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мого субъекта, опасности его объектов и причиненного вреда окружающей среде; определе-
ние возможностей и направлений последующей деятельности экоаудируемого субъекта на 
конкретной территории и необходимостей осуществления мероприятий по восстановлению 
окружающей среды [2].

К объектам экологического аудита относятся: 1) окружающая среда в границах сани-
тарно-защитной зоны объектов экоаудируемого субъекта, в процессе деятельности которо-
го оказывается воздействие на окружающую среду; 2) хозяйственная и иная деятельность, 
а также сооружения, производства, цеха и иные объекты, эксплуатация которых оказыва-
ет или может оказать воздействие на состояние окружающей среды; 3) документация эко-
аудируемого субъекта (проектная, техническая, технологическая, эксплуатационная и др.); 
4) бизнес-планы инвестиционных проектов при проведении модернизации или реконструк-
ции действующего производства, а также при создании нового производства и ежегодные 
бизнес-планы развития хозяйственной и иной деятельности, при которой имеется вероят-
ность возникновения экологического риска; 5) другие объекты, связанные с охраной окру-
жающей среды, использованием природных ресурсов, обеспечением экологической безопас-
ности [2]. Перечень объектов экологического аудита является открытым. При этом объектом 
экологического аудита не является бухгалтерская (финансовая) отчетность и экологический 
аудит не включает в себя проведение экологической экспертизы проектной документации.

Для гарантирования качества проведения экологического аудита необходимо разрабо-
тать и законодательно закрепить процедуру проведения экологического аудита с выделени-
ем основных этапов, что повлечет выработку единых методик по его осуществлению.
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Эмансипация представляет собой новый сложный, находящийся на стадии становления и 
развития гражданско-правовой институт, требующий всестороннего исследования и законо-
дательного совершенствования в целях его более эффективного применения. Впервые инсти-
тут эмансипации был включен лишь в ныне действующий Гражданский Кодекс Республики 
Беларусь 1998 г. (далее ГК) [1]. Предпосылками появления его в гражданском праве Белару-
си явились: 1) развитие рыночной экономики; 2) процесс акселерации несовершеннолетних, 
охватывающий физическое, интеллектуальное и духовное развитие; 3) заинтересованность 
государства и молодежи в более широком участии в гражданских и иных правоотношениях 
и необходимость создания для этого правовой базы; 4) вхождение Республики Беларусь в Ев-
ропейское правовое поле и связанное с этим расширение прав несовершеннолетних. Вместе 
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с тем ГК не дает ответа на многие связанные с эмансипацией вопросы, имеющие как теорети-
ческое, так и практическое значение. Все это отрицательно сказывается на практике органов 
опеки и попечительства и суда, ущемляет права несовершеннолетних. Хотелось бы, прежде 
всего, обратить внимание на условия эмансипации несовершеннолетнего. 

В частности, имеет место юридическая несогласованность между ст. 22 и ст. 26 ГК и прак-
тикой их применения органами опеки и попечительства, судом. Статьей 22 ГК установлено, что 
предпринимательством можно заниматься только с момента государственной регистрации  
в качестве индивидуального предпринимателя, однако она не определяет возраст, с которого 
лицо может быть зарегистрировано как предприниматель. На практике же регистрирующие 
предпринимателей органы требуют для такой регистрации либо достижения восемнадцати 
лет, либо приобретения полной дееспособности путем вступления в брак или эмансипации 
и при отсутствии этих условий отказывают в регистрации. В свою очередь ст. 26 ГК исходит 
из того, что претендент на эмансипацию должен достичь шестнадцати лет и одновременно 
заниматься трудовой или с согласия родителей, усыновителей или попечителя предприни-
мательской деятельностью. Для устранения указанной несогласованности и установления  
в этом вопросе единства подходов предлагается дополнить п. 1 ст. 22 ГК частью в следую-
щей редакции: «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Государственная регистрация предпринимателя возможна по 
достижении им восемнадцати лет либо когда лицо приобрело полную дееспособность в слу-
чаях, предусмотренных законодательными актами». Но в этом случае следует исключить из 
п. 1 ст. 26 ГК слова «…или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью» [4, с. 4].

Особо хотелось бы остановиться на возможности вступления в брак эмансипированных 
несовершеннолетних. Дело в том, что само по себе объявление лица полностью дееспособ-
ным в порядке, предусмотренном ст. 26 ГК, не дает основания приобретения брачной дее-
способности в полном объеме. Поэтому законодатель указанный факт отнес только к одному 
из оснований снижения брачного возраста.

Складывается коллизионная ситуация: с одной стороны, эмансипированный несовер-
шеннолетний согласно Кодексу о браке и семье Республики Беларусь 1999 г. (далее – КоБС) 
имеет право быть усыновителем (ч. 1 ст. 125 КоБС), опекуном и попечителем (ч. 1 ст. 153 
КоБС) (в этом отношении он полностью уравнивается в правах с совершеннолетними), а  
с другой – факт эмансипации является только одним из оснований, при наличии которого 
возможно возбуждение процедуры снижения брачного возраста.

Считаем, что данное несоответствие в законодательстве можно устранить путем внесения 
в ст. 18 КоБС о брачном возрасте дополнения: «Лица, не достигшие брачного возраста, имеют 
право на вступление в брак с момента принятия решения об эмансипации. Эмансипированные 
несовершеннолетние обладают полной брачно-семейной дееспособностью» [2, с. 57].
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