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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения курса «Основы права» является получение студента-

ми знаний о государстве и праве; ознакомление с законодательством, регу-

лирующим общественные отношения; выработка умений использовать по-

лученные знания в профессиональной деятельности и повседневной жиз-

ни; повышение правовой культуры и социальной активности студентов; 

воспитание уважения к законодательству. 

Учебно-методическое пособие состоит из девяти тем. Включены для 

изучения вопросы основных отраслей права: конституционного, админи-

стративного, гражданского, уголовного, трудового, семейного, жилищно-

го, а также теории государства и права. 

Особое внимание в пособии уделено правам и обязанностям медицин-

ских учреждений и пациентов при оказании медицинской помощи, дисци-

плинарной, гражданско-правовой и уголовной ответственности медицин-

ских работников за профессиональные правонарушения. 
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ТЕМА 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Возникновение государства, понятие и признаки государства. 

1.2. Функции государства. 

1.3. Форма государства. 

1.4. Понятие, сущность, основные признаки и функции права. 

1.5. Виды нормативных правовых актов. 

1.6. Действие нормативного правового акта во времени, в пространст-

ве, по кругу лиц. 

1.1. Возникновение государства, понятие и признаки государства 

Государство выделилось из общества на известной стадии его зрело-
сти. Было время, когда государства и права не было. Государственность 
приходит на смену родоплеменным отношениям, которым были свойст-
венны коллективизм, социальное равноправие, отсутствие обособленной 
принудительной власти. Естественная справедливость обеспечивалась 
всем укладом родоплеменной жизни, участием всех взрослых членов рода 
и племени в управлении делами, незыблемостью авторитета старших. 

С течением времени в силу многообразных причин, связанных с эко-
номическим и социальным развитием (общественное разделение труда, 
появление излишков потребляемого продукта, разделение на богатых и 
бедных и т.д.), изменяются формы семейной и общинной жизни, появля-
ются новые управленческие структуры.  

В юридическом смысле о праве можно вести речь практически лишь с 
возникновением государства. Именно тогда начинают вставать и приобре-
тать остроту вопросы, что есть право, что можно отстаивать и защищать в 
государственных органах, что можно проводить в жизнь, опираясь на силу 
государственного принуждения. Вместе с тем в этическом, моральном 
смысле оправданно говорить о праве и до появления государства. 

В самые далекие времена наши предки вырабатывали и закрепляли в 
своей жизни наиболее разумные и полезные варианты поведения. Они в 
свою очередь фиксировались в религиозных, ритуальных и прочих нормах. 
Мораль, религия, да и сама жизнь утверждали их в качестве единственно 
возможных и справедливых. Эти нормы мыслились как высшая «правда», 
как «естественное право». 

Существует множество различных теорий о происхождении права и 
государства, их соотношение. В силу тесной связи права и государства не-
которые теории возникновения права являются одновременно и теориями 
происхождения государства. 

К ним относятся: теологическая, патриархальная, органическая, клас-

совая, психологическая теории, теория насилия, теория общественного до-
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говора и др. Одни авторы утверждают, что право и государство возникли 

одновременно, другие полагают, что сначала появилось государство, кото-

рое и создало право. Третьи обосновывают стихийное становление права, 

которое предшествует государству. Последняя точка зрения обретает в на-

стоящее время все больше сторонников. 

Государство возникает ради осуществления власти, существует как 

особая организующая система власти, оно само есть власть и одновремен-

но материальная сила власти. 

Государственная власть — это единая для всей территории страны и уни-

версальная по отношению ко всему населению власть. К важнейшим свойствам 

государственной власти традиционно относят ее суверенный характер, т. е. 

верховенство внутри страны и независимость во внешнеполитической сфере. 

Государство — это политическая организация общества, распро-

страняющая свою власть на всю территорию страны и ее население, 

располагающая для этого специальным аппаратом управления, издающая 

общеобязательные для всех правила и обладающая суверенитетом. 

Основными признаками государства являются: 

1. Территория — это физическая, материальная основа государства. 

Ее составляет та часть мирового пространства, на которой в полной мере 

действует власть данной правящей политической группы. С утратой тер-

ритории государство прекращает существование. 

2. Население — это человеческое сообщество, проживающее на тер-

ритории данного государства и подчиняющееся его власти. Раскол населе-

ния по социально-классовому, этническому, религиозному признаку несет 

за собой большую угрозу существованию государства. 

3. Власть — государство придает своим властным велениям обязатель-

ную силу для всего населения. Эти веления выражаются в виде юридических 

норм (законов). Именно через законодательные органы государства правящая 

политическая группа доводит свою волю до подвластных. Государственная 

власть на территории страны выступает как высшая власть. 

4. Суверенитет — это верховенство государственной власти внутри 

страны и независимость вовне. Государство обладает высшей и неограни-

ченной властью на данной территории; само определяет, какими будут его 

отношения с другими государствами, и те не вправе вмешиваться в его 

внутренние дела. 

Государственный суверенитет. Он означает самостоятельность, незави-

симость государства, которая выражается в его возможности свободно, по соб-

ственному усмотрению, решать свои внешние и внутренние дела без наруше-

ния прав других государств и без вмешательства других государств. 

5. Монопольное право на применение принуждения. Для этого госу-

дарство располагает необходимыми органами (армия, полиция, служба 

безопасности) и средствами (оружие). 
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6. Монопольное право на издание законов и правовых актов, обяза-
тельных для всего населения — законотворчество. Только государство, 
выступая официальным представителем общества, может издавать законы 
и иные правовые положения, обязательные для всего населения страны. 

7. Монопольное право на взимание налогов и сборов с населения. На-
логи нужны для материального обеспечения государственной деятельно-
сти и содержания управленческого аппарата, т. е. сбор налогов, необходи-
мых для содержания аппарата публичной власти и социальной поддержки 
малоимущих слоев населения. 

1.2. Функции государства 

Функции государства — это основные направления деятельности го-
сударства по решению стоящих перед ним задач, реализуемые в характер-
ных для данного государства формах и свойственными ему методами. 

Функции государства — это основные направления государственной 
деятельности, без которых существование государства невозможно. 

В зависимости от продолжительности действия функции государства 
делятся на следующие виды: 

— постоянные, которые осуществляются на всех этапах развития го-
сударства; 

— временные, которые прекращают свое действие с решением определен-
ной задачи. 

В зависимости от значения функции государства делятся на основные и 
неосновные, в зависимости от направленности — на внутренние и внешние. 

Внутренние функции государства — это основные направления дея-
тельности государства по выполнению стоящих перед ним внутригосудар-
ственных задач. 

К ним относятся: 
— охрана прав и свобод человека и гражданина; 
— экономическая функция (обеспечение нормального функциониро-

вания и развития экономики); 
— социальная функция (осуществление мер по удовлетворению соци-

альных потребностей всего населения, поддержанию уровня жизни, усло-
вий труда, быта); 

— идеологическая функция (поддержка определенной идеологии, ор-
ганизация образования, поддержание культуры); 

— охрана правопорядка. 
Внешние функции государства — это основные направления деятель-

ности государства по выполнению стоящих перед ним внешних задач по 
взаимоотношению с другими государствами. 

К внешним функциям относятся: 
— оборона страны — обеспечение достаточного уровня обороноспо-

собности, защита суверенитета и территориальной целостности; 
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— сотрудничество с другими государствами направлено на установ-

ление и развитие экономических, политических, культурных и других от-

ношений, взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами в ре-

шении глобальных мировых проблем (экологических, энергетических, 

сырьевых, продовольственных и других); 

— поддержание мира — это деятельность государства по предотвра-

щению войн, разоружению, участие в регулировании межгосударственных 

конфликтов. 

1.3. Форма государства, основные черты правового государства 

Под формой государства понимается способ организации и осущест-

вления государственной власти. Форма государства раскрывает, как орга-

низована власть в государстве, какими органами представлена, каков по-

рядок образования этих органов, какими методами осуществляется власть. 

Форма государства складывается из трех элементов: 

— формы государственного правления; 

— формы государственного устройства; 

— политического режима. 

I. Форма государственного правления — организация верховной госу-

дарственной власти, структура и порядок взаимоотношений высших госу-

дарственных органов, должностных лиц и граждан. 

Различают две формы правления: монархию и республику. 

1. Монархия — это форма правления, при которой власть полностью 

или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства — 

монарха. Власть передается по наследству, монарх не несет юридической 

ответственности за свои действия (царь, король, фараон, шах). 

Существуют абсолютные и конституционные монархии. 

Абсолютная монархия характеризуется всевластием главы государст-

ва. Он выступает единственным носителем суверенитета. 

Конституционная монархия — это государство, в котором власть мо-

нарха ограничена парламентом. 

Монархии в современный период существуют в форме конституцион-

ной монархии, которая подразделяется на дуалистическую и парламент-

скую монархию. 

При дуалистической монархии полномочия монарха ограничены в сфере 

законодательства, но широки в сфере исполнительной власти. Монарх назначает 

правительство, которое ответственно перед ним (Иордания, Кувейт, Марокко). 

При парламентской монархии власть главы государства не распро-

страняется на сферу законодательства и ограничена в сфере исполнитель-

ной власти. Правительство формируется парламентским большинством и 

подотчетно парламенту (Великобритания, Швеция, Дания, Япония). 
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2. Республика — форма правления, при которой глава государства яв-

ляется выборным и сменяемым, а его власть считается производной от из-

бирателей. В президентской республике президент является и главой госу-

дарства и главой исполнительной власти, избирается большинством голо-

сов граждан, сам формирует правительство. В президентской республике 

жесткое разделение властей. 

В парламентской республике правительство формируется на парла-
ментской основе и ответственно перед ним. Глава государства избирается 
парламентом и осуществляет представительскую и церемониальную функ-
ции (Италия, Турция). 

II. Форма государственного устройства раскрывает территориально-
организационную структуру государства, характер взаимоотношений цен-
тральных, региональных и местных властей. 

Основные формы государственного устройства следующие: 
Унитарное государство — это единое, простое государство, состоящее 

из административно-территориальных единиц, не обладающих собственной 
государственностью. Оно имеет единую конституцию, единую правовую 
систему, единую систему высших органов власти и управления, единое гра-
жданство (Франция, Турция, Дания, Республика Беларусь, Польша). 

Федерация — это сложное, союзное государство, состоящее из госу-
дарственных образований, обладающих определенной политической само-
стоятельностью. К ним относятся государства, территориальные части кото-
рых обладают суверенитетом, имеют признаки государственности. Каждый 
субъект федерации имеет свою конституцию, органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти. Полномочия между федерацией и входя-
щими в нее государственными образованиями определяются единой консти-
туцией. Члены федерации не обладают правом одностороннего выхода из 
союзного государства (США, Индия, Бразилия, Российская Федерация). 

Конфедерация — союз юридически и политически самостоятельных 

государственных образований для осуществления конкретных совместных 
целей. Союзы суверенных государств образуются для совместного реше-

ния определенных задач экономического, военного, социального и иного 
характера. Члены конфедерации сохраняют государственный суверенитет, 

самостоятельное гражданство, независимую систему органов власти, свое 
законодательство и передают в компетенцию союза решение вопросов в 

области обороны, внешней политики, транспорта (СНГ, союз Беларуси и 
России, Европейский союз (ЕС)). 

Империи — это государственные образования, характерными особен-
ностями которых являются обширная территориальная основа, сильно 
централизованная власть, разнородный этнический и культурный состав 
населения (Римская, Британская, Российская). 

Протекторат — формальная опека слабого государства более силь-

ным (Великобритания оккупировала Египет в 1882 г.). 
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Уния — общность государств, возглавляемых единым монархом. Уния 
возникает в силу принадлежности одному монарху права на престол в двух 
и более государствах. 

III. Политический (государственный) режим — это совокупность 
методов, способов и средств осуществления политической власти. Разли-
чают следующие виды политического режима: 

Демократический режим — это правление народа, избранное наро-
дом и для народа. 

Чертами этого режима являются наличие широкого диапазона гаран-
тированных прав и свобод граждан; свободная деятельность правящей и 
оппозиционных политических партий; наличие общегосударственного 
представительного органа власти — парламента, который избирается и 
действует в обстановке легальной борьбы партий; формирование прави-
тельства партиями в соответствии с итогами их легальной борьбы на вы-
борах; наличие источников информации. Эти системы основаны на праве 
участия масс в осуществлении политики. 

Авторитарный режим характеризуется неограниченной властью од-
ного лица или узкой группы лиц. Признаками режима являются ликвида-
ция или ограничение демократических прав и свобод граждан; запрещение 
ряда или всех политических партий и общественных организаций; ограни-
чение выборности органов государства и превращение парламента во вто-
ростепенный орган, сращивание правящей партии с государственным ап-
паратом, запрещение прессы, использование террористических методов 
борьбы с противниками режима. Участие масс в политической жизни но-
сит ограниченный характер (страны Азии, Африки, Латинской Америки). 

Тоталитарный политический режим характеризуется полным кон-
тролем государства над обществом и личностью. Его отличительными 
особенностями являются максимальное ущемление прав и свобод граждан; 
формирование власти на всех уровнях путем назначения сверху; фактиче-
ское упразднение принципа разделения властей; наличие лишь одной пра-
вящей партии во главе с вождем; государственно-организованный террор, 
основанный на насилии. Восприимчивость к этой идеологии возрастает в 
периоды острых социально-экономических кризисов, сопровождается об-
нищанием больших масс людей. Он порождает застой и регресс. Крайней 
формой тоталитаризма является фашизм. 

1.4. Понятие, сущность, основные признаки и функции права 

Право — это система особых социальных норм, которые устанавли-

ваются и защищаются государством, формально определены и общеобя-

зательны для всех членов общества. 

Признаки права следующие: 

1) нормы права формально определены, т. е. четко сформулированы и 

закреплены в письменном виде; 
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2) нормы права общеобязательны, т. е. должны исполняться теми, ко-

му они адресованы; 

3) правовые нормы действуют многократно, до тех пор, пока они не 

будут отменены или изменены; 

4) общий характер правовых норм обозначает, что они действуют к 

описанной в норме ситуации; 

5) неисполнение правовых норм влечет применение мер государст-

венного принуждения. 

Функции права — это основные направления правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочении общественных отношений. 

Выделяют следующие функции права: 

1. Общесоциальные: 

Политическая. Регламентирует политические отношения, регулирует 

деятельность субъектов политической системы. 

Экономическая. Право упорядочивает производственные отношения, 

закрепляет формы собственности и т. д. 

Воспитательная. Отражает определенную идеологию, оказывает спе-

цифическое педагогическое воздействие на лиц. 

2. Юридические: 

Регулятивная. Имеет первичное значение, носит творческий характер, 

так как право с ее помощью призвано содействовать развитию наиболее 

ценных для общества и государства социальных связей. Подобную функ-

цию обеспечивают правовые стимулы — поощрения, льготы, дозволения, 

рекомендации и т. д. 

Охранительная. Осуществляется с помощью правовых ограничений 

(обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений) и имеет вторичный 

характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее обеспе-

чивать, так как охрана и защита начинают действовать тогда, когда нару-

шается нормальный процесс развития тех или иных социальных связей, 

когда ему препятствуют конкретные помехи. 

Регулятивная функция в медицине выражается в воздействии на обще-

ственные отношения посредством установления прав, обязанностей, запре-

тов, ограничений, полномочий и компетенции субъектов здравоохрани-

тельных правоотношений. 

Эта функция проявляется не только в сфере установления материально-

правовых отношений, но и в области процессуального регулирования отдель-

ных отношений в здравоохранении, а также отдельных видов медицинской 

деятельности. Например, правовыми нормами устанавливаются понятие и ка-

тегории (виды) врачебных и иных медицинских должностей, их обязанности, 

процедура допуска к занятию отдельными видами медицинской деятельности 

и отстранению от выполнения определенных работ (оказания услуг). Порядок 

привлечения врача в качестве эксперта или специалиста для дачи заключения, 
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а также оказания помощи в проведении процессуальных действий прямо 

урегулирован нормами процессуальных кодексов (ГПК, УПК). 

Охранительная функция проявляется в воздействии медицинского 
права на субъекты общественных отношений, побуждающем их соблюдать 
установленные правовые нормы. При реализации охранительной функции 
может быть использовано государственное принуждение (гражданско-
правовое, административное уголовное, дисциплинарное), применены меры 
юридической ответственности, восстановительные санкции и т. д. 

Принципы права — это основные, исходные начала, положения, 

идеи, выражающие сущность права, как специфического социального регу-
лятора, они выражают закономерности права, его природу и социальное на-
значение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые 
либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла. 

В зависимости от сферы распространения выделяют следующие принципы: 
1. Общеправовые принципы: 
— справедливость; 
— юридическое равенство граждан перед законом и судом; 
— гуманизм; 
— законность; 
— единство прав и обязанностей и т. д. 
Действуют во всех без исключения отраслях права. 

2. Межотраслевые принципы: 
— принцип неотвратимости ответственности; 
— принцип гласности судопроизводства и т. д. 
Характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права. 
3. Отраслевые принципы действуют в рамках только одной отрасли права: 
— в гражданском праве — принцип равенства сторон в имуществен-

ных отношениях; 
— в уголовном процессе — презумпция невиновности. 
Принципы участвуют в регулировании общественных отношений, так 

как они не только определяют общие направления правового воздействия, 
но и могут быть положены в обоснование решения по конкретному юри-

дическому делу (например, при аналогии права). 
Основными принципами медицинского права, получившими законода-

тельное закрепление (нормы-принципы), являются следующие: 
• соблюдение прав человека в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 
• приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 
• доступность медико-социальной помощи; 
• социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
• ответственность органов государственной власти и управления, 

предприятий и учреждений, должностных лиц за обеспечение прав граждан в 
области охраны здоровья. 
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1.5. Виды нормативных правовых актов 

Норма права (правовая норма) представляет собой общеобязательное 

правило поведения, которое устанавливается государством и обеспечива-

ется его принудительной силой. 

Норма — это правило должного поведения, обращенного в будущее. В 

отличие от команд, приказов, распоряжений по конкретным вопросам, норма 

адресована не конкретному исполнителю, а неопределенному кругу лиц; дей-

ствие нормы не исчерпывается исполнением, а рассчитано на неограничен-

ное число случаев; норма продолжает действовать и после реализации. 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь» от 10 января 2000 г. № 361-3 (в редакции от 1 ноября 2004 г.) 

определяет понятие и виды нормативных правовых актов, действующих в Рес-

публике Беларусь, устанавливает общий порядок их подготовки, оформления, 

принятия (издания), опубликования, действия, толкования и систематизации. 

В соответствии со ст. 1 данного закона нормативный правовой акт — 
это официальный документ установленной формы, принятый (изданный) 
в пределах компетенции уполномоченного государственного органа 
(должностного лица) или путем референдума, с соблюдением установлен-
ной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный 
круг лиц и неоднократное применение. 

В ст. 2 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» содержится исчерпывающий перечень видов норма-
тивных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. 

К ним относятся: 
— Конституция Республики Беларусь. 

— Решения референдумов. 

— Программные законы. 
— Кодексы Республики Беларусь. 

— Законы Республики Беларусь. 

— Декреты Президента Республики Беларусь. 
— Указы Президента Республики Беларусь. 

— Постановления палат Парламента. 

— Национального собрания Республики Беларусь. 

— Постановления Совета Министров Республики Беларусь. 

Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда 

Республики Беларусь (постановления Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь), Генерального прокурора Республики Беларусь. 

— Постановления республиканского органа государственного управ-

ления и Национального банка Республики Беларусь (Правления Нацио-

нального банка Республики Беларусь, Совета директоров Национального 

банка Республики Беларусь). 
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— Регламенты. 

— Инструкции. 
— Правила. 
— Уставы (положения). 
— Приказы. 
— Решения органов местного управления и самоуправления. 
Не являются нормативными правовые акты, принимаемые (издавае-

мые) с целью осуществления конкретных (разовых) организационных, 
контрольных или распорядительных мероприятий либо рассчитанные на 
иное однократное применение (ст. 3 Закона РБ «О нормативных актах Рес-

публики Беларусь). 
К ненормативным правовым актам относятся: 
— распоряжения Президента Республики Беларусь, если иное не пре-

дусмотрено Президентом Республики Беларусь; 
— распоряжения председателей палат Парламента — Национального 

собрания Республики Беларусь; 
— распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь; 
— акты прокуратуры и прокуроров, за исключением нормативных 

правовых актов Генерального прокурора Республики Беларусь; 
— акты органов записи актов гражданского состояния (свидетельство 

о рождении, свидетельство о браке и др.); 

— иные правовые акты, не являющиеся нормативными. 
По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две 

группы: законодательные акты и подзаконные нормативные акты. 
Закон — это такой нормативный правовой акт, который принима-

ется в особом порядке высшим представительным органом или референ-
думом, регулирует важнейшие общественные отношения и обладает 
высшей юридической силой. 

В Республике Беларусь к законодательным актам относятся: 
Конституция Республики Беларусь — это Основной Закон Республики 

Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основопо-
лагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших обще-
ственных отношений. 

Конституционные законы. К ним необходимо отнести: 
— законы о введении в действие Конституции; 
— законы о внесении в Конституцию изменений и дополнений; 
— акты о толковании Конституции. 
Программные законы — это законы, принимаемые в установленном 

Конституцией Республики Беларусь порядке и по определенным ею во-
просам. В соответствии с пунктом 4 ст. 104 Конституции Республики Бе-
ларусь программными являются законы об основных направлениях внут-
ренней и внешней политики Республики Беларусь, о военной доктрине 
Республики Беларусь. 
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Кодексы Республики Беларусь (кодифицированные нормативные пра-

вовые акты) — это законы, обеспечивающие полное системное регулиро-

вание определенной области общественных отношений. 

Законы Республики Беларусь — нормативные правовые акты, закреп-

ляющие принципы и нормы регулирования наиболее важных обществен-

ных отношений. 

Декреты Президента Республики Беларусь нормативные правовые акты 

Главы государства, имеющие силу закона, издаваемые в соответствии с Консти-

туцией Республики Беларусь на основании делегированных ему Парламентом 

законодательных полномочий либо в случаях особой необходимости (времен-

ные декреты) для регулирования наиболее важных общественных отношений. 

Указы Президента Республики Беларусь — нормативные правовые акты 

Главы государства, издаваемые в целях реализации его полномочий и устанав-

ливающие, изменяющее или отменяющие определенные правовые нормы. 

Подзаконные нормативные правовые акты — это изданные на основе 

и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы. К подза-

конным нормативным актам в Республике Беларусь относятся: 

Указы Президента Республики Беларусь, издаваемые Президентом на 

основании полномочий, делегированных законом и регулирующим теку-

щее, оперативное управление в соответствии с законами и декретами Пре-

зидента. В связи с этим необходимо закрепить за ними статус подзаконных 

актов, определив в ст. 10 Закона РБ «О нормативных правовых актах Рес-

публики Беларусь» их место в иерархии нормативно-правовых актов вслед 

за Конституцией, законами, декретами Президента и указами Президента, 

изданными на основании полномочий, закрепленных в Конституции. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь — норма-

тивные правовые акты Правительства Республики Беларусь. 

Инструкции — нормативные правовые акты, детально определяющие 

содержание и методические вопросы регулирования в определенной об-

ласти общественных отношений. 

Приказы — нормативные правовые акты функционально-отраслевого 

характера, издаваемые руководителями республиканского органа государ-

ственного управления, в пределах компетенции возглавляемого им органа 

в соответствующей сфере государственного управления. 

Решения органов местного управления и самоуправления — норма-

тивные правовые акты, принимаемые местными Советами депутатов, ис-

полнительными и распорядительными органами в пределах своей компе-

тенции с целью решения вопросов местного значения и имеющие обяза-

тельную силу на соответствующей территории. 

Соотношение закона и декрета. Соотношение закона и декрета изло-

жено в ст. 137 Конституции Республики Беларусь и ст.10 Закона РБ «О 

нормативных правовых актах». 
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Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридической си-

лой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов (долж-

ностных лиц) принимаются (издаются) на основе и в соответствии с Кон-

ституцией Республики Беларусь. 

В случае расхождения закона, декрета, указа или иного нормативного 

правового акта с Конституцией Республики Беларусь действует Конститу-

ция Республики Беларусь. 

В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верхо-

венство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были 

предоставлены законом. 

1.6. Действие нормативного правового акта во времени, в про-

странстве, по кругу лиц 

Время действия нормативного правового акта начинается с момента 

вступления его в силу и сохраняется до момента утраты юридической си-

лы. Нормативный правовой акт в Республике Беларусь действует бессроч-

но, если в его тексте не оговорено иное. Определение времени начала дей-

ствия актов связано с понятием их опубликования, т.е. помещения текста 

акта в официальном издании. 

В соответствии с пунктом 5 ст. 104 Конституции Республики Беларусь 

и ст. 65 Закона РБ «О нормативных правовых актах в Республике Бела-

русь» декреты Президента Республики Беларусь и законы Республики Бе-

ларусь подлежат немедленному опубликованию после их подписания и 

вступают в силу через десять дней после их официального опубликования, 

если в этих актах не установлен иной срок. 

Указы Президента Республики Беларусь, постановления Совета Ми-

нистров Республики Беларусь и иные нормативные правовые акты всту-

пают в силу со дня включения их в Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, если в этих актах не установлен иной срок. 

Постановления палат Парламента – Национального собрания Рес-

публики Беларусь вступают в силу с момента принятия, если иное не пре-

дусмотрено в самих постановлениях. 

В Республике Беларусь для официального опубликования принятых 

законов определены такие издания, как Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, Ведомости Национального Собрания Респуб-

лики Беларусь, газеты «Звязда» и «Народная газета». 

Для декретов Президента и актов Правительства официальными ис-

точниками являются Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, собрание декретов, указов Президента и постановлений Прави-

тельства Республики Беларусь, газеты «Народная газета», «Белорусская 
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нива», «Звязда», «Рэспубліка». Для ведомственных актов — Бюллетень 

нормативно-правовой информации, издаваемый Министерством юстиции 

Республики Беларусь. 

Нормативный правовой акт прекращает свое действие в случаях: 

— истечения срока, на который был рассчитан временный акт; 

— признания нормативного правового акта неконституционным в ус-

тановленном законом порядке; 

— признания нормативного правового акта, утратившим силу; 

— отмены нормативного правового акта в случаях, предусмотренных 

Конституцией и иными законодательными актами Республики Беларусь (ст. 69 

Закона РБ «О нормативных правовых актах в Республике Беларусь»). 

В соответствии с пунктом 6 ст. 104 Конституции РБ и ст. 67 Закона РБ 

«О нормативных правовых актах в Республике Беларусь» нормативный 

правовой акт не имеет обратной силы, т. е. не распространяет свое дей-

ствие на отношения, возникшие до его вступления в силу. 

Однако в качестве исключения нормативные правовые акты могут 

иметь обратную силу в следующих случаях: 

— когда они смягчают или отменяют ответственность граждан или 

иным образом улучшают положение лиц, на которых распространяются 

их действия; 

— когда в самом нормативном правовом акте или в акте о введении 

его в действие прямо предусматривается, что он распространяет свое дей-

ствие на отношения, возникшие до его вступления в силу. 

Придание обратной силы не допускается, если нормативный правовой 

акт предусматривает введение или усиление ответственности за действия, 

которые на момент их совершения не влекли указанную ответственность 

или влекли более мягкую ответственность. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве 

Действие нормативного акта в пространстве определяется территори-

ей, на которую распространяются властные полномочия органа или долж-

ностного лица, его издавшего. 

Под территорией понимается сухопутное и водное пространство 

внутри государственных границ, территориальные воды, недра и воздуш-

ное пространство, а также территории дипломатических представительств 

за рубежом, воздушные суда в международном пространстве, космиче-

ские корабли (станции) со знаком государства, зарегистрировавшего объ-

ект, невоенные суда под флагом государства в открытом море, военные 

суда под флагом государства. 

Нормативные правовые акты республиканских государственных орга-

нов имеют обязательную силу на всей территории Республики Беларусь, 
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нормативные правовые акты органов местного управления и самоуправле-

ния — на соответствующей территории Республики Беларусь (пункт 1 ст. 

68 Закона РБ «О нормативных правовых актах в Республике Беларусь»). 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц означает их при-
менение на тот круг лиц, на который распространяется юридическая сила пра-
вовых норм, содержащихся в соответствующем нормативном правовом акте. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 68 Закона РБ «О нормативных право-
вых актах в Республике Беларусь» действие нормативных правовых актов 
распространяется на граждан и юридических лиц Республики Беларусь, а 
также находящихся на территории Республики Беларусь иностранных гра-
ждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 

Не всегда некоторые акты государства действуют на всех лиц, нахо-
дящихся на его территории (нормы избирательного закона не действуют в 
отношении граждан, признанных судом недееспособными, лиц, содержа-
щихся по приговору суда в местах лишения свободы). 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь иностран-
ные граждане и лица без гражданства не могут занимать государственные 
должности, не могут избирать и быть избранными. 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Каковы функции государства? 
2. Какие известны формы государственного устройства? 
3. Назовите формы правления государств? 
4. Назовите основные признаки государства? 
5. Назовите признаки правового государства? 
6. Дайте определение понятия «право»? 
7. Что такое норма права? 
8. Назовите виды нормативных правовых актов? 
9. Как действуют нормативные правовые акты во времени, в про-

странстве и по кругу лиц? 
10. Что относится к источникам права? 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Расположите нормативные акты по их юридической силе: 

Варианты ответа: 

а) решение Гомельского городского исполнительного комитета; 

б) Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»; 
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в) Указ Президента Республики Беларусь; 

г) Конституция Республики Беларусь; 

д) постановление Министерства труда и социальной защиты; 

е) постановление Совета Министров Республики Беларусь; 

ж) Декрет Президента Республики Беларусь. 

 

2. Государство — это: 

Варианты ответа: 

а) союз людей, проживающих на определенной территории; 

б) составная часть общества; 

в) организация, осуществляющая управление обществом. 

 

3. Правовая норма — это: 

Варианты ответа: 

а) общее правило поведения, которое обеспечивается мерами общест-

венного воздействия; 

б) границы поведения, допустимого для лиц, проживающих на данной 

территории; 

в) общеобязательное правило поведения, которое обеспечивается го-

сударственным принуждением. 

 

4. Нормативные правовые акты государственных органов испол-

нительной власти (министерств и ведомств) вступают в силу: 

Варианты ответа: 

а) по истечении 10 дней после опубликования; 

б) с момента подписания; 

в) с момента включения в Национальный реестр правовых актов Рес-

публики Беларусь, если самими актами не установлен другой порядок 

вступления в силу. 

 

5. Суверенитет государства означает: 

Варианты ответа: 

а) целостность государства; 

б) независимость от других государств; 

в) принадлежность государства к союзу государств. 

 

6. Законы вступают в силу: 

Варианты ответа: 

а) с момента подписания Президентом Республики Беларусь текста закона; 

б) с даты опубликования в официальном издании; 

в) с момента регистрации в Министерстве юстиции Республики Беларусь; 
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г) по истечении 10 дней с момента их официального опубликования, 

если самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу; 

д) по истечении 10 дней с момента опубликования. 
 

7. Каковы элементы формы государства? 

Варианты ответа: 

а) форма правления; 

б) органы государственной власти; 

в) форма государственного устройства; 

г) форма нормативных правовых актов; 

д) наличие общественных объединений и политических партий; 

е) политический режим. 
 

8. Какие из указанных признаков относятся к признакам правового госу-

дарства? 

Варианты ответ: 

а) верховенство закона во всех сферах общественной жизни; 

б) высокий уровень материального благосостояния населения; 

в) обеспеченность каждого жилой площадью; 

г) взаимная ответственность государства и личности; 

д) разделение властей; 

е) отсутствие органов государственной власти; 

ж) закрепление и обеспечение неотъемлемых прав и свобод личности. 
 

9. Республика — это: 

Варианты ответа: 

а) форма государственного устройства; 

б) тип государства; 

в) форма правления. 
 

10. Какие из перечисленных актов являются нормативными пра-

вовыми актами: 

Варианты ответа: 

а) Указ Президента Республики Беларусь о перерегистрации субъектов хо-

зяйствования; 

б) Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»; 

в) приказ директора завода «Эталон» о привлечении Б. Ф. Семенова к 

дисциплинарной ответственности; 

г) постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде»; 

д) приговор Верховного Суда по делу по обвинению М. П. Петрова  

е) свидетельство о рождении А. П. Романова, выданное отделом ЗАГС 

Советского района гор. Гомеля. 
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ТЕМА 2 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2.1. Общие положения конституционного права Республики Беларусь. 

2.2. Понятие и сущность Конституции Республики Беларусь. 

2.3. Органы государственной власти Республики Беларусь. Президент 

Республики Беларусь. 

2.4. Законодательная власть. Парламент — Национальное собрание 

Республики Беларусь. 

2.5. Исполнительная власть. Правительство — Совет Министров Рес-

публики Беларусь. 

2.6. Судебная власть в Республике Беларусь. 

2.7. Правовой статус личности в Республике Беларусь. 

2.1. Общие положения конституционного права Республики Беларусь 

Конституционное право, в отличие от других отраслей права, регули-
рует отношения, складывающиеся во всех сферах общества: политической, 
экономической, социальной, культурной. В связи с этим конституционное 
право рассматривается в качестве базовой отрасли права. Конституцион-
ное право содержит основополагающие принципы взаимоотношения госу-
дарства и личности. Нормы конституционного права получают свое даль-
нейшее развитие в других отраслях права. 

Конституционное право — самостоятельная отрасль права, представ-
ляющая совокупность правовых норм, регулирующих организацию госу-
дарственной власти, структуру органов государства и их полномочия, пра-
вовой статус личности и другие, наиболее важные вопросы государствен-
ного и общественного устройства. 

Конституционно-правовые отношения — это общественные отноше-
ния, урегулированные нормами конституционного права. 

Конституция – основной закон государства, закрепляющий организа-
цию государственной власти и определяющий ее взаимоотношение с об-
ществом и гражданами. 

Конституцию можно определить как акт (совокупность актов), обла-
дающий высшей юридической силой. Поэтому конституцию часто назы-
вают Основным Законом государства. 

2.2. Понятие и сущность Конституции Республики Беларусь 

Конституция Республики Беларусь — это Основной Закон нашего 

государства, выражающий волю народа и закрепляющий основы консти-

туционного строя и политики государства. Основы правового положения 
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личности, порядок осуществления избирательной системы, формирования 

и компетенцию законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Компетенцию Президента Республики Беларусь, местного управления и 

самоуправления, Прокуратуры, Комитета государственного контроля, 

порядок осуществления финансово-кредитной системы в стране. 

Конституция Республики Беларусь принята 15 марта 1994 г.; 24 нояб-

ря 1996 г. и 17 октября 2004 г. В нее были внесены существенные измене-

ния и дополнения. Структура Конституции нашей страны представляет со-

бой систему конституционных норм и их последовательное расположение. 

Конституционные нормы включают разделы и главы. Сегодня  структура 

Конституции Республики Беларусь выглядит следующим образом: 

Преамбула 

Раздел I. Основы конституционного строя. 

Раздел II. Личность, общество, государство. 

Раздел III. Избирательная система. Референдум. 
Раздел IV. Президент, Парламент, Правительство, суд. 
Раздел V. Местное управление и самоуправление. 
Раздел VI. Прокуратура. Комитет государственного контроля. 
Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь. 
Раздел VII. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее 

изменения. 
Раздел IX. Заключительные и переходные положения. 
Весь текст Конституции состоит из 146 статей и ее положения необ-

ходимо трактовать в системной взаимосвязанности. 
Принципы Конституции — это исходные основополагающие начала, по-

ложения, которые предопределяют и характеризуют ее сущность и содержание. 
Основными принципами Конституции РБ являются следующие: 
— демократизм; 
— верховенство права; 
— приоритет прав человека; 
— независимость и полноправие; 
— суверенитет РБ; 
— разделение властей; 
— экономическая свобода. 
Под функциями Конституции понимается ее государственно-общественное 

предназначение и способы его реализации. 
Функции Конституции: 

Юридическая функция. Конституция является главным источником 
права, нормы которого обладают высшей юридической силой. 

Политическая функция. Конституция определяет государственный 

строй, основы отношений личности с государством, является правовой ос-

новой политической системы, определяет конституционные рамки избира-

тельной системы. 
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Экономическая функция. Конституция закрепляет плюрализм форм 

собственности, т. е. в РБ признаются и защищаются равным образом госу-

дарственная и частная собственность. 

Социальная функция. Конституция провозглашает наше государство 

социальным, политика которой направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Идеологическая функция. Конституция признает идеологическое раз-

нообразие. Никакая идеология, включая религиозную, не может устанав-

ливаться в качестве государственной или обязательной. Идеологический 

плюрализм основан на уважении закона и признаниях общечеловеческих 

ценностей, которые имеют огромное воспитательное значение. 

Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное пра-

вовое государство. 

Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются выс-

шей ценностью и целью общества и государства. 

Единственным источником государственной власти и носителем суве-

ренитета в Республике Беларусь является народ. 

Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов 

равенства государства, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости 

границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние де-

ла и других общепризнанных принципов и норм международного права. 

Государственными языками в Республике Беларусь являются бело-

русский и русский языки. 

Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются 

ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. 

Столица Республики Беларусь — город Минск. 

2.3. Органы государственной власти Республики Беларусь. Пре-

зидент Республики Беларусь 

Орган государственной власти — это гражданин или коллектив гра-

ждан, наделенный государственно-властными полномочиями, и уполномо-

ченные государством на осуществление его задач и функций, и действую-

щие в установленном государством порядке. 

Государство осуществляет свои функции через органы государствен-

ной власти. 

Согласно ст. 6 Конституции государственная власть в Республике Бе-

ларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, ис-

полнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих пол-

номочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой с целью эф-

фективного осуществления функций, стоящих перед государством, сдер-

живают и уравновешивают друг друга. 



 24 

Президент Республики Беларусь 

Особое место в системе государственной власти занимает Президент. 

Законом Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» на 

основе и во исполнение Конституции Республики Беларусь устанавливает-

ся правовой статус и полномочия Президента Республики Беларусь, гаран-

тии и порядок их осуществления. Президент Республики Беларусь является 

Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию 

основных направлений внутренней и внешней политики, представляет 

Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и междуна-

родными организациями. Президент принимает меры по охране суверени-

тета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориаль-

ной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабиль-

ность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, 

осуществляет посредничество между органами государственной власти. 

Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство 

охраняются законом. 

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по 

рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и по-

стоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непо-

средственно перед выборами. 

Президент избирается на пять лет непосредственно народом Респуб-

лики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании. 

Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами Рес-

публики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей. 

Выборы Президента назначаются Палатой представителей не позднее, 

чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до истече-

ния срока полномочий предыдущего Президента. 

Если должность Президента оказалась вакантной, выборы проводятся 

не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия 

вакансии. 

Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли уча-

стие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в список 

избирателей. 

Президент считается избранным, если за него проголосовало более 

половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосова-

нии. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества го-

лосов, то в двухнедельный срок проводится второй тур голосования по 

двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирате-

лей. Избранным считается кандидат в Президенты, получивший при по-
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вторном голосовании больше половины голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

Порядок проведения выборов Президента определяется Избиратель-

ным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами. 

Президент вступает в должность после принесения Присяги. 

Президент Республики Беларусь: 

1) назначает республиканские референдумы; 

2) назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представи-

телей, Совет Республики и местные представительные органы; 

3) распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Кон-

ституцией; 

4) назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Бела-

русь по выборам и проведению республиканских референдумов; 

5) образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента 

Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а так-

же консультативно-совещательные и иные органы при Президенте; 

6) с согласия Палаты представителей назначает на должность Пре-

мьер-министра; 

7) определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назна-

чает на должность и освобождает от должности заместителей премьер-

министра, министров и других членов Правительства, принимает решение 

об отставке Правительства или его членов; 

8) с согласия Совета Республики назначает на должность Председателя Кон-

ституционного Суда, Председателя Верховного Суда из числа судей этих судов; 

9) с согласия Совета Республики назначает на должность судей Верховно-

го Суда, судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Центральной ко-

миссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Генераль-

ного прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка; 

10) назначает шесть судей Конституционного Суда, иных судей Рес-

публики Беларусь; 

11) освобождает от должности Председателя и судей Конституцион-

ного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и членов 

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских рефе-

рендумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления На-

ционального банка по основаниям, предусмотренным законом, с уведом-

лением Совета Республики; 

12) назначает на должность и освобождает от должности Председате-

ля Комитета государственного контроля; 

13) обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении 

в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики; 

14) обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые за-

слушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и Со-
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вета Республики; имеет право участвовать в работе Парламента и его орга-

нов, выступать перед ними в любое время с речью или сообщением; 

15) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Республики Беларусь; 

16) назначает руководителей республиканских органов государственного 

управления и определяет их статус; назначает представителей Президента в 

Парламенте и других должностных лиц, должности которых определены в со-

ответствии с законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией; 

17) решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его 

прекращении и предоставлении убежища; 

18) устанавливает государственные праздники и праздничные дни, на-

граждает государственными наградами, присваивает классные чины и звания; 

19) осуществляет помилование осужденных; 

20) ведет переговоры и подписывает международные договоры, на-

значает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь 

в иностранных государствах и при международных организациях; 

21) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных 

при нем дипломатических представителей иностранных государств; 

22) в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, 

сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы 

лиц и организаций, в результате которых, возникает опасность жизни и 

здоровью людей, территориальной целостности и существованию государ-

ства, вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных ее мест-

ностях чрезвычайное положение с внесением в трехдневный срок принято-

го решения на утверждение Совета Республики; 

23) в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить про-

ведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на трехмесячный срок; 

24) подписывает законы; имеет право в порядке, установленном Кон-

ституцией, возвратить закон или отдельные его положения со своими воз-

ражениями в Палату представителей; 

25) имеет право отменять акты Правительства; 

26) непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства местными органами управле-

ния и самоуправления; имеет право приостанавливать решения местных 

Советов депутатов и отменять решения местных исполнительных и распо-

рядительных органов в случае несоответствия их законодательству; 

27) формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Бела-

русь; назначает на должность и освобождает от должности Государствен-

ного секретаря Совета Безопасности; 

28) является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республи-

ки Беларусь; назначает на должности и освобождает от должностей выс-

шее командование Вооруженных Сил; 
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29) вводит на территории Республики Беларусь в случае военной уг-

розы или нападения военное положение, объявляет полную или частичную 

мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на ут-

верждение Совета Республики; 

30) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-

цией и законами. 

Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и распо-
ряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. 

В случаях, предусмотренных Конституцией, Президент издает декреты, 
имеющие силу законов. Президент непосредственно или через создаваемые 
им органы обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений. 

Президент не может занимать другие должности, получать помимо 
заработной платы денежные вознаграждения, за исключением гонораров за 
произведения науки, литературы и искусства. 

Президент приостанавливает членство в политических партиях и дру-
гих общественных объединениях, преследующих политические цели, на 
весь срок полномочий. 

Президент может в любое время подать в отставку. Отставка Прези-
дента принимается Палатой представителей. 

Президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от 
должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-
лять обязанности Президента. Решение о досрочном освобождении Прези-
дента принимается большинством (не менее двух третей) голосов от пол-
ного состава Палаты представителей и большинством (не менее двух тре-
тей) голосов от полного состава Совета Республики на основании заклю-
чения специально создаваемой палатами комиссии. 

Президент может быть смещен с должности в связи с совершением 
государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о вы-
движении обвинения и его расследовании в этом случае считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты 
представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Рас-
следование обвинения организуется Советом Республики. Президент счи-
тается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не ме-
нее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее 
двух третей от полного состава Палаты представителей. 

Непринятие Советом Республики и Палатой представителей решения 
о смещении Президента с должности в течение месяца со дня выдвижения 
обвинения означает отклонение обвинения. 

Предложение о смещении Президента с должности не может иниции-
роваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о 
досрочном прекращении полномочий Парламента. 

В случае смещения Президента в связи с совершением преступления 

дело по существу обвинения рассматривается Верховным Судом. 
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В случае вакансии должности Президента или невозможности испол-

нения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конститу-

цией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным Президен-

том переходят к Премьер-министру. 

2.4. Законодательная власть. Парламент — Национальное собра-

ние Республики Беларусь 

Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь является 
представительным и законодательным органом Республики Беларусь. 

Парламент состоит из двух палат — Палаты представителей и Совета 
Республики. Состав Палаты представителей — 110 депутатов. Избрание 
депутатов Палаты представителей осуществляется в соответствии с зако-
ном на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Совет Республики является палатой территориального представитель-
ства. От каждой области и города Минска, тайным голосованием, избирают-
ся на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каж-
дой области и города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь 

членов Совета Республики назначаются Президентом Республики Беларусь. 
Депутатом Палаты представителей может быть гражданин Республи-

ки Беларусь, достигший 21 года. 
Членом Совета Республики может быть гражданин Республики Бела-

русь, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей об-
ласти, города Минска не менее пяти лет. 

Депутаты Палаты представителей осуществляют свои полномочия в 
Парламенте на профессиональной основе, если иное не предусмотрено 
Конституцией. Депутат Палаты представителей может быть одновременно 
членом Правительства. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух па-
лат Парламента. Депутат Палаты представителей не может быть депутатом 

местного Совета депутатов. Член Совета Республики не может быть одно-
временно членом Правительства. 

Не допускается совмещение обязанностей депутата Палаты предста-
вителей, члена Совета Республики с одновременным занятием должности 
Президента либо судьи. 

Срок полномочий Парламента — четыре года. Полномочия Парла-
мента могут быть продлены на основании закона только в случае войны. 

В случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией, полномочия 

Палаты представителей или Совета Республики могут быть прекращены 

досрочно. С прекращением полномочий Палаты представителей или Сове-

та Республики по решению Президента могут быть также прекращены 

полномочия соответственно Совета Республики или Палаты представителей. 
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Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекраще-

ны при отказе в доверии Правительству, выражении вотума недоверия 

Правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение 

Премьер-министра. 

Полномочия Палаты представителей либо Совета Республики могут 

быть также досрочно прекращены на основании заключения Конституци-

онного Суда в случае систематического или грубого нарушения палатами 

Парламента Конституции. 

Решения по этим вопросам Президент принимает не позднее чем в двух-

месячный срок после официальных консультаций с председателями палат. 

Палаты не могут быть распущены в период чрезвычайного или воен-

ного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, в 

период решения палатами вопроса о досрочном освобождении или смеще-

нии Президента с должности. 

Не допускается роспуск палат в течение года со дня их первых заседаний. 

Палаты собираются на две очередные сессии в год. Первая сессия от-

крывается 2 октября; ее продолжительность не может быть более восьми-

десяти дней. Вторая сессия открывается 2 апреля; ее продолжительность 

не может быть более девяноста дней. 

Палата представителей, Совет Республики в случае особой необходи-

мости созываются на внеочередную сессию по инициативе Президента, а 

также по требованию большинства: не менее двух третей голосов от пол-

ного состава каждой из палат по определенной повестке дня. 

Внеочередные сессии созываются указами Президента. 

Палата представителей избирает из своего состава Председателя Па-

латы представителей и его заместителя. 

Совет Республики избирает из своего состава Председателя Совета 

Республики и его заместителя. 

Председатели Палаты представителей и Совета Республики, их замес-

тители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палат. 

Палата представителей: 

1) рассматривает по предложению Президента либо по инициативе не 

менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избиратель-

ным правом, проекты законов о внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию, о толковании Конституции; 

2) рассматривает проекты законов, в том числе: 

— об утверждении основных направлений внутренней и внешней по-

литики Республики Беларусь; 

— военной доктрины; 

— ратификации и денонсации международных договоров; 

— об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод 

и обязанностей граждан; 
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— о гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства; 

— о правах национальных меньшинств; 

— об утверждении республиканского бюджета и отчета о его исполнении; 

— об установлении республиканских налогов и сборов; 

— о принципах осуществления отношений собственности; 

— об основах социальной защиты; 

— о принципах регулирования труда и занятости; 

— о браке, семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании; 

— здравоохранении, культуре и образовании; 

— об охране окружающей среды и рациональном использовании при-

родных ресурсов; 

— об определении порядка решения вопросов административно-

территориального устройства государства; 

— о местном самоуправлении; 

— о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей; 

— об уголовной ответственности; 

— об амнистии; 

— об объявлении войны и о заключении мира; 

— о правовом режиме военного и чрезвычайного положения; 

— об установлении государственных наград; 

— о толковании законов; 

3) назначает выборы Президента; 

4) дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра; 

5) заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности 

Правительства и одобряет или отклоняет программу; повторное отклонение 

палатой программы означает выражение вотума недоверия Правительству; 

6) рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии 

Правительству; 

7) по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты 

представителей выражает вотум недоверия Правительству; вопрос об от-

ветственности Правительства не может быть поставлен в течение года по-

сле одобрения программы его деятельности; 

8) принимает отставку Президента; 

9) выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты пред-

ставителей обвинение против Президента в совершении государственной из-

мены или иного тяжкого преступления; на основании соответствующего ре-

шения Совета Республики принимает большинством не менее двух третей 

голосов от полного состава решение о смещении Президента с должности; 

10) отменяет распоряжения Председателя Палаты представителей. 

Палата представителей может принимать решения по другим вопро-

сам, если это предусмотрено Конституцией. 
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Совет Республики: 

1) одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты 

законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о толковании 

Конституции; проекты иных законов; 

2) дает согласие на назначение Президентом Председателя Конститу-

ционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и 

судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Центральной комис-

сии по выборам и проведению республиканских референдумов, Генераль-

ного прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка; 

3) избирает шесть судей Конституционного Суда; 

4) избирает шесть членов Центральной комиссии Республики Бела-

русь по выборам и проведению республиканских референдумов; 

5) отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствую-

щие законодательству; 

6) принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в случае 

систематического или грубого нарушения им требований законодательства 

и в иных случаях, предусмотренных законом; 

7) рассматривает выдвинутое Палатой представителей обвинение про-

тив Президента в совершении государственной измены или иного тяжкого 

преступления, принимает решение о его расследовании. При наличии ос-

нований большинством не менее двух третей голосов от полного состава 

принимает решение о смещении Президента с должности; 

8) рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного поло-

жения, военного положения, полной или частичной мобилизации и не 

позднее чем в трехдневный срок после их внесения принимает соответст-

вующее решение. 

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики пользуют-

ся неприкосновенностью при выражении своих мнений и осуществлении сво-

их полномочий. Это не относится к обвинению их в клевете и оскорблении. 

В течение срока своих полномочий депутаты Палаты представителей и 

члены Совета Республики могут быть арестованы, иным образом лишены 

личной свободы, лишь с предварительного согласия соответствующей пала-

ты, за исключением совершения государственной измены или иного тяжкого 

преступления, а также задержания на месте совершения преступления. 

Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или 

члена Совета Республики рассматривается Верховным Судом. 

Заседания палат являются открытыми. Палаты, если этого требуют 

интересы государства, могут принять решение о проведении закрытого за-

седания большинством голосов от их полного состава. Во время заседаний, 

в том числе и закрытых, Президент, его представители, Премьер-министр и 

члены Правительства могут выступать вне очереди записавшихся для вы-

ступления столько раз, сколько они этого потребуют. 
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Одно заседание в месяц резервируется для вопросов депутатов Пала-
ты представителей и членов Совета Республики и ответов Правительства. 

Голосование в Палате представителей и Совете Республики открытое 
и осуществляется лично депутатом, членом Совета Республики путем по-
дачи голоса «за» или «против». Тайное голосование проводится только при 
решении кадровых вопросов. 

Решения Палаты представителей принимаются в форме законов и по-
становлений. Постановления Палаты представителей принимаются по во-
просам распорядительного и контрольного характера. 

Решения Совета Республики принимаются в форме постановлений. 
Решения палат считаются принятыми при условии, что за них прого-

лосовало большинство от полного состава палат, если иное не предусмот-
рено Конституцией. 

Законы об основных направлениях внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь, о военной доктрине Республики Беларусь являются 
программными и считаются принятыми при условии, если за них проголо-
совало не менее двух третей от полного состава палат. 

2.5. Исполнительная власть. Правительство — Совет Министров 

Республики Беларусь 

Согласно Конституции Республики Беларусь, Закону «О Совете Ми-
нистров Республики Беларусь и подчиненных ему государственных органах» 
Совет Министров Республики Беларусь — Правительство Республики Бела-
русь — центральный орган государственного управления Республики Бела-
русь. Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту Республи-
ки Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики Беларусь. 

Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Пре-
зидентом Республики Беларусь. 

Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-министра, 
его заместителей и министров. В состав Правительства могут входить и ру-
ководители иных республиканских органов государственного управления. 

Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с 
согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается 
Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня вне-
сения предложения по кандидатуре Премьер-министра. 

В случае двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-
министра Палатой представителей Президент Республики Беларусь вправе 
назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить Па-
лату представителей и назначить новые выборы. 

Работой Правительства руководит Премьер-министр. 
Премьер-министр: 
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Пра-

вительства и несет персональную ответственность за его работу; 



 33 

2) подписывает постановления Правительства; 

3) в двухмесячный срок после своего назначения представляет Парла-

менту программу деятельности Правительства, а в случае ее отклонения 

представляет повторную программу деятельности Правительства в течение 

двух месяцев; 

4) информирует Президента об основных направлениях деятельности 

Правительства и о всех его важнейших решениях; 

5) выполняет другие функции, связанные с организацией и деятельно-

стью Правительства. 

Правительство или любой член Правительства вправе заявить Прези-

денту о своей отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществ-

ление возложенных на них обязанностей. 

Правительство заявляет Президенту об отставке в случае выражения 

Палатой представителей вотума недоверия Правительству. 

Премьер-министр может поставить перед Палатой представителей вопрос 

о доверии Правительству по представленной программе или по конкретному 

поводу. Если Палата представителей в доверии отказывает, Президент вправе 

в десятидневный срок принять решение об отставке Правительства или о рос-

пуске Палаты представителей и назначении новых выборов. При отклонении 

отставки Правительство продолжает осуществлять свои полномочия. 

Президент вправе по собственной инициативе принять решение об отстав-

ке Правительства и освободить от должности любого члена Правительства. 

В случае отставки или сложения полномочий Правительство Респуб-

лики Беларусь по поручению Президента продолжает осуществлять свои 

полномочия до сформирования нового Правительства. 

Правительство Республики Беларусь: 

— руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления и других органов исполнительной власти; 

— разрабатывает основные направления внутренней и внешней поли-

тики и принимает меры по их реализации; 

— разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парла-

мент проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении; 

— обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кре-

дитной и денежной политики, государственной политики в области науки, 

культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспе-

чения и оплаты труда; 

— принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите 

интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

— выступает от имени собственника в отношении имущества, яв-

ляющегося собственностью Республики Беларусь, организует управление 

государственной собственностью; 
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— обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов 

и распоряжений Президента; 

— отменяет акты министерств и иных республиканских органов госу-

дарственного управления; 

— осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституци-

ей, законами и актами Президента. 

— Правительство Республики Беларусь издает постановления, имею-

щие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. 

— Премьер-министр издает в пределах своей компетенции распоряжения. 

2.6. Судебная власть в Республике Беларусь 

Судебная власть в Республике Беларусь является самостоятельной 

ветвью государственной власти. Судебная власть в Республике Беларусь 

принадлежит только судам, образованным в установленном порядке, и осу-

ществляется независимо от законодательной и исполнительной власти. 

Суды защищают гарантированные Конституцией Республики Бела-

русь и актами законодательства Республики Беларусь: 

— личные права и свободы граждан; 

— социально-экономические и политические права граждан; 

— конституционный строй Республики Беларусь; 

— государственные и общественные интересы; 

— права юридических лиц независимо от форм собственности, ведом-

ственного подчинения и условий хозяйствования. 

Право на обращение за судебной защитой гарантируется статьей 60 

Конституции Республики Беларусь. 

Система судов строится на принципах территориальности и специализации. 

Она состоит из: 

 Конституционного Суда; 

 системы общих судов. 

Образование чрезвычайных судов запрещается. 

К общим судам относятся: 

— Верховный Суд Республики Беларусь; 

— областные суды; 

— Минский городской суд; 

— районные (городские) суды. 

Верховный Суд Республики Беларусь осуществляет правосудие и 

надзор за судебной деятельностью общих судов. 

— Верховный Суд Республики Беларусь действует в составе: 

— судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рес-

публики Беларусь; 
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— судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь; 

— судебной коллегии по экономическим делам; 

— судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Вер-

ховного Суда Республики Беларусь; 

— Президиума Верховного Суда Республики Беларусь; 

— Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Верховный Суд Республики Беларусь: 

Рассматривает дела в кассационном порядке, в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам и в качестве суда первой инстанции в 

случаях, предусмотренных законами Республики Беларусь. 

Изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную стати-

стику и дает разъяснения по вопросам применения законодательства Респуб-

лики Беларусь, возникающим при рассмотрении судебных дел; осуществляет 

контроль за исполнением судами Республики Беларусь разъяснений Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Вносит предложения в Конституционный Суд Республики Беларусь о 

проверке конституционности нормативных актов. 

Оказывает помощь судьям по применению законодательства; решает в 

пределах своих полномочий вопросы, вытекающие из международных до-

говоров Республики Беларусь. Осуществляет иные полномочия. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь: 

Рассматривает материалы обобщения судебной практики и судебной 

статистики и дает судам разъяснения по вопросам применения законодатель-

ства Республики Беларусь, возникающим при рассмотрении судебных дел. 

Рассматривает заключения Конституционного Суда Республики Бела-

русь, представления Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

о несоответствии разъяснений Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь Конституции Республики Беларусь и законам Республики Беларусь. 

Рассматривает вопросы о внесении предложений по совершенствова-

нию законодательства. Осуществляет иные полномочия. 

Общим судам подведомственны уголовные дела и гражданские дела. 

К числу гражданских дел относятся: 

— дела по спорам, возникающим из отношений: 

— гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных; 

— отношений по использованию природных ресурсов и окружающей среды; 

— если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин; 

— дела, возникающие из административно-правовых отношений; 

— дела особого производства; 

— иные дела, отнесенные к подведомственности общих судов Граж-

данским процессуальным кодексом Республики Беларусь и иными законо-

дательными актами. 
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Конституционный Суд 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь в апреле 1994 года 

учрежден Конституционный Суд Республики Беларусь, который является 

органом судебного контроля за конституционностью нормативных право-

вых актов в государстве, утверждает верховенство Конституции и ее непо-

средственное действие. 

Правовую основу организации и деятельности Конституционного Су-

да составляют Конституция Республики Беларусь, Кодекс Республики Бе-

ларусь о судоустройстве и статусе судей, Закон Республики Беларусь «О 

конституционном судопроизводстве», Регламент Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

Конституционный Суд формируется в количестве 12 судей из высоко-

квалифицированных специалистов в области права. Шесть судей назнача-

ются Президентом Республики Беларусь, шесть судей избираются Советом 

Республики Национального собрания. 

Судьи Конституционного Суда назначаются (избираются) на 11 лет и 

могут быть назначены (избраны) на новый срок. Предельный возраст пре-

бывания в должности судьи Конституционного Суда — 70 лет. 

Председатель Конституционного Суда назначается Президентом Рес-

публики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания 

из числа судей Конституционного Суда сроком на 5 лет. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда избирается Кон-

ституционным Судом из состава судей Конституционного Суда по пред-

ставлению Председателя Конституционного Суда сроком на 5 лет. 

Конституционный Суд осуществляет следующие полномочия: 

В порядке последующего контроля дает заключения о конституцион-

ности нормативных правовых актов, международных договорных и иных 

обязательств Республики Беларусь, актов межгосударственных образова-

ний, в которые входит Республика Беларусь. 

Дает заключения о наличии фактов систематического или грубого нару-

шения палатами Национального собрания Республики Беларусь Конституции. 

В порядке обязательного предварительного контроля принимает решения 

о конституционности законов, принятых Национальным собранием (за исклю-

чением законов, подготовленных в связи с заключением, исполнением, приос-

тановлением действия и прекращением международных договоров Республи-

ки Беларусь), до их подписания Президентом Республики Беларусь. 

Принимает решения о соответствии Конституции не вступивших в 

силу международных договоров Республики Беларусь. 

Принимает решения о наличии фактов систематического или грубого 

нарушения местными Советами депутатов требований законодательства. 
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Дает официальное толкование декретов и указов Президента Респуб-

лики Беларусь, касающихся конституционных прав, свобод и обязанно-

стей граждан. 

Излагает свою позицию о документах, принятых (изданных) ино-

странными государствами, международными организациями и (или) их 

органами и затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части со-

ответствия этих документов общепризнанным принципам и нормам ме-

ждународного права. 

Проводит проверки конституционности отдельных направлений нор-

мотворческой деятельности и правоприменительной практики судов, пра-

воохранительных и иных государственных органов. 

Принимает решения об устранении в нормативных правовых актах 

пробелов, исключении коллизий и правовой неопределенности. 

Принимает ежегодные послания Президенту Республики Беларусь и 

палатам Национального собрания Республики Беларусь о состоянии кон-

ституционной законности в Республике Беларусь. 

Правом обращения в Конституционный Суд обладают Президент 

Республики Беларусь, палаты Парламента — Национального собрания 

(Палата представителей, Совет Республики), Верховный Суд, Правитель-

ство — Совет Министров. 

2.7. Правовой статус личности в Республике Беларусь 

Важное место в системе отрасли конституционного права занимает 

институт, нормы которого закрепляют основы правового статуса личности 

или, иными словами, основы правового положения (статуса) человека и 

гражданина. Конституционное воплощение этот институт получил в раз-

деле II Конституции РБ «Личность, общество, государство». 

Конституционно-правовой статус личности — представляет собой 

наиболее существенные положения действующего законодательства, кото-

рые определяют правовой статус человека в обществе и государстве, 

принципы их взаимоотношений. Он включает совокупность прав и свобод 

человека и гражданина, отраженных в Конституции и в нормах всех отрас-

лей действующего права. 

С учетом положений Международных пактов о праве человека в Кон-

ституции РБ и науке конституционного права выделяется пять групп ос-

новных прав и свобод человека и гражданина: 

1. Личные (гражданские) права и свободы 

— право на жизнь (ст. 24 Конституции); 

— право на личную свободу, неприкосновенность и достоинство лич-

ности (ст. 25 Конституции); 
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— право не считаться виновным в преступлении до тех пор, пока вина 

лица не будет доказана в предусмотренном законе порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда (ст. 26 Конституции); 

— право не принуждаться к даче показаний и объяснений против самого 

себя, членов своей семьи, близких родственников (ст. 27 Конституции); 

— право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, в 

том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных или 

иных сообщений, на честь и достоинство (ст. 28 Конституции); 

— право на неприкосновенность жилища и иных законных владений 

(ст. 29 Конституции); 

— право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пре-

делах страны, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно (ст. 30 

Конституции); 

— право на создание семьи и заключение брака (ст. 32 Конституции); 

— свобода мнений и убеждений (ст. 33 Конституции); 

— право на национальную принадлежность, пользование родным 

языком (ст. 50 Конституции); 

— право на судебную защиту (ст. 60 Конституции); 

— право на юридическую помощь (ст. 62 Конституции); 

— право на защиту в международных организациях (ст. 61 Конституции). 

2. Политические права и свободы 

— право на управление делами государства (ст. 37 Конституции); 

— право избирать и быть избранными (ст. 38 Конституции); 

— право на обращение в государственные органы (ст. 40 Конститу-

ции); свобода объединений (ст.36 Конституции); 

— свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования (ст. 35 Конституции); 

– свобода печати и информации (ст. 34 Конституции); 

– право равного доступа к любым должностям в государственных ор-

ганах (ст. 39 Конституции); 

3. Экономические права и свободы 

— право на труд (ст. 41 Конституции); 

— право трудящихся на защиту своих и социальных интересов (ст. 41 

Конституции); 

— право трудящихся на справедливое вознаграждение в результатах 

труда, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и 

достойное существование (ст. 42 Конституции); 

— право трудящихся на отдых (ст. 43 Конституции); 

— право собственности и право на защиту собственности (ст. 44 Кон-

ституции). 
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4. Социальные права и свободы 

— право на охрану здоровья, включая право на бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения (ст. 45 Конституции); 

— право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вре-

да, причиненного нарушением этого права (ст. 46 Конституции); 

— право на социальное обеспечение в старости в случае болезни, ин-

валидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других слу-

чаях, предусмотренных законом (ст. 47 Конституции); 

— право на жилище (ст. 48 Конституции); 

— право на образование (ст. 49 Конституции); 

— право сохранять свою национальную принадлежность (ст. 50 

Конституции). 

5. Культурные права и свободы: 

— право на участие в культурной жизни (ст. 51 Конституции); 

— свобода художественного, научного, технического творчества и 

преподавания (ст. 51 Конституции); 

— право на интеллектуальную собственность (ст. 51 Конституции). 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Назовите полномочия Президента Республики Беларусь. 

2. Назовите законодательный орган Республики Беларусь. 

3. Перечислите полномочия Правительства Республики Беларусь. 

4. Назовите основные черты действующей Конституции Республики Беларусь. 

5. В чем состоит сущность принципа разделения властей? 

6. По каким вопросам не может проводиться республиканский референдум? 

7. Кто является Главой государства в Республике Беларусь? 

8. Каковы полномочия законодательного органа в государстве? 

9. Назовите личные права и свободы граждан. 

10. Назовите экономические права и свободы граждан. 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Новая Конституция Республики Беларусь была принята: 

Варианты ответа: 

а) в 1993 г.; 

б) в 1996 г.; 

в) в 1994 г.; 

г) в 1997 г. 
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2. Законодательным органом в Республике Беларусь является: 

Варианты ответа: 

а) правительство; 

б) парламент; 

в) президент; 

г) министерство; 

д) Верховный Суд. 
 

3. Первая сессия палат Парламента после выборов созывается: 

Варианты ответа: 

а) президентом; 

б) правительством; 

в) центральной комиссией по выборам и проведению республикан-

ских референдумов; 

г) генеральным прокурором. 
 

4. Гражданство в Республике Беларусь приобретается: 

Варианты ответа: 
а) по наследству; 
б) по рождению; 

в) в порядке регистрации; 
г) по договору; 

д) в результате приема в гражданство. 
 

5. Республиканские референдумы назначаются Президентом Рес-
публики Беларусь: 

Варианты ответа: 
а) по предложению Правительства; 
б) по собственной инициативе; 
в) по предложению Палаты представителей и Совета Республики; 
г) по предложению 100 тысяч граждан; 
д) по предложению 450 тысяч граждан; 
е) по требованию Генерального прокурора; 

ж) по предложению Конституционного Суда. 

 
6. К личным правам и свободам граждан относятся: 
Варианты ответа: 
а) право на жизнь; 
б) право на труд; 
в) право на неприкосновенность личности; 
г) право на отдых; 
д) право на добровольность вступления в брак и создание семьи; 
е) право на недопущение принуждения к даче показаний и объяснений 

против самого себя, близких родственников, членов семьи; 
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ж) свобода совести; 

з) право на личную жизнь; 

и) право на жилище. 
 

7. Совет Министров Республики Беларусь — это: 
Варианты ответа: 
а) высший законодательный орган Республики Беларусь; 
б) представительный и законодательный орган Республики Беларусь; 
в) центральный исполнительный орган Республики Беларусь; 
г) высший контрольный орган Республики Беларусь. 
 

8. К социально-экономическим правам граждан относятся: 
Варианты ответа: 
а) право на вознаграждение за труд; 
б) право на собственность; 
в) право свободно избирать и быть избранным в государственные органы; 
г) право на труд; 
д) право на неприкосновенность личности; 
е) право на охрану здоровья; 
ж) право на жилище; 
з) право на социальное обеспечение; 
и) право на образование. 
 

9. Лицо может быть принято в гражданство Республики Бела-
русь, если оно: 

Варианты ответа: 
а) имеет высшее образование; 
б) постоянно проживает на территории Республики Беларусь на про-

тяжении последних семи лет; 
в) имеет законный источник существования; 
г) является белорусом по рождению; 
д) знает один из государственных языков Республики Беларусь в пре-

делах, необходимых для общения; 
е) берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию и 

законы Республики Беларусь. 
 

10. К политическим правам и свободам граждан относятся: 

Варианты ответа: 

а) право избирать и быть избранными; 

б) право на обращение в государственные органы; 

в) право на отдых; 

г) свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования; 

д) право собственности и право на защиту собственности; 

е) право равного доступа к любым должностям в государственных органах. 
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ТЕМА 3 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

3.1. Понятие, субъекты и объекты гражданского права. 

3.2. Право собственности. Защита права собственности. 

3.3. Понятие, признаки, условия действительности и недействительно-

сти сделки. 

3.4. Гражданско-правовой договор. 

3.5. Общие положения наследственного права. 

3.1. Понятие, субъекты и объекты гражданского права 

Гражданское право, как и другие отрасли права, предназначено для 
регулирования определенных общественных отношений. Сфера действия 
норм гражданского права широка. Совершая покупки в магазине, пользу-
ясь общественным транспортом, выдавая доверенность на управление сво-
им имуществом, создавая организацию для осуществления предпринима-
тельской деятельности, человек вступает в гражданские правоотношения. 

Основным источником гражданского права является Гражданский 
Кодекс Республики Беларусь (ГК РБ). 

Круг общественных отношений, регулируемых нормами гражданско-
го права, определен ст. 1 ГК РБ. 

Гражданским правом регулируются следующие группы обществен-
ных отношений: 

а) основанные на равенстве участников имущественные отношения. 
Это, во-первых, товарно-денежные отношения, возникающие, напри-

мер, при продаже товаров (при этом товар обменивается на определенную 
денежную сумму), выполнении работ или оказании услуг (одно лицо вы-
полняет по заказу другого лица за оговоренное вознаграждение опреде-
ленную работу) и т. д. 

Во-вторых, иные имущественные отношения, не являющиеся товарно-
денежными. Возникают, например, в случае дарения имущества (при этом 
одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) 
вещь либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, 
либо освобождает ее от имущественной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом, передачи вещи в безвозмездное пользование и т. д.); 

б) личные неимущественные отношения, связанные с имущественны-
ми. К ним относятся, например, отношения, возникающие в связи с созда-
нием произведений науки, литературы, искусства или иные результаты ин-
теллектуальной собственности; 

в) личные неимущественные отношения, не связанные с имуществен-
ными. Это, например, отношения по защите чести, достоинства и деловой 

репутации, права на имя, на личную и семейную тайну и т. д. 
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Итак, гражданское право представляет собой совокупность право-

вых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные не-

имущественные отношения. 

Гражданское правоотношение — это возникшее на основе гражданско-

правовых норм состояние связанности двух или более субъектов гражданского 

права взаимными субъективными гражданскими правами и обязанностями. 

Участниками гражданских правоотношений именуются лица, всту-

пившие в гражданское правоотношение и связанные между собой правами 

и обязанностями. 

Ими, в соответствии с пунктом 3 ст. ГК РБ, могут быть: 

— граждане Республики Беларусь; 

— иностранные граждане и лица без гражданства; 

— юридические лица Республики Беларусь; 

— иностранные и международные юридические лица (организации, 

не являющиеся юридическими лицами); 

— Республика Беларусь; 

— административно-территориальные единицы Республики Беларусь; 

— иностранные государства. 
Объекты гражданских прав — это те блага, на которые направлены 

эти права. Согласно ст. 128 ГК РБ к объектам гражданских прав относятся 
следующие: 

— вещи (движимые и недвижимые), включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права; 

— работы и услуги; 
— охраняемая информация; 
— исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности (интеллектуальная собственность); 
— нематериальные блага (жизнь и здоровье, достоинство, личная не-

прикосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, личная и се-
мейная тайна, право на имя, право авторства, право свободного передви-
жения, тайна переписки и др.). 

Обладание правовым статусом участника гражданских правоотноше-
ний обусловлено наличием у лица таких правовых предпосылок, как пра-
воспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Правоспособность представляет собой способность лица иметь 
гражданские права и обязанности. Правоспособность гражданина возни-
кает в момент его рождения и прекращается с его смертью (пункт 2 ст. 16 ГК). 
Правоспособность юридического лица возникает с момента его государст-
венной регистрации (пункт 3 ст. 45, пункт 2 ст. 47 ГК). 

Ст. 17 ГК РБ определяет объем правоспособности граждан, которые в 
соответствии с законодательством могут: 

— иметь имущество на праве собственности; 
— наследовать и завещать имущество; 
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— заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законодательными актами деятельностью; 

— создавать юридические лица; 

— совершать не противоречащие законодательству сделки и участво-

вать в обязательствах; 

— избирать место жительства; 

— иметь права авторов произведений науки, литературы или искусст-

ва или иных результатов интеллектуальной деятельности; 

— иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Для осуществления всех этих прав гражданин наделяется дееспособностью. 

Дееспособность представляет собой способность лица активно уча-

ствовать в гражданских отношениях — действиями приобретать граж-

данские права и создавать для себя гражданские обязанности. Дееспособ-

ность физических лиц в полном объеме возникает с наступлением совершен-

нолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста (пункт 1 ст. 20 ГК). 

До достижения указанного возраста физическое лицо может приобре-

сти полную дееспособность в случае вступления в брак и эмансипации. 

Эмансипация — это предоставление несовершеннолетнему, рабо-

тающему по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя, занимающемуся предпринимательской деятельностью и 

достигшему 16-летнего возраста полной дееспособности. 

В случае согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей 

объявление такого несовершеннолетнего полностью дееспособным в соот-

ветствии со ст. 26 ГК производится по решению органов опеки и попечи-

тельства. При отсутствии такого согласия несовершеннолетний может 

быть объявлен полностью дееспособным по решению суда. 

Дееспособность юридических лиц возникает одновременно с возник-

новением правоспособности. 

Все граждане имеют равную дееспособность и никто не может быть огра-

ничен в дееспособности иначе как в случаях и порядке установленных законом. 

Так, ГК РБ предусматривает возможность признания гражданина не-

дееспособным в судебном порядке лишь в случае, когда он вследствие пси-

хического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может по-

нимать значения своих действий или руководить ими. 

Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного 

недееспособным, сделки совершает его опекун. Если основания, в силу ко-

торых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его 

дееспособным. 

Гражданин может быть ограничен в дееспособности судом в случае, 

когда вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотиче-

скими средствами либо психотропными веществами он ставит свою се-

мью в тяжелое материальное положение. 
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Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно 
совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также по-
лучать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может 
лишь с согласия попечителя. При этом, такой гражданин самостоятельно 
несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 
причиненный им вред. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспо-
собности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. 

Деликтоспособность представляет собой способность лица нести 
самостоятельно, за свой счет гражданско-правовую имущественную от-
ветственность по своим обязательствам. 

Деликтоспособность физических лиц возникает с достижением ими 
14-летнего возраста (пункт 3 ст. 45, пункт 2 ст. 47 ГК). 

До достижения 14-летнего возраста физические лица деликтоспособ-
ностью не обладают. Вместе с тем пункт 4 ст. 942 ГК предусматривает 
возможность возложения на несовершеннолетнее лицо обязанности воз-
мещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, когда та-
кой вред причинен им в возрасте до 14 лет. 

Если родители, усыновители, опекун умерли или не имеют достаточ-
ных средств для возмещения такого вреда, а сам причинитель, ставший 
полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учѐтом иму-
щественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также дру-
гих обстоятельств, вправе принять решение о возмещении вреда полно-
стью или частично за счет самого причинителя вреда. 

Деликтоспособность юридических лиц возникает с момента их создания. 
Юридические лица, кроме государственных предприятий и финанси-

руемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам 
всем своим имуществом (пункт 1 ст. 52 ГК). 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Юридическим лицом в гражданском праве признаются организации, 

которые отвечают следующим признакам: обладают организационным 

единством; имеют в собственности, полном хозяйственном ведении, или 

оперативном управлении обособленное имущество; несут самостоятель-

ную ответственность по своим обязательствам, могут от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде. 

Признаки юридического лица: 

— организационное единство; 

— имущественная обособленность; 

— принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности; 

— выступление в гражданском обороте своего имени; 

— способность быть истцом и ответчиком в суде. 
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Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в установленном 

законом порядке и считается созданным с момента его государственной 

регистрации. Данные государственной регистрации включаются в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, открытый для всеобщего ознакомления. 

Юридическое лицо обязано иметь фирменное наименование, цель ко-

торого обеспечить отличие одного юридического лица от другого. 

Правовой основой деятельности любого юридического лица, наряду с 

законодательством, являются его учредительные документы. 

Ими могут быть: устав, учредительный договор, устав и учредитель-

ный договор. 

Юридическое лицо осуществляет свои права и обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законодательством и учредитель-

ными документами. 

По целям деятельности юридические лица делятся на коммерческие и 

некоммерческие. 

Различие между ними заключается в том, что основная цель коммер-

ческих организаций — извлечение прибыли и распределение прибыли ме-

жду участниками. Некоммерческие организации могут заниматься пред-

принимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они и созданы, и соответствуют им. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения со-

циальных, природоохранных, благотворительных, культурных, образова-

тельных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, раз-

вития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан. 

Защита прав, законных интересов граждан и юридических лиц, раз-

решения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в соответ-

ствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на дости-

жение общественных благ. 

К коммерческим юридическим лицам относятся: 

— хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество 

на вере (коммандитное товарищество); 

— общества (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-

ственностью, общество с дополнительной ответственностью); 

— производственные кооперативы; 

— унитарные предприятия; 

— крестьянские (фермерские) хозяйства и др. 

Некоммерческие организации создаются в форме общественных или 

религиозных организаций, потребительских кооперативов, благотвори-

тельных или иных фондов, финансируемых собственником учреждений, 

объединений юридических лиц и др. 
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3.2. Право собственности. Защита права собственности 

Право собственности означает юридически обеспеченную возмож-
ность для лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по сво-
ему усмотрению в соответствии с законом. 

Только собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. 

Право собственности — это правомочия собственника имущества вла-
деть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (ст. 210 ГК РБ). При 
отсутствии хотя бы одного из этих правомочий права собственности нет. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении при-
надлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законода-
тельству, общественной пользе и безопасности. Не наносящие вреда окру-
жающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие права и 
защищаемых законом интересов других лиц. Отчуждать свое имущество в соб-
ственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом. 

Содержание права собственности 

Правомочие владения — это юридически обеспеченная возможность 

хозяйственного господства над вещью. 

Владение подразделяют на следующие виды: 

1. Законное (титульное) — владение, которое опирается на какое-либо 

правовое основание, т. е. на юридический титул. Титулом может быть акт 

законодательства, административный акт или договор. 

2. Незаконное — владение не собственника, не имеющего правового 

основания (владение похищенным имуществом). 

Правомочие пользования — это юридически обеспеченная возмож-

ность извлечения из имущества его полезных свойств в процессе потреб-

ления имущества. 

Это возможность осуществлять эксплуатацию имущества, извлекать 

из него полезные естественные свойства, получать плоды и доходы. Оно 

обеспечивает удовлетворение потребностей людей. Способы пользования 

имуществом определяются его назначением. Правомочие пользования 

имеет собственник, однако оно может осуществляться и несобственником 

в силу акта законодательства, административного акта или договора. 

Правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная воз-

можность определять судьбу имущества. Оно принадлежит собственнику, 

субъекту права хозяйственного ведения или права оперативного управле-

ния. Осуществление этого правомочия может повлечь прекращение права 

собственности (купля-продажа) или изменение правоотношения (сдача 

имущества в аренду). 
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Формы собственности. Конституция Республики Беларусь и Граж-

данский кодекс Республики Беларусь предусматривают, что «собствен-

ность может быть государственной и частной». Государство гарантирует 

равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. 

Субъектами права государственной собственности являются Респуб-

лика Беларусь и административно-территориальные единицы. 

Субъектами права частной собственности являются физические  и не-

государственные юридические лица. 

В собственности граждан и юридических лиц может находиться лю-

бое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое, в 

соответствии с законом, не может находиться в собственности граждан 

или юридических лиц. Объектами права собственности может быть все то, 

что не изъято из гражданского оборота. Права всех собственников защи-

щаются законом равным образом. 

Государственная собственность выступает в виде: 

— республиканской собственности (средства республиканского бюд-

жета, золотовалютный запас и алмазный фонд — объекты исключительной 

собственности Республики Беларусь); 
— коммунальной собственности, состоящей из казны административно-

территориальных единиц (средств местного бюджета и иного коммунального 
имущества, не закрепленного за коммунальными юридическими лицами) и 
имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями администра-
тивно-территориальной единицы в соответствии с актами законодательства. 

Частная собственность делится в зависимости от состава субъектов 
этой собственности на следующие виды: 

— частную собственность физических лиц; 
— частную собственность негосударственных юридических лиц. 
Выделяют два способа приобретения права собственности: 
I. Первоначальные способы — это способы, при которых право собст-

венности на вещь возникает впервые. 
Выделяют следующие первоначальные способы приобретения: 
 Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя с соблюдением законодательства, приобретается этим ли-
цом (пункт 1 ст. 219 ГК РБ). 

 Право собственности на поступления, полученные в результате ис-
пользования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, 
использующему это имущество на законном основании (ст. І 36 ГК). 

 Право собственности на строящиеся здания, сооружения и другое 
вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с момента заверше-
ния создания этого имущества (пункт 1 ст. 220 ПС). 

 Право собственности на новую движимую вещь, изготовленную ли-

цом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается 

собственником материалов. Если стоимость переработки существенно 
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превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь 

приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило перера-

ботку для себя (пункт 1 ст. 221 ГК). 

  Право собственности на общедоступные для сбора вещи (ягоды, лов рыбы, 

животные) приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу (ст. 222 ГК). 

 Право собственности на бесхозяйные движимые вещи, которые не 

имеют собственника или собственник которых неизвестен или отказался от 

них (находка, безнадзорные животные, клад) может быть приобретено в 

силу приобретательной давности (ст. 226 ГК). 

 Право собственности на имущество приобретается лицом — гражда-

нином или юридическим лицом, в собственности которого не находится 

имущество, но которое добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как 

своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо 

иным имуществом в течение пяти лет (приобретательная давность). 

II. Производные способы — это способы приобретения права собственности 

при переходе этого права от одного лица к другому в порядке правопреемства. 

Выделяют следующие производные способы приобретения: 

 Право собственности на имущество, которое имеет собственник, 

может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества 

(пункт 2 ст. 219 ГК). 

 В случае смерти гражданина право собственности на его имущество 

наследуется в соответствии с завещанием или законом. 

 В случае реорганизации юридического лица право собственности на 

принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам — пра-

вопреемникам реорганизованного юридического лица. 

Объектами права собственности граждан могут быть как предметы 

потребления, так и средства производства (жилые дома, дачи, земельные уча-

стки, транспортные средства, деньги, акции и другие ценные бумаги, предме-

ты домашнего хозяйства и личного потребления, средства для ведения хозяй-

ственной деятельности, произведенная продукция, полученные доходы и т. д. 

Имущество может находиться в собственности не одного лица, а двух 

и более лиц (общей собственности). 

Общая собственность возникает в силу различных оснований: со-

вместной покупки вещи, наследования, приобретения имущества супруга-

ми и т. д. Признаком общей собственности является множественность 

субъектов права собственности, которые именуются участниками общей 

собственности, или сособственниками. В качестве сособственников могут 

выступать и физические лица, и юридические лица, и государство. 

Законодательством различаются, общая собственность с определени-

ем долей (долевая собственность) и без определения долей (совместная 

собственность). 
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В общей долевой собственности сособственнику принадлежит опре-

деленная идеальная доля в праве собственности на имущество, соответст-

вующая его вкладу. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, составляющим 

общую долевую собственность, производится по согласию всех ее участ-

ников, независимо от принадлежащих каждому из них долей. Вместе с тем 

каждый из сособственников вправе самостоятельно, по своему усмотре-

нию распорядиться своей долей в праве собственности на общее имущест-

во — продать, подарить, завещать, сдать в залог (п. 2 ст. 249 ГК РБ) 

Это право ограничено правом других сособственников на преимуще-

ственную покупку данной доли. В соответствии с п. 1 ст. 253 ГК при продаже 

доли в общей собственности постороннему лицу остальные участники доле-

вой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой 

доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. 

В общей совместной собственности доли участников не выделяют. 

Право на общую совместную собственность не зависит от размера вклада 

каждого из участников. Так, супруги пользуются равными правами на 

имущество в том случае, если один из них был занят ведением домашнего 

хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не 

имел самостоятельного заработка. В случае раздела такого имущества доли 

супругов признаются равными. 

Право собственности прекращается в следующих случаях: 

— при отчуждении собственником своего имущества другим лицам; 

— отказе собственника от права собственности; 

— гибели или уничтожении имущества; 

— утрате права собственности на имущество и в иных случаях. 

Иные основания прекращения права собственности: 

— национализация — обращение имущества, находящегося в собст-

венности граждан и юридических лиц, в государственную собственность 

на основании закона (осуществляется безвозмездно); 

— конфискация имущества, добытого преступным путем в доход го-

сударства (осуществляется безвозмездно); 

— реквизиция — возмездное изъятие имущества в доход государства 

со справедливой компенсацией в случаях стихийных бедствий, аварий и 

других чрезвычайных обстоятельств; 

— разгосударствление и приватизация; 

— отчуждение, гибель, уничтожение; 

— использование, утрата; 

— обращение взыскания на имущество по обстоятельствам; 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 

кроме по основаниям, предусмотренных законом, а также согласно по-

становлению суда. 
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Защита права собственности и других вещных прав 

Государство согласно ст. 44 Конституции РБ гарантирует каждому 

право собственности и содействует ее приобретению. Неприкосновенность 

собственности, право ее наследования, охраняются законом. Собствен-

ность, приобретенная законным способом, защищается государством. 

Защита права собственности и других вещных прав регулируется гла-

вой 20 ГК РБ. 

Гражданско-правовая защита права собственности — это совокуп-

ность предусмотренных гражданским законодательством средств, приме-

няемых в связи с совершенными нарушениями и направленных на восста-

новление и защиту имущественных интересов их обладателей. 

При нарушении правомочий собственника по владению и пользова-

нию имуществом применяются вещно-правовые способы зашиты права 

собственности. 

Виндикационный иск — это иск об истребовании имущества из чу-

жого незаконного владения. 

Негаторный иск — это иск об устранении всяких нарушений права, 

хотя эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Виндикационный иск. Собственник вправе истребовать свое имущест-

во из чужого незаконного владения (ст. 282 ГК). 

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 

его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приоб-

ретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, кото-

рому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у 

того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

Негаторный иск. Собственник может требовать устранения всяких на-

рушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 

владения (ст. 285 ГК). Данный способ защиты права собственности также 

был известен еще римскому праву, о чем говорит его название (в переводе с 

латинского: иск, отрицающий право ответчика на совершение действий). Он 

представляет собой требование об устранении препятствий в осуществлении 

права собственности, т. е. о прекращении таких нарушений, которые не со-

единены с лишением собственника владением имущества. Классическим 

примером такого рода требований являются споры по осуществлению прав 

владельцев соседствующих земельных участков и строений, когда один из 

них своими действиями создает помехи для осуществления прав другого. 

Истцом по негаторному иску является владеющий имуществом собст-

венник, права которого нарушены лицом, создающим помехи в пользова-

нии или распоряжении имуществом, а ответчиком — лицо, неправомерно 

создающее помехи (перед окнами дома сосед на своем земельном участке 

построил гараж, который затемняет окна соседа). 



 52 

Содержанием негаторного иска является требование собственника 

обязать ответчика совершить действия, устраняющие нарушения его прав, 

и запретить ответчику на будущее время совершать эти действия. Собст-

венник может предъявить иск о взыскании убытков, причиненных нару-

шением его прав. Если к моменту предъявления иска нарушение прав пре-

кратилось, он может требовать только взыскания убытков. 

К негаторным искам не применяются сроки исковой давности, по-

скольку нарушение является длящимся. Но убытки, причиненные наруше-

нием прав собственника, не связанным с лишением владения, взыскивают-

ся в пределах срока исковой давности. 

3.3. Понятие, признаки, условия действительности и недействи-

тельности сделки 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на  установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей (ст. 154 ГК РБ). 

Сделками являются действия, выражающие волю физических и юри-
дических лиц, которые направлены на достижение определенного правово-
го результата путем волеизъявления, т. е. выражения воли вовне. 

Сущность сделки составляет воля и волеизъявление сторон. 
Воля — это мотивированное желание достижения поставленной цели. 
Волеизъявление — выражение воли лица вовне, благодаря которому она 

становится доступной восприятию других лиц. Волеизъявление — важней-
ший элемент сделки, с которым связываются юридические последствия. 
Сделки — это целенаправленное, т. е. волевое действие граждан и организа-

ций. Совершается для достижения определенного правового результата. 
Сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно граж-

данским законом определяются те правовые последствия, которые насту-
пают в результате совершения сделок. 

Классификация сделок на виды производится по различным признакам. 
В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки бывают 

односторонние и многосторонние. 
Односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо 

и достаточно выражения воли (действия) одной стороны. Односторонней 
сделкой являются составление завещания, принятие наследства, объявление 
конкурса и т. д. Эти действия не требуют чьего-либо согласия и совершаются 
одним лицом. По этой сделке права могут возникать как у лица, совершающе-
го сделку, так и у третьих лиц, к интересу которых сделка совершена. Однако 
обязанным по односторонней сделке является лицо, совершившее эту сделку. 

Сделки, для совершения которых требуется согласование воли двух 

или более лиц, являются двух- и многосторонними. Такие сделки называ-

ются договорами. 
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Сделки разделяются на возмездные и безвозмездные. 

Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны 

совершить определенные действия соответствует встречная обязанность 

другой стороны предоставить материальные или иные блага. 

В безвозмездной сделке обязанность предоставления встречного удов-

летворения другой стороне отсутствует. Возмездными могут быть только 

двусторонние сделки. Односторонние сделки всегда безвозмездны. На-

пример, возмездные сделки по передаче имущества в собственность, в 

пользование, безвозмездна — сделка дарения. 

Возмездность в сделке может выражаться в передаче денег, вещей, 

предоставлении встречных услуг, выполнении работы и т. д. Безвозмезд-

ные сделки сравнительно редки в отношениях юридических лиц, чаще они 

встречаются в отношениях граждан между собой и организациями. 

По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сдел-

ки бывают реальными (от лат. res — «вещь») и консенсуальными (от лат. 

consensus — «соглашение»). 

Консенсуальными признаются все сделки, для совершения которых 

достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Например, до-

говор купли-продажи считается совершенным в момент достижения со-

глашения между продавцом и покупателем. Передача вещи, уплата денег 

совершаются во исполнение уже заключенной сделки. 

Сделки, которые совершаются только при условии передачи вещи, на-

зываются реальными (дарение, заем, хранение). Для реальной сделки ха-

рактерно, что права и обязанности не могут возникнуть до передачи вещи. 

Форма сделок и последствия ее несоблюдения 

Формой сделки является способ выражения воли лица, совершившего 

сделку. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой и 

нотариальной). 

Устная форма сделки — выражение словесно воли лица совершить 

сделку. Устно могут совершаться любые сделки, если: 

1) законодательными актами для них не установлена письменная 

форма (простая или нотариальная); 

2) если они исполняются при самом их совершении, за исключением 

сделок, для которых установлена нотариальная форма и сделок, несоблю-

дение простой письменной формы, которых влечет их недействительность; 

3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется 

соглашение сторон об устной форме исполнения. 

Совершение сделки возможно конклюдентными действиями. Под 

конклюдентными действиями понимается поведение лица, из которого яв-

ствует его воля совершить сделку (оплата проезда, помещение товара на 

прилавке и др.) 
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Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 
предусмотренных законодательством или соглашением сторон. Так, со-
гласно ст. 592 ГК РБ, если арендатор продолжает пользоваться имущест-
вом после истечения срока договора аренды при отсутствии возражений со 
стороны арендодателя (при его молчании), договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

Документ должен быть подписан одним лицом при совершении одно-
сторонней сделки или двумя или несколькими лицами при совершении 
двух и многосторонней сделки. Вместо сторон документ может быть под-
писан уполномоченными ими лицами. Двух и многосторонние сделки мо-

гут заключаться не только составлением единого документа, но и путем 
обмена документами, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что до-
кумент исходит от стороны по договору. 

Законодательством и соглашением сторон могут быть установлены 
дополнительные требования к простой письменной форме сделки — со-
вершение сделки на бланке определенной формы, скрепление печатью, 
удостоверение сделки не только подписью руководителя, но и главным 
бухгалтером и т. д. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством или со-
глашением сторон, при совершении сделок допускается факсимильное 
воспроизведение подписи сторон с помощью средств механического или 

иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи. 

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или не-
грамотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе 
сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна 
быть засвидетельствована нотариусом или другим должностным лицом, 
имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием при-
чин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собствен-
норучно. При этом гражданин, подписывающий документ по просьбе дру-
гого лица (рукоприкладчик) сам не должен являться участником сделки. 

В простой письменной форме должны совершаться сделки (за ис-
ключением сделок, требующих нотариального удостоверения): 

— юридических лиц между собой и гражданами; 
— граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз 

установленный законодательством размер минимальной базовой величи-
ны, если иное не предусмотрено законодательством. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. В 

случаях, прямо указанных законодательными актами или соглашением 
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сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недей-

ствительность. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэконо-

мической сделки влечет недействительность сделки. 

Не являются письменными сделки, сопровождаемые выдачей доку-

мента, подтверждающего их исполнение (копии чеков), а также сделки, со-

вершение которых удостоверяется выдачей легитимационных знаков (же-

тонов, номерков и т. п.). 

Нотариальная форма сделки является способом государственного уза-

конения воли лиц, совершающих сделку. Оформляя сделку, нотариус удосто-

веряется в законности ее условий, цели, устанавливает истинную волю субъ-

ектов. Нотариальное удостоверение сделок осуществляется путем соверше-

ния на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим долж-

ностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. 

Нотариальная форма сделки должна быть соблюдена как в случаях, 

предусмотренных в законе, так и при наличии соглашения сторон о нота-

риальном оформлении сделки, не нуждающейся в этом по закону. 

Нотариальная форма, как правило, требуется для сделок, предмет ко-

торых — недвижимость, имущество большой стоимости. Нотариальная 

форма обязательна для завещания. 

К нотариально удостоверенным сделкам в случаях, установленных 

законом, приравнивается ее удостоверение должностным лицом (команди-

ром воинской части, главным врачом больницы, капитаном морского суд-

на, начальником мест лишения свободы и т.п.) 

Для действительности сделки в некоторых случаях помимо нотариаль-

ной формы закон устанавливает ее обязательную регистрацию. Это сделки с 

землей и другим недвижимым имуществом — здания, сооружения и т. п. 

Несоблюдение нотариальной формы сделки или требования о госу-

дарственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая 

сделка является ничтожной. 

Если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, тре-

бующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от та-

кого удостоверения, суд вправе по требованию исполнившей сделку сто-

роны признать сделку действительной. В этом случае последующее нота-

риальное удостоверение сделки не требуется. 

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения 

или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне 

убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделок. 

Условия действительности сделок и последствия их недействительности 

Действительность сделки означает признание за ней качеств юридиче-

ского факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились 

субъекты сделки. Сделка является действительной при соблюдении условий: 
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1) законности ее содержания. Законность содержания сделки означа-

ет ее соответствие требованиям закона. Сделки должны соответствовать 

общим началам и смыслу гражданского законодательства. Противоречие 

содержания сделки основам правопорядка и нравственности также может 

считаться основанием недействительности сделки; 

2) способности юридических и физических лиц, совершающих ее, к 

участию в сделке. 

Поскольку сделка — волевое действие, совершать ее могут только 

дееспособные граждане. Лица, обладающие частичной или ограниченной 

дееспособностью, вправе совершать самостоятельно только те сделки, ко-

торые разрешены для них законом. 

Юридические лица могут совершать любые сделки, не запрещенные 

законом и не противоречащие целям, закрепленным в их уставах. Отдель-

ные виды сделок могут совершаться юридическими лицами только при на-

личии специального разрешения — лицензии; 

3) соответствие воли и волеизъявления. 

Несоответствие между действительными желаниями и намерениями 

лица и их выражением вовсе служит основанием признания сделки недей-

ствительной. Это несоответствие может быть результатом ошибок или су-

щественного заблуждения относительно предмета и условий сделки; 

4) соблюдение формы сделки. 

Сделка порождает права и обязанности при условии соблюдения ее 

формы. Несоблюдение простой письменной формы сделки в предусмот-

ренных законом случаях влечет ее недействительность, а в других случаях 

лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показа-

ния в подтверждение сделки и ее условий. Несоблюдение нотариальной 

формы сделки во всех случаях влечет ее недействительность. 

Таким образом, сделка является действительной, если: 

1) она не противоречит закону; 

2) если в сделке выражена воля лиц, совершивших ее; 

3) если сделка совершена дееспособными лицами; 

4) если сделка совершена в определенной форме, признанной законом. 

Общее правило о последствиях недействительности сделок содержит-

ся в ст. 168 ГК. При недействительности сделки каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 

возвратить полученное в натуре, — возместить его стоимость в деньгах 

(двусторонняя реституция), если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены кодексом либо иными законодательными акта-

ми. Реституция («восстановление»). 

Иные последствия недействительности сделки — это недопущение рес-

титуции вообще и взыскание полученного по сделке в доход Республики Бе-

ларусь; односторонняя реституция, а также возмещение реального ущерба. 
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Односторонняя реституция — потерпевшему возвращается другой 

стороной все полученное по сделке, а имущество, полученное по сделке, 

потерпевшим от другой стороны обращается в доход государства. 

Например, сделки, совершенные под влиянием обмана, угрозы, наси-

лия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой, а 

также вследствие стечения тяжелых обстоятельств. 

Недопущение реституции в случае заключения сделки, запрещенной 

законодательством. При наличии умысла у обеих сторон в доход государ-

ства взыскивается все полученное ими по сделке, при наличии умысла у 

одной стороны, все полученное ею по сделке должно быть возвращено 

другой стороне, а полученное последней от виновной стороны в возмеще-

ние исполненного взыскивается в доход Республики Беларусь. 

Ничтожные и оспоримые сделки 

Под недействительностью сделки понимается невступление в силу за-
кона тех юридических последствий, которые стороны желали вызвать 
своими действиями при заключении сделки. 

Недействительная сделка именно в силу своей недействительности не 
порождает правовых последствий, желаемых сторонами, а влечет при оп-
ределенных условиях негативные последствия, предусмотренные законом. 

Закон различает два вида недействительных сделок: ничтожные и ос-
поримые. 

Ничтожная сделка — это сделка, совершение которой запрещено за-
конодательством. Ничтожная сделка является недействительной уже в мо-
мент ее совершения независимо от признания ее таковой судом. 

Ничтожные сделки разделяются: 
— мнимые сделки, совершаемые лишь для вида, без намерения соз-

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

— притворные сделки, которые совершаются с целью прикрыть другую 
сделку (например, договор дарения автомобиля или выдачи доверенности на 
управление им, прикрывающие куплю-продажу, мену автомобиля); 

— сделки, совершенные с гражданами, признанными судом недееспо-
собными; 

— сделки, совершенные с несовершеннолетними, не достигшими 14 лет 
(малолетними). 

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

Оспоримыми сделками признаются сделки, являющиеся действи-
тельными в момент их заключения, но признаваемые недействительными 
судом по требованию лиц, указанных в законе. 
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Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в 

форме сделки, не порождает те последствия, наступления которых желали 

субъекты. С учетом существенных различий степени нарушения закона 

при совершении недействительных сделок принято делить их на абсолют-

но недействительные (ничтожные) сделки и относительно недействитель-

ные (оспоримые) сделки. 

Абсолютная недействительность (ничтожность) сделок означает, что 
сделка является недействительной в силу предписания закона и не требу-
ется решения суда о признании ее недействительной. При этом сам факт 
совершенного в форме сделки противоправного действия, установленного 
законодательным актом, влечет недействительность сделки. Такой факт 
предусмотрен законом (напр. недееспособность, малолетний возраст лица, 
совершившего сделку и т. п.). Очевидность такого факта не требует дока-
зательств, и он нуждается только в констатации. Требование об установле-
нии факта ничтожности сделки и о применении ее последствий недействи-
тельности могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд 
вправе применить такие последствия по собственной инициативе. 

К числу абсолютно-недействительных сделок относятся: 
— сделки, направленные на ограничение правоспособности или дее-

способности граждан; 
— сделки, совершенные с целью, заведомо противной интересам го-

сударства; 
— сделки юридического лица, противоречащие его уставным целям; 
— сделки, совершенные недееспособными лицами; 
— мнимые и притворные сделки; 
— сделки, совершенные с нарушением формы, если закон специально 

предусматривает такое последствие. 
Относительная недействительность сделки (оспоримость) означает, что 

действия, совершенные в форме сделки, признаются судом недействитель-
ными при наличии предусмотренных законом оснований по иску заинтересо-
ванных лиц. Например, если в суде заявлено требование о том, что сделка со-
вершена под влиянием обмана со стороны одного из субъектов, то она может 
быть признана недействительной не сама по себе, а только при доказанности 
дефектности (упречности) воли субъекта, считающего себя обманутым. 

К числу относительно-недействительных сделок относятся: 

— сделки, заключенные частично или ограниченно дееспособными 

лицами; 

— совершенные гражданином, не способным понимать значения сво-

их действий; 

— сделки с пороками воли — совершенные под влиянием заблужде-

ния, обмана, насилия, угрозы, 
— совершенные на крайне невыгодных условиях при стечении тяже-

лых обстоятельств. 
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3.4. Гражданско-правовой договор 

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор — самая распространенная разновидность сделок. К догово-

рам применяются правила о двухсторонних и многосторонних сделках. 

Сфера применения договоров охватывает имущественные отношения, 

участниками которых являются граждане, юридические лица, Республика 

Беларусь и ее административно-территориальные единицы. 

Классификация гражданско-правовых договоров осуществляется по 

различным признакам: 

1. В зависимости от того, с какого момента договор считается заключен-

ным (с момента достижения соглашения или с момента передачи вещи), до-

говоры, как и сделки, подразделяются на консенсуальные и реальные. 

2. Различают односторонние и двухсторонние договоры. Односторон-

ние — это договоры, в которых одна сторона имеет только права, а вторая 

несет только обязанности (договор займа). В двухстороннем договоре пра-

ва и обязанности принадлежат каждой стороне, т. е. каждая сторона явля-

ется и должником и кредитором (купля-продажа, подряд, аренда и т. п.). 

3. В соответствии с характером перемещения благ договоры подраз-

деляются на возмездные и безвозмездные. Договор является возмездным, 

если за исполнение своих обязанностей сторона должна получить плату 

или иное встречное предоставление. В безвозмездном договоре исполне-

ние его одной стороной не влечет встречного предоставления от другой 

стороны (дарение). Договор предполагается возмездным, если иное не вы-

текает из законодательства, содержания или существа договора. 

4. Обычно права и обязанности по договору приобретают сами стороны. 

Однако закон предусматривает договоры в пользу третьего лица. По догово-

ру в пользу третьего лица должник обязан произвести исполнение не креди-

тору, а третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 

обязательства в свою пользу (договор страхования жизни, по которому после 

смерти застрахованного право требовать страховое возмещение приобретает 

указанное в договоре лицо; внесение вклада в банк на имя другого лица). 

5. В зависимости от характера юридических последствий выделяют 

окончательные (основные) и предварительные договоры. Окончательные 

(основные) договоры — это договоры, непосредственно порождающие 

права и обязанности сторон по перемещению тех или иных благ. Предва-

рительные договоры создают лишь обязанность заключить в будущем до-

говор о передаче имущества, выполнение работ или оказание услуг на ус-

ловиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный 

договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет и 

другие существенные условия основного договора. 
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Содержание и формы договоров 

Содержание договора — это совокупность условий договора. Разли-
чают существенные, обычные и случайные условия договора. Договор 
считается заключенным, когда между сторонами достигнуто соглашение 
по всем существенным его условиям. 

Существенными признаются условия о предмете договора, условия, 
названные таковыми в законодательстве, а также условия, относительно 
которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сто-
рон. В законодательстве не содержится перечень существенных условий. 
Юридическое значение существенных условий состоит в том, что с их на-
личием закон связывает само заключение договора. При отсутствии хотя 
бы одного из существенных условий договор считается незаключенным. 

Обычными именуются условия, устанавливаемые в нормативном по-
рядке и применяемые сторонами без специальной договоренности. Заклю-
чая определенный договор, стороны тем самым соглашаются и с условия-
ми, предусмотренными в законодательстве об этом в договоре. 

К числу обычных следует относить условия о цене и сроке исполне-
ния договора, если они в законодательстве не названы существенными 
применительно к определенным договорам и ни одна сторона не заявила о 
необходимости достижения соглашения по этим условиям. 

Условия, которые не предусмотрены законодательством, считаются слу-
чайными. Однако случайные условия становятся обязательными, если по по-
воду их последовало предложение одной из сторон о включении их в договор. 

По общему правилу условия договора определяются по усмотрению 

сторон. Однако договор должен соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законодательством, действующим в момент его 
заключения. При несоответствии условий договора нормам законодатель-
ства договор может быть признан недействительным. 

Форма договора подчиняется общим правилам о форме сделок, разновид-
ностью которых является договор и специальным правилам о форме договора. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для со-
вершения сделок, если законодательством для договоров данного вида не ус-
тановлена определенная форма. Для многих договоров закон определяет обя-
зательную форму их совершения — простую письменную или нотариальную. 

При письменной форме договор может быть заключен одним из сле-
дующих способов: 

— путем составления одного документа, подписанного сторонами; 
— путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной 

или иной связи. 

Порядок заключения договоров 

Процесс заключения договора складывается из действий сторон, на-

правленных на достижение соглашения между ними. Он состоит из двух 



 61 

обязательных стадий: предложение заключить договор (оферта) и приня-

тие предложения (акцепт) Соответственно первая сторона называется 

оферентом, вторая — акцептантом. 

Оферта должна обладать следующими признаками: 

— быть достаточно определенной и выражать намерение оферента за-

ключить договор; 

— содержать существенные условия договора; 

— быть адресована одному или нескольким конкретным лицам. 

Не является офертой реклама, объявления в газете и иные предложе-

ния, обращенные к неопределенному кругу лиц. Это приглашение сделать 

оферту или вызов на оферту. Необходимо отличать публичную оферту от 

приглашения делать оферту — то есть предложение, в котором содержатся 

все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, 

делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 

условиях с любым, кто отзовется (выставление товаров по месту продажи 

на витринах, на прилавках и т. д.) 

После получения оферты адресатом она не может быть отозвана в те-

чение срока, установленного для ее акцепта. До истечения срока для ак-

цепта оферент не вправе заключить договор с другим лицом. Однако офе-

ренту не запрещено сделать предложение другому лицу о заключении до-

говора при условии отказа первого лица. 

Акцептом является согласие лица принять адресованное ему предло-

жение. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Форма акцепта 

указывается в оферте или устанавливается законом. Совершение лицом, 

получившим оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий, по 

выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товара, оказание 

услуг, выполнение работ и т. д.) считается акцептом. 

Договор считается заключенным с момента получения акцепта лицом, 

направившим оферту. 

Переговоры по поводу заключения договора прекращаются при отказе 

акцептанта от акцепта. Если акцептант согласен заключить договор на иных, 

чем было предложено, условиях, то в этом случае стороны меняются места-

ми: бывший акцептант становится оферентом, а оферент — акцептантом. 

Изменение и расторжение договора 

Договор выполняет свои функции наилучшим образом, если он стабилен. 

Однако принцип стабильности договорных отношений не исключает возмож-

ности изменения или расторжения договора. Под изменением или расторже-

нием договора понимается акт, направленный в первом случае на изменение 

условий, а во втором случае на досрочное прекращение его действия. 

По общему правилу, договор может быть изменен или расторгнут 

только по соглашению сторон. 
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В случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, 
возможно одностороннее изменение условий договора либо его расторжение. 

Договор считается соответственно расторгнутым или измененным также при 
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, когда 

такой отказ допускается в силу законодательства или соглашения сторон. 
Например, наниматель жилого помещения вправе расторгнуть договор в лю-

бое время. Право отказаться от договора имеют при определенных условиях 
покупатель и поставщик в договоре поставки, заказчик в договоре подряда. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 
той же форме, что и его заключение. Письменное оформление может 

осуществляться путем составления дополнительного соглашения или про-
токола, подписываемого сторонами, либо путем обмена письмами, теле-

граммами, сообщениями по факсимильной связи и т. п. 
При отказе другой стороны изменить или расторгнуть договор требо-

вание об этом может быть предъявлено заинтересованной стороной в суд. 
Основаниями для изменения или расторжения договора являются сущест-

венные нарушения договора другой стороной, а также иные случаи, преду-
смотренные законом или договором. 

Основанием изменения или расторжения договора является также суще-
ственное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заклю-

чении договора. К существенному отнесено такое изменение обстоятельств, 
при которых в случае их возможного разумного предвидения стороны вообще 

бы не заключали договор или заключали бы его на значительно иных условиях. 
Существенное изменение обстоятельств является основанием для изме-

нения или расторжения договора по соглашению сторон, если иное не преду-
смотрено договором или не вытекает из его существа. В случае недостиже-
ния соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изме-
нившимися обстоятельствами или о его расторжении договор, может быть, 

расторгнут или изменен судом по требованию заинтересованной стороны. 
Изменение договора в связи с существенным изменением обстоя-

тельств допускается по решению суда лишь в исключительных случаях, 
когда расторжение договора будет противоречить общественным интере-
сам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, 
необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия 
расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распреде-
ления между сторонами расходов, понесенных ими по этому договору. 

По общему правилу, стороны не вправе требовать возмещения испол-

ненного ими до момента изменения или расторжения договора. Но сторона 
может требовать возмещения убытков от изменения или расторжения до-

говора, если основанием для этого послужило существенное нарушение 
договора другой стороной. 
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3.5. Общие положения наследственного права 

Наследование — урегулированный законом переход имущества 
умершего гражданина к другим лицам (наследникам). 

Ими могут быть: 

— физические, юридические лица; 
— государство и его административно-территориальные единицы. 

Основанием открытия наследства являются: 

— смерть гражданина; 

— объявление судом умершим. 

Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а 

при объявлении его умершим — день вступления в законную силу реше-

ния суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим 

гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного 

случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его пред-

полагаемой гибели (п. 3 ст. 41 ГК). 

Лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследствен-
ного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после 

друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию 

призываются наследники каждого из них (ст. 1035 ГК). 

При решении вопросов наследования важно определить место откры-

тия наследства. Им является последнее местожительство наследодателя, а 

если оно неизвестно — место нахождения недвижимого имущества или 

основной его части. При отсутствии у наследодателя недвижимого имуще-

ства местом открытия наследства является место нахождения основной 

части движимого имущества (ст. 1036 ГК). 

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие 

наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не 

прекращается его смертью. 
В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно свя-

занные с личностью наследодателя, перечисленные в п. 2 ст. 1033 ГК: 

— право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью; 

— права членства (участия) в коммерческих и других организациях, 

являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом 

или учредительными документами; 

— права и обязанности по алиментным обязательствам; 

— права на пенсии, пособия и другие выплаты о труде и социальном 

обеспечении на сновании законодательства; 

— личные неимущественные права, не связанные с имущественными. 

Наследниками по завещанию и по закону могут быть граждане, нахо-

дящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жиз-

ни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, а на-
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следниками только по завещанию могут быть юридические лица, которые 

были созданы к моменту открытия наследства, Республика Беларусь и ад-

министративно-территориальные единицы. 

Для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту от-

крытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его 
заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, до истечения 
шести месяцев с момента смерти. 

Признается, если не доказано иное, что наследник принял наследство, 
когда он фактически вступил во владение или управление наследственным 
имуществом, в частности, когда наследник: 

1) принял меры к сохранению имущества, к защите его от посяга-
тельств или притязаний третьих лиц; 

2) произвел за свой счет расходы на содержание имущества; 
3) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих 

лиц причитавшиеся ему суммы. 
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня от-

крытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок для 
принятия наследства (ст. 1071), суд может признать его принявшим на-
следство, если найдет причины пропуска срока уважительными, в частно-

сти, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не 
знал и не должен был знать об открытии наследства. 

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, ус-
тановленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия 
на это всех остальных наследников, принявших наследство. 

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по исте-
чении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством. 

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

Норма ст. 1032 ГК предусматривает наследование по завещанию и по закону. 

Наследование по закону имеет место, когда умерший не оставил заве-

щания или завещал не все, а только часть имущества. Оставшаяся незаве-
щанной часть имущества делится между наследниками по закону. В их 
число входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества 
была оставлена по завещанию. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке оче-
редности, предусмотренной статьями 1057–1063 ГК. 

Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и ро-
дители умершего. 

При отсутствии у умершего наследников первой очереди наследни-

ками по закону второй очереди являются полнородные и неполнородные 

братья и сестры наследодателя (родные братья и сестры). 
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При отсутствии у умершего наследников первой и второй очереди на-

следниками по закону третьей очереди являются дед и бабка умершего 

как со стороны отца, так и со стороны матери. 

При отсутствии у умершего наследников первой, второй и третьей 
очереди наследниками по закону четвертой очереди являются полно-
родные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 
тети наследодателя). 

При отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и 

четвертой очереди право наследовать по закону получают родственники 
наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, не от-
носящиеся к наследникам предшествующих очередей. Причем родствен-
ники более близкой степени родства устраняют от наследования родствен-
ников более далекой степени родства. 

Внуки, внучки, двоюродные братья и сестры, племянники и племян-

ницы наследниками по закону не являются. Они наследуют лишь по праву 
представления т. е. они заменяют того наследника который был бы наследни-
ком после смерти наследодателя, но умершего раньше смерти наследодателя. 

Завещание — это волеизъявление гражданина по распоряжению при-
надлежащим ему имуществом на случай смерти. 

Оно должно быть составлено лично. Гражданин может завещать все 

свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входя-
щим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике 
Беларусь и ее административно-территориальным единицам. Завещатель 
вправе без объяснения причин лишить наследства одного или всех наслед-
ников по закону (ст. 1041 ГК). 

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено 
нотариусом. 

Завещание может быть нескольких видов: 
1) собственноручно написанное завещателем; 
2) записанное нотариусом со слов завещателя; 
3) закрытое, то есть удостоверенное нотариусом без ознакомления с 

его содержанием. 

По завещанию гражданин может: 
— завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким 

лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а так-
же Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам; 

— без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону; 

— отменить или изменить составленное завещание в любой момент 
после его совершения и не обязан при этом указывать или сообщать кому-
либо о причинах отмены или изменения им завещания; 

— обусловить получение наследства определенным правомерным ус-

ловием относительно характера поведения наследника. 
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По желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом без 
ознакомления с его содержанием (закрытое завещание). Завещатель вправе 
возложить на наследника по завещанию исполнения за счет наследства ка-
кого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или не-
скольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать 
исполнения завещательного отказа. 

Вместе с тем, независимо от содержания завещания несовершенно-
летние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудо-
способный супруг и родители наследуют не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону — обяза-
тельная доля в наследственном имуществе. 

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 

— завещания граждан, находящихся на излечении и т. д., удостове-

ренные главным врачом, дежурными врачами, начальниками, директорами 

лечебных учреждений, домов для престарелых и инвалидов; 

— завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих 

под флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов; 

— завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или дру-

гих подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 

— завещания военнослужащих и других, работающих в этих частях 

граждан в пунктах дислокации, где нет нотариусов, удостоверенные ко-

мандирами этих частей; 

— завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостове-

ренные начальниками мест лишения свободы. 

Некоторые из возможных наследников отстраняются от наследования, 

как по завещанию, так и по закону. 

Гражданский Кодекс называет их недостойными наследниками. 

К ним относятся: 

— во-первых, лица, которые умышленно лишили жизни наследодате-
ля или совершили покушение на его жизнь. Исключение составляют лица, 
в отношении которых завещатель все же совершил завещание уже после 
покушения на его жизнь; 

— во-вторых, лица, которые путем составления подложного завеща-
ния, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем 
последней воли или иными умышленными противозаконными действиями 
способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию 
либо увеличению причитающейся им доли наследства; 

— в-третьих, при наследовании по закону отстраняются от наследова-

ния родители после детей, в отношении которых они были лишены роди-
тельских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия на-
следства. А также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежав-
ших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию на-
следодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. 
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Изложенные правила распространяются на наследников, имеющих 

право на обязательную долю в наследстве и, кроме последнего случая 

применяются к завещательному отказу. 

По изложенным основаниям недостойный наследник может быть от-

странен от наследования судом по требованию лица, для которого такое от-

странение рождает связанные с наследованием имущественные последствия. 

По решению суда может быть отстранен от наследования по закону 

супруг наследодателя, если будет доказано, что брак с наследодателем 

фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не 

менее пяти лет до открытия наследства проживали раздельно. Это правило 

не может применяться, если такой супруг имеет право на обязательную 

долю в наследстве (п. 2 ст. 1065 ТК). 

Завещание может быть признано судом недействительным по иску 

лица, права или интересы которого нарушены этим завещанием. 

В том случае, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию, 

либо никто из наследников не имеет права наследовать (недостойные на-

следники), либо все они отказались от наследства, наследство признается 

выморочным. Наследство переходит в собственность административно-

территориальной единицы по месту нахождения имущества, входящего в 

состав наследства (ст. 1039 ГК). 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Понятие гражданского права. 
2. Назовите виды гражданских правоотношений. 
3. Кто может быть субъектами гражданских правоотношений? 
4. Что понимается под гражданской правоспособностью? 
5. Что понимается под гражданской дееспособностью? 

6. Кто может принять решение об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипация)? 

7. Вправе ли несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет совершать сделки? 
8. При наличии каких условий можно признать гражданина недееспо-

собным, ограниченно дееспособным? 
9. Что такое юридическое лицо? 
10. Назовите виды юридических лиц по целям их деятельности 
11. Что понимается под сделкой? 
12. Назовите основные признаки сделки. 
13. В каких формах заключаются сделки? 
14. Назовите виды сделок. 
15. Каковы условия действительности сделки? 
16. Каковы последствия недействительности сделок? 
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17. Что такое мнимые и притворные сделки? 

18. Что такое гражданско-правовой договор? 

19. Каков порядок заключения договора? 

20. Что такое оферта и акцепт? 

21. Дайте понятие праву собственности. 

22. Какие формы собственности предусмотрены по законодательству 

Республики Беларусь? 

23. Назовите субъектов форм собственности. 

24. Какие правомочия составляют содержание права собственности? 

25. Назовите виды права общей собственности. 

26. Что такое наследование по закону? 

27. В чем особенность наследования по завещанию? 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. С какого момента признается недействительной ничтожная 

сделка: 

Варианты ответа: 

а) с момента признания ее недействительной судом; 

б) с момента ее совершения; 

в) с момента ее односторонней реституции; 

г) с момента, определенного соглашением сторон. 

 

2. Наследниками по закону третьей очереди являются: 

Варианты ответа: 

а) дети; 

б) супруг; 

в) дед и бабка умершего; 

г) родители умершего; 

д) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 

 

3. Укажите, какие выделяют виды доверенности в зависимости 

от объема содержащихся в ней полномочий: 

Варианты ответа: 

а) единую доверенность; 

б) разовую доверенность; 

в) доверенность на получение заработной платы; 

г) специальную доверенность; 

д) универсальную доверенность; 

е) генеральную доверенность. 
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4. Продолжите фразу: общий срок исковой давности в соответствии с 

ГК РБ составляет… 

 

5. Какие из перечисленных ниже сделок относятся к односторонним: 

Варианты ответа: 

а) договор дарения; 

б) договор купли-продажи; 

в) договор страхования; 

г) договор хранения; 

д) завещание. 

 

6. Укажите правильный ответ: сосед перенес забор, в связи, с чем 

стало затруднительно пройти в дом. Какой иск следует предъявлять в 

данном случае? 

Варианты ответа: 

а) виндикационный; 

б) негаторный; 

в) о взыскании убытков; 

г) о возмещении вреда. 

 

7. Дополните фразу: если остальные участники долевой собственно-

сти откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве 

собственности на недвижимое имущество в течение какого срока продавец 

вправе продать свою долю любому лицу… 

 

8. Какие правомочия собственника составляют содержание права 

собственности? 

Варианты ответ: 

а) владения, распоряжения, предоставления; 

б) владения, пользования, распоряжения; 

в) владения, пользования, предоставления; 

г) пользования, распоряжения, предоставления. 

 

9. Когда возникает правоспособность гражданина? 

Варианты ответа: 

а) правоспособность гражданина возникает одновременно с дееспособностью; 

б) правоспособность гражданина возникает в момент его совершеннолетия; 

в) правоспособность возникает в момент его рождения; 

г) правоспособность возникает в 16 лет. 
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10. Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 

Варианты ответа: 

а) указанных в законодательных актах; предусмотренных соглашением сторон; 

б) указанных в законодательных актах; 

в) предусмотренных соглашением сторон; 

г) во всех случаях заключения сделок; 

д) по желанию одной из сторон. 

 

11. Из каких стадий состоит процесс заключения договора? 

Варианты ответа: 

а) предложение заключить договор и принятие предложения; 

б) предложение заключить договор и обсуждение условий договора; 

в) обсуждение условий договора и принятие предложения. 

 

12. Когда выдается свидетельство о праве на наследство наследникам: 

Варианты ответа: 

а) по истечении трех месяцев; 

б) до шести месяцев; 

в) по истечении шести месяцев; 

г) по истечении десяти дней. 

 

13. Сторонами обязательства являются: 

Варианты ответа: 

а) кредитор; 

б) исполнитель; 

в) поручитель; 

г) заявитель; 

д) должник. 

 

14. Наследниками по закону не являются: 

Варианты ответа: 

а) дети, супруг и родители умершего; 

б) родные братья и сестры наследодателя; 

в) внуки и внучки умершего; 

г) дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери; 

д) родные тети и дяди умершего. 

 
15. Что понимается под гражданской дееспособностью? 
Варианты ответа: 
а) способность гражданина совершать сделки; 
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б) наступление возможности обращаться в судебные органы за защи-

той своих прав и законных интересов; 

в) способность гражданина своими действиями приобретать и осуще-

ствлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

использовать их; 

г) способность гражданина нести имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным им самостоятельно. 

 

16. На какой максимальный срок может выдаваться доверенность? 

Варианты ответа: 

а) до одного года; 

б) не более шести месяцев; 

в) до трех лет; 

г) на пять лет; 

д) не более двух лет. 

 

17. Условия действительности сделок: 

Варианты ответа: 

а) соответствие воли и волеизъявления, законность содержания сдел-

ки, соблюдение требуемой формы сделки, способность сторон в сделке к 

участию в ней; 

б) соответствие воли и волеизъявления, законность содержания сдел-

ки, соблюдение требуемой формы сделки; 

в) соответствие воли и волеизъявления, законность содержания сдел-

ки, способность сторон в сделке к участию в ней; 

г) законность содержания сделки, соблюдение требуемой формы сделки, 

способность сторон в сделке к участию в ней. 

 

18. Что такое негаторный иск? 

Варианты ответа: 

а) иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

б) иск об устранении всяких нарушений права, хотя эти нарушения и 

не соединены с лишением владения. 

 

19. Что такое виндикационный иск? 

Варианты ответ: 

а) иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

б) иск об устранении всяких нарушений права, хотя эти нарушения и 

не соединены с лишением владения. 
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20. В простой письменной форме должны совершаться сделки: 

Варианты ответа: 

а) юридических лиц между собой и с гражданами; 

б) граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз 

размер базовой величины; 

в) юридических лиц между собой. 

 

21. Завещание может быть нескольких видов: 

Варианты ответа: 

а) собственноручно написанное завещателем; 

б) открытое; 

в) записанное нотариусом со слов завещателя; 

г) закрытое; 

д) составлено по доверенности завещателя. 

 

22. Наследниками по закону первой очереди являются: 

Варианты ответа: 

а) дети; 

б) супруг; 

в) дед и бабка умершего; 

г) родители умершего; 

д) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 

 

23. Как называется сделка, совершенная с целью прикрыть дру-

гую сделку: 

Варианты ответа: 

а) мнимая; 

б) притворная; 

в) фиктивная; 

г) кабальная. 

 

24. Наследниками по закону второй очереди являются: 

Варианты ответа: 

а) дети; 

б) супруг; 

в) дед и бабка умершего; 

г) родители умершего; 

д) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 
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ТЕМА 4 

ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

4.1. Предмет трудового права, виды субъектов трудового права. 

4.2. Порядок заключения трудового договора. 

4.3. Контракт. 

4.4. Изменение и прекращение трудового договора. 

4.5. Трудовая дисциплина и материальная ответственность. 

4.6. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

4.1. Предмет трудового права, виды субъектов трудового права 

Трудовое право — это самостоятельная отрасль права, регулирую-

щая общественные отношения в сфере наемного труда, правоотношения 

между наемными работниками и нанимателем (работодателем). 

Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом Республики Бе-

ларусь, сфера действия которого распространяется на всех работников и нани-

мателей, заключивших трудовой договор на территории Республики Беларусь. 

К предмету трудового права относятся общественные отношения, кото-

рые складываются по поводу применения труда, основанные на трудовом до-

говоре, а также связанные с ними отношения. Трудовое законодательство 

(ст. 4 ТК РБ) регулирует также отношения, связанные с профессиональной под-

готовкой работников на производстве, деятельностью профсоюзов и объедине-

ний нанимателей, ведением коллективных переговоров, взаимоотношениями 

между работниками (их представителями) и нанимателями; обеспечением заня-

тости, контролем и надзором за соблюдением законодательства о труде, госу-

дарственным социальным страхованием, рассмотрением трудовых споров. 

Объектом трудовых отношений выступает сам труд, различные ас-

пекты его применения, способность осуществлять определенный вид тру-

довой деятельности. 

Субъекты трудового права 

Субъекты трудового права — это участники общественных отно-

шений, регулируемых трудовым законодательством, которые могут об-
ладать определенными правами и обязанностями и реализовывать их. 

Субъектами трудового права являются: 

— органы занятости и трудоустройства; 

— граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 

— наниматели — юридические или физические лица, которым зако-

нодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового 

договора с работниками; 
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— трудовые коллективы работников; 

— профессиональные комитеты, их совместные органы или иные 

уполномоченные работниками органы, действующие у нанимателей; 

— социальные партнеры на республиканском, отраслевом или терри-

ториальном уровнях в лице профсоюзов; 

— органы правоохраны и примирения — комиссии по трудовым спо-

рам, суды, примирительные комиссии, трудовые арбитражи, органы надзо-

ра и контроля за охраной труда и трудовым законодательством. 

Каждый субъект трудового права наделен правовым статусом. 

Содержанием правового статуса субъектов трудового права являются: 

Трудовая правосубъектность (право- и дееспособность). Трудовая право-

субъектность заключается в признаваемой трудовым законодательством спо-

собности иметь и своими действиями приобретать субъективные права и обя-

занности, составляющие содержание конкретных трудовых правоотношений. 

Трудовая право- и дееспособность. Правоспособность — возможность 

лица иметь трудовые права и нести юридические обязанности. Дееспособ-

ность — способность своими действиями приобретать, осуществлять трудо-

вые права и нести юридические обязанности. Они возникают одновременно. 

Трудовая деликтоспособность — способность отвечать за трудовые 

правонарушения. 

Все вместе образуют правосубъектность. Она устанавливается с 16 лет 

(с согласия родителей с 14 лет). Признанные судом недееспособные лица 

не могут быть субъектами трудового права. 

4.2. Порядок заключения трудового договора 

Порядок заключения трудового договора регулируется главой 2 ТК 
Республики Беларусь. 

Трудовой договор — это соглашение между работником и нанима-
телем (нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется 
выполнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, спе-
циальностям или должностям соответствующей квалификации согласно 
штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а 
наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым 
договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законо-
дательством о труде, локальными нормативными актами и соглашением 
сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату. 

Сторонами трудового договора являются наниматель и работник. 
Наниматель — это юридическое или физическое лицо, которому за-

конодательством предоставлено право заключения и прекращения трудо-
вого договора с работником. 

Работник — это лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимате-

лем на основании заключенного трудового договора. 
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Содержание трудового договора составляет совокупность его усло-

вий, которые определяют права и обязанности сторон. 

Условия трудового договора подразделяются на: 

1) установленные трудовым законодательством, т. е. обязательные; 

2) определенные соглашением сторон, т. е. дополнительные. 

Обязательными условиями трудового договора являются: 

— данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор; 

— место работы с указанием структурного подразделения, в которое 

работник принимается на работу; 

— трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, 

специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со 

штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, 

должностной инструкцией); 

— основные права и обязанности работника и нанимателя; 

— срок трудового договора (для срочных трудовых договоров); 

— режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника от-

личается от общих правил, установленных у нанимателя); 

— условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (окла-

да) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Дополнительные условия труда устанавливаются по соглашению сторон. 
Ими могут быть следующие условия: 
— об установлении испытательного срока; 
— об обязанности отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств нанимателя; 
— иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению 

с законодательством. 
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

16 лет. С письменного согласия одного из родителей трудовой договор может 
быть заключен с лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

Началом действия трудового договора является день начала работы, 
определенный в нем сторонами. Фактическое допущение работника к ра-
боте является началом действия трудового договора независимо от того, 
был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. После заключе-
ния в установленном порядке трудового договора прием на работу оформ-
ляется приказом (распоряжением) нанимателя. Приказ (распоряжение) 
объявляется работнику под роспись. 

В соответствии со ст. 26 ТК РБ при заключении трудового договора 
наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нани-
мателю следующие документы: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

— документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на воинскую службу); 
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— трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на ра-

боту и совместителей; 

— диплом или иной документ об образовании и профессиональной под-

готовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

— направление на работу в счет брони, для отдельных категорий ра-

ботников в соответствии с законодательством; 

— заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии 

(МРЭК) о состоянии здоровья (для инвалидов); 

— декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, ме-

дицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы для под-

тверждения иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их 

предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. Запреща-

ется требовать при заключении трудового договора документы, не преду-

смотренные законодательством. 
В соответствии с Декретом № 5 от 15 декабря 2014 г. наниматели те-

перь вправе при приеме на работу работника запрашивать характеристику 
с предыдущих мест его работы, которая выдается в течение 5 календарных 
дней со дня получения соответствующего запроса (п. 11 Декрета). 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается 
работнику, другой хранится у нанимателя. Заключенный трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приеме работника на работу. 

Трудовой договор по соглашению сторон может быть заключен с ус-
ловием предварительного испытания, срок которого не должен превышать 
трех месяцев, не считая периода временной нетрудоспособности и других 
периодов, когда работник отсутствовал на работе. 

Закон устанавливает ограничение совместной работы близких родст-
венников в одной и той же государственной организации на должности ру-
ководителя, главного бухгалтера (его заместителей) и кассира, если их ра-
бота связана с непосредственной подчиненностью иди подконтрольностью 
одного из них другому. Такой запрет может устанавливаться и в негосу-
дарственных организациях по решению собственника. 

Статья 16 ТК Республики Беларусь содержит категорию лиц, кото-
рым запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора: 

1) направленным на работу государственной службой занятости в счет брони; 
2) письменно приглашенным на работу в порядке перевода от одного 

нанимателя к другому по согласованию между ними, в течение одного ме-
сяца со дня выдачи письменного приглашения; 

3) прибывшим на работу в соответствии с заявкой нанимателя или за-
ключенным договором после окончания учебного заведения; 

4) прибывшим на работу после окончания государственных учрежде-

ний образования по направлению; 
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5) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям — с наличием ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида — до восемнадцати лет); 

6) военнослужащим срочной военной службы, уволенным из Вооружен-

ных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь и на-

правленным на работу в счет брони для предоставления первого рабочего места. 

Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суд. 

Срок трудового договора 

Трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом могут за-

ключаться следующим образом: 

 На неопределенный срок. 

При заключении такого договора трудовые отношения продолжаются не-

ограниченное время и прекращаются по основаниям, установленным законом. 

 На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой до-

говор). Конкретный срок трудового договора устанавливается по соглаше-

нию сторон. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда тру-

довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Дан-

ный вид трудового договора по сравнению с трудовым договором на неоп-

ределенный срок ухудшает положение работника, поскольку наниматель 

имеет право прекратить трудовые отношения по истечении его срока без 

указания каких-либо причин; 

 На время выполнения определенной работы. 

Такой договор заключается в случаях, когда время завершения работы не 

может быть определено точно. Окончание работы определяется фактом завер-

шения работы, который подтверждается актом о приемке выполненной работы. 

 На время выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

При заключении договора срок работы не оговаривается и прекраща-

ется со дня, предшествующего дню выхода этого работника на работу. 

 На время выполнения сезонных работ. 

Заключается в случаях, когда в силу природных и климатических ус-

ловий работы могут выполняться только в течение определенного срока. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

4.3. Контракт 

Разновидностью срочного трудового договора является контракт. 

Право нанимателям заключать с работниками контракты предостав-

лено Декретом Президента Республики Беларусь «О дополнительных ме-
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рах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 

исполнительской дисциплины» от 26 июля 1999 г. № 29. Указом Прези-

дента Республики Беларусь «О порядке применения Декрета Президента 

Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» от 12 апреля 2000 г. № 180 

(в ред. от 2 июня 2006 г.). Положением о порядке и условиях заключения 

контрактов нанимателей с работниками, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 1476 и 

другими актами законодательства. 

Обязательное требование заключения контракта устанавливается за-

конодательством для отдельных категорий работников: 

— руководителей государственных организаций; 

— служащих государственного аппарата и др. 

Контракт — это трудовой договор, заключенный в письменной форме 

на определенный в нем срок, содержащий особенности по сравнению с общи-

ми нормами законодательства о труде и предусматривающий конкретную 

минимальную компенсацию за ухудшение правового положения работника. 

Нанимателям предоставлено право заключения контрактов со всеми 

работниками, а в случаях, предусмотренных законодательством Республи-

ки Беларусь, заключение контрактов является обязательным (п. 1 Декрета 

№ 29). При этом нанимателю предоставлено право заключать контракты 

как при приеме на работу, так и с работающими у нанимателя работниками 

на основе договора, заключенного между ними на неопределенный срок. 

При переводе на контрактную форму найма работника, с которым 

трудовой договор был заключен на неопределенный срок, он должен быть 

предупрежден не позднее, чем за один месяц до заключения контракта. 

При отказе работника заключить контракт трудовой договор прекра-

щается по причине отказа работника от продолжения работы в связи с из-

менением существенных условий труда по ст. 32 ТК Республики Беларусь. 

По общему правилу контракт заключается с работником на срок 

не менее 1 года и не более 5 лет. 

Контракт, заключенный с работником, должен предусматривать: 

 Срок, на который он заключается (но не менее одного года). По ис-

течении срока контракт заканчивается, и наниматель вправе уволить ра-

ботника без каких-либо обоснований причин даже в период временной не-

трудоспособности (болезни). 

 Уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от привлече-

ния к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте без 

уважительной причины, несвоевременное выполнение или невыполнение 

трудовых обязанностей без уважительных причин; использование государ-

ственного имущества не в служебных целях. 

 Уменьшение работнику отпуска в соответствующем году на число 

дней прогула или умышленного неисполнения им трудовых обязанностей 
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более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. При 

этом отпуск должен быть не менее двадцати одного календарного дня. 

 Понижение в классе (звании) за нарушение правил внутреннего тру-

дового распорядка. 

 Проведение аттестации не реже одного раза в три года, если Прези-

дентом Республики Беларусь не установлен иной срок. 

Наличие оснований досрочного расторжения контракта по инициативе на-

нимателя за нарушения работником трудовых обязанностей и др. в том числе за: 

— нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты 

заработной платы, пенсий и (или) пособий; 

— незаконное привлечение к ответственности граждан и юридиче-

ских лиц; 

— не обеспечение надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, а 

равно сокрытие фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дис-

циплины либо не привлечение без уважительных причин виновных лиц к 

установленной законодательством ответственности за такие нарушения; 

— другие нарушения. 

Законодательством устанавливается минимальная компенсация при 

переводе работника на контрактную форму: 

 Предоставление дополнительного поощрительного отпуска с сохра-

нением заработной платы до пяти календарных дней (пункт 2.5 Декрета). 

 Повышение тарифной ставки (не более чем на 50 %) (пункт 2.5 Дек-

рета) и др. 

Действие контракта прекращается в связи с истечением его срока. Если по 

истечении срока действия контракта трудовые отношения фактически продол-

жаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то контракт авто-

матически переходит в трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок. Досрочно контракт не может быть расторгнут по желанию работника, а 

может быть расторгнут только по соглашению сторон, согласно ст. 37 ТК РБ. 

Указ Президента Республики Беларусь «О порядке применения Дек-

рета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 2 от 12 апреля 

2000 г. № 180 (в редакции от 2 июня 2006 г.) установил следующее: 

Продление контракта в пределах максимального срока его действия 

осуществляется по соглашению сторон на срок не менее одного года. На 

меньший срок контракт продлевается с письменного согласия работника, 

если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

По истечении максимального срока действия контракта, а также в 

случае перевода работника с его согласия на другую работу по договорен-

ности сторон заключается новый контракт на срок не менее одного года. 

Каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за две неде-

ли до истечения срока его действия письменно предупреждает другую 

сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. 
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При заключении контракта с работником, трудовой договор которым 

был заключен на неопределенный срок, продлении либо заключении ново-

го контракта, срок его действия определяется следующим образом: 

— с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности 

и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, — не 

менее чем до окончания указанных отпусков; 

— с работником предпенсионного возраста (женщины — 53 года, 

мужчины — 58 лет), добросовестно работающим и не допускающим на-

рушений трудовой и исполнительской дисциплины, — не менее чем до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста (женщины — 55 

лет, мужчины — 60 лет) и получения ими права на пенсию по возрасту. 

Наниматель с согласия матери, приступившей к работе до или после 

окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, обязан продлить (заключить новый) контракт на срок не менее чем 

до достижения ребенком возраста пяти лет. 

Контракты с беременными женщинами, женщинами, имеющими 

детей в возрасте до 3 лет (детей-инвалидов до 18 лет), трудовые договоры 

с которыми были заключены на неопределенный срок, не заключаются, 

если они не дали согласия на заключение таких контрактов. 

Контракт с беременной женщиной с ее согласия продлевается на пе-

риод беременности либо иной срок по соглашению сторон. 

4.4. Изменение трудового договора 

Наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, однако в силу различных причин 
возникает необходимость изменения трудового договора. 

Изменение трудового договора регулируется главой 3 ТК РБ. 
Изменением трудового договора является перевод, перемещение, 

изменение существенных условий труда. 
Перевод — это поручение нанимателем работнику работы по другой 

профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изме-
нения наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в 
трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в 
другой местности (за исключением служебной командировки) (ст. 30 ТК). 

Перевод допускается только с письменного согласия работника. Запреща-
ется перевод работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здо-
ровья. При переводе с работником заключается новый трудовой договор. 

В случае производственной необходимости наниматель имеет право 

перевести работника на не обусловленную трудовым договором работу (по 

другой профессии, специальности, квалификации, должности), а также на 

работу к другому нанимателю. Производственной необходимостью при-
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знается необходимость для данного нанимателя предотвращения катаст-

рофы, производственной аварии или немедленного устранения их послед-

ствий либо последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных 

случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества нанимателя и в дру-

гих случаях, а также для замещения отсутствующего работника. 
При этом временный перевод производится без согласия работника на 

срок до одного месяца, а в другую местность — только с согласия работника. 
По соглашению сторон срок такого перевода может быть увеличен (ст. 33 ТК). 

Временный перевод в связи с простоем должен производиться с уче-
том профессии, специальности, квалификации, должности работника на 
все время простоя у того же нанимателя и на срок до одного месяца к дру-
гому нанимателю, но в той же местности. 

Простоем признается временное (сроком не более шести месяцев) от-
сутствие работы по причине производственного или экономического ха-
рактера (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствия сырья, ма-
териалов, электроэнергии и т. д.) (ст. 34 ТК). 

Перемещение — это поручение нанимателем работнику прежней 
работы на новом рабочем месте как в том же, так и другом структурном 
подразделении, за исключением обособленного, на другом механизме или аг-
регате, но в пределах специальности, квалификации или должности с сохра-
нением условий труда, обусловленных трудовым договором (ст.31 ТК). 

Рабочим местом является место постоянного или временного пребывания 
работника в процессе трудовой деятельности. При перемещении не требуется 
согласия работника. Перемещение должно быть обосновано производственны-
ми, организационными или экономическими причинами. Не допускается пере-
мещение работника на работу противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Изменение существенных условий труда. В связи с обоснованными 
производственными, организационными или экономическим причинами 
наниматель имеет право изменить существенные условия труда работника 
при продолжении им работы по той же специальности, квалификации или 
должности, определенных в трудовом договоре (ст. 32 ТК). 

Существенными условиями труда признаются системы и размеры 
оплаты труда, гарантии, режим работы, разряд, наименование профес-
сии, должности, установление или отмена неполного рабочего времени, 
совмещение профессий и другие условия. 

Наниматель обязан предупредить работника об изменении сущест-
венных условий труда письменно не позднее, чем за один месяц. При отка-
зе работника от продолжения работы с изменившимися существенными 
условиями труда трудовой договор прекращается. 

Прием на работу на условиях совместительства и совмещения — яв-
ление распространенное. 

Совместительство — это форма вторичной занятости, при кото-

рой в свободное от основной работы время работник выполняет другую 

регулярную оплачиваемую работу. 
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Совмещение — выполнение работником у одного и того же нанима-

теля наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-

ром, дополнительной работы по другой профессии (должности) или обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы в течение установленной законодательством про-

должительности рабочего дня (рабочей смены). 

Трудовое законодательство определяет 2 вида совместительства: 

внутреннее и внешнее. 

И совместительство, и совмещение обеспечивают рациональное ис-

пользование рабочего времени, полнейшую загрузку оборудования, позво-

ляют эффективно использовать кадры, повышают их квалификацию. 

Общие основания прекращения трудового договора 

Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, пре-

дусмотренным Трудовым кодексом Республики Беларусь. Контракт как 

вид трудового договора может расторгаться по дополнительным основани-

ям, указанным в контракте. 

Перечень общих оснований прекращения трудового договора содер-

жится в статье 35 ТК РБ: 

1. Соглашение сторон (ст. 37 ТК). 

2. Истечение срока трудового договора (пункты 2 и 3 ст. 17 ТК) кроме 
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна 
из сторон не потребовала их прекращения. 

3. Расторжение трудового договора по собственному желанию (ст. 40 ТК) или 
— по требованию работника (ст. 41 ТК), или 
— по инициативе нанимателя (ст. 42 ТК). 
4. Перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или пе-

реход на выборную должность. 
5. Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением сущест-
венных условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи со 
сменой собственника имущества и реорганизацией (слиянием, присоеди-
нением, разделением, выделением, преобразованием) организации. 

6. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44 ТК). 
7. Расторжение трудового договора с предварительным испытанием 

(ст. 29 ТК). 
По соглашению сторон может быть в любое время прекращен трудо-

вой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный тру-
довой договор (ст. 37 ТК). 

По истечении срока трудового договора может быть прекращен тру-
довой договор, заключенный на определенный срок не более пяти лет, в 
связи с истечением его срока; на время выполнения определенной работы — 
со дня завершения этой работы. 
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Расторжение трудового договора по собственному желанию 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом нанимателя письменно за один 

месяц. С согласия сторон трудовой договор, может быть, расторгнут до ис-

течения срока предупреждения. 

Работник имеет право до истечения срока предупреждения письменно ото-

звать свое заявление, если на его место не приглашен другой работник, которо-

му в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключение 

трудового договора. По истечении срока предупреждения работник вправе пре-

кратить работу. В последний день работы наниматель обязан выдать работ-

нику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет (ст. 40 ТК). 

Расторжение трудового договора по требованию работника 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по тре-

бованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствую-

щих выполнению работы по трудовому договору, нарушения нанимателем 

законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по дру-

гим уважительным причинам (ст. 41 ТК). 

Факт нарушения законодательства о труде, коллективного или трудо-

вого договора устанавливается специально уполномоченным государст-

венным органом надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде, профсоюзами или судом. 

Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия, может быть 

расторгнут нанимателем лишь в следующих случаях (ст. 42 ТК): 

1. Ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя, сокращение численности или штата работников. 

2. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолже-

нию данной работы. 

3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей 

продолжению данной работы. 

4. Систематическое неисполнение работником без уважительных при-

чин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или прави-

лами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применя-

лись меры дисциплинарного взыскания. 

5. Прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в тече-

ние рабочего дня) без уважительных причин. 
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6. Неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследст-

вие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и 

родам), если законодательством не установлен более длительный срок со-

хранения места работы (должности) при определенном заболевании. За ра-

ботниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до 

восстановления трудоспособности или установления инвалидности. 

7. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления 

наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее время. 

8. Совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, ус-

тановленного вступившим в законную силу приговором суда или поста-

новлением органа, в компетенцию которого входит наложение админист-

ративного взыскания. 

9. Однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее 

увечье или смерть других работников. 

Расторжение трудового договора при переходе работника на выбор-

ную должность. Работникам, освобожденным от работы вследствие их из-

брания на выборные должности в государственные органы, после оконча-

ния полномочий по выборной должности предоставляется прежняя работа 

(должность), а при ее отсутствии — другая равноценная работа (долж-

ность), за исключением случаев ликвидации организации. 

При смене собственника имущества и реорганизации (слиянии, при-

соединении, разделении, выделении, преобразовании) организации трудо-

вые отношения с согласия работника продолжаются. При отказе работника 

от продолжения работы в этих случаях трудовой договор прекращается по 

пункту 5 ст. 35 ТК Республики Беларусь (пункт 2 ст. 36 ТК РБ). 

Обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, являются (ст. 44 ТК): 

1. Призыв работника на военную службу. 

2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. 

3. Нарушение установленных правил приема на работу. 

4. Неизбрание на должность (в том числе по конкурсу). 

5. Вступление в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к наказанию, исключающему продолжение работы. 

6. В случае смерти работника, а также в случае признания его судом 

умершим или безвестно отсутствующим. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников при определенных условиях (ст. 47 ТК). 

К этим условиям относятся: 

1) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководи-

телем организации (обособленного подразделения) и его заместителями, 

главным бухгалтером и его заместителями; 
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2) совершение виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные и материальные ценности, если эти действия яв-

ляются основанием для утраты доверия к нему со стороны нанимателя; 

3) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

4) направление работника по постановлению суда в лечебно-трудовой 

профилакторий; 

5) неподписание либо нарушение работником, уполномоченным на вы-

полнение государственных функций, письменных обязательств по выполнению 

предусмотренных законодательством мер по предупреждению коррупции; 

6) смена собственника имущества организации; 

7) нарушение руководителем организации без уважительных причин 

порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий. 

Расторжение трудового договора с предварительным испытанием 

Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предвари-

тельным испытанием (ст. 29 ТК): 

— до истечения срока предварительного испытания, предупредив об 

этом другую сторону письменно за три дня; 

— в день истечения срока предварительного испытания. 

При этом наниматель обязан указать причины, послужившие основа-

нием для признания работника не выдержавшим испытания. Решение на-

нимателя работник вправе обжаловать в суд. 

Если до истечения срока предварительного испытания трудовой дого-

вор с работником не расторгнут, то работник считается выдержавшим ис-

пытание и расторжение с ним трудового договора допускается только на 

общих основаниях. 

При увольнении трудовая книжка выдается работнику в день уволь-

нения (в последний день работы). 

4.5. Трудовая дисциплина и материальная ответственность работников 

Работник в процессе своей трудовой деятельности должен соблюдать 

трудовую дисциплину. 

Трудовая дисциплина — обязательное для всех работников подчине-

ние установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение 

своих обязанностей. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, которые утверждаются нанимателем. На отдельные ка-

тегории работников распространяются уставы и положения о дисциплине. 

При добросовестном выполнении трудовых обязанностей наниматель 

вправе поощрять работников. Виды поощрений работников за труд опре-



 86 

деляются коллективным договором, соглашением или правилами внутрен-

него трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. 

За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее испол-

нение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный просту-

пок) устанавливается дисциплинарная ответственность (ст. 197 ТК РБ). 

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может приме-

нить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение (пункты 4, 5, 7, 8, и 9 статьи 42 ТК). 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимате-

лю. К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от 

применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение 

премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. 

До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан затре-

бовать письменное объяснение работника. Отказ работника от дачи объяс-

нения не является препятствием для применения взыскания и оформляется 

актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание, которое оформляется приказом (распо-

ряжением) нанимателя. Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием 

мотивов объявляется работнику под роспись в пятидневный срок. Работ-

ник, не ознакомленный с приказом, считается не имеющим дисциплинар-

ного взыскания. Отказ работника от ознакомления оформляется актом с 

указанием присутствующих при этом свидетелей. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске, и не позднее шести месяцев, а по 

результатам ревизии, проверки, проведенной компетентными государст-

венными органами или организациями, — позднее двух лет со дня совер-

шения дисциплинарного проступка. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Материальная ответственность 

Материальная ответственность работников — это установленная 

законом обязанность работников полностью или частично возместить 

прямой действительный ущерб, причиненный их противоправными и ви-

новными действиями тому нанимателю, у которого они работают. 

Работник может быть привлечен к материальной ответственности при 

наличии следующих условий: 



 87 

1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обя-

занностей; 

2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника; 

3) прямой причинной связи между противоправным поведением ра-

ботника и возникшим у нанимателя ущербом; 

4) вины работника в причинении ущерба. 

При определении размера ущерба учитывается только прямой дейст-

вительный ущерб, неполученные доходы не учитываются. 

Виды материальной ответственности: 

Полная материальная ответственность наступает в следующих случаях: 

1) когда между работником и нанимателем заключен письменный до-

говор о принятии на себя работником полной материальной ответственно-

сти за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, пере-

данных ему для хранения или для других целей; 

2) когда имущество и другие ценности были получены работником 

под отчет по разовой доверенности или по другим разовым документам; 

3) когда ущерб причинен преступлением. Освобождение работника от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям не осво-

бождает его от материальной ответственности; 

4) когда ущерб причинен работником, находившимся в состоянии ал-

когольного, наркотического или токсического опьянения; 

5) когда ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением 

или умышленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продук-

ции), в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измеритель-

ных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных нани-

мателем работнику в пользование для осуществления трудового процесса; 

6) когда ущерб (с учетом неполученных доходов) причинен не при 

исполнении трудовых обязанностей (ст. 404 ТК). 

Ограниченная материальная ответственность, которую несут: 

1) работники — в размере причиненного по их вине ущерба, но не 

свыше своего среднего месячного заработка. За порчу или уничтожение по 

небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том 

числе при их изготовлении, а также за порчу или уничтожение по небреж-

ности инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и 

других предметов, выданных нанимателем работнику в пользование для 

осуществления трудового процесса; 

2) руководители организаций, их заместители, руководители струк-

турных подразделений и их заместители — в размере причиненного по их 

вине ущерба, но не свыше трехкратного среднего месячного заработка, если 

ущерб причинен неправильной постановкой учета и хранения материальных 

или денежных ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению 

простоев или выпуска недоброкачественной продукции (ст. 403 ТК). 
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Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его 

полностью или частично. С согласия нанимателя работник может передать 

для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или испра-

вить поврежденное. 

Если работник добровольно не возместит ущерб, то в соответствии с 

законодательством допускается принудительный порядок его возмещения. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность наступа-
ет при совместном выполнении работниками отдельных видов работ, 
связанных с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или примене-
нием в процессе производства переданных им ценностей, когда невозмож-
но разграничить материальную ответственность каждого работника и 
заключить с ним договор о полной материальной ответственности. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной от-
ветственности заключается между нанимателем и всеми членами коллек-
тива (бригады) (ст. 406 ТК). 

Если работник, причинивший ущерб, добровольно отказывается полно-
стью или частично возместить его, наниматель вправе не позднее двух недель 
со дня обнаружения причиненного ущерба издать распоряжение об удержании 
из заработной платы работника, которое должно быть обращено к исполнению 
не ранее 10 дней со дня сообщения об этом работнику. До издания распоряже-
ния от работника должно быть затребовано письменное объяснение. 

В соответствии со ст. 108 ТК РБ при каждой выплате заработной пла-
ты общий размер всех удержаний не может превышать 20 %, а в случаях, 
предусмотренных законодательством — 50 % заработной платы, причи-
тающейся к выплате работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником должно быть сохранено не менее 50 % заработка. 

4.6. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Между нанимателями и работниками в процессе осуществления тру-

довой деятельности могут возникать как индивидуальные, так и коллек-

тивные трудовые споры, порядок разрешения которых регулируется гла-

вами 17 и 36 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Трудовые споры — это неурегулированные разногласия между сто-

ронами трудового договора по вопросам применения норм законодатель-

ства о труде. 

Индивидуальные трудовые споры могут разрешаться следующими 

органами: 

1) комиссиями по трудовым спорам (ст. 235–240 ТК); 

2) судами (ст. 241 ТК). 
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Комиссия по трудовым спорам (если она создана) является обяза-

тельным первичным органом по рассмотрению трудовых споров, которая 

образуется из равного числа представителей профсоюза и нанимателя, 

сроком на один год и рассматривает споры работников — членов соответ-

ствующего профсоюза, связанные с применением законодательства о тру-

де, коллективных договоров, соглашений и иных локальных нормативных 

актов, трудовых договоров, в том числе: 

— об установленных расценках и нормах труда, а также условиях для 

их выполнения; 

— о переводе на другую работу и перемещении; 

— об оплате труда, в том числе при невыполнении норм труда, про-

стое и браке, совмещении профессий (должностей) и заместительстве, за 

работу в сверхурочное и ночное время; 

— о праве на получение и размере причитающихся работнику премий 

и вознаграждений, предусмотренных действующей у нанимателя системой 

оплаты труда; 

— о выплате компенсаций и предоставлении гарантий; 

— о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы ра-

ботника; 

— о предоставлении отпусков; 

— о выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств инди-

видуальной защиты, лечебно-профилактического питания. 

Работник — не член профсоюза имеет право по своему выбору обра-

титься в комиссию по трудовым спорам либо в суд. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано ра-

ботником или нанимателем в суде в десятидневный срок со дня вруче-

ния им копий. 

В суде рассматриваются трудовые споры по заявлению: 

— о недействительности трудового договора; 

— работника или нанимателя, если они не согласны с решением ко-

миссии по трудовым спорам; 

— работника, если комиссия по трудовым спорам не рассмотрела его 

заявление в установленный десятидневный срок; 

— прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам противо-

речит законодательству. 

Непосредственно в суде рассматриваются трудовые споры по заяв-

лениям: 

— работников, работающих у нанимателей, где комиссии по трудо-

вым спорам не созданы; 

— работников — не членов профсоюза, если они не обратились в ко-

миссию по трудовым спорам; 
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— работников о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора; 

— об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

— об оплате за время вынужденного прогула или выполнения ниже-

оплачиваемой работы, за исключением споров работников, для которых 

предусмотрен иной порядок их рассмотрения; 

— нанимателей о возмещении им причиненного работниками матери-

ального ущерба; 

— работников по вопросу применения законодательства о труде, ко-

торый в соответствии с законодательством был решен нанимателем и 

профсоюзом в пределах предоставленных им прав; 

— работников об отказе нанимателя в составлении акта о несчастном 

случае либо несогласии с его содержанием. 

Непосредственно в суде рассматриваются также споры об отказе в за-

ключении трудового договора со следующими лицами: 

— приглашенными на работу в порядке перевода от другого нанимателя; 

— молодыми специалистами, окончившими высшее или среднее спе-

циальное учебное заведение, аспирантами, завершившими обучение в оч-

ной аспирантуре, лицами, окончившими профессионально-техническое 

учебное заведение и направленными в установленном порядке на работу к 

определенному нанимателю; 

— другими лицами, с которыми наниматель в соответствии с законо-

дательством обязан заключить трудовой договор; 

— лицами по дискриминационным мотивам. 

При рассмотрении индивидуальных трудовых споров работники ос-

вобождаются от уплаты судебных расходов. 

Работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам или в 

суд в трехмесячный срок со дня, когда они узнали или должны были уз-

нать о нарушении своего права, а по делам об увольнении — в суд в месяч-

ный срок со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи 

трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового догово-

ра, либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов. 

Для обращения нанимателя в суд по вопросам взыскания материаль-

ного ущерба, причиненного ему работником, устанавливается срок в один 

год со дня обнаружения ущерба. 

В случаях восстановления работника на прежней работе, а также из-

менения формулировки причины увольнения, которая препятствовала по-

ступлению работника на новую работу, ему выплачивается средний зара-

боток за время вынужденного прогула. 

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением ус-

тановленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую 
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работу суд вправе по требованию работника вынести решение о возмеще-

нии морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер 

морального вреда определяется судом. 

Коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногла-

сия сторон коллективных трудовых отношений по поводу установления, 

изменения социально-экономических условий труда и быта работников, 

заключения, изменения, исполнения либо прекращения коллективных дого-

воров, соглашений (ст. 377 ТК). 

Сторонами коллективного трудового спора являются наниматель и 

работники в лице их представительных органов. 

В случае возникновения разногласий требования работников нанима-

телю выдвигаются по истечении одного месяца с начала ведения коллек-

тивных переговоров, утверждаются на собрании большинством голосов 

присутствующих работников (собрание считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины работников). 

Требования работников излагаются в письменной форме и направля-

ются нанимателю. Наниматель обязан рассмотреть требования и в пись-

менной форме не позднее чем в десятидневный срок со дня их получения 

уведомить о своем решении представительный орган работников и в трех-

дневный срок Республиканский трудовой арбитраж о возникшем споре. 

Примирительная комиссия создается в том случае, если наниматель 

отказывается от удовлетворения всех или части требований работников 

или не уведомил их о своем решении в трехдневный срок. Она формирует-

ся из представителей сторон коллективного трудового спора на равноправ-

ной основе, которые избирают в состав комиссии нейтрального члена, не 

входящего в данный представительный орган работников и не работающе-

го у данного нанимателя. 

Примирительная комиссия проводит необходимые консультации с 

представительным органом работников, нанимателем, и в пятидневный 

срок с момента избрания нейтрального члена принимает большинством 

голосов предложения по урегулированию коллективного трудового спора, 

которые в письменной форме направляет сторонам. 

При согласии сторон с предложениями примирительной комиссии 

коллективный трудовой спор прекращается. При несогласии – стороны по 

соглашению между ними могут обратиться к посреднику, который после 

консультаций со сторонами вносит предложение по разрешению коллек-

тивного трудового спора. 

При согласии сторон с предложениями посредника коллективный 

трудовой спор прекращается. При несогласии одной из сторон — стороны 

по соглашению между собой могут обратиться в трудовой арбитраж, ко-

торый может создаваться из числа трудовых арбитров Республиканским 



 92 

трудовым арбитражем, сторонами, органами государственного управления, 

другими нанимателями. 

Решение трудового арбитража в письменной форме направляется сто-

ронам и имеет для них рекомендательный характер. 

По соглашению стороны могут обратиться в Республиканский тру-

довой арбитраж, споры в котором рассматриваются в составе трех арбит-

ров, избираемых по соглашению сторон из числа трудовых арбитров, ре-

комендованных Председателем Республиканского трудового арбитража 

или предложенных сторонами. Решение по коллективному трудовому спо-

ру принимается большинством голосов трудовых арбитров и приобретает 

для сторон обязательную силу, если стороны заключили соглашение о вы-

полнении этого решения. 

Забастовка — временный добровольный отказ работников от выпол-

нения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разреше-

ния коллективного трудового спора. Забастовка может проводиться не 

позднее трех месяцев после отклонения предложений примирительной ко-

миссии, посредника или несогласия с решением трудового арбитража. 

Решение о проведении забастовки принимается на собрании тайным 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих работников. 

Представительный орган работников обязан в письменной форме уве-

домить нанимателя о решении провести забастовку не позднее двух недель 

до ее начала. 

В уведомлении о проведении забастовки указывается следующее: 

— перечень разногласий сторон, являющихся основанием для объяв-

ления и проведения забастовки; 

— дата и время начала забастовки, ее продолжительность и предпола-

гаемое количество участников; 

— предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняе-

мому в организации во время проведения забастовки. 

После получения уведомления о забастовке наниматель обязан немед-

ленно сообщить об этом собственнику или уполномоченному им органу, 

поставщикам, потребителям, транспортным организациям, местному ис-

полнительному и распорядительному органу. 

Забастовка прекращается, а ее участники обязаны приступить к работе 

на следующий день после признания ее незаконной; получения письмен-

ного согласия нанимателя удовлетворить требования; принятия об этом 

решения общим собранием; заключения письменного соглашения сторон о 

прекращении забастовки. 

За работниками, участвовавшими в забастовке, заработная плата за 

все время забастовки не сохраняется. Период участия в забастовке не 

включается в стаж, дающий право на отпуск. 
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САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Что является предметом трудового права? 

2. Что такое трудовые правоотношения? 

3. Дайте понятие субъекта трудового права. Назовите виды субъектов 

трудового права. 

4. Каковы требования к возрасту граждан как субъектов трудового права? 

5. Кто может являться нанимателем? 

6. Что составляет содержание трудового правоотношения? 

7. Назовите основания возникновения, изменения прекращения трудо-

вых правоотношений. 

8. Дайте определение трудового договора. 

9. Кто является сторонами трудового договора? 

10. Кто может быть нанимателем? 

11. Что такое содержание трудового договора? 

12. Какие документы обязан потребовать наниматель при приеме на работу? 

13. В какой форме заключается трудовой договор? 

14. Что такое контракт? 

15. На какой срок могут заключаться контракты? 

16. Дайте классификацию оснований прекращения трудового договора. 

17. Какой установлен срок предупреждения работником нанимателя 

об увольнении по собственному желанию? 

18. Каким документом может подтверждаться факт нахождения ра-

ботника в нетрезвом состоянии? 

19. Каков порядок оформления увольнения работника? 

20. Что такое материальная ответственность? 

21. Каковы условия привлечения к материальной ответственности? 

22. Что понимается под трудовой дисциплиной? 

23. Какие виды дисциплинарных взысканий установлены трудовым 

законодательством? 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Обязательными условиями трудового договора являются: 
Варианты ответа: 
а) трудовая функция; 
б) условие о предварительном испытании; 
в) условие о предоставлении ребенку работника места в детском до-

школьном учреждении; 
г) условия оплаты труда; 
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д) данные о работнике и нанимателе; 

е) условие об оплате обучения работника. 

 

2. Прогулом является: 

Варианты ответа: 

а) отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительных причин; 

б) отсутствие на работе более половины рабочего дня без уважитель-

ных причин; 

в) отсутствие на работе более трех часов без уважительных причин; 

г) отсутствие на работе в течение всего рабочего дня в связи с вызо-

вом в суд в качестве обвиняемого. 

 

3. Срочный трудовой договор заключается: 

Варианты ответа: 

а) на срок от одного года до пяти лет; 

б) на срок до пяти лет; 

в) на срок не менее пяти лет; 

г) на определенный срок не более пяти лет; 

д) на срок не менее одного года. 

 

4. Трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшими: 

Варианты ответа: 

а) 16 лет; 

б) 14 лет, с согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя); 

в) 10 лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здо-

ровью и не нарушающего процесса обучения. 

 

5. Виды материальной ответственности работников: 

Варианты ответа: 

а) полная; 

б) повышенная; 

в) частичная; 

г) ограниченная; 

д) пониженная. 

 

6. Продолжительность рабочего времени работника в возрасте от 

16 до 18 лет: 

Варианты ответа: 

а) 40 часов в неделю; 

б) 24 часа в неделю; 

в) 35 часов в неделю; 

г) 37 часов в неделю. 
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7. Продолжительность основного отпуска: 

Варианты ответа: 

а) календарный месяц; 

б) 18 рабочих дней; 

в) 21 календарный день; 

г) 24 календарных дня; 

д) от 28 до 56 календарных дней. 

 

8. Для обращения нанимателя в суд по вопросам взыскания матери-

ального ущерба, причиненного ему работником, устанавливается срок: 

Варианты ответа: 

а) один месяц со дня обнаружения ущерба; 

б) один год со дня обнаружения ущерба; 

в) три месяца со дня обнаружения ущерба; 

г) две недели со дня обнаружения ущерба. 

 

9. Перемещением признается: 

Варианты ответа: 

а) поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, 

специальности, квалификации, должности по сравнению с обусловленны-

ми в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя 

либо в другой местности; 

б) поручение нанимателем работнику прежней работы на новом рабо-

чем месте как в том же, так и другом структурном подразделении, обу-

словленным трудовым договором. 

 

10. При увольнении работника по собственному желанию он дол-

жен предупредить нанимателя: 

Варианты ответа: 

а) за один месяц; 

б) за две недели; 

в) за два месяца; 

г) вправе уволиться на следующий день после подачи заявления. 

 

11. При приеме на работу устанавливается предварительное ис-

пытание: 

Варианты ответа: 

а) на срок до одного года; 

б) на срок до шести месяцев; 

в) на срок до трех месяцев; 

г) на срок до одного месяца. 
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12. Контракт может быть заключен на срок: 

Варианты ответа: 

а) не более чем на один год; 

б) не менее чем на один год; 

в) не менее чем на один год и не более чем на пять лет; 

г) на любой срок по соглашению между работником и нанимателем. 
 

13. Совместительство — это: 

Варианты ответа: 

а) выполнение работником у одного и того же нанимателя наряду со своей 

основной работой дополнительной работы по другой профессии (должности); 

б) выполнение работником в свободное от основной работы время 

другой постоянно оплачиваемой работы у того же или у другого нанимате-

ля на условиях трудового договора; 

в) выполнение работником у одного и того же нанимателя наряду со сво-

ей основной работой обязанностей временно отсутствующего работника. 
 

14. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора с гражданами: 

Варианты ответа: 

а) направленными на работу государственной службой занятости в 

счет брони; 

б) инвалидами 3 группы; 

в) прибывшими на работу после окончания государственных учреж-

дений образования по направлению; 

г) женщинами по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей в возрасте до трех лет; 

д) женщинами, имеющими на иждивении 3 несовершеннолетних детей. 

 

15. Трудовая правосубъектность возникает: 

Варианты ответа: 

а) по достижении 18 лет; 

б) по достижении 16 лет; 

в) с момента рождения; 

г) с момента устройства на работу. 
 

16. При расторжении трудового договора по инициативе нанимателя 

(ликвидация организации ст. 42 ч. 1 ТК) он должен предупредить работника: 

Варианты ответа: 

а) за один месяц; 

б) за две недели; 

в) за два месяца; 

г) за три месяца. 
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17. При приеме на работу гражданин должен предъявить: 

Варианты ответа: 

а) паспорт; 

б) характеристику с прежнего места работы; 

в) трудовую книжку; 

г) справку с места жительства; 

д) диплом об образовании; 

е) справку об отсутствии судимости. 

 

18. Совмещение — это: 

Варианты ответа: 

а) выполнение работником у одного и того же нанимателя наряду со своей 

основной работой дополнительной работы по другой профессии (должности); 

б) выполнение работником в свободное от основной работы время 

другой постоянно оплачиваемой работы у того же или у другого нанимате-

ля на условиях трудового договора; 

в) выполнение работником у одного и того же нанимателя наряду со 

своей основной работой обязанностей временно отсутствующего работника. 

 

19. Переводом признается: 

Варианты ответа: 

а) поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, 

специальности, квалификации, должности по сравнению с обусловленны-

ми в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя 

либо в другой местности; 

б) поручение нанимателем работнику прежней работы на новом рабо-

чем месте как в том же, так и другом структурном подразделении, обу-

словленным трудовым договором. 
 

20. В сроки прохождения интернатуры, в соответствии с поста-

новлением Министерства здравоохранения РБ от 12 июля 2013 г. № 61, 

не включаются: 

Варианты ответа: 

а) период временной нетрудоспособности свыше одного месяца; 

б) отпуск по беременности и родам; 

в) период временной нетрудоспособности 21 день; 

г) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

д) кратковременный отпуск без сохранения заработной платы общей 

продолжительностью свыше 30 календарных дней; 

е) кратковременный отпуск без сохранения заработной платы общей 

продолжительностью 14 календарных дней. 
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ТЕМА 5 

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

5.1. Понятие семейного права. 

5.2. Порядок и условия заключения брака. 

5.3. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов. 

5.4. Брачный договор. 

5.5. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

родителей и детей. 

5.1. Понятие семейного права 

Семейное право — это самостоятельная отрасль права, представ-
ляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих личные и свя-
занные с ними имущественные отношения между гражданами, возни-
кающие на основе брака, кровного родства, усыновления и других форм 
устройства детей в семью на воспитание. 

Основным источником семейного права является Кодекс Республики Бела-
русь о браке и семье, а также другие акты законодательства Республики Беларусь. 

Основными задачами семейного права являются: укрепление семьи, 
всемерная охрана прав и законных интересов материнства, отцовства и 
детства, воспитание молодого поколения в духе национального самосозна-
ния на основе общечеловеческих ценностей. 

Среди отношений, регулируемых законодательством о браке и семье, 
можно выделить следующие отношения: 

— связанные с вступлением в брак, прекращением брака и признани-
ем его недействительным; 

— личные имущественные и неимущественные отношения между 
членами семьи; 

— личные неимущественные и имущественные отношения, возни-
кающие в связи с усыновлением (удочерением), опекой и попечительством, 
другими формами устройства на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Защита прав, вытекающих из брачных и семейных отношений, обес-
печивается комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и 
попечительства, органами, регистрирующими акты гражданского состояния, 
органами прокуратуры, судами, иными государственными органами и орга-
низациями, уполномоченными законодательством Республики Беларусь. 

Принципы семейного права: 
— защита семьи государством; 
— равноправие граждан в семейных отношениях; 
— единобрачие; 
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— свобода и добровольность вступления в брак; 

— свобода расторжения брака под контролем государства; 

— государственная охрана интересов матери и ребенка, поощрение 

материнства; 

— всемерная защита прав и интересов несовершеннолетних. 

Понятие семьи, брака 

Семья — это объединение лиц, связанных между собой моральной и 

материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления. 

Семейные правоотношения — это урегулированные нормами права лич-

ные неимущественные и имущественные отношения, складывающиеся в семье. 

Семейные правоотношения основаны на специфических юридических 

фактах: брак, родство, свойство, отцовство, материнство, усыновление, 

воспитание детей в приемной семье, патронатное воспитание, опека и по-

печительство и др. 

Элементами семейного правоотношения являются субъекты, объекты 

и содержание. 

Субъектами семейных правоотношений могут быть только граждане; 

лица, у которых имеются семейные права и обязанности, являются субъек-

тами семейных отношений. 

Объектами являются действия участников семейных правоотношений и вещи. 

Содержание семейных правоотношений составляют субъективные 

семейные права и обязанности их участников. 

По содержанию семейные правоотношения подразделяются следую-

щим образом: 

— личные неимущественные; 

— имущественные. 

По субъективному составу выделяются следующие правоотношения: 

— между супругами; 

— между бывшими супругами; 

— между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными; 

— между другими членами семьи; 

— между опекунами, попечителями и подопечными несовершеннолетними; 

— между усыновителями и органами опеки и попечительства. 

Особое место среди юридических фактов семейного права принадле-

жит родству. Родство — это кровная связь лиц, происходящих один от дру-

гого или от общего предка. Происходящими один от другого считаются 

предки и их потомки мужского и женского пола (прадед, дед, мать, сын, 

внучка, правнук и т. п.). 

Происходящие от общего предка — это родные и двоюродные братья 

и сестры, дяди (тети) и племянники (племянницы) и т. п. 
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Имеется две линии родства: 

прямая — родство основано на происхождении одного лица от другого; 

боковая — родство основано на происхождении от общего предка. 

Прямая линия в свою очередь может быть нисходящей, когда рассмат-

ривается от предков к потомкам, и восходящей, когда рассматривается от 

потомков к предкам. 

Общим предком для родных братьев и сестер являются мать и (или) 

отец, у двоюродных — бабка, дед и т. д. 

Родные братья и сестры, имеющие общих мать и отца, называются полно-

родными, а если у братьев и сестер разные отцы или матери — неполнородными. 

У неполнородных братьев и сестер общими являются либо отец с его 

предками, либо мать с ее предками. При этом неполнородные братья и се-

стры называются единокровными, если у них общий отец, а единоутроб-

ными, если у них общая мать. 

От неполнородных братьев и сестер необходимо отличать сводных 

братьев и сестер. Ими являются дети, проживающие в семье, у которых — 

нет ни общей матери, ни общего отца. Они — дети каждого из супругов. 

Один из них является для детей отцом или матерью, а другой – отчимом 

или мачехой, и наоборот. Сводные братья и сестры состоят не в родстве, а в 

свойстве, а свойство семейным правом не регулируется. 

В семейном праве юридическим фактом, на основании которого воз-

никают правоотношения между родителями и детьми, является происхож-

дение детей от родителей. 

Поэтому раньше государство в своих правовых нормах могло придать 

правовой характер лишь родству в биологическом смысле. В настоящее 

время в связи с широким применением новейших медицинских технологий 

во всем мире признается социальное отцовство и материнство. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье ввел правило (ч. 3 и 4 ст. 51), 

в силу которого защищается социальное отцовство мужа, давшего согласие 

на оплодотворение своей жены донором. 

Муж и жена не являются ни родственниками, ни свойственниками. 

Они состоят в браке, на основе которого возникает брачное (супружеское) 

правоотношение. 

5.2. Порядок и условия заключения и прекращения брака 

Брак — это добровольный союз мужчины и женщины, который за-

ключается в порядке, на условиях и с соблюдением требований, определен-

ных законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаим-

ные права и обязанности (ст. 12 КоБС). 

Порядок и условия заключения брака регулируются главой 4 КоБС, а 

порядок прекращения брака — главой 6 КоБС. 
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Регистрация заключения брака может производиться любым органом, 

регистрирующим акты гражданского состояния, по выбору лиц, вступив-

ших в брак. Заключение брака происходит в согласованные сторонами сро-

ки, но не ранее чем через 3 дня после подачи заявления желающими всту-

пить в брак. При наличии уважительных причин срок может быть сокра-

щен, а также увеличен, но не более чем до трех месяцев. 

Заключение брака производится публично, а по желанию вступающих 

в брак — в присутствии двух совершеннолетних свидетелей. При регист-

рации заключения брака обязательно присутствуют лица, вступающие в 

брак. В документах, удостоверяющих их личность, производится запись о 

регистрации заключения брака с указанием фамилии, собственного имени, 

отчества и года рождения супругов, места и даты регистрации брака. 

Регистрация актов гражданского состояния в городах и районных центрах 

производится отделами записи актов гражданского состояния местных исполни-

тельных и распорядительных органов, а в поселках и сельских населенных пунк-

тах — соответствующими исполнительными и распорядительными органами. 

Однако может производиться и за пределами помещения органа, реги-

стрирующего акты гражданского состояния в порядке и на условиях, пре-

дусмотренных Правительством РБ. 

Религиозный обряд заключения брака правового значения не имеет. Дейст-

вительным признается только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, а фак-

тическое сожительство не порождает правовых последствий для сожителей. 

Условиями заключения брака являются взаимное согласие лиц, всту-

пающих в брак, достижение ими брачного возраста и отсутствие пре-

пятствий к заключению брака. 

Брачный возраст устанавливается в 18 (восемнадцать) лет. 

При рождении совместного ребенка или при наличии справки о по-

становке на учет по беременности, а также в случае объявления несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) государственный 

орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить 

брачный возраст, но не более чем на три года. 

Не допускается заключение брака: 

— между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом 

браке, зарегистрированном в установленном порядке; 

— между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии; 

— между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а 

также между усыновителями и усыновленными; 

— между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом не-

дееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия (ст. 19 КоБС.) 

Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствую-

щих его заключению, является основанием для признания брака недейст-

вительным. 
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Брак считается заключенным, если мужчина и женщина открыто вы-
разили свое согласие на заключение брака и поставили свои подписи в 
книге записи актов гражданского состояния. Если одна из сторон отказа-
лась подписать актовую запись, брак считается незаключенным. После ре-
гистрации брака супругам выдается свидетельство о браке, в паспортах де-
лается отметка с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения из-
бранного супруга, места и времени регистрации брака. 

На основании ст. 229 КоБС браки граждан Республики Беларусь с 
иностранными гражданами, а также браки иностранных граждан между 
собой в РБ заключаются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Это означает, что при заключении таких браков должны соблю-
дается условия и порядок, установленные КоБС (например, соблюдение 
требования о достижении указанного в законе брачного возраста, даже ес-
ли законом иностранного государства для граждан, желающих заключить 
брак, определен более низкий срок). 

Вступление граждан РБ в брак с иностранными лицами не влечет за 
собой изменения гражданства. 

Иностранные граждане могут заключать между собой браки не только 
в органах ЗАГС РБ, но и в иностранных дипломатических представитель-
ствах (посольствах, консульствах). Эти браки будут признаны действитель-
ными в РБ, если вступающие в брак являлись гражданами государства, на-
значившего посла или консула на условиях взаимности. 

Браки, заключенные вне пределов РБ между гражданами РБ или граж-
данином РБ с иностранным гражданином, признаются действительными в 
республике, если была соблюдена форма, установленная законом места его 
совершения, и если отсутствовали  препятствия к заключению брака, уста-
новленные ст. 17–19 КоБС. 

Браки между иностранными гражданами, заключенные вне пределов 
РБ по законам соответствующих государств, в нашей стране признаются 
действительными независимо от того, соблюдены ли правила, установлен-
ные действующим законодательством РБ о браке и семье или нет (напри-
мер, будут действительны религиозные браки). 

Лица без гражданства РБ, постоянно проживающие на территории государ-
ства, вступают в браки с гражданами РБ на общих основаниях (ст. 229 КоБС). 

Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном 
порядке умершим одного из супругов. При жизни супругов брак может 
быть расторгнут судом по заявлению одного из супругов. 

Брак считается прекращенным со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении брака. 

Расторжение брака недопустимо во время беременности жены и в течение 
трех лет после рождения ребенка без письменного согласия супруги на развод. 

Расторжение брака производится судом в порядке искового производства. 

При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет супру-
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гам трехмесячный срок для принятия мер к примирению, а также для достиже-

ния соглашения о совместных несовершеннолетних детях и разделе имущества. 
По истечении трехмесячного срока брак расторгается, если судом бу-

дет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение 
семьи стали невозможными. При вынесении решения о расторжении брака 
суд принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей и не-
трудоспособного супруга. 

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

— признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим; 
— признан в установленном законом порядке недееспособным вслед-

ствие душевной болезни или слабоумия; 
— осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

не менее трех лет. 
Возможно расторжение брака органом, регистрирующим акты гра-

жданского состояния, по истечении одного месяца со дня подачи совме-
стного заявления о расторжении брака. 

Такая возможность появилась у супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, спора об имуществе, которые достигли взаимного 
согласия о расторжении брака. 

Таким образом, в отличие от регистрации заключения брака регистра-
ция расторжения брака может производиться только по месту регистрации 
супругов или одного из них. 

При регистрации расторжения брака присутствие обоих супругов не 
обязательно. 

При выдаче копии решения суда о расторжении брака в паспортах или 
других документах, удостоверяющих личность супругов, судом произво-
дится отметка о расторжении брака. 

5.3. Личные неимущественные и имущественные права и обязан-
ности супругов 

В соответствии со ст. 20 КоБС права и обязанности супругов возника-
ют со дня регистрации заключения брака государственными органами, ре-
гистрирующими акты гражданского состояния. Права и обязанности суп-
ругов в согласованном объеме могут быть конкретизированы и закреплены 
в брачном договоре, удостоверенном в органах нотариата. Все вопросы 
брачных и семейных отношений супруги решают совместно, по обоюдно-
му согласию. Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающие-
ся их личных интересов, если иное не оговорено в Брачном договоре. 

К личным неимущественным правам супругов относятся: 

— право выбора фамилии при заключении брака; 

— право на свободный выбор занятий, профессии и места жительства. 

— право супругов на выбор фамилии при заключении брака. 
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Супруги по своему желанию избирают фамилию одного из супругов в 

качестве их общей фамилии или каждый из них сохраняет свою добрачную 

фамилию. Супруги могут иметь также двойную фамилию. Если до вступ-

ления в брак один из супругов имел двойную фамилию, то он должен ре-

шить, какая составная часть его добрачной фамилии должна войти в состав 

новой фамилии. Право выбора супругами фамилии должно быть реализо-

вано только при регистрации заключения брака до совершения соответст-

вующей записи в книге регистрации актов гражданского состояния. 

Право выбора фамилии супругами при расторжении брака. 

Супруг, изменивший свою фамилию после вступления в брак на дру-

гую, вправе и после расторжения брака носить эту фамилию или по его 

желанию при вынесении решения о расторжении брака суд присваивает 

ему добрачную фамилию (ст. 43 КоБС). 

Право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жи-

тельства. Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места жи-

тельства (ст. 22 КоБС). 

Семья может быть прочной только при условии совместного прожива-

ния супругов, но иногда по роду своей деятельности и другим причинам 

супруги не могут находиться постоянно вместе (например, один из супру-

гов артист, геолог и т. д.). 

Личные права не могут быть предметом каких-либо сделок, в то время 

как имущественные могут быть предметом различного рода сделок, уста-

новленных законом. 

Личные права не имеют денежного эквивалента, а имущественные 

имеют денежную оценку, т.е. материальный эквивалент. 

По закону имущество супругов делится на общую совместную собствен-

ность супругов и имущество каждого из супругов, т. е. собственность супругов. 

Так, в соответствии со ст. 23 КоБС имущество, нажитое супругами в 

период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено 

либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является 

их общей совместной собственностью. 

К общей собственности супругов относится, прежде всего, движимое 

и недвижимое имущество (автомобиль, дом, дача и т.д.), нажитые в браке 

драгоценности и другие предметы роскоши, хотя находящиеся в индивиду-

альном пользовании одного из супругов, но приобретенные в период со-

вместной жизни (ст. 26 КоБС). 

Наряду с общей совместной собственностью супругов, устанавли-

вающей законный режим имущества супругов, в КоБС закреплен и дого-

ворный режим имущества. 

В соответствии со ст. 26 КоБС имущество каждого из супругов может 

быть признано их общей собственностью, если будет установлено, что в 

период брака были произведены вложения, значительно увеличившие 
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стоимость этого имущества капитальный ремонт, переоборудование и т. п.), 

если иное не предусмотрено Брачным договором. 

Кроме совместной собственности супругов в собственности каждого из 
супругов закон впервые содержит положения о вещах профессиональных за-
нятий супругов (ст. 25 КоБС), к которым относятся музыкальные инструмен-
ты, специальная библиотека, врачебное оборудование и т. п. Если эти вещи 
приобретены в период брака, они также являются совместной собственно-
стью супругов, если другие условия не предусмотрены в Брачном договоре. 

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а 

также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, 

является собственностью каждого из них. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. д.), за исклю-
чением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретен-
ные в период брака за счет общих средств супругов, признаются имущест-
вом того супруга, который ими пользовался (ст. 26 КоБС). 

Раздел общей совместной собственности супругов возникает, как пра-
вило, при расторжении брака. При разделе имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов, по общему правилу, установленно-
му законом, их доли признаются равными, если супруги не предусмотрели 
что-либо другое в Брачном договоре. 

Устанавливая это общее правило ст. 24 КоБС допускает в отдельных 

случаях отступление от начала равенства долей. 
Такое решение вопроса суд принимает, учитывая, во-первых, интересы 

несовершеннолетних детей и, во-вторых, заслуживающие внимания инте-
ресы одного из супругов. 

К примеру, доля одного из супругов может быть увеличена, если будет 
установлено, что другой супруг уклонялся от трудовой деятельности и в ре-
зультате пьянства расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. 

При разделе имущества учитываются общие долги супругов (ст. 28 КоБС). 
Однако, если будет установлено, что полученное по обязательствам одного 
из супругов было использовано в интересах всей семьи или имущество 
было приобретено на средства, полученные преступным путем, ответст-

венность возлагается на обоих супругов и взыскание может быть обращено 
на общую совместную собственность супругов (ч. 3 ст. 28 КоБС). 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 

Нуждающимися в материальной помощи могут быть: 
— жена в период беременности; 
— супруг, осуществляющий уход за общим ребенком до достижения 

им трех лет; 
— супруг, осуществляющий уход за общим ребенком инвалидом до 

достижения им восемнадцати лет; 
— супруг, осуществляющий уход за общим нетрудоспособным совер-

шеннолетним ребенком; 
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— нетрудоспособный супруг имеет право в судебном порядке требо-

вать предоставления содержания от другого супруга, обладающего необхо-

димыми для этого средствами. 

Если между супругами заключен Брачный договор, то они в нем могут 

предусмотреть и другие случаи, при которых наступает обязанность супру-

га оказывать помощь другому супругу. 

Право супруга на содержание принадлежит нуждающемуся и нетрудо-

способному супругу и после расторжения брака при условии, если он стал 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после 

его расторжения. Причем для обеспечения этого права другой супруг дол-

жен обладать достаточными средствами. 

Установлено право на взыскание алиментов в пользу разведенного 

супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее 

пяти лет с момента расторжения брака. 

Такое право предоставляется при условии, что супруги до расторже-

ния брака жили в нем длительное время (не менее 10 лет). 

В отношении жены право на получение алиментов после расторжения 

брака сохраняется на период беременности в течение трех лет после рож-

дения ребенка, если беременность наступила до расторжения брака. 

В силу ст. 31 КоБС размер средств, взыскиваемых на содержание суп-

руга, определяется судом. При этом суд учитывает материальное и семей-

ное положение обоих супругов в кратном отношении к базовой величине, 

установленной на момент выплаты. 

Срок взыскания алиментов не ограничен. По общему правилу они 

взыскиваются бессрочно и лишь на будущее время, а точнее пожизненно. 

Однако в ст. 32 КоБС определены случаи, принимая во внимание кото-

рые суд может освободить супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком. 

К таким случаям относятся: 

— непродолжительное пребывание супругов в браке; 

— недостойное поведение супруга, требующего выплаты алиментов, 

выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками или наркотиче-

скими средствами, пренебрежение семейными обязанностями во время 

брака, супружеская неверность, отсутствие заботы о детях; 

— если нетрудоспособность супруга, который нуждается в матери-

альной помощи, наступила в результате злоупотребления им спиртными 

напитками или наркотическими веществами либо в связи с совершением 

им преступления. 

Кроме того, право супруга на получение алиментов утрачивается, если 

отпали условия, являющиеся основанием для получения содержания. На-

пример, нуждающийся нетрудоспособный супруг стал трудоспособным, 

либо супруг, обязанный содержать другого супруга, стал инвалидом, либо 
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потерял работу и не обладает достаточными средствами, либо супруг, по-

лучающий средства на содержание, вступил в новый брак (ст. 33 КоБС). 

Освобождение от уплаты взыскиваемых алиментов возможно лишь в 

судебном порядке. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. В случае отказа в 

материальной поддержке нуждающийся в материальной помощи нетрудо-

способный супруг, а также жена в период беременности и в течение трех 

лет после рождения ребенка имеют право требовать предоставления али-

ментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимы-

ми для этого средствами (ст. 29 КоБС). 

5.4. Брачный договор 

В Кодекс Республики Беларусь о браке и семье включен такой новый 

институт, как Брачный договор. 

По своей правовой природе Брачный договор носит в своей основе гра-
жданско-правовой характер. Однако в отличие от законодательства некоторых 
других зарубежных стран белорусский Кодекс предусмотрел в нем и регули-
рование неимущественных, т. е. личных отношений между супругами. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 22 июня 2000 г. № 5 
указывается, что Брачный договор не может ограничивать правоспособ-
ность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защи-
той своих прав. Он также не должен содержать условий, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законодательства. 

Не могут быть включены в Брачный договор соглашения супругов по 
взаимному содержанию одного из супругов другим, нарушающие права 
недееспособного нуждающегося супруга, соглашения супругов, которые 
предусматривают размер алиментов на несовершеннолетних детей ниже 
установленного ст. 92 КоБС, как и любые другие соглашения, противоре-
чащие законодательству. 

При регулировании имущественных отношений супруги могут решать 
вопросы, касающиеся как совместного имущества, так и собственности 
каждого из них. 

При разделе совместной собственности супругов они могут устано-
вить доли каждого из них, отступив от принципа равенства долей, или до-
говориться о невозможности такого отступления, закрепив это соглашение. 

Более того, в Брачном договоре можно конкретно указать, какие предметы 
имущества должны быть переданы каждому из супругов в случае растор-
жения брака. Одновременно решается вопрос о сумме, порядке и сроках 
выплаты денежной компенсации (ч. 3 ст. 24 КоБС). При этом супруги впра-
ве определить судьбу как уже нажитого совместного имущества, так и 
имущества, которое появится в будущем. 
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Что касается имущества каждого из супругов, то в Брачном договоре 

они могут прийти к соглашению о том, что это имущество сохранит дан-

ный режим и в тех случаях, когда в период брака его стоимость значитель-

но увеличилась за счет произведенных вложений. 

В брачном договоре супруги вправе определить свои права и обязан-

ности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, 

порядок несения каждым из них семейных расходов и т. п. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье в предмет Брачного дого-

вора включил наряду с имущественными и личные неимущественные пра-

ва и обязанности супругов. 

Субъектами Брачного договора являются супруги, зарегистрировав-

шие брак в ЗАГСе. 

Форма Брачного договора — письменная, с обязательным нотариаль-

ным удостоверением (п. 4 ст. 13 КоБС). 

Брачный договор может быть изменен или дополнен супругами по 

взаимному согласию только в период нахождения в браке. 

Односторонний отказ от исполнения Брачного договора не допускает-

ся. Условия Брачного договора, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или нарушают интересы несовершеннолетних 

детей, как и несоблюдение формы при его заключении или изменении, яв-

ляются основанием для признания договора недействительным. 

Требование о признании Брачного договора недействительным полно-

стью или частично может быть рассмотрено судом одновременно с иском о 

расторжении брака, поскольку эти требования связаны между собой. 

Брачный договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо 

по требованию одного из супругов решением суда по основаниям и в по-

рядке, которые установлены для изменения и расторжения договора ст. 

420–421 ГК Республики Беларусь. Однако по требованию одной из сторон 

договор может быть прекращен или изменен только при существенном на-

рушении договора другой стороной и в случаях, предусмотренных граждан-

ским законодательством, иными актами законодательства или договором. 

Существенным признается такое нарушение договора одной из сто-

рон, в результате которого другая сторона в значительной степени лишает-

ся того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Основанием как для изменения, так и для расторжения договора явля-

ется существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при его заключении, если иное не предусмотрено договором или не выте-

кает из его существа в связи с исполнением договора. Брачный договор 

прекращает свое действие при расторжении супругами брака либо призна-

нии его недействительным. 
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5.5. Личные неимущественные и имущественные права и обязан-

ности родителей и детей 

Личные неимущественные правоотношения в семье регулируются 

главой 10 КоБС, имущественные правоотношения родителей и детей регу-

лируются главами 11–12 КоБС. 

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на 

происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке. 

К личным неимущественным правам и обязанностям родителей 
относятся: 

По определению собственного имени, отчества, фамилии детей. Фа-

милия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 
родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия ро-

дителей. Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Отчество 
ребенку присваивается по собственному имени отца или по собственному 

имени лица, записанного в качестве отца (ст. 69 КоБС). 
По определению гражданства детей в случаях, предусмотренных за-

конодательством о гражданстве. 
По определению места жительства детей. 

Местом жительства ребенка считается место жительства его родите-
лей. Место жительства ребенка в случае отдельного проживания родителей 

вследствие расторжения брака или по другим причинам определяется по 
обоюдному согласию родителей. При отсутствии согласия между родите-

лями спор о том, с кем будет проживать ребенок, разрешается судом исходя 
из интересов ребенка и с учетом его желания (ст. 74 КоБС). 

По воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними. Ро-
дители осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и их 

имуществом. Они обязаны заботиться о физическом, духовном и нравст-
венном развитии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к само-

стоятельной жизни в обществе. Все вопросы, относящиеся к воспитанию 
детей, решаются обоими родителями по взаимному согласию. При отсут-

ствии согласия спор разрешается органом опеки и попечительства с уча-
стием родителей (ст. 75 КоБС). 

По осуществлению представительства от имени своих детей. Роди-
тели являются законными представителями своих несовершеннолетних де-

тей и выступают в защиту их прав и интересов во всех учреждениях, в том 
числе в судах, без специальных полномочий (ст. 73 КоБС). 

По обеспечению защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних детей. 

Такая защита возлагается на их родителей. 
К имущественным правам и обязанностям родителей относятся: 

1. По управлению делами и имуществом несовершеннолетних и не-

трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Роди-
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тели имеют право совершать от имени ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет имущественные сделки, давать согласие на совершение сделок с деть-

ми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также управлять 

имуществом ребенка до достижения им совершеннолетия как законные 

представители (ст. 89 КоБС). 

При этом родители не вправе без согласия органа опеки и попечительства: 

— отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее ребенку; 

— отказываться от наследства от имени ребенка, принимать наследст-

во под условием; 

— отказываться от принятия в дар; 

— требовать раздела имущества ребенка; 

— совершать другие сделки, противоречащие интересам ребенка. 

Родители обязаны с надлежащей заботой осуществлять управление 

имуществом ребенка, сохранять размер этого имущества, а при возможно-

сти и умножать его. 

2. По предоставлению несовершеннолетним и нетрудоспособным со-

вершеннолетним детям содержания в виде алиментов или иного рода выплат. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждаю-

щихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. В случае ес-

ли родители не предоставляют содержание своим детям, средства на их со-

держание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Получение нетрудоспособными совершеннолетними детьми пенсии, 

стипендии или пособия, а также наличие у них имущества, не приносяще-

го дохода, не лишает их права на получение содержания от родителей, если 

имеющихся средств недостаточно для удовлетворения необходимых по-

требностей (ст. 91 КоБС). 

Алиментные обязанности родителей по содержанию детей 

Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются 

в следующих размерах: на одного ребенка — 25 %, на двух детей — 33 %, на 

трех и более детей — 50 % заработка и (или) иного дохода родителей. 

Размер алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, обя-

занного уплачивать алименты, имеются другие несовершеннолетние дети, 

которые при взыскании алиментов оказались бы менее обеспеченными ма-

териально, чем дети, получающие алименты. А также в случаях, если роди-

тель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом I или II груп-

пы, либо при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одного из 

родителей в пользу другого, менее обеспеченного, устанавливаются в твер-

дой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом с 

учетом материального и семейного положения родителей (ст. 92 КоБС). 
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При помещении ребенка в детские интернатные учреждения на государст-
венное обеспечение, а также в опекунскую, приемную семью с каждого из ро-
дителей взыскиваются средства на содержание детей в установленных размерах. 

При помещении ребенка-инвалида в детские интернатные учреждения 
на государственное обеспечение с родителей средства на содержание детей 
не взыскиваются (ст. 93 КоБС). 

В случаях, когда родители, обязанные уплачивать алименты, имеют нерегу-
лярный заработок или доход или получают его часть в натуре (лица, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью), алименты могут быть взысканы в 
твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количе-
ству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно (ст. 94 КоБС). 

Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, 
могут быть привлечены в судебном порядке к участию в дополнительных 
расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (тяжелая бо-
лезнь, увечье ребенка и т. п.). 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в произведенных 
расходах, так и в расходах, которые будут необходимы в дальнейшем. Раз-
мер участия в таких расходах определяется судом в твердой денежной 
сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых 
величин, исходя из материального и семейного положения лица, с которого 
взыскиваются алименты, и лица, получающего их (ст. 96 КоБС). 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращает-
ся в следующих случаях: 

— по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобре-
тения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достиже-
ния ими совершеннолетия; 

— при усыновлении (удочерении) ребенка, и на содержание которого 
взыскивались алименты; 

— при признании судом восстановления трудоспособности или пре-
кращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

— в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обя-
занного уплачивать алименты. 

Алиментные обязанности детей по содержанию родителей 

Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содер-

жание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является 

обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей (ст. 100 КоБС). 

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содержание 

их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, определяется 

судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей опреде-

ленному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, 

исходя из материального и семейного положения родителей. При опреде-

лении такой суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей данного 
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родителя независимо от того, предъявлено ли требование ко всем детям 

либо только к одному или нескольким из них (ст. 102 КоБС). 
Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию роди-

телей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установле-
но, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей. 
Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на получение 
содержания от своих детей (ст. 101 КоБС). 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Какие правоотношения регулирует семейное законодательство? 
2. Каковы условия и порядок заключения брака? 
3. Какой брачный возраст установлен законодательством? Может ли 

брачный возраст быть снижен? 
4. Назовите препятствия к заключению брака. 
5. Как может быть решен вопрос о фамилии при заключении брака? 
6. При каких условиях брак может быть признан недействительным? 
7. Каковы последствия признания брака недействительным? 
8. Каков порядок расторжения брака? 
9. Расскажите о порядке заключения брачного договора. 
10. Возможно ли внесение изменений в брачный договор? 
11. Какие вопросы могут быть включены в брачный договор? 
12. Перечислите личные и имущественные права и обязанности супругов. 
13. Кто имеет право на получение алиментов? 
14.В каком размере взыскиваются алименты на содержание несовер-

шеннолетних детей, на родителей? 
15. Могут ли быть взысканы алименты на супругов? 
16. Как оформляются и взыскиваются алименты? 
17. Каков порядок усыновления (удочерения)? 
18. Могут ли родители быть лишены родительских прав? 
19. Допускается ли усыновление ребенка без согласия родителей? 
20. Каковы права и обязанности опекунов, попечителей по воспита-

нию несовершеннолетних детей? 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Совместно нажитое в браке имущество принадлежит супру-

гам на праве: 

Варианты ответа: 

а) общей долевой собственности; 

б) общей совместной собственности; 

в) личной собственности каждого из них. 
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2. Брак между супругами может быть расторгнут: 

Варианты ответа: 
а) в суде; 
б) в органах ЗАГС; 
в) в паспортно-визовой службе ОВД. 
 
3. Согласие ребенка на свое усыновление: 

Варианты ответа: 
а) требуется; 
б) не требуется; 

в) необходимо, если ребенок достиг 10 лет. 
 
4. Брачный договор заключается: 

Варианты ответа: 
а) в органах ЗАГС; 
б) в суде; 
в) в нотариальной конторе. 
 
5. Вправе ли родители взыскать алименты с детей? 

Варианты ответа: 
а) дети не обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь; 
б) родители вправе в судебном порядке взыскать алименты с детей, 

если они являются нетрудоспособными и нуждаются в помощи; 
в) родители вправе требовать взыскания алиментов, если их дети ма-

териально обеспечены лучше, чем они; 
г) родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на полу-

чение алиментов от своих детей. 
 
6. Назовите орган, осуществляющий усыновление (удочерение)… 

Варианты ответа: 
а) усыновление (удочерение) производится органами опеки и попечительства; 
б) усыновление (удочерение) производится только судом; 
в) усыновление (удочерение) производится органами ЗАГС. 
 

7. Может ли быть заключен брак с лицами, достигшими 15 лет? 

Варианты ответа: 
а) не может, поскольку брачный возраст устанавливается в 18 лет; 

б) брак может быть заключен между сторонами, если женщина дос-

тигла возраста 15 лет, а мужчина — 25 лет; 

в) брак в 15 лет может быть заключен при рождении совместного ребенка; 

г) брак в 15 лет может быть заключен при наличии справки о поста-

новке на учет по беременности; 
д) брак в 15 лет может быть заключен, если на это дали согласие родители. 
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8. Можно ли в брачном договоре установить порядок раздела иму-

щества супругов в случае расторжения брака? 

Варианты ответа: 

а) в брачном договоре нельзя установить порядок раздела совместного 

имущества супругов. В соответствии с действующим законодательством 

при разводе имущество супругов делится в равных долях; 

б) в брачном договоре можно установить порядок раздела только того 

имущества, которое принадлежало супругам до регистрации брака; 

в) в брачном договоре стороны могут предусмотреть порядок раздела 

совместного имущества супругов; 

г) в брачном договоре можно определить не только раздел совместного иму-

щества супругов, но и раздел имущества, которое было приобретено ими до брака. 

 

9. В каком размере взыскиваются алименты с родителей на несо-

вершеннолетних детей? 

Варианты ответа: 

а) алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскива-

ются в следующих размерах: на одного ребенка — 10 %, на двоих и более — 

33 % заработка и (или) иного дохода родителей; 

б) алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскива-

ются в размере: 20% дохода родителей на каждого ребенка; 

в) алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются 

в следующих размерах: на одного ребенка — 25 %, на двоих детей — 33 %, 

на троих и более детей — 50 % заработка и (или) иного дохода родителей; 

г) алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются 

в размере: 25% заработка и (или) иного дохода родителей на каждого ребенка. 

 

10. Каждому из супругов принадлежит имущество: 

Варианты ответа: 

а) приобретенное им до вступления в брак; 

б) полученное им в дар во время брака; 

в) приобретенное им на свое имя по договору купли-продажи; 

г) полученное им по наследству во время брака. 

 

11. Условиями заключения брака являются: 

Варианты ответа: 

а) взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

б) согласие родителей, вступающих в брак; 

в) достижение брачного возраста; 

г) отсутствие препятствий к заключению брака. 
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12. Не допускается заключение брака между… 

Варианты ответ: 
а) родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии; 
б) полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 
в) усыновителями и усыновленными; 
г) лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, 

зарегистрированном в установленном порядке; 
д) родственниками по прямой и боковой линии родства. 
 
13. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке 

и усыновляемым ребенком должна быть: 

Варианты ответ: 
а) не менее 18 лет; 
б) не менее 16 лет; 
в) не более 18 лет; 
г) не более 45 лет. 
 
14. Регистрация заключения брака происходит в согласованные 

сроки: 

Варианты ответа. 
а) с 15 дней до 3 месяцев; 
б) с 3 дней до 3 месяцев; 

в) с 30 дней до 3 месяцев; 
г) с 3 дней до 1 месяца. 
 
15. Основаниями лишения родительских прав являются: 

Варианты ответа: 
а) жестокое обращение с детьми; 
б) уклонение от своих обязанностей по воспитанию детей; 
в) родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами; 
г) заявление соседей, что родители не уделяют должного внимания де-

тям (длительные командировки); 
д) родители подали письменное заявление об отказе от ребенка. 
 

16. Лица, над которыми устанавливается опека… 

Варианты ответа: 
а) малолетние. 
б) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
в) признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни 

или слабоумия. 
г) ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребле-

ния спиртными напитками, наркотическими средствами либо психо-
тропными веществами. 
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17. Основания расторжения брака без предоставления срока на 

примирение: 

Варианты ответа: 

а) если другой супруг признан в установленном законом порядке без-

вестно отсутствующим; 

б) если другой супруг признан в установленном законом порядке не-

дееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия; 

в) если другой супруг осужден за совершение преступления к лише-

нию свободы на срок два года; 

г) по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолет-

них детей. 

 

18. Лица, над которыми устанавливается попечительство. 

Варианты ответа: 

а) малолетние; 

б) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; 

в) признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни 

или слабоумия; 

г) ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребле-

ния спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотроп-

ными веществами. 

 

19. Брачный возраст, с достижением которого допускается 

вступление в брак. 

Варианты ответа: 

а) 18 лет; 

б) в случае рождения ребенка; 

в) 16 лет; 

г) в случае беременности; 

д) в случае приобретении несовершеннолетним полной дееспособно-

сти для достижения совершеннолетия. 

 

20. Основания для передачи детей на усыновление, если один или 

оба родителя которых: 

Варианты ответа: 

а) умерли; 

б) лишены родительских прав; 

в) дали согласие на усыновление ребенка; 

г) осуждены к лишению свободы на срок десять лет; 

д) признаны в судебном порядке недееспособными; 

е) признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими или 

умершими. 
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ТЕМА 6 

ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

6.1. Понятие, сущность и предмет административного права. 

6.2. Административно-правовые отношения и их особенности. 

6.3. Понятие и порядок прохождения государственной службы. Госу-

дарственные служащие. 

6.4. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

6.5. Понятие и сущность административной ответственности. 

6.1. Понятие, сущность и предмет административного права 

Административное право — это совокупность юридических норм, 
регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере госу-
дарственного управления. 

Основной источник — Кодекс Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях. 

Административное право — одна из важнейших отраслей права. 
При помощи административного права государство регулирует сис-

тему общественных отношений, возникающих в процессе организации и 
функционирования исполнительной власти, т. е. в сфере государственного 
управления, местного самоуправления, в области реализации уполномо-
ченными органами и должностными лицами управленческих функций. 

В предмет административного права входят группы отношений: 
— управленческие отношения, отношения, возникающие в процессе 

реализации исполнительной власти, т. е. в процессе повседневного руководства 
экономической, административно-политической и социально-культурной сфе-
рами жизни общества. Они встречаются в сфере организации и функцио-
нирования органов, осуществляющих хозяйственное, социально-культурное, 
административное и политическое строительство; 

— отношения, возникающие в связи с обеспечением правовой защиты 
прав и свобод граждан, т. е. общественные отношения, возникающие меж-
ду гражданами и органами исполнительной власти; 

— общественные отношения в сфере охраны общественного порядка. 
По методу правового регулирования административное право регули-

рует отношения, для которых свойственно неравенство сторон, так как од-
ной из сторон в административно - правовых отношениях всегда выступает 
государственный орган как носитель государственно-властных полномо-
чий (вертикальные отношения). Но существуют и административно-
правовые отношения, основанные на договорах, решениях, соглашения 
между самими исполнителями и распорядительными органами, органами 
исполнительной власти и гражданина по реализации их прав (горизон-
тальные отношения). 
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В качестве способов правового регулирования административное пра-

во использует предписания, запреты, дозволения, рекомендации. Предпи-

сания представляют собой возложение безусловной юридической обязан-

ности совершать определенные действия при наличии обстоятельств, пре-

дусмотренных правовой нормой (паспорт должен иметь каждый). Запреты — 

это возложение обязанности не совершать соответствующих действий при 

обстоятельствах, предусмотренных правовой нормой. Дозволением назы-

вается правовое разрешение совершать при наличии обстоятельств, преду-

смотренных правовой нормой, определенные действия или отказываться 

от их совершения по своей воле. Рекомендации — это советы, пожелания 

юридического характера, как наилучшим образом поступать в условиях, 

предусмотренных правовой нормой. 

6.2. Административно-правовые отношения и их особенности 

Административно-правовые отношения — это регулируемые нормами 

права общественные отношения, складывающиеся в сфере управления, ис-

полнительной (распорядительной) деятельности. Они возникают в резуль-

тате применения и действия административно-правовых норм. Админист-

ративно-правовые отношения складываются в сфере исполнительной дея-

тельности, управления, т. е. в процессе хозяйственной, социально-культурной, 

правоохранительной и другой деятельности. 

Особенности административно-правовых отношений: 

— одной из сторон отношений является соответствующий орган ис-

полнительной власти или его должностное лицо, наделенное управленче-

скими полномочиями государственно-властного характера; 

— для этих отношений характерно неравенство сторон, т. е. одна сторона 

принимает решения и может применять принуждение в отношении другой; 

— в случае нарушения одной из сторон нормативных требований она 

несет ответственность в лице его органов перед государством. 

Cубъекты административного права, их виды 

Под субъектами административного права понимаются лица и органи-

зации, наделенные административной правоспособностью или админист-

ративной правосубъектностью. 

Выделяют следующие виды субъектов административного права: 

— граждане Республики Беларусь; 

— иностранные граждане и лица без гражданства; 

— органы государственного управления и их структурные подразделения, 

государственные предприятия, учреждения и иные государственные организации; 

— негосударственные предприятия и учреждения; 

— государственные служащие и др. 
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Основными субъектами административного права являются органы госу-

дарственного управления, которые призваны практически обеспечивать выпол-

нение функций государства, осуществляя свою деятельность в сфере хозяйствен-

ной, социально-культурной и административно-политической деятельности. 

Органы государственного управления можно классифицировать сле-

дующим образом. 

В зависимости от территории деятельности органы государственного 

управления делятся на республиканские и местные. Республиканские ор-

ганы распространяют свою деятельность на всю территорию государства, а 

местные действуют в пределах соответствующей административно-терри-

ториальной единицы (области, города, района и т. д.). 

Согласно Конституции Республики Беларусь, исполнительную власть 

в Республике Беларусь осуществляет Правительство — Совет Министров 

Республики Беларусь, центральный орган государственного управления. 
В соответствии с Законом РБ «О местном управлении и самоуправле-

нии в Республике Беларусь» от 20 февраля 1991 г. № 617–ХII (в редакции 
на 1 ноября 2004 г.) единая система органов местного управления на тер-
ритории Республики Беларусь состоит из областных, районных, городских, 
поселковых и сельских исполнительных комитетов и местных админист-
раций. Исполнительные комитеты первичного (сельские, поселковые, город-
ские (городов районного подчинения)), базового городские (городов област-
ного подчинения, районные), областного уровней входят в систему органов 
исполнительной власти и являются органами местного управления. 

В зависимости от объема и характера компетенции органы государст-
венного управления подразделяются на следующие виды: 

Органы общей компетенции — Правительство, областные, Минский 
городской, городские, районные исполнительные комитеты, местные ад-
министрации районов в городах. Руководят всеми или большинством от-
раслей управления на подведомственной им территории. 

Органы отраслевой компетенции — министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия, внутренних дел, здравоохранения, обороны и др. 
Осуществляют руководство подчиненными им отдельными отраслями, 
обеспечивают выполнение задач, стоящих перед ними. 

Органы межотраслевой компетенции — министерства экономики, 
финансов, статистики и анализа, труда и социальной защиты и др. Они 
призваны координировать контролировать и регулировать деятельность от-
раслевых органов управления по специальным вопросам, имеющим общий ха-
рактер для всех отраслей управления. Эти органы наделяются надведомствен-
ными полномочиями правотворческого, координационного, контрольно-
надзорного, лицензионно-разрешительного и методического характера. 

По порядку разрешения подведомственных вопросов органы государ-

ственного управления подразделяются на коллегиальные (Совет Минист-

ров Республики Беларусь, исполнительные комитеты) и единоначальные 
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(министерства, управления), которые возглавляются одним лицом, которое 

руководит этим органом и принимает решения по dсем вопросам. 

Субъекты обладают административной правоспособность — это 

способность субъекта административного правоотношения иметь права и 

нести юридические обязанности в сфере государственного управления. 

Административная дееспособность — это возможность субъекта 

административного правоотношения своими действиями приобретать пра-

ва и принимать на себя обязательства в сфере управления. 

Объектами административно-правовых отношений являются обще-

ственные отношения в управленческой сфере. 

Административные правоотношения возникают, изменяются и пре-

кращаются в результате юридических фактов (событий, действий). К со-

бытиям относятся стихийные бедствия, рождение, смерть человека. Дейст-

вия могут быть правомерными и неправомерными (оскорбление). 

6.3. Понятие и порядок прохождения государственной службы 

Государственные служащие 

Правовую основу государственной службы в Республике Беларусь со-

ставляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 

«О государственной службе в Республике Беларусь» от 14 июня 2003 г. № 204-3 

и иные законодательные акты. 

Под государственной службой понимается профессиональная дея-
тельность лиц, занимающих государственные должности, осуществляемая 
в целях непосредственной реализации государственно-властных полномочий 
и обеспечения выполнения функций государственных органов (ст. 2 Закона 
Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»). 

Государственная служба основывается на следующих принципах: 

— верховенства Конституции; 

— служения народу; 

— законности; 

— приоритета прав и свобод человека и гражданина, гарантий их реа-

лизации; 

— гуманизма и социальной справедливости; 

— единства системы государственной службы и ее дифференциации 

исходя из концепции разделения власти на законодательную, исполни-

тельную и судебную; 

— гласности; 
— профессионализма и компетентности государственных служащих; 

— подконтрольности и подотчетности государственных служащих — 

персональной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее ис-

полнение ими своих служебных обязанностей; 
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— добровольности поступления граждан на государственную служ-

бу и др. (ст. 6 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в 

Республике Беларусь»). 

Государственным служащим является гражданин Республики Бела-

русь, занимающий в установленном законодательством порядке государст-

венную должность, наделенный соответствующими полномочиями и выпол-

няющий служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств 

республиканского или местных бюджетов либо других предусмотренных за-

конодательством источников финансирования (ст. 5 Закона РБ «О государст-

венной службе в Республике Беларусь»). Таким образом, иностранные граж-

дане и лица без гражданства не могут занимать государственные должности. 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государствен-

ной службе в Республике Беларусь» государственными служащими явля-

ются лица, которые занимают государственные должности в следующих 

государственных органах: 

— Палате представителей и Совете Республики Национального соб-

рания Республики Беларусь и их секретариатах; 

— Правительстве Республики Беларусь и его Аппарате; 

— Конституционном Суде Республики Беларусь и его Секретариате, 

Верховном Суде Республики Беларусь, иных общих и экономических су-

дах и их аппаратах; 

— Администрации Президента Республики Беларусь, Государственном 

секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь, Управлении делами 

Президента Республики Беларусь, иных государственных органах, непосред-

ственно обеспечивающих деятельность Президента Республики Беларусь; 

— органах Комитета государственного контроля Республики Бела-

русь, органах Прокуратуры Республики Беларусь, Национальном банке 

Республики Беларусь, Центральной комиссии Республики Беларусь по вы-

борам и проведению республиканских референдумов и ее аппарате; 

— министерствах, иных республиканских органах государственного 

управления, их территориальных подразделениях; 

— дипломатических представительствах, консульских учреждениях и 

миссиях Республики Беларусь; 

— местных Советах депутатов и их аппаратах, исполнительных и рас-

порядительных органах и их аппаратах; 

— таможенных органах; 

— иных государственных органах и приравненных к ним в соответст-

вии с законодательством государственных организациях. 

Каждой государственной должности соответствуют определенные 

классы государственных служащих: высший класс и 12 классов, из кото-

рых 12-й класс является низшим. Присвоение классов производится в по-

следовательном порядке в соответствии с занимаемой должностью, квали-
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фикацией государственного служащего, стажем работы на государствен-

ной службе, а также с учетом ранее присвоенного ему класса. В случае не-

надлежащего исполнения государственным служащим должностных обя-

занностей, нарушения трудовой дисциплины, а также совершения дейст-

вий, не соответствующих нормам служебной этики, он может быть пони-

жен в классе, но не более чем на один класс. 

Государственный служащий не вправе: 
1. Заниматься предпринимательской деятельностью. 
2. Принимать участие в управлении коммерческой организацией. 
3. Занимать другие государственные должности, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Конституцией, иными законодательными актами. 
4. Принимать участие в забастовках. 
5. Заниматься в рабочее время другой оплачиваемой работой, кроме 

преподавательской, научной, культурной, творческой деятельности, меди-
цинской практики. 

6. Иметь счета в иностранных банках и др. 
Право на поступление на государственную службу имеют граждане 

Республики Беларусь, достигшие 18 лет, владеющие государственными 
языками Республики Беларусь и отвечающие иным требованиям, установ-
ленным законодательными актами. 

С гражданами, поступающими на государственную службу, заключа-
ется контракт на срок не менее одного года руководителем соответствую-
щего государственного органа. 

Аттестация государственных служащих проводится периодически (каж-
дые три года) аттестационными комиссиями, создаваемыми государствен-
ными органами, в которых государственный служащий состоит на службе. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным 
служащим возложенных на него служебных обязанностей, превышение 
должностных полномочий, нарушение трудовой и исполнительской дис-
циплины государственный служащий несет дисциплинарную, администра-
тивную, уголовную и иную ответственность. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанно-
стей к государственным служащим могут применяться следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

— замечание; 
— выговор; 
— предупреждение о неполном служебном соответствии; 
— понижение в классе государственного служащего на срок до 6 месяцев; 
— увольнение с занимаемой должности. 
Гражданин не может быть принят на государственную службу в 

случаях: 

— признания его в установленном законом порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
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— лишения его судом права занимать государственную должность в 

течение определенного времени; 

— наличия подтвержденного медицинским заключением заболевания, 

входящего в утвержденный Правительством Республики Беларусь пере-

чень заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей; 

— отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-

ям, составляющим государственные секреты, если исполнение служебных 

обязанностей по государственной должности, на занятие которой претен-

дует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

— несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 

гражданам для занятия соответствующих государственных должностей; 

— близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, родные братья, 

сестры, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с государст-

венным служащим, если их служебная деятельность будет связана с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

— отсутствия гражданства Республики Беларусь; 

— представления заведомо недостоверных сведений, необходимых 

для занятия государственной должности; 

— непредставления декларации о доходах и имуществе или умыш-

ленного внесения в декларацию о доходах и имуществе неполных либо не-

достоверных сведений; 

— увольнения государственного служащего за систематическое неиспол-

нение служебных обязанностей без уважительных причин, появление на рабо-

те в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также за распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем месте и в 

рабочее время до истечения двух лет со дня увольнения за такие действия; 

— наличия судимости; 

— в иных случаях, установленных законодательными актами. 

6.4. Понятие административного правонарушения и его признаки 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
от 21 апреля 2003 г. № 194-3 (далее — КоАП) является единственным за-
коном об административных правонарушениях, действующим на террито-
рии Республики Беларуси. 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП административным правонарушением при-
знается противоправное виновное (умышленное или неосторожное), а также ха-
рактеризующееся иными признаками, предусмотренными КоАП, деяние (дейст-
вие или бездействие), за которое установлена административная ответственность. 

Административным правонарушением может быть деяние в виде: 
— оконченного административного правонарушения; 
— покушения на административное правонарушение. 
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Административное правонарушение признается оконченным с момен-

та совершения деяния. 

Признаками административного правонарушения являются следующие: 

Антиобщественное деяние (деяние, посягающее на государственный 

и общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на ус-

тановленный порядок управления). Суть составляют общественные отно-

шения, т. е. отношения между людьми по поводу принадлежащих им соци-

альных благ. Вредоносность составляет содержательную сторону правона-

рушения. Нарушая порядок поведения, правонарушитель посягает на оп-

ределенные социальные блага, причиняя ущерб их законным обладателям. 

Противоправность деяния. Деяние может быть выражено в действии 

(активная форма деяния) или в бездействии (пассивная форма). 

Словесные правонарушения (клевета, оскорбление) — это активное 

воздействие на других людей, на их честь, достоинство, т. е. словесные вы-

сказывания, являются формой совершения деяния. Противоправность оз-

начает, что правонарушением являются те и только те деяния, которые 

прямо указаны в КоАП. 

Суть выражается следующим принципом: нет правонарушения, если 

об этом прямо не указано в законе. Основанием признания деяния право-

нарушением является наличие состава правонарушения. 

Виновность означает признание правонарушением только такого дея-

ния, которое совершено виновно, т. е. умышленно или по неосторожности. 

Наказуемость деяния — это установление в КоАП конкретного адми-

нистративного взыскания за запрещаемое им противоправное деяние. На-

казуемость деяния является следствием установления административно-

правового запрета. 

6.5. Понятие и сущность административной ответственности 

Административная ответственность выражается в применении адми-

нистративного взыскания к физическому лицу, совершившему админист-

ративное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанному 

виновным и подлежащему административной ответственности в соответ-

ствии с КоАП (ст. 4.1 КоАП). 

Административная ответственность основывается на принципах за-

конности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, ви-

новной ответственности, справедливости и гуманизма. 

Привлечение и освобождение от административной ответственности 

осуществляются не иначе как по постановлению (решению) компетентного 

органа (должностного лица) и на основании КоАП. 

Физическое лицо подлежит административной ответственности толь-

ко за те совершенные им противоправные деяния и наступившие вредные по-
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следствия, предусмотренные КоАП, в отношении которых установлена его ви-

на. Административная ответственность за невиновное деяние не допускается. 

Административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо и ин-
дивидуального предпринимателя, не имеет целью причинение вреда их де-
ловой репутации. 

Административной ответственности подлежит физическое лицо, достиг-
шее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

Физическое лицо, совершившее правонарушение в возрасте от четыр-
надцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности 
в следующих случаях: 

— за умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1 КоАП); 
— за мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП); 
— за умышленные уничтожение либо повреждение имущества 

(ст. 10.9 КоАП); 
— за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках (ст. 15.29 КоАП); 
— за жестокое обращение с животными (ст. 15.45 КоАП); 
— за разжигание костров в запрещенных местах (ст. 15.58 КоАП); 
— за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) и др. 
За совершение административных правонарушений применяются сле-

дующие виды административных взысканий: 
 предупреждение; 
 штраф; 
 исправительные работы; 
 административный арест; 
 лишение специального права; 
 лишение права заниматься определенной деятельностью; 
 конфискация; 
 депортация; 
 взыскание стоимости предмета административного правонарушения. 

Предупреждение состоит в письменном предостережении физическо-
го лица о недопустимости противоправного поведения. 

Штраф является денежным взысканием, размер которого определяет-
ся исходя из базовой величины, установленной законодательством Респуб-
лики Беларусь на день вынесения постановления о наложении администра-
тивного взыскания. 

Размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не может быть ме-

нее одной десятой базовой величины и не более пятидесяти базовых вели-

чин. Размер штрафа, налагаемого на индивидуального предпринимателя, 

не может быть менее двух базовых величин и не может превышать двухсот 

базовых величин. На юридическое лицо минимальный размер штрафа, не 

может быть менее десяти базовых величин, максимальный размер штрафа 

не может превышать тысячи базовых величин. 
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Исправительные работы устанавливаются на срок от одного до двух 

месяцев и отбываются по месту работы физического лица. Производится 

удержание из заработка физического лица в доход государства в размере 

двадцати процентов. 

Не могут быть назначены исправительные работы беременным жен-

щинам, инвалидам I и II группы, лицам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком, женщинам в возрасте старше 50 лет и мужчинам в возрасте 

старше 60 лет, а также несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, а 

также иным лицам, указанным в законе. 

Административный арест состоит в содержании физического лица в 

условиях изоляции, определяемых органом, ведающим исполнением адми-

нистративных взысканий, и устанавливается на срок до пятнадцати суток. 

Административный арест не может применяться к беременным жен-

щинам, инвалидам I и II группы, женщинам и одиноким мужчинам, 

имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, 

к лицам, имеющим на иждивении инвалидов I группы, к лицам, осуществ-

ляющим уход за престарелыми, достигшими 80-летнего возраста, а также 

иным лицам, указанным в законе. 

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, 

применяется за грубое нарушение порядка пользования этим правом. Лишение 

специального права устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью приме-

няется с учетом характера совершенного административного правонару-

шения, связанного с занятием видом деятельности, на осуществление которой 

требуется специальное разрешение (лицензия), если будет признано невоз-

можным сохранение за физическим или юридическим лицом права заниматься 

таким видом деятельности. Лишение права заниматься определенной деятель-

ностью устанавливается на срок от шести месяцев до одного года. 

Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении в 

собственность государства дохода, полученного в результате противо-

правной деятельности, предмета административного правонарушения, 

принадлежащих лицу, совершившему административное правонарушение, 

либо находящихся в пользовании юридического лица, подлежащего адми-

нистративной ответственности. 

Депортация — административное выдворение за пределы Республи-

ки Беларусь — применяется в отношении иностранного гражданина и лица 

без гражданства. 

Взыскание стоимости предмета административного правонару-

шения состоит в принудительном изъятии и обращении в собственность 

государства денежной суммы, составляющей стоимость предметов, това-

ров и (или) транспортных средств. 
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САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Какие общественные отношения регулируются, нормами админист-

ративного права Республики Беларусь? 

2. Назовите источники административного права Республики Беларусь. 

3. Охарактеризуйте систему органов государственного управления 

Республики Беларусь и их организационную структуру. 

4. Дайте определение понятия «административное правонарушение». 

5. Какие виды административных правонарушений предусмотрены 

законодательством Республики Беларусь? 

6. С какого возраста лицо может быть привлечено к административ-

ной ответственности? 

7. Какие виды административных взысканий предусмотрены законом? 

8. Каков максимальный размер штрафа как вида административной 

ответственности? 

9. Какие установлены сроки привлечения  к административной ответ-

ственности? 

10. Каков порядок привлечения к административной ответственности? 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Депортация — это: 

Варианты ответа: 

а) принудительное безвозмездное обращение в собственность госу-

дарства дохода, полученного в результате противоправной деятельности; 

б) административное выдворение за пределы Республики Беларусь; 

в) содержание физического лица в условиях изоляции. 

 

2. Какие из перечисленных субъектов не относятся к субъектам 

административного права: 

Варианты ответа: 

а) государственные органы; 

б) граждане Республики Беларусь; 

в) иностранные граждане и лица без гражданства; 

г) общественные объединения; 

д) субъекты хозяйствования; 

е) индивидуальные предприниматели; 

ж) государственные служащие; 

з) администрация государственных предприятий. 
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3. К органам исполнительной власти относятся: 

Варианты ответа: 

а) Совет Министров Республики Беларусь; 

б) Верховный Суд; 

в) Палата представителей Национального собрания; 

г) министерство; 

д) Минский городской исполнительный комитет; 

е) Государственный комитет по телерадиовещанию; 

ж) администрация района. 

 

4. Правительство — это: 

Варианты ответа: 

а) высший законодательный и исполнительный орган; 

б) центральный орган государственного управления; 

в) высший контролирующий орган; 

г) главный исполнительный орган в государстве; 

д) высший представительный орган. 

 

5. Исправительные работы отбываются по месту работы физи-

ческого лица и устанавливаются на срок: 

Варианты ответа: 

а) от одного до шести месяцев; 

б) от одного месяца до одного года; 

в) от одного до двух месяцев; 

г) от одного года до двух лет. 

 

6. Какие из перечисленных мер относятся к видам администра-

тивных взысканий? 

Варианты ответа: 

а) выговор, объявленный работнику руководителем организации за 

нарушение трудовой дисциплины; 

б) лишение свободы по приговору суда за совершенное преступление; 

в) исправительные работы, назначенные постановлением судьи за со-

вершение мелкого хулиганства; 

г) арест сроком до 15 суток за совершение мелкого хулиганства; 

д) лишение водительских прав за нарушение правил дорожного движения. 

 

7. Административный проступок — это… 

Варианты ответа: 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 

трудовых обязанностей; 
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б) виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, 

посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, 

права и свободы граждан, на установленный порядок управления; 

в) совершенное виновно общественно опасное деяние (действие ил и 

бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными уголов-

ным законом, и запрещенное им под угрозой наказания. 

 

8. За совершение административных правонарушений применя-

ются следующие виды административных взысканий: 

Варианты ответа: 

а) штраф; 

б) исправительные работы; 

в) административный арест; 

г) ограничение свободы; 

д) депортация. 

 

9. Административное право — это… 

Варианты ответа: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отно-

шения, складывающиеся в сфере осуществления исполнительной и распо-

рядительной управленческой деятельности, реализации задач и функций 

исполнительной власти органами государственного управления, обеспече-

ния защиты прав и законных интересов граждан; 

б) совокупность правовых норм, которыми определяются организация 

и компетенция органов государственной власти; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих имущественные от-

ношения между субъектами. 

 

10. Лицо считается не подвергавшимся административному 

взысканию: 

Варианты ответа: 

а) Если в течение года со дня окончания исполнения взыскания оно не 

совершило нового административного правонарушения; 

б) Если к нему в качестве административного взыскания применен 

штраф. 
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ТЕМА 7 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

7.1. Понятие задачи и функции уголовного права. 

7.2. Понятие и признаки преступлений. 

7.3. Состав преступления. 

7.4. Понятие уголовной ответственности и ее цели. 

7.5. Понятие и признаки наказания. 

7.6. Понятие коррупции и ее общественная опасность 

7.1. Понятие, задачи и функции уголовного права 

Значительный вред гражданам, обществу и государству причиняют 

преступления. Они требуют наиболее острой реакции государства, наибо-

лее жесткого принуждения в виде наказания преступников или примене-

ния к ним иных мер уголовной ответственности. 

Основным средством борьбы с преступностью было и остается при-

влечение виновных к уголовной ответственности в соответствии с норма-

ми уголовного права Республики Беларусь. 

Уголовное право — это совокупность принятых Парламентом Республики 

Беларусь юридических норм, определяющих, какие общественно опасные деяния 

являются преступлениями, закрепляющих основания и условия привлечения к уго-

ловной ответственности, устанавливающих наказания и иные меры уголовной 

ответственности, применяемые к лицам, совершившим преступления. 

Предметом регулирования уголовного права являются общественные 

отношения, возникающие между государством и физическим лицом с мо-

мента совершения последним деяния, содержащего признаки преступле-

ния, по поводу уголовной ответственности этого лица. 

Главным методом правового регулирования является установление 

уголовно-правового запрета на определенное общественно опасное пове-

дение путем признания его преступлением и установления за его соверше-

ние наказания. Уголовно-правовой запрет выполняет предупредительную 

роль, оказывая воздействие на неустойчивых лиц, удерживая их от совер-

шения преступления угрозой наказания. 

Уголовное право имеет задачей охрану мира и безопасности челове-

чества, человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, 

природной среды, общественных и государственных интересов, конститу-

ционного строя Республики Беларусь, установленного правопорядка от 

преступных посягательств. Оно призвано способствовать предупреждению 

преступлений и воспитанию граждан в духе соблюдения законов. 

Принцип законности уголовной ответственности заключается том, 

что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 
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подвергнут уголовной  ответственности иначе, как по приговору суда и в 

соответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только законом. Примене-

ние уголовного закона по аналогии не допускается. Классический принцип 

уголовного права: нет преступления без указания о том в законе. 

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест-

венным объединениям, а также других обстоятельств. 

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершенные 

им общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные по-

следствия, в отношении которых установлена его вина, т. е. умысел или 

неосторожность. Уголовная ответственность за невиновное причинение 

вреда не допускается. Уголовная ответственность имеет персональный ха-

рактер, отвечает тот, кто виновен, именно поэтому не подлежат уголовной 

ответственности юридические лица. 

Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть 

справедливыми, т. е. устанавливаться и назначаться с учетом характера и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совер-

шения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответст-

венность дважды за одно и то же преступление. 

Источниками уголовного права Беларуси являются Конституция Рес-

публики Беларусь, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

7.2. Понятие и признаки преступления 

Основанием уголовной ответственности является совершение престу-
пления. 

Преступлением признается совершенное виновно общественно опас-
ное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, 
предусмотренными уголовным законом, и запрещенное им под угрозой на-
казания (ч. 1 ст. 11 УК). 

Преступление — это деяние, т. е. определенное активное или пассив-
ное поведение человека. Чаще это действие, реже — бездействие. Не мо-
жет признаваться преступлением образ мыслей человека, его мировоззре-
ние. Самые грязные помыслы, если они каким-то образом обнаружены, не 
влекут уголовной ответственности. Но как только лицо приступает к осу-
ществлению своего намерения (например, готовится к краже автомобиля) — 
появляются признаки деяния и можно констатировать преступление. 

Преступление — это лишь такое деяние, которое является общест-

венно опасным. 
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Признаками преступления являются: 

— общественная опасность; 

— противоправность; 

— виновность; 

— уголовная наказуемость. 

Общественная опасность — этот признак преступления заключает-

ся в способности деяния причинить существенный вред охраняемым за-

коном интересам. 

Данное объективное свойство преступления объясняет, почему опре-

деленные деяния запрещаются под страхом наказания. Кража причиняет 

вред собственнику имущества, фальшивомонетничество нарушает денеж-

ное обращение в государстве, сбыт наркотических средств угрожает здо-

ровью населения и т. п. 

Преступление — это не всякое общественно опасное деяние, а лишь 

такое которое запрещено уголовным законом. 

Однако совершение лицом запрещенного уголовным законом общест-

венного опасного деяния не всегда расценивается как преступление. Нуж-

но установить наличие вины, т. е. наличие соответствующего психическо-

го отношения лица к деянию и наступившим последствиям в форме умыс-

ла или неосторожности. Преступление – это виновное деяние. 

Противоправность означает, что преступлением являются те и только те 

деяния, которые прямо указаны в Уголовном кодексе Республики Беларусь. 

Суть выражается следующим принципом: нет преступления, если об 

этом прямо не указано в законе. Основанием признания деяния преступле-

нием является наличие состава преступления. 

Виновность означает признание преступлением только такого дея-

ния, которое совершено виновно, т. е. умышленно или по неосторожности. 

Виновным в преступлении может быть признано лишь вменяемое лицо. 

Уголовная наказуемость означает, что в случае совершения преступ-

ления виновное в нем лицо может быть подвергнуто уголовному наказа-

нию либо иным, предусмотренным уголовным законом мерам уголовно-

правового характера. 

Важно проводить отличие между преступлением и иными видами 

правонарушений. 

Главное, существенное отличие проводится по характеру и степени 

общественной опасности. Преступление всегда причиняет больший вред 

общественным отношениям, чем, например, дисциплинарный проступок 

или административное правонарушение. 

Так, самовольное использование водителем служебного автомобиля в 

личных целях (дисциплинарный проступок) и превышение скорости при 

поездке (административное правонарушение) не являются основаниями 

для уголовной ответственности. Но если в результате нарушения правил 
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дорожного движения водитель допустит аварию и по неосторожности при-

чинит смерть пассажиру, содеянное будет расцениваться как преступление. 
Отграничение преступления от иных правонарушений проводится и 

по формальному признаку, т. е. по характеру противоправности. Если дея-
ние предусмотрено в УК, — это преступление, если деяние влечет ответст-
венность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях — это административный проступок. 

Вся совокупность преступлений, предусмотренных в УК, может 
быть классифицирована по различным критериям. 

Например, по формам вины выделяют: умышленные преступления (раз-
бой, бандитизм) и преступления, совершенные по неосторожности (халатность). 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 УК Республики Беларусь преступления в за-
висимости от характера и степени общественной опасности подразделяются 
на преступления, не представляющие большой общественной опасности, 
менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

Степень общественной опасности устанавливается путем сравнения 
преступлений и определяется размером причиняемого ущерба, видом ви-
ны, степенью реализации намерения. 

К преступлениям, не представляющим большой общественной 
опасности, относятся умышленные преступления и преступления, совер-
шенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое 
наказание (оскорбление, самоуправство). 

К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, 
за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двух лет (доведение до самоубийства, истязание). 

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за ко-
торые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок не свыше двенадцати лет (изнасилование, контрабанда, грабеж). 

К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, 
за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или смертной казни (убий-
ство при отягчающих обстоятельствах, бандитизм, измена государству). 

В зависимости от круга общественных отношений, которым данные пре-
ступления причиняют вред, выделяют группы преступлений: против человека 
против государства, против собственности, против общественной безопасно-
сти, против здоровья населения, против порядка управления и т. д. 

7.3. Состав преступления 

При совершении каким-либо лицом общественно опасного деяния 

нужно решить вопрос о том, подлежит ли этот человек уголовной ответст-
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венности, для этого сопоставляют признаки совершенного деяния с призна-

ками конкретного преступления, названными непосредственно в уголовном 

законе. Признаки, которые законодатель указывает в статьях УК для характе-

ристики определенного преступления, называют составом преступления. 

Состав преступления — это совокупность предусмотренных в УК 

юридически значимых объективных и субъективных признаков преступле-

ний определенного вида. 

Состав преступления — это юридический эталон конкретных престу-

плений. Все кражи различны, но состав кражи включает наиболее сущест-

венные признаки этого преступления и позволяет четко описать это деяние 

в законе. Если признаки совершенного деяния и признаки состава престу-

пления совпадают, это означает, что совершено преступление и есть осно-

вания для привлечения виновного к уголовной ответственности. 

Все признаки состава преступления группируют по четырем элемен-

там: объект преступления, объективная сторона преступления, субъек-

тивная сторона преступления, субъект преступления. 

Признаки и элементы состава преступления образуют единство: Если 

нет хотя бы одного признака состава преступления, то нет состава престу-

пления в целом. 

Объект преступления — это общественные отношения, на наруше-

ние которых направлено преступление определенного вида. 

Например, кража имущества нарушает отношения между людьми по 

поводу владения, пользования и распоряжения имуществом (отношения 

собственности); кража взрывчатых веществ ставит под угрозу отношения, 

обеспечивающие безопасность; кража наркотических средств посягает на 

отношения, обеспечивающие здоровье населения; кража вещей из могилы 

задевает нравственные чувства людей. Все перечисленные кражи охваты-

ваются разными составами преступлений, поскольку имеют различные 

объекты преступлений. 

Объективная сторона преступления — это законодательная ха-

рактеристика внешних признаков преступления, которые проявляются в 

деянии, в последствиях деяния, в причинной связи между деянием и по-

следствиями. Объективную сторону преступления характеризуют также 

место, время, способ и обстановка совершения преступления. Законода-

тельное описание преступления осуществляется, прежде всего, указанием 

на признаки объективной стороны преступления. 

Любое преступление характеризуется деянием. Деяние — это общест-

венно опасное противоправное, волевое активное (действие) или пассивное 

(бездействие) поведение человека. Большинство преступлений совершает-

ся путем действия. 

Бездействие — это уклонение лица от выполнения лежащей на нем 

обязанности при наличии возможности выполнить свой долг. 
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Если лицо не могло выполнить лежащую на нем обязанность по при-

чинам, не зависящим от его воли, ответственность за бездействие исклю-

чается. Например, врача нельзя наказывать за неоказание помощи больно-

му, если по пути в отдаленное село вышел из строя двигатель машины 

скорой помощи, что помешало прибыть к пациенту вовремя. 

Деяние — это проявление воли человека. Нельзя говорить о действии или 

бездействии в уголовно-правовом смысле, если человек при этом не мог про-

явить свою волю, был рабом ситуации, что могло быть обусловлено влиянием 

непреодолимой силы, физическим или психическим принуждением. 

Непреодолимая сила — это чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях событие (наводнение, ураган, лесной пожар, тяжелая 

болезнь, поломка двигателя машины и т. п.), которое лишает человека 

возможности поступить должным образом, выполнить свою обязан-

ность. Непреодолимая сила исключает уголовную ответственность 

Исключает уголовную ответственность непреодолимое физическое 

принуждение, когда лицо вследствие него не могло руководить своими 

действиями. 

Например, не заслуживает наказания сторож, которого оглушили и 

связали, лишив возможности поднять тревогу и вызвать милицию. 

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в результате психического принуждения или 

преодолимого физического принуждения решается по правилам о крайней не-

обходимости. Если прохожего заставляют, угрожая пистолетом, разбить витри-

ну ювелирного магазина, забрать из нее ценности и передать, их злоумышлен-

никам, то выполнение требований преступников в данном случае ненаказуемо, 

поскольку, причиняя  имущественный вред, прохожий спасает свою жизнь. 

Иначе решается вопрос, например, когда человек спасает себя ценой жизни 

других людей. Так военнослужащий, под угрозой  пыток сообщивший врагу 

сведения о расположении своих войск, подлежит уголовной ответственности. 

Суд вправе признать психическое или преодолимое физическое при-

нуждение обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность  

Общественно опасные последствия характеризуют преступный резуль-

тат, к которому привело деяние лица. Это может быть: смерть человека, при-

чинение вреда здоровью, нарушение тайны частной жизни, имущественный 

ущерб, межгосударственный конфликт и т. п. В большинстве случаев деяние 

признается  преступлением именно потому, что наступил вредный результат. 

Общественно опасные последствия могут быть вменены лицу при ус-

ловии, что между общественно опасным деянием и вредным результатом 

существует причинная связь. Деяние должно быть причиной преступных 

последствий либо необходимым условием их наступления. Если такая 

связь отсутствует, лицо не должно отвечать за общественно опасные по-

следствия, наступившие помимо его деяния. 
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Место, время, способ и обстановка совершения деяния включаются в 

характеристику многих составов преступлений и позволяют отграничить 

преступное поведение от ненаказуемого либо являются смягчающими или 

отягчающими ответственность обстоятельствами. 

Субъективная сторона преступления — это психическое отноше-
ние лица к совершаемому им деянию, к его общественно опасным послед-
ствиям. Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с 
помощью таких признаков, как вина, мотив и цель. 

Сущность преступления становится ясной, когда установлено что по-
будило лицо к преступлению, чего оно хотело добиться, как относилось к 
общественно опасному деянию и его результату. Только выяснение этих 
признаков позволяет дать справедливую оценку содеянному. 

Признаками субъективной стороны являются следующие: вина в фор-
ме умысла или неосторожности; мотив; цель. 

Вина — важнейший признак всякого преступления. 
Вина — это психическое отношение лица к совершаемому обществен-

но опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. 
Признать лицо виновным — значит установить, что оно совершило 

преступление либо умышленно, либо по неосторожности. Преступлени-

ем, совершенным умышленно, признается общественно опасное дея-

ние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

При прямом умысле лицо сознает общественно опасный характер своего 
деяния, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий этого деяния и желает наступления этих последствий. 

Например, с прямым умыслом действует наемный убийца, когда уста-
навливает взрывное устройство в автомобиль жертвы. 

При косвенном умысле лицо сознает общественно опасный характер 
своего деяния, предвидит возможность или неизбежность наступления об-
щественно опасных последствий (как и при прямом умысле), не желает на-
ступления этих последствий, но сознательно допускает их наступление, 
относится к ним безразлично. В нашем примере косвенным умыслом будет 
характеризоваться отношение наемного убийцы к гибели возможных пас-
сажиров взрываемого автомобиля и прохожих. 

Такая форма вины, как неосторожность, встречается реже, но послед-
ствия неосторожности зачастую превышают вред, причиняемый умыш-
ленными преступлениями (например, при крушениях поездов, столкнове-
ниях самолетов, экологических катастрофах). 

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается 

общественно опасное деяние, совершенное по легкомыслию или не-

брежности. 

При легкомыслии лицо предвидит возможность наступления общест-

венно опасных последствий своего поведения, но легкомысленно рассчи-

тывает на их предотвращение. 
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Например, водитель автобуса видит сигнал, запрещающий проезд че-
рез неохраняемый железнодорожный переезд, видит приближающийся по-
езд, но считает, что успеет на большой скорости пересечь железнодорож-
ные пути, однако локомотив задевает заднюю часть автобуса, опрокидыва-
ет его, гибнут люди. 

При небрежности лицо не предвидит наступления общественно опас-
ных последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 

Например, медицинская сестра ошибочно делает инъекцию не тому па-
циенту, которому данное лекарство предписано, что причиняет вред здоровью. 

Важными признаками субъективной стороны преступления являются 
мотив и цель преступления. 

Мотив преступления — это побуждение, к которым руководствуется 
лицо, совершающее преступление (корысть, ревность, сострадание и др.). 

Цель преступления — это результат, к которому стремится преступ-
ник (обогащение, причинение смерти, уклонение от призыва в армию и т. п.). 

Мотив и цель взаимосвязаны, они раскрывают внутреннюю суть пре-
ступления, позволяют правильно оценивать содеянное и индивидуализи-
ровать наказание виновному. 

Субъект преступления — это физическое лицо, совершившее пре-
ступление и способное нести за него уголовную ответственность. 

По уголовному праву Беларуси субъектом преступления может быть 

только человек. 
Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время со-

вершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невме-

няемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и общест-
венную опасность своего действия (бездействия) либо руководить им 
вследствие хронического психического заболевания, временного расстрой-
ства психики, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

В отношении их уголовная ответственность не применяется, а применя-
ются принудительные меры. Суд, на основании заключения выносит определе-
ние о признании лица невменяемым и лечении его в принудительном порядке. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо, что-
бы оно достигло установленного уголовным законом возраста (ст. 27 УК). 

По общему правилу лицо признается субъектом преступления по достиже-
нии шестнадцати лет. 

Однако УК называет 21 преступление, ответственность за которые 
возможна с четырнадцати лет. Это преступления, которые относительно 
распространены среди несовершеннолетних и общественная опасность ко-
торых очевидна для виновного уже в этом возрасте, в частности: убийство 
(ст. 139); умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147); 
изнасилование (ст. 166); кража (ст. 205); причинение смерти по неосто-
рожности (ст. 144) и др. 
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В ряде случаев уголовная ответственность возможна только по дос-

тижению восемнадцати лет. Например, за вовлечение несовершеннолетних 

в преступную деятельность отвечают только совершеннолетние лица. 

7.4. Понятие уголовной ответственности и ее цели 

Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Рес-

публики Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление, и 

применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответ-

ственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь. 

Ядром уголовной ответственности является факт осуждения лица, 

виновного в совершении преступления. Осуждение несет в себе как нравст-

венное порицание, так и отрицательную правовую оценку содеянного. Осуж-

дение лица создает для него правовое состояние судимости, заключающееся 

в возможности применения к осужденному наказания либо иных мер уголов-

ной ответственности в соответствии с приговором и Уголовным кодексом. 

Судимость является тем правовым полем, в рамках которого приме-

няются правоограничения, обусловленные уголовной ответственностью. 

Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу пригово-

ра суда вплоть до погашения или снятия судимости. В случаях, преду-

смотренных законом, в течение срока судимости за осужденными может 

осуществляться профилактическое наблюдение или превентивный надзор. 

Продолжительность срока судимости зависит от тяжести совершенно-

го преступления, например, срок судимости за умышленное преступление, 

не представляющее большой общественной опасности, равен одному году, 

а за особо тяжкое преступление — восьми годам. 

Погашение или снятие судимости аннулируют правовые последствия 

уголовной ответственности. Лицо считается безупречным с точки зрения 

уголовного права. 

Целями уголовной ответственности являются исправление лица, со-

вершившего преступление, и предупреждение совершения новых преступ-

лений, как осужденным, так и другими лицами. 

Основная цель уголовной ответственности заключается в исправле-

нии осужденного. Исправление предполагает превращение преступника в 

законопослушного человека. 

Задача-минимум: убедить и заставить осужденного хотя бы под стра-

хом наказания не нарушать уголовный закон, не совершать в будущем но-

вых преступлений. 

Вторая цель — предупреждение совершения новых преступлений 

осужденным (частное предупреждение). Она достигается посредством ус-

тановления над осужденным в период судимости официального контроля 

как в процессе исполнения наказания, так и после его отбытия. 
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Третья цель уголовной ответственности — предупреждение преступ-
лений со стороны лиц, склонных к антиобщественному поведению (общее 
предупреждение), данная цель достигается обеспечением неотвратимости 
уголовной ответственности и строгостью мер уголовно-правового воздей-
ствия. Недопустимо ради устрашения лиц, склонных к совершению пре-
ступлений, игнорировать принцип справедливости и наказывать отдельных 
преступников чрезмерно сурово. 

Правовые последствия уголовной ответственности различны. 
Уголовная ответственность может заключаться: 
— в осуждении лица с применением назначенного наказания; 
— в осуждении с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 
— в осуждении с условным неприменением назначенного наказания; 
— в осуждении без назначения наказания; 
— в осуждении с применением в отношении несовершеннолетних 

принудительных мер воспитательного характера. 

7.5. Понятие и признаки наказания 

Основной мерой уголовной ответственности является наказание. 

Наказание — это принудительная мера уголовно-правового воздей-

ствия, применяемая по приговору суда, к лицу, осужденному за преступле-

ние, и заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограниче-

нии прав и свобод осужденного. 

Наказание является основным средством достижения целей уголовной 

ответственности. 

Для наказания характерны следующие признаки: 

— это особая мера государственного принуждения; 

— оно может быть назначено только за совершение лицом деяния, 

предусмотренного уголовным законом в качестве преступления; 

— назначается только по приговору суда от имени государства; 

— носит строго личный характер; 

— связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего преступление. 

Именно этими признаками наказание отличается от иных мер госу-

дарственного принуждения и от мер общественного воздействия. 

Уголовное право Беларуси (ст. 48 УК) закрепляет систему наказаний — 

установленный в уголовном законе исчерпывающий перечень наказаний, на-

званных в порядке, позволяющем соотнести наказания по их строгости. Зна-

чение исчерпывающего перечня наказаний состоит в том, что суд не может 

назначить осужденному такое наказание, которое законом не предусмотрено. 

В соответствии с УК к лицам, совершившим преступления, могут 

применяться основные и дополнительные наказания. 

Основные наказания: 

1) общественные работы; 
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2) штраф; 

3) лишение права занимать определенные  должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) арест; 

6) ограничение свободы; 

7) лишение свободы; 

8) пожизненное заключение; 

9) смертная казнь (до ее отмены). 

Для военнослужащих в качестве основных наказаний могут приме-

няться: ограничение по военной службе и направление в дисциплинарную 

воинскую часть. 

К основным наказаниям могут присоединяться дополнительные наказания: 

1) лишение воинского или специального звания; 

2) конфискация имущества. 

Как основными, так и дополнительными наказаниями могут быть: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Общественные работы заключаются в выполнении осужденным бес-

платного труда в пользу общества, вид которого определяется органами, 

ведающими применением общественных работ. Общественные работы ус-

танавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов. 

Штраф — это денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, ус-

тановленных Уголовным кодексом Республики Беларусь. Размер штрафа оп-

ределяется в зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления и материального положения осужденного и ус-

танавливается в пределах от тридцати до одной тысячи базовых величин. 

Лишение права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью может быть назначено судом в зависи-

мости от характера и тяжести совершенного преступления на срок от одно-

го года до пяти лет. 

Исправительные работы устанавливаются на срок от шести месяцев 

до двух лет и отбываются, на основании приговора суда по месту работы 

осужденного, с удержанием в доход государства от десяти до двадцати пя-

ти процентов. 

Ограничение по военной службе назначается офицерам и иным воен-

нослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех 

месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими стать-

ями Особенной части УК за совершение воинских преступлений, а также 

вместо исправительных работ, предусмотренных за иные преступления. 
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Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной 
службе производится удержание в доход государства в размере, установлен-
ном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процентов. 

Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть по-
вышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в 
срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой  изоля-
ции и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. 

Ограничение свободы состоит в наложении на осужденного обязан-
ностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях осу-
ществления за ним надзора органами и учреждениями, ведающими испол-
нением наказания. 

Ограничение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до 
пяти лет. 

Наказание в виде ограничения свободы назначается с направлением 
лица в исправительное учреждение открытого типа. 

Лишение свободы — одно из самых суровых наказаний. Устанавли-
вается на срок от шести месяцев до двенадцати лет, за особо тяжкие пре-
ступления — на срок более двенадцати лет, но не свыше пятнадцати 
лет, а за особо тяжкие преступления, сопряженные умышленным посяга-
тельством на жизнь человека – на срок не свыше двадцати пяти лет. 

Срок лишения свободы за преступления, совершенные по неосторож-
ности, не может превышать десяти лет. 

Лишение свободы отбывается в различных исправительных учрежде-
ниях, что позволяет обеспечить дифференциацию и индивидуализацию 
исполнения наказания. 

Во внимание принимаются: характер и степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, форма вины, личность осужденного, пол, 
возраст. Лишение свободы осужденные отбывают в тюрьме, исправитель-
ных колониях в условиях общего, усиленного, строгого или особого режи-
мов, колониях-поселениях, воспитательных колониях. 

Пожизненное заключение применяется в качестве исключительной меры 
наказания как альтернатива смертной казни за преступления, сопряженные с 
умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. 

Осужденные к пожизненному заключению отбывают наказание в ис-
правительной колонии особого режима или в тюрьме. 

Смертная казнь. В качестве исключительной меры наказания допус-
кается применение смертной казни — расстрела за некоторые особо тяж-
кие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека 
при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной казни). 

Смертная казнь и пожизненное заключение не могут быть назначены лицам: 
1) совершившим преступление в возрасте до 18 лет; 
2) женщинам, мужчинам, достигшим ко дню постановления пригово-

ра 65 лет. 
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Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена по-

жизненным заключением. 

При избрании вида и размера наказания суд исходит из принципа ин-

дивидуализации наказания, т. е. учитывает: характер и степень обществен-

ной опасности совершенного преступления, мотивы содеянного, личность 

виновного, характер и размер причиненного вреда, обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие ответственность, мнение потерпевшего по делам 

частного обвинения. Свой выбор суд мотивирует в приговоре. 

Среди многообразия факторов, учитываемых судом, особое место зани-

мают смягчающие обстоятельства. Их круг не ограничен законом, который 

содержит лишь примерный перечень таких обстоятельств (ст. 63 УК). Суд 

вправе признать смягчающими и обстоятельства, не указанные в законе. 

Смягчающими ответственность, в частности, признаются: 

— явка с повинной; 

— чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; 

— активное способствование раскрытию преступления; 

— совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, 

семейных или иных обстоятельств; 

— оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосред-

ственно после преступления; 

— добровольное возмещение ущерба, устранение вреда, причиненно-

го преступлением; 

— наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 

— совершение преступления беременной женщиной; 

— совершение преступления престарелым лицом и другие обстоятельства. 

Перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим (ст. 64 УК). 

Законодатель обязывает суд учитывать лишь те отягчающие ответственность 

обстоятельства, которые четко указаны в УК, усмотрение суда невозможно. 

К отягчающим обстоятельствам, в частности, относятся: 

— совершение преступления из корыстных или иных низменных по-

буждений; 

— совершение преступления в связи с выполнением потерпевшим 

служебного или общественного долга; 

— совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого 

или лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

— совершение преступления в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины; 

— совершение преступления с особой жестокостью или издевательст-

вом и др. 

Суд вправе с учетом характера преступления не признать отягчающи-

ми ответственность два обстоятельства: совершение преступления лицом, 

ранее совершившим какое-либо преступление, и совершение преступления 
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лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоя-

нии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, ток-

сических или других одурманивающих веществ. 

Суду предоставлено право с учетом личности виновного и при нали-

чии исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью 

лица и его поведением во время или после совершения преступления и суще-

ственно уменьшающих степень общественной опасности деяния, назначить 

наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей стать-

ей Особенной части УК. Суд в подобном случае может также назначить бо-

лее мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, либо не приме-

нить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного. 

Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие 

обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств, например явка с 

повинной, активное способствование раскрытию преступления, добро-

вольное и полное возмещение ущерба. 

7.6. Понятие коррупции и ее общественная опасность 

Одним из важных направлений уголовной политики любого государ-
ства, в том числе и Республики Беларусь, является борьба с коррупцией. 

Оценивая ее как чрезвычайно негативное явление, угрожающее вер-
ховенству закона, демократии и правам человека, подрывающее принципы 
надлежащего государственного управления, равенства и социальной спра-
ведливости, государства объединяют свои усилия, направленные на актив-
ное противодействие коррупции. Об этом свидетельствуют периодически 
принимаемые международно-правовые акты, в том числе Конвенция ООН 
«Против транснациональной организованной преступности», принятая 15 но-
ября 2000 г. в Палермо, и Конвенция «Об уголовной ответственности за 
коррупцию», принятая 27 января 1999 г. в Страсбурге. Обе конвенции ра-
тифицированы Республикой Беларусь соответственно 3 и 28 мая 2003 г. 

В системе внутригосударственных мер, принимаемых в целях проти-
водействия коррупции, необходимо отметить меры, вошедшие в качестве 
важных составляющих в Государственную программу по усилению борьбы с 
коррупцией на 2002–2006 гг., утвержденную указом Президента Республики 
Беларусь от 2 октября 2002 г. В настоящее время действует Закон Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 г. № 165-3. 

Коррупция — это умышленное использование государственным 

должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным долж-

ностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возмож-

ностей, сопряженное с противоправным получением имущества или дру-

гой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для 

себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного 

или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица пу-
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тем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, по-

кровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, 

чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо 

либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержа-

лись от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обя-

занностей (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»). 

Коррупционными правонарушениями являются: 
— вымогательство государственным должностным лицом имущества 

или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимуще-
ства для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездей-
ствие — при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

— принятие государственным должностным лицом имущества или 
другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие 
при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмот-
ренной законодательством Республики Беларусь оплаты труда; 

— предложение или предоставление государственному должностному 
лицу имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обеща-
ния преимущества для него или для третьих лиц в обмен на любое действие 
или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

— или бездействие государственного должностного лица при испол-
нении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного извлече-
ния выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для 
себя или для третьих лиц; 

— незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, по-
лученного государственным должностным лицом от любой деятельности; 

— принятие государственным должностным лицом имущества (по-
дарков) или другой выгоды в виде услуги в связи с исполнением служеб-
ных (трудовых) обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при 
проведении протокольных и иных официальных мероприятий; 

— принятие приглашения государственным должностным лицом в 
туристическую, лечебно-оздоровительную или иную поездку за счет физи-
ческих или юридических лиц, за исключением следующих поездок: 

— по приглашению близких родственников; осуществляемых в соответ-
ствии с международными договорами Республики Беларусь или на взаимной 
основе по договоренности между государственными органами Республики 
Беларусь и иностранными государственными органами за счет средств соот-
ветствующих государственных органов или международных организаций; 

— по приглашению иных физических лиц, если отношения с ними не 

затрагивают вопросов служебной (трудовой) деятельности приглашаемого; 

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо кол-

легиального органа управления для участия в международных и зарубеж-

ных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств 
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общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляе-

мых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений 

(фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров; 

— передача государственным должностным лицом физическим ли-

цам, а также негосударственным организациям бюджетных средств или 

иного имущества, находящегося в государственной собственности, если 

это не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

— использование государственным должностным лицом в личных, 
групповых и иных внеслужебных интересах предоставленного ему для 
осуществления государственных функций имущества, находящегося в го-
сударственной собственности, если это не предусмотрено актами законо-
дательства Республики Беларусь; 

— использование государственным должностным лицом своих слу-
жебных полномочий в целях получения кредита, ссуды, приобретения 
ценных бумаг, недвижимого и иного имущества. 

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются 
следующие: 

— вмешательство государственного должностного лица с использова-
нием своих служебных полномочий в деятельность иных государственных 
органов и других организаций, если это не входит в круг его полномочий и 
не основано на законодательном акте Республики Беларусь; 

— оказание государственным должностным лицом при подготовке и 
принятии решений неправомерного предпочтения интересам физических 
или юридических лиц либо предоставление им необоснованных льгот и 
привилегий или оказание содействия в их предоставлении; 

— использование государственным должностным лицом служебного по-
ложения при решении вопросов, затрагивающих его личные, групповые и иные 
внеслужебные интересы, если это не связано со служебной деятельностью; 

— участие государственного должностного лица в качестве поверен-
ного третьих лиц в делах государственной организации, в которой он со-
стоит на службе, либо подчиненной или подконтрольной ей иной государ-
ственной организации; 

— использование государственным должностным лицом в личных, 
групповых и иных внеслужебных интересах информации, содержащей 
сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую, бан-
ковскую или иную охраняемую законом тайну, полученной при исполне-
нии им служебных (трудовых) обязанностей. 

Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и 
иными организациями посредством комплексного применения следующих мер: 

— планирования и координации деятельности государственных орга-
нов и иных организаций по борьбе с коррупцией; 

— установления ограничений, а также специальных требований, на-

правленных на обеспечение финансового контроля в отношении государ-
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ственных должностных лиц в целях предотвращения проявлений корруп-

ции и их выявления; 

— обеспечения правовой регламентации деятельности государствен-

ных органов и иных организаций, государственного и общественного кон-

троля и надзора за этой деятельностью; 

— совершенствования системы государственных органов, кадровой 

работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 

— восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий 

правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных 

правонарушений; 

— обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных интере-

сов государственных должностных и приравненных к ним лиц; 

— недопущения финансирования либо предоставления других форм 

материального обеспечения деятельности государственных органов и иных 

организаций из источников и в порядке, не предусмотренных законода-

тельством Республики Беларусь; 

— проведения криминологических исследований коррупционной пре-

ступности в целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и 

причин коррупции и своевременного принятия, эффективных мер по ее 

предупреждению и профилактике; 

— сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических пред-

посылок для устранения причин коррупции (ст. 5 Закона Республики Бела-

русь «О борьбе с коррупцией»). 

— Государственными органами, ведущими борьбу с коррупцией, яв-

ляются органы внутренних дел, государственной безопасности и проку-

ратуры, Комитет государственного контроля Республики Беларусь и его 

органы, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и 

таможни Республики Беларусь, Государственный комитет пограничных 

войск Республики Беларусь и пограничные войска Республики Беларусь, 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспек-

ции, Министерство финансов Республики Беларусь и его территориаль-

ные органы, Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и 

небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие госу-

дарственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией 

в пределах своей компетенции. 

Государственным координирующим органом по борьбе с организо-

ванной преступностью и коррупцией является Межведомственная комис-

сия по борьбе с преступностью и наркоманией при Совете Безопасности 

Республики Беларусь. 
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САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Что такое преступление? 

2. Назовите признаки преступления. 

3. Какие виды составов преступления вы знаете? 

4. Какие формы вины вы знаете? 

5. Что такое неосторожность и каковы ее виды? 

6. Что понимается под необходимой обороной? 

7. Назовите виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

8. Какие виды наказания предусмотрены уголовным законодательст-

вом Республики Беларусь? 

9. Какие наказания являются дополнительными? 

10. Что такое коррупция? 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Что такое преступление? 

Варианты ответа: 

а) совершенное виновное правонарушение; 

б) совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), характеризующееся объективными и субъективными призна-

ками, предусмотренными УК, и запрещенное УК под угрозой наказания; 

в) совершенное виновное действие, которое запрещено законом; 

г) деяние, характеризующееся объективными и субъективными призна-

ками, предусмотренными УК, и запрещенное УК под угрозой наказания. 
 

2. Кто такой пособник преступления? 
Варианты ответа: 
а) лицо, которое склонило другое лица к совершению преступления; 
б) лицо, которое организовало совершение преступления; 
в) лицо, которое непосредственно совершило преступление; 
г) лицо, которое содействовало совершению преступления советами, пре-

доставлением орудий и средств совершения преступления и иной помощью, а 
также заранее обещавшее скрыть преступника, орудие и следы преступления. 

 

3. Признаками состава преступления являются: 

Варианты ответа: 

а) объект преступления, объективная сторона преступления, субъек-

тивная сторона преступления, субъект преступления; 

б) объект преступления, объективная сторона преступления, субъект 

преступления; 
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в) объект преступления, субъект преступления; 

г) объективная сторона преступления, субъективная сторона преступ-

ления, субъект преступления. 

 

4. Кто является субъектом преступления? 

Варианты ответа: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

в) группа лиц; 

г) должностное лицо.  

 

5. На какие категории делятся преступления в зависимости от 

характера и степени общественной опасности?  

Варианты ответа: 

а) не представляющие большой общественной опасности; 

б) самые тяжкие; 

в) менее тяжкие; 

г) очень тяжкие; 

д) не очень тяжкие; 

е) тяжкие; 

ж) особо тяжкие; 

з) не очень опасные. 

 

6. Какие наказания являются основными? 

Варианты ответа: 

а) арест; 

б) исправительные работы; 

в) ограничение свободы; 

г) конфискация имущества; 

д) лишение свободы; 

е) смертная казнь; 

ж) лишение воинского или специального звания. 

 

7. Какие обстоятельства исключают преступность деяния? 

Варианты ответа: 

а) необходимая оборона; 

б) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

в) неосторожное преступление; 

г) крайняя необходимость; 

д) преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения; 
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е) пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию; 

ж) обоснованный риск; 

з) неумышленное преступление; 

и) исполнение приказа или распоряжения. 

 

8. Какие различают стадии выполнения умышленного преступления? 

Варианты ответа: 

а) приготовление к преступлению, оконченное преступление; 

б) покушение на преступление, оконченное преступление; 

в) приготовление к преступлению, покушение на преступление; 

г) приготовление к преступлению, покушение на преступление, окон-

ченное преступление. 

 

9. Исправительные работы не могут быть назначены: 

Варианты ответа: 

а) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

б) женщинам в возрасте свыше 55 пяти лет и мужчинам в возрасте 

свыше 60 лет; 

в) беременным женщинам; 

г) лицам, достигшим 20-летнего возраста; 

д) инвалидам I и II группы. 

 

10. Пожизненное заключение не может быть назначено: 

Варианты ответа: 

а) лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет; 

б) женщинам; 

в) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 65 лет; 

г) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 50 лет. 
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ТЕМА 8 

ОСНОВЫ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

8.1. Понятие жилищного законодательства Республики Беларусь. 

8.2. Объекты и субъекты жилищных отношений. 

8.3. Понятие жилищного фонда, его структура и состав. 

8.4. Договор найма. 

8.5. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

8.6. Ответственность за нарушение жилищного законодательства Рес-

публики Беларусь. 

8.1. Понятие жилищного законодательства Республики Беларусь 

Жилищное законодательство — это совокупность законов, иных 
нормативных правовых актов, посредством которых государством ус-
танавливаются, изменяются или отменяются соответствующие жи-
лищные правовые нормы. 

Жилищное законодательство относится к числу комплексных право-
вых образований, включающих в свой состав нормы различной отраслевой 
принадлежности: нормы государственного права (права граждан на жили-
ще), административного (управление жилищным фондом, учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий), гражданского (владение, пользо-
вание и распоряжение жилыми помещениями), финансового (отчисления 
на капремонт и другие нужды) и др. 

Жилищное законодательство Республики Беларусь основывается на 
Конституции и состоит из Жилищного кодекса (далее — ЖК) от 
28.08.2012 г. вступившего в силу с 02.03.2013 г., декретов и указов Прези-
дента Республики Беларусь. Законов, постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь, приказов и инструкций министерств и ведомств, 
нормативных актов местных исполнительных и распорядительных органов 
Республики Беларусь, регулирующих жилищные отношения. 

Жилищное законодательство Республики Беларусь основывается на 
принципах: 

— обеспечения сохранности и развития государственного и частного 
жилищных фондов; 

— содействия гражданам в приобретении жилых помещений; 
— предоставления жилых помещений государственного жилищного 

фонда гражданам, нуждающимся в социальной защите; 
— неприкосновенности жилых помещений; 
— недопустимости произвольного лишения жилых помещений; 
— судебной защиты жилищных прав граждан и организаций. 
Действие Жилищного кодекса распространяется на отношения по 

защите прав граждан и организаций в области жилищных отношений: 
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— обеспечению граждан жилыми помещениями; 

— учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

— возникновению, осуществлению и прекращению права собственно-

сти и (или) владения и пользования жилыми помещениями; 

— переустройству и (или) перепланировке; 

— плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование 

жилым помещением; 

— управлению жилищным фондом, его распределению и эксплуатации; 

— государственному учету жилых помещений, приватизации жилых 

помещений; 

— созданию и деятельности организаций застройщиков, а также на 

отношения по совместному домовладению. 

Задачами жилищного законодательства являются регулирование жи-

лищных отношений в целях обеспечения закрепленного Конституцией Рес-

публики Беларусь права граждан Республики Беларусь на жилище (ст. 48), а 

также обеспечение использования и сохранности жилищного фонда. 

8.2. Объекты и субъекты жилищных правоотношений 

Жилищные отношения — отношения в области обеспечения граждан 

жилыми помещениями, пользования и распоряжения ими, а также сохран-

ности жилищного фонда. 

Специфической чертой данных отношений является то, что они воз-

никают и развиваются по поводу особого объекта — жилья. 

Основаниями возникновения жилищных правоотношений являются 

юридические факты-сделки, административные акты, решения суда. 

Например, купля-продажа, рента, наследование, строительство, предос-

тавление социального жилья, рождение ребенка, выселение из занимаемого 

жилого помещения и др. В определенных случаях право на жилище может 

возникнуть в силу приобретательской давности. Приобретательская давность 

предусмотрена ст. 235 ГК РБ, в соответствии с которой лицо, в собственно-

сти которого находится имущество, но которым добросовестно, открыто и 

непрерывно владеет это лицо как своим собственным недвижимым имущест-

вом в течение 15 лет приобретает право собственности на это имущество. 

К объектам жилищных отношений относятся следующие жилые по-

мещения: жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры. 

Субъектами жилищных отношений являются: 

— граждане Республики Беларусь; 

— иностранные граждане; 

— лица без гражданства; 

— юридические лица независимо от форм собственности; 

— государственные органы. 
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Граждане Республики Беларусь в области жилищных отношений 

имеют право: 

— получать жилое помещение в пользование на условиях и в порядке, 

установленных ЖК; 

— получать земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства; 

— осуществлять индивидуальное или коллективное жилищное строи-

тельство; 

— приобретать жилое помещение в собственность; 

— пользоваться жилым помещением по договору найма (поднайма) и 

на иных основаниях, предусмотренных ЖК; 

— владеть, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению жи-

лыми помещениями, принадлежащими им на праве собственности, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством; 

— самостоятельно выбирать формы и способы улучшения своих жи-

лищных условий, ремонта и эксплуатации жилого помещения; 

— совершать иные действия, не противоречащие законодательству и др. 

Граждане Республики Беларусь в области жилищных отношений обязаны: 

— соблюдать требования ЖК и иных актов жилищного законодатель-

ства Республики Беларусь и договорных обязательств, связанных с реали-

зацией жилищных прав; 

— возмещать ущерб, нанесенный ими жилым помещениям других 

граждан и юридических лиц независимо от форм собственности в связи с 

пользованием этими жилыми помещениями; 

— использовать жилые помещения в соответствии с требованиями ЖК; 

— обеспечивать доступ в занимаемые ими жилые помещения работ-

никам, занятым обслуживанием и эксплуатацией жилищного фонда, при 

проведении необходимых ремонтных работ; 

— соблюдать правила строительства, эксплуатации и ремонта жилых 

помещений. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно прожи-

вающие на территории Республики Беларусь, пользуются правами и ис-

полняют обязанности в области жилищных отношений наравне с гражда-

нами Республики Беларусь, если иное не предусмотрено Конституцией, за-

конами и международными договорами Республики Беларусь. 

8.3. Понятие жилищного фонда, его структура и состав 

Жилищный фонд — совокупность жилых помещений государствен-

ного и частного жилищных фондов. 

Государственный жилищный фонд — это совокупность жилых по-

мещений, находящихся в государственной собственности. 
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Государственный жилищный фонд включает в себя: 

 республиканский жилищный фонд — часть жилищного фонда, кото-

рая находится в республиканской собственности (собственность Республи-

ки Беларусь); 

 коммунальный жилищный фонд — часть жилищного фонда, которая 

находится в коммунальной собственности (собственность административ-

но-территориальных единиц). 

Отличительной чертой государственного фонда является то, что фак-

тическое пользование жилыми помещениями, принадлежащими государ-

ству, осуществляют не государственные органы, а отдельные граждане на 

основе договора найма жилого помещения. Государство возводит жилые 

дома, преследуя лишь одну цель — обеспечить граждан жильем. 

Частный жилищный фонд — это совокупность жилых домов (поме-

щений), находящихся в собственности физических и юридических лиц не-

государственной формы собственности. 

Он делится на фонд, находящийся в собственности физических лиц, т. е. 

граждан Республики Беларусь, иностранцев и лиц без гражданства, и фонд, 

находящийся в собственности юридических лиц негосударственной формы 

собственности. 

Собственниками жилых помещений могут быть коммерческие и не-

коммерческие юридические лица. 

Частный жилищный фонд включает в себя: 

 Жилищный фонд граждан — часть жилищного фонда, которая нахо-

дится в собственности граждан. 

Сегодня главным источником пополнения жилищного фонда граждан 

является строительство новых жилых домов на праве собственности за 

счет собственных средств, с привлечением государственного кредита, без-

возмездных субсидий и других средств. 

 Жилищный фонд организаций негосударственной формы собствен-

ности — часть жилищного фонда, которая находится в собственности ор-

ганизаций негосударственной формы собственности. Отличительной чер-

той права собственности юридических лиц на жилые помещения является 

то, что они могут иметь жилые помещения в собственности только для 

сдачи его в пользование гражданам на основании договора найма жилого 

помещения, а гражданин — собственник жилого помещения — может ис-

пользовать его для личного проживания и проживания членов его семьи 

либо сдавать для проживания других лиц. 

Государственный учет жилищного фонда осуществляется по единой 

системе на основе его регистрации и технической инвентаризации. Государ-

ственному учету подлежат помещения государственного и частного жилищ-

ного фондов. Жилые помещения включаются в состав жилищного фонда по-

сле приемки их в эксплуатацию и регистрации в установленном порядке. 



 154 

В состав жилищного фонда не включаются: 

— дачные и садовые дома; 

— номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, кемпингах, 

гостиницах; 

— помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные 

строительством; 

— передвижные объекты (вагоны, палатки и т. п.); 

— самовольно построенные объекты независимо от факта их исполь-

зования для проживания; 

— помещения исправительных учреждений, мест содержания под 

стражей и иные подобные помещения. 

Объектами государственного учета жилых помещений являются 

жилые дома, изолированные жилые помещения государственного и част-

ного жилых фондов. 

Государственный учет жилых помещений государственного и частного 

жилищных фондов, находящихся на территории Республики Беларусь, осуще-

ствляется по единой системе учета в соответствии с законодательством и 

включает в себя их технический учет и ведение государственной статистики. 

Технический учет осуществляется путем проведения технической ин-

вентаризации и государственной регистрации жилых помещений государ-

ственного и частного жилищных фондов. 

Жилые помещения: понятие, виды, назначение 

Жилые помещения предназначаются для проживания граждан. Ис-

пользование не по назначению пригодных для проживания жилых поме-

щений не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ЖК. 

К жилым помещениям относятся: жилые (в том числе и многоквар-

тирные) дома и коттеджи, отдельные квартиры и иные жилые помещения, 

зарегистрированные в этом качестве в органе по государственной регист-

рации недвижимого имущества. 

Жилое помещение — помещение, предназначенное для проживания 

граждан, соответствующее санитарным нормам, правилам и гигиениче-

ским нормативам и техническим требованиям, установленным техниче-

скими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, предъяв-

ляемым к жилым помещениям. 

Жилое помещение в общежитии — жилое помещение (его часть), 

предназначенное для временного проживания, предоставляемое гражданам 

на условиях договора найма жилого помещения в общежитии. 

Жилое помещение социального пользования — жилое помещение ти-

повых потребительских качеств государственного жилищного фонда, пре-

доставляемое гражданам на условиях договора найма жилого помещения 

социального пользования государственного жилищного фонда. 
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Жилое помещение специального служебного жилищного фонда — жи-
лое помещение государственного жилищного фонда, предоставляемое для 
проживания государственным служащим в период пребывания их в долж-
ностях. Согласно перечню должностей, дающих право на получение жи-
лых помещений специального служебного жилищного фонда, определен-
ному Президентом Республики Беларусь, в целях обеспечения надлежащих 
условий для выполнения ими служебных обязанностей, обеспечения их 
безопасности и (или) охраны государственных секретов. 

Служебное жилое помещение — жилое помещение, предназначенное 
для временного проживания граждан в связи с характером их трудовых 
(служебных) отношений и предоставляемое на условиях договора найма 
служебного жилого помещения. 

Специальное жилое помещение — жилое помещение государственно-
го жилищного фонда, предназначенное для постоянного или временного 
проживания отдельных категорий граждан при наличии у них оснований 
для проживания в нем. 

К жилым помещениям относятся: жилой дом, блокированный жилой 
дом, многоквартирный жилой дом, одноквартирный жилой дом. 

В жилых домах различают следующие помещения: 
— вспомогательные помещения жилого дома (вестибюли, коридоры, гале-

реи, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения); 
— квартира; 
— жилая комната; 
— изолированная жилая комната (жилая комната, не связанная с дру-

гой жилой комнатой общим входом); 
— неизолированные (смежные) жилые комнаты (жилые комнаты, свя-

занные между собой общим входом; 
— подсобное помещение. 
Жилые помещения характеризуются своими размерами, т. е. общей и 

жилой площадью: 
— жилая площадь — сумма площадей жилых комнат и встроенных 

шкафов для одежды и кладовых (гардеробных), доступ в которые органи-
зован со стороны жилых комнат; 

— общая площадь жилого помещения (квартиры, одноквартирного 
жилого дома) — сумма площадей жилых и подсобных помещений, а также 
мансард, мезонинов, веранд и других помещений, которые отапливаются и 
пригодны для проживания. 

Пользование жилыми помещениями 

Права и обязанности граждан и организаций в области жилищных от-

ношений возникают вследствие действий (бездействия) граждан и органи-

заций или наступления событий, с которыми акты законодательства связы-

вают возникновение прав и обязанностей граждан и организаций в области 

жилищных отношений. 
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Право пользования жилыми помещениями возникает на основании: 
— договора найма жилого помещения (соглашения, по которому одна 

сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) 
жилое помещение во владение и пользование за плату для проживания в нем); 

— договора поднайма жилого помещения (наниматель жилого поме-
щения вправе с письменного согласия проживающих совместно с ним со-
вершеннолетних членов его семьи и наймодателя сдавать жилое помеще-
ние другим гражданам); 

— права собственности (граждане приобретают право собственности 
на жилое помещение на основании: строительства жилого дома, квартиры; 
приватизации занимаемого жилого помещения государственного жилищного 
фонда; принятия жилого помещения в наследство; оформления права собст-
венности на жилое помещение членом организации граждан-застройщиков; 
передачи им жилого дома, квартиры в собственность вместо снесенного 
жилого дома в связи с изъятием земельного участка для государственных 
нужд; передачи им жилого помещения в собственность вместо утраченного 
в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома; совер-
шения гражданско-правовых сделок; по другим основаниям, предусмотрен-
ным законодательными актами Республики Беларусь). 

Право собственности граждан и юридических лиц негосударственной 
формы собственности на жилое помещение подтверждается правоустанав-
ливающим документом; 

— завещательного отказа (возложение на наследника по завещанию 
за счет наследства какого-либо обязательства); 

— в соответствии с п. 4 ст. 1054 ГК на наследника, к которому пере-
ходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель вправе 
возложить обязанность предоставить другому лицу пожизненное пользо-
вание этим помещением или определенной его частью. 

При последующем переходе права собственности на жилое помеще-
ние право пожизненного пользования сохраняет силу. Право пожизненно-
го пользования неотчуждаемо, непередаваемо и не переходит к наследни-
кам отказополучателя. Право пожизненного пользования, предоставленное 
отказополучателю, не является основанием для проживания членов его се-
мьи, если в завещании не указано иное: 

— членства в организации застройщиков; 
— договора аренды жилого помещения; 
— по другим основаниям, не запрещенным законами Республики Беларусь. 

8.4. Договор найма жилого помещения 

Договор найма жилого помещения — соглашение, по которому одна 

сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нани-

мателю) жилое помещение во владение и пользование за плату для про-

живания в нем. 
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Наймодателем может быть собственник жилого помещения. Гражда-

нин или организация, не являющиеся собственниками жилого помещения, 

могут выступать в качестве наймодателей в случае, если им законодательны-

ми актами или собственником жилого помещения предоставлены соответст-

вующие полномочия. Нанимателем может быть только гражданин. 

Предметом договора найма жилого помещения могут быть: 

— жилой дом, квартира, жилая комната; 

— часть жилой комнаты может быть предметом договора найма жи-

лого помещения частного жилищного фонда или договора найма жилого 

помещения в общежитии; 

— две и более квартиры, переоборудованные в установленном поряд-

ке в одно жилое помещение и предоставленные многодетной семье. 

Жилое помещение, расположенное в здании, подлежащем сносу либо ка-

питальному ремонту с переустройством и (или) перепланировкой, находящихся 

в аварийном состоянии или грозящих обвалом, а также в подвале или полупод-

вале, и других помещениях не соответствующих санитарным и техническим 

требованиям не может являться предметом договора найма жилого помещения. 

Договор найма жилого помещения заключается на срок, определенный 

соглашением сторон, либо без указания срока, если иное не установлено ЖК. 

Существенные условия договора найма жилого помещения: 

— предмет договора найма жилого помещения; 

— срок действия договора найма жилого помещения — для договоров 

найма жилых помещений, заключенных на определенный срок; 

— размер платы за пользование жилым помещением и срок ее внесения; 

— срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги — в слу-

чае, если в соответствии с законодательными актами или договором найма 

жилого помещения наниматель жилого помещения обязан вносить плату 

за жилищно-коммунальные услуги. 

В договоре найма жилого помещения указываются члены семьи на-

нимателя жилого помещения, которые постоянно проживают совместно с 

ним в жилом помещении. 

Типовой договор найма жилого помещения государственного жилищ-

ного фонда утверждается Советом Министров Республики Беларусь. 

Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме 

и считается заключенным с даты его регистрации районным, городским, 

поселковым, сельским исполнительными комитетами, местной админист-

рацией района в городе. 

Договор найма жилого помещения государственного жилищного 

фонда заключается на основании решения государственного органа, дру-

гой государственной организации о предоставлении жилого помещения 

государственного жилищного фонда, а договор найма жилого помещения 

частного жилищного фонда, если наймодателем является организация, – на 
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основании решения органа управления этой организации о предоставлении 

жилого помещения частного жилищного фонда. 
Договор найма жилого помещения, заключенный при осуществлении 

предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест 
для краткосрочного проживания, регистрации не подлежит и считается за-
ключенным с момента, определенного в договоре. 

От имени несовершеннолетних граждан (за исключением эмансипи-
рованных или вступивших в брак), а также граждан, признанных недееспо-
собными или ограниченных в дееспособности судом, договор найма жило-
го помещения заключают их законные представители. 

Договор найма жилого помещения составляется в трех экземплярах, 
один из которых хранится у наймодателя, второй — у нанимателя, третий — 
в районном, городском, поселковом, сельском исполнительных комитетах, 
местной администрации района в городе, зарегистрировавших этот договор. 

Договор найма жилого помещения, заключенный при осуществлении 
предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест 
для краткосрочного проживания, составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у наймодателя, второй — у нанимателя. 

Права и обязанности наймодателя жилого помещения 

Наймодатель жилого помещения имеет право требовать: 
— своевременного внесения нанимателем жилого помещения платы 

за жилищно-коммунальные услуги и (или) платы за пользование жилым 
помещением в соответствии с договором найма жилого помещения; 

— использования нанимателем предоставленного ему во владение и 
пользование жилого помещения в соответствии с его назначением; 

— доступа в жилое помещение, являющееся предметом договора 
найма жилого помещения (в согласованное с нанимателем жилого помеще-
ния время и в его присутствии), работников организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, для проверки технического состояния жилого поме-
щения, инженерных систем и оборудования и проведения ремонтных работ; 

— исполнения нанимателем жилого помещения иных обязанностей, 
предусмотренных ЖК и иными актами законодательства. 

Наймодатель жилого помещения обязан: 
— предоставить нанимателю жилое помещение; 
— обеспечивать бесперебойную работу санитарно-технического и 

иного оборудования; 
— устранять за свой счет повреждения в жилом помещении, являю-

щемся предметом договора найма жилого помещения, возникшие вследст-
вие неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем не по 
вине нанимателя жилого помещения; 

— исполнять иные обязанности в соответствии с ЖК и иными актами 

законодательства. 
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Права и обязанности нанимателя жилого помещения 

Наниматель жилого помещения имеет право: 

— предоставлять право владения и пользования занимаемым им жилым 

помещением членам своей семьи и иным гражданам в соответствии со ст. 56 ЖК; 

— расторгнуть договор найма жилого помещения в любое время с со-

гласия проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его се-

мьи после исполнения своих обязанностей по этому договору; 

— требовать внесения изменений в договор найма жилого помещения 

при предоставлении права владения и пользования занимаемым им жилым 

помещением своим несовершеннолетним детям; 

— осуществлять иные права в соответствии с ЖК и иными актами за-

конодательства. 

Наниматель жилого помещения обязан: 

— использовать жилое, подсобные и вспомогательные помещения и 

находящееся в них оборудование в соответствии с их назначением; 

— вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и (плату) за поль-

зование жилым помещением в порядке, установленном ст. 31 ЖК; 

— обеспечивать подготовку занимаемого жилого помещения к экс-

плуатации в осенне-зимний период (утепление окон и дверей); 

— возмещать ущерб, причиненный им помещениям других граждан и 

организаций; 

— соблюдать иные требования, установленные ЖК и иными актами 

законодательства. 
Районные, городские, поселковые, сельские исполнительные комите-

ты, местные администрации районов в городах регистрируют договоры 
найма жилых помещений в книге регистрации договоров найма жилых по-
мещений государственного и частного жилищных фондов. 

Форма и порядок ведения и хранения книги регистрации договоров 
найма жилых помещений государственного и частного жилищных фондов 
устанавливаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь. 

Договор найма жилого помещения, заключенный без соблюдения тре-

бований к форме сделки является ничтожным. 

8.5. Учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Граждане имеют право состоять на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий со дня наступления совершеннолетия, а в случае эман-

сипации или вступления в брак до достижения совершеннолетнего возрас-

та — с даты принятия решения об эмансипации или вступления в брак. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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имеют право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий с даты первоначального приобретения статуса детей-сирот или ста-

туса детей, оставшихся без попечения родителей, а в случае смерти роди-

телей, состоявших на таком учете, — с даты их принятия на учет в составе 

семьи родителей при наличии оснований. 

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются 

1. Граждане: 

1.1. Не имеющие в собственности и (или) во владении и пользовании 

жилых помещений в населенном пункте по месту принятия на учет нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий (по месту работы (службы)), а 

граждане без определенного места жительства, ранее имевшие регистра-

цию (прописку) по месту жительства в данном населенном пункте, — по 

месту пребывания (далее — населенный пункт по месту принятия на учет). 

При этом под отсутствием у граждан во владении и пользовании жи-

лых помещений понимается отсутствие жилых помещений, занимаемых 

гражданами: 

— по договору найма жилого помещения государственного жилищно-

го фонда; 

— проживающими в качестве членов, бывших членов семьи собст-

венника жилого помещения, нанимателя жилого помещения государствен-

ного жилищного фонда, гражданина, являющегося членом организации за-

стройщиков, и имеющими право владения и пользования жилым помеще-

нием наравне с собственником, нанимателем жилого помещения, гражда-

нином, являющимся членом организации застройщиков; 

— по договору, предусматривающему передачу дольщику во владе-

ние и пользование объекта долевого строительства, заключенному в соот-

ветствии с законодательством. 

1.2. Обеспеченные общей площадью жилого помещения менее пятна-

дцати квадратных метров (в городе Минске — менее десяти квадратных 

метров) на одного человека. 

При этом обеспеченность общей площадью жилого помещения опре-

деляется исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, нахо-

дящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и 

проживающих совместно с ним членов его семьи в населенном пункте по 

месту принятия на учет. При принятии на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в городе Минске — исходя из суммы общей площади 

всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении 

и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его 

семьи в городе Минске и Минском районе. 

При раздельном проживании членов семьи обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на одного человека определяется исходя из 
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приходящейся на гражданина и членов его семьи, с которыми он принима-

ется на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, суммы об-

щей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и 

(или) во владении и пользовании у них, а также у проживающих совместно 

с ними членов их семей в населенном пункте по месту принятия на учет. 

1.3. Проживающие в жилом помещении, признанном не соответствующим 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. 

1.4. Проживающие в общежитиях, за исключением граждан, которым 

предоставлено право владения и пользования жилым помещением в обще-

житии в связи с обучением, спортивной подготовкой. Прохождением кли-

нической ординатуры, а также сезонных и временных работников. 

1.5. Проживающие в жилых помещениях государственного жилищно-

го фонда по договору найма жилого помещения коммерческого использо-

вания либо по договору поднайма жилого помещения или жилых помеще-

ниях частного жилищного фонда по договору найма жилого помещения. 

1.6. Проживающие в служебных жилых помещениях или жилых по-

мещениях специального служебного жилищного фонда, а также граждане, 

проживающие в жилых помещениях социального пользования на основа-

нии договора найма жилого помещения социального пользования государ-

ственного жилищного фонда, заключенного на срок до десяти лет. 

1.7. Проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с 

другими гражданами и имеющие заболевания, указанные в перечне, опреде-

ляемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при наличии 

которых признается невозможным совместное проживание с лицами, стра-

дающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире, а также граж-

дане, проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с другими 

гражданами, имеющими заболевания, указанные в этом перечне. 

1.8. Проживающие в одной квартире (одноквартирном жилом доме), 

заселенной (заселенном) несколькими собственниками жилых помещений, 

если их собственность выделена в установленном порядке (произведен 

раздел жилого помещения с образованием двух и более отдельных жилых 

помещений или выделением в собственность изолированных жилых ком-

нат с оставлением подсобных помещений в общем пользовании и общей 

долевой собственности), и (или) нанимателями жилых помещений госу-

дарственного жилищного фонда, если они обеспечены общей площадью 

жилого помещения менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске — 

менее десяти квадратных метров) на каждого члена семьи. 

1.9. Проживающие в неизолированных жилых комнатах и не являю-

щиеся близкими родственниками. 

1.10. Проживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином 

независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются они или 

не являются близкими родственниками), кроме супругов. 
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1.11. Относящиеся к молодым семьям, впервые вступившие в брак 

(оба супруга), если ни один из них не имеет в собственности квартиры ли-

бо одноквартирного жилого дома и (или) не является нанимателем квартиры 

либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда, а также не занимает объект долевого 

строительства по договору, предусматривающему передачу дольщику во 

владение и пользование объекта долевого строительства, в населенном 

пункте по месту принятия на учет. 

1.12. Проживающие в жилых помещениях специальных домов для ве-

теранов, престарелых и инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей, а 

также проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

которым при переосвидетельствовании установлена  третья группа инва-

лидности либо инвалидность снята или которые признаны в установлен-

ном порядке дееспособными, если за ними не сохранилось или им не мо-

жет быть предоставлено право владения и пользования жилым помещени-

ем, из которого они выбыли. 

Молодыми семьями признаются семьи, в которых хотя бы один из 

супругов находится в возрасте до тридцати одного года на дату приня-

тия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2. Молодые рабочие (служащие), молодые специалисты, прибывшие 

по распределению, направленные на работу в соответствии с договором о 

целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), или специалисты, 

прибывшие по направлению государственных органов, других организа-

ций на работу в организации, расположенные на территориях с уровнем 

радиоактивного загрязнения свыше 5 кюри на квадратный километр и при-

равненных к ним территориях. 

3. Родившие (усыновившие, удочерившие) и воспитывающие детей 

без вступления в брак, а также воспитывающие детей овдовевшие супруги, 

не вступившие в новый брак, если они не имеют в собственности квартиры 

либо одноквартирного жилого дома и (или) не являются нанимателями 

квартиры либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого 

помещения государственного жилищного фонда, а также не занимают объ-

ект долевого строительства по договору, предусматривающему передачу 

дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, в 

населенном пункте по месту принятия на учет. 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

случае, если они: 

— не имеют в собственности и (или) во владении и пользовании жи-

лых помещений; 
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— проживают в жилом помещении и являются нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; 

— при вселении в жилое помещение, из которого выбыли, стали бы 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

— не могут быть вселены в жилое помещение, из которого выбыли, и 

невозможность вселения в такое жилое помещение установлена местным 

исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения этого 

жилого помещения. 

Невозможность вселения в жилое помещение устанавливается по ре-

шению местного исполнительного и распорядительного органа в случае 

утраты жилого помещения (гибели, уничтожения), систематического (три 

и более раза в течение года) нарушения гражданами, проживающими в 

этом жилом помещении, правил пользования жилыми помещениями, со-

держания жилых и вспомогательных помещений, наличия неблагоприят-

ных или опасных условий проживания с родителями, лишенными роди-

тельских прав, и другими гражданами, проживающими в этом жилом по-

мещении, а также в иных случаях. Порядок принятия решения о невоз-

можности вселения в жилое помещение устанавливается областным, Мин-

ским городским исполнительными комитетами; 

5. Граждане, которые по состоянию на 8 апреля 2006 г. обучались в 

государственных учреждениях профессионально-технического, средне-

го специального или высшего образования в дневной форме получения 

образования, утратили статус лиц из числа детей-сирот или детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в связи с достижением возраста 

двадцати трех лет и не состояли на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в связи с проживанием в общежитиях этих учреж-

дений образования. 

Граждане, имеющие в собственности в данном населенном пункте 

жилые помещения, в которых они не проживают, не могут быть призна-

ны нуждающимися в улучшении жилищных условий, за исключением слу-

чаев, если при вселении в эти жилые помещения они станут нуждающими-

ся в улучшении жилищных условий. 

Организации, имеющие в собственности, на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления жилые помещения, в установленном 

порядке могут предусматривать (по согласованию с собственником или 

уполномоченным им лицом) в коллективных договорах дополнительные 

основания для признания своих работников нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. При этом улучшение жилищных условий таких ра-

ботников осуществляется только по месту их работы. 
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8.6. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

Республики Беларусь 

Нарушение установленных правил пользования жилым помещением мо-

жет повлечь гражданскую, административную, и уголовную ответственность. 

Кодексом Республики Беларусь «Об административных правонару-

шениях предусмотрена административная ответственность за правонару-

шения, которые применимы к жилищным правоотношениям: 

— ст. 9.6 предусматривает, что незаконный отказ должностного лица 

в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке доку-

ментов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, свободы 

и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно 

искаженной информации — влекут наложение штрафа в размере от де-
сяти до тридцати базовых величин; 

— ст. 12.36 предусматривает, что неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение риэлтерской организацией или ее должностным лицом правил 

осуществления риэлтерской деятельности влекут наложение штрафа в 
размере от десяти до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо — 
от тридцати до ста базовых величин; 

— ст. 23.53 предусматривает, что проживание лица без паспорта, либо 

по недействительному паспорту, либо без прописки или регистрации — вле-

чет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин; 
— ст. 21.14 предусматривает, что нарушение правил гоcустройства и 

содержания населенных пунктов — влечет наложение штрафа в размере 
от четырех до двадцати базовых величин; 

— ст. 15.47 предусматривает, что нарушение правил содержания со-

бак, кошек и (или) хищных животных — влечет предупреждение или на-
ложение штрафа в размере до десяти базовых величин, то же нарушение, 

повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, — влечет 
наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин 
или административный арест. 

Граждане, которые в течение года три и более раз привлекались к ад-

министративной ответственности, за нарушение правил пользования жи-

лыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, 

выразившееся в разрушении, порче жилого помещения либо в использова-

нии его не по назначению или за иные нарушения требований ЖК, делаю-

щие невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в 

одном жилом доме, были предупреждены собственником о возможности вы-

селения без предоставления другого жилого помещения и в течение года по-
сле такого предупреждения привлекались к административной ответственно-

сти за аналогичные правонарушения подлежат выселению в судебном по-
рядке без предоставления другого жилого помещения по требованию собст-
венника жилого помещения или других заинтересованных лиц. 
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САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Какие общественные отношения регулируются жилищным правом? 

2. Что относят к жилищному фонду в Республике Беларусь? 

3. Какие органы занимаются предоставлением жилых помещений со-

циального пользования? 

4. Каковы правила предоставления гражданам жилых помещений? 

5. Кто имеет право получения жилого помещения социального поль-

зования вне очереди? 

6. Назовите права и обязанности нанимателя жилого помещения и 

членов его семьи? 

7. Что служит основанием для приобретения права собственности на 

жилое помещение? 

8. В каких случаях возможно расторжение договора найма жилого 

помещения? 

9. В каких случаях возможно выселение с предоставлением другого 

жилого помещения? 

10. Какие органы осуществляют разрешение жилищных споров? 

ТЕМА 9 

ПРАВО — КАК РЕГУЛЯТОР ОТНОШЕНИЙ 

В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ «ВРАЧ — ПАЦИЕНТ» 

9.1. Права и обязанности пациентов при получении медицинской 

помощи. 

9.2. Права и обязанности медицинских работников при оказании ме-

дицинской помощи. 

9.3. Права и обязанности по сохранению врачебной тайны. 

9.4. Гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений 

и медицинских работников. 

9.5. Уголовная ответственность медицинских работников за профес-

сиональные преступления. 

9.6. Административная и дисциплинарная ответственность за профес-

сиональные правонарушения в сфере медицинской деятельности. 

9.1. Права и обязанности пациентов при получении медицинской 

помощи 

Общие нормы, определяющие правовой статус пациента, содержатся в Кон-

ституции Республики Беларусь — это право на свободу, неприкосновенность и 
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достоинство личности, право не подвергаться медицинским опытам иначе как с 

добровольного согласия, право на неприкосновенность личной жизни. 

Пациентом признается лицо, обратившееся за медицинской помощью, 

либо получающее медицинскую помощь, либо находящееся под медицин-

ским наблюдением. 

В соответствии с действующим законодательством при обращении за 

медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских ра-

ботников и других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

2) информацию об имени, фамилии, должности и квалификации его 

лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании 

ему медицинской помощи; 

3) обследование, лечение и нахождение в организации здравоохране-

ния в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и противо-

эпидемическим требованиям; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 
5) перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя ор-

ганизации здравоохранения (ее структурного подразделения); 
6) отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпита-

лизации, за исключением случаев, когда врачи уже приступили к медицин-
скому вмешательству и его прекращение либо возврат к первоначальному 
состоянию невозможны или связаны с угрозой для жизни либо здоровья 
пациента, а также, если имеет место принудительная госпитализация; 

7) обжалование поставленного диагноза, применяемых методов об-
следования и лечения, организации оказания медицинской помощи; 

8) сохранение медицинскими работниками втайне информации о фак-
те его обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе 
и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

9) получение в доступной для него форме информации о состоянии сво-
его здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор 
лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

10) при нахождении на стационарном лечении на допуск к нему свя-
щеннослужителя, а также на предоставление условий для отправления ре-
лигиозных обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка 
организации здравоохранения для пациентов, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических требований; 

11) подачу в письменном виде своих предложений по совершенство-
ванию деятельности организации здравоохранения; 

12) партнерство в родах: присутствие мужа, матери, сестры или иных 

лиц при наличии в родовспомогательном учреждении условий для инди-

видуального приема родов и по желанию роженицы. 
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Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право получить меди-

цинскую помощь в любой организации здравоохранения и у любого меди-

цинского работника системы частного здравоохранения по своему выбору за 

счет собственных средств либо средств физических или юридических лиц, а 

также имеет право на консультацию и лечение за пределами республики. 

Каждый гражданин имеет право на получение полной и достоверной 

информации о состоянии своего здоровья. Информация может быть не 

полной или ограниченной, если, по мнению медицинских работников пол-

ная и достоверная информация ухудшает состояние здоровья больного. 

Медицинские вмешательства, в том числе хирургические операции, 
переливание крови и сложные методы диагностики, применяются с согла-
сия больных, а в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста, а так-
же больных, по состоянию своего здоровья не способных к принятию 
осознанного решения, — с согласия их ближайших родственников, опеку-
нов либо попечителей. В случае, если промедление хирургического вме-
шательства, переливания крови, применения сложных методов диагности-
ки угрожает жизни больного, а получить согласие указанных лиц не пред-
ставляется возможным, решение принимает консилиум врачей, а при не-
возможности собрать его — лечащий врач. 

Данное согласие может быть в любой момент отозвано, за исключени-
ем тех случаев, когда врачи уже приступили к медицинскому вмешатель-
ству и прекращение либо возврат к первоначальному состоянию невоз-
можны или связаны с угрозой для жизни либо здоровья больного. Никто не 
может быть подвергнут принудительному медицинскому осмотру, обсле-
дованию, амбулаторному либо стационарному лечению, за исключением 
случаев, специально оговоренных действующим законодательством. 

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой к 
должностным лицам организации здравоохранения, в которой ему оказы-
вается медицинская помощь, а также к должностным лицам государствен-
ных органов или в суд. 

Пациент обязан: 
а) принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 
б) своевременно обращаться за медицинской помощью; 
в) уважительно относиться к медицинским работникам и другим ли-

цам, участвующим в оказании медицинской помощи; 
г) предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, извест-

ную ему информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о проти-
вопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 
наследственных заболеваниях; 

д) выполнять медицинские предписания; 

ж) соблюдать правила внутреннего распорядка организации здраво-

охранения для пациентов и бережно относиться к имуществу организации 

и здравоохранения. 
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Защита нарушенных прав пациента может осуществляться в админи-

стративном и судебном порядке. 

К числу наиболее типичных конфликтных ситуаций в сфере медицин-

ской деятельности относятся: 

1) оказание пациенту медицинской помощи ненадлежащего качества 

(невыполнение, несвоевременное, некачественное и необоснованное вы-

полнение диагностических, лечебных, профилактических и реабилитаци-

онных мероприятий); 

2) нарушения в работе организации здравоохранения, наносящие 

ущерб здоровью пациента (внутрибольничное инфицирование, осложне-

ния после медицинских манипуляций); 

3) преждевременное прекращение лечения, приведшее к ухудшению 

состояния больного; 

4) нарушение норм медицинской этики и деонтологии со стороны ме-

дицинских работников в отношении пациента, его родственников. 

В случае совершения профессионального правонарушения медицин-

ский работник может привлекаться к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой или уголовной ответственности в зависимости от ви-

да и степени общественной опасности проступка. 

9.2. Права и обязанности медицинских работников при оказании 

медицинской помощи 

Медицинские работники — это лица, занимающие в установленном 

законодательством порядке должности врачей, среднего и младшего меди-

цинского персонала. 

Медицинские работники при осуществлении профессиональной дея-

тельности имеют право на: 

1) обеспечение условий их деятельности в соответствии с требова-

ниями охраны труда; 

2) работу по трудовому договору (контракту); 

3) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4) получение квалификационных категорий в соответствии с достиг-

нутым уровнем теоретической и практической подготовки; 

5) совершенствование профессиональных знаний; 

6) переподготовку за счет средств республиканского и местных бюд-

жетов при невозможности выполнять профессиональные обязанности по 

состоянию здоровья, а также в случаях высвобождения работников в связи 

с сокращением численности или штата, ликвидации организаций; 

7) страхование профессиональной ошибки, в результате которой при-

чинен вред жизни или здоровью гражданина, не связанный с небрежным 

или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей. 
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Вмешательство в профессиональную деятельность медицинских  ра-

ботников со стороны государственных органов и должностных лиц, а так-

же граждан запрещается, за исключением случаев неисполнения или не-

надлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессио-

нальных обязанностей. 

Медицинские работники, осуществляющие профессиональную дея-

тельность на территории Республики Беларусь, должны руководствоваться 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, принципами ме-

дицинской этики и деонтологии. 

Медицинские работники обязаны: 

1) надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности; 

2) сохранять врачебную тайну; 

3) уважительно и гуманно относиться к пациентам; 

4) постоянно повышать уровень профессиональных знаний; 

5) выполнять иные обязанности, определенные нанимателем. 

Медицинские работники за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих профессиональных обязанностей несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9.3. Права и обязанности по сохранению врачебной тайны 

Информация о факте обращения гражданина за медицинской помо-

щью, состоянии его здоровья, диагнозе заболевания, результатах диагности-

ческих исследований и лечения, иные сведения, в том числе личного харак-

тера, полученные при его обследовании, лечении, а в случае смерти — о ре-

зультатах патологоанатомического вскрытия, составляют врачебную тайну. 

Сохранение врачебной тайны — одно из классических требований про-

фессиональной врачебной этики и одновременно правовая обязанность врача 

по отношению к пациенту. Отношения врача и пациента, подобно отношениям 

адвоката и клиента, банкира и вкладчика, являются конфиденциальными. 

Конфиденциальность предполагает, что определенная информация, со-

общенная одной стороной другой стороне, не будет передана третьим лицам. 

В отношениях врача и пациента конфиденциальность означает выраженное 

или подразумеваемое соглашение о том, что врач без согласия пациента не 

будет распространять информацию, полученную в ходе обслуживания паци-

ента, среди лиц, не имеющих прямого отношения к его лечению. 

Конфиденциальность отношений врача и пациента имеет глубокие ис-

торические корни. В клятве Гиппократа содержатся такие слова: «Чтобы 

при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал каса-

тельно жизни людской, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной». 

Установленное правила о конфиденциальности имеет своей целью, прежде 

всего облегчение диагностики и лечения, поскольку уверенность в сохра-
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нении врачебной тайны побуждает пациента быть более откровенным с 

врачом, что благотворно отражается на результатах лечения. 

К такой информации, безусловно, относится информация, которую 

врач получает о пациенте в ходе его обследования и лечения. 

Сведения, на которые распространяется режим конфиденциальности, 

не ограничиваются непосредственно сообщенными пациентом врачу, но 

могут включать сведения, иным образом полученные в процессе обследо-

вания и лечения больного (например, в результате осмотра или анализов). 

Иногда достоянием врача становится информация о частной жизни треть-

их лиц (например, пациент сообщает о состоянии здоровья своих родст-

венников, когда речь идет о наследственном заболевании), которая также 

является конфиденциальной, ибо в противном случае нарушалось бы право 

третьих лиц на неприкосновенность личной жизни. 

Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о паци-

енте не прекращается с окончанием его лечения. Она лежит на враче до тех 

пор, пока эта информация не станет по каким-либо причинам общедоступ-

ной, и даже в этом случае врач вправе использовать ее только для тех це-

лей, для которых она была предоставлена. 

Не является нарушением врачебной тайны использование или раскры-

тие информации, полученной в ходе оказания медицинской помощи, в такой 

форме, которая исключает идентификацию пациента, если это иным образом 

не ущемляет его интересы. Не признается нарушением конфиденциальности 

обсуждение лечащим врачом информации о лечении пациента с любыми ли-

цами, имеющими прямое отношение к обслуживанию пациента (врачами, 

медицинскими сестрами, студентами-практикантами, психологами). 

Согласие пациента на такое обслуживание подразумевается. Однако 

врач не имеет права делиться информацией о лечении пациента без его со-

гласия даже с самыми близкими родственниками пациента (кроме случаев, 

когда за недееспособного пациента решения, касающиеся его лечения, при-

нимают члены его семьи). Но если по медицинским показаниям нежелатель-

но просить согласия у пациента, информация, касающаяся состояния здоро-

вья пациента, может быть конфиденциально сообщена его близкому родст-

веннику, а в исключительных случаях, мотивированных «высшими интере-

сами» пациента, — третьему лицу, не являющемуся его близким родственни-

ком. Конфиденциальная информация может быть раскрыта в соответствии с 

требованиями закона (например, если речь идет об инфекционных заболева-

ниях) или по постановлению суда, в общественных интересах, если они пре-

вышают долг врача перед пациентом, а также для целей биомедицинского 

исследования, если такое исследование разрешено в установленном порядке. 

Таким образом, разглашение конфиденциальной информации, с точки 

зрения права, допускается (а иногда и прямо предусматривается) на осно-

вании прямого или подразумеваемого согласия; на основании правовой 
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нормы; в интересах лица, которому информация доверена; в общих инте-

ресах. Поэтому обязанность врача перед пациентом является не абсолют-

ной, а относительной. 

В случае раскрытия такой информации на основании прямого или 

подразумеваемого согласия нужно соблюдать три условия: 

1. Она должна быть раскрыта только с письменного согласия предос-

тавившего ее лица. 

2. Должна быть облечена в форму, исключающую личную иденти-

фикацию. 

3. Должна использоваться для цели, совместимой с той, для которой 

первоначально была получена. 
В соответствии со статьей 46 Закона Республики Беларусь «О здраво-

охранении» предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия пациента или его законного представителя допускается: 

— по запросу государственных органов и иных организаций здраво-
охранения в целях обследования и лечения пациента; 

— при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений; 

— по письменному запросу органов дознания и следствия, прокурора 
и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательст-
вом при обосновании необходимости и объема запрашиваемых сведений; 

— в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, 
лицу, признанному в установленном порядке недееспособным, лицу, не спо-
собному по состоянию здоровья к принятию осознанного решения, для ин-
формирования его законных представителей, супруга, близких родственников; 

— при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 
причинен в результате насильственных действий, для сообщения в право-
охранительные органы. 

За разглашение врачебной тайны медицинские и фармацевтические 

работники несут уголовную ответственность. 

9.4. Гражданско-правовая ответственность медицинских учреж-

дений и медицинских работников 

Если в результате нарушения обязанностей медицинскими работни-

ками будет причинен вред пациенту, то наступает гражданско-правовая 

ответственность медицинского учреждения перед пациентом. Гражданско-

правовая ответственность состоит в претерпевании лицом, совершившим 

правонарушение, санкций имущественного характера, взыскиваемых по 

заявлению потерпевшего. 

Согласно ст. 933 Гражданского кодекса (ГК) Республики Беларусь, 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит воз-

мещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее 
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вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причи-

нен не по его вине. В соответствии со ст. 937 ГК Республики Беларусь 

юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его ра-

ботником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных обязательств и других соответствующих обязан-

ностей, возмещается по правилам главы 58 ГК Республики Беларусь «Обя-

зательства вследствие причинения вреда», если законодательством или до-

говором не предусмотрен более высокий размер ответственности. 

Приведенные положения закона означают следующее. Ответственность за 

вред, причиненный в результате повреждения здоровья пациента, несет перед 

ним медицинское учреждение либо медицинский работник, если он предостав-

ляет медицинскую помощь, являясь индивидуальным предпринимателем. 

Такая имущественная ответственность наступает при наличии следующих 

условий: противоправность действий (бездействия) медицинского учреждения 

(его персонала); причинение пациенту вреда; причинная связь между противо-

правным деянием и возникшим вредом; вина медицинского учреждения. 

Рассмотрим эти условия. 

Противоправность. Противоправность означает нарушение нормы 

закона или иного нормативного акта, а также субъективного права лица. 

Соответственно под противоправностью действий (бездействия) медицин-

ских учреждений понимается нарушение их работниками законов или под-

законных актов, регулирующих деятельность этих учреждений.  

Противоправное деяние может совершаться в форме действия или 

бездействия. 

Действия приобретают противоправный характер при ненадлежащем 

исполнении обязанностей, т. е. при исполнении их с отступлением от ус-

ловий, определенных законом или соглашением сторон. 

Противоправное бездействие выражается в несовершении тех действий, 

которые работники медицинского учреждения обязаны были совершить. 

В практике медицинских учреждений встречаются ситуации, когда 

вред причинен здоровью пациента в результате необеспечения наблюдения 

или ухода за ним (бездействие). Так, во время лечебного сеанса в барока-

мере пациент Г. потерял сознание. Оказалось, что врач, обязанный непре-

рывно находиться у пульта управления барокамерой, отлучился. В период 

его отсутствия прекратилось поступление кислорода. Пациента удалось 

спасти, и о взыскании ущерба с клиники он  вопроса не ставил. 

Уголовные, гражданские и дисциплинарные правонарушения сущест-

венно отличаются друг от друга по характеру и степени общественной 

опасности (вредоносности). Гражданские правонарушения (если они одно-

временно не нарушают уголовного закона и не влекут уголовной ответст-

венности) представляют меньшую опасность, чем преступления. 
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В практике встречаются случаи, когда уголовные дела в отношении 
медицинских работников подлежат прекращению за отсутствием в деянии 
состава преступления или когда обвиняемый оправдан, но при этом граж-
данская ответственность организаций здравоохранения за действия своих 
работников не исключается. 

Вред. Другим необходимым условием возникновения ответственности 
медицинского учреждения является причинение пациенту вреда. 

Вред, причиненный здоровью пациента в результате виновных дейст-
вий (бездействия) медицинского учреждения, может выражаться в утрате 
(полностью или частично) заработка, в несении каких-либо дополнительных 

расходов (на лекарства, усиленное питание, посторонний уход за потерпевшим 
и др.), в претерпевании физических и нравственных страданий, т. е. чаще всего 
ненадлежащее исполнение медицинским учреждением своих обязанностей 
влечет причинение одновременно и имущественного и морального вреда. 

При нарушении жизнедеятельности, пациенты могут обратиться за воз-
мещением компенсации причиненного вреда. В случае утраты трудоспособно-
сти он состоит в возмещении утраченного заработка (дохода), затрат на лече-
ние и возмещении иных расходов, связанных с повреждением здоровья. Во 
всех других случаях возмещаются лишь расходы на лечение, если такие имели 
место. В случаях повреждения здоровья потерпевший вправе требовать ком-
пенсации морального вреда (физические и нравственные страдания). 

Имущественный вред. При причинении гражданину увечья или иного 

повреждения здоровья возмещению подлежат утраченный потерпевшим 
заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также 
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в 
том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение ле-
карств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 
профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах 
помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение. Например, 
если по вине организации здравоохранения пациент временно утратил 
трудоспособность, а по листку нетрудоспособности он получает денежное 
пособие меньше своего полного заработка, то разницу между этими сум-
мами он вправе взыскать с организации здравоохранения. 

Размер подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода) оп-
ределяется в процентах к его откорректированному в установленном по-
рядке с учетом инфляции среднему месячному заработку (доходу) до уве-
чья или иного повреждения здоровья либо до утраты человеком трудоспо-
собности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональ-
ной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособ-
ности — степени утраты общей трудоспособности. 

При определении утраченного заработка (дохода) пенсии (кроме пен-

сии по инвалидности, назначенной потерпевшему в связи с соответствую-
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щим увечьем или иным повреждением здоровья), назначенные как до, так 

и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не 

влекут уменьшения размера вреда (не засчитываются в счет возмещения 

вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (до-

ход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья. 

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все 
виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как 
по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоход-
ным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в част-
ности компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие по 
увольнению. За период временной нетрудоспособности и отпуска по бере-
менности и родам выплаченное пособие учитывается. Доходы от предприни-
мательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав 
утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельно-
сти включаются на основании данных налоговой инспекции. 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до 
удержания налогов. 

В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, 
учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный раз-
мер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но 
не менее установленного законодательством пятикратного размера мини-
мальной заработной платы. 

Если в заработке (доходе) потерпевшего до причинения ему увечья или 
иного повреждения здоровья произошли устойчивые изменения, улучшающие 
его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой 
должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на 
работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в 
других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможность из-
менения оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного 
заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил 
или должен был получить после соответствующего изменения. 

В случаях утраты трудоспособности потерпевший направляется на меди-
ко-социальную экспертизу, которая определяет процент утраты профессио-
нальной трудоспособности, а если он велик, то может быть установлена груп-
па инвалидности, и органами социальной защиты назначается пенсия. С уче-
том этих данных и определяется размер имущественного вреда, подлежащего 
возмещению в соответствии со ст. 954, 955 ГК Республики Беларусь. 

Если в результате противоправных виновных действий (бездействия) 

медперсонала пациент умер, то право на возмещение вреда за счет органи-

зации здравоохранения  имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на 

иждивении умершего или имевшие ко дню смерти право на получение от 

него содержания, ребенок умершего, родившийся после его смерти, один 

из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспо-
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собности, который не работает и занят уходом за находившимися на ижди-

вении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 

14 лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в посторон-

нем уходе, а также лица, состоявшие на иждивении ставшие нетрудоспо-

собными в течение пяти лет после его смерти. 

К таким лицам относятся несовершеннолетние (до достижения 18 лет), а 
учащиеся — до окончания обучения в очных учебных заведениях, но не 
более чем до 23 лет; женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет 
(пожизненно); инвалиды (на срок инвалидности); супруг, родитель, или 
другой член семьи умершего, независимо от возраста и трудоспособности, 
не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями или сест-
рами умершего, не достигшими 14-летнего возраста (до достижения ре-
бенком 14 лет либо до изменения состояния их здоровья); другие нетрудо-
способные иждивенцы. Указанным лицам вред возмещается в размере той 
доли заработка умершего, которую они получали или имели право полу-
чать на свое содержание при его жизни (ст. 957 ГК Республики Беларусь). 

В случае смерти пациента по вине организации здравоохранения   
возмещаются также расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы 
(ст. 963 ГК Республики Беларусь). 

Объем и размер вреда, подлежащие возмещению потерпевшему, мо-
гут быть увеличены на основании законодательства или договора. 

Моральный вред. Моральный вред подлежит компенсации во всех 
случаях, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимуще-
ственные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему от 
рождения или в силу акта законодательства иные нематериальные блага. 
Примерный перечень нематериальных благ содержится в п.1 ст.151 ГК 
Республики Беларусь: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная не-
прикосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосно-
венность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного пере-
движения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право ав-
торства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законода-
тельства, не отчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

Под моральным вредом понимают нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона личные не-
имущественные права либо нематериальные блага, к которым в первую 
очередь относятся жизнь и здоровье. 

Ст. 152, 969, 970 ГК Республики Беларусь определяют порядок и ус-

ловия компенсации морального вреда: ответственность за причинение мо-

рального вреда (физических или нравственных страданий) наступает в том 

случае, если нарушаются личные неимущественные либо другие немате-
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риальные блага гражданина (ответственность за причинение морального 

вреда может наступить и в иных предусмотренных законом случаях). 

Физические страдания — это физическая боль, функциональное рас-
стройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные от-
клонения от обычного состояния здоровья, которые являются последстви-
ем действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или 
имущественные права гражданина. 

Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях стра-
ха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в психоло-

гическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, 
раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную обще-
ственную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан и т. п. 

Моральный вред возмещается в денежной форме. На требования о 
компенсации морального вреда исковая давность не распространяется 
(ст.  209 ГК Республики Беларусь). 

Основанием для вынесения судом решения о возмещении морального 
вреда служит юридический факт причинения вреда гражданину. В качестве 
доказательств, подтверждающих факт причинения лицу физических страда-
ний, могут быть признаны различного рода медицинские документы, в кото-
рых отражены полученные им телесные повреждения, их характер, степень 
тяжести, характер оказанной ему медицинской помощи. Существенно допол-

нить эту картину могут показания свидетелей (общавшихся в данный период 
с потерпевшим) относительно его внешних, поведенческих признаков. 

При доказывании причинения нравственных страданий больше вни-
мания обращается на изучение индивидуально-психологических особенно-
стей личности потерпевшего, его нравственных, ценностных ориентаций, 
установок, его самооценки, характерологических особенностей. Помимо 
показаний самого потерпевшего, а также лиц, близко знающих его, суще-
ственную помощь суду может оказать судебно-медицинская экспертиза. 

Определение судами размера компенсации морального вреда на прак-
тике является одним из самых сложных и важных вопросов. 

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного суда Рес-

публики Беларусь «О практике применения судами законодательства, ре-
гулирующего компенсацию морального вреда» при определении размеров 
компенсации морального вреда суду необходимо руководствоваться ч. 2 
ст. 152 и п. 2 ст. 970 ГК Республики Беларусь. При этом с целью обеспече-
ния требований разумности и справедливости для каждого конкретного 
случая суду следует учитывать степень нравственных и физических стра-
даний потерпевшего исходя из тяжести (значимости) для него наступив-
ших последствий и их общественной оценки. В зависимости от характера 
спорного правоотношения следует учитывать обстоятельства причинения 
морального вреда, возраст потерпевшего, состояние его здоровья, условия 
жизни, материальное положение и иные индивидуальные особенности. 
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По общему правилу размер компенсации за причиненный моральный 

вред определяется судом в зависимости от характера причиненных потер-

певшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом 

с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен мораль-

ный вред, и представленных истцом доказательств, а также индивидуаль-

ных особенностей потерпевшего. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от под-
лежащего возмещению имущественного вреда (ст. 968 ГК Республики Бе-
ларусь), а ее размер не может быть поставлен в зависимость от размера 
удовлетворенного иска о возмещении убытков. С учетом  обстоятельств 
дела размер компенсации морального вреда может быть выше размера 
вреда имущественного. 

Определяя размер денежной или иной компенсации морального вреда, 
суд учитывает степень вины ответчика, обстоятельства и условия, при ко-
торых был причинен вред, а также степень физических и (или) нравствен-
ных страданий с учетом индивидуальных особенностей и социального по-
ложения пострадавшего. 

В медицинской практике физические или нравственные страдания 
чаще всего причиняются пациенту при невыполнении или ненадлежащем 
выполнении своих обязанностей медицинским персоналом. Нравственные 
страдания могут возникнуть при разглашении врачебной тайны, в связи с 
преждевременной потерей кого-либо из родных или близких людей в силу 
ненадлежащее оказанной им медицинской помощи, при обезображивании 
лица из-за неправильно выполненной операции. Физические страдания 
может испытывать человек в связи с полученным увечьем или иным по-
вреждением здоровья. Например, в результате ненадлежащим образом 
произведенной хирургической операции развились осложнения, причи-
няющие человеку нестерпимые боли. 

В случае причинения морального вреда вследствие разглашения вра-
чебной тайны, размер компенсации морального вреда связан со следую-
щими критериями: объем и характер распространенных сведений, состав-
ляющих врачебную тайну; насколько широко распространены сведения; 
состав лиц, получивших информацию о врачебной тайне. 

Если в результате неправомерных действий медицинского учрежде-
ния наступила смерть пациента (близкого для истца человека), то приме-
няются следующие критерии определения размера компенсации за нравст-
венные страдания лиц, близких к умершему: степень родства истца с по-
гибшим, нахождение на иждивении, характер их взаимоотношений, семей-
ное положение истца, способ получения информации о смерти и иные кон-
кретные обстоятельства, имеющие значение для оценки степени нравст-
венных переживаний. 
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К наиболее типичным ситуациям, влекущим предъявление исков о 

возмещении морального вреда, относятся: 

— поздняя диагностика и неоправданно затянувшийся  диагностиче-

ский процесс, повлекшие позднее начало терапии и, как следствие, запо-

здалое излечение больного, что оказалось связанным с удлинением сроков 

физического и нравственного страдания пациента; 

— неправильная диагностика заболевания, повлекшая неадекватное лече-
ние, удлинение сроков лечения, развитие возможных осложнений и, как следст-
вие, причинение дополнительных физических и нравственных страданий; 

— ошибочный выбор способа хирургического вмешательства, вида 
медицинской процедуры или лекарственной терапии, повлекший утяжеле-
ние состояния больного, развитие осложнений, удлинение сроков лечения, 
возможную инвалидизацию; 

— ошибки при выполнении хирургических операций, медицинских 
процедур и медикаментозной терапии с последствиями, перечисленными в 
предыдущей позиции; 

— поздняя госпитализация, сопровождающаяся утяжелением состоя-
ния больного или пострадавшего и повлекшая дополнительные физические 
и нравственные страдания; 

— нарушение правил транспортировки пострадавшего или больного, 
приведшее к развитию острых осложнений, критического состояния здо-
ровья и т. п; 

— нарушение преемственности в лечении, выражающееся в неполу-
чении информации о лечебно-диагностических мероприятиях, выполняв-
шихся на предыдущих этапах диагностики и лечения, вследствие чего 
ухудшается состояние здоровья пациента; 

— ошибочное врачебно-экспертное решение, поставившее инвалида в 
равные условия со здоровыми людьми, неоправданно ранняя  выписка  па-
циента из стационара; 

— преждевременное прекращение амбулаторного или стационарного 
лечения; 

— ошибки или небрежность при ведении медицинской документации, 
приводящие к ошибочной или поздней диагностике, нарушению преемст-
венности в лечении, ошибочному врачебно-экспертному решению и, как 
следствие, к причинению пациенту морального вреда; 

— ненадлежащие санитарно-гигиенические условия, приводящие не 
только к ухудшению физического состояния здоровья, но и нравственной 
неудовлетворенности пациента; 

— грубое, бестактное, неуважительное, негуманное отношение медицин-

ского персонала к человеку, обратившемуся в лечебно-профилактическое уч-

реждение за медицинской помощью, пациенту, находящемуся в стациона-

ре в беспомощном состоянии; к пациенту, которому проводятся медицин-

ские процедуры в порядке лечения  или реабилитации. 
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Причинная связь. Объективным условием наступления ответственности 
организации здравоохранения является наличие причинной связи между про-
тивоправным деянием организации здравоохранения и наступившим вредом. 

Причинная связь — категория философская. Для юридической науки и 
практики важно определить, какая причинная связь может и должна прини-
маться во внимание, учитываться при решении конкретных дел в суде. Напри-
мер, смерть пациента наступила от некачественного лекарства; но кто-то его 
прописал, давал, изготовлял, контролировал качество; кто-то изготовлял обо-
рудование для его производства, подавал энергию для всех участвующих не-
посредственно или косвенно в его изготовлении предприятий и т. д. 

Очевидно, проблема состоит в том, где и как «вырвать» из всеобщей 
связи исследуемые явления – следствие (повреждение здоровья пациента) 
и его причину (ненадлежащие действия медицинского учреждения). 

Иногда причинная связь настолько очевидна, что ее нетрудно устано-
вить. Например, хирург в состоянии алкогольного опьянения неправильно 
провел операцию и причинил пациенту тяжкое телесное повреждение. 

Труднее определить наличие причинной связи в случаях, когда ре-
зультат не следует непосредственно за противоправным действием или ко-
гда вред вызван действием не одного какого-либо определенного лица, а 
целого ряда факторов и обстоятельств, которые усложняют ситуацию. 

Например, комиссия, разбиравшая причины смерти пациента в лечеб-
ном учреждении, установила несколько факторов: участковый врач и кон-
сультант-инфекционист допустили ошибку в постановке диагноза; в боль-
нице  правильно определили диагноз, но отказали в приеме (из-за отсутст-
вия свободных мест) и не оказали помощи пациенту, находящемуся в кри-
тическом состоянии; дежурный врач городской больницы отказалась де-
лать необходимую процедуру и не пригласила более опытного врача. 

Таким образом, если определенное следствие вызвано взаимодействием 
многих причин, то вопрос заключается не только в том, чтобы установить, 
какие обстоятельства являлись причинами вредоносного результата, но и оп-
ределить, какое значение имело каждое из этих обстоятельств; иначе говоря, 
какое из нескольких действий или бездействие следует признать случайной 
или необходимой причиной (в нашем примере — причиной смерти). 

По делам о повреждении здоровья и причинении смерти важным до-
казательством является заключение судебно-медицинской экспертизы о 
причинах и характере повреждений у потерпевшего. Это объясняется 
сложностью установления причинной связи по делам такого рода. 

Вина. Для возложения гражданско-правовой ответственности при при-
чинении вреда необходимо установить вину организации здравоохранения. 

Вина представляет собой психическое отношение лица к своему про-
тивоправному поведению и его результатам. 

Вина имеет форму умысла или неосторожности. Умысел означает 
осознание правонарушителем совершаемых виновных действий и желание 
наступления связанного с этими действиями результата. 
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При неосторожной вине лицо не предвидит наступления вредных по-

следствий, хотя может и должно их предвидеть, или же предвидит указан-

ные последствия, но легкомысленно надеется их предотвратить. 

Когда врач или иной медицинский работник был осужден судом за 
неправильное отношение к своим обязанностям или на него наложено дис-
циплинарное взыскание, то вопрос о вине организации здравоохранения не 
вызывает сомнения: установление вины в приговоре или приказе имеет 
преюдициальное значение при рассмотрении гражданского дела об ответ-
ственности организации здравоохранения. 

Судебной практике также известны случаи, когда трудно установить 
вину конкретного медицинского работника. Так, в хирургическое отделе-
ние был доставлен пациент В. с диагнозом «острый холецистит и панкреа-
тит». На следующий день В. выпрыгнул в окно со второго этажа и получил 
тяжкое увечье. В судебном заседании было установлено, что при появле-
нии первых признаков психоза к больному вызвали психиатра, который 
поставил диагноз «психоз», и пациента перевели в предбоксовое помеще-
ние, где находился другой психически больной, возле которого, по заявле-
нию представителя ответчика, якобы была санитарка. Однако кто именно 
нес индивидуальный пост, ответчик сказать не мог. В данном деле о вине 
больницы свидетельствует отсутствие надлежащей организации лечебного 
процесса и наблюдения за больными со стороны администрации. Суд 
удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. 

Организации здравоохранения, возместившие вред пациенту, имеют пра-
во регресса (обратного требования) к своим виновным работникам, но если ус-
тановить конкретных виновников не удается, то право регресса отпадает. 

В судебной практике иногда возникает вопрос об ответственности ор-
ганизации здравоохранения  за действия пациентов, находящихся у них на 
лечении. В соответствии с законом нужно различать следующие категории 
пациентов: полностью дееспособные; несовершеннолетние от 14 до 18 лет; 
не достигшие 14 лет; признанные недееспособными. 

Первые две категории пациентов сами отвечают за причиненный  ими 
вред (лица от 14 до 18 лет несут ответственность при наличии у них достаточ-
ных средств или после достижения совершеннолетия). Что касается малолет-
них и недееспособных, то в отношении их установлены специальные правила. 

В ч. 2.3 ст. 942 ГК Республики Беларусь установлено: если несовер-
шеннолетний, не достигший 14 лет, причинил вред в то время, когда он со-
стоял под надзором лечебного учреждения, то учреждение отвечает за этот 
вред, если не докажет отсутствие своей вины. 

Согласно ст. 945 ГК Республики Беларусь за вред, причиненный гра-

жданином, признанным недееспособным отвечает опекун или организация, 

обязанная нести за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их 

вине. К числу организаций, упомянутых в законе, относятся больницы и 

другие учреждения, оказывающие помощь в стационарных условиях, в ко-
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торых недееспособный находится на излечении. Соответствующие органи-

зации несут ответственность за собственную вину, которая состоит в от-

сутствии должного надзора за недееспособным. 

Специально следует остановиться на проблеме источника повышен-

ной опасности в медицине. 

В ст. 948 ГК Республики Беларусь содержится правило, согласно кото-
рому юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повы-
шенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строи-
тельной и иной, связанной с ней деятельности и др.), обязаны возместить 
вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Согласно закону такие предприятия, учреждения обязаны возместить 
причиненный вред независимо от наличия вины (существенное исключе-
ние из общего правила ответственности за вину). В связи с этим встает 
теоретически и практически важный вопрос о возможности применения 
понятия источника повышенной опасности к лечебной деятельности и со-
ответственно о возложении обязанности по возмещению вреда пациентам 
на медицинские учреждения независимо от вины этих учреждений. 

Врачевание как деятельность включает разнообразные методы лече-
ния. Некоторые из них, безусловно, не являются источниками значитель-
ной опасности, например, профилактические мероприятия, косметологиче-
ские операции, терапевтическое лечение, иглоукалывание и т. д. 

Хирургический метод лечения не исключает опасности (риска) для 
пациента, но использование хирургических инструментов осуществляется 
под контролем воли и сознания человека. Кроме того, возможно причине-
ние вреда только одному человеку — пациенту, но не окружающим. По-
этому судебная практика хирургические инструменты к источникам по-
вышенной опасности не относит. 

В юридической литературе к источникам повышенной опасности все-
гда относят радиоактивные, взрыво- и огнеопасные, отравляющие вещест-
ва, различного рода машины. Поэтому в число источников повышенной 
опасности в сфере врачебной деятельности можно включить, например, 
рентгеновские установки, родоновые ванны, кобальтовые пушки, ядерные 
определители ритма сердца, лазерные аппараты, приборы с использовани-
ем ультразвука ядовитые, наркотические, сильнодействующие лекарствен-
ные препараты, взрыво-и огнеопасные лекарственные средства (эфир и 
др.), использование электрических токов. 

Таким образом, лечебная деятельность неоднородна и не может быть при-

знана в целом источником повышенной опасности, но отдельные методы (спо-

собы) лечения соответствуют определению источника повышенной опасности, 

выработанного юридической наукой и воспринятого судебной практикой. 
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Вышедший из-под контроля медицинского персонала источник по-
вышенной опасности может причинить вред не только пациенту, но и 
третьим лицам (врачам, другим пациентам, родственникам). Так, во время 
операции из-за неисправности клапана взорвался баллон с кислородом; по-
гибла медсестра-анестезиолог. 

Согласие пациента на лечение с использованием рентгеновских, ла-
зерных установок и др. не исключает их отнесение к источникам повы-
шенной опасности, поскольку основные признаки последних (повышенная 
вероятность причинения вреда, возможный выход из-под контроля челове-
ка) сохраняются. 

Источники повышенной опасности эксплуатируются в организациях 
здравоохранения конкретными медицинскими работниками, права и обя-
занности которых определены в положениях данной категории работников 
и в должностных инструкциях. В законе предусмотрена повышенная зара-
ботная плата и дополнительные отпуска медицинским работникам, имею-
щим отношение к эксплуатации источников повышенной опасности. В из-
вестной степени вопрос об использовании источников повышенной опас-
ности (работе с ними) решается медицинским работником уже при выборе 
должности, и поэтому не возникает в момент, когда пациент обратился в 
организацию здравоохранения. 

Причинение вреда источником повышенной опасности в процессе 
врачевания влечет наступление ответственности по ст. 948 ГК Республики 

Беларусь, т. е. независимо от наличия вины учреждения здравоохранения и 
его работников человек имеет право на возмещение вреда, причиненного 
его здоровью. 

9.5. Уголовная ответственность медицинских работников за про-

фессиональные преступления 

Право на жизнь и право на охрану здоровья относятся к фундамен-
тальным правам человека. Использование достижений современной меди-
цины все более требует внимания со стороны уголовного права, ибо, с од-
ной стороны, оно призвано всемерно охранять жизнь и здоровье человека, 
а с другой — не тормозить прогресс медицины. 

Преступлением в уголовном праве Республики Беларусь признается 
совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездей-
ствие), запрещенное Уголовным кодексом (УК) Республики Беларусь под 
угрозой наказания. При этом общественно опасным признается такое дея-
ние, которое причиняет или создает возможность причинения ущерба объ-
ектам, охраняемым уголовным законом. 

К числу таких объектов относятся жизнь и здоровье человека. Основ-

ная сложность для следственных органов заключается в установлении ви-

ны того или иного медицинского работника, так как уголовная ответствен-
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ность наступает лишь для лица, умышленно или по неосторожности со-

вершившего общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

прямо предусмотренное уголовным законодательством. 

Таким образом, под профессиональным преступлением в сфере меди-

цинской деятельности понимается общественно опасное деяние, выразив-

шееся в умышленном или неосторожном нарушении профессиональных 

обязанностей медицинским работником, которое причинило (или реально 

могло причинить) существенный вред здоровью отдельных граждан или 

вызвало опасность для жизни. 

Субъектом большинства такого рода профессиональных преступлений 

может быть только лицо медицинского персонала — врач, фельдшер, меди-

цинская сестра, акушерка и другие медицинские работники, в том числе и не-

работающие в лечебно-профилактических или санитарно-профилактических и 

других медицинских учреждениях (например, врач, работающий в меди-

цинском издательстве, врачи-пенсионеры и временно не работающие). 

В зависимости от объекта состава профессионального преступления в 

сфере медицинской деятельности выделяют: 

а) преступление против жизни и здоровья (ст. 139 п. 9; ст. 156; 161; 

162; 164; 165 УК Республики Беларусь); 

б) преступления против уклада семейных отношений и интересов не-

совершеннолетних (ст. 177; ст. 178; ст. 180 УК Республики Беларусь); 

в) преступления против личной свободы, чести и достоинства (ст. 184 

УК Республики Беларусь); 

г) преступления против здоровья населения (ст. 335; 336 УК Респуб-

лики Беларусь); 

д) преступления против общественного порядка и общественной 

нравственности (ст. 348 УК Республики Беларусь). 

К основным профессиональным нарушениям, за которые предусмот-

рена уголовная ответственность лиц медицинского персонала в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь, относятся неоказание и ненадлежащее ока-

зание медицинской помощи больному, нарушение порядка проведения 

трансплантации, разглашение врачебной тайны, незаконное помещение в 

психиатрическую больницу, незаконное врачевание, нарушение санитар-

но-эпидемиологических правил. 

Статья 161 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Неоказание 

помощи больному». 

1. Неоказание медицинской помощи больному лицу без уважитель-

ных причин медицинским работником либо иным лицом, обязанным ока-

зывать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

— наказывается штрафом, или лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, или огра-

ничением свободы на срок до 2 лет. 
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То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть больного лица 

либо причинение тяжкого телесного повреждения, 

— наказывается лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью или без лишения. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть больного либо 

причинение тяжкого телесного повреждения, 

— наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

Общественная опасность данного преступления определяется тем, что 

его совершение подразумевает грубое нарушение медицинским работни-

ком профессионального долга. 

Объективная сторона рассматриваемого деяния выражается в бездея-
тельности, сознательном уклонении медицинского работника от выполне-
ния своих обязанностей по оказанию первой неотложной помощи больно-
му, сокрытии своей профессии. Это может происходить как в условиях экс-
тремальной ситуации (дорожно-транспортное происшествие, падение с высо-
ты, ножевое или огнестрельное ранение, поражение электрическим током, 
механическая асфиксия, внезапное заболевание), так и при необоснованном 
отказе принять больного в лечебное учреждение, провести необходимые ле-
чебно-диагностические мероприятия, при неявке к больному по вызову. 

Под уважительными причинами неоказания помощи пациенту пони-
мают стихийное бедствие (непреодолимую силу), болезнь самого меди-
цинского работника, занятость лечением другого не менее тяжелого боль-
ного (крайнюю необходимость), отсутствие транспортных средств для вы-
езда к отдаленному месту медицинского происшествия и т. п. 

Не могут считаться уважительными такие причины, как вызов в ноч-
ное и нерабочее время, нахождение в отпуске, ссылка на отсутствие долж-
ных познаний в той или иной области медицины и др. Вопрос о том, явля-
ется ли данная причина неоказания помощи уважительной, решает в каж-
дом конкретном случае суд. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 161 УК 
Республики Беларусь, характеризуется прямым умыслом, при котором ви-
новный сознает, что пациент  нуждается в медицинской помощи, но не 
оказывает ее, уклоняется от выполнения профессиональных обязанностей, 
хотя и имеет возможность такую помощь оказать. 

Причинение тяжкого телесного повреждения или смерти пациента 
(часть 2) обусловлено неосторожностью со стороны виновного медицин-
ского работника. 

Субъектом этого преступления может быть лицо, занимающееся ме-
дицинской практикой, и иное лицо, обязанное оказывать помощь пациенту 
в соответствии с законодательством или специальным правилом. 
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От неоказания помощи пациенту лицом медицинского персонала, от-

ветственность за которую предусмотрена ст. 161 УК Республики Беларусь, 

следует отличать ненадлежащее, преступно неосторожное оказание меди-

цинской помощи в процессе диагностики и лечения, за которую ответст-

венность предусмотрена в ст. 162 Уголовного кодекса Республики Бела-

русь «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей меди-

цинским работником». 

1. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей меди-

цинским работником, повлекшее причинение пациенту по неосторожности 

тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, 

— наказывается штрафом, или лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, или испра-

вительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на 

срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть пациента либо 

заражение ВИЧ-инфекцией, 

— наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или ли-

шением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Субъектом данного преступления является медицинский работник, т. е. 

лицо, занимающее должность врача или среднего медицинского персонала и 

допущенное к занятию медицинской деятельностью в установленном порядке. 

При рассмотрении данного состава преступления следует более под-

робно остановиться на форме вины — неосторожности, при наличии кото-

рой наступает ответственность медицинских работников за ненадлежащее 

врачевание, повлекшее причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения или смерть. Вина, в том числе неосторожная, является субъ-

ективным основанием ответственности. 

Неосторожная вина медицинских работников может проявляться в 

виде преступной небрежности, преступного легкомыслия. 

Неосторожность (в любом ее виде) при ненадлежащем врачевании ха-

рактеризуется отсутствием предусмотрительности, внимательности, подо-

бающего отношения к своему профессиональному долгу. 

Статья 164 УК Республики Беларусь «Нарушения порядка прове-

дения трансплантации». 

1. Нарушение условий и порядка изъятия органов или тканей человека 

либо условий и порядка трансплантации, предусмотренных законом, по-

влекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого те-

лесного повреждения донору или реципиенту, 

— наказывается лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или исправительными рабо-

тами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с ли-
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шением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью или без лишения. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, со-

вершенное повторно, либо должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий, либо повлекшее по неосторожности смерть до-

нора или реципиента, 

— наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. 

Состав данного преступления является единым составом преступле-
ния с альтернативными признаками, характеризующими общественно 
опасные последствия нарушения порядка проведения трансплантации 
(причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения — ч. 1, 
смерть донора или реципиента — ч. 2). 

В целях дифференциации уголовной ответственности они предусмот-
рены в двух частях ст. 164 УК Республики Беларусь. При этом совершение 
нарушения порядка проведения трансплантации повторно либо должност-
ным лицом с использованием своих служебных полномочий являются об-
стоятельствами, отягчающими ответственность за преступления, преду-
смотренные частью 1 статьи 164. 

Объектом данного состава преступления является жизнь и здоровье 
человека. 

Потерпевшим выступает донор — лицо, которое отдает свои анатоми-
ческие образования для пересадки другим людям, или реципиент — лицо, 
которому с лечебной целью пересаживают органы или ткани человека. 

Объективной стороной является нарушение предусмотренных законом: 
— условий порядка изъятия органов или тканей человека (например, 

не проведение всестороннего медицинского обследования донора, изъятие 
тканей у донора при отсутствии генетической связи его с реципиентом или 
при обнаружении у донора болезни, являющейся опасной для жизни и здо-
ровья реципиента); 

— условий и порядка трансплантаций (например, трансплантация ор-
ганов или тканей при возможности сохранения жизни пациента или вос-
становление его здоровья другими средствами, трансплантация органов, их 
частей или тканей, имеющих отношение к процессу воспроизводства кро-
ви и ее компонентов), повлекшее либо причинение тяжкого телесного по-
вреждения пациенту, либо причинение менее тяжкого телесного повреж-
дения, либо смерть потерпевшего. 

Субъективная сторона данного преступления выражается в форме не-

осторожной вины (преступное легкомыслие либо преступная небреж-

ность). Субъектом данного преступления является врач. 

В квалифицированном составе этого преступления (ч. 2 ст. 164) ныне 

отсутствуют такие отягчающие обстоятельства, как совершение преступ-
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ления из корыстных побуждений либо организованной группой. Введено 

также новое отягчающее обстоятельство – совершение деяния, повлекшего 

по неосторожности смерть донора или реципиента. 

Статья 165 УК Республики Беларусь «Ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». 

1. Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасно-

сти жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности воз-

ложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специаль-

ному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, по-

влекшее причинение малолетнему по неосторожности менее тяжкого телесно-

го повреждения, при отсутствии признаков должностного преступления: 

— наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. 

2. Тоже деяние, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего 

либо причинение тяжкого телесного повреждения: 

— наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или 

лишением свободы на тот же срок. 

Состав данного преступления является  единым составом преступле-

ния с альтернативными признаками, характеризующими общественно 

опасные последствия. Объектом данного преступления является жизнь и 

здоровье малолетнего. 

Объективная сторона представлена следующими альтернативными 

действиями: ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья малолетнего (при отсутствии признаков 

должностного преступления), повлекшее: 

— причинение менее тяжкого повреждения потерпевшему; 

— смерть потерпевшего; 

— причинение тяжкого телесного повреждения потерпевшему. 

Преступление признается оконченным с момента наступления ука-

занных последствий. 

Субъективная сторона выражена в форме неосторожности. 

Субъектом данного преступления является: 

— лицо, на которое возложены по службе обязанности по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья малолетнего (например, медицинский работник); 

— лицо, выполняющее такие обязанности по специальному поруче-

нию (например, медицинский работник, которому поручено сопровождать 

детей в туристических и иных поездках). 

Статья 178 УК Республики Беларусь «Разглашение  врачебной тайны». 

1. Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или 

иным работником без профессиональной или служебной необходимости 

сведений о заболевании или результатах медицинского освидетельствова-

ния пациента (разглашение врачебной тайны), 
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— наказывается штрафом или лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Разглашение врачебной тайны, выразившееся в сообщении сведе-

ний о наличии у лица ВИЧ-инфекции или заболевания СПИДом, 

— наказывается лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шес-

ти месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшее тяжкие последствия, 

— наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

Объектом состава данного преступления является право человека на 

сохранение тайны о состоянии его здоровья. 

Объективной стороной является разглашение сведений, составляю-

щих врачебную тайну, придание огласке указанных сведений устно, пись-

менно или иным способом при отсутствии профессиональной или служеб-

ной необходимости. 

Преступление признается оконченным с момента огласки указанных 

сведений. 

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла. 

Субъектом данного преступления является: 

— медицинский работник (например, врач, медицинская сестра, 

фельдшер); 

— фармацевтический работник (например, провизор, фармацевт); 

— иной работник, которому стали известны указанные сведения (на-

пример, сестра-хозяйка, лифтер, работник отдела кадров). 

Статья 184 УК Республики Беларусь «Незаконное помещение в пси-

хиатрическую больницу». 

1. Помещение в психиатрическую больницу заведомо психически  

здорового лица, либо незаконное удержание такого лица в психиатриче-

ской больнице, 

— наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, 

— наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

Объектом данного состава преступления является личная свобода че-

ловека (свобода передвижения), его честь и достоинство. 

Объективной стороной является совершение альтернативных действий: 
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— помещение в психиатрическую больницу заведомо психически 

здорового человека; 

— незаконное удержание заведомо психически здорового человека в 

психиатрической больнице. 

Преступление признается оконченным с момента фактического поме-

щения потерпевшего в психиатрическую больницу либо с момента начала 

удержания в такой больнице независимо от времени нахождения в ней. 

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла. 

Субъектом данного состава преступления является лицо, полномочное 

принимать решение о помещении лица в психиатрическую больницу или о 

содержании лица в такой больнице (врач-психиатр, должностное лицо ор-

ганизации здравоохранения). 

Статья 335 УК Республики Беларусь «Незаконное врачевание» 

1. Занятие врачеванием или фармацевтической деятельностью как 

профессией лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования 

или без надлежащего разрешения (незаконное врачевание), повлекшее по 

неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, 

— наказывается штрафом, или лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограниче-

нием свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Незаконное врачевание, повлекшее по неосторожности смерть че-

ловека либо причинение тяжкого телесного повреждения, 

— наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или ли-

шением свободы на срок до семи лет. 

С объективной стороны данное преступление представлено в двух 

альтернативных формах: 

1) занятие врачеванием как профессией лицом, не имеющим надле-

жащего медицинского образования или без надлежащего разрешения;  

2) занятие фармацевтической деятельностью (создание лекарственных 

средств, их производство, изготовление, реализация и т. п.) как профессией 

лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования или без над-

лежащего разрешения. 

Сама по себе указанная деятельность в нарушение установленного 

порядка не является преступлением. Ответственность наступает только 

при условии наличия общественно опасных последствий, а именно — при-

чинение менее тяжкого или тяжкого телесного повреждения либо смерть. 

Занятие врачеванием или фармацевтической деятельностью как профес-

сией лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования или без 

надлежащего разрешения, характеризуется умышленной формой вины. По от-

ношению к указанным последствиям может быть только неосторожная вина. В 

целом данное преступление признается совершенным по неосторожности. 
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Статья 336 УК Республики Беларусь «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил». 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил лицом, обязан-
ным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности заболевания 
или отравления людей, 

— наказывается штрафом, или лишением занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, или исправи-
тельными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
— наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишени-

ем свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Объектом данного состава преступления является жизнь и здоровье 
человека. 

Объективная сторона выражается в нарушении санитарно-эпидемио-
логических правил, повлекшем заболевание либо отравление людей, либо 
смерть человека. 

Субъективная сторона представлена неосторожной формой вины (не-
брежность либо легкомыслие). 

Субъектом данного преступления является лицо, обязанное соблюдать 

санитарно-эпидемиологические правила. 
Статья 430 УК Республики Беларусь» «Получение взятки» 

1. Принятие должностным лицом для себя или для близких матери-
альных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, 
предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным 
положением, за покровительство или попустительство по службе, благопри-
ятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение 
или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц 
какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с 
использованием своих служебных полномочий (получение взятки), 

— наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с 
конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо 
группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере 

— наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 
конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмот-
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ренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном 

размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответст-

венное положение, 

— наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати 

лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Статья 431 УК Республики Беларусь» Дача взятки» 

1. Дача взятки — наказывается исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свобо-

ды на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Дача взятки повторно либо в крупном размере — наказывается ог-

раничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 

двух до семи лет. 

3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотрен-

ные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, — наказывается лише-

нием свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки ли-

бо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном. 

Борьбе с получением взяток всегда уделялось повышенное внимание 

со стороны государства. Указанное преступление старо как мир — еще в 

Библии можно найти совет: «даров не принимай; ибо дары слепыми дела-

ют зрячих и превращают дело правых». 

Субъектом получения взятки является лишь должностное лицо. По 

делам в отношении должностных лиц, обвиняемых в получении взяток, 

обязательно устанавливается круг и характер их служебных прав и обязан-

ностей, закрепленных в законодательных и иных нормативных правовых 

актах, должностных положениях и инструкциях, что позволяет избегать 

ошибок в оценке характера полномочий таких лиц. 

Проблема определения субъекта получения взятки требует разграничения 

должностной деятельности отдельных категорий лиц, связанной с выполнени-

ем организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

обязанностей и совершением юридически значимых действий, от сугубо про-

фессиональной (производственной) деятельности, когда эти же лица не осуще-

ствляют указанные обязанности и не выступают в качестве должностных лиц. 

Такими лицами, которые в зависимости от выполняемых действий ли-

бо являются субъектами получения взятки, либо не являются таковыми, 

могут быть педагоги, преподаватели, врачи, воспитатели. 

Л., являясь заведующим отделением больницы предприятия, за благо-

приятное разрешение вопросов, входящих в его компетенцию (содействие 

в госпитализации, внеочередное предоставление места в отделении), при-
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нял незаконное вознаграждение. В связи с этим он обоснованно осужден за 

получение взятки. 

К., работая главным врачом участковой больницы, составил и выдал 

заведомо ложную справку и листок временной нетрудоспособности О., за 

что получил продукты питания в качестве взятки. 

К., обвинялся также в получении взятки от Г., однако в ходе дела бы-

ло установлено, что передача вознаграждения от Г. была связана с ее ус-

пешным лечением. Поэтому суд, исследовав материалы дела, по первому 

эпизоду обоснованно расценил действия К. как получение взятки, а второй 

эпизод исключил из обвинения, так как в данном случае вознаграждение 

было передано за выполнение сугубо профессиональных функций К. 

Обязательным признаком субъективной стороны получения взятки 

является убежденность должностного лица в том, что передающий возна-

граждение осознает характер своих действий (т. е. что передаваемые им 

ценности являются именно взяткой). Взятка всегда предполагает прямой 

умысел обеих сторон, что необходимо доказать при квалификации взятки. 

На практике имеют место случаи, когда предмет взятки не вручается 

должностному лицу лично, а передается его родственникам, близким либо 

незаметно подбрасывается, например, в ящик стола и т. д. И если взятко-

получатель, обнаружив предмет взятки, оставляет его у себя, понимая и 

осознавая, что взятка передана ему за совершение служебных действий, он 

тем самым проявляет прямой умысел. Соответственно в таком случае на-

лицо получение взятки. 

Статья 433 УК Республики Беларусь «Принятие незаконного воз-

награждения» 

Принятие работником государственного органа либо иной государст-

венной организации, не являющимся должностным лицом, имущества или 

другой выгоды имущественного характера, предоставляемых ему за со-

вершенное в пределах его служебных полномочий (трудовых обязанно-

стей) действие (бездействие) в пользу лица, предоставляющего такое имуще-

ство или другую выгоду имущественного характера, либо за выполняемую 

работу, входящую в круг его служебных (трудовых) обязанностей, помимо 

предусмотренной законодательством Республики Беларусь оплаты труда, 

— наказывается лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работа-

ми на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограниче-

нием свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо путем вымогательства, 

либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере, 

— наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или ли-

шением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
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3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, 

— наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью или без лишения. 

9.6. Административная и дисциплинарная ответственность за про-

фессиональные правонарушения в сфере медицинской деятельности 

Административная ответственность за правонарушение наступает, ес-
ли эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с 
действующим законодательством уголовной ответственности. Админист-
ративное правонарушение — это посягающее на государственный поря-
док, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 
управления противоправное виновное действие или бездействие, за кото-
рое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Административная ответственность наступает за нарушение законода-
тельства о труде, нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических правил и норм, незаконное приобретение или хранение 
наркотических средств (глава 16. Административные правонарушения против 
здоровья населения), а также при других нарушениях, содержащихся в Кодек-
се Республики Беларусь «Об административных правонарушениях». 

На должностных лиц медицинских учреждений за совершение адми-
нистративных проступков налагаются следующие виды административных 
взысканий: предупреждение, штраф, исправительные работы и т. д. 

Дисциплинарная ответственность заключается в наложении дисцип-
линарного взыскания администрацией того медицинского учреждения, где 
трудится работник, или вышестоящим в порядке подчиненности органом, 
т. е. субъектом дисциплинарной ответственности могут быть только граж-
дане, состоящие в трудовых правоотношениях с нанимателем и нарушив-
шие трудовую дисциплину. 

Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности является 
совершение дисциплинарного проступка, под которым понимается противо-
правное виновное невыполнение или ненадлежащее выполнение работником 
трудовых обязанностей. К нарушителям трудовой дисциплины могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение с работы (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42, пункт 1 ст. 47 ТК РБ). 

Не может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины не-
выполнение трудовых обязанностей при отсутствии надлежащего диагно-
стического оборудования, должной квалификации у медицинского персо-
нала и т. д. При наложении взыскания учитываются тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника. 
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До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 

быть затребовано письменное объяснение. При отказе работника дать его ад-

министрация имеет право наложить взыскание и без письменного объяснения. 

Дисциплинарное взыскание накладывается непосредственно после обнаруже-

ния проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или его пребывания в отпуске. Взыскание не мо-

жет быть наложено после шести месяцев со дня совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только од-

но дисциплинарное взыскание, которое объявляется в приказе или распоряже-

нии по учреждению и доводится до сведения работника под роспись. Дисцип-

линарное взыскание автоматически снимается через один год при условии, что 

работник не привлекался за этот период к дисциплинарной ответственности. 

По инициативе применившего взыскание органа или должностного лица, хо-

датайства руководителя или трудового коллектива дисциплинарное взыскание 

может быть снято и до истечения одного года. В течение действия дисципли-

нарного взыскания меры поощрения к работнику не применяются. 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Контрольные вопросы темы 

1. Назовите права и обязанности пациента при обращении за меди-

цинской помощью. 

2. Какие права и обязанности имеют медицинские работники при 

осуществлении профессиональной деятельности? 

3. Основания и условия возникновения ответственности организации 

здравоохранения и медицинских работников. 

4. Медицинская тайна  как социально-правовое явление. 

5. В каких случаях допускается разглашение конфиденциальной ин-

формации? 

6. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

7. В каких случаях гражданин может обраться в суд с иском о взыска-

нии имущественного вреда? 

8. Назовите ситуации влекущие предъявление исков о возмещении 

морального вреда.  

9. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

10. Уголовная ответственность медицинских работников. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТОВОЙ ПРОГРАММЕ 

Тема 1. Общая характеристика государства и права 

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1 а, б, в, г, д, ж, е 6 г 
2 в 7 а, в, е 
3 в 8 а, г, д, ж 
4 в 9 в 
5 б 10 а, б, г 

Тема 2. Основы конституционного права 

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1 в 6 а, в, д, ж, з, е 
2 в 7 в 
3 в 8 а, б, г, ж, з, е, к 
4 б, в, д 9 б, в, д, ж 
5 б, в, д 10 а, б, г, ж 

Тема 3. Основы гражданского права 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 7 30 дней 13 а, д 19 а 
2 в 8 б 14 в 20 а, б 
3 б, г, е 9 в 15 в 21 а, в, г 
4 3 года 10 а 16 в 22 а, б, г 
5 в,д 11 а 17 а 23 б 
6 б 12 в 18 б 24 д 

Тема 4. Основы трудового права 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 а, г, д 8 б 15 б 
2 а, в 9 б 16 в 
3 г 10 а 17 а, в, д 
4 а, б 11 в 18 а, в 
5 а, г 12 в 19 а 
6 в 13 б 20 а, б, г, д 
7 г 14 а, в, г   

Тема 5. Основы семейного права\ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 8 в 15 а, б, в, д 
2 а, б 9 в 16 а, в 
3 в 10 а, б, г 17 а, б, г 
4 в 11 а, в, г 18 б, г 
5 б 12 а, б, в, г 19 а, д 
6 б 13 б, г 20 а, б, в, д, е 
7 в, г 14 б   
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Тема 6. Основы административного права 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 5 в 9 а 

2 д, е 6 в, г, д 10 а 

3 а, г, д 7 б   

4 б 8 а, б, в, д   

Тема 7. Основы уголовного права 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 5 в, е, ж 9 а, б, в, д 

2 г 6 а, б, в, д, е 10 а, б, в 

3 а 7 а, б, г, е, ж, з, и   

4 а, в 8 г   

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Теории происхождения государства. 

2. Формы государства. 

3. Порядок приобретения и прекращения гражданства. 

4. Юридическое лицо как субъект хозяйствования. 

5. Ограничение дееспособности граждан. 

6. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим. 
7. Компенсация морального вреда. 
8. Недействительные сделки (ничтожные и оспоримые). 
9. Понятие и значение гражданско-правового договора. 
10. Представительство и доверенность. 
11. Применение сроков исковой давности. 
12. Контрактная форма найма. 
13. Понятие дисциплинарной ответственности по трудовому праву. 
14. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
15. Материальная ответственность работника. 

16. Брачный договор. 

17. Порядок усыновления (удочерения). 

18. Лишение родительских прав. 

19. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

20. Приемная семья. 

21. Порядок привлечения к административной  ответственности. 

22. Виды административных взысканий. 

23. Государственная служба в Республике Беларусь. 

24. Неосторожная форма вины и ее виды. 
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25. Понятие невменяемости: юридический и медицинский критерии. 

26. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

27. Уголовная ответственность медицинских работников. 

Структура и объем реферата 

В реферате следует придерживаться следующей структуры: титуль-
ный лист; содержание (оглавление); введение; основная часть, разбитая на 
разделы; заключение; список использованной литературы; приложения. 

Объем реферата — 12–15 машинописных страниц. Все приложения к 
работе не входит в ее объем. 

На титульном листе указываются наименование учреждения, наиме-
нование кафедры, тема реферата, фамилия, имя, отчество исполнителя, 
фамилия, имя, отчество преподавателя с указанием его ученой степени, 
звания, название города (местонахождение учреждения), год. 

Содержание (оглавление) включает название структурных элементов с 
указанием названий разделов и номеров соответствующих им страниц рефе-
рата (объем — 1 стр.). 

Во введении формулируется цель работы, раскрываются причины вы-
бора темы, отмечается ее актуальность, дается характеристика использо-
ванной литературы. Объем введения — 1 стр. 

В основной части излагаются позиции авторов реферируемых источ-
ников, дается анализ используемых в них теоретических подходов к реше-
нию обозначенных научных проблем, выявляется степень их разработан-
ности и т. д. Объем основной части — 10–12 стр. 

В заключении формулируются выводы по содержанию работы. Объем — 
0,5–1 стр. 

Список литературы, изученной и использованной при написании ре-
ферата, следует начинать с перечисления нормативно-правовых актов Рес-
публики Беларусь и располагать в алфавитном порядке. 

Приложениями к работе могут быть проекты, программы, методиче-
ские рекомендации, схемы, таблицы, графики и т. д. Приложения нумеру-
ются. В тексте помещаются ссылки на данный материал. 

Оформление реферата 

Текст реферата печатается через полтора интервала на одной стороне 
листа формата А4. Размер шрифта — 14. Текст работы следует печатать, 
соблюдая следующие размеры: поле левое — 30 мм, правое — 10 мм, 
верхнее и нижнее — 20 мм. 

Первой страницей работы является титульный лист, который включа-
ется в общую нумерацию страниц. Нумерация страниц располагается по 
центру верхнего поля. На титульном листе номер страницы не ставится. 
Каждая структурная часть работы (содержание, введение, разделы) начи-
нается с новой страницы. Цифровой материал включается в работу в виде 
таблиц, которые должны быть пронумерованы. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

1. Общие закономерности возникновения, развития и функционирова-

ния государства и права. 

2. Понятие права, его сущность 

3. Виды нормативных правовых актов. 

4. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

5. Понятие и признаки государства, его функции. 

6. Формы государства. 

7. Какие известны формы государственного устройства. 

8. Политический режим. 

9. Признаки правового государства 

10. Что такое система права. 

11. Что такое норма права. 

12. Конституционный строй (понятие, характерные черты и принципы). 

13. Конституционно-правовой статус личности. 

14. Конституция Республики Беларусь. Ее структура, общая характе-

ристика, содержание. 

15. Референдум, его виды и цели. 

16. Перечислите полномочия Президента Республики Беларусь. 

17. Какова структура Парламента Республики Беларусь 

18. Каков порядок формирования Правительства Республики Беларусь. 

19. Понятие административного права. Административно-правовые 

отношения. 

20. Понятие административной ответственности. Виды мер админист-

ративной ответственности. 

21. Органы государственного управления. Государственные служащиеся. 

22. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

23. Граждане как субъекты гражданских прав, их правоспособность и 

дееспособность. 

24. Понятие и виды сделок. 

25. Форма сделок. 

26. Условия действительности сделок и последствия их недействи-

тельности. 

27. Ничтожные сделки. 

28. Понятие и виды договоров. 

29. Порядок заключения договоров. 

30. Содержание права собственности. 

31. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

32. Доверенность и ее виды. 

33. Понятие, содержание и основания возникновения обязательств. 
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34. Наследование по закону. 

35. Наследование по завещанию. 

36. Понятие брака, семьи. 

37. Порядок заключения и прекращения брака 

38. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

39. Алиментные обязанности родителей и детей. 

40. Брачный договор. 

41. Расторжение брака в судебном порядке. 

42. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 

43. Усыновление (удочерение). 

44. Лишение родительских прав. 

45. Трудовой договор (понятие, стороны, содержание и условия) 

46. Срок, форма и порядок заключения трудового договора. 

47. Предварительное испытание при приеме на работу. 

48. Общие основания прекращения трудового договора. 

49. Расторжение трудового договора по собственному желанию и по 

требованию работника. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя. 

51. Понятие и виды рабочего времени. 

52. Понятие и условия материальной ответственности. 

53. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность и виды 

дисциплинарных взысканий. 

54. Понятие коррупции. 

55. Понятие и признаки преступления. 

56. Понятие наказания, их виды. 

57. Правила предоставления гражданам жилых помещений. 

58. Права и обязанности нанимателя жилого помещения. 

59. Заключение и расторжения договора найма жилого помещения. 

60. Жилищные споры. 
61. Права и обязанности медицинских работников при осуществлении 

профессиональной деятельности? 

62. Основания и условия возникновения ответственности организации 

здравоохранения и медицинских работников. 

63. Медицинская тайна  как социально-правовое явление. 
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Приложение А 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Город Гомель, Республика Беларусь. 

Четырнадцатое января две тысячи _______ года. 

Я, Дюндиков Валентин Елисеевич, 14 июля 1936 года рождения, 

гражданин Республики Беларусь, паспорт НВ1159728, выдан Советским 

РОВД города Гомеля 15 июля 2002 года, личный номер 3140736Н025РВ6, 

проживающий по адресу: Республика Беларусь, город Гомель, улица Го-

мельская, дом 69, 

настоящей доверенностью уполномочиваю Дюндикову Лидию Ива-

новну, 13 ноября 1934 года рождения, гражданку Республики Беларусь, 

паспорт НВ1151803, выдан Советским РОВД города Гомеля 28 июня 2002 го-

да, личный номер 4131134Н018РВ9, проживающую город Гомель, Речиц-

кое шоссе, дом 59, квартира 78, 

получать в почтовом отделении связи № 12 города Гомеля, причи-

тающуюся мне пенсию за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 

август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь две тысячи __________ года. 

В получении за меня расписываться и выполнять все действия и 

формальности, связанные с данным поручением. 

Порядок отмены и прекращения доверенности нотариусом разъяснен. 

ПОДПИСЬ _______________________________  

Город Гомель, Республика Беларусь  

Четырнадцатое января две тысячи ________ 

года. 

Настоящая доверенность удостоверена мной, _________нотариусом 

Гомельского нотариального округа (свидетельство на осуществление но-

тариальной деятельности № ___, выданное Министерством  юстиции  Рес-

публики Беларусь 23 мая ________г.) 

Доверенность полностью прочитана и подписана в моем присутст-

вии Дюндиковым Валентином Елисеевичем. Личность его установлена, 

дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре № 

От уплаты нотариального тарифа освобождено  

подпункт 3.1. пункта 23 постановления Совета Министров РБ 

№ 1145 от 27.12.2013 

Нотариус 
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Приложение Б 

ЗАВЕЩАНИЕ 

Город Гомель, Республика Беларусь  
Двадцать девятое ноября две тысячи ________ года 
Я ,  Иванова Анна Петровна, проживающая по адресу: город Гомель, ули-

ца Павлова, дом 16, квартира 7, 
в присутствии свидетеля Резник Марии Павловны, проживающей по ад-

ресу: город Гомель, проспект Октября, дом 128, квартира 9, 
настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: принадлежащие 

мне на праве частной собственности квартиру № 7 (семь), расположенную в го-
роде Гомеле по улице Павлова в доме № 16 (шестнадцать), паевые накопления в 
ГСК-9 Советского района города Гомеля и кирпичный гараж под № 39 (тридцать 
девять), расположенный в городе Гомеле по улице Жукова, в ГСК-9, я завещаю 
сыну Иванову Михаилу Евгеньевичу; 

а все остальное имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принад-

лежащим, где бы оно ни находилось и в чем бы таковое ни заключалось, в том числе 

принадлежащую мне на праве частной собственности квартиру № 70 (семьдесят), 

расположенную в городе Гомеле по проспекту Октября в доме № 51 (пятьдесят один), 

я завещаю сыну Неберову Сергею Евгеньевичу, 

Содержание пункта 5 статьи 1041, пункта 3 статьи 1044, статьи 1064 Гра-

жданского Кодекса Республики Беларусь завещателю и содержание статей 1044, 

1050 Гражданского Кодекса Республики Беларусь свидетелю, нотариусом разъяс-

нено. Свидетель Резник Мария Павловна подтверждает, что не является лицом, 

указанным в пункте 3 статьи 1044 Гражданского кодекса. 

Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, из которых первый хранится 

в делах нотариуса, второй выдается завещателю Ивановой Анне Петровне. 

Подпись    ______________________ 

Свидетель ______________________ 

Город Гомель, Республика Беларусь 

Двадцать девятое ноября две тысячи ______ года 

Настоящее завещание удостоверено мной, ____________________ нота-

риусом Гомельского нотариального округа_(свидетельство на осуществление 

нотариальной деятельности № ___, выданное Министерством  юстиции  Рес-

публики Беларусь 23 мая ________г.). 

           Завещание записано мной со слов завещателя Ивановой Анны Петровны в 

присутствии свидетеля Резник Марии Павловны. 

Завещание в моем присутствии и в присутствии свидетеля до подписания 

полностью прочитано завещателем и собственноручно им подписано. 

Завещание также в моем присутствии собственноручно подписано свидетелем. 

Личность завещателя и свидетеля установлена, их дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре за № ___________  

Взыскано нотариального тарифа — _______рублей 

Нотариус 



 204 

Приложение В 

ЗАВЕЩАНИЕ 

Город Гомель, Республика Беларусь 

Пятнадцатое июня две тысячи _______ года 

Я, Петрова София Гавриловна, проживающая по адресу: город Гомель, Речиц-

кое шоссе, дом 2, квартира 1, 

в присутствии свидетеля Стасенко Вадима Витальевича, проживающего по ад-

ресу: город Гомель, проспект Октября, дом 3, квартира 10, настоящим завещанием де-

лаю следующее распоряжение: 

все моѐ имущество которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим 

где бы оно ни находилось и в чем бы таковое ни заключалось, завещаю дочери Тимо-

шенко Нине Михайловне. 

Содержание пункта 5 статьи 1041, пункта 3 статьи 1044, статья 1064 Граждан-

ского Кодекса Республики Беларусь завещателю нотариусом разъяснено. Содержание 

пункта 3 статьи 1044, статья 1050 Гражданского Кодекса Республики Беларусь свиде-

телю и лицу, подписавшему завещание вместо завещателя, нотариусом разъяснено. 

Свидетель Стасенко Вадим Витальевич и лицо, подписавшее завещание, Ним-

ченко Евгения Игоревна подтверждают, что к лицам, которые не могут быть свидете-

лями, а также не могут подписывать завещание вместо завещателя, согласно пункта 3 

статьи 1044 ГК, не относятся. 

Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, из которых первый хра-

нится в делах нотариуса, второй выдается завещателю Петровой Софии Гавриловне. 

По прочтении мною полностью завещания в присутствии нотариуса и свидете-

ля, ввиду моей болезни, по моей личной просьбе, завещание подписано Нимченко Ев-

генией Игоревной, проживающей по адресу: город Гомель, улица Павлова, дом 3, 

квартира 179, в присутствии меня, свидетеля и нотариуса. 

Подпись  __________________________________________  

Свидетель ____________________________________________  

Город Гомель, Республика Беларусь 

Пятнадцатое июня две тысячи _______ года. 

Настоящее завещание удостоверено мной, ______________ нотариусом Гомель-

ского нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятель-

ности № ___, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 23 мая _______ г.). 

Завещание записано мной со слов завещателя Петровой Софии Гавриловны в 

присутствии свидетеля Стасенко Вадима Витальевича. 

Завещание в моем присутствии и в присутствии свидетеля до подписания пол-

ностью прочитано завещателем и ввиду еѐ болезни по еѐ просьбе подписано Нимченко 

Евгенией Игоревной, подлинность подписи которой свидетельствую. Завещание в мо-

ѐм присутствии собственноручно подписано свидетелем. Личность завещателя, свиде-

теля и лица, подписавшего завещание, установлена, их дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре за № ____________ 

Взыскано нотариального тарифа ______ рублей 

Нотариус 
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Приложение Г 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 28/03/2011 
 

г.Минск                                                                                                  «2»июня 20___-г 
 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВКЛ» (СООО «ВКЛ») (да-

лее — Наниматель) в лице директора Леонова Игоря Васильевича, действующего на осно-

вании устава, с одной стороны и гражданка Климович Наталья Александровна (далее — 

Работник) с другой стороны заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

1. Наниматель принимает на работу со 2 марта 20____ г. Климович Наталью 

Александровну агентом коммерческим сектора по реализации с условием предвари-

тельного испытания сроком 2 (два) месяца. 

2. Настоящий трудовой договор является трудовым договором по основной рабо-

те и заключается на неопределенный срок. 

3. Работник имеет право: 

3.1. на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также 

на здоровые и безопасные условия труда; 

3.2. защиту экономических, социальных прав и интересов, включая право на объ-

единение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров, соглаше-

ний и право на забастовку; 

3.3. гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд в соответствии 

с его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспе-

чивающего работникам и их семьям свободное и достойное существование; 

3.4. ежедневный и еженедельный отдых, вт.ч. выходные дни во время государст-

венных праздников и праздничных дней, и отпуска продолжительностью не менее ус-

тановленной Трудовым кодексом РБ; 

3.5. социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае про-

фессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы; 

3.6. невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства; 

3.7. судебную и иную защиту трудовых прав. 

4. Работник обязан: 

4.1. добросовестно выполнять работу согласно должностной инструкции; 

4.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные документы, рег-

ламентирующие вопросы дисциплины труда; 

4.3. выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) Нанимателя, не 

противоречащие законодательству и локальным нормативным правовым актам; 
4.4. не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

4.5. обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству выполняе-

мых работ, оказываемых услуг; 
4.6. соблюдать установленные нормативными правовыми актами (документами) 

требования по охране труда; 

4.7. бережно относиться к имуществу Нанимателя, использовать это имущество 

для выполнения работы, предусмотренной настоящим трудовым договором, и (или) в 
соответствии с письменными или устными приказами (распоряжениями) Нанимателя, 

не противоречащими законодательству; принимать меры к предотвращению ущерба; 

4.8. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятст-

вующих нормальному выполнению работы (авария, простой и др.), и немедленно со-
общать о случившемся Нанимателю; 
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4.9. поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправ-

ном состоянии, порядке и чистоте; 

4.10. соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей; 

4.11. не разглашать без соответствующего разрешения коммерческую тайну На-

нимателя, а также не обсуждать методы и принципы управления директором СООО 

«ВКЛ», его приказы и (или) распоряжения, решения учредителей, не распространять 

информацию, затрагивающую деловую репутацию СООО «ВКЛ»; 

4.12. соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду работников, дейст-

вующие у Нанимателя. 

5. Наниматель имеет право: 

5.1. расторгнуть настоящий трудовой договор в порядке и по основаниям, уста-

новленным Трудовым кодексом РБ и законодательными актами; 

5.2. поощрять Работника; 

5.3. требовать от Работника выполнения условий трудового договора и правил 

внутреннего трудового распорядка; 

5.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством; 

5.5. обращаться в суд для защиты своих прав. 

6. Наниматель обязан: 

6.1. организовывать труд Работника и рационально его использовать; 

6.2. обеспечивать трудовую дисциплину; 

6.3. вести учет фактически отработанного Работником времени; 

6.4. выдавать Работнику заработную плату в сроки и размерах, установленных на-

стоящим трудовым договором; 

6.5. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте, 

соблюдать установленные нормативными правовыми актами требования по охране 

труда и предоставлять гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. При отсутствии в нормативных правовых актах требований, обеспе-

чивающих безопасные условия труда, Наниматель принимает меры по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда; 

6.6. принимать необходимые меры по профилактике производственного травма-

тизма, профессиональных и других заболеваний Работника; постоянно контролировать 

знание и соблюдение Работником требований инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности; своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных 

случаев на производстве; 

6.7. в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными 

правовыми актами, своевременно предоставлять гарантии и компенсации в связи с 

вредными и (или) опасными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополни-

тельные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.); соблюдать нормы по ох-

ране труда женщин, молодежи и инвалидов; 

6.8. обеспечивать соблюдение законодательства о труде, условий установленных 

локальными нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором; 

6.9. своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях Работника и 

знакомить его с ними; 

6.10. обеспечивать повышение квалификации или переподготовку Работника в по-

рядке и на условиях, определяемых Правительством РБ или уполномоченным им органом; 
6.11. создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РБ; 
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6.12. своевременно рассматривать критические замечания Работника и сообщать 

ему о принятых мерах; 

6.13. отстранять Работника от работы в случаях, предусмотренных Трудовым ко-

дексом РБ и другими актами законодательства; 

6.14. оформлять изменения условий и прекращение настоящего трудового дого-

вора с Работником приказом (распоряжением); 

6.15. исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, локальных 

нормативных правовых актов и настоящего трудового договора. 

7. Работнику устанавливаются следующие условия оплаты труда: 

7.1. тарифная ставка 1-го разряда на момент подписания настоящего трудового 

договора составляет ____________ белорусских рублей. Тарифный коэффициент- 1,73. 

Должностной оклад (тарифная ставка) на день подписания настоящего трудового дого-

вора — __________ белорусский рубль. В дальнейшем должностной оклад изменяется 

в связи с изменением тарифной ставки 1 -го разряда по решению Нанимателя в соот-

ветствии с законодательством о труде или по соглашению сторон; 

7.2. надбавки и доплаты в соответствии с действующим положением об оплате 

труда по решению Нанимателя; 

7.3. премии в соответствии с действующим положением о премировании по ре-

шению Нанимателя. 

8. Заработная плата, предусмотренная настоящим трудовым договором, выплачи-

вается Нанимателем Работнику в денежных единицах Республики Беларусь регулярно 

10-го и 20-го числа каждого месяца по месту нахождения бухгалтерии Нанимателя ли-

бо путем перечисления на карт-счет Работника. 

9. Наниматель устанавливает Работнику следующий режим рабочего времени и 

времени отдыха: 

9.1. время начала рабочего дня — 9.00; 

9.2. время перерыва для отдыха и питания — с 13.00 по 14.00; 

9.3. время окончания рабочего дня — 18.00; 

9.4. выходные дни – суббота, воскресенье; 

9.5. отдых во время государственных праздников и праздничных дней, установ-

ленных и объявленных Президентом РБ нерабочими. 

10. Работнику устанавливаются в соответствии с законодательством: 

10.1. трудовой отпуск продолжительностью 25 (двадцать пять) календарных дней, в т.ч.: 

— основной отпуск продолжительностью 24 (двадцать четыре) календарных дня; 

— дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительно-

стью 1 (один) календарный день; 

10.2. социальный отпуск. 
11. Средний заработок за время трудового отпуска выплачивается Нанимателем 

не позднее чем за 2 (два) дня до начала отпуска. 
12. За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих трудовых обязанностей Работник привлекается к дисциплинарной ответственно-
сти, установленной законодательством. 

За противоправное виновное причинение ущерба Нанимателю при исполнении 
трудовых обязанностей Работник может быть привлечен к материальной ответственно-
сти в порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом РБ. 

13. Работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причинен-
ный Нанимателю по вине Работника, в т.ч. неправильным учетом и хранением матери-
альных или денежных ценностей, их хищением, уничтожением. 

14. Изменение условий настоящего трудового договора производится по соглаше-

нию сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством. 
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Действие настоящего трудового договора прекращается: 

— по основаниям, предусмотренным ст.35, 38 Трудового кодекса РБ; 

— по дополнительным основаниям — с некоторыми категориями работников 

(ст.47 Трудового кодекса РБ). 

16. При прекращении трудового договора Наниматель выплачивает Работнику 

выходное пособие в случаях и размере, определенных Трудовым кодексом РБ и иными 

актами законодательства. 

17. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым договором, регулируются 

законодательством о труде Республики Беларусь. 

18. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, один хранится у Работни-

ка, а другой — у Нанимателя. 

 

         НАНИМАТЕЛЬ                                                                       РАБОТНИК 
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Приложение Д 

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ №___ 
 

г._____                                                                                                   «__»_________20__г. 

1.____________________________________________________________________в 

(наименование организации)  

лице директора (Генерального директора) ________________________________ (далее 

(Ф.И.О.) 

Наниматель), действующего на основании Устава, и гражданин(ка) _________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(далее — Работник) в соответствии с пунктом 1 Декрета Президента Республики Бела-

русь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 

отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Декрет) 

заключили настоящий трудовой контракт о нижеследующем. 

2. Наниматель принимает Работника на работу (должность)__________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование профессии, должности, квалификации) 

в__________________________________________________________________________ 

(место работы, в том числе — структурного подразделения, в которое Работник прини-

мается на работу) 

сроком на _______ лет с «__»__________20__г. по «__»__________20__г. 

3. Работник обязуется: 

3.1 добросовестно трудиться; 

3.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования, изло-

женные в иных документах, регламентирующих вопросы дисциплины труда; 

3.3 выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) Нанимателя, не 

противоречащие законодательству и локальным нормативным актам; 

3.4 соблюдать установленные требования к качеству производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака в работе, соблюдать тех-

нологическую дисциплину, требования по охране труда; 

3.5. бережно относиться к имуществу Нанимателя; 

3.6 исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, должност-

ной инструкции, иных локальных актов_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(другие обязанности Работника) 

4. Работник имеет право на: 

4.1. труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также на 

здоровые и безопасные условия труда; 

4.2. защиту экономических и социальных прав и интересов; 

4.3. участие в собраниях, управлении организацией; 

4.4. гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд; 

4.5. ежедневный и еженедельный отдых; 

4.6. социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае про-

фессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы; 

4.7. невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства; 
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4.8. судебную и иную защиту трудовых прав. 

5. Наниматель имеет право: 

5.1. расторгнуть настоящий трудовой контракт в порядке и по основаниям, ус-

тановленным законодательством; 

5.2. вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и 

соглашения; 

5.3. создавать и вступать в объединения нанимателей; 

5.4. поощрять Работника (применение Нанимателем мер поощрения зависит от 

соблюдения Работником правил внутреннего трудового распорядка); 

5.5. требовать от Работника выполнения условий трудового контракта и правил 

внутреннего трудового распорядка; 

5.6. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

согласно законодательству; 

5.7. обращаться в суд для защиты своих прав; 

5.8. уменьшить (лишить) Работнику все виды премий независимо от привлече-

ния Работника к дисциплинарной ответственности за: 

отсутствие на рабочем месте без уважительной причины; 

несвоевременное исполнение или неисполнение трудовых обязанностей без ува-

жительной причины; 

использование имущества организации не в служебных целях; 

5.9. уменьшить Работнику отпуск в соответствующем году на число дней прогу-

ла или умышленного неисполнения им трудовых обязанностей более 3 (трех) часов в 

течение рабочего дня без уважительных причин. При этом отпуск должен быть не ме-

нее 24 (двадцати четырех) календарных дней. 

6. Наниматель обязан: 

6.1. организовать и рационально использовать труд Работника; 

6.2. выдавать Работнику заработную плату в сроки и размерах, установленных 

законодательством, коллективным договором, соглашением или настоящим трудовым 

контрактом; 

6.3. обеспечивать охрану труда Работника; 

6.4. своевременно предоставлять Работнику гарантии и компенсации в соответ-

ствии с законодательством, локальными актами, настоящим трудовым контрактом; 

6.5. обеспечивать повышение квалификации или переподготовку Работника в 

порядке и на условиях, определяемых законодательством и локальными актами; 

6.6. проводить аттестацию Работника не реже одного раза в три года, если Пре-

зидентом Республики Беларусь не установлен иной срок; 

6.7. исполнять другие обязанности, вытекающие из актов законодательства, 

коллективного договора,соглашения и настоящеготрудового контракта 

___________________________________________________________________________ 

(другие обязанности Нанимателя) 

7. Работнику устанавливаются следующие условия оплаты труда: 

7.1. должностной оклад (тарифная ставка) согласно штатному расписанию в 

размере  ______ рублей на день подписания трудового контракта; 

7.2. надбавка_________________в размере_____________рублей; 

(вид надбавки) 

7.3. доплата_______________  в размере_______________рублей; 

(вид доплаты) 

7.4. премия в зависимости от результатов труда, выплачиваемая в порядке и на 

условиях, определенных Положением о премировании; 
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7.5. другие выплаты, установленные законодательством, коллективным договором, 

соглашением, локальными актами или настоящим трудовым контрактом 

___________________________________________________________________________ 

(виды других выплат) 

Заработная плата, предусмотренная настоящим трудовым контрактом, выплачи-

вается Нанимателем Работнику регулярно не реже 2 (двух) раз в месяц в следующие 

сроки:___________________. 

(дни, числа) 

8. Наниматель устанавливает Работнику в соответствии с законодательством 

следующий режим рабочего времени и времени отдыха (если он в отношении данного 

работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя)______________ 

__________________________________________________________________________ . 

9. Работнику устанавливается в соответствии с законодательством трудовой от-

пуск продолжительностью_________(__________________) календарных дней, 

в том числе: 

основной отпуск продолжительностью_______(___________)календарных дней; 

дополнительный отпуск_____________________________продолжительностью 

(вид дополнительного отпуска) 

 ________ ( _________ ) календарных дней; 

дополнительный поощрительный отпуск продолжительностью_____(до пяти) 

календарных дней. 

10. Наниматель устанавливает Работнику дополнительные меры стимулирова-

ния труда: 

10.1. предоставление дополнительного поощрительного отпуска согласно пунк-

ту 10 настоящего трудового контракта; 

10.2. повышение тарифной ставки________________________________(не более 

чем на 50 %, если больший размер не предусмотрен законодательством); 

10.3.иные меры стимулирования ___________________________________ . 

11. Работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причинен-

ный Нанимателю по вине Работника излишними денежными выплатами (за исключе-

нием случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением материальных или 

денежных ценностей, их хищением, уничтожением. 

12. Изменение условий, перезаключение и продление трудового контракта про-

изводится по соглашению сторон, а также в соответствии с законодательством. 

Стороны письменно предупреждают друг друга о своем решении продолжить 

или прекратить трудовые отношения не позднее, чем за две недели до истечения срока 

действия трудового контракта. 

13. Действие настоящего трудового контракта прекращается: 

в связи с истечением его срока; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством о труде. 

Трудовой контракт может быть досрочно расторгнут по инициативе Нанимателя 

по дополнительным основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Декрета. 

В случае досрочного расторжения трудового контракта из-за невыполнения или 

ненадлежащего выполнения его условий по вине Нанимателя Работнику выплачивает-

ся минимальная компенсация в размере трех среднемесячных заработных плат за 

ухудшение правового положения Работника. 

14. Дополнительные условия____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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15. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым контрактом, регулиру-

ются законодательством о труде. 

16. Настоящий трудовой контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, один хра-

нится у Работника, другой — у Нанимателя. 

 

 

Наниматель_________________            Работник________________ 

(подпись) (подпись) 

М.П. 

Трудовой контракт продлен на  ______ ( ________ ) лет с «___»__________20__г. 

по «___»_________20__г. 

 

Наниматель_________________            Работник________________ 

(подпись) (подпись) 
 М.П. 
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Приложение Е 

В суд___________________________________________ 

_________________________________________области 

Истец:__________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения, адрес) 

Ответчик:_______________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения, адрес) 

Цена иска:_______________________________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о расторжении брака и разделе имущества 

С ответчицей (ком) я вступил (а) в брак. 

(число, месяц, год) 

От брака имеем ребенка (детей)_________________________________________ 
__________________________________________________________________________ . 

(имя, число, месяц, год рождения ребенка (детей)) 

Совместная жизнь с ответчицей(ком) не сложилась_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать причины) 

Брачные отношения между нами прекращены с,общее хозяйст- 

(месяц, год) 

во не ведется. 

Примирение между мной и ответчицей(ком) невозможно. 

По вопросу о содержании и воспитании ребенка (детей) спора нет ____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать, с кем из супругов будет проживать ребенок либо кто из детей; 

_________________________________________________________________________ 

(выплачиваются ли средства на содержание ребенка (детей) добровольно или 

по судебному решению) 

Соглашение о добровольном разделе имущества, являющегося общей совме-

стной собственностью, между нами не достигнуто. В период брака нами совместно 

приобретено следующее имущество (в том числе и денежные суммы):_____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(наименование стоимость и время приобретение каждого предмета, место его 

нахождения) 

общая стоимость которого составляет _________________________ рублей. 

 

В соответствии со статьями 23-26,34,36,41 Кодекса Республики Беларусь о браке 

и семье и статьей 259 Гражданского кодекса Республики Беларусь и руководствуясь 

статьей 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, 
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ПРОШУ: 

1. Расторгнуть брак между мной и _____________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. ответчика) 

зарегистрированный ____________________ в _________________________ ЗАГСе, 

(дата регистрации) 

 актовая запись ____________________________. 

                                        (номер) 

 

2. Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью, вы-

делив мне ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(наименование вещей, стоимость) 

на общую сумму ________________________________ рублей. 

Ответчику выделить_______________________________________________ 

                                       (наименование вещей, стоимость) 

На общую сумму __________________________рублей. 

 

 

 

Приложения.  

1. Копия свидетельства о заключении брака. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

3. Документы о заработке и иных доходах истца и ответчика. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копия искового заявления для ответчика. 

6. Опись совместно нажитого имущества. 

 

Подпись 

 

Дата 
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Приложение Ж 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
г.Минск                                                                                                              «14»мая20___г 

Мы, Сидоренко Иван Николаевич, 1 января 1970 года рождения (паспорт № 

МР1234567, выдан 12 апреля 1988 г. Центральным РУВД г.Минска, личный номер 

3010170А000РВ4), проживающий по адресу: г.Минск, ул.Тихая, д.99, кв.22, именуемый 

в дальнейшем Сторона 1, 

и Сидоренко Анна Антоновна, 2 февраля 1972 года рождения (паспорт 

№МР7654321, выдан 10 мая 1990 г. Первомайским РУВД г.Минска, личный номер 

4020272А000РВЗ), проживающая по адресу: г.Минск, ул.Тихая, д.99, кв.22, именуемая 

в дальнейшем Сторона 2, 

состоящие в браке, зарегистрированном 3 марта 1993 г. в отделе ЗАГС Админи-

страции Центрального района г.Минска (свидетельство о заключении брака серии I-BH 

№ 1234, выдано 3 марта 1993 г.), совместно именуемые Стороны, заключили между со-

бой настоящий договор о нижеследующем: 

1. Имущество, принадлежавшее Сторонам до вступления в брак, а также полу-

ченное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью 

каждого из них. Имуществом, находящимся в собственности каждой из Сторон, распо-

ряжается та Сторона, в чьей собственности находится это имущество. 

2. Имущество, находящееся в собственности каждой из Сторон в соответствии с 

п.1 настоящего договора, не может быть признано совместной собственностью Сторон, 

даже если в период брака за счет общего имущества Сторон или личного имущества 

другой Стороны будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 

этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). 

3. В случае расторжения брака принадлежащее Сторонам на момент заключения 

настоящего договора на праве общей совместной собственности имущество: 

— квартира 22 в доме 99 по ул.Тихой в г.Минске, состоящая из 3 жилых комнат, 

общей площадью жилого помещения 61,8 кв.м, зарегистрированная на имя Сидоренко 

Ивана Николаевича, переходит в собственность Сидоренко Анны Антоновны. 

Принадлежность Стороне 1 указанной квартиры подтверждается выпиской № 

1234 из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капиталь-

ное строение, выданной республиканским унитарным предприятием (РУП) «Минское го-

родское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 16 июня 2000 г.; 

— доля уставного фонда в обществе с дополнительной ответственностью (ОДО) 

«А» в размере 33 % (тридцати трех процентов), стоимостью 264 000 (двести шестьде-

сят четыре тысячи) руб., зарегистрированная на имя Сидоренко Ивана Николаевича, 

остается в собственности Сидоренко Ивана Николаевича. 

Принадлежность Стороне 1 указанной доли подтверждается учредительным до-

говором ОДО «А», удостоверенным Первой Минской городской государственной но-

тариальной конторой 8 августа 2000 г. по реестру № 99Д-998, уставом ОДО «А», за-

свидетельствованным Первой Минской городской государственной нотариальной кон-

торой 8 августа 2000 г. по реестру № 99Д-999 (государственная регистрация в Едином 

государственном регистре за № 123456789 на основании решения Мингорисполкома от 

21.09.2000 № 1000), и справкой № 06, выданной 23 апреля 2005 г. ОДО «А»; 
— дачный дом с прилегающим земельным участком площадью 0,058 5 га в са-

доводческом товариществе «М» в пос.Дружный Минского р-на, зарегистрированный на 

имя Сидоренко Анны Антоновны, переходит в собственность Сидоренко Ивана Николаевича. 
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Принадлежность Стороне 2 указанного недвижимого имущества подтверждает-

ся выпиской № 2345 из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) 

прав на капитальное строение, выданной РУП «Минское городское агентство по госу-

дарственной регистрации и земельному кадастру» 12 мая 1997 г.; 

— гараж в гаражно-строительном кооперативе «С» по ул.Аэродромной, 3 в 

г.Минске, зарегистрированный на имя Сидоренко Ивана Николаевича, остается в соб-

ственности Сидоренко Ивана Николаевича. 

Принадлежность Стороне 1 указанного недвижимого имущества подтверждает-

ся выпиской № 3456 из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременени-

ях) прав на капитальное строение, выданной РУП «Минское городское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» 13 марта 1999 г.; 

— автомобиль марки «Honda CR-V», государственный номер 1111 МАМ, вы-

пуска 2000 г., двигатель ___, кузов _____, шасси №____, зарегистрированный на имя 

Сидоренко Ивана Николаевича на основании технического паспорта серии 3456, вы-

данного ГАИ УВД Мингорисполкома 12 июня 2000 г., остается в собственности Сидо-

ренко Ивана Николаевича; 

— вклад на имя Сидоренко Анны Антоновны в открытом акционерном общест-

ве «В» на сумму 10 000 000 руб. (счет № 300011111) остается в собственности Сидо-

ренко Анны Антоновны; 

— предметы домашней обстановки и обихода, являющиеся общей совместной 

собственностью Сторон и находящиеся в квартире по адресу: г.Минск, ул.Тихая, д.99, 

кв.22, переходят в собственность Стороны 2. 

4. В случае расторжения брака Сторона 1 обязана в течение 30 дней выехать из 

квартиры по адресу: г.Минск, ул.Тихая, д. 99, кв. 22, со всем своим имуществом и за-

регистрироваться по месту фактического проживания. 

5. В случае приобретения Сторонами в период брака после заключения настоя-
щего договора квартиры, жилого дома, гаража, дачного дома, земельного участка, ча-
стного унитарного предприятия, автомобиля либо иного имущества указанное имуще-
ство будет являться собственностью той из Сторон, на имя которой оно оформлено. 

6. Имущество, являющееся общей совместной собственностью Сторон, в отно-
шении которого настоящим брачным договором не установлен иной порядок раздела, 
в случае расторжения брака подлежит разделу исходя из того, что Стороне 1 принад-
лежит 1/3, а Стороне 2 - 2/3 нажитого имущества. 

7. Вещи индивидуального пользования, в т.ч. драгоценности и другие предметы 
роскоши, даже если они приобретены в период брака за счет общих средств Сторон, 
признаются имуществом той Стороны, которая ими пользовалась. 

8. В случае расторжения брака при раздельном проживании Сторон местом жи-
тельства несовершеннолетнего ребенка Сидоренко Дмитрия Ивановича, рожденного  
5 мая 1997 г. (свидетельство о рождении № I-BH 123456, выдано 10 мая 1997 г.), при-
знается место жительства Стороны 2. 

9. Сторона 2 обязана предоставлять возможность Стороне 1 общаться с ребен-
ком, в т. ч. наедине, с правом посещать место жительства Стороны 1, передвигаться в 
пределах г. Минска, посещать общественные места и зрелищные мероприятия для де-
тей в следующее время: 

с 17.00 пятницы до 19.00 воскресенья каждой 1-й и 3-й недели месяца; 
с 11.00 до 20.00 субботы каждой 2-й и 4-й недели месяца; 
с 17.00 до 20.00 каждую среду месяца; 
на время ежегодного отпуска Стороны 1, если такой отпуск совпадает со 

школьными каникулами с правом проживания с ребенком в этот период по месту жи-

тельства Стороны 1. 
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10. Сторона 2 обязана до достижения ребенком совершеннолетнего возраста 

уведомлять Сторону 1 о месте регистрации и месте фактического проживания своем и 

ребенка в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента изменения указан-

ных мест, но не реже одного раза в год посредством любых средств связи. 

11. Сторона 1 обязана до достижения ребенком совершеннолетнего возраста уп-

лачивать Стороне 2 алименты йа содержание ребенка в размере 25 % от всех видов за-

работка и иных доходов, а также дополнительно нести 1/2 расходов, связанных с лече-

нием и обучением ребенка. 

12. В случае поступления ребенка в учебное заведение после окончания обще-

образовательной школы Сторона 1 обязана нести 1/2 расходов по оплате обучения 

вплоть до его окончания, в т.ч. и после достижения ребенком совершеннолетия. 

13. В случае расторжения брака Сторона 1 обязана оказывать материальную по-

мощь Стороне 2 в размере 5 (пяти) базовых величин, а в случае наступления нетрудо-

способности или инвалидности Стороны 2, наступившей в период брака или в течение 

одного года после его расторжения, - в размере 10 (десяти) базовых величин. 

14. Брачный договор может быть изменен или дополнен по соглашению обеих 

сторон в любое время до расторжения брака. Расторжение брачного договора осущест-

вляется в порядке, определенном Гражданским кодексом РБ. 

15. Содержание ст.23, 24, 26 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье Сто-

ронам нотариусом разъяснено. 

16. Расходы по составлению и оформлению договора оплачивает Сторона 1. 

17. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, из которых первый остается 

в делах нотариуса, и выдается по одному каждой из Сторон. 

Подписи:___________________  (Сидоренко И.Н.) 

__________________  (Сидоренко А.А.) 
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Приложение И 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

Город Гомель, Республика Беларусь. 

Восемнадцатое декабря две тысячи ______ года. 

Мы, Голубев Александр Ильич, 07 ноября 1980 года рождения, гражданин Рес-

публики Беларусь, паспорт НВ1746791, выдан Новобелицким РОВД города Гомеля 17 

ноября 2005 года, личный номер 3071180Н003РВ8, проживающий по адресу: город 

Гомель, улица Свободы, дом 3, и 

Голубева Ольга Александровна, 03 мая 1986 года рождения, гражданка Респуб-

лики Беларусь паспорт НВ 1942932, выдан Новобелицким РОВД города Гомеля, 17 ав-

густа 2007 года, идентификационный номер 4030586H053PB3, проживающая по адре-

су: город Гомель, улица Свободы, дом 3, 

состоящие в браке, зарегистрированном отделом ЗАГС Администрации Ново-

белицкого района города Гомеля 14 июля 2007 года (свидетельство о заключении бра-

ка серия 1-ЛЮ № 0165312, выданного отделом ЗАГС Администрации Новобелицкого 

района города Гомеля 14 июля 2007 года, актовая запись 172), заключили между собой 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Приобретенный нами в период брака торговый павильон размером 2,5 х 3,0 = 

7,5 м.кв, на имя Голубевой Ольги Александровны согласно договора купли-продажи, 

удостоверенного государственной нотариальной конторой № 1 Советского района го-

рода Гомеля 10 июля 2008 года по реестру № 14-208, является собственностью Голу-

бевой Ольги Александровны, как в период нашего брака, так и в случае его расторже-

ния как по взаимному согласию, так и по инициативе одного из супругов. 

2. Все приобретенное нами в период брака движимое и недвижимое имущество 

на имя Голубевой Ольги Александровны будет являться собственностью Голубевой 

Ольги Александровны, как в период нашего брака, так и в случае его расторжения как 

по взаимному согласию, так и по инициативе одного из супругов. 

Все приобретенное нами в период брака движимое и недвижимое имущество на 

имя Голубева Александра Ильича будет являться собственностью Голубева Александ-

ра Ильича, как в период нашего брака, так и в случае его расторжения как по взаимно-

му согласию, так и по инициативе одного из супругов. 

3. Супруги ознакомлены с правовыми последствиями избранного ими правового 

режима имущества. 

4. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. 

5. По взаимному согласию сторон в любое время до расторжения брака в брач-

ный договор могут быть внесены изменения или дополнения, соглашения о которых 

подлежат нотариальному удостоверению. Расторжение брачного договора осуществ-

ляется в порядке, определенном Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

6. При наличии спора брачный договор может быть изменен или расторгнут по 

требованию одного из супругов в судебном порядке. 

7. Содержание статей 13,23,24,25 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

сторонам нотариусом разъяснено. 

8. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора 

оплачивают стороны поровну. 

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится 

в делах нотариуса, второй выдается Голубеву Александру Ильичу, третий — Голубе-

вой Ольге Александровне. 

Подписи________________________________________________ 
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Город Гомель, Республика Беларусь. 

Восемнадцатое декабря две тысячи ______ года 

Настоящий договор удостоверен мной, _____________ нотариусом Гомельского 

нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № ___, 

выданное Министерством  юстиции Республики Беларусь 23 мая________г.). 

Договор полностью прочитан и подписан сторонами в моем присутствии. 

Личность сторон установлена, дееспособность их проверена. 

Зарегистрировано в реестре за №______________ 

Взыскано  нотариального тарифа _______рублей 

Нотариус 
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Приложение К 
КРОССВОРД 1 
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По горизонтали: 3. Расторжение брака. 5. Глава республиканского государства. 

6. Телепередача «Человек и.». 8. Высшее государственное законодательное собрание. 

13. Основной закон государства. 14. Форма правления. 15. Заявление в суд. 18. Теория 

и практика счетоводства. 19. Психологическое отношение правонарушителя к своим 

действиям. 20. Глава, раздел в документе. 21. Способность лица осознавать противо-

правность совершаемых им деяний. 24. Государственный орган. 25. Политико-

территориальная суверенная организация управления обществом. 

По вертикали: 1. Явление, предмет, на который направлена какая-нибудь дея-

тельность. 2. Система общеобязательных формально определенных юридических норм. 

4. Присвоение чужого. 6. Точное и неуклонное соблюдение Конституции Республики 

Беларусь. 7. Единичное действие, поступок. 9. Государственный сбор с населения. 10. 

Имущество, принадлежащее кому-нибудь. 11. Носитель юридических прав и обязанно-

стей. 12. Воровство, преступное присвоение имущества. 15. Исполнительный комитет. 

16. Совокупность людей. 17. Уход с должности. 22. Заем, предоставленный отдельному 

лицу. 23. Устойчивая общность людей, связанных кровным родством. 

 

 

 



 221 

Приложение Л 
 КРОССВОРД 2 
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18           19       
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По горизонтали: 5. Субъективные права представителя сделки. 6. Народное го-

лосование. 8. Полная недееспособность субъекта хозяйствования. 9. На основании это-

го документа действуют юридические лица. 10. Основание для избрания судей на 

должность и их освобождения. 14. Основной Закон Республики Беларусь. 16. Глава го-

сударства. 17. Предмет гражданских прав. 18. Адресованное предложение. 19. Источ-

ник гражданского права. 20. Соглашение нескольких лиц. 
По вертикали: 1. Исполнительная, законодательная, судебная. 2. Каждый имеет 

право на. 3. Личное благо. 4. Волевой акт, выражающий намерение субъекта права и 

вызывающий определенные юридические последствия. 7. Личное благо. 

11. Залог недвижимого имущества. 12. Форма реорганизации. 13. Устанавливается над 

детьми до 14 лет. 15. Столица Беларуси. 
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