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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ МАЛОЛЕТНИМИ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СДЕЛОК  

 

В число имущественных прав и обязанностей родителей в соответствии с ч. 1 ст. 88 

Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС) входят права и обязанности 

по управлению делами несовершеннолетних детей [1]. 

Управление делами и имуществом несовершеннолетних означает, что родители 

имеют право совершать от имени ребенка в возрасте до 14 лет имущественные сделки, 

а также давать согласие на совершение сделок с детьми в возрасте от 14 до 18 лет 

и управлять имуществом ребенка до достижения им совершеннолетнего возраста как 

законные представители. Данные полномочия родителей носят временный характер, 

поскольку они прекращаются при достижении ребенком совершеннолетия. Однако 

ребенок может приобрести дееспособность в полном объеме до достижения 

совершеннолетия: в случае эмансипации – с момента принятия решения 

об эмансипации или в случае вступления в брак до достижения возраста 18 лет – 

со времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту), или с согласия роди-

телей (усыновителей) или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Правильное понимание смысла ст. 88 КоБС невозможно без обращения к положениям 

ст. 25 и 27 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), определяющих объем 

дееспособности несовершеннолетних и указывающих в том числе сделки, которые 

несовершеннолетние вправе совершать самостоятельно [2]. 

На основании п. 2 ст. 27 ГК малолетним лицам (лицам, не достигшим 14-летнего воз-

раста) предоставлено право совершать такие сделки, как: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотари-

ального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распо-

ряжения. 

Все остальные сделки (кроме указанных выше) за несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет (малолетних) и от их имени совершают их законные представители. 

Сделка, совершенная несовершеннолетним не достигшим 14 лет, в нарушение правил 

п. 2 ст. 27 ГК является ничтожной.  

Однако следует учесть, что п. 2 ст. 173 ГК предусмотрено, что в интересах малолет-

него совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей 

или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. 
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Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно могут совершать 

все те же сделки, что и малолетние лица. Кроме этого, без согласия своих законных пред-

ставителей они могут: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собственными доходами. 

В научной литературе на основании того, что п. 2 ст. 25 ГК не дает однозначного 

ответа на вопрос о том, вправе ли несовершеннолетний без согласия законных 

представителей отчуждать вещи, приобретенные с использованием своих доходов, можно 

сделать спорный вывод о невозможности совершения несовершеннолетним таких сделок 

без согласия законных представителей. Однако справедливо мнение, что поскольку 

имущество, приобретенное несовершеннолетним с использованием собственных доходов, 

поступает в его собственность, то нет оснований для ограничения права дальнейшего 

распоряжения этим имуществом и необходимости получения на это согласия законных 

представителей; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобре-

тения или иного охраняемого законодательством результата своей интеллектуальной дея-

тельности. По смыслу подп. 2 п. 2 ст. 25 ГК несовершеннолетний может осуществлять как 

личные неимущественные, так и имущественные права автора объекта интеллектуальной 

собственности; 

3) вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-финансовые 

организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством; 

4) по достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперати-

вов в соответствии с актами законодательства о кооперативах. 

Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 

с письменного согласия своих законных представителей. В ч. 2 п. 1 ст. 25 ГК указано, что 

сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при последующем 

письменном одобрении законных представителей. 

Сделка совершенная несовершеннолетним с нарушением правил, предусмотренных 

п. 1 ст. 25 ГК, может быть признана судом недействительной по иску законных предста-

вителей (ст. 176 ГК). Такая сделка в силу нормы ст. 167 ГК является оспоримой, и в слу-

чае признания ее недействительной к ней применяются последствия, предусмотренные 

ст. 172 ГК. 

Положениями п. 4 ст. 25 ГК предусмотрена возможность ограничения или лишения 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком, стипендией или иными доходами (за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в результате 

эмансипации или снижения брачного возраста). 

Такое ходатайство может быть заявлено в суд законными представителями несовер-

шеннолетнего или органом опеки и попечительства при наличии достаточных оснований. 

Понятие достаточных оснований в законодательстве не раскрыто. Однако Верхов-

ный Суд Республики Беларусь, обобщая судебную практику по делам о признании 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, указал, что при рассмот-

рении дел об ограничении дееспособности несовершеннолетних к достаточным осно-

ваниям для лишения несовершеннолетнего права распоряжаться своими доходами 

в соответствии с п. 4 ст. 25 ГК следует относить расходование получаемых несовер-

шеннолетним денежных средств не по назначению, а также неразумную их трату 

на приобретение спиртных напитков. 

Справедливо мнение, что такой подход не в полной мере отражает содержание 

оснований, при наличии которых несовершеннолетний может быть ограничен 
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в дееспособности. В юридической литературе отмечается, что указанные основания нельзя 

свести к «неразумной их трате на приобретение спиртных напитков». Так, необходимым 

критерием ограничения или лишения несовершеннолетнего права распоряжаться своим 

заработком О. Б. Орлова считает «критерий причинения материального вреда 

несовершеннолетнему его собственными действиями (употребление алкоголя, наркотиков, 

токсикомания, расточительство (перечень неисчерпывающий, так как условия 

современной действительности предполагают возникновение новых правоотношений) [3]. 

В. А. Витушко утверждает, что основанием для ограничения дееспособности в данном 

случае «служит факт расточительного распоряжения несовершеннолетним своей 

заработной платой, стипендией или иными доходами» [4]. По мнению В. Ф. Чигира, 

к таким основаниям можно отнести «неразумное расходование денежных средств или 

распоряжение имуществом, например приобретение спиртных напитков, наркотических 

средств, азартные игры, иные неразумные расходы» [5]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что было бы вполне ло-

гично конкретизировать в праве некоторые вопросы, связанные с ограничением или лише-

нием несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком и объемом прав по распоряжению такими лицами предоставленным им 

имуществом, а именно: 

1) конкретизировать п. 2 ст. 25 ГК в части права несовершеннолетних без согласия 

законных представителей отчуждать вещи, приобретенные с использованием своих 

доходов; 

2) раскрыть в ГК понятие достаточных оснований для ограничения или лишения 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 

своим заработком, стипендией или иными доходами (за исключением случаев когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в результате 

эмансипации или снижения брачного возраста). 
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СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Ежедневно совершается огромное количество преступлений, для раскрытия кото-

рых необходимо собирать различные доказательства, получение которых осуществля-

ется с помощью проведения следственных действий, установленных в Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК).  

Одним из важнейших следственных действий является осмотр, который направлен 

на установление, фиксацию, а также исследование обстановки, следов преступления 

и преступника, иных объектов для получения фактических данных, имеющих значение для 

дела. Основания осмотра места происшествия, а также порядок его проведения определе-

ны в ст. 203–207 УПК Республики Беларусь. Основанием для проведения осмотра места 

происшествия является наличие достаточных данных полагать, что в ходе этих следствен-

ных действий могут быть обнаружены следы преступления и иные материальные объекты, 

выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела [1]. 

Из всех видов осмотров наиболее важным и сложным, на наш взгляд, является 

осмотр места происшествия, поскольку данный вид является неотложным следствен-

ным действием (его проведение осуществляться до возбуждения уголовного дела  

в соответствии с положениями УПК Республики Беларусь) [2, с. 540]. Успешное 

и своевременное проведение осмотра места происшествия в большинстве случаев при-

водит к быстрому раскрытию преступления, так как именно там можно собрать огром-

ное количество различных доказательств. 

Итак, местом происшествия называют участок местности или помещение, в преде-

лах которого обнаружены следы преступления. Объектами же, которые исследуют 

при осмотре места происшествия, могут быть и определенный участок местно-

сти, помещение, а также труп, следы преступления и преступника, компьютерная 

информация, иные предметы или документы, т. е. все, что может помочь следствию 

для раскрытия преступления. 

Основными задачами осмотра места происшествия определяют:  

1) изучение и фиксацию обстановки места происшествия, а также выяснение  

характера и механизма происшествия;  

2) обнаружение и изъятие следов преступления, которые могут служить веще-

ственными доказательствами по делу;  

3) установление обстоятельств, отражающих объективную сторону преступления: 

время и способ его совершения;  

4) действия преступника на месте происшествия;  

5) последствия преступления;  

6) наличие причинной связи между действиями преступника и наступившими 

последствиями;  

7) выявление признаков, указывающих на мотивы и цели совершения преступле-

ния [2, с. 540]. 
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Важно отметить, что низкое качество проведения осмотра места происшествия 

нередко является одной из причин неполного раскрытия преступления. Среди большо-

го количества вопросов этой проблемы можно выделить те, которые оказывают 

наибольшее влияние: слабая оснащенность криминалистических подразделений техни-

кой, недостаточность специалистами практического опыта, а также на современном 

этапе – слабое информационное обеспечение. 

Стремясь к раскрытию преступления по горячим следам, необходимо понимать, 

что это возможно лишь за счет своевременного проведения необходимых действий, 

операций, которые зачастую выполняются по устарелым методикам, основанным 

на «ручных» технологиях. Очевидно, что в ситуации, когда имеется возможность ре-

шить одну и ту же задачу также эффективно и в более короткие сроки за счет прогрес-

сивных технологий, использование старых методик становится нецелесообразным. 

Одним из способов, которые могут значительно ускорить решение поставленных задач, 

следует признать использование возможностей современных информационно-

телекоммуникационных систем [3]. 

При проведении осмотра места происшествия сотрудники часто используют раз-

личные технические средства, которые значительно упрощают, ускоряют 

и увеличивают качество осмотра. Проблемы с кадрами в органах влекут за собой при-

влечение работников без практического опыта, что значительно затягивает осмотр 

и уменьшает качество. Для того чтобы осмотр прошел быстрее, часто следователи 

не хотят прибегать к помощи специалистов и экспертов, т. к. приглашенные специали-

сты часто черпают информацию из уже подготовленных следователем данных.  

Для решения данных проблем и улучшения качества осмотра происше-

ствия следует улучшить оснащенность техническим оборудованием всех подразделе-

ний органов предварительного расследования; давать новым специалистам больше 

практического опыта путѐм увеличения практики в учреждениях образования; следова-

телям и оперативным сотрудникам следует более детально подходить к сбору данных. 

Также одной из особенностей деятельности при проведении осмотра является не-

прерывный поток информации, который имеет огромное значение для каждого уголов-

ного дела, что значительно усложняет проведение данных следственных действий. 

Невнимание к данной особенности крайне негативно влияет на результаты и качество 

функционирования органов предварительного расследования в целом, что, конечно, 

имеет свои последствия. Под информационно-телекоммуникационными системами по-

нимают совокупность технических средств и технологий, позволяющих получить до-

ступ к информации на расстоянии, с целью обеспечения обмена между объектами [3]. 

Одним из способов, способных значительно ускорить решение поставленных за-

дач, следует признать использование возможностей современных информационно-

коммуникационных систем. Деятельность каждого из сотрудников на месте осмотра 

происшествия связана с изысканием, получением, а также переработкой информации. 

Именно поэтому так важно вовремя и дословно передать все данные.  

Первой необходимостью при проведении осмотра места происшествия является 

изучение местности, координат и расположения объектов на местности. Хорошим 

помощником в данной ситуации сможет стать устройство, устроенное по типу  

GPS-навигатора. Также важно, чтобы в данном устройстве была возможность создания 

«бланк-формы» плана местности. Данное устройство значительно повысит эффектив-

ность работы следователя во время осмотра места происшествия. Сотрудники должны 

быть оснащены устройством для создания и обмена фото- и видеофайлами. С данной 

задачей в настоящий момент справляется обычный смартфон, но приложения, по кото-
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рым передаются данные файлы, не являются безопасными. Именно поэтому стоит 

создать специальное приложение либо канал, где передаваемая информация будет 

защищена. 

Говоря о данной проблеме, возникает потребность обеспечения сотрудников орга-

нов предварительного расследования портативным оборудованием, которое облегчит, 

ускорит и сделает эффективнее работу этих сотрудников. Для внедрения данных 

средств требуется выделение финансов со стороны государства, а также создание спе-

циальной защищенной сети, в которой будет свободная возможность передачи необхо-

димых данных. 

Важно правильно использовать данные нововведения и не допускать их использова-

ния для достижения корыстных целей. Следует также рассмотреть возможность оснаще-

ния рабочих автомобилей специальным технических оборудованием. 

Таким образом, осмотр места происшествия имеет весомое значение для дела, 

поскольку он является одним из главных источников получения доказательств по делу. 

Важно понимать, что недоброкачественно проведенный осмотр послужит поводом для 

продления сроков расследования, поэтому для получения наилучшего результата 

от проведения данного следственного действия необходимо добавление различного 

рода информационно-технических средств в работу органов предварительного рассле-

дования, что позволит им сделать работу более эффективной и качественной, а также 

благоприятно повлияет на сроки работы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОСОБАЯ ОТРАСЛЬ  

ЗНАНИЯ В XXI В. 

 

В XXI в. существует множество экономических законов, особенностей и законо-

мерностей, однако никто никогда не сможет точно и уверенно предсказать, будет ли 

продаваться тот или иной товар, какие модификации предпочтут потребители или как 

изменится спрос в ближайшем будущем. 

Существует специальный термин «экономическая психология», который означает 

применение психологических методов к оценке экономической деятельности и разра-

ботке систем или моделей психологического воздействия на экономический мир. 

Экономическая психология уходит своими корнями в теоретическую и практическую 

экономику (в основном практическую, так как экономическая психология занимается 

не только фактами и законами, но и тем, как они работают в реальной жизни) и при-

кладную психологию и социологию. 

В данной статье ставится цель: на основании изучения имеющихся источников вы-

явить особенности экономической психологии и раскрыть ее состояние как отдельной 

отрасли знания в условиях XXI в. 

Для достижения указанной цели в статье решаются следующие задачи: 

 исследовать особенности экономической психологии в системе научного знания; 

 изучить взаимосвязь экономической психологии с социологией и экономической 

теорией. 

Объект исследования: экономическая психология как комплексная отрасль науки, 

изучающая закономерности взаимодействия и взаимовлияния экономических факторов 

и феноменов психологии. 

Предмет исследования: особенности экономический психологии в системе научного 

знания, ее взаимосвязь с другими науками, роль и прикладные возможности в период 

системной трансформации общества. 

Экономическая психология развивается под влиянием двух процессов: сближения 

экономики и психологии, с одной стороны, и экономики и политики – с другой, что 

соответствует микроэкономической и макроэкономической тенденциям. Кроме того, 

необходимо принять во внимание динамично протекающий внутридисциплинарный 

процесс взаимодействия зарубежной и отечественной науки. Более зрелая и практиче-

ски направленная экономическая психология Запада ориентирована на изучение микро-

экономических явлений. В условиях современного белорусского общества очевидна 

актуальность исследования макроэкономических и связанных с ними политических 

аспектов, что раскрывает также взаимосвязь экономической психологии с политиче-

ской наукой. Целесообразность необходимости проведения исследований на стыке 

экономики и психологии на макроэкономическом уровне была обоснована в работах 

экономистов (М. К. Бункиной, В. А. Семенова, В. М. Соколинского), обратившихся 

к изучению психологических аспектов экономики [1]. 

Роль политической системы в обеспечении эффективного функционирования 

социально необходимого, оптимального состояния экономического и политического 
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сознания обстоятельно изучалась в исследованиях Л. Я. Гозмана, В. В. Крамника, 

Е. Б. Шестопал, А. И. Юрьева. Значение экономических ресурсов в контексте управле-

ния политическими системами раскрыто A. M. Зимичевым, влияние феноменов макро-

социального уровня на поведение в политике и экономике – Г. Г. Дилигенским, особен-

ности отражения политико-экономических процессов в сознании – В. В. Петренко, 

О. В. Митиной, идейно-нравственные аспекты предпринимательской деятельности – 

В. Л. Васильевым, С. К. Рощиным [1]. 

Особенности экономической психологии как отдельной отрасли в системе научного 

знания связаны со сферой ее интересов. Экономическая психология изучает: 

 мотивы деятельности (или побуждения) человека в экономической сфере жизне-

деятельности общества; 

 экономическое сознание личности или индивида, формирующееся на основе 

накопленного опыта, преодоления трудностей или жизненных переживаний, личных 

предпочтений; 

 бессознательные начала в психике масс и отдельного индивида (иллюзии, воз-

буждение, страх, психоз), возникающие на основе зафиксированных в памяти ощуще-

ний, событий и взаимосвязей;  

 активные волевые действия, экономическое поведение, изменяющие окружаю-

щую среду целенаправленно. 

Прикладные возможности экономической психологии в период системной транс-

формации общества направлены на решение следующих вопросов: 

 изучение объективных процессов и законов в экономике, независящих от созна-

ния человека (объективная экономика); 

 изучение сознательной экономической деятельности, основанной на законе, тра-

дициях и морали (позитивная экономика); 

 изучение скрытых и явных, основанных на подсознании и сознании экономиче-

ских уловок, которые наносят экономический ущерб другим людям и нарушают 

их права во имя личной выгоды (негативная экономика). 

Рассматривая взаимосвязь социологии и экономической психологии, следует обра-

тить внимание на то, что социология изучает поведение социальных структур (отдель-

ных сегментов общества), в то время как экономическая психология изучает законо-

мерности экономических отношений хозяйствующих субъектов. Однако установить 

закономерности можно, изучая поведение социальных групп (например, производ-

ственных коллективов), а не отдельных людей. И по этой причине невозможно изучать 

различные разделы экономической психологии, например, степень удовлетворенности 

трудовым процессом, без учета национальных систем распределения и перераспреде-

ления социальных благ и изменений в социальной структуре, которые также являются 

аспектами социологических исследований [2, c. 37]. 

Взаимосвязь между экономической теорией и экономической психологией кажется 

довольно предсказуемой. Эти две науки изучают поведение экономических агентов 

в условиях рынка. В экономической теории – это деятельность людей и ее аспекты, 

связанные с экономическим хозяйством, в экономической психологии – восприятие 

этих процессов через призму человеческого сознания и отношения к ним. Разница 

в том, что экономика – это наука описания, использующая формально-логические 

выводы, основанные на логических моделях (т. е. теоретические методы: эвристика, 

которая чаще всего основана на интуиции, и формально-логические методы, такие как 

многофакторный анализ, моделирование, групповые дискуссии, опросы общественного 

мнения и социальный анализ), тогда как в психологии закономерности и выявление за-
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конов могут быть осуществлены только эмпирически, поэтому психология является 

наукой экспериментов. Это различие пытались сгладить путем введения психологиче-

ских элементов в экономику (например, параметров ожидания). Различия также сгла-

живаются благодаря использованию эмпирических методов для построения экономи-

ческих теорий и изучения социально-экономического поведения. 

Так как в экономической психологии было учтено мнение группы экономистов, 

которые считали, что при изучении динамики макроэкономики психологические  

факторы не играют важной или решающей роли в изучении макроэкономической ди-

намики. Несмотря на то, что разные люди по-разному реагируют на различные события 

в экономической сфере (это результат несхожих индивидуальных ожиданий и мотива-

ций), на уровне государственной или национальной экономики эти противоположные 

реакции впоследствии модифицируют или нейтрализуют друг друга в силу так называ-

емого закона больших чисел. Однако на макроуровне, как показала практика, психоло-

гические факторы также могут усиливать свое влияние, поэтому говорить об их урав-

нивании не имеет смысла. Здесь можно предположить, что «малые промышленные  

революции» (или забастовки), происходящие в большинстве отраслей, приводят 

не к устранению или хотя бы исчезновению негативных факторов, а к усилению влия-

ния психологических факторов на экономику [3, с. 148]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы и неопределенности, нако-

пившиеся в экономической эволюции общества, доказывают невозможность составле-

ния достаточно обоснованных экономических прогнозов без детального и тщательного 

изучения психологических факторов экономического поведения людей. Современное 

состояние экономической психологии можно определить, как состояние интенсивного 

развития теоретических, эмпирических и прикладных исследований в различных обла-

стях экономической жизни. 
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СОБЕСЕДОВАНИЕ НА ЭТАПЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 

Безусловно, собеседование является важнейшим этапом подбора персонала. 

Внешне этот процесс выглядит достаточно простым, но на самом деле он может ока-

заться достаточно трудоѐмким, так как призван обеспечить потребность нанимателя 

в необходимых кадрах.  

Собеседование – это интервью, общение работодателя с потенциальным работни-

ком, целью которого является выявление необходимых для конкретной должности про-

фессиональных и личностных качеств работника. В толковом словаре В. В. Лопатина под 

собеседованием понимается специально организованная беседа с целью проверки знаний 

или подготовки в какой-нибудь области [1, с. 584]. 

Следует отметить, что термин «собеседование» достаточно часто применяется 

в научной и учебной правовой литературе, используется в нормативных правовых актах, 

однако нормативной дефиницией не является. 

Останавливаясь на вопросах проведения собеседования, как стадии подбора персо-

нала, укажем, что целью собеседования является получение информации, которая помо-

гает оценить профессиональную подготовку потенциального работника. Дополнительно 

наниматель (его представитель) в ходе беседы может обращать внимание и на поведение, 

используя при этом различные психологические приемы. Цель большинства приѐмов 

данной категории заключаются в воздействии на собеседника – ввести его в состояние 

раздражения, сыграть на его чувстве самолюбия или иных особенностях психики [2]. 

С позиции психологии поведения соискателя вакансии, во многих случаях причи-

ной неудачных собеседований является волнение и рассеянность. Всегда необходимо 

быть готовым к стрессу, как постреакции, наступающей независимо от результатов  

собеседования (положительных или отрицательных). Тем более, что современные 

наниматели выбирают экстремальные условия для проверки кандидатов. Например, 

они могут повысить голос на вас либо напрямую задать неудобные вопросы, не имею-

щие прямого отношения к выполнению будущей трудовой функции. Все это происхо-

дит для того, чтобы получить максимально объемное представление о том, сможет ли 

человек контролировать себя в нештатных ситуациях, которые имеют место быть  

на практике. 

Также одним из психологических приемов является создание такой обстановки, 

благодаря которой можно проверить кандидата на стрессоустойчивость. Например, 

соискателю не предложили снять верхнюю одежду или начали проводить собеседова-

ние на лестничной площадке из-за того, что все переговорные комнаты заняты. 

К собеседованию необходимо готовиться основательно. Выделяют определенные 

правила проведения как этические, так и психологические. В первую очередь необхо-

димо преодолеть страх и стресс. Только следует помнить о том, что сделать 

это непосредственно перед дверью, за которой ожидается собеседование, не получится. 

Также необходимо поддерживать зрительный контакт с тем, кто проводит собеседова-

ние. Это будет свидетельствовать о том, что вы чувствуете себя уверенно во время 
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беседы. Следует избегать и чрезмерную жестикуляцию, контролировать свое поведе-

ние, быть эмоционально сдержанным.  

Существует множество видов и форм собеседования, начиная от обычной непри-

нужденной беседы и заканчивая «стрессовым» или ситуационным собеседованием. 

По окончании собеседования наниматель делает вывод о наличии необходимых ка-

честв у кандидата, а также о готовности принятия его на работу и заключении с ним 

трудового договора.  

С точки зрения права отметим, что процесс проведения собеседования фактически 

не урегулирован законодательством о труде, за исключением некоторых вопросов. 

Так, например, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь (далее – ТК) прове-

дение собеседования должно соответствовать следующим нормам: 

1) недопущение дискриминации (ст. 14 ТК) – в процессе собеседования не должна 

допускаться дискриминация по каким-либо основаниям; 

2) достижение кандидатом определенного возраста (ст. 21 ТК) – речь идет о до-

стижении общеустановленного 16-летнего возраста (либо 14-летнего возраста 

при наличии письменного согласия одного из родителей (законных представителей); 

3) запрещение необоснованного отказа отдельным категориям граждан в заключе-

нии трудового договора (ст. 16). 

Также в процессе собеседования могут обсуждаться проект трудового договора 

и запрашиваться документы для приема на работу. В этой связи можно утверждать, 

что в процессе собеседования также соблюдаются следующие нормы: 

1) содержание и условие трудового договора (ст. 19 ТК) – обязательные и дополни-

тельные условия трудового договора вполне могут обсуждаться в процессе собеседова-

ния, например, права и обязанности сторон, оплата труда, режим труда и отдыха,  

наличие либо отсутствие предварительного испытания, срок договора и т. д.; 

2) предъявление необходимых документов (ст. 26 ТК) – несмотря на то, что собе-

седование не всегда приводит к заключению трудового договора, однако допустимо 

предварительно изучить требуемый пакет документов соискателя вакансии. Например, 

ознакомиться с документами об образовании, посмотреть трудовую книжку и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что собеседование представляет собой 

сложный процесс подбора соискателей вакансий, которыми располагает наниматель. 

Не являясь в полной мере урегулированным правовыми нормами, собеседова-

ние должно осуществляться в правовом поле, которое в первую очередь представлено 

нормами охранительного характера. 
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В век информационных технологий отмечается появление новых видов преступле-

ний и новых способов их совершения. Данная тенденция характерна сегодня для мно-

гих общественно опасных деяний, способных оставить электронный отпечаток на раз-

личных информационных носителях. По мнению Р. Н. Ключко, на сегодняшний день 

в период господства информационно-коммуникационных сетей, развития новых инфор-

мационных технологий, создающих большие возможности опосредованного воздей-

ствия человека на объекты внешнего мира, решение проблемы правовой оценки инфор-

мационных действий будет становиться актуальным [1, с. 75].  

Особое место в структуре современной преступности занимает телефонное мошенни-

чество, посягающее на личные, экономические и информационные права граждан. 

Рассмотрим частные способы дистанционного мошенничества посредством телефонных 

звонков. Злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками 

банков, медицинских учреждений либо органов внутренних дел. Атака в вышеописанном 

случае обладает таким вербальным ярлыком, как «претекстинг». Претекстинг как вид 

социально-инженерной атаки характеризуется набором определенных, заранее заготов-

ленных, структурированных и выполняемых по определенному сценарию действий. 

Злоумышленники посредством использования сотовой связи, мессенджеров Viber, 

Whatsapp, Telegram, притворяясь, что кто-либо нуждается в срочной помощи, либо при-

творяясь третьим лицом, просят жертву перевести или передать денежные средства, сооб-

щить информацию о своих паролях либо же авторизоваться на определенных веб-

страницах. Как правило, для использования данной техники мошенник нуждается 

в первоначальной информации о жертве, которая доступна ему до непосредственного кон-

такта с жертвой. Телефонная социальная инженерия при этом направлена на усыпление 

бдительности жертвы. 

Номера телефонов мошенники могут легко найти при помощи социальных сетей, 

например, в случае синхронизации контактов Viber или Whatsapp с социальной сетью 

Facebook. Необходимые данные легко получить и при изучении ссылок различной дав-

ности в поисковых системах и информации, получаемой путем различных анкетирова-

ний. Сами мошенники занимаются подменой своих номеров телефонов и могут при этом 

звонить в том числе и с официальных номеров банков и организаций. В процессе связи 

абонентов вызывающая сторона имеет два варианта идентификации в телефонной сети. 

Первый заключается в автоматическом определении исходного телефонного номера, 

с которого совершается звонок, для выставления счета. Второй вариант – это номер, вы-

свечивающийся на оборудовании принимающей звонок стороны, который, как правило, 

представляет собой тот же самый номер телефона. При этом в первом случае сделать 

замену номера или произвести какое-либо воздействие не получится, поскольку система 

должна определять владельца номера, который должен оплатить звонок.  
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Сегодня наблюдается рост количества атак социальной инженерии и рост ИКТ-

преступности. С начала 2022 г. по конец ноября 2022 г. граждане Республики Беларусь 

передали телефонным мошенникам более 12 миллионов белорусских рублей [2].  

Изучение жертв киберпреступности – фундаментальная проблема современной 

науки, приобретающая свою актуальность, поскольку число жертв этой категории рас-

тет, известно о них мало, а их изучение позволит нам лучше понять это явление, оце-

нить его масштабы и разработать эффективную систему профилактики [3, с. 3].  

Телефонные мошенничества характеризуются высоким уровнем латентности. Жерт-

вами телефонных мошенничеств зачастую становятся слабо защищенные слои населе-

ния, в частности пожилые люди. Вызвано это тем, что пожилые люди в силу своего воз-

раста становятся более наивными и легковерными. При этом многие имеют отложенные 

средства, суммы которых могут достигать тысячи рублей. Очевидно, что представители 

старшего поколения в силу особенностей своего физического, психологического, а порой 

и психического состояния в большей степени подвержены обману или введению 

в заблуждение относительно истинности намерений преступника. Зачастую они не обла-

дают достаточными познаниями в сфере информационно-телекоммуникационных техно-

логий, что, в свою очередь, способствует преступной деятельности мошенников, которые 

манипулируют познаниями или восприятием потерпевших. 

Чаще всего потерпевшими телефонных мошенничеств являются пожилые люди. 

Жертвой противоправной деятельности они выступают по причине доверчивости, недо-

статочной информированности (как отмечает практика) и невысокой степени социальной 

адаптации к современным технологиям. Быстротечное развитие информационно-

коммуникационных технологий не просто позволяет, а в некой степени заставляет пожи-

лых людей адаптироваться к данной среде. Из этого следует, что современные техноло-

гии приводят к социальной дифференциации общества с одной стороны, а с другой – 

позволяют пожилому человеку интегрировать в социальные структуры, не чувствовать 

собственного отчуждения по причине имеющейся невозможности и (или) нежелания 

осваивать технологии, а также активно взаимодействовать с родными и близкими. 

Дополнительным мотивом к усвоению современных технологий лицами данной воз-

растной категории является их внедрение и активное применение по причине цифрови-

зации, как обязательного условия современных реалий. Таковыми примерами являются 

кассы самообслуживания в магазинах и супермаркетах, талонная система в аптеках 

и поликлиниках, оплата коммунальных услуг через Интернет (система ЕРИП) и другие. 

Эти технологии значительно упрощают жизнедеятельность пожилых людей, т. к. по при-

чине проблем со здоровьем и в целом возраста им тяжело посещать данные учреждения. 

Нередко при осуществлении таких операций (к примеру, заказ определѐнного товара 

через интернет-магазин) пожилые люди оказываются обманутыми по причине завладе-

ния мошенниками их персональными данными вследствие перехода по неправиль-

ной ссылке, сообщении личных данных во время звонков из банка, а также при других 

ситуациях. 

Исходя из возрастных особенностей данных лиц можно сделать вывод, что социаль-

но-психологическое самочувствие пожилого человека определяет его социальное пове-

дение. Одиночество, возрастные особенности (проблемы со здоровьем, желание быть 

понятым, услышанным) обусловливают достаточно высокую степень доверчивости, 

чем и пользуются мошенники. Посредством вымогательств под различными предлогами 

(в частности, несчастные ситуации с родными и близкими) они воздействуют на пожилых 

людей и достигают поставленной цели, так как дети, внуки, правнуки характеризуются 
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большим приоритетом, чем средства материального благосостояния. При этом угрозы 

или срочность исключают незамедлительное обращение в правоохранительные органы. 

Немаловажным аспектом, характеризующим пожилых людей, выступает социализа-

ция, представляющая собой непрерывный процесс выработки человеком знаний, умений, 

навыков, которые выступают обязательным условием для существования в социуме. 

Пожилые люди, находясь на посттрудовой стадии социализации, вырабатывают в себе 

набор компетенций, выступающих инструментом благоприятной для них адаптации. 

Жизненный опыт и стремление передать его младшим поколениям приводят к возникно-

вению конфликтов (в частности ценностных) между ними и членами других социальных 

групп (к примеру, семьи), которые могут длиться на протяжении большого количества 

времени, что оказывает негативное влияние на социально-психологическое самочувствие 

пожилых людей. Одиночество – одна из современных проблем, которая делает данную 

возрастную группу уязвимой во многих смыслах: экономическом (недостаток средств 

материального благосостояния по причине небольшого размера пенсионных пособий и 

невозможности получить желанную помощь от родных), психологическом (появление 

различных психологических отклонений: депрессии, апатичности, социопатии). Появ-

ление таковых отклонений делает данную возрастную группу социально уязвимой. Вы-

сокая доверчивость, вызванная недостатком внимания, чувством недосказанности при-

водит к столкновению пожилых людей с телефонными мошенниками. 

Для снижения количества мошенничеств в отношении пожилых людей государство 

проводит активную социальную политику, направленную на защиту незащищѐн-

ных слоѐв населения. Транслирование типичных противоправных деяний в отношении 

пожилых людей в СМИ, информационная SMS-рассылка, осуществляемая Министер-

ством внутренних дел, не делает их защищѐнными в полной мере, однако акцентирует их 

внимание на проблеме, создавая представление о том, как действовать в такой ситуации. 

Таким образом, главная особенность телефонных мошенничеств – злоупотребле-

ние доверием жертвы, манипулирование ее чувствами, использование слабостей чело-

веческого фактора и отсутствие использования технического оборудования и средств. 

Противоправная деятельность данного вида в отношении пожилых людей выступает 

одной из основных проблем, характеризующих современные реалии. В основе техники, 

используемой мошенниками, заложены когнитивные искажения, такие как человече-

ская глупость и невнимательность. С психологической точки зрения действия мошен-

ника тактически сформированы таким образом, чтобы у жертвы отсутствовало время 

на рассуждение, тем самым увеличивается вероятность того, что жертвой будет совер-

шена ошибка в пользу манипулятора. Поэтому вследствие возрастных особенностей 

поведения пожилых людей, их физиологических, социально-психологических проблем, 

они довольно часто оказываются обманутыми мошенниками. 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Валютный рынок играет важную роль в экономической сфере жизнедеятельности 

любого государства. Он занимается обслуживанием международного оборота товаров, 

услуг и капиталов, формированием валютного курса под влиянием спроса и предложе-

ния, также является механизмом для защиты от валютных рисков и приложения спеку-

лятивных капиталов и инструментом государства для целей денежно-кредитной и эко-

номической политики. Данная статья нацелена на изучение валютного рынка Респуб-

лики Беларусь. 

В соответствии с целью решаются следующие задачи: 

1) изучить основные понятия и функции валютного рынка; 

2) рассмотреть основные проблемы регулирования валютного рынка. 

Валютный рынок – это система устойчивых экономических и организационных 

отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже ино-

странной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций 

по движению капитала иностранных инвесторов. 

Валютный рынок представляет собой биржевой и межбанковский рынок, так как 

в ходе операций на этих рынках непосредственно формируется курс валюты, операции 

проводятся при помощи различных средств связи и коммуникаций. В мировой эконо-

мике роль валютного рынка определяется следующими функциями: 1) своевременное 

осуществление международных расчетов; 2) установление оптимального курса валют 

(ориентируясь на спрос и предложение); 3) диверсификация валютных резервов; 

4) страхование валютных рисков; 5) получение прибыли участниками валютного рынка 

в виде разницы курсов валют. 

В настоящее время в Беларуси организацией, занимающейся торгами иностранной 

валютой, является «Белорусская валютно-фондовая биржа». Еѐ назначение состоит 

в том, чтобы формировать рыночный курс белорусского рубля к иностранным валютам 

по результатам биржевых торгов. Курс белорусского рубля, установленный на белорус-

ской валютно-фондовой бирже, составляет официальный курс Национального банка. 

Валютная система Республики Беларусь представляет собой форму организации валют-

но-кредитных и финансовых взаимоотношений с другими странами. Она является со-

ставной частью денежной системы страны.  

Национальную валютную систему характеризуют следующие элементы: 

1. Национальная валюта (белорусский рубль). 

2. Условия конвертируемости национальной валюты. 

3. Режим валютного паритета национальной валюты – соотношение между двумя 

валютами. 

4. Режим курса национальной валюты. 

5. Наличие или отсутствие валютных ограничений. 

6. Режим национального валютного рынка и рынка золота. 

Важнейшими элементами национальной валютной системы являются валюта (бело-

русский рубль) и ее валютный курс.  
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Внутренний валютный рынок Республики Беларусь – сфера обращения иностранных 

валют и белорусских рублей в результате совершения сделок покупки, продажи, а также 

конверсии иностранной валюты между резидентами и уполномоченными банками, меж-

ду самими уполномоченными банками и нерезидентами Республики Беларусь. 

Для Республики Беларусь характерны следующие проблемы регулирования ва-

лютного рынка: 1) нестабильность национальной валюты; 2) либерализация валютного 

рынка, непрозрачность валютного рынка. Причинами нестабильности национальной 

валюты являются: кризис платѐжного баланса; кризис государственной задолженности 

(ведѐт к валютному кризису); кризис частных заѐмщиков (банковский кризис), который 

при определѐнных условиях может повлечь валютный кризис. 

Обеспечение внутренней и внешней устойчивости национальной валюты в Респуб-

лике Беларусь осуществляет Национальный банк. Для этого он использует различные 

воздействия на обменный курс национальной валюты – валютные ограничения, установ-

ление норматива обязательной продажи иностранной валюты и дисконтная политика; 

валютные интервенции, налогообложение валютных операций, маневрирование различ-

ными процентными ставками, операции на открытом рынке, девальвация и ревальвация. 

Девальвация – уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях 

золотого стандарта. В современных условиях термин применяется для ситуаций офи-

циального снижения курса национальной валюты по отношению к твѐрдым валютам 

в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями. 

Ревальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к валютам дру-

гих стран, международным счѐтным денежным единицам, золоту. Действие, противо-

положное девальвации. 

Проблемой непрозрачности валютного рынка является то, что все страны стремятся 

вести скрытую политику установления валютного режима, что в свою очередь мешает 

развитию международных валютных отношений, а прозрачность курсов валют способ-

ствует укреплению валютного рынка. В ситуациях, когда повышение прозрачности 

валютного рынка и усиление политики в данном направлении, регулирующей валютный 

рынок, может угрожать действенности проведения этой политики или причинить потен-

циальный вред стабильности рынка или законным интересам экономических субъектов, 

за которыми осуществляется валютный надзор, может оказаться целесообразным огра-

ничение степени такой прозрачности. 

Для Беларуси приоритетным вопросом является развитие существующих средств 

и методов валютного регулирования для обеспечения самостоятельности и стабильно-

сти национальной валюты, для уменьшения риска девальвации белорусского рубля 

вследствие валютной интервенции со стороны иностранных валют. 

Представляется целесообразным усовершенствование регулирования валютного 

рынка Республики Беларусь следующими способами: 

1. Создание условий для максимальной концентрации валютных сбережений насе-

ления в банках (т. е. при помощи процентных ставок заинтересовать население хранить 

валюту на депозитах). Необходимо отметить, что в Республике Беларусь на законода-

тельном уровне закреплено право людей на сохранность и возврат вкладов. 

2. Девальвация курса белорусского рубля до уровня, стимулирующего экспорт 

и удерживающего инфляцию в заданных пределах. 

3. Обеспечение неизменности и предсказуемости валютной политики, увеличение 

поступлений валюты. Данному процессу будет способствовать переход к рыночному 

формированию курса белорусского рубля к твердым валютам и российскому рублю 

с учетом уровня инфляции и состояния платежного баланса, либерализация операций 
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на межбанковском валютном рынке, снятие ограничений на операции с валютой 

для нерезидентов. 

4. Создание валютных резервов Национального банка на уровне 1,5- и далее  

3-месячного импорта. Реализации данного направления усовершенствования регулиро-

вания валютного рынка Республики Беларусь будет способствовать концентрация всех 

золотовалютных резервов государства в Национальном банке, регулирование продажи 

валюты на внутреннем валютном рынке экономическими методами (путем регулирова-

ния учетной ставки Национального банка Республики Беларусь, рынка государствен-

ных ценных бумаг и т. п.). 

5. Формирование валютных резервов Национального банка в виде высоколиквид-

ных и надежных активов. 

В Республике Беларусь валютное регулирование осуществляется на основании 

Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», Постановления правления 

Национального банка «Об утверждении правил проведения валютных операций», Бан-

ковского Кодекса и других нормативно-правовых актов. 

В ближайшей перспективе необходимо осуществлять мероприятия по сокращению 

расчетов в иностранной валюте внутри страны с одновременным повышением доверия 

резидентов к национальной валюте, а также создавать финансовые механизмы, позво-

ляющие расширять использование национальной валюты внутри страны с целью  

извлечения дохода. В то же время необходимо противодействовать явлениям спекуля-

тивного характера на валютном рынке, противоречащим фундаментальным факторам 

курсообразования, и сглаживать резкие колебания обменного курса белорусского рубля. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что состоя-

ние валютных отношений зависит от развития национальной и мировой экономики, по-

литической обстановки, соотношения сил между странами и двух тенденций, присущих 

международным отношениям – партнерства и противоречий. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Термин «дистанционная работа» имеет различные формулировки в зарубежных 

странах, среди них можно выделить следующие: telejob, flexplace, telework, telecommut-

ing, home-based work, work-at-home и др. Они по своей сути являются синонимами. 

«Телеработа», «удаленная работа» или «дистанционная работа» были основными поня-

тиями, использовавшимися в 1980-х и начале 1990-х гг. Они были введены в научный 

оборот благодаря Джеку Ниллсу и Элвину Тоффлеру, а также новаторским рабочим 

схемам, продвигаемым калифорнийскими компаниями в 1980-х гг. В то время 

под дистанционной работой понималась работа на дому, выполняемая обычным со-

трудником. Концепция касалась удаленной, но стационарной работы, поскольку первое 

поколение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) (персональ-

ные компьютеры и стационарные телефоны) не обеспечивало дополнительной гибко-

сти или мобильности в отношении места работы. Однако более трех десятилетий спу-

стя распространение дешевых, компактных устройств, таких как смартфоны 

и планшетные компьютеры, сопровождаемое широким развитием сети Интернет, спо-

собствовало развитию способов выполнения и организации работы с использованием 

ИКТ. Таким образом, сейчас определение или понимание удаленной работы как работы 

на дому, выполняемой обычным сотрудником на регулярной основе, не соответствует 

действительности.  

В настоящее время «телеработа» является наиболее распространенным термином, 

используемым в эмпирических исследованиях по всему миру, в международном регу-

лировании и в национальном законодательстве стран для обозначения организации ра-

боты вне помещений работодателей с использованием ИКТ. Однако он является не со-

всем удачным для русскоязычных стран, так как для русского языка данный термин 

имеет прочную связь с понятием «телевидение». 
Понятие термина «телеработа» в иностранных государствах раскрывается  

по-разному и имеет свои особенности. Далее нами для обозначения дистанционной ра-
боты, кроме употребления самого термина «дистанционная работа», будут использо-
ваться термины, являющиеся зачастую синонимами данного понятия: «удаленная рабо-
та», «телеработа» и иные термины, используемые в законодательстве отдельных стран, 
которые так или иначе предполагают выполнение работником своей трудовой функции 
удаленно. 

В США согласно Закону об улучшении телеработы (The Telework Enhancement 
Act) под телеработой понимается соглашение о гибкости работы, в соответствии с ко-
торым сотрудник выполняет обязанности, связанные с должностью такого сотрудника, 
и другие разрешенные виды деятельности, с утвержденного рабочего места (например, 
из дома), отличного от места, где сотрудник работал бы при обычных условиях. 

Австралийский консультативный комитет по удаленной работе дает следующее 
разъяснение термина дистанционная работа: формы гибкой работы, которая обеспечи-
вается ИКТ и осуществляется за пределами традиционной офисной среды на регуляр-
ной основе. 
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В Российской Федерации дистанционной (удаленной) работой является выполне-

ние определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения рабо-

тодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подраз-

деления (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем рабо-

тодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, свя-

занным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет, и сетей связи общего пользования. 

В законодательстве Перу предусмотрены два отличных понятия «удаленная работа» 

и «телеработа». Первое предполагает подчиненную схему работы, при которой работник 

физически находится вне рабочего места – не обязательно дома и использует оборудова-

ние и инструменты работодателя для выполнения работы (осуществляется без использо-

вания ИКТ). Телеработа же основана на сочетании двух компонентов: во-первых, работа 

выполняется в месте, отличном от места работы по умолчанию, и, во-вторых, требуется 

использование ИКТ, таких как, например, компьютер или телефон.  

На европейском уровне дистанционная работа регулируется рамочной директивой 

по охране труда и другими директивами, касающимися условий труда (такими как Ди-

ректива о рабочем времени). Но, несмотря на это, в Европейском союзе нет единого 

конкретного законодательного акта, непосредственно связанного с дистанционной ра-

ботой. Вместо этого она регулируется на национальном уровне посредством статутного 

законодательства, социального диалога и коллективных переговоров. 

Согласно Рамочному соглашению о телеработе под телеработой понимается любая 

форма организации и/или выполнения работы с использованием информационных тех-

нологий в контексте трудового договора/отношений, при которой работа, которая так-

же может выполняться в помещениях работодателя, выполняется вне этих помещений 

на регулярной основе. 

Правовое регулирование дистанционной работы в Китае регулируется Законом 

о труде (1994), Законом о трудовом договоре (2008) и Законом о содействии занятости 

(2007). Закон о трудовом договоре регулирует занятость на неполный рабочий день. 

Именно эта модель чаще всего используется при дистанционной работе. Распростране-

ние дистанционной работы в Китае связано со стремлением страны повысить свою 

конкурентоспособность на мировых рынках.  

Согласно трудовому законодательству Португалии под телеработой понимается 

работа, регулярно выполняемая вне предприятия работодателя в соответствии с трудо-

вым законодательством с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий, т. е. телеработа имеет три основные характеристики: использование ИКТ, вы-

полнение трудовой деятельности работником вне предприятия и регулярность выпол-

нения трудовой функции. Контракт о телеработе обязательно должен содержать прямое 

упоминание о механизме и правилах удаленной работы, соответствующем вознаграж-

дении и указании на обычный период работы. Удаленные работники имеют те же права 

и обязанности, что и другие сотрудники. 

В некоторых странах (Бельгии, Финляндии, Норвегии, Италии и др.) определение 

«дистанционная работа» или «телеработа» не закреплено в национальном законода-

тельстве, поэтому они используют определение данного понятия, данное в Рамочном 

Соглашении о телеработе. 
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Таким образом, рассмотрев понятие «дистанционной работы», мы можем выделить 

несколько общих признаков, характерных для данного вида занятости в зарубежных 

странах: 

1. Использование работником при осуществлении своей трудовой функции ИКТ. 

Необходимо отметить, что употребление различных понятий «дистанционной работы» 

связано, во многом, с различными этапами развития ИКТ за последние четыре десяти-

летия, от персональных компьютеров и стационарных телефонов, обеспечивающих ре-

гулярную и стационарную удаленную работу на дому, до портативных компьютеров 

и мобильных телефонов, обеспечивающих «мобильный офис», и, в настоящее время, 

новых ИКТ (например, смартфоны, планшеты), отдающих предпочтение так называе-

мому «виртуальному офису».  

2. Гибкость режима рабочего времени. Внедрение новых ИКТ для рабочих целей 

позволяет реорганизовать работу и прокладывает путь для внедрения новых механизмов 

организации рабочего времени, при которых работники потенциально обладают большей 

автономией и меньшим количеством временных и пространственных ограничений. 

3. Регулярность. Регулярность прямо упоминается в Рамочном соглашении о теле-

работе. Однако есть разновидности дистанционной работы, которые предполагают вы-

полнение работником своей трудовой функции вне дома, но на не регулярной основе. 

Так термин «эпизодическая удаленная работа», используемый в некоторых странах 

для обозначения одного из видов дистанционной работы, охватывает условия труда, 

при которых работа выполняется вне помещений работодателя, но на не регулярной 

основе. Термин «гибридная работа» все чаще используется для обозначения условий 

труда, которые с определенной регулярностью сочетают работу в помещениях работо-

дателей и работу из дома или в других местах. Термин «частичная удаленная работа» 

(или «удаленная работа с частичной занятостью»), который в основном существовал 

до пандемии, также используется для обозначения такого порядка работы.  

4. Рабочее место и мобильность. В дополнение к стационарной работе на дому 

внедрение новых ИКТ позволило организовать работу в различных возможных местах 

(например, дома или в так называемых «третьих пространствах», таких как интернет-

кафе). Большинство нынешних условий охватывают новые возможные рабочие места 

за пределами домов работников. Что касается вопроса мобильности, некоторые термины 

(такие как «телеработа» в Рамочном соглашении о телеработе) охватывают только ме-

ханизмы удаленной работы в определенном месте (которое также может быть 

на территории работодателя), тем самым исключая рабочие места, в которых мобиль-

ность требуется в процессе труда. Другие термины являются более всеобъемлющими 

и также охватывают работу, выполняемую с помощью ИКТ, которая может быть физи-

чески мобильной, – таким образом включая мобильность, требуемую трудовым про-

цессом (например, мобильная виртуальная работа, при которой работники осуществ-

ляют свои трудовые обязанности как вне дома, так и вне рабочего места в офисе, они 

могут выполнять свои обязанности в командировке или по пути домой). 
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ПРОКУРОР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ФРАНЦИИ 

 

Прокурор выступает в качестве центральной процессуальной фигуры во всех право-

вых системах мира. Анализ правоприменительного опыта деятельности прокуратуры 

в уголовном судопроизводстве иностранных государств всегда актуален, это связано 

с прежде всего с тем, что он выступает неотъемлемой частью на пути к модернизации 

и преобразованию собственной правовой системы многих стран. 

Прокуратура наделена большим спектром полномочий в уголовном процессе Фран-

ции. Она представляет собой государственный орган, который направлен на защиту обще-

ственных интересов и реализует надзор за точным и единообразным соблюдением законо-

дательства в сфере правопорядка. Место прокурора во французском уголовном процессе – 

центральное, т. к. он обеспечивает соответствующее производство судебных процедур и 

борется с различными противоправными деяниями.  

Уголовно-процессуальным законодательством Французской Республики закреплены 

две основополагающие цели прокурорской деятельности: воплощение уголовной поли-

тики в жизнь с помощью применения предоставленных прокурору полномочий; публич-

ная миссия, связанная с реализацией уголовного преследования со стороны государ-

ственного обвинения. 

Уголовно-процессуальной доктриной Франции предусмотрено, что прокурор реали-

зует интересы правосудия, защищает интересы общества, государства и личности 

с помощью уголовного преследования в сфере уголовного судопроизводства [3]. 

Соответственно, главенствующей функцией французской прокуратуры является 

производство предварительного расследования в уголовном процессе. Сам процесс 

включат в себя следующие стадии: дознание, предварительное следствие, возбуждение 

уголовного преследования, судебное разбирательство, апелляционное производство 

и кассационное производство. 

К компетенции прокуроров Республики законодатель относит: производство судеб-

ного преследования, возбуждение и реализация уголовного преследования, руководство 

судебной полицией, проверку личности подозреваемого и приведение в исполнение су-

дебных приговоров, а также производство надзора за предотвращением нарушений уго-

ловного законодательства. По этой причине ст. 39-2 Уголовно-процессуального кодекса 

(далее – УПК) Франции закрепляет за обвинителем полномочия по руководству и коор-

динации предупреждения преступности в рамках его судебного компонента в соответ-

ствии с национальными направлениями политики предупреждения преступности, опре-

деленными государством и скорректированными генеральным прокурором. Таким обра-

зом, в положениях французского Уголовно-процессуального кодекса мы видим, что речь 

идет прежде всего о превентивных полномочиях, направленных на предотвраще-

ние совершения преступлений [1]. 

Одной из не свойственных для законодательства Республики Беларусь является за-

крепленная за французскими прокурорами исключительная компетенция по возбуждению 

уголовного дела или уголовного преследования по поступившей о совершении преступле-

ния информации. В результате чего законодатель наделяет прокуроров не только широ-
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кими полномочиями руководства уголовным процессом, но и полномочиями для непо-

средственного ведения уголовного преследования. 

Государственный обвинитель также обладает значительными полномочиями 

над сотрудниками судебной полиции, что помогает ему при производстве расследования. 

Своим поручением он может направлять следователям общие или специальные указания и 

собирать любую информацию, которая, по его мнению, имеет отношение к эффективному 

отправлению правосудия. Прокурор реализует функцию контроля за законностью приме-

няемых следователями средств, соразмерностью следственных действий с характером 

и серьезностью фактов, направленностью и качеством расследования, а также за тем, что-

бы расследования были направлены на установление истины, и в ходе расследования про-

изводились действия, направленные на установление как уличающих, так и оправдываю-

щих обстоятельств (ст. 39-3 УПК Франции) [2]. 

Ст. 60-1 УПК Франции закреплена следующая значительная компетенция прокурора: 

«Государственный обвинитель может любыми средствами потребовать от любого лица 

или учреждения информацию, относящуюся к расследованию, в том числе полученные 

результаты компьютерной системы или обработки персональных данных, предоставить 

ему эту информацию, в частности, в цифровой форме, при необходимости в соответствии 

со стандартами, установленными законодательством, без возможности возражать ему без 

законных оснований, обязательство профессиональной тайны». Исключением являются 

лица, перечисленные в ст. 56-1–56.5 УПК Франции: адвокаты, врачи, нотариусы, судебные 

приставы, лица, выполняющие судебные функции, а также, когда информация затрагивает 

вопросы национальной безопасности, в данном случае необходимо личное согласие упо-

мянутых лиц [1].  

Согласно ст. 60-1 УПК Франции, за неспособность ответить на запрос в кратчайшие 

сроки и, если это необходимо, в соответствии со стандартами, лицо подлежит наказанию 

в виде штрафа размером 3750 евро, исключения также составляют лица, указанные 

в ст. 56-1–56-5 [1].  

Таким образом, французская система органов прокуратуры – воплощение значи-

тельной прокурорской ветви власти. Прокуроры наделены колоссальными полномочи-

ями  по проведению уголовного процесса, получению необходимой информации и кон-

тролем за судебной полицией. На наш взгляд, такие обширные полномочия прокурор-

ских работников не подойдут системе уголовного процесса Республики Беларусь, т. к. 

нашим законодательством предусмотрены надлежащие разделения функций, осу-

ществляемых на каждой стадии процесса, между органами, что позволяет не нагро-

мождает функционал органов и помогает каждому сосредоточится на своих непосред-

ственных задачах и обязанностях. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В уголовно-процессуальном законодательстве закрепляется понятие участников 

уголовного процесса, согласно которому, к таковым относятся государственные орга-

ны, должностные лица, граждане и юридические лица, участвующие в уголовном про-

цессе и наделенные определенными правами и обязанностями. Участники уголовного 

процесса традиционно делятся на участников, ведущих уголовный процесс; участни-

ков, защищающих свои права и интересы; участников, представляющих или защища-

ющих интересы других лиц; иных участников уголовного процесса. Особое внимание 

будет направлено на группу иных участников уголовного процесса, а именно – инсти-

тут понятых. 

Согласно ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

УПК Республики Беларусь), понятым является не заинтересованное в исходе уголов-

ного дела совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного дей-

ствия, для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом [1]. 

На момент действия нынешнего УПК Республики Беларусь ч. 2 ст. 64 отражает ряд 

его прав и обязанностей, к которым относятся знакомство с протоколом следственного 

действия, в котором он принимал непосредственное участие; подписание протокола 

следственного действия в части, в которой отражены воспринятые им лично обстоя-

тельства; возможность давать замечания и заявления по поводу следственного действия 

для дальнейшего занесения в протокол; явка по вызовам органа уголовного преследо-

вания; соблюдение порядка при производстве следственных действий; удостоверение 

факта производства следственного действия своей подписью; запрет на разглашение 

сведений об обстоятельствах дела и иных данных, ставших известными в связи с его 

участием в производстве по уголовному делу и т. д. 

Говоря о стадиях уголовного процесса, участие понятых предусматривается 

на стадии предварительного расследования как одно из общих условий. Право-

вое закрепление предусматривается в ст. 202 УПК Республики Беларусь. Кроме того, 

при совершении конкретных следственных действий участие понятых обязательно (ч. 4 

ст. 206, ч. 1
1
 ст. 207, ч. 4 ст. 210, ч. 9 ст. 224 УПК Республики Беларусь) [1]. 

В настоящее время, несмотря на существенную по своему объему регламентацию 

института понятых, привлечение граждан в качестве понятых вызывает полемику в об-

ласти правоприменения. Существуют два разных мнения по поводу данного института: 

сохранить данный институт и упразднить. 

С одной стороны, возникает множество проблем в процессе привлечения лиц 

в качестве понятых. Как упоминалось ранее, понятой должен соответствовать возрасту – 

18 лет, быть не заинтересованным в исходе дела, а также не должен находиться 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Основные 

трудности возникают в процессе подбора надлежащего участника (по возрасту, полу, 

отсутствию незаинтересованности в исходе дела и др.), невозможности обеспечить уча-
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стие понятых в определенных местах или в определенное время суток (отдаленные 

по территориальности места производства следственных действий, ночное время).  

Белорусское законодательство не предусматривает для граждан в обязательном 

порядке носить при себе документы, удостоверяющие личность, поэтому сведения 

о лице вносятся органом уголовного преследования в соответствующий протокол со слов 

субъекта. В случае предъявления недостоверной информации касаемо личности поня-

того результаты произведенного с его участием следственного действия теряют свою 

юридическую силу. Кроме того, в связи с большим объемом производства следственных 

действий в рабочее время привлекаются люди пожилого возраста, которые зачастую 

в силу физического и психологического здоровья не способны присутствовать продол-

жительное время при проведении следственных действий, следить за ходом проверки, 

концентрировать свое внимание на запоминание обстоятельств происходящего.  

Следовательно, сторонники упразднения института понятых предлагают заменить 

данный институт на применение видеофиксации, которая будет отражать весь ход про-

ведения следственного действия и обеспечивать более качественную доказательствен-

ную базу в связи с их нецелесообразностью [2]. 

С другой стороны, ХХI в. можно назвать «веком информатизации», в котором име-

ется глобальное информационное пространство, позволяющее получить доступ 

ко многим информационным ресурсам, обеспечивающее эффективное информацион-

ное взаимодействие людей и удовлетворяющее их потребности в информационных 

услугах и продуктах. Сторонники применения института понятых считают нецелесооб-

разным заменять «живых людей» на цифровой формат, поскольку современные техни-

ческие средства не исключают возможность монтажа видеоизображения, остановки 

видеофиксации с целью создания благоприятной картины увиденного, которые в даль-

нейшем будут демонстрироваться в судебном заседании. Кроме того, возможны какие-

либо технические сбои в технике, вирусы, которые преобразовывают фото- 

и видеоформат в плохое качество или подлежат удалению с электронного носителя [2]. 

Таким образом, полное упразднение института понятых может негативно сказаться 

на качестве расследования. 

Подводя итоги, можно сказать, что в случае полного упразднения института поня-

тых при проведении следственных действий с заменой его на видеофиксацию,  

вероятно, процесс расследования уголовного дела на стадии предварительного рассле-

дования будет затянутым. Поэтому национальное уголовно-процессуальное законода-

тельство в большинстве случаев при проведении следственных действий допускает 

возможность или участия понятых, или применения фото- и видеофиксации. 
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СЛЕДЧЫ ЭКСПЕРЫМЕНТ ЯК СЛЕДЧАЕ ДЗЕЯННЕ 

 
У артыкуле выдзяляюцца і апісваюцца асноўныя моманты такога следчага дзеяння, 

як следчы эксперымент, замацоўваецца парадак яго правядзення, мэта правядзення, 

а таксама працэсуальны парадак яго правядзення. Асноўная мэта даследавання – 

вывучэнне сутнасці следчага эксперымента, яго працэсуальных і тэарэтычных аспектаў. 

Аснову папярэдняга следства складае крымінальна-працэсуальнае даказванне, якое 

ажыццяўляецца шляхам збірання, праверкі і ацэнкі доказаў. Гэта дасягаецца, 

як правіла, з дапамогай вытворчасці следчых дзеянняў. 

Кожнае следчае дзеянне праводзіцца ў строгім законным парадку і рэгулюецца 

крымінальна-працэсуальным заканадаўствам. Крымінальна-працэсуальны кодэкс 

Рэспублікі Беларусь (далей – КПК), а менавіта главы 23–26, разглядае вычарпальны 

пералік следчых дзеянняў. Асобныя следчыя дзеянні з аднолькавымі, падобнымі 

або блізкімі ўласцівасцямі могуць групавацца ў залежнасці ад зместу і значнасці 

сувязяў, якія іх аб’ядноўваюць. Так, КПК вызначае наступныя следчыя дзеянні: 

1) агляд і следчы эксперымент – глава 23; 

2) ператрус, выманне, накладанне арышту на паштова-тэлеграфныя і іншыя 

адпраўленні, праслухоўванне і запіс перамоваў – глава 24; 

3) допыт, вочная стаўка, прад’яўленне для апазнання, праверка паказанняў 

на месцы – глава 25; 

4) прызначэнне і правядзенне экспертызы – глава 26 [1]. 

У дадзеным артыкуле мы разгледзім пэўны від следчага дзеяння – следчы 

эксперымент. Следчы эксперымент рэгулюецца арт. 207 КПК і вызначаецца як следчае 

дзеянне, якое праводзіцца ў мэтах праверкі і ўдакладнення дадзеных, якія маюць 

значэнне для крымінальнай справы, шляхам узнаўлення дзеянняў, абстаноўкі і іншых 

абставін пэўнай падзеі [2, с. 190]. 

Сутнасць следчага эксперымента заключаецца ў вытворчасці доследаў. 

Звычайнымі разнавіднасцямі следчага эксперымента з’яўляюцца доследы з мэтай 

выявіць, ці мог сведка або пацярпелы бачыць або чуць тое, пра што ѐн расказаў на 

допыце, такім чынам правяраецца праўдзівасць яго паказанняў. Іншым 

распаўсюджаным відам дадзенага следчага дзеяння з’яўляюцца доследы з мэтай 

праверыць магчымасць пракрасціся ў якое-небудзь памяшканне вызначаным спосабам 

ці магчымасць змясціць у вызначанай ѐмістасці нейкую колькасць рэчаў і інш. Следчыя 

эксперыменты праводзяцца і ў мэтах праверкі паказанняў абвінавачанага, каб 

праверыць яго здольнасць выканаць пэўную працу (напрыклад, вырабіць падробленыя 

каштоўныя паперы). 

Па выніках следчага эксперымента можа быць прызначана судовая экспертыза, 

калі патрабуюцца спецыяльныя веды ў галіне навукі, тэхнiкi, мастацтва, рамяства. 

Напрыклад, калі ў працэсе следчага эксперымента будзе ўстаноўлена, што ключамі, 

якія былі знойдзены пры ператрусе ў падазраванага, можна адкрыць замок у пакой 

пацярпелага, то тады спатрэбіцца правядзенне экспертызы для выяўлення на гэтым 

замку слядоў ад гэтых ключэй [3]. 
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Да ўдзелу ў следчым эксперыменце могуць прыцягвацца падазраваны, 

абвінавачаны, пацярпелы, сведка, спецыяліст, эксперт, а таксама асобы, якія праводзяць 

доследныя дзеянні з іх згоды. У выпадку неабходнасці ўдзельнічае абаронца. Магчыма 

правядзенне вымярэння, прымяненне фатаграфавання, гука- і відэазапісу, кіназдымкі, 

складання планаў і схем (арт. 207 КПК) [1]. 

Важна адзначыць, што для правядзення следчага эксперымента не патрабуецца 

вынясення пастановы, аднак у выпадку правядзення яе ў жыллѐвым памяшканні 

неабходны ці дазвол уласніка або паўналетніх асоб, якія пражываюць у ім, інакш – 

павінна быць вынесена пастанова і атрымана санкцыя пракурора або яго намесніка, 

якая прад’яўляецца да пачатку следчага эксперымента, і з абавязковым удзелам 

панятых. Калі няма панятых, то з ужываннем гука- і відэазапісу. 

Трэба адзначыць, што ў цэлым пры правядзенні следчага эксперымента 

прысутнасці панятых не патрабуецца, толькі ў выпадку, паказаным вышэй. Таму 

прапануем у ч. 1
1
 арт. 207 КПК выкласці ў наступнай рэдакцыі: “Следчы эксперымент у 

жыллі і іншым законным валоданні праводзіцца толькі са згоды ўласніка або 

паўналетніх асоб, якія ў ім пражываюць, або па пастанове следчага з санкцыі пракурора 

або яго намесніка, якая павінна быць прад’яўлена да пачатку следчага эксперымента,  

і абавязкова з ужываннем гука- і відэазапісу”. 

Панятыя хоць і з’яўляюцца не зацікаўленымі ў зыходзе крымінальнай справы 

асобамі, якiя ўдзельнічаюць ў вытворчасці следчага дзеяння для пасведчання яго факта, 

ходу і вынікаў, правядзення яго ў адпаведнасцi з патрабаваннямі КПК, але 

заканадаўства ўсѐ больш ідзе па шляху ўжывання інфармацыйных тэхналогій (фота-, 

гука- і відэазапісу) і ліквідацыі ўдзелу панятых у следчых дзеяннях.  

Такім чынам, следчы эксперымент з’яўляецца адным з важным следчых дзеянняў у 

крымінальным працэсе, таму што мае асаблівае значэнне для расследавання 

крымінальнай справы, а менавіта для праверкі і ўдакладнення дадзеных, атрыманых 

падчас стадыі папярэдняга расследавання. 
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На необходимость унификации гражданско-процессуального и хозяйственно-

процессуального законодательства в единый кодифицированный нормативно-правовой 

акт ученые-правоведы указывают достаточно давно.  

Впервые законодательное закрепление это направление получило в Концепции 

совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 10.04.2002 № 205 в апреле 2002 г. [1].  

А уже в 2003 г. в г. Санкт-Петербурге было принято постановление 

Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ о концепции и структуре 

Кодекса гражданского судопроизводства для стран СНГ от 16.06.2003 № 21-6, в котором 

были изложены основные направления развития гражданско-процессуального 

законодательства государств – членов СНГ и примерное содержание кодифици-

рованных Гражданско-правовых уложений данных государств [2]. 

Следующим этапом в развитии судебной системы Республики Беларусь стал 

2013 г., когда был принят Декрет Президента № 6 от 29.11.2013 № 6, которым судебная 

система нашего государства была усовершенствована путем объединения Верховного 

Суда и Высшего Хозяйственного Суда в единую систему судов общей юрисдикции, 

возглавляемую Верховным Судом Республики Беларусь [3].  

После вступления данного декрета в силу с 1 января 2014 г. задача унификации 

гражданского и экономического процессуального законодательства в Республике 

Беларусь приобрела особую актуальность.  

Различия между Гражданско-процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(далее – ГПК) и Хозяйственно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – 

ХПК) проявляются в различной терминологии, правилах исчисления процессуальных 

сроков, объеме прав и полномочий участников процесса, юридическом языке, которым 

они написаны, подсудности дел судам [5; 6]. В условиях, когда с 2014 г. правосудие 

осуществляется в рамках единой судебной системы, данные правовые коллизии 

создают трудности в осуществлении своих прав и обязанностей гражданами, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также влекут  

за собой определенное недопонимание участников процесса, которые участвуют  

в судебном производстве.  

По нашему мнению, причина, по которой происходит унификация правосудия 

по гражданским и экономическим делам происходит вообще и осуществляется 

посредством принятия единого нового кодекса, заключается в том, что гражданское 

судопроизводство следует понимать в широком смысле этого слова, а именно как 

деятельность судов по рассмотрению и разрешению гражданских и экономических дел.  

При разработке законопроекта перед авторами ставилась задача, с одной стороны, 

обеспечить единство правового регулирования рассмотрения гражданского дела 

по существу. Основные положения здесь должны быть максимально единообразными 
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и понятными (процессуальные требования к допросу свидетелей, исследованию 

доказательств, заслушиванию сторон). С другой стороны, необходимо сохранять 

некоторые особенности этих процедур с учетом специфики правоотношений. 

Например, имеет особенности рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц 

на неправомерные действия государственных органов и должностных лиц [4]. 

При работе над проектом кодекса, по моему мнению, удалось обеспечить единство 

применяемой терминологии, содержания прав и обязанностей участников процесса. 

Четко определено, какое процессуальное положение имеет каждый участник судебного 

разбирательства. Также упорядочены правила подсудности гражданских дел различным 

судам и инстанциям. Сегодня эти правила содержатся во множестве нормативно-

правовых актов, что усложняет понимание и правоприменение законодательства в части 

определения подсудности и ведет к правовым коллизиям. Однако этот вопрос в проекте 

Кодекса решен понятно и непротиворечиво. 

Проектом документа обеспечивается единство подходов к обжалованию судебных 

постановлений, а также построению вышестоящих судебных инстанций. Большинство 

гражданских дел в настоящее время рассматривается районными судами, 

а апелляционная инстанция находится на уровне областных и Минского городского 

суда. Что касается экономических дел, по первой инстанции их рассматривает 

экономический суд области, и в рамках этого же суда отдельные судьи выступают 

в роли апелляционной инстанции. Международный принцип построения правосудия 

«один суд – одна инстанция» на сегодня в системе экономических судов 

не применяется. Новый кодекс предусматривает создание Апелляционного 

экономического суда, который приведет систему судов общей юрисдикции Республики 

Беларусь к трехсоставному построению. При этом вторая инстанция будет полностью 

организационно отделена от деятельности суда первой инстанции. 

Достаточно подробные правила содержатся в плане четкого разграничения 

компетенций между общими и экономическими судами. Унифицирован подход 

к исчислению процессуальных сроков. В данном случае в проекте в качестве базы взято 

понятие и прописаны сроки, предусмотренные ГПК, – календарные. Это особенно 

важно, если речь идет о взыскании денежных сумм: судебное решение должно 

в разумный срок вступать в силу и исполняться, а если оно ошибочное – должно 

в минимальные сроки поступать на рассмотрение и пересмотр в вышестоящий суд 

по жалобам несогласной стороны, тем самым должен обеспечиваться принцип 

процессуальной экономии, закрепленный в гражданском и хозяйственном 

процессуальном законодательстве. 

Одним из самых положительных преобразований, которые будут осуществлены 

в случае принятия Кодекса, является детальная регламентация процесса рассмотрения 

дел с иностранными субъектами, в том случае, когда одна из сторон не является 

резидентом Республики Беларусь. Субъектный состав участников гражданских 

и хозяйственных правоотношений географически разнообразный. В таких спорах 

имеют свои особенности: 1) срок назначения судебного разбирательства; 2) порядок 

извещения сторон, находящихся за пределами нашей страны. Судам при рассмотрении 

дел с такими участниками следует обращать внимание на точное и безукоризненное 

применение процессуального закона. 

Однако нельзя не отметить, что существуют и альтернативные мнения 

относительно разработанного проекта Кодекса, в том числе те, которые оспаривают 

само понимание о том, результатом чего является вышеуказанный проект Кодекса – 

кодификации или инкорпорации. Например, В. П. Скобелев указывает на то, 
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что большинство норм для проекта Кодекса были заимствованы из ГПК, причем 

не всегда обоснованно, а положительные нормы ХПК не были включены [7, с. 170]. 

До принятия Кодекса необходимо: 1) в ч. 1 ст. 3 КГС следует расширить список 

того, что является источниками судопроизводства, не ограничиваясь только 

законодательными актами; 2) в ч. 4 ст. 414, ч. 3 ст. 415, ст. 416 КГС заменить 

устаревшие нормы ГПК об институте опеки над имуществом безвестно 

отсутствующего на действующую норму Кодекса о Браке и Семье, в котором 

применяется институт доверительного управления над вышеуказанным имуществом; 

3) устранить недостатки, связанные с наличием в КГС неправильной рецепцией норм 

ХПК, которые касаются тех случаев, в которых судам необходимо оставлять дело 

без рассмотрения и возвращать материалы дела заявителю.  

Таким образом, принятие Кодекса гражданского судопроизводства является новой 

вехой в развитии правового регулирования гражданских правоотношений, необходимой 

и ожидаемой. Однако авторам проекта Кодекса необходимо учесть ряд противоречий 

и ошибок. За один год, который дается на приведение актов законодательства 

в соответствие с КГС, необходимо провести комплексную работу, цель которой – 

достижение верховенства права в Республике Беларусь. 
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ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ КАК ВАЖНЫЙ  

АСПЕКТ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Маркетинговое исследование предпочтений потребителя представляет собой необ-

ходимый этап при разработке грамотной маркетинговой стратегии. И если речь идет об 

исследовании отрасли пищевой промышленности, то среди всех каналов сенсорного 

восприятия потребителей наиболее важным является вкусовой, что следует учитывать 

при применении инструментов сенсорного маркетинга. 

В рамках маркетингового анализа белорусского рынка шоколадных изделий авто-

ром было проведено анонимное анкетирование 140 потребителей Республики Беларусь. 

Респондентам был предложен бланк анкетного опроса (таблица 1). На каждый вопрос 

следовало выбрать один вариант ответа. 

Таблица 1 – Бланк анкетного опроса  

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 2 3 

1. Как часто Вы употребляете 

в пищу шоколадные изделия? 

1) один раз в 3 месяца; 

2) один раз в месяц; 

3) 2–3 раза в месяц; 

4) один раз в неделю; 

5) более двух раз в неделю 

 

2. Что для Вас играет главную 

роль при выборе шоколадных 

изделий? 

1) качество;                   3) производитель; 

2) цена;                          4) вкус 

 

3. Какой вид шоколада Вы 

предпочитаете? 

1) молочный;                 

2) горький; 

3) белый 

 

4. Какие виды начинок в шо-

коладных изделиях Вам 

наиболее по вкусу? 

1) орех;                  

2) изюм;                 

3) крем (тирамису, йогурт, джем и т. д.); 

4) кукурузные хлопья; 

5) кокос; 

6) печенье; 

7) без начинки 

 

5. Укажите Ваш возраст 

1) 14–18 лет;                  4) 35 лет – 44 года;      

2) 19 лет – 24 года;       5) 45 лет – 54 года;        

3) 25 лет – 34 года;       6) старше 55 лет 
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Результаты анкетирования по первому вопросу представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица потребителей шоколадных изделий 

 

Возраст 

потребителя (лет) 
14–18  19–24 25–34 35–44 45–54 

старше 

55 

Ч
ас

то
та

 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

1 2 3 4 5 6 7 

один раз в 3 месяца 1 2 2 5 6 8 

один раз в месяц 2 5 4 5 5 6 

2–3 раза в месяц 4 5 4 4 4 4 

один раз в неделю 6 4 5 3 2 1 

более двух раз 

в неделю 
7 4 5 3 3 1 

Исходя из данных таблицы 2, можно прийти к следующему выводу: чаще всех 

шоколадные изделия употребляют в пищу подростки 14–18 лет и взрослые люди в воз-

расте 25–34 лет, реже всех – пожилая возрастная категория.  

Ответы на второй вопрос анкеты распределились следующим образом: для 

53 респондентов (37,86 %) главную роль играет вкус, для 42 опрошенных (30 %) –  

качество, для 35 (25 %) – производитель, для 10 (7,14 %) – цена (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Приоритеты потребителей при выборе шоколадных изделий 

Таким образом, для большинства потребителей главный приоритет при выборе 

шоколадных изделий – его вкус, менее всего внимания обращается на цену.  

При анализе ответов на третий вопрос были выявлены потребительские предпо-

чтения вида шоколада. Итоги таковы: 93 респондента (66,43 %) предпочитают молоч-

ный шоколад, 31 опрошенный (22,14 %) – белый, 16 (11,43 %) – горький (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Потребительские предпочтения вида шоколада 
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Таким образом, наибольшее количество респондентов предпочитает молочный 

шоколад, наименьшее – горький. 

При ответе на четвертый вопрос по предпочтению начинок в шоколадных издели-

ях были получены следующие ответы респондентов: 47 опрошенных (33,57 %) предпо-

читают ореховую начинку, 39 (27,96 %) – изюм, 22 (15,71 %) – печенье, 14 (10 %) – 

крем (тирамису, йогурт, джем и т. д.), 9 (6,43 %) – кокос, 5 (3,57 %) – кукурузные  

хлопья, 4 (2,86 %) – без начинки (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Потребительские предпочтения вида начинок шоколадных изделий 

Таким образом, самая предпочитаемая начинка – ореховая, наименее любимая – 

кукурузные хлопья. 

Ответы на шестой вопрос продемонстрировали количественный состав респонден-

тов каждой возрастной группы: 14–18 лет – 19 опрошенных (13,57 %); 19 лет – 24 года – 

30 (21,43 %); 25 лет – 34 года – 26 (18,57 %); 35 лет – 44 года – 23 (16,43 %); 45 лет –  

54 года – 20 (14,29 %); старше 55 лет – 22 (15,71 %) (рисунок 4). Эти данные полезны 

при углубленном анализе результатов анкетирования. 

 

Рисунок 4 – Возрастные категории респондентов 

Таким образом, проведенное маркетинговое исследование позволило выявить вку-

совые предпочтения потребителей шоколада и шоколадных изделий. Данные анкетного 

опроса будет рационально учитывать при разработке маркетинговой стратегии кон-

кретного предприятия, производящего шоколад и шоколадные изделия. 
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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ 

ПО ДЕЛАМ О ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

Одним из самых распространенных и информативных следственных действий явля-

ется допрос. Допрос – это следственное действие, заключающееся в получении инфор-

мации от допрашиваемого лица об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 

дела. По уголовным делам о половых преступлениях в отношении несовершеннолетних, 

зачастую основным, а в некоторых случаях и единственным источником доказательств 

являются показания потерпевших и свидетелей. Проведение допроса таких лиц должно 

осуществляться с учетом особенностей их психики. Несовершеннолетние лица, под-

вергшиеся сексуальному насилию, испытывают чувство тревоги и опасения, которые 

существенно влияют на их показания. К таковым обстоятельствам, вызывающим ненор-

мальное психическое состояние несовершеннолетних, относятся: боязнь подозреваемого, 

чувство вины, боязнь огласки, ухудшение семейной ситуации и др. [1]. 

Первое обстоятельство основывается на том, что лицо, совершившее такой вид 

преступления в отношении несовершеннолетнего лица, как правило, прибегает к раз-

личным способам сокрытия данного преступного факта. Одним из способов являются 

угрозы в отношении потерпевшего или близких родственников потерпевшего. Опасе-

ние у потерпевшего может вызвать также страх перед непосредственным контактом 

с подозреваемым (обвиняемым) в ходе предварительного следствия [2]. 

Чувство вины выражено в нарушении несовершеннолетним определенных запре-

тов и ограничений, что в дальнейшем заставляет несовершеннолетнего брать часть  

вины на себя. В таком случае последние опасаются, что в данной ситуации взрослые 

будут обвинять их в случившемся. Боязнь огласки в дальнейшем приводит к социаль-

ной изоляции и издевательствам в кругу сверстников. Данные составляющие являются 

сдерживающим фактором при даче показаний. Особенно чувствительными к этому 

фактору являются малолетние, которые, помимо прочего, начинают понимать характер 

и значение совершенного над ними преступного деяния. Также возникают сложности 

при даче показаний против одного из членов своей семьи или иных близких лиц, 

поскольку несовершеннолетний опасается распада семьи, потери заботы и т. д. [2]. 

Следует помнить, что при допросе малолетнего потерпевшего (свидетеля), т. е. ре-

бенка в возрасте до 14 лет, уголовно-процессуальный закон требует обязательного при-

сутствия педагога или психолога. При допросе этих участников в возрасте от 14 до 16 лет 

педагог или психолог приглашаются по усмотрению должностного лица органа уго-

ловного преследования. Кроме того, при допросе несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля любого возраста могут присутствовать родители или другие законные 

представители. Согласно ч. 2
1 

ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь) допрос несовершеннолетних потерпев-

шего или свидетеля, не достигших 16-летнего возраста, по уголовным делам о преступ-

лениях против половой неприкосновенности или половой свободы по возможности 

проводится в условиях дружественной детям комнаты для допроса [2]. 



154 

Комната представляет собой небольшое изолированное помещение со стенами 

светлых оттенков, оборудованное панорамной камерой и микрофоном. Во время про-

ведения допроса в помещении находится только допрашиваемый, т. е. несовершенно-

летний потерпевший или свидетель, следователь, прошедший переподготовку по пси-

хологии несовершеннолетних, педагог или психолог. Остальные участники процесса 

в числе законных представителей, экспертов, представителей потерпевших, адвоката 

свидетеля и др. наблюдают за происходящим в смежной комнате. При этом они могут 

задать свой вопрос потерпевшему или свидетелю через допрашивающего, у которого 

при себе имеется специальный наушник. Таким образом, дружественные комнаты со-

здают наиболее комфортную и благоприятную обстановку для потерпевших и свидете-

лей. Допрашиваемый сможет избежать травмирующего и нежелательного общения со 

множеством людей, что поможет следователю, психологу или педагогу завоевать дове-

рие и наладить психологический контакт. 

Допрос детей, ставших потерпевшими и свидетелями в такой категории преступ-

лений – это повторная психологическая травма, поскольку ребенок заново вспоминает 

и воспроизводит пережитое. Поэтому с целью сохранения психики ребенка и повыше-

ния надежности качества показаний, а также во избежание повторного травмирования 

психики организовываются и создаются дружественные комнаты для допроса. Обору-

дование таких комнат требует определенных финансовых затрат. В настоящее время 

в Беларуси насчитывается около 14 дружественных комнат [1]. 

В УПК Республики Беларусь не урегулирована сокращѐнная продолжительность 

допроса для несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Допрос несовершеннолет-

них подозреваемого или обвиняемого не может продолжаться без перерыва более двух ча-

сов, а в общей сложности – более четырех часов в день. Представляется, что требования 

ч. 1 ст. 434 УПК, устанавливающей сроки допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого, нужно соблюдать и в случае допроса потерпевших и свидетелей, не до-

стигших 18-летнего возраста. Таким образом, следует законодательно закрепить сроки 

проведения допроса для данных участников уголовного процесса. В случае же медицин-

ских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения 

врача, работающего в государственной организации здравоохранения [1]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что следователю необхо-

димо уделять особое внимание допросу несовершеннолетних, поскольку для наиболь-

шей эффективности его проведения необходимо обладать исключительными знаниями 

общей и подростковой психологии. При допросе необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности несовершеннолетнего, а также выбирать необходимые тактические 

приемы с учетом конкретных обстоятельств дела и личности допрашиваемого. Кроме 

того, для получения необходимой информации и повышения качества показаний необ-

ходимо уделить внимание вопросу создания специально оборудованных дружествен-

ных комнат для допроса. 
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Цивилистический процесс воплощает в себе возможность защиты и принудитель-

ной реализации субъективных прав и охраняемых законом интересов физических, юри-

дических лиц и государства в целом. Декрет Президента Республики Беларусь от 29 но-

ября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» по-

средством создания единой системы судов общей юрисдикции во главе с Верховным 

Судом Республики Беларусь определил вектор развития всей судебной системы 

Республики Беларусь. Реформирование судебной системы способствовало совершен-

ствованию процессуального законодательства, регулирующего порядок рассмотрения 

гражданских и экономических дел с учетом основных тенденций развития цивилисти-

ческого процесса.  

На современном этапе одним из направлений развития цивилистического процесса 

является унификация Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГПК) и Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бела-

русь (далее – ХПК). Итогом такой унификации стала разработка проекта Кодекса граж-

данского судопроизводства Республики Беларусь (далее – проект КГС), который бази-

руется на едином подходе в построении цивилистического процесса и включает в себя 

единую терминологию, принципы гражданского судопроизводства, регламентацию 

основных институтов гражданского судопроизводства (подведомственности, подсудно-

сти, доказательств и доказывания и др.). 

По мнению Р. И. Филипчик, унификация гражданского и хозяйственного процессу-

ального законодательства позволит сконцентрировать все процессуальные нормы 

в одном правовом акте, восполнить имеющиеся пробелы, устранить неточности и колли-

зии в регулировании порядка рассмотрения гражданских и экономических дел [1, c. 4]. 

Как отмечает В. Л. Калинкович, «Унификация – не самоцель». Он полагает, что сле-

дует исходить из более широких стратегических задач, одной из которых является то, что 

подобные единые кодексы гражданского судопроизводства приняты и действуют 

в большинстве государств ЕАЭС: Казахстане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане. 

Единый гражданский процессуальный кодекс действует и в Китае. В Российской Феде-

рации также предпринята попытка создания единого процессуального кодекса [2]. 

К основным тенденциям развития цивилистического процесса на современном этапе 

можно отнести следующие: упрощение судопроизводства, внедрение информационных 

технологий в процесс рассмотрения гражданских и экономических дел, оптимизацию 

стадий пересмотра судебных постановлений по гражданским и экономическим делам, 

создание условий для широкого применения принципа диспозитивности в процессе. 

Тенденция, направленная на упрощение судопроизводства, в первую очередь свя-

зана с необходимостью ускорения процесса рассмотрения дел, реализации принципа 

процессуальной экономии, обеспечения удобства для лиц, участвующих в деле, при со-

хранении качества правосудия. Следует отметить, что проект КГС учел данную тен-
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денцию и предусмотрел новые процессуальные институты: упрощенное производство, 

производство по коллективному исковому заявлению. 

Законодатель продолжает совершенствовать общий исковой порядок рассмотрения 

и разрешения споров, вводя различные ускоренные формы их урегулирования, приме-

ром чему служит закрепление в гл. 30 проекта КГС упрощенного производства, кото-

рое позволяет рассматривать дела по письменным материалам, с ограниченной ценой 

иска, без проведения судебного заседания и вызова сторон в сокращенные сроки. 

Упрощенное производство имеет общие черты с уже закреплѐнным в нормах ГПК 

и ХПК приказным производством, однако отличается сроком рассмотрения, установле-

нием определенного размера цены иска, кругом дел и некоторыми другими особенно-

стями. Такое производство будет способствовать экономии временных и материальных 

затрат лиц, участвующих в деле, и суда, повышению уровня доступности и эффектив-

ности правосудия.  

Упрощению судопроизводства также будет способствовать производство по кол-

лективному исковому заявлению, которое предполагает обращение группы лиц с кол-

лективным исковым заявлением, когда имеется общий по отношению к каждому члену 

группы ответчик. Данный институт является перспективным направлением развития 

цивилистического процесса, поскольку предполагает экономию времени лиц и процес-

суальных затрат. Однако если исходить из опыта цивилистического процессуального 

законодательства Российской Федерации, где коллективные иски не являются новше-

ством, то данный институт не пользуется особой популярностью и наоборот является 

более затратным, чем подача индивидуального искового заявления [3, с. 669]. Также 

возникает вопрос разграничения коллективных исков от процессуального соучастия.  

Эпоха цифровизации и развития информационных технологий оказывает непо-

средственное влияние на развитие гражданского и хозяйственного процессов. Тенден-

ция на внедрение информационных технологий в цивилистический процесс отразилась 

в проекте КГС в том, что электронные доказательства выделены в § 4 гл. 22 как само-

стоятельное средство доказывания. Законодатель ранее прямо не использовал форму-

лировку «электронные доказательства», он их включал в состав письменных доказа-

тельств в качестве особой формы. Стоит отметить, что внедрение информационных 

технологий в цивилистический процесс охватывает и использование систем видеокон-

ференцсвязи и иных технических средств связи: протоколирование хода судебного 

заседания при помощи аудио- и видеозаписи; электронные способы извещения сторон 

и участников процесса; подачу процессуальных заявлений в суд в электронном виде, 

электронное гражданское дело и др. Представляется, что в проекте КГС следовало 

предусмотреть отдельную главу «Электронное судопроизводство», которая объединила 

бы все вышесказанные аспекты внедрения информационных технологий. 

Согласно тенденции оптимизации стадий пересмотра судебных постановлений 

по гражданским и экономическим делам проект КГС с учетом нормы, закрепленной 

в ст. 115 Конституции Республики Беларусь, определяющей право лиц, участвующих 

в процессе, на обжалование судебных постановлений, устанавливает общий для граждан-

ских и экономических дел порядок пересмотра судебных постановлений в рамках апелля-

ционного производства, кассационного производства, надзорного производства, производ-

ства по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В целях унификации процессуальных регламентов, а также создания дополнитель-

ных гарантий справедливости судебного разбирательства, вынесения законных и обос-

нованных судебных постановлений в проект КГС включены положения о кассацион-

ном обжаловании судебных актов. Данный подход представляется последовательным, 
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т. к. позволяет обеспечить комплексное и системное правовое регулирование однород-

ных, процессуальных правоотношений [4, с. 12]. В качестве апелляционной инстанции 

по экономическим делам вводится Апелляционный экономический суд, который, как 

планируется, будет способствовать более качественному, полному рассмотрению эко-

номических дел, созданию основы беспристрастности и независимого правосудия. 

Следует обратить внимание на расширение применения принципа диспозитивно-

сти в цивилистическом процессе. Сущность принципа диспозитивности заключается 

в свободе юридически заинтересованных в исходе дела лиц распоряжаться принадлежа-

щими им процессуальными правами. Исходя из этого принципа, лицо вправе самостоя-

тельно выбирать альтернативные способы разрешения спора. В проекте КГС существен-

но расширены возможности для примирения сторон. Гл. 20 проекта КГС предусматрива-

ет, помимо традиционного для гражданского и хозяйственного процессов мирового со-

глашения, урегулирование спора путем переговоров сторон при содействии их адвока-

тов, получил развитие и институт урегулирования спора путем проведения медиации. 

Считаем, что примирительная процедура, предусмотренная в проекте КГС, должна при-

меняться не только для экономических споров, для обеспечения равного подхода 

к лицам, участвующим в рассмотрении как экономических, так и иных дел.  

Безусловно, эффективность унифицированных норм будущего КГС еще предстоит 

проверить на практике, но уже сегодня анализ проекта КГС показывает, что он отража-

ет основные тенденции развития цивилистического процесса. Законодатель при созда-

нии данного законопроекта смог привести к единому знаменателю правовое регулиро-

вание гражданского и хозяйственного судопроизводства и учел зарубежный опыт пра-

вового регулирования данных общественных отношений. Проводимая унификация 

гражданского и хозяйственного процессуального законодательства обеспечит более 

эффективное развитие многих процессуальных институтов, позволит исключить 

их «конкуренцию» друг с другом.  
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В настоящее время цифровая экономика охватывает все сферы жизни и бизнеса, 

от производства до потребления, она глобально воздействует на экономический, соци-

альный, производственный прогресс. 

Цель – проанализировать состояние цифровой экономики в Беларуси и оценить 

ее перспективы развития. В работе будет приведен обзор показателей цифровой эконо-

мики, дана оценка ее важности и влиянию на развитие Беларуси. Также будут проана-

лизированы достижения Беларуси в области цифровой экономики, рассмотрены про-

блемы и ограничения, которые затрудняют развитие. 

В настоящее время цифровая экономика в Беларуси развивается динамично. Прави-

тельство Беларуси сделало значительные шаги для развития IT-отрасли и создания бла-

гоприятной среды для развития цифровой экономики. Согласно отчету «Статистика 

цифровой экономики и общества в Европе в 2021 году» Европейской комиссии 

в Беларуси доля людей, использующих Интернет, составляет 74 %, что выше среднего 

показателя для стран Европы (72 %). Однако доля населения, использующего Интернет 

для онлайн-покупок, составляет всего 27 %, что значительно ниже среднего показателя 

для стран Европы (56 %). Это указывает на то, что существует значительный потенциал 

для развития электронной коммерции в Беларуси. Также стоит отметить, что в Беларуси 

активно развивается IT-отрасль. По данным ассоциации «Белорусская ассоциация разра-

ботчиков программного обеспечения», выручка белорусских IT-компаний в 2020 г.  

составила 3,7 млрд долл. США, что на 16 % больше, чем в 2019 г. 

Отметим, что Беларусь продолжает развиваться как центр разработки программного 

обеспечения. Как указывает отчет «Global Innovation Index 2021» Всемирной организа-

ции интеллектуальной собственности, Беларусь занимает 27-е место в мире по индексу 

развития программного обеспечения. Это свидетельствует о высоком уровне компетен-

ции и квалификации специалистов в этой области, а также об активной инновационной 

деятельности в сфере разработки программного обеспечения. 

Помимо укрепления инфраструктуры и стимулирования развития цифровых тех-

нологий, важным фактором успешной цифровой экономики является наличие высоко-

квалифицированных специалистов, способных разрабатывать и внедрять новые техно-

логии. В этом контексте Беларусь имеет значительный потенциал, так как страна обла-

дает высоким уровнем образования и квалифицированными кадрами в области инфор-

мационных технологий. Кроме того, правительство Беларуси активно работает над 

укреплением системы образования в области IT и привлечением иностранных инвести-

ций в эту сферу. Например, в 2019 г. был открыт первый в Беларуси IT-парк, который 

представляет собой инновационный центр для развития IT-отрасли в стране. В IT-парке 

находятся более 250 компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения 

и другими видами IT-деятельности.  

Сравнение уровня развития цифровой экономики Беларуси с другими странами 

позволяет оценить потенциал страны в этой области, а также выделить преимущества 
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и недостатки ее развития. В рейтинге индекса цифровой экономики (DEI) 2020, разра-

ботанном Европейской комиссией, Беларусь занимает 33-е место среди 

45 стран Европы.  

Еще одним важным показателем развития цифровой экономики является уровень 

цифровой грамотности населения. По данным исследования, проведенного Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2019 г., в Беларуси уровень цифро-

вой грамотности составляет 48 %, что выше, чем в ряде стран СНГ, но ниже, чем в некото-

рых других странах региона, например, в Эстонии (57 %), Латвии (56 %) и Литве (54 %). 

Сравнение с другими странами показывает, что Беларусь имеет значительный по-

тенциал для развития цифровой экономики, однако на текущий момент она отстает от 

лидеров рейтингов. Важным фактором, который может помочь Беларуси догнать раз-

витые страны в этой области, является еще большая поддержка со стороны правитель-

ства и бизнеса. 

Также Беларусь активно привлекает зарубежные IT-компании для развития цифро-

вой экономики в стране. В 2020 г. компания Huawei объявила о запуске в Беларуси пер-

вой в Европе инновационной лаборатории по разработке технологий 5G, а компания 

EPAM Systems открыла новый офис в Минске. Так же примером преимущества разви-

тия цифровой экономики в Беларуси может быть компания Wargaming, создавшая  

популярную игру World of Tanks. Компания была основана в Минске в 1998 г. и сего-

дня является одним из мировых лидеров в области онлайн-игр. Кроме того, в 2019 г. 

Беларусь и Китай подписали соглашение о создании инновационного парка «Белита» 

в Минске, который будет предоставлять услуги в области IT-разработки и других  

высокотехнологичных отраслей. 

Исследование позволило определить ряд проблем развития цифровой экономики: 

ограничение свободы Интернета, нехватка квалифицированных специалистов, недоста-

точная поддержка стартапов. В то же время Беларусь имеет все возможности для раз-

вития цифровой экономики в будущем. Особенно важно, чтобы государство продолжи-

ло поддержку этой отрасли и обеспечило необходимые условия для ее развития. 

По нашему мнению, существует несколько перспектив развития цифровой эконо-

мики в Беларуси. Одной из главных перспектив является развитие технологических 

парков и инкубаторов, которые уже сегодня являются ключевыми центрами разработки 

инновационных технологий в стране. В этой области уже достигнуты значительные 

успехи, и правительство Беларуси намерено продолжать усиливать поддержку 

IT-отрасли и привлекать в страну инвестиции в эту сферу. 

Еще одним направлением развития цифровой экономики в Беларуси является созда-

ние современных цифровых технологий для использования в различных отраслях эконо-

мики, таких как промышленность, здравоохранение, образование, сельское хозяйство 

и др. Например, в области здравоохранения уже начинают применяться инновационные 

решения, такие как телемедицина, а в области промышленности – цифровые технологии 

для оптимизации производственных процессов и увеличения эффективности производ-

ства. Кроме того, цифровая экономика Беларуси может развиваться в направлении 

искусственного интеллекта и анализа больших данных. Беларусь уже имеет компании, 

которые работают в сфере анализа данных, такие как «EPAM Systems» и «OCSICO». 

В дальнейшем эти компании могут сотрудничать с другими компаниями и организация-

ми, чтобы создавать новые продукты и услуги на основе анализа больших данных. 

Еще одной перспективой развития цифровой экономики в Беларуси может стать 

развитие технологий блокчейн. В последние годы блокчейн-технологии стали 

все более популярными и нашли применение во многих сферах. Благодаря своей 
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надежности и безопасности, блокчейн может быть использован для обеспечения 

цифровой подписи, хранения и передачи данных, а также для обеспечения безопасно-

сти при онлайн-платежах. 

В заключение можно сказать, что цифровая экономика является одним из главных 

приоритетов для Беларуси. Благодаря своему географическому положению, наличию 

квалифицированных кадров и разнообразных отраслей экономики, которые могут быть 

интегрированы в цифровые технологии, Беларусь имеет потенциал стать одним из ли-

деров региона по развитию цифровой экономики. За последние годы страна добилась 

значительных успехов в этой области, существенно улучшив показатели в таких сфе-

рах, как доступность Интернета и технологическая подготовленность населения.  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) – это действия правоохрани-

тельных органов, направленные на сбор оперативной информации, раскрытие и преду-

преждение преступлений. В Республике Беларусь ОРМ применяются при расследова-

нии различных преступлений, в том числе коррупционных. 

Коррупция – умышленное использование государственным должностным 

или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего слу-

жебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного полу-

чения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обеща-

ния преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного 

должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица 

путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покро-

вительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это 

государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное долж-

ностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении 
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своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий 

от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного [1]. 

Понятие оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) может иметь три раз-

личных смысловых значения. Прежде всего ОРД – вид юридической государственной 

деятельности уполномоченных органов исполнительной власти по противодействию 

преступности и обеспечению национальной безопасности [2]. 

При расследовании коррупционных преступлений в Беларуси правоохранительные 

органы проводят различные оперативно-розыскные мероприятия. Например, это может 

быть наблюдение, контроль в сетях электросвязи, оперативный эксперимент, слуховой 

контроль и т. д. 

Контроль в сетях электросвязи является одним из наиболее распространенных  

оперативно-розыскных мероприятий, используемых белорусской милицией и Комите-

том государственной безопасности при расследовании коррупционных преступлений 

в Республике Беларусь. Он позволяет получать информацию о переписке и звонках по-

дозреваемых лиц через средства связи. 

После получения соответствующего разрешения оперативные сотрудники начина-

ют работу по контролю сетей электросвязи. Контроль может осуществляться через раз-

личные способы, включая установку программного обеспечения на серверы сотовых 

операторов, установку аппаратных средств для записи телефонных разговоров, пере-

хват электронной почты, сообщений в мессенджерах и т. д. 

Подозреваемые лица не имеют права на знание о проведении контроля в их  

переписке и звонках, поэтому все полученные данные сохраняются в строгой конфи-

денциальности. Контроль в сетях электросвязи проводится только в рамках установ-

ленных законом сроков и исключительно в интересах расследования преступления. 

После получения информации оперативные сотрудники анализируют еѐ и исполь-

зуют в качестве доказательств при возбуждении уголовного дела и дальнейшем рассле-

довании коррупционного преступления. Контроль в сетях электросвязи является 

эффективным оперативно-розыскным мероприятием, которое позволяет получать важ-

ную информацию о действиях подозреваемых лиц, способствуя более быстрому 

и эффективному расследованию коррупционных преступлений в Республике Беларусь. 

Оперативный эксперимент – это одно из самых эффективных оперативно-розыскных 

мероприятий, которое может быть использовано при расследовании коррупционных пре-

ступлений в Беларуси. Он заключается в создании искусственной ситуации, которая поз-

воляет провести проверку подозреваемых лиц и получить доказательства их преступной 

деятельности. Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 15 июля 2015 г. № 307-З [3] обязательными условиями для проведения 

оперативного эксперимента кроме оснований, указанных в ст. 16 настоящего Закона,  

являются: наличие заявления, сообщения гражданина о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном в отношении его или его близких менее тяжком, тяжком или особо 

тяжком преступлении – при условии участия в оперативном эксперименте гражданина, 

в отношении которого готовится, совершается или совершено преступление; наличие 

предварительно проверенных органом, осуществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

гражданином либо группой граждан тяжкого или особо тяжкого преступления – 

при условии, что не имеется достаточных сведений для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела и выполнение задачи оперативно-розыскной деятельности невозможно 

или затруднительно без проведения оперативного эксперимента. 
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Процесс проведения оперативного эксперимента начинается с подготовки – опре-

деляется цель и задачи, выбираются участники, разрабатывается сценарий искусствен-

ной ситуации, определяются место и время проведения. Затем проводится организаци-

онная подготовка, включающая в себя установку технических средств наблюдения 

и контроля, обеспечение безопасности участников. 

В ходе проведения оперативного эксперимента подозреваемые лица привлекаются 

к участию в созданной искусственной ситуации, которая может быть связана с предло-

жением взятки, получением неправомерной выгоды или другим коррупционным дей-

ствием. Они действуют в условиях, которые контролируются правоохранительными 

органами, и все их действия фиксируются на видео- и аудиозаписях. 

После проведения оперативного эксперимента собранные доказательства анализи-

руются и используются в качестве основы для возбуждения уголовного дела и даль-

нейшего расследования коррупционного преступления. 

Коррупционные преступления остаются одной из наиболее актуальных и сложных 

проблем в современном обществе. Эти преступления влияют на все сферы общественной 

жизни, снижая доверие населения к власти и ухудшая экономическое и социальное по-

ложение государства. В Республике Беларусь государственная политика направлена 

на борьбу с коррупцией, что проявляется в принятии ряда законов, направленных на ее 

предотвращение и пресечение, а также в создании специализированных подразделений 

правоохранительных органов, которые занимаются расследованием коррупционных пре-

ступлений. ОРМ играют важную роль в процессе борьбы с коррупцией, поскольку они 

позволяют получить необходимую информацию и доказательства, необходимые 

для проведения следственных действий и привлечения виновных лиц к ответственности. 

ОРМ при расследовании коррупционных преступлений включают в себя различ-

ные методы, такие как наблюдение, обыск, аудио- и видеонаблюдение, подслушивание 

телефонных разговоров и т. д. Например, наблюдение позволяет выявлять факты взятия 

взятки, а обыск – находить деньги и ценности, полученные от взятки. 

Для успешного расследования коррупционных преступлений необходима ком-

плексная ОРД, которая включает в себя применение специальных методов ОРД. 

Одной из основных проблем при расследовании коррупционных преступлений яв-

ляется отсутствие эффективной системы выявления и расследования коррупционных 

действий. Оперативно-розыскные органы не всегда могут получить достаточно инфор-

мации для установления фактов коррупционных преступлений. Кроме того, нередко 

имеют место случаи сотрудничества с коррумпированными лицами в органах власти, 

что затрудняет проведение расследования. 

Важно отметить, что коррупционные преступления часто связаны с высокими 

должностными лицами, что может усложнять их расследование и пресечение. Кроме то-

го, ОРМ могут столкнуться с техническими проблемами, такими как сложность доступа 

к зашифрованным данным. 

Однако существует ряд перспектив для развития ОРД при расследовании корруп-

ционных преступлений. В первую очередь необходимо совершенствование законода-

тельства, направленного на борьбу с коррупцией, а также усиление контроля за его со-

блюдением. Введение новых методов и технологий ОРД может значительно повысить 

эффективность расследования коррупционных преступлений. 

Среди перспектив развития ОРД при расследовании коррупционных преступлений 

можно выделить применение информационных технологий, в том числе анализ данных 

и использование баз данных, а также развитие межведомственного взаимодействия 

и координации работы оперативно-розыскных органов. 
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Таким образом, порядок производства ОРМ при расследовании коррупционных 

преступлений в Республике Беларусь является актуальным направлением научного  

исследования, требующим дальнейшего совершенствования. Также необходимо отме-

тить, что применяющиеся ОРМ являются эффективными при расследовании коррупци-

онных преступлений в Беларуси, так как они позволяют получить непосредственные 

доказательства преступной деятельности подозреваемых лиц. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В Республике Беларусь в настоящее время в центре общественного внимания оказа-

лась проблема репродуктивного здоровья и репродуктивных прав. Согласно официальной 

статистики «каждая пятая семейная пара нуждается в оказании медицинской помощи по 

причине бесплодия» [1]. 

Несмотря на достижения современной медицины, увеличивается количество бесплод-

ных браков.  

Данные неблагоприятные тенденции сложились из-за ухудшения общего и репродук-

тивного здоровья граждан. Бесплодие является одной из причин снижения численности 

населения, что может привести к ухудшению демографической обстановки в нашей 

стране. Вспомогательные репродуктивные технологии помогают улучшить демографиче-

скую ситуацию, а также реализовать молодым семьям себя в качестве родителей.  
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Одним из методов вспомогательных репродуктивных технологий является суррогат-

ное материнство. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации суррогатное материнство разрешено 

на законодательном уровне. Однако правовая база каждой из стран имеет свои особенно-

сти правового регулирования. 

Институт суррогатного материнства в Республике Беларусь регулируется Законом 

Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» от 07 января 

2012 г. № 341-З с последними изменениями и дополнениями от 18 июня 2019 г. 

№ 200-З и Кодексом Республики Беларусь о браке и семье. В Российской Федерации – это 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ с изменениями и дополнениями, всту-

пившими в законную силу с 01 сентября 2022 г., Семейный кодекс Российской Федерации.  

Договор, заключенный между генетическими родителями и суррогатной матерью – 

правовая основа данного вида правоотношения.  

Семейный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязанности заключать 

договор суррогатного материнства, но не запрещает этого. По сравнению с брачно-

семейным законодательством Республики Беларусь, где заключение данного договора – 

обязательно. Кроме того, договор, заключенный в Республике Беларусь, подлежит нотари-

альному удостоверению. 

Анализируя ст. 51 «Запись родителей ребенка в книге записей рождений» Семейного 

кодекса Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что у суррогатной матери име-

ется абсолютное право на указание сведений о родителях рожденного ею ребенка [2]. 

В Республике Беларусь в соответствии с п. 19 Положения о порядке регистрации 

актов гражданского состояния «при регистрации рождения ребенка, рожденного суррогат-

ной матерью, сведения о родителях ребенка вносятся в запись акта о рождении в соответ-

ствии со ст. 52 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. При предоставлении заяви-

телем договора суррогатного материнства в записи акта о рождении указывается, кем, 

когда и за каким номером по реестру для регистрации нотариальных действий удостоверен 

договор суррогатного материнства» [3]. 

Исходя из этой нормы, предоставление договора суррогатного материнства не являет-

ся обязательным пунктом при регистрации рождения ребенка. Данный договор может 

предоставляться по желанию генетических родителей ребенка, что сохраняет тайну ис-

пользования вспомогательных репродуктивных технологий. 

В случае его предоставления, данная информация отражается в графе «Для иных 

отметок» в записи акта о рождении ребенка. 

На практике предоставление договора о суррогатном материнстве достаточно редкое 

явлением. Если законодатель разрешает сохранить данную тайну, генетические родители 

не предоставляют данный договор, с целью сохранения тайны применения вспомогатель-

ных репродуктивных технологий. 

На основании вышеизложенного, в графах «Сведения об отце», «Сведения о матери» 

записи акта о рождении указывается только информация о генетических родителях ребен-

ка. Право на указание сведений о родителях у суррогатной матери в Республике Беларусь 

отсутствует. 

В Российской Федерации у суррогатной матери сохраняется право на оставление 

ребенка себе, суррогатная мать обладает преимуществом в этом.  

При отказе суррогатной матери передать рожденного ребенка генетическим родителям 

существуют штрафные санкции, т. е. заключенный договор является действительным и он 

порождает определенные правовые последствия, в случае не выполнения обязательств. 
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В Республике Беларусь таким правом суррогатная мать не обладает. 

Обязательными условиями института суррогатного материнства в законодатель-

стве Республики Беларусь являются следующие: достижение совершеннолетия, обла-

дание полной дееспособностью, а также прохождение медицинского осмотра и отсут-

ствие медицинских показаний и противопоказаний к применению данного вида вспо-

могательных репродуктивных технологий.  

Вышеперечисленные условия обязательны для института суррогатного материнства 

в Российской Федерации. Однако кроме них обязательным условием у будущей суррогатной 

матери в Российской Федерации является наличие одного собственного здорового ребенка.  

В случае, если у суррогатной матери имеется законный супруг, тогда необходимо его 

обязательное согласие на применение его супругой данного вида вспомогательных репро-

дуктивных технологий. Данное согласие должно быть выражено в письменной форме. 

Такое же условие отражается и в законодательстве Республики Беларусь. 

Регулирование института суррогатного материнства происходит посредством разных 

нормативных правовых актов как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.  

Отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы способствовал решению 

ряда проблем, раскрывал значение основных понятий, регулировал правовые отношения 

между суррогатной матерью и генетическими родителями, устанавливал требования 

к применению суррогатного материнства и определял меры ответственности за нарушение 

обязательств по договору суррогатного материнства. 

Таким образом, существуют особенности правового регулирования суррогатного 

материнства в Республике Беларусь и Российской Федерации. Каждая из стран по-разному 

относится к регулированию данного института. 

На основании вышеизложенного, главными отличительными особенностями сурро-

гатного материнства в Республике Беларусь и Российской Федерации следует считать: 

право на оставление ребенка, рожденного суррогатной матерью в Российской Федерации; 

обязательное нотариальное заключение договора о суррогатном материнстве в Республике 

Беларусь; требование, предъявляемое к суррогатной матери в Российской Федерации, 

а именно наличие одного собственного здорового ребенка. 
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