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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Основы права» 

разработан для студентов 1-ой ступени высшего образования специальностей 6-

05-0232-01 «Белорусская филология»; 6-05-0232-02 «Русская филология»; 6-05-

0212-01 «Дизайн предметно-пространственной среды»; 6-05-0212-01 «Дизайн 

костюма и текстиля»; 6-05-0314-03 «Социально-культурный менеджмент и 

коммуникации»; 6-05-0511-03 «Микробиология»; 6-05-0521-01 «Экология». 

Дисциплина «Основы права» относится к социально-гуманитарному модулю 

цикла дисциплин компонента учреждения высшего образования.  

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 08.11.2022 г. № 427. 

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам 

соответствующих специальностей, структуре и тематике примерной программы 

по дисциплине «Основы права». 

Дисциплина «Основы права» занимает особое место в подготовке 

специалистов с высшим образованием. Она способствует формированию 

высокой правовой культуры у студентов, воспитанию осознанного понимания 

необходимости соблюдения правовых норм и правомерного поведения.  

Учебные вопросы дисциплины носят комплексный, логически 

взаимосвязанный и взаимообусловленный характер. Понимание основ права 

предполагает предварительное уяснение студентами основных положений 

истории Республики Беларусь, истории белорусской государственности, 

философии и логики.  

Целью ЭУМК является обеспечение комплексного изучения студентами 

учебной дисциплины «Основы права».  

Основными задачами ЭУМК являются:  

- ознакомить студентов с основными отраслями права Республики Беларусь; 

- сформировать комплексные знания правовом регулировании различных 

общественных отношений – гражданских, трудовых, семейных и т.д.; 

- сформировать практические навыки применения норм законодательства в 

конкретных отношениях;  

- сформировать у студентов навыки самостоятельного обучения, изучения 

дополнительной доктринальной и нормативной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

- место, роль и назначение права и государства в системе социальных 

отношений, основные правовые категории и понятия;  

- основные отрасли права, их структуру и институты; 

- основополагающие нормативные правовые акты; 

- структуру государственного аппарата, место, роль и компетенцию 

отдельных должностных лиц и государственных органов, структуру и систему 

судебных и правоохранительных органов; 
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- основные права, законные интересы и обязанности человека и гражданина, 

гарантии их реализации;  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

- определять вид правоотношений и правовые нормы, их регулирующие; 

- устанавливать иерархию нормативных правовых актов, регулирующих 

определенные правоотношения;  

- осуществлять поиск необходимых нормативных предписаний в 

национальном законодательстве; 

- принимать юридически корректные решения в области применения права. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

- основной юридической терминологией; 

- навыками применения правовых норм в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Изучение дисциплины «Основы права» осуществляется студентами 

дневной формы обучения ряда специальностей. Основной формой подготовки 

является самостоятельная работа. В соответствии с учебным планом читаются 

лекции, проводятся практические занятия, выполняется управляемая 

самостоятельная контрольная работа. Контроль усвоенных знаний студентов 

может осуществляться путем проведения контрольной работы, тестирования, 

подготовки рефератов и в других формах. 

ЭУМК «Основы права» включает в себя теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, а также вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел включает краткий конспект лекций по всем темам, 

подлежащим изучению, в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Основы права».  

Практический раздел содержит примерные планы семинарских занятий, 

набор юридических казусов по различным темам дисциплины, которые могут 

быть использованы на семинарских занятиях и для самостоятельной работы 

студентов.  

Раздел контроля знаний представлен перечнем примерных вопросов к 

зачету, примерными темами рефератов по дисциплине, перечнем тестовых 

заданий.  

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы 

(основной, нормативной и дополнительной) и ссылки на электронные 

образовательные ресурсы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Теоретические основы государства и права 

 

1.1.1. Понятие и признаки права 

Право – это система общеобязательных и формально определенных норм, 

обеспечиваемых государством и направленных на регулирование поведения 

людей в соответствии с принятыми устоями социально-экономической, 

политической и духовной жизни. 

Право – это система общеобязательных формально определенных норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или санкционированных 

государством и охраняемых им от нарушений.  

Право обладает рядом признаков, отличающих его от иных социальных 

регуляторов, таких как мораль, религиозные нормы, корпоративные правила и 

т.п. 

Право как социальный регулятор характеризуется следующими 

признаками: 

1. Право имеет нормативный характер, т.е. состоит из норм, т.е. 

общеобязательных правил поведения.   

Нормы права распространяются на всех физических и юридических лиц, на 

все государственные и местные образования, находящиеся на территории 

государства. 

2. Исполнение норм права обеспечивается и охраняется государством.  

За каждой нормой потенциально стоит возможность гос. принуждения к 

исполнению, а также применение мер ответственности за ее нарушение. 

З. Нормы права обязательно выражены в официальной форме. 

Правовые нормы закреплены в нормативных правовых актах либо в других 

юридических документах. 

4. Юридические нормы отличаются формальной определенностью.  

Формальная определенность проявляется не только в том, что правовые 

предписания находят письменное выражение в различных юридических 

документах, но и в том, что они по своему содержанию отличаются четкостью, 

определенностью. 

1.1.2. Понятие и элементы правоотношений 

Правоотношения – это общественные отношения, урегулированные 

нормами права, участники которых имеют соответствующие субъективные 

права и юридические обязанности. 

Признаки правовых отношений: 

1) Правоотношения – это общественные отношения. 

2) Правоотношения возникают на основе норм права. 

3) Правоотношение характеризуется наличием у сторон субъективных прав 

и юридических обязанностей.  

4) Правоотношение – это волевое отношение, так как для его возникновения 

необходима воля участников 
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Элементами правоотношения выступают субъекты, объекты и содержание. 

Субъектами правоотношений являются их участники, которыми могут быть 

государство, государственные органы и должностные лица, физические лиц 

(граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства), 

юридические лица, общественные объединения и др. В любом правоотношении 

должно быть не менее двух участников. 

Объектами правоотношений являются элементы материального и 

нематериального мира, по поводу которых участники вступают в 

правоотношения, в которых заключается их интерес. 

Содержанием правоотношений являются прав и обязанности участников, 

которые установлены соответствующими отраслями права.  

Правоотношения не могут существовать без юридических фактов. 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, вызывающие 

в соответствии с нормами права наступление определенных юридических или 

правовых последствий (возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений).  

Юридические факты принято подразделять на события и действия.  

Событиями являются такие обстоятельства, наступление которых не 

зависит от воли субъекта в правоотношениях. События бывают абсолютными, 

наступление которых не вызвано чьей-либо волей (наводнение, землетрясение, 

истечение срока, наступление определенного возраста и т.д.) и относительными, 

которые представляют поступки людей, которые не зависят от воли участников 

данного правоотношения (рождение ребенка). 

Действия – это акты волевого поведения людей. Они могут быть 

правомерными, которые совершаются в соответствии с предписаниями 

правовых норм, и неправомерными, которые противоречат правовым нормам. В 

свою очередь правомерные действия подразделяются на юридические акты и 

юридические поступки. Юридические акты – это внешне выраженные решения 

людей, прямо направленные на достижение определенного правового 

результата. Юридические поступки – это фактическое поведение людей, которое 

в независимости от того, было ли оно направлено на достижение определенных 

правовых последствий, тем не менее, их вызывает. 

1.1.3. Источники права  

Источники права – это внешние формы выражения правовых норм.  

Традиционно выделяют следующие источники права: 

а) нормативный правовой акт – это документ установленной формы, 

исходящий от уполномоченного правотворческого органа, содержаний правила 

поведения, рассчитанный на неоднократное применение и неопределенный круг 

лиц. В Республике Беларусь нормативный правовой акт – это основной источник 

права. Нормативными правовыми актами являются Конституция, законы, акты 

Главы государства, Правительства, местных органов власти. Особым видом 

нормативного правового акта является решение референдума, которые 

принимается народом по важнейшим вопросам развития государства и 

общества.  
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б) судебный прецедент – это решение суда по конкретному делу, ставшее 

обязательным для судов низшей или той же инстанции при разрешении ими 

аналогичных дел. Судебное решение в качестве одного из источников права 

признаются в странах англо-саксонской правовой семьи и в некоторых других 

(например, Великобритания, США, Канада, Австралия, Индия, Израиль и др.). 

в) правовой обычай – это сложившееся правило поведения, которому 

государство придало общеобязательный характер. Особенностью обычая 

является то, что данные правила поведения не созданы государством, а лишь 

подтверждается им.  

г) юридическая доктрина (юридическая наука) – это различные правовые 

концепции, теории, мнения и суждения, которые выполняют функцию 

источников права в тех случаях, когда государство заранее признаёт за ними 

общеобязательное юридическое значение. Такой источник применялся в 

Древнем Риме.  

д) религиозные тексты, которые устанавливают правила поведения и 

признаются государством в качестве обязательных для всех.  

е) международные договоры – соглашения между государствами или 

международными организациями, устанавливающие правила поведения для 

данных субъектов.  

1.1.4. Система права Республики Беларусь 

Система права– это его деление на отрасли по основным видам 

общественных отношений, регулируемых нормами права. 

Основным критерием деления права на отрасли права является предмет 

правового регулирования и метод этого регулирования. 

Предмет отрасли – это общественные отношения, которые регулирует 

соответствующая отрасль. 

Метод – это совокупность приемов и способов, с помощью которых 

осуществляется регулирование общественных отношений.  

В науке принято выделять два первичных метода правового регулирования: 

- императивный - метод власти и подчинения, используется в публичном 

праве для регулирования так называемых вертикальных отношений; 

- диспозитивный - метод равенства сторон, используется в частном праве 

для регулирования так называемых горизонтальных отношений. 

Кроме того, для регулирования отношений используются способы 

правового регулирования:  

- дозволение, т.е. предоставление возможности совершить определенные 

действия или воздержаться от их совершения; 

- обязывание, т.е. требование совершить определенные действия; 

- запрет, т.е. требование воздержаться от совершения определенных 

действия.  

В настоящее время система права Республики Беларусь состоит из 

следующих основных отраслей: 

1. Конституционное право.  

2. Гражданское право.  
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3. Административное право. 

4. Уголовное право. 

5. Трудовое право. 

6. Семейное право. 

7. Земельное право 

И др. 

1.1.5. Понятие и формы государства  

Государство – это организация политической власти, осуществляющая 

управление обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность. 

Основными признаками государства являются: наличие определенной 

территории, суверенитет, широкая социальная база, монополия на легитимное 

насилие, право сбора налогов, публичный характер власти, наличие 

государственной символики. 

По форме правления государства делятся на монархии (конституционные и 

абсолютные) и республики (парламентские, президентские и смешанные).  

В зависимости от формы государственного устройства выделяют унитарные 

государства, федерации и конфедерации. 

1.2. Конституционное право Республики Беларусь  

1.2.1. Понятие и предмет конституционного права 

Конституционное право – это ведущая отрасль права, представляющая 

совокупность правовых норм, определяющих основы правового статуса 

личности, учреждающих систему государственной власти и устанавливающих 

основополагающие правила взаимоотношения между личностью, обществом и 

государством. 

Конституционное право, в отличие от других отраслей, регулирует 

отношения, складывающиеся во всех сферах общества: политической, 

экономической, социальной, духовной и др., но его предметом являются 

фундаментальные общественные отношения в указанных сферах. Поэтому 

можно утверждать, что предмет конституционного права — это отношения, 

возникающие при установлении основ государственного и общественного строя, 

форм и пределов власти народа, основ правового статуса личности, 

государственного устройства, порядка формирования и функционирования 

органов государственной власти, принятия и действия законов и иных 

нормативных правовых актов. Конституционное право определяет 

политическую систему, в частности его нормы предусматривают возможность 

многообразия политических партий, наличие политических прав (политический 

плюрализм), экономическую основу (многообразие форм собственности, в том 

числе наличие частной формы собственности (ее отсутствие было характерно 

для социалистического строя)), социальную основу и др. В этом заключается и 

значение конституционного права. 

1.2.2. Источники конституционного права 

К источникам конституционного права Республики Беларусь относятся: 
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– общепризнанные принципы международного права (некоторые из них 

названы в ст. 18 Конституции); 

– международные договоры; 

– нормативные правовые акты, в том числе и законы, которые придают 

обязательную юридическую силу международным договорам.  

Некоторые авторы в качестве источников признают также судебные 

прецеденты и правовые обычаи. 

Наиболее многочисленными и в юридическом смысле формализованными 

являются нормативные правовые акты. 

Важнейшим источником конституционного права является Конституция. 

Конституция — это Основной Закон государства, который выражает волю 

народа, закрепляет основы государственного и общественного строя, правового 

статуса личности, организацию государственной власти. 

Юридические свойства Конституции заключаются в том, что это:  

– Основной Закон государства,  

– обладает юридическим верховенством,  

– является базой для принятия актов текущего законодательства,  

– имеет особый порядок принятия и изменения. 

К функциям Конституции относятся: 

– учредительная — закрепляет существующие и создает предпосылки для 

формирования новых отношений, в том числе по поводу реализации власти, 

развития прав и обязанностей граждан и др.; 

– организаторская — направляет всех субъектов на деятельность по 

реализации закрепленных в ней принципов и норм; 

– идеологическая — воплощает взгляды и представления о развитии 

государства и общества; 

– внешнеполитическая — является основой внешнеполитической 

деятельности, своего рода «лицом» белорусского государства на международной 

арене. 

Изменение и дополнение Конституции может осуществляться двумя 

субъектами власти:  

1) народом путем референдума;  

2) Парламентом посредством принятия соответствующего закона. 

Согласно ст. 140 Конституции разделы I «Основы конституционного 

строя», II «Личность, общество, государство», IV «Президент, Всебелорусское 

народное собрание, Парламент, Правительство, суд» и VIII «Порядок изменения 

и дополнения Конституции» могут быть изменены только путем референдума 

(можно предположить, что Парламент вправе внести дополнения в указанные 

разделы, не меняющие их сути). Однако это не исключает права вынести на 

народное голосование и иные разделы Конституции. Порядок организации и 

проведения референдумов предусмотрен в Конституции (ст. 74 и др.), а также в 

Избирательном кодексе Республики Беларусь (далее — Избирательный кодекс). 

Решение референдума считается принятым, если за него проголосовало более 

половины граждан, принявших участие в голосовании. Считается, что 
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референдум состоялся, если в нем приняло участие более половины граждан, 

внесенных в списки для голосования. Иные положения Конституции вправе 

изменять и дополнять Парламент.  

1.2.3. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 

Конституционный строй в содержательном, а не формальном плане, 

означает не только наличие демократической Конституции, но и ее реализацию 

на практике. 

Основы конституционного строя представляют собой наиболее важные 

принципы и нормы Конституции, предопределяющие характер и содержание 

государственного и общественного устройства. 

В качестве основы конституционного строя Конституция закрепляет 

принцип о человеке, его правах и свободах, гарантиях их реализации как высшей 

ценности и цели функционирования общества и государства. К другим основам 

конституционного строя отнесены народный суверенитет, разделение властей, 

верховенство права, признание приоритета общепризнанных принципов 

международного права, политический плюрализм, многообразие форм 

собственности, равенство всех перед законом и судом и др.  

1.2.4. Конституционные основы правового положения человека и 

гражданина. Гражданство Республики Беларусь 

Следует различать понятия «человек» и «гражданин». В первом понятии 

отражается естественная природа каждого мыслящего существа, во втором — 

подчеркивается, что данное лицо имеет общественно-политическую связь с 

конкретным государством. Наряду с этим понятие «личность» охватывает и 

природно-естественные свойства человека, и его общественно-политические 

связи с государством. Часто в науке под понятием «личность» имеют в виду 

индивидуальность человека, его неповторимость.  

Правовое положение личности определяется конституционными 

принципами (принадлежность человеку основных прав и свобод в силу 

рождения; соблюдение международных стандартов в области прав человека; 

обеспечение баланса интересов отдельной личности и других лиц; равенство 

перед законом и судом и др.) и нормами, имеющими основополагающий 

характер, а также предписаниями других актов законодательства. 

Составными элементами правового положения личности являются 

гражданство, праводееспособность (способность лица иметь права и нести 

обязанности), права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также их 

гарантии. 

Гражданство выражает политическую и правовую связь лица с 

государством, при этом национальная принадлежность человека не имеет 

значения. Эта связь не ограничена территорией государства: гражданство 

сохраняется и за пределами Беларуси. 

Можно выделить основополагающие принципы гражданства:  

– каждый человек имеет право на гражданство; 
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– гражданство является равным, независимо от оснований его приобретения 

(некоторые исключения установлены для избрания Президентом, при 

приватизации жилья); 

– гражданство является единым (Беларусь — унитарное государство; в 

федерации может быть также гражданство субъектов федерации); 

– гражданство имеет свободный характер, оно не может быть предоставлено 

против воли лица;  

– гражданство сохраняется за лицами, проживающими за пределами 

Беларуси; 

– отрицание автоматического изменения гражданства в связи с заключением 

или прекращением брака; 

– защита и покровительство граждан со стороны государства. 

Основания и порядок приобретения гражданства. Гражданство 

приобретается: 1) по рождению; 2) в результате приема в гражданство; 3) в 

порядке регистрации; 4) вследствие восстановления в гражданстве Республики 

Беларусь; 5) по иным основаниям, предусмотренным законом и 

международными договорами Республики Беларусь. 

1.2.5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

Права и свободы — схожие понятия. Право — это возможность человека 

получать определенные блага, т.е. речь идет об определенных притязаниях 

человека получить эти блага. Свобода — тоже право, но речь идет о сфере, в 

которую государство не должно вмешиваться. Свобода — это возможность 

человека избежать воздействия со стороны государства, независимость от него. 

Классификация прав и свобод возможна по различным признакам. 

По времени появления можно выделить следующие поколения прав:  

1) личные, а также политические (впервые зафиксированы во Французской 

Декларации прав человека и гражданина);  

2) социально-экономические и социально-культурные права (стали 

формироваться после Первой мировой войны; на процесс формирования прав 

оказали влияние последствия войны, а также социалистическая революция в 

России);  

3) право на развитие, право на мир, на здоровую окружающую среду, право 

народов на равенство, на международную и национальную безопасность и др. 

(фиксируются в документах ООН, начиная с 80-х годов XX столетия); 

4) соматические права, т. е. права, связанные с распоряжением человеком 

своим телом (особое развитие соматические права, их законодательное 

закрепление и широкая реализация стали получать в конце XX столетия). 

С позиции субъектов обладания подразделяют права человека и права 

гражданина. 

По сфере проявления человеческой деятельности можно выделить 

личные, политические, экономические, социальные и культурные права, а также 

соматические права. 
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В литературе выделяют материальные и процессуальные права, основные 

и производные, но традиционно в учебниках больше внимания  

1.2.6. Избирательная система и избирательное право. Референдум 

Принципы избирательного права. Принципами избирательного права 

являются всеобщие, прямые, равные, свободные выборы при тайном 

голосовании (см. раздел 12.3 «Политические права и свободы», посвященный 

политическим правам граждан темы о правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина).  

Понятие и назначение референдумов. Виды референдумов 

Референдум — народное голосование по важнейшим вопросам 

государственной и общественной жизни. 

Референдумы могут быть классифицированы по различным признакам: 

– по масштабу проведения: республиканские и местные; 

– по содержанию: конституционные, законодательные, а также проводимые 

по иным вопросам; 

– по юридической силе решения: императивные и консультативные; 

– по степени необходимости проведения: обязательные (например, для 

внесения изменений в разделы I, II, IV и VIII Конституции) и факультативные. 

Республиканские референдумы назначаются Президентом Республики 

Беларусь по собственной инициативе, по предложению Всебелорусского 

народного собрания, а также по предложению Палаты представителей и Совета 

Республики, которое принимается на их раздельных заседаниях большинством 

голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из 

палат, либо по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих 

избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из 

областей и г. Минска.  

Президент после внесения на его рассмотрение в соответствии с законом 

предложений Всебелорусского народного собрания, Палаты представителей и 

Совета Республики либо граждан о проведении референдума назначает 

республиканский референдум. 

В ст. 112 Избирательного кодекса определен круг вопросов, которые не 

могут выноситься на республиканский референдум (могут вызвать нарушение 

территориальной целостности Республики Беларусь; связанные с избранием и 

освобождением Президента, назначением должностных лиц, назначение 

которых относится к компетенции Президента и палат Парламента; о принятии 

и изменении бюджета, установлении, изменении и отмене налогов; об амнистии, 

о помиловании). 

Вопросы, выносимые на республиканский референдум, подлежат проверке 

на соответствие Конституции. 

На местный референдум также не выносятся вышеперечисленные вопросы, 

вопросы, урегулированные законодательными актами, а также кадровые 

вопросы, решение которых относится к компетенции местного исполнительного 

и распорядительного органа либо его руководителя. 
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Дата проведения республиканского референдума устанавливается не 

позднее трех месяцев со дня издания указа Президента о назначении 

референдума. В указе отмечается дата проведения референдума, юридическая 

сила решения, принятого референдумом, формулировка вынесенного на 

референдум вопроса, иные организационные мероприятии по обеспечению 

референдума.  

Местные референдумы назначаются соответствующими местными 

представительными органами по своей инициативе либо по предложению не 

менее десяти процентов граждан, обладающих избирательным правом и 

проживающих на соответствующей территории. 

1.2.7. Конституционно-правовой статус высших органов власти, 

органов местного управления и самоуправления  

Президент 

Президент – Глава государства и гарант суверенитета Республики Беларусь.  

Права и обязанности Президента определены в Конституции (в 

значительной степени они аккумулированы в ст. 84), Законе о Президенте, 

других законодательных актах. 

Конституцией предусмотрены следующие виды правовых актов 

Президента: указы и распоряжения. 

Существенно новым является решение в Конституции вопроса о 

соотношении законов и актов Президента. Президент утрачивает право издавать 

декреты. В соответствии со ст. 85 Конституции Президент на основе и в 

соответствии с Конституцией издает указы и распоряжения, имеющие 

обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. При этом указы и 

распоряжения не должны противоречить законам. Это совершенно меняет 

сложившуюся ранее пирамиду правовых актов.  

Всебелорусское народное собрание 

Исходя из положений Конституции о статусе ВНС следует вывод, что 

Всебелорусское народное собрание является не только высшим коллегиальным 

представительным, но и высшим нормотворческим органом, так как его акты по 

юридической силе выше даже законов.  

В состав Всебелорусского народного собрания входят делегаты в 

количестве до 1200 человек.  

Решения Всебелорусского народного собрания являются обязательными 

для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения 

государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам 

национальной безопасности, за исключением актов судебных органов. Таким 

образом, в актах ВНС будет воплощаться суверенная воля народа.  

Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный и законодательный орган государства 

Парламент (от франц. parler — говорить) — это место, где представители 

народа обсуждают наиболее важные вопросы государственной и общественной 

жизни. 
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Согласно ст. 90 Конституции Парламентом является Национальное 

собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган 

государства. 

Представительным он является потому, что избирается народом и с 

учетом позиции избирателей, выраженной на выборах, представляет различные 

слои населения. Парламент как представительный орган выражает интересы всех 

граждан. 

В составе Палаты представителей 110 депутатов, избираемых 

непосредственно гражданами, в составе Совета Республики — 64 члена. Совет 

Республики является палатой территориального представительства. Избрание 

осуществляется тайным голосованием на заседаниях депутатов местных Советов 

депутатов базового уровня каждой области и г. Минска. Таким образом, 

избирается по 8 членов Совета Республики, а еще 8 назначаются Президентом 

Республики Беларусь. Членом Совета Республики пожизненно с его согласия 

является Президент Республики Беларусь, прекративший исполнение своих 

полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо 

досрочно в случае его отставки. 

Парламент — законодательный орган. В настоящее время в Конституции 

не указывается, что он является «единственным» или «высшим» 

законодательным органом. Это можно объяснить тем, что в Конституции 

закреплен и реализован принцип разделения властей. Кроме Парламента правом 

издания законодательных актов обладает и Глава государства, что влияет на 

субординацию актов этих двух субъектов власти. 

Парламент является двухпалатным органом. Каждая из палат обладает 

собственным предметом ведения, хотя некоторые вопросы, рассмотрение 

которых начато в одной из палат, могут быть переданы для разрешения в другую 

палату. Наиболее характерный пример — рассмотрение законопроектов: 

принятый в Палате представителей закон поступает для рассмотрения в Совет 

Республики (принято считать палату, где начинается законодательный процесс, 

нижней, а где заканчивается — верхней). Однако по ряду вопросов инициатором 

изначально может быть верхняя палата — Совет Республики. Например, 

реализация ею права законодательной инициативы (ст. 99 Конституции), 

инициирование проведения республиканского референдума. Аналогичное 

решение должна принять Палата представителей (ст. 74 Конституции). 

Парламент призван осуществлять три основные функции —

законотворческую, контрольную и распорядительную. Их объем зависит от 

формы правления, активности самих парламентариев, правовой и политической 

основы.  

Основные полномочия Палаты представителей и Совета Республики 

сосредоточены соответственно в ст. 97 и 98 Конституции.  

Парламент в лице их палат принимает законы и постановления. 

При этом Палата представителей свои решения принимает в форме законов 

и постановлений, а Совет Республики — в форме постановлений. Палатой 
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представителей принимаются постановления по вопросам распорядительного 

и контрольного характера. 

Правительство — Совет Министров Республики Беларусь и иные 

органы исполнительной власти 

В отличие от законодательной и судебной ветвей власти для 

исполнительной ветви характерно наличие значительно большего числа органов 

и организаций в подчинении. 

Институты законодательной (представительной) ветви власти принимают 

законы и иные нормативные правовые акты, которые реализуют на практике 

органы исполнительной власти. Эти органы осуществляют такой 

специфический вид деятельности, как управление делами государства 

посредством не только реализации законов (решения оперативного, 

распорядительного характера), но и собственного правотворчества в рамках 

Конституции и законодательных актов. 

Органы исполнительной власти в определенной степени подконтрольны 

власти представительной, а на республиканском уровне, в частности 

Правительство, подотчетно Президенту, ответственно перед Парламентом. 

Можно выделять органы исполнительной власти как республиканского, так 

и местного уровней. При этом, согласно ст. 106 Конституции исполнительную 

власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство – Совет Министров, 

который является центральным органом государственного управления. Однако 

Правительство – это центральный орган государственного управления в системе 

исполнительной власти.  

Совет Министров принимает постановления и контролирует их 

исполнение. 

Конституционный Суд Республики Беларусь 

Конституционный Суд формируется в количестве 12 судей из 

высококвалифицированных специалистов в области права, имеющих, как 

правило, ученую степень. 

Председатель, заместитель Председателя и судьи Конституционного Суда 

избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным 

собранием. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда 

избираются из числа судей Конституционного Суда. Избрание и освобождение 

судей Конституционного Суда осуществляется Всебелорусским народным 

собранием по предложению Президента, предварительно согласованному с 

Президиумом Всебелорусского народного собрания.  

Судьи Конституционного Суда избираются на 11 лет. 

Компетенция Конституционного Суда. В соответствии со ст. 1161 

Конституции Конституционный Суд по предложениям Президента, Президиума 

Всебелорусского народного собрания, Палаты представителей, Совета 

Республики, Верховного Суда, Совета Министров дает заключения: 

– о толковании Конституции; 
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– о соответствии Конституции законов, указов Президента, постановлений 

Совета Министров, нормативных правовых актов других государственных 

органов. 

Конституционный Суд по предложениям Президента дает заключения: 

– о конституционности проектов законов о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию; 

– соответствии Конституции законов, принятых Парламентом, до их 

подписания Президентом; 

– конституционности вопросов, выносимых на республиканский 

референдум; 

– соответствии Конституции не вступивших в силу международных 

договоров Республики Беларусь. 

В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный Суд в 

двухнедельный срок дает заключения: 

– по предложению Президиума Всебелорусского народного собрания о 

наличии фактов систематического или грубого нарушения Президентом 

Конституции; 

– по предложению Президента о наличии фактов систематического или 

грубого нарушения палатами Парламента Конституции. 

Конституционный Суд по предложению Президиума Всебелорусского 

народного собрания дает заключения о конституционности проведения выборов 

Президента, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. 

Конституционный Суд в порядке, установленном законом, выносит 

решения: 

– по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, 

проверяя конституционность законов, примененных в конкретном деле, если 

исчерпаны все другие средства судебной защиты; 

– по запросам судов, проверяя конституционность нормативных правовых 

актов, подлежащих применению при рассмотрении судами конкретных дел. 

Заключения и решения Конституционного Суда являются окончательными, 

обжалованию и опротестованию не подлежат. 

Согласно ч. 6 ст. 22 Кодекса о судоустройстве и статусе судей положения 

признанных неконституционными нормативных правовых актов не могут 

применяться судами, иными органами, а также должностными лицами. 

Местное управление и самоуправление 

Система органов местного управления состоит из местных исполкомов и 

местных администраций (образуются в районах городов областного подчинения 

и районах г. Минска). 

Закон выделяет три уровня исполкомов: первичный (сельские, поселковые, 

городские (городов районного подчинения); базовый (городские (городов 

областного подчинения) и районные); областной (к нему приравнивается также 

и Минский горисполком). Исполкомы и местные администрации входят в 

систему органов исполнительной власти.  
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В состав исполкома входят: председатель, его заместители (заместитель), 

управляющий делами (в сельских, поселковых, городских (городов районного 

подчинения), районных в городах исполкомах — секретарь) и члены исполкома.  

Единую систему местных Советов составляют сельские, поселковые, 

районные (в районах городов упразднены), городские, областные. Также три 

уровня Советов: первичный (сельские, поселковые, городские (городов 

районного подчинения); базовый — городские (городов областного 

подчинения), районные; областной — областные Советы и Минский городской 

Совет. 

1.3. Административное право, административно-деликтное и 

процессуально исполнительное право 

1.3.1. Понятие административного права  

Традиционно система административного права рассматривалась как 

совокупность трех подотраслей: 

административное (управленческое) право; 

административно-деликтное право; 

административно-процессуальное право. 

В соответствии с системой современного административного 

законодательства Республики Беларусь трансформации подверглись и 

указанные подотрасли. Современная система административного права 

включает: 

административное (управленческое) право; 

административно-деликтное право; 

процессуально-исполнительное право (об административных 

правонарушениях). 

Административное (управленческое) право представляет собой отрасль 

права, включающую совокупность норм, общественные отношения, которые 

возникают, развиваются и прекращаются в сфере государственного управления. 

Административно-деликтное право как подотрасль административного 

права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с совершением лицом 

административного правонарушения и применением к нему мер 

административного принуждения. 

Процессуально-исполнительное право, в свою очередь, являет собой 

единственный способ реализации административно-деликтных норм, так как 

предусматривает особую процедуру производства по делам об 

административных правонарушениях (включая применение профилактических 

мер воздействия). 

1.3.2. Государственное управление: понятие, виды, принципы и 

функции 

Государственное управление представляет собой особый вид социального 

управления, обладающий как его общими признаками, так и специальными 

(отличающими от общественного управления).  
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К специальным признакам государственного управления относятся: 

1) реализация интересов государства;  

2) создание специальных субъектов (органов управления), наделение их 

властными полномочиями необходимыми для реализации возложенных на них 

задач и функций в соответствующих сферах; 

3) установление государством порядка деятельности этих субъектов в 

нормах права. 

Государственное управление базируется на основных принципах. 

Принципы государственного управления - основополагающие начала и идеи, 

характеризующие его сущность, содержание и общее направление правового 

регулирования. В научной юридической литературе принципы государственного 

управления делятся на две группы: общие (основные) и специальные. 

К первой группе относятся: приоритет прав личности, социальная 

направленность, гласность, законность, ответственность, научность, 

эффективность; 

Во вторую группу входят принципы построения государственного 

управления (отраслевой, линейный, территориальный, функциональный, 

смешанного подчинения, сочетания единоначалия (централизации) и 

коллегиальности (децентрализации)) и принципы деятельности аппарата 

управления (единство руководства, единоначалие, дисциплина, стабильности, 

вознаграждение за труд, превышение общественных интересов над личными. 

Функции государственного управления следует разделить на два вида: 

общие и специальные. 

Общими являются те, которые имеют универсальный характер, присущи в 

той или иной мере всем видам управления. К ним относят: прогнозирование; 

планирование; организацию; регулирование; руководство; координацию; 

контроль; учет. Общие функции государственного управления выполняют все 

органы исполнительной власти, проявляя своеобразие при их конкретном 

воплощении.  

Специфика деятельности различных органов государственного управления 

(их система, сферы деятельности) обусловливает наличие и специальных 

функций. Последние формируются на основе общих функций и способствуют их 

развитию. Например, Министерство культуры Республики Беларусь реализует 

государственную политику в области юстиции, участвует в правовом 

обеспечении нормотворческой деятельности, проводит обязательную 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов, а также 

информационное обеспечение и сопровождение государственной политики 

в сфере юстиции и др. 

1.3.3. Субъекты административного права и их виды  

Субъекты административного права – это участники отношений в сфере 

управленческой деятельности, которые наделены правами, обязанностями и 

властными полномочиями, необходимыми для их практической реализации. 

Субъекты административного права включают две основные группы: 
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• индивидуальные - граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, 

лица без гражданства, государственные служащие; 

• коллективные - органы исполнительной власти, государственные и 

негосударственные предприятия, учреждения, организации. 

В свою очередь, существуют и другие классификации субъектов. По 

нашему мнению наиболее обоснованным выступает поход, разработанный 

А.Н. Крамником. В соответствии с данным подходом система субъектов 

управленческого (административного) права включает: 

1) носители исполнительной власти: 

- главные – наделены верховной административной властью (Президент 

Республики Беларусь); 

- основные – органы, специально созданные для осуществления 

исполнительной власти (Правительство Республики Беларусь); 

- исключительные – органы, в которых государственное управление не 

является основным видом деятельности (суды, прокуратура и т.д.); 

- особые – администрации государственных организаций, в которых 

осуществляется внутриорганизационное управление (организации, 

подчиненные правительству и другим государственным органам: Белнефтехим, 

Беллесбумпром, Беллегпром и т.д.); 

2) носители субъективных прав и обязанностей: 

- граждане Республики Беларусь; 

- иностранные граждане и лица без гражданства; 

- общественные объединения и им подобные организации. 

1.3.4. Государственная служба  

Государственная служба - профессиональная деятельность граждан 

Республики Беларусь, занимающих государственные должности, 

осуществляемая в целях непосредственной реализации государственно-

властных полномочий и (или) обеспечения выполнения функций 

государственных органов или должностных лиц Республики Беларусь (ст. 2 

Закона «О государственной службе в Республике Беларусь»).  

Из представленных признаков особое внимание следует обратить на 

наличие государственной должности и работа в государственном органе. 

Государственный орган – образованная в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, иными законодательными актами организация, 

осуществляющая государственно-властные полномочия в соответствующей 

сфере (области) государственной деятельности. 

Государственная должность – должность, предусмотренная Конституцией 

Республики Беларусь, Законом «О государственной службе Республики 

Беларусь» и иными законодательными актами, либо учрежденная 

в установленном законодательством порядке штатная единица государственного 

органа, воинского формирования, военизированной организации 

с определенным для занимающего ее лица кругом обязанностей по выполнению 

и (или) обеспечению выполнения функций этих государственного органа, 

воинского формирования, военизированной организации. 
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Под государственными органами понимаются также государственные 

учреждения и иные государственные организации, обеспечивающие 

деятельность Президента Республики Беларусь или государственных органов, 

работники которых в соответствии с законодательными актами, закрепляющими 

их правовой статус, являются государственными гражданскими служащими. 

Систему государственной службы составляют следующие виды: 

государственная гражданская служба; 

военная служба; 

служба в военизированных организациях. 

Право на поступление на гражданскую службу имеют граждане Республики 

Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста, владеющие 

государственными языками Республики Беларусь, соответствующие 

квалификационным требованиям и иным требованиям, установленным Законом 

«О государственной службе Республики Беларусь» и иными законодательными 

актами о гражданской службе. 

Квалификационными требованиями, предъявляемыми при поступлении на 

гражданскую службу, являются: соответствующее образование; необходимый 

стаж работы по соответствующему направлению деятельности; владение 

государственными языками Республики Беларусь; знание Конституции 

Республики Беларусь, законодательных актов применительно к исполнению 

соответствующих служебных обязанностей; иные квалификационные 

требования. 

Поступление на гражданскую службу осуществляется в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь и законодательными актами путем 

назначения, утверждения либо избрания. 

1.3.5. Административные процедуры  

Административная процедура – действия уполномоченного органа, 

совершаемые на основании заявления заинтересованного лица, по установлению 

(предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению), 

изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и 

(или) обязанностей, в том числе заканчивающиеся выдачей справки или другого 

документа (его принятием, согласованием, утверждением), либо регистрацией 

или учетом заинтересованного лица, его имущества, либо предоставлением 

денежных средств, иного имущества и (или) услуг за счет средств 

республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных 

фондов, из имущества, находящегося в республиканской или коммунальной 

собственности. 

Административные процедуры осуществляются уполномоченным органом 

по месту жительства (месту пребывания в случаях, когда регистрация по месту 

пребывания является обязательной) – для граждан или месту нахождения – для 

юридических лиц. 

1.3.6. Работа с обращениями граждан и юридических лиц  

Граждане Республики Беларусь реализуют право на обращение путем 

подачи (внесения): 
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письменных (за исключением замечаний и (или) предложений, вносимых 

в книгу замечаний и предложений) и устных обращений в организации; 

электронных обращений в государственные органы и иные 

государственные организации; 

замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и предложений 

организации, индивидуального предпринимателя, реализующих товары, 

выполняющих работы, оказывающих услуги. 

Юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные 

предприниматели реализуют право на обращение путем подачи: 

письменных (за исключением замечаний и (или) предложений, вносимых 

в книгу замечаний и предложений) и устных обращений в организации; 

электронных обращений в государственные органы и иные 

государственные организации. 

обращения подаются заявителями в письменной или электронной форме, а 

также излагаются в устной форме. 

Письменные обращения подаются нарочным (курьером), посредством 

почтовой связи, в ходе личного приема, путем внесения замечаний и (или) 

предложений в книгу замечаний и предложений. Устные обращения излагаются 

в ходе личного приема. 

Электронные обращения подаются в порядке, установленном Закона «Об 

обращениях граждан и юридических лиц». 

Обращения подаются в организации, индивидуальным предпринимателям, 

к компетенции которых относится решение вопросов, изложенных в 

обращениях. 

Организации при поступлении к ним письменных обращений, содержащих 

вопросы, решение которых не относится к их компетенции, в течение пяти 

рабочих дней направляют обращения для рассмотрения организациям в 

соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок либо в 

тот же срок в порядке, установленном Законом «Об обращениях граждан и 

юридических лиц», оставляют обращения без рассмотрения по существу и 

уведомляют об этом заявителей с разъяснением, в какую организацию и в каком 

порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях. 

Письменные обращения, в которых обжалуются судебные постановления, 

не позднее пяти рабочих дней возвращаются заявителям с разъяснением им 

порядка обжалования судебных постановлений. 

Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати 

дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – не 

позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами. 

В случае, если для решения изложенных в обращениях вопросов 

необходимы совершение определенных действий (выполнение работ, оказание 

услуг), получение информации из иностранного государства в сроки, 

превышающие месячный срок, заявителям в срок не позднее одного месяца со 

дня, следующего за днем поступления обращений, направляется письменное 

уведомление о причинах превышения месячного срока и сроках совершения 
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таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или сроках рассмотрения 

обращений по существу. 

1.3.7. Административное правонарушение и административная 

ответственность  

Административное правонарушение – это деяние (поведение), которое 

может выражаться в форме действия либо бездействия.  

Действие – это активное нарушение установленной обязанности или 

законного требования; нарушение конкретного запрета, правила, нормы, 

стандарта.  

Бездействие – это пассивное поведение, выражающееся в несовершении 

лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу 

лежащих на нем обязанностей. Эти обязанности имеют юридический характер и 

направлены на предотвращение тех либо иных общественно вредных 

последствий. 

Противоправность как признак административного правонарушения 

означает, что совершенное деяние запрещено нормами КоАП, а также 

установленными правилами, нормами, стандартами и требованиями под угрозой 

применения мер административного взыскания.  

Виновность означает, что противоправное деяние может быть признано 

административным правонарушением только в том случае, если оно совершено 

при наличии вины. Вина – это психическое отношение физического к 

совершаемому противоправному действию или бездействию, его последствиям; 

и выражается в форме умысла или неосторожности. Виновность относится к 

обязательным признакам и правонарушения, и состава административного 

правонарушения. 

Административная наказуемость заключается в том, что за совершение 

административного правонарушения наступает установленная законом 

ответственность, заключающаяся в наложении уполномоченным органом 

(должностным лицом) на виновное лицо административного взыскания. 

Состав административного правонарушения – совокупность объективных и 

субъективных признаков, определяющих противоправное деяния (действие или 

бездействие) как административное правонарушение.  

Структура состава административного правонарушения представлена 

совокупностью четырех обязательных признаков (элементов): объект 

посягательства, объективная сторона, субъективная сторона и субъект 

правонарушения. Кроме того, каждому из вышеперечисленных элементов 

присущи и определенные признаки, которые подразделяются на обязательные и 

факультативные.  

К объективным признакам состава административного правонарушения 

относятся такие обязательные его признаки как объект и объективная сторона 

административного правонарушения, а также их факультативные признаки. 

Объектом административного правонарушения являются общественные 

отношения, урегулированные нормами административно-деликтного права, т.е. 
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то на что направлено (посягает) противоправное деяние, и охраняемые мерами 

административной ответственности. 

Объективная сторона административного правонарушения – это 

совокупность предусмотренных нормой КоАП признаков, характеризующих 

внешнюю сторону противоправного посягательства на охраняемые законом 

общественные отношения. Данные признаки, относящиеся к конкретному 

правонарушению, раскрываются в диспозиции соответствующей статьи 

Особенной части КоАП. 

К субъективным признакам состава административного правонарушения 

относятся такие обязательные признаки административного правонарушения, 

как субъект и субъективная сторона административного правонарушения, а 

также их факультативные признаки. 

КоАП выделяют следующие виды субъектов административных 

правонарушений: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо. 

Субъективная сторона правонарушения – психическое отношение лица к 

совершаемому им противоправному действию или бездействию и его 

последствиям, которое характеризуется конкретной формой вины, мотивом и 

целью. 

Виды составов административных правонарушений: формальные 

(нематериальные); материальные. 

Для привлечения к административной ответственности при формальном 

составе административного правонарушения достаточно совершения лишь 

противоправного деяния (действия или бездействия), указанного в Особенной 

части КоАП, независимо от наступивших последствий (под последствиями 

следует понимать материальный ущерб, вред здоровью человека и т.д.). 

Для материальных составов характерно, что административная 

ответственность в результате совершения противоправного деяния (действия 

или бездействия), указанного в Особенной части КоАП, возможна лишь при 

наступлении последствий при условии, что между деянием и последствиями 

существовала причинная связь. 

Административные взыскания.  

В соответствии со ст. 6.1 КоАП административное правонарушение – это 

мера административной ответственности, налагаемой на физическое лицо, 

совершившее административное правонарушение, и (или) юридическое лицо, 

подлежащее привлечению к административной ответственности. 

Так в соответствии с критерием субъекта, в отношении которого выносится 

административное взыскание ст. 6.2 выделяет административные взыскания, 

налагаемые на физических и юридических. На физических лиц налагаются 

следующие административные взыскания (ч. 1 ст. 6.2): 

штраф; 

общественные работы; 

административный арест; 

лишение права заниматься определенной деятельностью; 
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депортация; 

конфискация; 

взыскание стоимости; 

запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. 

По степени обязательности выделяют: 

основные административные взыскания – они обязательно налагаются при 

привлечении лица к административной ответственности: 

а) штраф; 

б) общественные работы; 

в) административный арест; 

2) дополнительные административные взыскания – они могут 

присоединяться к основным: 

а) конфискация; 

б) взыскание стоимости; 

в) запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений; 

3) смешанные – могут применяться как в качестве основных, так и в 

качестве дополнительных: 

а) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

б) депортация. 

 

 

1.4. Финансовое право Республики Беларусь 

1.4.1. Понятие финансового права  

Осуществление финансовой деятельности государства требует правового 

регулирования прав, обязанностей и ответственности участвующих в ней 

субъектов. 

Финансовое право - совокупность норм права, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности 

государства для обеспечения непрерывного осуществления его задач и функций 

в каждый период развития. 

В научной литературе дискуссия по вопросу самостоятельности 

финансового права продолжается по настоящее время. Сложилось несколько 

точек зрения: 

1. Финансовое право является самостоятельной отраслью права, 

выделившись из конституционного и административного права. 

2. Финансовое право является самостоятельной отраслью права и 

возникло одновременно с конституционным и административным правом. 

3. Финансовое право является частью конституционного или 

административного права. 

4. Финансовое право – комплексная отрасль права. 

Финансовое право имеет свой предмет и метод правового регулирования, 

отличающие его от других отраслей права.  



26 

 

Предметом финансового права выступают общественные отношения, 

возникающие в результате финансовой деятельности государства, то есть 

деятельности по образованию, распределению и использованию фондов 

денежных средств. Общественные отношения, составляющие предмет 

финансового права, имеют следующие особенности: 

 возникают в процессе финансовой деятельности государства; 

 обязательным субъектом финансовых отношений выступает 

государство в лице соответствующих органов, а, значит, имеют властный 

характер; 

 носят имущественный характер; 

 характеризуются неравенством сторон. 

Основной метод финансово-правового регулирования - государственно-

властные предписания одним участникам финансовых отношений со стороны 

других, выступающих от имени государства и наделенных соответствующими 

полномочиями. Иначе говоря, одна сторона (государство в лице своих 

специально уполномоченных органов) издает властные предписания, 

обязательные для исполнения другой стороной (физические и юридические 

лица) в процессе осуществления финансовой деятельности. В настоящее время 

финансовому праву свойственны и другие методы: рекомендации, согласование.  

Финансовое право имеет свою систему, то есть внутреннее строение, 

которое состоит из Общей и Особенной частей. Не смотря на продолжающиеся 

дискуссии, к Общей части финансового права относятся нормы, регулирующие 

общие принципы, правовые формы, методы финансовой деятельности 

государства, систему органов государства, осуществляющих финансовую 

деятельность, а также отношения в сфере финансового контроля. В Особенной 

части финансового права выделяют такие подотрасли как бюджетное и 

налоговое право, финансово-правовые институты государственного кредита, 

денежного обращения и расчетов, валютного регулирования.  

1.4.2. Финансовый контроль 

Финансовый контроль является неотъемлемым элементом правового 

государства. Он обеспечивает предоставление обществу объективной 

информации об использовании государственных финансовых средств. 

Финансовый контроль – это строго регламентированная деятельность 

специально созданных контролирующих органов за соблюдением финансового 

законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов.  

В зависимости от субъектов, которые осуществляют финансовый контроль, 

выделяют следующие виды финансового контроля: 

1. Государственный финансовый контроль, который проводится 

Комитетом государственного контроля Республики Беларусь, Министерством 

финансов Республики Беларусь, Министерством по налогам и сборам 

Республики Беларусь и др. в отношении предприятий, организаций и 

учреждений независимого от их ведомственной подчиненности. 

2. Ведомственный финансовый контроль. Правовой основой 

осуществления ведомственного финансового контроля является Указ 
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Президента Республики Беларусь №325 от 22 июня 2010 года «О ведомственном 

контроле в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями). В пункте 

2.1. данного Указа установлено, что государственные органы и иные 

государственные организации, республиканские государственно-общественные 

объединения, структурные подразделения этих государственных органов и 

объединений, подчиненные этим органам и объединениям организации, 

осуществляют в пределах своих полномочий и в определенных актами 

законодательства случаях контроль за соответствием требованиям 

законодательства деятельности, осуществляемой подчиненными или входящими 

в их состав (систему) организациями, в том числе их обособленными 

подразделениями. 

3. Внутрихозяйственный финансовый контроль, проводимый 

финансово-экономическими службами субъектов хозяйствования (бухгалтерия, 

финансовый отдел и др.) и направленный на непрерывное наблюдение за 

эффективностью финансовой, экономической, производственной 

деятельностью, обеспечение сохранности денежных и материальных средств, 

устранение причин и условий совершения противоправной деятельности. 

4. Аудиторский (независимый) финансовый контроль. Правовой 

основой такого контроля является Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 

года «Об аудиторской деятельности». 

В зависимости от волеизъявления субъектов финансовых правоотношений 

и требований законодательства выделяют обязательный и инициативный 

финансовый контроль. 

 

1.4.3. Республиканский и местный бюджет 

В соответствии с подпунктом 1.6. пункта 1 статьи 2 Бюджетного кодекса 

Республики Беларусь бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая 

законодательством совокупность республиканского бюджета и местных 

бюджетов Республики Беларусь, основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Республики Беларусь. В статье 133 Конституции 

Республики Беларусь определено, что бюджетная система Республики Беларусь 

включает республиканский и местные бюджеты. 

Бюджет – план формирования и использования денежных средств для 

обеспечения реализации задач и функций государства. Бюджет действует в 

течение одного года с 1 января по 31 декабря. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с Банковским кодексом и 

иными актами бюджетного законодательства источниками финансирования 

дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, средств от возврата 

бюджетных займов и бюджетных ссуд. Доходы бюджета классифицируются по 

следующим группам: 

 налоговые доходы (республиканские налоги, сборы (пошлины), 

местные налоги и сборы); 

 взносы на государственное социальное страхование; 
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 неналоговые доходы (доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, штрафы); 

 безвозмездные поступления (необязательные текущие и 

обязательные платежи от иностранных государств, международных 

организаций). 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства. В зависимости от экономического 

содержания расходы делятся на капитальные и текущие. Текущие расходы 

бюджета являются частью расходов бюджета, обеспечивающей текущее 

функционирование бюджетных организаций, оказание поддержки другим 

бюджетам, организациям и физическим лицам, отдельным отраслям экономики 

на текущее функционирование, а также включают в себя другие расходы 

бюджета, не увеличивающие стоимости основных средств, нематериальных 

активов и материальных запасов. Капитальные расходы бюджета являются 

частью расходов бюджета, обеспечивающей инновационную и инвестиционную 

деятельность, включающей в себя расходы, предназначенные для инвестиций в 

действующие или вновь создаваемые организации, расходы на проведение 

модернизации, реконструкции и другие расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств, нематериальных активов и материальных запасов, 

а также расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается 

имущество, находящееся в республиканской и коммунальной собственности. 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность 

государственных органов, иных участников бюджетного процесса по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также 

составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их исполнении. 

Составление проекта бюджета находится в исключительной компетенции 

Правительства Республики Беларусь и соответствующих местных 

исполнительных и распорядительных органов. Проект закона о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год рассматривается 

Парламентом Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь, Бюджетным кодексом и регламентами Палат Парламента Республики 

Беларусь. Проекты решений местных Советов депутатов о бюджете на 

очередной финансовый год рассматривают постоянные комиссии местных 

Советов депутатов с последующим утверждением на сессиях местных Советов 

депутатов. 

1.4.4. Налоговое право  

Налоговое право – совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие между различными субъектами по 

поводу установления, введения и взимания налогов и сборов.  

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (Общая часть) 

к республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на прибыль; 
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4) налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство; 

5) подоходный налог с физических лиц; 

6) налог на недвижимость; 

7) земельный налог; 

8) экологический налог; 

9) налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 

10) оффшорный сбор; 

11) гербовый сбор; 

12) консульский сбор; 

13) государственная пошлина; 

14) патентные пошлины; 

15) таможенные пошлины и таможенные сборы, таможенные платежи в 

отношении товаров для личного пользования; 

16) утилизационный сбор; 

17) транспортный налог; 

18) сбор за размещение (распространение) рекламы. 

Установление, введение, изменение и прекращение действия 

республиканских налогов, сборов (пошлин) осуществляются путем принятия 

закона о внесении изменений и (или) дополнений в Налоговый кодекс и (или) 

издания акта Президента Республики Беларусь. 

К местным налогам и сборам относятся налог за владение собаками, 

курортный сбор и сбор с заготовителей. Установление, введение, изменение и 

прекращение действия местных налогов и сборов осуществляются в 

соответствии с Налоговым кодексом принятием нормативных правовых актов 

Минского городского Совета депутатов, местных Советов депутатов базового 

территориального уровня. 

Особым режимом налогообложения признается специальный порядок 

исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин), применяемый в случаях и 

порядке, установленных Особенной частью Налогового кодекса и другими 

законодательными актами. Данный институт налогового права применяется для 

определенной категории налогоплательщиков в целях создания наиболее 

благоприятных условий экономической деятельности. Особый режим 

налогообложения применяется для плательщиков: 

 налога при упрощенной системе налогообложения; 

 единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц; 

 единого налога для производителей сельскохозяйственной 

продукции; 

 налога на игорный бизнес; 

 налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности; 

 налога на доходы от проведения электронных интерактивных игр; 

 сбора за осуществление ремесленной деятельности; 

 налога на профессиональный доход. 
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1.4.5. Государственный кредит и государственный долг  

Государственный кредит – это институт финансового права, 

представляющий собой совокупность финансово-правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе 

привлечения государством временно свободных денежных средств юридических 

и физических лиц на условиях добровольности, возвратности, срочности и 

возмездности в целях покрытия бюджетного дефицита и регулирования 

денежного обращения, а также в целях предоставления государством денежных 

средств в кредит зарубежным государствам и иным субъектам международного 

права. 

Основной формой государственного кредита являются государственные 

займы. Право осуществлять государственные заимствования принадлежит 

Республике Беларусь, Правительству Республики Беларусь и резидентам 

Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь. 

Государственный долг Республики Беларусь – совокупность внешнего 

государственного долга Республики Беларусь и внутреннего государственного 

долга Республики Беларусь на определенный момент времени. Государственный 

долг Республики Беларусь включает в себя подлежащую возврату и 

невозвращенную сумму внутренних государственных займов и внешних 

государственных займов, фактически полученных Республикой Беларусь от 

резидентов и нерезидентов Республики Беларусь. 

1.4.6. Денежная система Республики Беларусь  

Денежная система – это урегулированная правовыми нормами 

совокупность форм и методов организации денежного обращения в стране. В 

зависимости от вида денег различают денежные системы двух типов: системы 

металлического обращения и системы бумажно-кредитного обращения. 

Элементами денежной системы являются: 

 наименование денежной единицы и порядок ее обеспечения; 

 порядок эмиссии наличных и безналичных денег; 

 порядок установление валютного курса; 

 наличное и безналичное денежное обращение. 

Официальная денежная единица (валюта) Республики Беларусь – 

белорусский рубль. Движение денежных единиц осуществляется в наличной и 

безналичной форме. Наличные деньги – бумажные деньги и монеты; 

безналичные денежные средства – кредитные и пластиковые карточки, чеки, 

платежные поручения. 

Национальному банку принадлежит исключительное право эмиссии денег. 

Наличное денежное обращение на территории Республики Беларусь 

регламентируется Банковским кодексом Республики Беларусь, другими 

нормативными правовыми актами. 

Валютное регулирование представляет собой деятельность 

государственных органов по установлению порядка обращения валютных 

ценностей, в том числе правил владения, пользования и распоряжения ими. К 

валютным ценностям относятся: 
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 иностранная валюта; 

 ценные бумаги в иностранной валюте; 

 белорусские рубли, ценные бумаги в белорусских рублях в случае 

проведения с ними валютных операций между резидентами и нерезидентами, 

между нерезидентами, а также в случае их ввоза, пересылки в Республику 

Беларусь или вывоза, пересылки из Республики Беларусь. 

Правовое регулирование отношений в сфере валютного регулирования и 

валютного контроля основывается на Конституции Республики Беларусь и 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 

года «О валютном регулировании и валютном контроле», иными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Национального Банка Республики Беларусь. Органами валютного 

регулирования в Республике Беларусь являются Национальный банк и Совет 

Министров Республики Беларусь. Национальный банк при проведении 

государственной политики в сфере валютного регулирования определяет 

порядок проведения валютно-обменных операций физическими лицами на 

внутреннем валютном рынке, порядок установления обменных курсов и 

организации работы обменных пунктов, касс при проведении таких операций, а 

также порядок проведения валютно-обменных операций юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, банками Республики Беларусь. 

Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются Совет 

Министров Республики Беларусь, Комитет государственного контроля, 

Национальный банк, Государственный таможенный комитет. 

1.5. Гражданское право Республики Беларусь  

1.5.1. Понятие гражданского права 

Гражданское право – это совокупность правовых норм, регулирующих: 

а) имущественные отношения;  

б) связанные с имущественными личные неимущественные отношения;  

в) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными 

отношениями, поскольку иное не вытекает из существа этих отношений. 

Гражданско-правовой метод регулирования обладает рядом 

специфических особенностей: 

- равенство сторон регулируемого гражданским правом отношения; 

- автономия воли участников правоотношения; 

- наличие большого числа диспозитивных норм. 

Система гражданского права включает следующие элементы: 

право собственности и другие вещные права,  

обязательственное право,  

право интеллектуальной собственности,  

наследственное право 

Основной источник гражданского права - Гражданский кодекс Республики 

Беларусь от 7 декабря 1998 № 218-З. 
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1.5.2. Субъекты гражданского права 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 

являются: 

физические лица; 

юридические лица; 

государство. 

Физические лица – это граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства.  

Для того, чтобы участвовать в гражданских правоотношениях граждане 

должны обладать право- и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские права 

и нести обязанности, она признается в равной мере за всеми гражданами. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается его смертью. 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их.  

Она возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть 

по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

До совершеннолетия граждане обладают дееспособностью в ограниченном 

объеме, который зависит от их возраста.  

Так, за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) 

сделки, по общему правилу, могут совершать от их имени только их законные 

представители - родители, усыновители или опекуны. 

Малолетние вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

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

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или свободного распоряжения 

По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителей. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при 

последующем письменном одобрении его родителей, усыновителей или 

попечителя. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно могут: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собственными 

доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения и т.д.; 

3) вносить денежные средства в банки и распоряжаться ими в соответствии 

с законодательством; 
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4) совершать мелкие бытовые сделки. 

Гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, может 

приобрести дееспособность в полном объеме с момента принятия решения об 

эмансипации или со времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

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

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация производится по решению органов опеки и попечительства с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии 

такого согласия - по решению суда. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным, если он вследствие 

психического расстройства (заболевания) не может понимать значение своих 

действий или руководить ими. Над ним устанавливается опека. 

Также недееспособным может быть признан гражданин, который в связи с 

заболеванием находится в бессознательном состоянии, исключающем 

возможность понимать значение своих действий или руководить ими. Над ним 

устанавливается опека. 

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его 

опекун. 

Гражданин может быть ограничен в дееспособности судом, если он 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение. Над ним устанавливается попечительство. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена может совершать мелкие 

бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные 

доходы и распоряжаться ими такой гражданин может с согласия попечителя. 

Также может быть ограничен в дееспособности гражданин, у которого 

вследствие психического расстройства ограничена способность понимать 

значение своих действий или руководить ими. Над ним устанавливается 

попечительство. 

Гражданин вправе самостоятельно: 

1) совершать мелкие бытовые сделки; 

2) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

попечителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели 

или свободного распоряжения; 

4) получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
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имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установленном порядке 

государственную регистрацию в качестве юридического лица либо признанная 

таковым законодательным актом. 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 

прекращается в момент завершения его ликвидации. 

Юридические лица в зависимости от целей деятельности подразделяются на 

коммерческие и некоммерческие организации.  

Коммерческие организации в качестве основной цели имеют извлечение 

прибыли и (или) распределяющие полученную прибыль между участниками 

Некоммерческие организации не ставят целью извлечение прибыли и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме: 

 хозяйственных товариществ и обществ,  

 производственных кооперативов,  

 унитарных предприятий,  

 крестьянских (фермерских) хозяйств  

 и иных формах, предусмотренных Гражданским кодексом. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в форме: 

 потребительских кооперативов,  

 общественных или религиозных организаций (объединений), 

 благотворительных и иных фондов,  

 а также в других формах, предусмотренных законодательными 

актами. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательными актами, за исключением государственных 

органов, а также государственных юридических лиц, положения о которых 

утверждены актами законодательства.  

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации. 

1.5.3. Сделки в гражданском праве 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделки подразделяются на односторонние и многосторонние. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с 

законодательством или соглашением сторон необходимо и достаточно 

выражения воли (действия) одной стороны. 

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли 

(действий) двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон 

(многосторонняя сделка). 

Законодательство устанавливает определенные требования в отношении 

формы сделки.  
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Сделка, для которой законодательными актами не установлена письменная 

(простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. 

Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно 

все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для 

которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 

письменной формы которых влечет их недействительность. 

В простой письменной форме должны совершаться сделки (за исключением 

сделок, требующих нотариального удостоверения): 

1) юридических лиц между собой и с гражданами; 

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

размер базовой величины. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в 

случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. 

Нотариальное удостоверение сделок осуществляется путем совершения на 

документе удостоверительной надписи нотариусом или лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие. 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 

1) указанных в законодательных актах (например, договор приватизации, 

брачный договор, договор пожизненного содержания с иждивением, соглашение 

об алиментах, договор суррогатного материнства); 

2) предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по законодательству для 

сделок данного вида эта форма не требовалась. 

Сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной 

регистрации. 

Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной 

регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается 

ничтожной. 

1.5.4. Наследственное право  

Наследование в Республике Беларусь осуществляется по завещанию и 

закону. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо 

определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных 

Гражданским кодексом. 

Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в 

живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя 

и родившиеся живыми после открытия наследства. 

Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, которые 

являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и 

административно-территориальные единицы. 

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание может быть 

совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме. 
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Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается. 

Завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в 

целом либо изменить его путем отмены, изменения или дополнения отдельных 

содержащихся в нем завещательных распоряжений, сделав новое завещание. 

Завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров 

завещателем или по письменному распоряжению завещателя - нотариусом. 

Завещание, составленное ранее, отменяется последующим завещанием 

полностью или в части, в которой оно ему противоречит. Ранее сделанное 

завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не 

восстанавливается, если последнее будет в свою очередь отменено или изменено 

завещателем.  

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 

нотариусом. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 

В случае отсутствия завещания, признания его недействительным или в 

случае определения судьбы не всего имущества наследодателя наследование 

осуществляется по закону. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 

предусмотренной ГК. 

Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители 

умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву 

представления. 

При отсутствии у умершего наследников первой очереди наследниками по 

закону второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя. Дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и 

племянницы наследуют по праву представления. 

При отсутствии у умершего наследников первой и второй очереди 

наследниками по закону третьей очереди являются дед и бабка умершего как со 

стороны отца, так и со стороны матери. 

При отсутствии у умершего наследников первой, второй и третьей очереди 

наследниками по закону четвертой очереди являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 

наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву 

представления. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления.  

Наследники по закону каждой последующей очереди получают право на 

наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, 

устранения их от наследства, непринятия ими наследства либо отказа от него. 

1.6. Семейное право Республики Беларусь  

1.6.1. Понятие семейного права 

Семейное право, как самостоятельная отрасль права, представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними 
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имущественные отношения между гражданами, возникающие на основе брака, 

близкого родства, усыновления, опеки и попечительства, других форм 

устройства детей на воспитание в семью. 

Предметом семейного права являются личные и имущественные 

отношения, элементом которых являются морально-нравственные отношения, 

возникающие на основе брака и близкого родства, которые обуславливают 

лично-доверительные отношения в семье. 

Отличия семейного права от гражданского права: 

основаниями возникновения семейных правоотношений являются 

специфические юридические факты: брак, родство, материнство, отцовство и 

т.п.;  

связь семейных отношений с морально- нравственными отношениями;  

круг лиц, отношения между которыми регулируются нормами брачно-

семейного законодательства определен законом;  

отношения в ходящие в предмет, как правило, носят длящийся характер. 

Особенностью метода семейного права является то, что его нормы носят в 

основном императивный, т.е. обязательный характер.  

Диспозитивность в семейном праве существует не только в пределах, 

определенных императивными нормами, но и под их «контролем». 

Основными источниками семейного права являются Конституция 

Республики Беларусь 1994 г. и Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

(далее – КоБС) от 09.07.1999 № 278-З. 

1.6.2. Брак. Права и обязанности супругов  

Брак – это добровольный союз женщины и мужчины, который заключается 

на условиях, предусмотренных КоБС, направлен на создание семьи и порождает 

для сторон взаимные права и обязанности. 

Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния. Признается только брак, заключенный в органах, регистрирующих 

акты гражданского состояния. Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака 

и семьи, правового значения не имеют. 

Заключение брака происходит в срок, согласованный лицами, 

вступающими в брак, с органом, регистрирующим акты гражданского состояния, 

но не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня 

обращения. 

В исключительных случаях, обусловленных беременностью, наличием 

общего ребенка или особыми обстоятельствами, брак может быть заключен до 

истечения трехдневного срока, в том числе в день обращения. 

Условия для заключения брака: 

1. взаимное согласие лиц, вступающих в брак. 

2. достижение брачного возраста лиц, вступающих в брак. 

Брачный возраст устанавливается в 18 лет. В исключительных случаях, 

обусловленных беременностью, рождением ребенка, а также в случае 

приобретения несовершеннолетним полной дееспособности, регистрирующий 
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акты гражданского состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, 

установленный брачный возраст, но не более чем на три года. 

3. отсутствие препятствий к заключению брака. 

Не допускается заключение брака: 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке; 

между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между 

усыновителями и усыновленными; 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным. 

Заключение брака порождает возникновение определенных прав и 

обязанностей между супругами.  

Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения 

брака органами, регистрирующими акты гражданского состояния. 

Супруги имеют равные права в браке и семье и все вопросы брачных и 

семейных отношений решают совместно, по обоюдному согласию. Супруги 

обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, справедливого распределения семейных обязанностей, 

содействия в реализации каждым из них права на материнство (отцовство), 

физическое и духовное развитие, получение образования, проявление своих 

способностей, труд и отдых. Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, 

касающиеся их личных интересов 

Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого 

из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены 

денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги 

имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, 

если иное не предусмотрено Брачным договором. 

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также 

полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является 

собственностью каждого из них. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов, признаются имуществом того супруга, 

который ими пользовался. 

Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке 

умершим одного из супругов, а при жизни супругов - вследствие расторжения 

брака. 

Брак может быть расторгнут: 

 органами, регистрирующими акты гражданского состояния; 

 судом. 

Расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского 

состояния, производится по взаимному согласию супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей и спора об имуществе. 
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Расторжение брака производится органом, регистрирующим акты 

гражданского состояния, в согласованный с супругами срок, но не ранее чем 

через месяц и не позднее чем через два месяца со дня подачи совместного 

заявления о расторжении брака. 

Расторжение брака производится судом в порядке искового производства. 

При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет 

супругам трехмесячный срок для принятия мер к примирению и достижения 

соглашения об общих несовершеннолетних детях и разделе имущества, а также 

разъясняет супругам право на добровольное урегулирование спора с участием 

медиатора. 

По истечении трехмесячного срока брак расторгается, если судом будет 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

стали невозможными. При рассмотрении искового заявления суд принимает 

меры, направленные на сохранение семьи, и вправе отложить разбирательство 

дела, назначив супругам дополнительный срок для примирения в пределах 

шести месяцев. 

1.6.3. Правоотношения между родителями и детьми 

Семейные отношения включают также отношения между родителями и 

детьми. Законодательством определен круг прав и обязанностей родителей по 

отношению к своим детям.  

К личным неимущественным правам и обязанностям родителей относятся: 

определению собственного имени, отчества, фамилии детей; 

определению гражданства детей; 

определению места жительства детей и их регистрации по месту жительства 

и месту пребывания; 

воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 

осуществлению представительства от имени своих детей; 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 

Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и их 

имуществом. 

Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими 

образования, об отношении к религии, организации свободного времени и иные 

вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по взаимному 

согласию. Разногласия между родителями по вопросам воспитания детей 

разрешаются в судебном порядке. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в 

помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным 

совершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются 

с родителей в судебном порядке. 

Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей, если размер 

алиментов не определен Брачным договором, Соглашением о детях или 

Соглашением об уплате алиментов, взыскиваются в следующих размерах: на 
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одного ребенка - 25 %, на двух детей - 33 %, на трех и более детей - 50 % 

заработка 

За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию своих детей 

родители могут быть лишены родительских прав.  

1.7. Жилищное право Республики Беларусь  

1.7.1. Понятие жилищного права 

Жилищное право — совокупность правовых норм, регулирующих 

жилищные и связанные с ними отношения.  

По вопросу места жилищного права в правовой доктрине до сих пор нет 

единого мнения среди специалистов. Можно выделить следующие основные 

подходы: 

1. жилищное право рассматривается как самостоятельная отрасль 

права; 

2. жилищное право является институтом или подотраслью 

гражданского права 

3. жилищное право – комплексная отрасль права. 

Жилищное законодательство основывается на Конституции Республики 

Беларусь и состоит из Жилищного кодекса Республики Беларусь, нормативных 

правовых актов Президента Республики Беларусь и иных актов 

законодательства. Жилищный кодекс Республики Беларусь был принят 28 

августа 2012 г. и является специальным кодифицированным актом.  

1.7.2. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий  

В Республике Беларусь осуществляется учет граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. В соответствии со статьей 35 Жилищного 

кодекса Республики Беларусь граждане имеют право состоять на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий со дня наступления 

совершеннолетия, а в случае эмансипации или вступления в брак до достижения 

совершеннолетнего возраста – с даты принятия решения об эмансипации либо 

вступления в брак. 

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются: 

1. граждане: 

 не имеющие в собственности и (или) во владении и пользовании 

жилых помещений в населенном пункте по месту принятия на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (по месту работы (службы)); 

 обеспеченные общей площадью жилого помещения менее 

пятнадцати квадратных метров (в городе Минске – менее десяти квадратных 

метров) на одного человека; 

 проживающие в жилом помещении, признанном не 

соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим 

требованиям; 

 проживающие в общежитиях; 
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 проживающие в жилых помещениях частного жилищного фонда по 

договору найма жилого помещения, договору финансовой аренды (лизинга) 

жилого помещения; 

 проживающие в арендном жилье на условиях договора найма 

арендного жилья, заключенного на период трудовых (служебных) отношений; 

 проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с 

другими гражданами и имеющие заболевания, указанные в перечне, 

определяемом Министерством здравоохранения; 

 проживающие в одной квартире либо одноквартирном жилом доме, 

заселенных несколькими собственниками жилых помещений; 

 проживающие в неизолированных (смежных) жилых комнатах и не 

являющиеся близкими родственниками; 

 проживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином 

независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются они или не 

являются близкими родственниками), кроме супругов; 

 относящиеся к молодым семьям, впервые вступившие в брак (оба 

супруга), если ни один из них не имеет в собственности квартиры; 

 проживающие в жилых помещениях специальных домов для 

ветеранов, престарелых и инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей на 

дату принятия их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

2. молодые рабочие (служащие), молодые специалисты, прибывшие на 

работу по распределению; 

3. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в случаях, 

установленных Жилищным кодексом Республики Беларусь. 

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами по 

месту их жительства. Решение принимается местным исполнительным и 

распорядительным органом при участии общественной комиссии по жилищным 

вопросам, созданной при этом органе, а по месту их работы (службы) – 

совместно руководителем государственного органа и профсоюзным комитетом. 

Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется путем 

ведения общего списка. 

1.7.3. Договор найма жилого помещения 

Договор найма жилого помещения – соглашение, по которому одна сторона 

(наймодатель) обязуется предоставить за плату другой стороне (нанимателю) 

жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем.  

В жилищном законодательстве устанавливаются особенности правового 

регулирования следующих видов договора найма жилого помещения: 

− договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда в 

общежитии; 

− договор найма жилого помещения социального пользования 

государственного жилищного фонда; 
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− договор найма специального жилого помещения государственного 

жилищного фонда; 

− договор найма арендного жилья; 

− договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. 

Договор найма жилого помещения, дополнительные соглашения к нему 

заключаются в письменной форме и считаются заключенными с даты их 

регистрации районным, городским, поселковым, сельским исполнительными 

комитетами, местной администрацией района в городе. 

Сторонами договора найма жилого помещения являются наймодатель 

(лицо, предоставляющее жилое помещение во владение и пользование) и 

наниматель (лицо, получающее жилое помещение во владение и пользование). 

Изменение договора найма жилого помещения возможно по соглашению 

сторон 

Договор найма жилого помещения, заключенный на определенный срок, 

прекращается с истечением его срока либо в связи со смертью, признанием 

судом безвестно отсутствующим или объявлением умершим нанимателя жилого 

помещения, если в жилом помещении не остались проживать совершеннолетние 

члены его семьи, имеющие право требовать заключения договора найма жилого 

помещения и признания их нанимателями жилого помещения на условиях ранее 

заключенного договора найма жилого помещения, а также по иным основаниям. 

Договор найма жилого помещения, заключенный без указания срока, 

прекращается в связи со смертью, признанием судом безвестно отсутствующим 

или объявлением умершим нанимателя жилого помещения, если в жилом 

помещении не остались проживать совершеннолетние члены его семьи, 

имеющие право требовать заключения договора найма жилого помещения и 

признания их нанимателями жилого помещения на условиях ранее заключенного 

договора найма жилого помещения, а также по иным основаниям. 

1.7.4. Государственный жилищный фонд  

В соответствии с п.2 статьи 10 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

государственный жилищный фонд включает в себя: 

республиканский жилищный фонд – часть жилищного фонда, находящуюся 

в республиканской собственности (собственность Республики Беларусь); 

коммунальный жилищный фонд – часть жилищного фонда, находящуюся в 

коммунальной собственности (собственность административно-

территориальных единиц). 

Государственный жилищный фонд включает в себя жилые помещения, 

находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении местных 

исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, 

других государственных организаций, в том числе арендное жилье, жилые 

помещения социального пользования, жилые помещения в общежитиях и 

специальные жилые помещения, и другие жилые помещения в случаях, 

установленных Президентом Республики Беларусь. 

В соответствии с ст. 48 Конституции Республики Беларусь гражданам, 

нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется государством и 
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местным самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате в 

соответствии с законодательством. На реализацию этого положения направлены 

положения главы 16 Жилищного кодекса Республики Беларусь. Жилое 

помещение социального пользования – жилое помещение типовых 

потребительских качеств государственного жилищного фонда, предоставляемое 

гражданам на условиях договора найма жилого помещения социального 

пользования государственного жилищного фонда без взимания платы за 

пользование жилым помещением. Лица, имеющие право на получение жилого 

помещения социального пользования, указаны в статье 105 Жилищного кодекса 

Республики Беларусь. 

1.7.5. Арендное жилье и общежития  

Арендное жилье – жилые помещения государственного жилищного фонда, 

предоставляемые гражданам на условиях договора найма арендного жилья. 

Фонд арендного жилья формируется из числа свободных (освободившихся), 

построенных (реконструированных), приобретенных жилых помещений 

государственного жилищного фонда, а также из числа жилых помещений 

республиканского и коммунального жилищных фондов в порядке, 

установленном Президентом Республики Беларусь. 

Порядок предоставления гражданам арендного жилья устанавливается в ст. 

112 Жилищного кодекса Республики Беларусь и в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г., № 1297 «О 

предоставлении арендного жилья». 

Общежитие – жилой дом (его часть), специально построенный или 

переоборудованный для проживания граждан на период их работы (службы), 

учебы, прохождения клинической ординатуры, спортивной подготовки, а также 

в иных случаях, установленных законодательными актами. 

Порядок предоставления жилых помещений государственного жилищного 

фонда в общежитиях определяется в главе 18 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь и Положении об общежитиях, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 05 апреля 2013 г. № 269. Жилые помещения 

государственного жилищного фонда в общежитиях предоставляются по 

совместному решению руководителя (уполномоченного им лица) 

государственного органа, другой государственной организации, в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся такие 

жилые помещения, и профсоюзного комитета (при его наличии), принятому при 

участии общественной комиссии по жилищным вопросам (при ее наличии), если 

иное не установлено законодательством. Правовым основанием предоставления 

жилого помещения в общежитии является договор найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда в общежитии. Данный договор заключается 

в письменной форме и подлежит регистрации в районном, городском, 

поселковом, сельском исполнительном комитете, местной администрации 

района в городе. Он считается заключенным с даты такой регистрации. 

1.8. Трудовое право Республики Беларусь  
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1.8.1. Понятие трудового права  

Трудовое право — это совокупность правовых норм, регулирующих 

трудовые отношения работника с нанимателем. 

Трудовые отношения — это отношения работника с нанимателем по 

использованию его способностей к труду, т.е. его рабочей силы, в общем 

процессе конкретной организации труда. 

Основным методом регулирования является договорной метод 

(участникам правоотношения дается свобода выбора вариантов поведения).  

Но важную роль играет также императивный метод (государство диктует 

вариант поведения). 

К источникам регулирования трудовых и связанных с ними отношений 

относятся: 

1) Конституция Республики Беларусь; 

2) Трудовой кодекс и другие акты законодательства о труде; 

3) коллективные договоры, соглашения и иные локальные нормативные 

правовые акты, заключенные и принятые в соответствии с законодательством; 

4) трудовые договоры. 

1.8.2. Трудовой договор 

Трудовой договор в юридической литературе определяется как соглашение 

между работником и нанимателем, по которому работник обязуется выполнять 

работу по определенной профессии или специальности, квалификации, 

должности и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а 

наниматель обязуется предоставлять обусловленную трудовым договором 

работу, обеспечивать в соответствии с законодательством условия труда, его 

охрану и выплачивать работнику заработную плату. 

Трудовое право, как иные отрасли права, запрещает какую-либо 

дискриминацию. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

шестнадцати лет. С письменного согласия одного из родителей (усыновителей 

(удочерителей), попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, 

достигшим четырнадцати лет, с соблюдением условий, предусмотренных 

Трудовым кодексом (см. ст. 272). 

Началом действия трудового договора является день начала работы, 

определенный в нем сторонами, Трудовым кодексом (в дальнейшем ТК). 

Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя 

работника к работе является началом действия трудового договора независимо 

от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Фактическое 

допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к 

работе должно быть письменно оформлено не позднее дня, следующего за днем 

допущения работника к работе. 

С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе при 

приеме на работу трудовой договор по соглашению сторон может быть заключен 

с условием предварительного испытания, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК. 
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ТК предусматривает основания и условия перевода, а также перемещения 

работника на другую работу, рабочее место.  

Трудовой договор может быть прекращен только по предусмотренным в 

нем основаниям. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 37 ТК); 

2) истечение срока действия срочного трудового договора, кроме случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по желанию (статья 40), или по 

требованию работника (статья 41), или по инициативе нанимателя (статья 42); 

4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на 

выборную должность служащего; 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества и (или) реорганизацией (слиянием, присоединением, 

разделением, выделением, преобразованием) организации, сдачей 

имущественного комплекса организации в аренду или передачей в 

доверительное управление акций (долей в уставном фонде) организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 44); 

7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием (статья 

29). 

1.8.3. Заработная плата 

Заработная плата - вознаграждение за труд, которое наниматель обязан 

выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, 

количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом 

фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее 

время. Заработная плата работника максимальным размером не ограничивается. 

Выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в 

коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз 

в месяц, если иная периодичность не определена контрактом. 

Для отдельных категорий работников законодательством могут быть 

определены другие сроки выплаты заработной платы. 

Выплата заработной платы работникам производится, как правило, по месту 

выполнения ими работы. 

1.8.4. Рабочее время 

Рабочим временем считаются время, в течение которого работник в 

соответствии с ТК, иными актами законодательства о труде, локальными 

правовыми актами и условиями трудового договора обязан находиться на 

рабочем месте или в ином установленном по согласованию с нанимателем месте 

и исполнять трудовые обязанности, а также время работы, выполняемой по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в выходные 

дни, а также в государственные праздники и праздничные дни. 
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Полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

1.8.5. Трудовые и социальные отпуска 

Под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому договору 

на определенный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением 

прежней работы и среднего заработка в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 

1) трудовые отпуска, к которым относятся основной отпуск и 

дополнительные отпуска; 

2) социальные отпуска: по беременности и родам; по уходу за детьми; в 

связи с получением образования; в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

по уважительным причинам личного и семейного характера. 

1.8.6. Дисциплинарная ответственность работников 

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к 

работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 2) выговор; 3) лишение полностью или частично 

стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев; 4) увольнение 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника на производстве. 

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от 

применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение 

премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. 

Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, соглашением, иными 

локальными правовыми актами. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом 

(распоряжением, постановлением, решением, протоколом). 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни работника 

или ухода за больным членом семьи, подтвержденных листком 

нетрудоспособности или справкой о временной нетрудоспособности, 

пребывания работника в отпуске, нахождения на военных или специальных 

сборах. 

1.8.7. Материальная ответственность работников за ущерб, 

причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

нанимателю при исполнении трудовых обязанностей, — это второй вид 

юридической ответственности работника по трудовому законодательству (наряд 

с дисциплинарной ответственностью работника).  
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Условия и порядок привлечения работников к материальной 

ответственности определяются Трудовым кодексом (в дальнейшем – ТК), 

другими актами законодательства (см. ст. 404–407 ТК), коллективными 

договорами, соглашениями и иными локальными правовыми актами, 

заключенными и принятыми в соответствии с законодательством. 

Существенную роль в регулировании вопросов материальной 

ответственности работников (в том числе в восполнении отдельных пробелов, 

имеющих место в ТК) играют руководящие разъяснения Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь, наиболее важным из которых является 

постановление от 26.03.2002 № 2 «О применении судами законодательства о 

материальной ответственности работников за ущерб, причиненный  нанимателю 

при исполнении трудовых обязанностей» (в ред. постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 30.09.2021 № 5 «О выполнении судами 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 

г. № 2 «О применении судами законодательства о материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей») (далее – постановление Пленума Верховного Суда № 2).  

Согласно ст. 400 ТК работник может быть привлечен к материальной 

ответственности при одновременном наличии следующих условий: 

1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей; 

2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника; 

3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника 

и возникшим у нанимателя ущербом; 

4) вины работника в причинении ущерба. 

При определении размера ущерба учитывается только реальный ущерб, 

упущенная выгода не учитывается, за исключением случая причинения ущерба 

не при исполнении трудовых обязанностей (пункт 6 статьи 404). Под реальным 

ущербом понимаются утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, 

влекущие необходимость для нанимателя произвести затраты на 

восстановление, приобретение имущества или иных ценностей либо произвести 

излишние денежные выплаты (за исключением штрафов, взыскиваемых с 

нанимателя). 

Противоправным признается такое поведение (действие или бездействие) 

работника, при котором он не исполняет или ненадлежащим образом исполняет 

обязанности, возложенные на него ТК, иными актами законодательства о труде, 

коллективным договором, иными локальными правовыми актами, трудовым 

договором. 

Обязанность доказать факт причинения ущерба, а также наличие других 

условий материальной ответственности лежит на нанимателе. 

Работники, которые несут полную материальную ответственность на 

основании пунктов 1, 2, 4 и 6 статьи 404 ТК, обязаны доказать отсутствие своей 

вины в причинении ущерба. 
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Недопустимо возложение на работника ответственности за вред, который 

относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска 

(экспериментальное производство, введение новых технологий и др.). 

Наниматель обязан создавать работникам условия, необходимые для 

нормальной работы и обеспечения сохранности вверенных им ценностей. 

Рассматриваемую ответственность следует отличать от имущественной 

ответственности по гражданскому законодательству. Материальная 

ответственность работника не исключает его привлечения к иной юридической 

ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной). 

Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его 

полностью или частично. С согласия нанимателя работник может передать для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное. 

Работники, как правило, несут полную материальную ответственность за 

ущерб, причиненный по их вине нанимателю. Но ТК, коллективными 

договорами, соглашениями может устанавливаться ограниченная материальная 

ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю по их вине, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 404 ТК, в которой идет речь о 

полной материальной ответственности. 

Также ТК определены случаи ограниченной материальной ответственности. 

Ограниченную материальную ответственность несут: 

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

своего среднего месячного заработка за порчу или уничтожение по небрежности 

материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их 

изготовлении, а также за порчу или уничтожение по небрежности инструментов, 

измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных 

нанимателем работнику в пользование для осуществления трудового процесса; 

2) руководители организаций, их заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители – в размере причиненного по их вине ущерба, 

но не свыше трехкратного среднего месячного заработка, если ущерб причинен 

неправильной постановкой учета и хранения материальных или денежных 

ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению простоев или 

выпуска недоброкачественной продукции.  

 

 

 

 

1.9. Право социального обеспечения Республики Беларусь  

1.9.1. Понятие социального обеспечения  

Социальное обеспечение — это система создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, которые направлены на 

компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) 
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социального положения граждан вследствие наступления обстоятельств, 

признаваемых государством социально значимыми (страховые риски) . 

Социальное обеспечение предоставляется не всем гражданам, а 

лишь определённым категориям, предусмотренным законом.  

К ним относятся: инвалиды; лица, потерявшие кормильца; лица, достигшие 

установленного законом возраста; дети; безработные; семьи, имеющие детей; 

ветераны войны и труда и некоторое другие. 

Право на конкретный вид обеспечения возникает только при 

наступлении обстоятельств, установленных законом. К ним относятся события, 

как правило, не зависящие от воли человека (например, болезнь, инвалидность, 

смерть). Социальное обеспечение предоставляется также при наличии событий, 

зависящих от воли людей (например, в случае рождения ребёнка выплачивается 

пособие по уходу за ним). 

Виды социального обеспечения:  

 пенсии;  

 надбавки и доплаты к пенсиям;  

 пособия;  

 льготы; 

 материальные блага;  

 натуральные услуги. 

Источниками права социального обеспечения являются Конституция 

Республики Беларусь 1994 г., Закон Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-

XII «О пенсионном обеспечении», Закон Республики Беларусь от 31.01.1995 № 

3563-XII «Об основах государственного социального страхования», Закон 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей»,  Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 № 55-З  «О 

погребении и похоронном деле» и др. 

1.9.2. Трудовые и социальные пенсии 

Пенсии - государственные периодические денежные выплаты, 

предусмотренные законодательством в случае старости, утраты 

трудоспособности/ограничения возможностей, потери кормильца. 

Пенсии могут быть трудовыми и социальными. 

Существует несколько видов трудовых пенсий: 

 пенсии по возрасту, включая пенсии по возрасту на общих 

основаниях, досрочные пенсии по возрасту по условиям труда или по 

социальным основаниям; 

 по инвалидности; 

 по случаю потери кормильца; 

 за выслугу лет; 

 за особые заслуги перед республикой. 

Право на трудовую пенсию имеют лица, которые в периоды работы, 

предпринимательской, творческой и иной деятельности подлежали 

государственному социальному страхованию и за них, а также ими самими в 

предусмотренных законодательством о государственном социальном 
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страховании случаях уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет 

фонда социальной защиты населения. 

Условия получения трудовой пенсии по возрасту: 

1. достижение пенсионного возраста 

С 2022 года возраст выхода на пенсию составляет для мужчин 63 года, для 

женщин – 58 лет. 

2. наличие общего стажа работы 

Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях имеют 

мужчины с общим стажем работы не менее 25 лет, женщины – не менее 20 лет 

при достижении общеустановленного пенсионного возраста. 

В общий стаж, кроме периодов работы с уплатой обязательных страховых 

взносов, включают также: 

службу в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь; 

уход за детьми в возрасте до 3 лет (но не более 12 лет в общей сложности); 

уход за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, 

нуждающимся в постоянном уходе; 

получение в дневной форме профессионально-технического, среднего 

специального, высшего и послевузовского образования; 

получение пособия по безработице, но не более 6 месяцев в общей 

сложности. 

3. наличие страхового стажа 

Страховой стаж – это наличие стажа работы с уплатой обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь 

Для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет требуется 

наличие страхового стажа: 

в 2023 году – 19 лет; 

в 2024 году – 19 лет 6 месяцев; 

в 2025 году и последующие годы – 20 лет. 

Социальные пенсии не требуют наличие трудового или страхового стажа. 

Первоначально социальные пенсии в Беларуси необходимы были для поддержки 

тех групп населения, которые по каким-либо причинам не могут работать. 

Например, дети-инвалиды или несовершеннолетние дети, которые потеряли 

родителя (потеря кормильца). Сейчас на нее также могут рассчитывать люди, 

которые достигли пенсионного возраста, но не накопили достаточного стажа. 

Социальные пенсии назначаются гражданам, не получающим трудовую 

пенсию и (или) пенсию из других государств в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь: 

инвалидам, в том числе инвалидам с детства; 

лицам, достигшим возраста: мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет; 

детям - в случае потери кормильца; 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет. 
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Социальные пенсии исчисляются из наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних 

квартала. 

инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – 110 %; 

инвалидам с детства II группы – 95 %; 

инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери 

кормильца на каждого ребенка – 85 %; 

инвалидам III группы, в том числе инвалидам с детства, – 75 %; 

лицам, достигшим возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, – 50 %; 

детям–инвалидам в возрасте до 18 лет при степени утраты здоровья: первой 

– 80 %, второй – 85 %, третьей – 95 %, четвертой – 110 %. 

1.10. Экологическое право Республики Беларусь  

1.10.1. понятие и предмет экологического права  

Экологическое право – совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества с окружающей 

средой. 

В круг общественных отношений, которые регулируются экологическим 

правом, входят отношения, связанные с использованием природных ресурсов и 

иным антропогенным воздействием на окружающую среду, а также отношения, 

обусловленные требованиями охраны окружающей среды от негативных 

последствий хозяйственной и иной деятельности человека. 

Экологическая функция как самостоятельная функция государства 

признается в теории права с начала 90-х гг. ХХ в. Ее назначение в том, чтобы 

силами и средствами государства на основании системы норм, регулирующих 

экологические отношения, установить и поддерживать научно обоснованное 

соотношение экономических (в сфере природопользования) и экологических 

(поддержание благоприятного для человека состояния окружающей среды) 

интересов общества.  

Экологические правоотношения – урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества с 

окружающей средой. Как и любые правовые отношения экологические 

правоотношения имеют следующий состав – субъект, объект (окружающая среда 

и ее элементы) и содержание (объем прав и обязанностей субъектов). В 

соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь 2 ноября 1992 года «Об охране 

окружающей среды» субъектами отношений в области органы окружающей 

среды являются государство (Президент Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь и др.), общественные объединения, иные юридические 

лица Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане. 

Объектами экологических отношений в соответствии со ст. 5 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» являются: земля (включая 

почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное 

космическое пространство, леса, растительный и животный мир, особо 
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охраняемые природные территории и территории, подлежащие специальной 

охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и 

редкие природные ландшафты, климат, естественные экологические системы, 

иные природные объекты, а также право природопользования. Часть названных 

объектов — земля, недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, 

околоземное космическое пространство, растительный и животный мир 

являются компонентами природной среды, другие — леса, особо охраняемые 

природные территории, природные ландшафты — природными объектами или 

комплексами. 

1.10.2. Эколого-правовой статус гражданина Республики Беларусь 

Эколого-правовой статус гражданина Республики Беларусь – 

системообразующая категория экологического права, которая представляет 

собой комплексный институт экологического права, включающий: 

- конституционное право человека на благоприятную окружающую среду; 

- права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, 

совокупность которых создает юридические возможности реализации и защиты 

прав на благоприятную окружающую среду как неотъемлемое право человека; 

- правомочия физических лиц по обеспечению и экономических интересов 

в сфере природопользования. 

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» право на благоприятную окружающую среду принадлежит 

гражданину от рождения и подлежит защите как личное неимущественное право, 

не связанное с имущественным, в порядке, установленном законодательством. 

В литературе выделяют комплекс правовых критериев для определения 

состояния окружающей среды как благоприятной для человека: 

• незагрязненность окружающей среды;  

• неистощимость окружающей среды;  

• способность окружающей среды удовлетворять эстетические потребности 

человека, сохранять видовое разнообразие.  

Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды 

установлены в ст.ст. 12-13 Закона «Об охране окружающей среды». 

1.10.3. Собственность на компоненты природной среды и 

природопользование  

Конституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики 

Беларусь устанавливают две формы собственности на компоненты природной 

среды: государственную и частную. В статье 13 Конституции Республики 

Беларусь декларируется исключительная государственная собственность на 

недра, воды, леса. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в 

собственности государства. 

Природопользование представляет собой использование природных 

ресурсов (земель, недр, вод, лесов, животного и растительного мира) в процессе 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

Использование природных ресурсов осуществляется в направлениях 

общего и специального пользования. Гражданам гарантируется право общего 
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пользования природными ресурсами для удовлетворения их потребностей 

безвозмездно без закрепления этих ресурсов за ними и без получения 

соответствующих разрешений. Осуществление природопользования в процессе 

экономической деятельности – специальное природопользование. Оно 

осуществляется исключительно на разрешительной основе юридическими и 

физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.  

В зависимости от вида используемого природного ресурса 

природопользование классифицируется на: землепользование, 

недропользование, водопользование, лесопользование, пользование объектами 

животного и растительного мира. 

Основываясь на целях и основаниях возникновения права 

природопользования, выделяют: первичное и вторичное пользование, 

обособленное и совместное пользование. 

1.10.4. Охрана окружающей среды 

Основными организационно-правовыми механизмами охраны окружающей 

среды являются: 

 планирование в области охраны окружающей среды и 

природопользования;  

 нормирование и стандартизация в области охраны окружающей 

среды; 

 лицензирование в области охраны окружающей среды; 

 мониторинг окружающей среды; 

 учет в области окружающей среды и использования природных 

ресурсов; 

 оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности (ОВОС); 

 экологическая экспертиза; 

 экологическая сертификация; 

 контроль в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

 экологический аудит; 

 разрешение споров в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

В соответствии со ст. 79 Закона «Об охране окружающей среды» 

элементами экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования являются:  

 разработка государственных прогнозов и программ социально-

экономического развития Республики Беларусь в части рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

 финансирование программ и мероприятий по рациональному 

(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды; 

 создание фондов охраны природы;  
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 установление платежей за природопользование; 

 проведение экономической оценки природных объектов;  

 проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду;  

 установление мер экономического стимулирования в области 

охраны окружающей среды;  

 возмещение в установленном порядке вреда, причиненного в 

результате вредного воздействия на окружающую среду;  

 экологическое страхование. 

 иные экономические меры, направленные на охрану окружающей 

среды. 

В соответствии с экологическим законодательством специальное 

природопользование осуществляется на платной основе путем уплаты налога, 

сборов (пошлин) и арендной платы. Данный перечень не является 

исчерпывающим, и плата может взиматься в иных формах. 

1.10.5. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды 

В соответствии со ст. 99 Закона «Об охране окружающей среды» нарушение 

законодательства об охране окружающей среды влечет ответственность в 

соответствии с законодательством. Эколого-правовую ответственность следует 

рассматривать в традиционном (ретроспективном) и в перспективном смысле.  

Под эколого-правовой ответственностью в перспективном смысле 

понимается соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

включая обязанность по возмещению вреда, причиняемого окружающей среде в 

процессе осуществления разрешенной хозяйственной или иной деятельности. 

Под эколого-правовой ответственностью в ретроспективном смысле 

понимается обязанность лица нести неблагоприятные последствия в случае 

нарушения законодательства. 

Различают следующие виды юридической ответственности за нарушение 

экологического законодательства: административную; уголовную; гражданско-

правовую; дисциплинарную.  

1.10.6. Режим природоохранных территорий 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает выделение 

следующих природоохранных территорий: особо охраняемые природные 

территории, природные территории, подлежащие специальной охране и 

биосферные резерваты. 

Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики 

Беларусь с ценными природными комплексами и (или) объектами, в отношении 

которой установлен особый режим охраны и использования. В качестве 

самостоятельных категорий особо охраняемых природных территорий выделяют 

заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы. Правовой 

режим особо охраняемых природных территорий определяется в Законе 

Республики Беларусь от 15 ноября 2018 года «Об особо охраняемых природных 

территориях» и в положениях о соответствующих территориях. 
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В целях сохранения полезных качеств окружающей среды в Республике 

Беларусь выделяются следующие природные территории, подлежащие 

специальной охране: 

• курортные зоны; 

• зоны отдыха; 

• парки, скверы и бульвары; 

• водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

• зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

• зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

• рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

• типичные и редкие природные ландшафты и биотопы и др. 

Правой режим природных территорий, подлежащих специальной охране, 

установлен в ст.63 Закона «Об охране окружающей среды» и другом 

законодательстве. 

Биосферный резерват – часть территории Республики Беларусь, 

включающая отдельные особо охраняемые природные территории (их части) и 

(или) природные территории, подлежащие специальной охране (их части), а 

также иные территории, на которых целенаправленно стимулируется 

рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов путем 

применения элементов экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования при осуществлении природоохранных мероприятий, 

отдельных видов хозяйственной и иной деятельности (н., трансграничный 

биосферный резерват «Западное Полесье). 

Объявление биосферного резервата осуществляется по решению 

областного исполнительного и распорядительного органа, территории которого 

планируется включить в состав биосферного резервата, на основании 

предложения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

согласованного с Национальной академией наук Беларуси, другими 

заинтересованными государственными органами, иными государственными 

организациями. Положением о биосферном резервате определяется режим 

охраны и использования биосферного резервата. 

В соответствии со ст.1 Закона «Об охране окружающей среды» требования 

в области охраны окружающей среды (природоохранные требования, 

требования экологической безопасности) – предъявляемые к хозяйственной и 

иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе 

обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми 

актами в области охраны окружающей среды, нормативами в области охраны 

окружающей среды. Такие требования определены в главе 6 Закона «Об охране 

окружающей среды». 

Чрезвычайная экологическая ситуация – обстановка, сложившаяся на 

определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной 
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ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, 

стихийного или иного бедствия, повлекших за собой человеческие жертвы, 

причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный 

материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей (либо 

создающих такую угрозу). Территория, на которой возникла чрезвычайная 

ситуация, объявляется зоной чрезвычайной ситуации. Отношения в данной 

области, в том числе касающиеся охраны окружающей среды, регулируются 

специальным Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

1.11. Уголовное право Республики Беларусь  

1.11.1. Понятие уголовного права. Уголовный кодекс Республики 

Беларусь 

Уголовное право – самостоятельная отрасль права, представляющая собой 

совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость 

деяний, опасных для общественных отношений, основания и условия 

привлечения к уголовной ответственности и освобождения от нее, иные меры 

уголовной ответственности, принудительные меры безопасности и лечения. 

Основным источником уголовного права является Уголовный кодекс. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) определяет, какие 

общественно опасные деяния являются преступлениями, закрепляет основания 

и условия уголовной ответственности, устанавливает наказания и иные меры 

уголовной ответственности, которые могут быть применены к лицам, 

совершившим преступления, а также принудительные меры безопасности и 

лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

УК является единственным уголовным законом, действующим на 

территории Республики Беларусь. Новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в данный Кодекс. 

УК основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных 

принципах и нормах международного права. 

1.11.2. Понятие преступления. Состав преступления 

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, 

предусмотренными УК, и запрещенное им под угрозой наказания. 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное 

общественно опасное деяние (действие или бездействие) как преступление. 

Состав преступления образует четыре основных элемента: объект 

преступления; объективная сторона преступления; субъект преступления; 

субъективная сторона преступления.  

Объект – это те охраняемые законом общественные отношения, которым 

преступлением причиняется или может быть причинен существенный вред.  
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Объективная сторона – это совокупность признаков, характеризующих 

внешнюю сторону преступления.  

Субъект – это физическое, вменяемое лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность и совершившее общественно опасное деяние. 

Субъективная сторона – это совокупность признаков, характеризующих 

внутреннюю сторону преступления. 

1.11.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, являются: 

необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего 

общественно опасное деяние; крайняя необходимость; ошибка в наличии 

обстоятельств, исключающих преступность деяния; пребывание среди 

соучастников преступления по специальному заданию; деяние, связанное с 

риском; исполнение приказа или распоряжения. 
1.11.4. Уголовная ответственность: понятие и содержание. Цели 

уголовной ответственности 

Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Республики 

Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление, и применении 

на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в 

соответствии с УК. 

Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего 

преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденным, так и другими лицами. 

Уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению 

социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего преступление, 

является основанием для взыскания с него как имущественного ущерба, дохода, 

полученного преступным путем, так и материального возмещения морального 

вреда. 

1.11.5. Наказание: понятие, признаки и система  

Наказание является принудительной мерой уголовно-правового 

воздействия, применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за 

преступление, и заключающейся в предусмотренных законом лишении или 

ограничении прав и свобод осужденного. 

К лицам, совершившим преступление, могут быть применены основные и 

дополнительные наказания. 

Основные наказания: общественные работы; штраф; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; исправительные работы; ограничение по военной службе; арест; 

ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

лишение свободы; смертная казнь (до ее отмены). 

Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, 

в качестве дополнительного наказания может применяться лишение воинского 

или специального звания. 
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Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной 

ответственности или наказания либо досрочно освобождено от отбывания 

назначенного судом наказания лишь в случаях, предусмотренных УК. Если в 

качестве условия освобождения от уголовной ответственности предусмотрена 

уплата уголовно-правовой компенсации, решение об освобождении лица от 

уголовной ответственности принимается после ее внесения на депозитный счет 

органа, ведущего уголовный процесс. Уплата уголовно-правовой компенсации 

не освобождает лицо от обязанности возместить причиненный преступлением 

ущерб (вред) и (или) уплатить доход, полученный преступным путем, если 

указанные условия предусмотрены в качестве таковых для принятия решения об 

освобождении от уголовной ответственности. 

Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначены судом 

в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные УК, с целью 

предупреждения со стороны этих лиц новых общественно опасных деяний, 

охраны и лечения таких лиц. 

К лицу могут быть применены следующие принудительные меры 

безопасности и лечения: принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у 

врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи; 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным 

наблюдением; принудительное лечение в психиатрическом стационаре с 

усиленным наблюдением; принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре со строгим наблюдением. 

1.11.6. Погашение и снятие судимости  

Судимость – это правовое положение (состояние) лица, привлеченного к 

уголовной ответственности. Лицо считается судимым со дня вступления 

приговора суда в законную силу. Состояние судимости длится весь срок 

действия (исполнения) наказания либо иных мер уголовной ответственности, а 

также, в некоторых случаях, оно продолжает действовать определенное время и 

после исполнения наказания. 

После отбытия (исполнения) основного и дополнительного наказания и 

истечения определенного времени либо после осуществления иных мер 

уголовной ответственности судимость погашается. Погашение судимости 

представляет собой прекращение негативных последствий привлечения к 

уголовной ответственности (осуждения). Погашение судимости не требует 

принятия судом специального решения, оно происходит после истечения 

соответствующего срока. 

Снятие судимости в отличие от погашения представляет собой специальный 

акт правоприменения (судебное постановление). Принятие решения о 

погашении судимости возможно только при соблюдении определенных условий, 

свидетельствующих об исправлении лица. 
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1.12. Общие положения о судоустройстве и судопроизводстве в 

Республике Беларусь 

1.12.1. Судебная система Республики Беларусь  

Судебная власть в Республике Беларусь осуществляется судами. Система 

судов строится на принципах территориальности и специализации. Систему 

судов общей юрисдикции составляют: 

районные (городские) суды; 

областные (Минский городской) суды, экономические суды областей 

(города Минска); 

Верховный Суд Республики Беларусь. 

В системе судов общей юрисдикции могут создаваться специализированные 

суды. 

Конституционный Суд осуществляет контроль за конституционностью 

нормативных правовых актов в государстве посредством конституционного 

судопроизводства в целях защиты конституционного строя Республики 

Беларусь, гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства Конституции и ее прямого действия на территории 

Республики Беларусь. 

1.12.2. Органы юстиции  

Министерство юстиции Республики Беларусь является республиканским 

органом государственного управления и подчиняется Совету Министров 

Республики Беларусь, а по отдельным вопросам деятельности, 

предусмотренным законодательными актами, – непосредственно Президенту 

Республики Беларусь. 

В систему органов юстиции входят: 

главные управления юстиции областных исполнительных комитетов 

и Минского городского исполнительного комитета; 

организации, подчиненные Министерству юстиции; 

отделы записи актов гражданского состояния районных, городских 

исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах; 

дома (Дворцы) гражданских обрядов городских исполнительных комитетов 

(далее – горисполкомы). 

Кроме того, к системе органов юстиции можно отнести органы 

принудительного исполнения. 

1.12.3. Прокуратура Республики Беларусь  

Прокуратура – единая и централизованная система органов, 

осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным 

исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, 

а также выполняющих иные функции, установленные законодательными актами. 

Единую и централизованную систему органов прокуратуры составляют 

Генеральная прокуратура, прокуратуры областей, города Минска, являющиеся 

юридическими лицами, прокуратуры районов, районов в городах, городов, 

межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуратуры, а также иные 
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государственные организации, созданные в системе органов прокуратуры по 

решению Президента Республики Беларусь. 

Прокурор – действующие в пределах своей компетенции Генеральный 

прокурор Республики Беларусь (и подчиненные ему прокуроры, в том числе 

транспортные прокуроры, их заместители и помощники, советники, начальники 

структурных подразделений органов прокуратуры и их заместители, старшие 

прокуроры и прокуроры структурных подразделений органов прокуратуры, если 

иное не определено в Законе «О прокуратуре Республики Беларусь». 

Прокурорский работник – прокурор, стажер прокуратуры. 

Деятельность прокуратуры основывается на принципах законности, 

равенства всех граждан перед законом, независимости прокурора, 

подчиненности нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам, гласности, 

обязательности исполнения требований прокурора. 

1.12.4. Органы предварительного следствия и дознания  
Уголовное преследование в Республике Беларусь осуществляется органами 

дознания, следователями, прокурорами. 

Орган дознания – государственный орган и должностное лицо, 

уполномоченные законом осуществлять дознание. 

Органами предварительного следствия являются Следственный комитет 

Республики Беларусь, следственные подразделения органов государственной 

безопасности. 

Государственными органами и должностными лицами, уполномоченными 

законом осуществлять дознание, являются: Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, в том числе его структурные подразделения; органы 

государственной безопасности; Вооруженные Силы Республики Беларусь и 

транспортные войска Республики Беларусь, их структурные подразделения и 

должностные лица; начальники учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, следственных изоляторов; Государственный 

пограничный комитет Республики Беларусь и его структурные подразделения; 

таможенные органы; органы финансовых расследований Комитета 

государственного контроля; органы государственного пожарного надзора; 

капитаны морских или речных судов, командиры воздушных судов, 

находящихся вне пределов Республики Беларусь; главы дипломатических 

представительств и консульских учреждений Республики Беларусь. 

1.12.5. Адвокатура и нотариат 

Адвокатура – правовой институт, призванный оказывать в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь на профессиональной основе юридическую 

помощь в целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических 

и юридических лиц. 

Адвокаты осуществляют адвокатскую деятельность в адвокатском 

образовании в форме юридической консультации. 

Адвокатом в Республике Беларусь может быть физическое лицо, 

являющееся гражданином Республики Беларусь, имеющее высшее юридическое 

образование, прошедшее в установленных Законом «Об адвокатуре и 
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адвокатской деятельности» случаях стажировку и сдавшее квалификационный 

экзамен, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

адвокатской деятельности и являющееся членом территориальной коллегии 

адвокатов. 

Адвокаты иностранных государств, действующие в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, могут оказывать 

юридическую помощь на территории Республики Беларусь после включения их 

в Реестр адвокатов, юридических консультаций в порядке, определяемом 

Министерством юстиции. 

Нотариат в Беларусь призван обеспечивать защиту прав и законных 

интересов физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц, государственных интересов путем совершения от имени 

Республики Беларусь нотариальных действий. 

Нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, уполномоченных 

должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, 

дипломатических агентов дипломатических представительств Республики 

Беларусь и консульских должностных лиц консульских учреждений Республики 

Беларусь. 

Под нотариальной деятельностью понимаются совершение от имени 

Республики Беларусь нотариусами, уполномоченными должностными лицами, 

должностными лицами загранучреждений нотариальных действий, 

предусмотренных Законом «О нотариате и нотариальной деятельности» и иными 

законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь, 

а также оказание нотариусами услуг правового и технического характера. 

Нотариусом может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий 

высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности 

не менее трех лет, прошедший в случаях, установленных Законом «О нотариате 

и нотариальной деятельности», профессиональную стажировку в качестве 

стажера, сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство на 

осуществление нотариальной деятельности, отвечающий иным требованиям 

законодательства. 

1.12.6. Особенности рассмотрения гражданских, хозяйственных и 

уголовных споров в суде 

Гражданский процесс – регулируемые нормами гражданского 

процессуального права отношения, связанные с деятельностью суда, его 

должностных лиц, лиц, заинтересованных в исходе дела, других участников 

процесса по рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также по 

исполнению постановлений суда и других актов.  

Стадия гражданского процесса – это последовательная совокупность этапов 

процессуальной деятельности, содержащие свои задачи, сроки, круг участников, 

процессуальную форму и процессуальные решения, совершаемых в 

определенном порядке, преследующих достижение единой ближайшей 

процессуальной цели.  
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Стадии гражданского процесса: производство в суде первой инстанции; 

апелляционное производство (производство в суде второй инстанции); 

надзорное производство; производство по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу; исполнительное 

производство.  

В зависимости от предмета судебной деятельности, от средств и способов 

судебной защиты, состава заинтересованных лиц и при учете правил 

подведомственности предусмотрены следующие виды судопроизводства:  

- исковое производство. Существует при обращении к суду за защитой 

нарушенных прав по спорам, вытекающим из гражданских, трудовых, семейных, 

жилищных и других правоотношений, характеризующихся равенством 

правового положения сторон;  

- производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений. Такому производству подлежат права, связанные с публичными 

отраслями права: финансовым, конституционным, административным, 

предполагающими неравенство участников соответствующих отношений);  

- особое производство. Данное производство не связано с разрешением 

спора о праве, в нем нет сторон. Его целью является установление фактов, 

имеющих юридическое значение (признание наследства выморочным, 

восстановление прав по документам на предъявителя), подтверждение 

определенных состояний граждан (признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным).  

- приказное производство. Защита осуществляется без судебного заседания 

и вызова сторон, т.к. между сторонами отсутствует спор в отношении 

требований о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы; о 

взыскании с граждан в доход государства налогов и сборов; о взыскании 

расходов по розыску ответчика; 

- заочное производство. Представляет собой возможность рассмотрения 

гражданского дела в случае неявки в судебное заседание ответчика (ответчиков), 

но только при наличии определенных оснований, связанных с надлежащим 

извещением ответчика о времени и месте судебного заседания, с его неявкой в 

процесс и не сообщением им о наличии уважительных причин неявки и 

возможности рассмотреть дело в его отсутствие. 

Хозяйственный процесс представляет собой установленный порядок 

деятельности экономического суда и других участников процесса по защите 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридических лиц, 

граждан и иных лиц в сфере предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности. 

Стадии хозяйственного процесса: принятие искового заявления (заявления 

или жалобы); подготовка дела к судебному разбирательству; судебное 

разбирательство; пересмотр судебных актов в апелляционной инстанции; 

пересмотр судебных актов в кассационной инстанции; пересмотр судебных 

актов в порядке надзора; пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам; исполнение судебных и иных актов.  
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Уголовный процесс в Республике Беларусь является деятельностью органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также при участии 

других субъектов процесса, осуществляемой по материалам и уголовному делу 

(возбуждение, расследование, судебное рассмотрение и разрешение уголовных 

дел, а также исполнение приговора). 

Под стадиями уголовного процесса следует понимать последовательно 

сменяющие друг друга этапы процессуальной деятельности, содержащие свои 

задачи, сроки, круг участников, процессуальную форму и процессуальные 

решения. Различают следующие стадии: 1) возбуждение уголовного дела; 2) 

предварительное расследование; 3) назначение и подготовка судебного 

разбирательства; 4) судебное разбирательство; 5) апелляционное производство; 

6) исполнение приговора; 7) надзорное производство; 8) производство по 

уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам. 

12.7. Третейские суды. Медиация   

Третейским судом является организация, не входящая в судебную систему 

Республики Беларусь, создаваемая для разрешения споров в виде постоянно 

действующего третейского суда или третейского суда, образуемого по 

соглашению сторон для разрешения конкретного спора. 

К постоянно действующему третейскому суду следует отнести 

международный арбитражный (третейский) суд, под которым понимается 

создаваемая в целях рассмотрения соответствующих споров постоянно 

действующая арбитражная (третейская) организация (или третейский орган, 

специально образуемый по соглашению сторон спора вне постоянно 

действующей арбитражной (третейской) организации для рассмотрения 

отдельного спора. 

Медиация – переговоры сторон с участием медиатора в целях 

урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими 

взаимоприемлемого соглашения. 

Медиатором является физическое лицо, отвечающее требованиям Закона 

«О медиации», участвующее в переговорах сторон в качестве 

незаинтересованного лица в целях содействия им в урегулировании спора 

(споров) 

Основными принципами медиации являются: добровольность; 

добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон; беспристрастность и 

независимость медиатора; конфиденциальность. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Примерные планы семинарских занятий 

Планы семинарских занятий разработаны в соответствии с учебной 

программой по дисциплине «Основы права», все предложенные вопросы 

соответствуют содержанию программы. При этом при подготовке к занятию 

следует учитывать, что на семинарских занятиях могут рассматриваться и иные 

вопросы (в рамках тем учебной программы).  

 

Занятие 1. Теоретические основы государства и права 

1. Право: понятие, сущность и происхождение. Правоотношение. 

Юридический факт.  

2. Норма права – сущность, отличие от иных социальных норм.  

3. Источники права Республики Беларусь: система и иерархия.  

4. Государство: понятие, сущность и происхождение. Формы государства.  

5. Основы концепции правового государства, прав человека и разделения 

властей. 

 

Занятие 2. Конституционное право Республики Беларусь 

1. Понятие конституционного права.  

2. Понятие и сущность Конституции Республики Беларусь.  

3. Правовой статус личности в Республике Беларусь. Основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина.  

4. Избирательная система. Референдум (народное голосование).  

5. Высшие органы Республики Беларусь: Президент, Всебелорусское 

народное собрание, Парламент, Правительство, Конституционный Суд. 

 

Занятие 3. Административное право, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право 

1. Понятие административного права. Государственная служба.  

2. Работа с обращениями граждан и юридических лиц.  

3. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Понятие, признаки и состав административных 

правонарушений.  

4. Административные взыскания: понятие и виды.  

5. Административная ответственность за отдельные виды правонарушений: 

оскорбление, мелкое хищение, мелкое хулиганство. 

 

Занятие 4. Финансовое право Республики Беларусь 

1. Понятие финансового права.  

2. Правовые основы бюджетной системы. Доходы и расходы бюджетов.  

3. Налоговое право. Республиканские и местные налоги и сборы.  

4. Подоходный налог. 
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Занятие 5. Гражданское право Республики Беларусь 

1. Понятие гражданского права. Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

2. Субъекты гражданского права (граждане (физические лица), 

юридические лица). Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Ограничение дееспособности физических лиц.  

3. Гражданско-правовые сделки. Доверенность.  

4. Право собственности и другие вещные права.  

5. Общие положения о наследовании.  

 

Занятие 6. Семейное право Республики Беларусь 

1. Понятие семейного права. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 

2. Заключение брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

3. Прекращение брака.  

4. Личные неимущественные правоотношения в семье.  

5. Правоотношения родителей и детей. Алиментные обязательства.  

 

Занятие 7. Жилищное право Республики Беларусь 
1. Понятие жилищного права. 

2. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

3. Понятие договора найма жилого помещения и его виды. Права и 

обязанности членов семьи нанимателя, собственника жилого помещения, члена 

организации застройщиков 

 

Занятие 8. Трудовое право Республики Беларусь 

1. Понятие трудового права. Трудовой кодекс Республики Беларусь. 

2. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Заключение и 

изменение трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. 

3. Понятие трудового контракта и его особенности.  

3. Рабочее время. Время отдыха. Трудовые и социальные отпуска.  

4. Заработная плата.  

5. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность работников. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный нанимателю.  

 

Занятие 9. Право социального обеспечения Республики Беларусь 

1. Понятие социального обеспечения, его функции и формы. 

2. Трудовая пенсия по возрасту. 

3. Социальные пенсии. 

4. Пособия. Социальное обслуживание. Социальные льготы. 

 

Занятие 10. Экологическое право Республики Беларусь 

1. Понятие экологического права. 

2. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды 

3. Правовые основы использования природных ресурсов. 
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4. Эколого-правовая ответственность. 

Занятие 11. Уголовное право Республики Беларусь 

1. Понятие уголовного права. Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

2. Понятие преступления. Состав преступления: понятие и признаки.  

3. Уголовная ответственность: понятие и содержание. Цели уголовной 

ответственности.  

4. Наказание: понятие, признаки и система.  

5. Характеристика отдельных видов преступлений против человека и 

собственности. 

 

Занятие 12. Общие положения о судоустройстве и судопроизводстве в 

Республике Беларусь 

1. Судебная система Республики Беларусь.  

2. Понятие и стадии гражданского судопроизводства.  

3. Понятие, сущность и стадии уголовного процесса. 

4. Прокуратура и адвокатура в Республике Беларусь.  
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2.2. Сборник задач (юридических казусов) 

Методические рекомендации по решению задач 

Для успешного решения задач необходимо изучить доктринальные и 

нормативные источники по вопросам, поднимаемым в задаче.  В первую очередь 

следует определить, о каких отношениях идет речь в задаче и какие нормативные 

правовые акты подлежат применению. В случае возникновению затруднений 

используйте список литературы.  

Ответ на задачу должен быть аргументированным. При обосновании 

позиции следует ссылаться на конкретные нормы нормативных правовых актов 

в актуальной редакции (указывать статью, часть, пункт и т.д.). Задача может 

включать как один, так и несколько проблемных аспектов, что должно быть 

отражено в решении.  

 

Решите задачи. Ответ обоснуйте. 

1. Укажите элементы следующих правоотношений. Что является 

юридическим фактом для их возникновения? 

а) Иванов и Петрова подают в отдел ЗАГС заявление о заключении брака; 

б) Сидоров оформляется на работу на ООО «Журавинка»; 

в) Федоров распивает алкогольные напитки в сквере; 

г) Смирнов подает налоговую декларацию в районную налоговую 

инспекцию; 

д) Александрова получает бюллетень от участковой комиссии на 

избирательном участке. 

Как вы думаете, какими отраслями права регулируются данные 

правоотношения? 

 

2. В 1996 году Парламент (Верховный Совет) отказывался вынести 

предложенный Президентом проект изменений и дополнений Конституции на 

республиканский референдум. Он полагал, что этот вопрос нельзя выносить на 

народное голосование. Определите правильность действий Парламента. 

 

3. Гражданка Кремова явилась на избирательный участок и попросила 

выдать ей 15 бюллетеней для голосования – для нее, членов ее семьи и соседей, 

которые не имею возможности прийти на выборы. В доказательство она 

предоставила расписку, в которой указывалось, что названные лица передают ей 

свое право участвовать в выборах. 

Как следует поступить членам участковой комиссии? 

 

4. Подготовьте обращение в государственный орган (организацию) для 

запроса предоставления информации, касающейся вашей специальности 

получения образования. 
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5. Местный Совет депутатов принял решение о введении на территории 

Гродненской области сбора за пользование символикой гродненской земли. 

Решение было принято в декабре. Плательщики, ставки, объекты обложения 

сбором были установлены решением в марте года, следующего за датой 

принятия решения о введении сбора. Решение принималось Гродненским 

областным исполнительным комитетом. В апреле плательщики получили 

уведомление налогового органа о необходимости внесения суммы сбора в 

бюджет с начала календарного года.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

6. На праздновании 11-летия Пети Иванова его дедушка и бабушка 

подарили ему 100 рублей, объяснив в присутствии родителей и других гостей, 

что данные деньги он может потратить на игрушки, сладости и развлечения. 

Когда гости ушли, родители предложили Пете отдать эти деньги им, так как он 

все равно не может в силу возраста ими распоряжаться. 

Правы ли родители Пети? 

 

7. Гражданин Иванов и гражданка Никонова, являющиеся супругами, 

проживают в г. Витебске каждый у своих родителей: Иванов в квартире общей 

площадью 45 кв.м (где зарегистрировано 4 человека), а Никонова в квартире 53 

кв.м (где зарегистрировано 3 человека). 

Могут ли данные супруги встать на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий? 

 

8. В отдел ЗАГС с заявлением о заключении брака обратились 19-летний 

Федоров и 17-летняя Иванова. При подаче заявления они сообщили сотруднику 

отдела ЗАГС, что являются родственниками – троюродными братом и сестрой.  

Следуют ли сотруднику отдела ЗАГС принимать заявление? 

 

9. Работник, с которым был заключен контракт, подал письменное 

заявление на имя нанимателя, выразив в нем желание прекратить трудовые 

отношения по истечении месяца. Проанализируйте ситуации и выскажите свое 

мнение о возможных действиях работника и нанимателя. 

 

10. Сидорова обратилась за консультацией по поводу назначения трудовой 

пенсии. Через месяц ей исполняется 58 лет, она 25 лет проработала на одном 

предприятии, но в период работы 3 раза уходила в отпуск по уходу за ребенком 

до 3-х лет. Последние 5 лет не работает, так как осуществляет уход за супругом 

– инвалидом 1 группы. 

Имеет ли Сидорова право на трудовую пенсию по возрасту?  

 

11. Мусороперерабатывающий завод, построенный с использованием 

голландской технологии утилизации отходов, начал свою работу в пригороде г. 

Гомеля. Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны 
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окружающей среды потребовал приостановить работу 

мусороперерабатывающего завода в связи с тем, что его проектная документация 

не подвергалась государственной экологической экспертизе. Администрация 

завода отказалась выполнить данное требование, мотивируя свое решение тем, 

что данный проект прошел экологическую экспертизу в соответствии с 

европейским законодательством. Кроме того, имеется положительное 

заключение общественной экологической экспертизы, которая проводилась с 

привлечением не только белорусских, но и голландских ученых. 

Дайте правовую оценку аргументам сторон? 

 

12. Петрова после ссоры со своей соседкой Сидоровой обратилась к 

старухе-знахарке, чтобы та за вознаграждение путем «черного наговора» послала 

беды и болезни на ее соседку. Через три недели после выполненного «знахаркой» 

заказа Сидорова заболела воспалением легких и умерла. 

Являются ли действия Петровой преступными? Обоснуйте ответ 

 

13. Подготовьте схему, включающую судебную систему Республики 

Беларусь, органы дознания и предварительного следствия, адвокатуру и 

нотариат, на которой будет отображен порядок защиты прав и охраняемых 

законов интересов граждан по различным категориям дел. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Примерные вопросы к зачету 

1. Право: понятие, сущность и происхождение.  

2. Правоотношение: понятие и элементы. 

3. Норма права. Источники права Республики Беларусь. 

4. Государство: понятие, сущность и происхождение.  

5. Формы государства.  

6. Понятие конституционного права.  

7. Понятие и сущность Конституции Республики Беларусь.  

8. Правовой статус личности в Республике Беларусь. Основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина.  

9. Избирательная система6 понятие и виды.  

10. Избирательное право. Принципы избирательного права. 

11. Референдум (народное голосование).  

12. Высшие органы Республики Беларусь: Президент, Всебелорусское 

народное собрание. 

13. Высшие органы Республики Беларусь: Парламент, Правительство, 

Конституционный Суд. 

14. Понятие административного права. Государственная служба.  

15. Работа с обращениями граждан и юридических лиц.  

16. Административная ответственность: понятие и правовое 

регулирование.  

17. Понятие, признаки и состав административных правонарушений.  

18. Административные взыскания: понятие и виды.  

19. Административная ответственность за отдельные виды 

правонарушений: оскорбление, мелкое хищение, мелкое хулиганство. 

20. Правовые основы бюджетной системы. Доходы и расходы 

бюджетов. 

21. Налоговое право. Подоходный налог. 

22. Понятие гражданского права. Гражданский кодекс Республики 

Беларусь. 

23. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. 

24. Гражданская правоспособность и дееспособность. Ограничение 

дееспособности физических лиц.  

25. Юридические лица: общие положения. 

26. Гражданско-правовые сделки. Купля-продажа. 

27. Право собственности и другие вещные права.  

28. Общие положения о наследовании. 

29. Понятие семейного права. Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье. 

30. Заключение брака.  

31. Права и обязанности супругов. 

32. Прекращение брака.  
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33. Личные неимущественные правоотношения в семье.  

34. Правоотношения родителей и детей. Алиментные обязательства.  

35. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

36. Понятие трудового права. Трудовой кодекс Республики Беларусь.  

37. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Заключение и 

изменение трудового договора.  

38. Общие основания прекращения трудового договора. 

39. Понятие трудового контракта и его особенности.  

40. Рабочее время. Время отдыха. Трудовые и социальные отпуска.  

41. Особенности труда молодых специалистов.  

42. Индивидуальные трудовые споры. 

43. Трудовая пенсия по возрасту. Трудовой (страховой) стаж. 

44. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. 

Социальные пенсии. 

45. Понятие экологического права. Источники экологического права. 

46. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

47. Понятие уголовного права. Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

48. Понятие преступления. Состав преступления: понятие и элементы.  

49. Вина в уголовном праве.  

50. Уголовная ответственность: понятие и содержание. Цели уголовной 

ответственности.  

51. Наказание: понятие, признаки и система.  

52. Характеристика отдельных видов преступлений против человека и 

собственности: убийство, кража. 

53. Судебная система Республики Беларусь.  

54. Прокуратура и адвокатура в Республике Беларусь.  
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3.2. Примерные темы рефератов 

1. Понятие и признаки права. 

2. Право и мораль: общее и особенное. 

3. Понятие и признаки государства. 

4. Норма права: понятие и виды. 

5. Отрасль права: понятие и система отраслей.  

6. Конституция в системе источников белорусского права. 

7. Личные права и свободы человека. 

8. Политические права и свободы граждан. 

9. Экономические, социальные и культурные права и свободы 

человека. 

10. Всебелорусское народное собрание: порядок формирования и 

полномочия. 

11. Правовой статус Президента Республики Беларусь. 

12. Коллегиальные органы представительной власти. 

13. Размеры штрафов, налагаемых на физических лиц за совершение 

административных правонарушений. 

14. Структура Совета Министров Республики Беларусь. 

15. Административная ответственность за правонарушения против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

16. Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с другими 

отраслями права. 

17. Основные направления реформирования налогового 

законодательства в Республике Беларусь. 

18. Налоговые контроль в зарубежных странах. 

19. Особенности регулирования гражданских правоотношений. 

20. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

21. Понятие и виды юридических лиц. 

22. Сделки: понятие и порядок заключения. 

23. Купля-продажа как вид сделки.  

24. Договор дарения как вид сделки. 

25. Брак: понятие и порядок заключения. 

26. Процедура расторжения брака. 

27. Брачный договор: условия и порядок заключения. 

28. Права и обязанности родителей и детей. 

29. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

30. Виды и особенности оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

31. Организация и деятельность товарищества собственников. 

32. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 

33. Особенности трудового договора с работниками, совмещающими 

работу с учебой. 

34. Рабочее время и время отдыха работников. 

35. Охрана труда работников. 

36. Дисциплинарная ответственность работников. 
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37. Понятие социального обеспечения. 

38. Трудовая пенсия по возрасту. 

39. Социальные пенсии. 

40. Государственные пособия и льготы. 

41. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

42. Правовые меры ограничения воздействия на климат. 

43. Правовое регулирование использования возобновляемых 

источников энергии. 

44. Принципы уголовной ответственности. 

45. Уголовная ответственность несовершеннолетних: особенности и 

эффективность отдельных мер. 

46. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

47. Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи 

адвокатами в Республике Беларусь. 

48. Возможность применения медиации по различным категориям 

споров. 

49. Правоохранительные органы Республики Беларусь. 
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3.3. Тестовые задания 

При решении тестовых заданий следует учитывать, что они могут иметь 

один или несколько правильных ответов.  

 
1. По каким признакам разграничиваются отрасли права? 

а) источникам; 

б) предмету; 

в) методу; 

г) субъектам; 

д) объекту. 

 

2. Назовите элементы правоотношений: 

а) субъект; 

б) нормативный правовой акт; 

в) объект; 

г) действия; 

д) содержания. 

 

3. По форме территориального устройства государства могут быть: 

а) монархия; 

б) федерация; 

в) унитарное; 

г) республика; 

д) демократия. 

 

4. Укажите виды нормативных правовых актов: 

а) распоряжения Парламента; 

б) указы Президента; 

в) заключения Правительства; 

г) постановления правительства; 

д) декларации Парламента; 

е) законы Парламента; 

ж) законы Президента. 

 

5. Конституция Республики Беларусь принята: 

а) 5 марта 1994 г.; 

б) 15 марта 1994 г.; 

в) 24 ноября 1996 г.; 

г) 14 мая 1995 г. 

 

6. Право на заключение трудового договора возникает с: 

а) 16 лет; 

б) 15 лет; 

в)14 лет; 
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г) 18 лет. 

 

7. Денежное обращение представляет собой: 

а) наличное и безналичное движение денежных средств; 

б) переход наличных денег в безналичную сферу расчётов; 

в) движение денег в мировом пространстве. 

 

8. Исключительное право изъятия из обращения выпущенных банкнот и 

монет принадлежит: 

а) Президенту Республики Беларусь; 

б) Министерству финансов Республики Беларусь; 

в) Национальному банку Республики Беларусь. 

 

9. В зависимости от способа взимания налоги подразделяются на: 

а) прямые и косвенные; 

б) постоянные и временные; 

в) с организаций, с физических лиц, смешанные налоги; 

г) республиканские и местные.  

 

10. Задолженность в иностранной валюте взыскивается по курсу, 

установленному: 

а) Международным валютным фондом; 

б) банком, обслуживающим юридическое лицо – должника; 

в) Национальным банком 

 

11. Социальная ответственность каждого перед обществом и государством 

это: 

а) моральный долг, потому что не закреплен в Конституции; 

б) разновидность юридической обязанности;  

в) обязанность для юридического лица; 

г) обязанность для физического лица; 

д) моральный долг, выполнение которого может быть подкреплено актами 

текущего законодательства. 

 

12. Выберите, какие меры не относятся к административным взысканиям: 

а) лишение свободы; 

б) неустойка; 

в) штраф; 

г) административный арест. 

 

13. Какие виды включает в себя система государственной службы: 

а) государственная гражданская служба; 

б) военная служба; 

в) служба в правоохранительных органах; 
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г) служба в военизированных организациях. 

14. Что является единственным законом об административных 

правонарушениях, действующим на территории Республики Беларусь: 

а) Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях; 

б) Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях; 

в) Уголовный кодекс Республики Беларусь; 

г) Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

 

15. С какого возраста наступает полная дееспособность физических лиц? 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года; 

д) с рождения. 

 

16. С какого момента возникает правоспособность юридических лиц? 

а) с формирования уставного фонда; 

б) с определения юридического адреса; 

в) с момента определения названия; 

г) с момента государственной регистрации; 

д) после проведения заседания руководящего органа. 

 

17. К какому последствию приводит несоблюдение простой письменной 

формы сделки? 

а) сделка является ничтожной; 

б) сделка становится оспоримой; 

в) запрет ссылаться на свидетельские доказательства при споре; 

г) штраф; 

д) сделка перезаключается. 

 

18. С какого возраста по общему правилу допускается заключение брака? 

а) с 14 лет; 

б) с 15 лет; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет; 

д) с 20 лет. 

 

19. Какие органы принимают решение о расторжении брака? 

а) местные Советы депутатов; 

б) Министерство юстиции; 

в) отделы ЗАГС; 

г) суды; 

д) Парламент. 
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20. В каком размере по общему правилу устанавливаются алименты на 

одного ребенка? 

а) 15% заработка; 

б) 25% заработка; 

в) 33% заработка; 

г) 40% заработка; 

д) 50% заработка. 

 

21. Кто принимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий? 

а) совершеннолетние граждане Республики Беларусь; 

б) лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в 

Республике Беларусь; 

в) члены семьи совершеннолетних граждан Республики Беларусь 

независимо от их совместного проживания; 

г) члены семьи совершеннолетних граждан Республики Беларусь при 

условии совместного проживания. 

 

22. В течение какого срока граждане, ухудшившие свои жилищные условия, 

не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий? 

а) 10 лет;  

б) 5 лет;  

в) 3 года; 

г) 1 год. 

 

23. Какие последствия влечет несоблюдение требований к форме договора 

найма жилого помещения? 

а) договор признается недействительным;  

б) договор является ничтожным;  

в) договор считается не заключенным; 

г) договор расторгается. 

 

24. Каким категориям граждан жилые помещения государственного 

жилищного фонда в общежитии предоставляются вне очереди? 

а) имеющим право на внеочередное получение жилых помещений 

социального пользования; 

б) включенным в банк данных одаренной молодежи; 

в) молодые семьи; 

г) инвалиды с детства. 

 

25. Сторонами трудового договора являются: 

а) работник и наниматель; 

б) работник, наниматель и родители, если ребенок младше 15 лет; 
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в) работник, наниматель и профсоюзный комитет; 

г) работник, наниматель и органы охраны труда.  

26. Время отдыха в период рабочего дня не может быть: 

а) менее 30 минут;  

б) менее 20 минут; 

в) не менее часа; 

г) не менее 45 минут. 

 

27. К мерам дисциплинарной ответственности относятся: 

а) выговор; 

б) увольнение за однократное опоздание рабочего на работу; 

в) невыплата премии; 

г) привлечение к материальной ответственности за ущерб, причиненный 

имуществу организации.  

 

28. Какие виды трудовых пенсий устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь? 

а) по возрасту; 

б) по потере кормильца; 

в) социальные; 

г) за выслугу лет; 

д) дополнительные. 

 

29. Какой возраст установлен для мужчин для выхода на трудовую пенсию 

по возрасту? 

а) с 55 лет; 

б) с 58 лет; 

в) с 60 лет; 

г) с 63 лет; 

д) с 65 лет. 

 

30. Какие условия необходимо выполнить для получения трудовой пенсии 

по возрасту? 

а) достичь установленного возраста; 

б) получить высшее образование; 

в) иметь установленный общий стаж работы; 

г) иметь установленный страховой стаж работы; 

д) быть гражданином Республики Беларусь. 

 

31. Субъектами права частной собственности на землю в Республике 

Беларусь могут быть: 

а) граждане Республики Беларусь; 

в) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 
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в) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. 

 

32. К природным объектам, являющимся объектом охраны и использования 

в соответствии с экологическим законодательством, относятся: 

а) озоновый слой; 

б) домашние животные;  

в) плодовые насаждения. 

 

33. Специальное управление в области использования и охраны лесов 

возложено на: 

а) Министерство лесного хозяйства; 

б) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

в) Государственный комитет по имуществу. 

 

34. Выберите, какие меры не относятся к уголовным наказаниям: 

а) лишение свободы; 

б) исправительные работы; 

в) штраф; 

г) административный арест. 

 

35. Выберите виды соучастников, в соответствии с Уголовным кодексом 

Республики Беларусь: 

а) исполнитель; 

б) соучредитель; 

в) организатор; 

г) пособник. 

 

36. Что является единственным уголовным законом, действующим на 

территории Республики Беларусь: 

а) Уголовно-процессуальный Республики Беларусь; 

б) Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях; 

в) Уголовный кодекс Республики Беларусь; 

г) Уголовно-исполнительный Республики Беларусь. 

 

37. Выберите, какие органы не входят в судебную систему Республики 

Беларусь: 

а) Верховный суд Республики Беларусь; 

б) Экономические суды областей и г. Минска; 

в) Третейские суды; 

г) Белорусская нотариальная палата. 

 

38. Кто из нижеперечисленных лиц, не обладает статусом прокурора: 

а) Прокурор минской области; 
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б) Водитель Генерального прокурора Республики Беларусь; 

в) Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь; 

г) Помощник прокурора района. 

 

39. Выберите обязательные условия для лица, желающего получить статус 

адвоката в Республике Беларусь: 

а) обладать гражданством Республики Беларусь; 

б) сдать квалификационный экзамен; 

в) получить специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

адвокатской деятельности; 

г) иметь высшее юридическое образование. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Основы права: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования / Д. М. Демичев, С. П. Кацубо, И. И. Эсмантович. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2018. – 358. 

2. Основы права: учебник / Г.А. Василевич [и др.] ; под. ред. 

Л.М.Рябцева, Г.Б. Шишко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: РИПО, 2018. – 

382с. 

3. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное 
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специальностям "Правоведение", "Экон. право", "Гос. упр. и право" / [авт.: Л. М. 

Рябцев и др.] ; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск : Выш. шк., 2022. - 

463 с. 

4. Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: 

учебник / Г. А. Василевич. –Минск : Вышэйшая школа, 2023. – 422 с. 

5. Трудовое право: учебное пособие / А.А. Греченков [и др.]; под общ. 

ред. Г.А. Василевича, К.Л. Томашевского. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2022. 

– 632 с. 

 

Дополнительная 

1. Василевич, Г.А. Развитие конституционно-правового статуса 

человека и гражданина в контексте изменений и дополнений Конституции по 

итогам Референдума 2022 года / Г. А. Василевич // Вестник БарГУ. Сер.: 

Исторические науки и археология, экономические науки, юридические науки. — 

2022. — № 1(11). — С. 67–71. 

2. Грамадзянскае права. Агульныя палажэнні: курс лекцый-

прэзентацый для устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-24 01 02 

«Правазнаўства», 1-24 01 03 «Эканамічнае права», 1-24 01 06 «Паліталогія (па 

напрамках)» / А. А. Салей, Д. Д. Ландо ; БДУ, Юрыдычны фак., Каф. 

грамадзянскага права. - Мінск: БДУ, 2019. - 191 с.: 1л. - Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/239264 (Деп. в БГУ 03.02.2020) 

3. Грамадзянскае права. Рэчавае права: курс лекцый-прэзентацый для 

устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-24 01 02 «Правазнаўства», 1-

24 01 03 «Эканамічнае права», 1-23 01 06 «Паліталогія (па напрамках)» / А. У. 

Лаеўская, Д. Д. Ландо, А. А. Салей; [пад рэд. А. А. Салей]; БДУ, Юрыдычны 

фак., Каф. грамадзянскага права. - Мінск: БДУ, 2021. - 136 с.: іл. - Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/257002 (Деп. в БГУ 15.03.2021) 

4. Информационное право : учеб. пособие / М. С. Абламейко [и др.] ; 

под общ. ред. Г.А. Василевича и М.С. Абламейко. – Минск : Адукація і 

выхаванне, 2021. – 424 с.   

5. Медицинское право: учебник / С.В. Агиевец [и др.]; под ред. С.В. 

Агиевец, Г.А. Василевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2022. – 336с. 
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6. Общая теория государства и права : учебник / А. Ф. Вишневский, Н. 

А. Горбаток, В. А. Кучинский; под редакцией В. А. Кучинского; Учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» - 

3-є изд., пересмотренное. - Минск: Академия МВД, 2017. - 478 с. 

7. Общая теория права: пособие /В. А. Абрамович [и др.]; под общ. ред. 

С. Г. Дробязко, С. А. Калинина. - Минск: БГУ, издательство «Четыре четверти», 

2014. -416 с. 

8. Практикум по конституционному праву: учеб.-метод. пособие / Г.А. 

Василевич [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича, Т.М. Киселевой. – Минск: БГУ, 

2018. – 207 с. 

9. Судоустройство: учебное пособие / П. В. Мытник; Учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». -

Минск : Академия МВД, 2018. - 534 с. 

10. Трудовое право : практикум : учеб. пособие / Г. А. Василевич, Е. А. 

Волк, А. А. Греченков [и др.] ; под общ. ред. К. Л. Томашевского. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2023/ – 240 c. 

11. Трудовое право: учеб, пособие / О. С. Курылева [и др.]; под ред. Т. 

М. Петоченко. - Минск: РИПО, 2019. - 322 с. 

12. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н. Ф. Ахраменка [и др.]; 

под ред. И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. - Минск: Изд. центр БГУ, 2014. -

727 с 

13. Финансовое право: курс лекций для студентов очной и заочной 

формы обучения специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. А. Пилипенко, А. 

И. Герасимович, Е. П. Бранцевич - Горки: БГСХА, 2015. - 124 с 

 

Нормативная 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] 

(с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г., 27 февраля 2022 г.) // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., № 412-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3, с изм. и 

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

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2023. 
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5. Избирательный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Кодекс Респ. Беларусь, 11 февр. 2000 г., № 370-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

6. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] 

: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 278-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023 

7. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-3, с изм. 

и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2023. 

8. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 6 янв. 2021 г., 

№ 91-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2023. 

9. Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г., № 166-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023.  

10. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Кодекс Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г. № 295-3, с изм. 

и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2023. 

12. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

13. О Всебелорусском народном собрании [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 7 февр. 2023 г., № 248-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 

2023. 

14. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 

2013 г., № 58-З: с изм. и доп.// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2023. 

15. О Национальном собрании Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З: в ред. от 12.07.2023 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2023. 
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16. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2018 г. № 130-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 

2023. 

17. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З: с изм. и доп.// ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

18. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 21 февр. 1995 г., № 3602-ХII: в ред. от 06.10.2006 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

19. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-З: с изм. и доп.// ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 

2023. 

20. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З: в ред. от 12.07.2023 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

21. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 224-З: с изм. и 

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

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2023. 

22. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г. № 300-3, с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. - Минск, 2023. 

 

4.2. Электронные ресурсы 

1. Образовательный портал юридического факультета БГУ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edulaw.bsu.by. – Дата доступа: 

01.09.2023.  

2. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by. – Дата доступа: 01.09.2023.  

3. Национальный правовой Интернет-портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://https://pravo.by. – Дата доступа: 01.09.2023. 

 


