижения главной цели во взаимодействии. В 

книготорговле главной целью является не только информирование о 

наличии товара (книги) и его характеристиках, продажа книг и 

продвижение бренда магазина, но и формирование культуры чтения [2, с. 

80]. Это связано с тем, что книга как единство духовного и материального, 

как источник информации и средство воспитательного воздействия 

определяет и характер маркетинговых стратегий. Таким образом, 

исследуемый контекст включает и просветительскую деятельность, 

реализует информационно-познавательную и развлекательную функции 
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(разделы Events, Blog). Сайт книжного магазина оказывает речевого 

воздействие на адресата посредством интернет-канала коммуникации, и, 

соответственно, обладает чертами интернет-дискурса – динамичностью 

(обновляемостью), гипертекстуальностью, мультимедийностью, 

интерактивностью, поликодовостью. Сайт книжного магазина является 

вербально-визуальным единством, однако визуальные средства 

кодирования (обложки книг) преобладают над вербальными (печатный 

текст), что объясняется интенцией аттракции: чтобы не остаться 

незамеченными обложки книг должны привлекать внимание, вызывать 

интерес, любопытство. Коммуникативные стратегии, способствующие 

реализации коммуникативного потенциала сайта книжного магазина 

обладают такими чертами, как: а) личностная ориентированность, т.е. 

размещении книжной продукции в тематических рубриках меню 

электронного каталога в соответствии с возрастом, социальным статусом, а 

также с учетом интересов потенциального читателя; б) оперативная 

обратная связь (контактная информация об организации, служба 

поддержки, отзывы); в) интимизирующий стиль, устанавка основанных на 

солидарности отношений со своей целевой аудиторией [1, с. 23]. 

Таким образом, являясь центральной площадкой для организации 

коммуникации с потенциальными читателями-потребителями, сайт за счет 

грамотно использованных вербальных и невербальных средств отражает 

индивидуальность книжного магазина, создает эффект присутствия и 

непосредственного взаимодействия с самой компанией, в следствии чего 

коммуникативный потенциал сайта можно назвать инструментом 

продвижения.  

Коммуникативное пространство сайта книжного магазина “Stanfords” 

можно представить в виде схемы (см. рис. 1).  
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Рисунок 1. Сайт книжного магазина “Stanfords” как коммуникативное пространство. 

 

Исследование выявило, что коммуникативное пространство сайта 

книжного магазина “Stanfords” включает читателя-пользователя в группу 

адресантов, т.е. такой сайт становится платформой сотрудничества и 

кооперации книготорговца/издателя и читателя-пользователя, который в 

свою очередь получает возможность изменять содержимое контента.  

Заключение. Таким образом, сайт книжного магазина – это жанр, 

сочетающий черты книгоиздательского, маркетингового и интернет-

дискурса. Вербально-визуальное единство сайта книготорговой тематики и 

сочетание в нём коммуникативных стратегий информирования и 

убеждения доказывают, что объект продвижения и рекламы – книга – 

влияет на характер маркетинговых стратегий. Читателю отведена активная 

роль, благодаря которой можно говорить о книготорговом сайте как о 

коммуникативном пространстве. 
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80 – 83. 

 

 

INTERNET COMMUNICATION AND ITS IMPACT ON THE 
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The Internet has become an integral element of modern civilization, which 

penetrates into all spheres of society. It promotes the emergence of new forms of 

communication, learning, trade and entertainment. For many people, it has 

become the main means of communication. On the one hand, we observe the 

simplification and accessibility of all languages of the world thanks to the 

Internet, on the other hand – the emergence of a new multilevel system based on 

it. 

The purpose of the research is to study the impact of the Internet 

communication on modern spoken English and Russian, as well as to identify 

the advantages and disadvantages of this impact. 
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Material and methods. The material for the analysis was messages taken 

from social networks, blogs, forums and chats. Methods of comparison and 

analysis were used. 

Findings and their discussion. The problem of the influence of the 

Internet communication on the state of modern language is that online 

communication often leads to the appearance of new words and expressions that 

may be incomprehensible or unacceptable in official communication. Besides, 

the Internet communication is often characterized by abbreviations, typos and 

other errors that can negatively affect the quality of the language and contribute 

to its simplification. 

While visiting various websites, forums, chats, and communicating by e-

mail, we noticed that words are not used according to the rules in the virtual 

space. In chat rooms, electronic messages are written “on the fly” and look the 

same: without capital letters, lots of abbreviations, acronyms and typos. 

The problem is largely related to the understanding that the communicative 

space of the Internet has become the platform where various ways of creative 

use of language appear for the first time, which can later gain a foothold in the 

literary language, significantly changing it [1, p. 368]. 

Having studied 5 social networks and analyzed the messages of the Internet 

users, the following features of the modern language of the Internet 

communication were highlighted: 

1. Long words have become inconvenient on the Internet, because the 

speed of typing messages is very important. That is why people began to 

introduce abbreviations in an effort to preserve the meaning. For example: 

привет → прив, можно → моно, компьютер → комп, сейчас → ща, 

lemme→ let me, kinda→kind of, msg→message, btv → by the way.  

2. The invention of new words and neologisms is not a new phenomenon in 

the language. Word formation is the most important source of replenishment of 

the Internet language dictionary. The process of word formation is different: 

effective vocabulary, suffixation, prefixation and other common methods: 

кликнуть, инфа, хакнуть, банить, уважуха, загуглить, клево, почесноку, 

aha moment, bridezilla, facepalm, bromance, newbie, staycation. 

3. The importance of borrowings from English is explained by the fact that 

it is the basis of the international computer language: блог – blog (сокр. от 

«weblog») – a regular record of your thoughts, opinions, or experiences that 

you put on the internet for other people to read, спам – spam – unwanted email, 

usually advertisements, апгрейд – upgrade – to improve the quality or 

usefulness of something, браузер – browser – a computer program that makes it 

possible for you to read information on the internet, бэкслэш – backslash – the 

symbol \ used for separating words or numbers in the names of computer files, 

фейк – fake – not real, but made to look or seem real, месседж – message – a 

short piece of information that you give to a person when you cannot speak to 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/regular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/record
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thought
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/experience
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/internet
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/read
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unwanted
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/email
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/advertisement
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/improve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/useful
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/program
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/possible
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/read
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/internet
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/symbol
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/separate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/number
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/name
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/file
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/real
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/seem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/real
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/short
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/piece
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/speak
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them directly, клик – click – to carry out a computer operation by pressing a 

button on the mouse or keyboard. 

4. The most common phraseological units are stable phrases, but in a 

figurative sense. Here are some of them found in Russian chat rooms: шевелить 

батонами, выпучить шары, толкнуть спич, закрой варежку, drink from the 

fire hose, bells and whistles, settle in, get stuck in a rut. 

While analyzing the characteristics of an the Internet language full of 

abbreviations and stems, we can identify its positive and negative sides. The 

absolute advantages include the following properties: transfer of a larger amount 

of information in a minimum time, the ability to transfer information when the 

recipient is unavailable, the ability to learn to express thoughts concisely, 

simultaneous transmission of information and emotions. 

All these features arise from the desire to minimize speech, increase the 

speed of typing, convey maximum information with a minimum of means of 

expression, replace verbal images with images (emoticons) and express your 

feelings and emotions in writing. 

On the Internet, written speech becomes a full-fledged form of existence of 

a spoken language, which leads, on the one hand, to the enrichment of this 

speech, on the other - to the emergence of new mechanisms with negative 

consequences [2, p. 123]. As a result, the literacy rate of native speakers 

decreases, and the language becomes dirty. The words used in communication 

on the Internet are included in the general vocabulary, which indicates its 

influence on the Russian literary language, and, consequently, on the written and 

oral speech of its native speakers. 

The disadvantages are that this language can cause: deterioration of 

spelling, grammar and syntax; difficulties in communication, especially for 

foreigners and older generations. 

In addition, the Internet communication can contribute to the simplification 

of language and its stylistics, which can lead to a loss of the richness and 

diversity of the language. This can make it difficult to understand texts of a 

more classical style and complicate communication between generations, since 

young people may use a different language than older generations. 

Conclusion. Thus, the Internet communication can have a negative impact 

on the state of modern language if you do not pay enough attention to its quality 

and diversity. Language in the context of the Internet communication may 

acquire new forms and means of expression or lose some of the old ones, but it 

will remain the same language in all its richness of possibilities. The formation 

of an artificial intelligence language in the near future will complement, rather 

than replace, the existing languages of our communication. Therefore, the 

modern development of language should be considered precisely as its 

complication and improvement, and not as degradation and decline (which is 

typical for works on speech culture). We emphasize that every revolution in the 

language was provoked by the creation of new coding technologies that allow 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/directly
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/carry
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/operation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pressing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/button
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mouse
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/keyboard
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the language not only to be preserved in each new generation, but also to meet 

new demands. 

To summing up, we can conclude that the Internet communication has a 

very strong effect on the expression of modern language and allows you to 

simplify it, while losing the diversity and forms of the language itself. It is 

important to remember that the Internet communication cannot replace real 

communication based on the completeness and use of all the riches of language.  
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In today's world, where globalization and intercultural interaction play an 

increasingly important role, the development of global communication 

competence becomes an indispensable requirement. The role of foreign 

languages in this process is key, as they serve as a means of effective 

communication and interaction between people of different cultures and 

nationalities. Globalisation is changing education, culture and economy. The 

modern world increasingly needs people who can understand others, think 

creatively and analyse. A foreign language is one of the best means to develop 

these skills. 

Тhe aim of the article is to analyse the role of foreign languages in the 

development of global communication competence, to identify the advantages 

and disadvantages associated with the mastery of foreign languages. 

Material and methods. In order to achieve the objective, the existing 

studies and scientific articles related to the role of foreign languages in the 

development of communication competence were analysed. Research articles, 

books and textbooks related to foreign language learning and intercultural 

communication were analysed. Statistical data related to the use of foreign 

languages in different spheres of life were also used. 

Results and their discussion. Analysing the materials and data obtained 

revealed several key findings. Firstly, learning foreign languages contributes to 
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the development of interpersonal communication and the ability to communicate 

effectively with people from other cultures. Language proficiency helps to 

overcome the language barrier and establish deep connections with people from 

other countries. Studying foreign languages also helps to better understand the 

culture of one's native country, the interrelation of historical processes in this 

country and the countries of the language learnt and in the world as a whole. 

Studying foreign languages allows you to better understand your native 

language and the meaning of words of your native language, as well as to trace 

the influence of one language on another. 

Secondly, learning foreign languages significantly broadens horizons and 

opens up new opportunities for personal and professional growth. It provides 

access to a wider range of information, literature, research and cultural 

expressions. This is particularly relevant in the context of a global economy 

where many companies and organisations operate internationally. 

Scientific and technological progress today cannot be imagined without the 

widespread exchange of specialised information between people speaking 

different languages. Specialists in a wide variety of fields should be aware of 

what is emerging abroad and extract information useful for their professional 

activities. For this purpose, every educated professional needs to have some 

knowledge of a foreign language. 

Thirdly, learning foreign languages contributes to the development of 

cognitive skills such as improving memory, concentration and creative thinking. 

It requires enhanced mental activity and promotes the development of brain 

functions. 

Nowadays, learning foreign languages is an important aspect of modern 

people's life. It promotes not only familiarisation with the culture and traditions 

of other countries, but also provides an opportunity to develop thinking, 

imagination and memory. Knowledge of a foreign language is necessary for 

effective interaction of states with each other in many spheres of life (science, 

politics, art, etc.). Possession of a foreign language nowadays is one of the 

conditions of professional competence. 

Conclusion. The development of global communication competence is an 

indispensable requirement for successful activity in the professional sphere. 

Foreign languages occupy a central place, ensuring effective communication and 

interaction with representatives of different cultures and language groups. 

Learning foreign languages contributes to a significant increase in 

interpersonal skills, enabling deep and productive relationships with 

international partners and clients. Language proficiency also offers new 

opportunities for professional growth and career development as it provides 

access to a wide range of information, literature, research and international 

labour markets. 

Moreover, learning foreign languages requires considerable cognitive 

activity and promotes memory, concentration and analytical thinking. People 
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who speak several languages tend to have more flexible thinking, the ability to 

adapt quickly to new situations and to solve complex problems effectively. 

Foreign languages are thus an integral part of developing global 

communication competence, playing an important role in today's professional 

context. Investments in foreign language learning are strategically important for 

success in modern international business. 
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Currently one can hear strange sentences, in the movies about London or 

within it, such as: “to go up the apple and pears” [1]. You’re beginning to 

wonder what on earth it means, then you just google it and realize that it means 

nothing but “to go up the stairs”, but why is it so? When you are delving deeper, 

you’re encountering with the term Cockney. So in the article we are going to 

explain what Cockney itself is, a little bit of its history, one of the most common 

idioms in it, and nevertheless you’ll learn yourself how to create new words 

using the Cockney grammar rules. 

Material and methods. In the research the following methods were used: 

theoretical analyses of the literature and other sources on the topic, descriptive 

and comparative methods.  

The methodological basis of the work is the internet sources such as 

Wikipedia, youtube.com 

Findings and their discussion. Cockney is an English dialect, mainly 

spoken in London. Also, Cockney is traditionally defined as people dwelling 

within earshot of Bow Bells in the East End of London. But the term Cockney 

has come to refer to working-class in almost all part of the city and beyond it. 

“Studying the Cockney dialect offers valuable insights into the connections 

between language, social class, and urban identity in contemporary London.” 

Dr. Emma Harris explains [2]. 

The rhyming slang was first mentioned in a book published in 1859. 

Originally, that kind of slang did not mean to be understood by every single 
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person. It was created by merchants and criminals in order to prevent other 

people from understanding what they’re talking about. But it soon became a 

colorful form of expression, not just covert form of communication. A lot of 

ordinary people, especially working-class, get used to Cockney.  

Let’s take previously mentioned “the apple and stairs” and try to 

understand the idea. So, you take a word that rhymes with the original word, and 

then use it to create a pair of related words and that pair of words now represents 

the original word in our case “stairs” 

1. stairs – pears (pears rhymes with stairs)   

2. pears – apples (pears and apples are related, they’re fruits)   

3. apples and pears = stairs (now these two words represent the “stairs”) 

4. apples = stairs (usually the word that rhymes with the original is left 

out, as in “I went up the apples”) 

Let’s take new words, for instance, house, for it a rhyming word is mouse. 

When you say mouse what is coming to your mind? In my case it’s a cat, 

so we’ve got cat and mouse.  

• I went inside the cat and mouse and up the apples and pears. 

• I went inside the cat and up the apples. (Theoretically possible, but would 

probably be said the long way) 

Here’s another example using an animal word. The original word is 

“phone”. “Phone” rhymes with “bone”. What animals are normally associated 

with bones? Dogs, of course. So, “dog and bone” means “phone”.  

• Pass us the dog (pass me the phone)[4, p. 15]. 

In Cockney speech, sometimes the plural “us” can be used with the singular 

meaning instead of “me”.  

 Here’s one more word: “freezer”. A rhyming pair is ”Monna Lisa”. Notice 

here that in North American accent, “Lisa” and “freezer” do not rhyme at all. 

But the Cockney dialect and most British dialects are non-rhotic, meaning that 

the “r” consonants are only pronounced before vowels. Well, in the Cockney 

dialect freezer is [ˈfriː.zər] and it means that “Lisa” rhymes with “freezer”[3]. 

• I got some hands and feet from the mona (freezer) 

You probably asked yourself what on earth is hands and feet in this 

context, you can breathe with relief, because it’s nothing but another piece of 

rhyming slang meaning “meat”. 

Some other piece of Cockney [5]: 

1. Adam and Eve = believe (would you Adam and Eve it?)  

2. Boat = boat race = face (she has a pretty boat) 

3. Brown bread = dead (they’re so Brown) 

4. Loaf = loaf of bread = head (use your loaf) 

5. Scooby = Scooby Doo = clue (I ain’t got a Scooby (“ain’t” is a negative 

copula and verb in Cockney)  

6. “Last night I got  a bit Brahms and fell on me aris” 

Brahms and Lizst (famous musical composers) = pissed  
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Aristotle = bottle = bottle and glass = arse (it’s double barrel rhyming 

slang)[6]. 

Conclusion. In connection with the goal and objectives set, the basic 

concepts were defined and the following was clarified: 

1. The Cockney dialect is a distinctive form of English that has deep 

historical roots in the working-class communities of London and its surrounding 

areas. 

2. Despite facing challenges and changes over time, Cockney has remained 

a significant part of the cultural identity of London, serving as a marker of 

community and tradition. 

3. The unique vocabulary, grammar, and pronunciation of Cockney 

contribute to its enduring popularity and recognition as an important element of 

British cultural heritage. 

4. Whether spoken by native East End Londoners or by those who have 

adopted its phrases and characteristics, the Cockney dialect continues to be 

celebrated and preserved as a symbol of resilience and regional pride. 

5. Overall, the Cockney dialect stands as a testament to the rich linguistic 

diversity and cultural vibrancy of the British Isles, serving as a reminder of the 

importance of preserving and honoring regional dialects and vernacular. 

 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Rhyming_slang.   

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cockney. 

3. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/freezer.    

4. Daniel Dorin “Cockney Rhyming Slang: The language of London” 2011. – 120 p.  

5. Cockney slang in use. – 

URL:https://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Words04/usage/slang_cockney.html. 

6. https://www.youtube.com/watch?v=La7Tg5e547g. 
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In the light of the formation of a new world order and the integration of the 

economy, it is becoming increasingly relevant and important to pay attention to 

the specifics and importance of intercultural communications. Globalization and 

the development of technology are leading to an unprecedented level of 

interaction between different cultures and peoples. This creates conditions for 

cooperation and exchange of experience, but at the same time problems arise 

related to understanding each other and overcoming cultural barriers. The 

successful development of intercultural communications is an integral part of the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhyming_slang
https://en.wikipedia.org/wiki/Cockney
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/freezer
https://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Words04/usage/slang_cockney.html
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global integration process and can contribute to the establishment of harmonious 

relations between government and nation. In this context, it is necessary to 

conduct research and develop strategies aimed at improving the effectiveness of 

intercultural communications so that society and the business sector can 

successfully function in an increasingly connected and interdependent world. 

Material and methods. The subject area of the research is intercultural 

communication in the context of the integration development of society and 

digital infrastructure, as well as changes occurring as a result of entering 

international markets. Discussions in foreign practice have formed several 

theories of intercultural interaction, where various problems were considered: 

the concept of high and low contextual cultures (E.Hall), the theory of cultural 

change (G. Hofstede), the theory of cultural literacy (E. Hirsch). 

Findings and their discussion. The recommendations can lead to 

improved intercultural communication in international relations, which will lead 

to increased cooperation, mutual understanding and peaceful coexistence 

between nations and cultures, the conclusions given in this thesis can be applied 

in international cooperation and building trade relations. 

During the 21st century, significant changes have taken place in the field of 

interpersonal interaction, which revealed the main contradictions that had the 

greatest impact: 

1. Globalization and integration of social processes on the one hand and the 

individualization of a person on the other hand have led to the emergence of 

trends in the demassification of media and information systems. This, in turn, 

leads to the demassification of personality and culture. 

2. Westernization, especially Americanization of all spheres of public life, 

creates the desire of many peoples to preserve their sovereignty and ethnic 

identity. 

3. The emergence of new communication technologies provides potential 

opportunities with traditional forms of speech culture, as well as other aspects in 

the field of interpersonal interaction [1, p. 7]. 

As a result, the interaction between people began to take place under the 

influence of these contradictions, which leads to the need to adapt and find a 

balance while preserving their uniqueness and socio-cultural identity.  

Demassification is a term used by the futurist Alvin Toffler in the book 

"The Third Wave" to describe the trends characterizing the post-industrial 

society of the "third wave". Toffler calls this the process opposite to 

massification, the process of disappearance of signs of mass character. As a 

result of the integration processes taking place in modern society, the problem of 

interaction in the intercultural environment, establishing links in the fields of 

economics, social relations and culture is being raised. 

The development, expansion and deepening of globalization processes 

defines intercultural communication as a fundamental topic that requires critical 

analysis and reflection in the light of transformations of the paradigm of social 
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development and fundamental and irreversible changes in the global economy in 

the context of digitalization and the introduction of new "breakthrough" and 

"disruptive" technologies. Today, specific models are in demand for key areas of 

public life, one of which is the socio-economic sphere [2, p. 191]. 

The modeling of cross-cultural communication in the socio-economic 

sphere refers to the field of intercultural communication related to the 

production, distribution and evaluation of goods and services to meet public 

needs, in management (at the group and organizational level), in the provision of 

services [3]. 

To model communication in the socio-economic sphere, it seems necessary 

to analyze the semantic situations of the modeling of cross-cultural 

communication in the field of business communication. This focus was chosen 

based on the fact that business communication includes all the elements typical 

of the socio-economic sphere [2, p. 193]. 

Conducting intercultural business communication in the digital age cannot 

but take into account the linguistic and cultural aspect of communication, in 

particular, the peculiarities of the linguistic picture of the world and national 

stereotypes of the communicative behavior of business partners. The digital 

economy breaks the usual models of industry markets, increasing the 

competitiveness of their participants. At the same time, digitalization determines 

the growth prospects of companies, industries and national economies as a 

whole. The introduction of elements of the development of the digital economy 

has already changed the face of entire industries [4]. 

The study of the concept of "digital culture" in the field of international 

trade is an urgent task in modern conditions of e-commerce. It is due to the 

increased mediation of personal contacts and the changing relations between 

people and states in the context of the development of the digital environment. 

On the other hand, in the digital environment, already without or with minimal 

human participation, machine algorithms independently form methods and 

model user behavior in electronic networks, encourage the assimilation of new 

norms and attitudes. 

Conclusion. Based on conceptual changes in communication, in digital 

culture, it is necessary to develop norms, rules and tools that contribute to 

improving the level of digital literacy in general, in a situation where all 

information becomes the subject of programming using algorithms. It is also 

necessary to search for identity in intercultural communication and find a 

balance between preserving one's uniqueness and adapting to cultural 

peculiarities as a key factor in establishing long-term and mutually beneficial 

partnerships. 
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The study of the urban cultural and linguistic landscape is one of the 

modern and actively developing areas of linguistic research (1; 3; 4, 5). One of 

the significant components of the cultural and linguistic landscape is the 

toponymic vocabulary of the inner-city space. The urbanonymic systems of 

different cities, despite the similarity of the basic principles of the nomination, 

have their own unique features. Godonyms represent one of the most extensive 

layers of urbanonymic vocabulary and are not only a landmark in space, but also 

a valuable source of linguistic and cultural information (6, 7), containing rich 

material for learning the history and culture of the people. It is "the historical 

and cultural context that serves as an important resource for the formation of 

local identity and perception of the city" (2). All this explains the undying 

interest in urbanonymic research on the part of onomastic linguists. 

The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the 

motivational models of the Gloucester godonymicon. 

Material and methods. The material of this study was the names of the 

streets of Gloucester (117 units), obtained by a continuous sampling method 

from toponymic dictionaries, topographic maps and Internet resources publicly 

available on the official website Geographic.org/streefview . The research used 

the following methods: descriptive, inventory and systematization of onomastic 

material, elements of statistical analysis, structural and semantic analysis. 

The results and their discussion. The period of Gloucester's existence 

dates back over 1900 years. The city is located on the territory of a former 

Roman colony. It was built on the British River Severn at the end of the 1st 

century AD. After its capture by Anglo-Saxon tribes in the 6th century, a castle 

appeared here, repeatedly used as the residence of the king of England. From the 
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XI to the XV century, Gloucester steadily grew and developed. Many light 

industry enterprises appeared in it, which were engaged in wool processing, 

leather dressing, and metal production. Medieval Gloucester was considered one 

of the three most important cities in England, along with London and 

Winchester. The main area of work of the industrial enterprises of the city in the 

XX and XXI centuries is the production of aviation equipment. At first, combat 

aircraft were produced. Currently, the focus has shifted from aircraft to space 

vehicles. 

In total, 7 nomenclatural lexical units were identified in the studied corpus 

of Gloucester godonyms (for example, there are 23 (5) such units in Bristol, and 

about 30 in England). Of these, Lane is the most frequent nomination, which 

accounts for 43.0% of all Gloucester place names. Of the major streets, there are 

Street (30.7%) and Road (6.8%). The group of linear inner-city objects also 

includes: Alley (4.3%), Walk (4.3%%), Parade (0.9%) and Court (0.9%). 

The motivational sphere of the names of inner-city linear objects of 

Gloucester is focused on semantics and semiotics. In the corpus of godonyms, 

we assigned 88 units to the first group, which is 75.2% of the total, and 29 or 

24.8% to the second. In turn, in each of the groups, based on the actualized 

motivational component, we have identified subgroups of the godonyms of the 

considered body of nominations. 

Semantic place names are orienting and characterizing names. Among the 

orienting ones, internal and external ones are highlighted. The subgroup of 

orienting external place names consists of only 10 units (24.4%). The dominant 

subgroup of orienting internal place names is 31 units (75.6%). 

In the subgroup of semantic characterizing godonyms, four motivational 

vectors are distinguished: historical (20, 42.6%), physico-geographical (3, 

6.4%), phyto-faunal (12, 25.5%) and characteristic of street properties according 

to their inherent properties (12, 25.5%). 

The semiotic godonyms of Gloucester are represented mainly by the 

memorative nomination (22, 75.9%), the demonstrative subgroup is small (7, 

24.1%). Let's consider groups of memorative godonyms by motivating names. 

Among the godonyms of Gloucester, the most frequent names are motivated by: 

a) the surnames of landowners and homeowners (8, 36.4%); b) street names in 

honor of monarchs and statesmen (6, 27.3%); c) the surnames of religious 

figures and the names of saints (6, 27.3%); d) the names and surnames of figures 

culture, science, art (2,9,0%). 

Conclusion. Thus, the revealed principles of naming the streets of 

Gloucester characterize not only the linguistic, but also the cultural landscape of 

the city from different sides. Godonyms are an integral part of the image of the 

city, form the system of its cultural and linguistic space. The study of this 

system makes it possible to identify the value priorities of the nation, as well as 

to trace the dynamics of their development. The city itself and its godonymic 

system represent a visualization of the cultural code of the population. 
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Mastering the ability of students to read in a foreign language without the 

help of a dictionary is one of the practical goals of teaching this type of speech 

activity. School graduates will be able to use their acquired skills in real life. 

The degree of reading excellence may vary, and the educational institution is 

faced with the task of ensuring the level of communicative competence provided 

for in the program. 

Extensive reading is an informative, cursory reading without a dictionary, 

proceeding at a fairly fast pace (180 words per minute). The subject of the 

reader's attention becomes the entire speech work without setting out to study 

detailed information.  

M.K. Kolkova defines the following main communicative task facing the 

reader - to extract the basic information contained in it as a result of a quick 

reading of the entire text, i.e. to find out what issues and how the text is solved, 

what exactly is said in it according to the data questions [1]. To achieve the 

goals of extensive reading, an understanding of 70 – 75% of key information is 

considered sufficient. 

The purpose of the study is to analyze the main methods of teaching 

extensive reading when learning English. 
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Material and methods. The material of this study is a set of concepts, data 

of theoretical conclusions obtained during the study of approaches to the 

formation of extensive reading skills among students (I.M. Kudinova, E.S. 

Potrikeeva, M.M. Prolygina, D.A. Starkova, S.K. Folomkina, etc.). The study 

uses general scientific methods of theoretical research: induction, generalization 

and comparative scientific analysis of publications on the problem under 

consideration, which made it possible to formulate the initial positions of the 

study and methodological recommendations on the use of various methods of 

teaching extensive reading. 

Findings and their discussion. In the methodology of teaching extensive 

reading, there are several stages of understanding the text: 1) initial 

understanding as a process of highlighting familiar words; 2) initial guess about 

the content of the text; 3) determining the contextual meaning of words based on 

a guess; 4) determining the meaning of a word / phrase based on differentiated 

word meanings; 5) understanding the text without resorting to translation or 

analysis. 

The main characteristics of reading comprehension are completeness, 

accuracy and depth. The degree of completeness of understanding reflects the 

quantitative measure of the information extracted by the reader from the text, 

this is the degree of comprehension of both basic and secondary information. 

The accuracy of understanding characterizes the qualitative side of 

understanding the information of the text by the reader, it is judged by the 

degree of adequacy of this perception, while the accuracy / correctness of 

understanding the main content of the text is usually evaluated. 

Exercises for developing extensive reading skills are divided into 

preparatory and speech exercises. The purpose of using preparatory exercises is 

to form the skills of rapid undifferentiated reproduction of large text elements, to 

develop an optimal reading pace, to develop forecasting and language guessing 

skills. This group of exercises includes: 

1. Exercises that teach recognition and understanding of the familiar. For 

example, students are invited to: - find among the sentences written on the 

blackboard the one that corresponds to the picture shown, or the one that is on 

the card; - quickly read the proposed list of words and specify those that relate to 

the topic; - read these phrases, select from them those that express actions 

2. Exercises for understanding the lexical and thematic basis of the text. 

This type of exercises is implemented through such techniques as: - reading the 

text and supplementing the proposed thematic basis with the necessary words; 

reading the text followed by writing out the keywords and phrases that make up 

the thematic basis of the text; - finding repeated words in the read text that make 

up the thematic basis of the text, etc. 

3. Exercises that teach the understanding of sentences containing 

unfamiliar words that are important for understanding the general meaning. For 

example, the definition of unfamiliar words by word formation (context, 
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conversion, or analogy with the native language), the definition of the meaning 

of proposed international words. 

4. Exercises aimed at understanding sentences containing unfamiliar words 

that do not affect the understanding of the general meaning: 

– read the sentences and try to understand their meaning, without paying 

attention to the definitions (circumstances of time, mode of action or place) 

expressed in unfamiliar words; 

– read the paragraph and try to understand it without paying attention to 

unfamiliar words; 

– delete words from these sentences/paragraphs that carry a minor semantic 

load; 

– shorten sentences/paragraphs of the text, leaving only the words that 

carry the main semantic load; 

– read the paragraph/text and try to understand it without a dictionary; 

– read a paragraph of the text and, ignoring unfamiliar words, find in it a 

sentence containing basic information [2], [3]. 
5. Exercises aimed at teaching the coverage of large units of text and 

developing a normal reading pace. Examples of this type of task are finding a 

sentence in the text, the beginning of which is pronounced by the teacher or 

reading a given passage in the shortest possible time. 

6. Exercises for predicting the content of the text include the use of the 

following techniques: - telling students what, judging by the title / drawings / 

graphs or the ending, may be discussed in the proposed text, followed by 

reading the text and finding confirmation or refutation of the assumption made; - 

using a photograph or drawing as a guideline for guessing what will be 

discussed speech in the text; - reading the text to the specified place and making 

an assumption about how the events ended, followed by checking the version 

after reading the text completely; - reading the title, viewing the text and 

determining how the topic develops: inductively or deductively, further reading 

the text, checking assumptions with the denotation map given after the text [4]. 

A number of authors (Z.I. Klychnikova, M.K. Kolkova, L.I. Bobyleva, 

E.A. Lebedeva, I.M. Kudinova) draw attention to the possibility of using various 

speech exercises aimed at teaching extensive reading, which it is advisable to 

build on the basis of paragraphs of the text or on whole texts. Speech exercises 

are divided into: - exercises that teach understanding of the general content; -

exercises that teach understanding of the main ideas and highlighting details; - 

exercises to establish the meaning of the story, the facts of the text; -exercises to 

combine individual facts of the text into a single whole. They are aimed at 

establishing the sequence of events, as well as determining the details in the text 

and their functions. 

Conclusion. Thus, the functioning of reading as a speech activity requires 

automation of its implementation techniques. In reading, this primarily refers to 

the techniques of perceptual processing of the perceived text. Exercises for 
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developing the skills and abilities of extensive reading are divided into 

preparatory and speech. The rational and systematic use of these types of 

exercises is one of the conditions for the qualitative formation of extensive 

reading skills among students in English lessons. 
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