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имя одного из супругов. На практике право соб-
ственности на недвижимое имущество обычно 
оформляется на одного супруга и в единый государ-
ственный регистр недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним вносятся сведения о принад-
лежности этого имущества только одному лицу, без 
указания не только данных второго супруга, но и 
без отметки о том, что имущество принадлежит на 
праве общей совместной собственности супругам. 

3. Супруги имеют равные права владения, поль-
зования и распоряжения совместно нажитым иму-
ществом, если иное не предусмотрено брачным до-
говором. Они осуществляют правомочия владения, 
пользования и распоряжения общим имуществом 
по взаимному согласию. При этом супруг действует 
в интересах семьи без доверенности, поскольку, со-
гласно п. 2 ст. 256 ГК, распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности, осу-
ществляется по согласию супругов независимо от 
того, кем из них совершена сделка по распоряже-
нию имуществом. Однако это правило не распро-
страняется на недвижимое имущество, для распо-
ряжения которым необходимо письменное согла-
сие всех участников совместной собственности.

При совершении супругами сделки по распоря-
жению недвижимым имуществом стороной сделки 
является один из супругов, а другой супруг дает в 
установленном законодательством порядке согласие 
на заключение сделки. В этом случае права второго 
супруга ограничены общим выражением согласия, 
что не в полной мере соответствует принципу ра-
венства прав супругов в семейных отношениях. 

Согласие супруга на совершение другим су-
пругом распорядительных действий в отношении 
общего имущества является односторонней сдел-
кой, которая носит личный характер. При этом 
ни семейное, ни гражданское законодательство не 

регулирует вопросы отмены согласия супруга: воз-
можна ли такая отмена до регистрации сделки или 
независимо от регистрации, влияет ли на вопрос 
о возможности отмены согласия уважительность 
причин такого решения супруга? Исходя из смыс-
ла гражданского законодательства, допускающего 
отмену доверенности и завещания, также являю-
щихся односторонними сделками, представляется 
возможной и отмена выданного ранее согласия на 
заключение сделки. 

На основании изложенного следует отметить, 
что закрепленный в законодательстве подход к 
регистрации прав супругов на недвижимое иму-
щество и определению субъектного состава сделок 
по распоряжению супругами общим недвижимым 
имуществом, не в полной мере соответствует от-
ношениям сторон. Обоснованным представляется 
введение обязательной регистрации прав в отно-
шении недвижимого имущества, приобретенно-
го супругами в браке, на имя обоих супругов, что 
исключит необходимость получения согласия при 
заключении сделок по распоряжению недвижимо-
стью и позволит супругам выступать в одинаковом 
положении при заключении таких сделок. 
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В современном мире проблема изменения кли-
мата является глобальной и затрагивает все госу-
дарства без исключения. Подтверждением этого 

является то, что изменение климата неблагопри-
ятно сказывается на здоровье населения, а также 
условиях его проживания, что еще больше усугу-
бляет проблемы бедности и тем самым наносит 
обществу колоссальный ущерб уже сейчас и гро-
зит более серьезными социально-экономически-
ми последствиями в будущем. Данная проблема 
является предметом широкой дискуссии между 
различными научными школами, политиками, 
общественностью, экологами и представителями 
промышленности во всем мире [1]. Вместе с тем 
важно осознавать, что решение проблемы охраны 
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климата на современном этапе возможно только с 
помощью поддержки всех государств и примене-
нием комплекса мер, среди которых можно выде-
лить экономические, технологические, организа-
ционные, информационные, идеологические.

На протяжении последних десятилетий во-
прос об охране климата обсуждался на различных 
уровнях. Так, в 1979 г. в Женеве состоялась Первая 
всемирная конференция по климату. В 1992 г. была 
принята Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (РКИК), в которой отражались общие 
принципы действия стран по проблеме изменения 
климата. В дополнение к РКИК в 1997 г. был принят 
Киотский протокол, содержащий обязательства 
развитых стран и стран с переходной экономикой 
сократить выбросы парниковых газов в период с 
2008 по 2012 гг. на 5 % по сравнению с показате-
лями 1990 г. [2]. Позднее, в 2012 г., было принято 
решение о втором периоде обязательств по Киот-
скому протоколу на период 2013–2020 гг. В 2014 г. 
было принято решение о переходе к практическим 
переговорам по согласованию нового всеобъемлю-
щего соглашения по климату на период после 2020 
г., отвечающего современным реалиям. Стоит от-
метить, что Киотский протокол, предусматриваю-
щий обязательства развитых стран по выбросам, 
значительно устарел. В настоящее время ситуация 
изменилась, сейчас более 60 % глобальных выбро-
сов приходится на развивающиеся страны. Несо-
мненно, что для решения глобальной задачи сни-
жать выбросы должны все страны без исключения.

Достичь соглашения большого количества 
стран о том, какие все же меры необходимо пред-
принять для предотвращения изменения клима-
та, чрезвычайно сложно. Знаменательным шагом 
на пути решения проблемы изменения климата 
можно считать состоявшуюся в конце 2015 г. Па-
рижскую конференцию COP 21 (Международная 
конференция стран-участниц Конвенции ООН по 
проблемам изменения климата), в рамках которой 
был взят курс на значительные перемены в реше-
нии этой глобальной экологической проблемы. 

Парижское соглашение, принятое 12 декабря 
2015 г., должно вступить в силу с 2020 г. и предус-
матривает способы сокращения выбросов парни-
ковых газов, не ставя при этом под угрозу дальней-
шее экономическое развитие, а также предполага-
ет поиск методов для помощи наименее развитым 
странам и странам, наиболее затронутым измене-
нием климата. Каждая страна должна представить 
свои национально определяемые цели как вклады 
в глобальные действия, что сводит к минимуму не-
обходимость делать что-то, выходящее за пределы 
их сегодняшних экономических задач. По резуль-

татам конференции стороны пришли к выводу о 
необходимости стабилизации концентрации пар-
никовых газов в атмосфере на уровне, который 
предотвратит повышение средней мировой темпе-
ратуры на 1,5–2 °C. Также договорились сократить 
выбросы парниковых газов, обозначили важность 
принятия мер для приспособления экономики, на-
селения к последствиям изменения климата и мер 
по возмещению ущерба, потерь от последствий 
изменения климата, с учетом международной ко-
операции и солидарности. Особенностью данного 
соглашения является включение в него развива-
ющихся стран. В предыдущих соглашениях, ка-
сающихся вопросов охраны климата, эти страны 
были выключены из переговорного процесса. Была 
достигнута договоренность и о том, что к 2020 г. 
Международный фонд по борьбе с изменением 
климата должен составить 100 мрлд долл. США.

Еще одной новацией для участников соглаше-
ния является разработка национальных планов 
борьбы с глобальным потеплением, которые долж-
ны сформулировать все участники соглашения. 

Необходимо отметить, что Республика Бела-
русь является стороной Парижского соглашения, 
поэтому в рамках выполнения взятых на себя 
обязательств уже сейчас принимаются различные 
меры. Так, проводится оценка влияния соглашения 
на законодательство Республики Беларусь, анали-
зируются предпосылки для дальнейшего уточне-
ния национально определяемых вкладов страны, 
перспективы добровольного механизма для содей-
ствия сокращению выбросов парниковых газов, 
осуществляется ведение государственного када-
стра антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов, про-
водятся климатические наблюдения и научные ис-
следования.

Таким образом, для достижения предусмотрен-
ных Парижским соглашением целей необходимо, 
чтобы каждая страна на своем уровне внесла вклад 
в борьбу с изменением климата, в том числе путем 
выполнения правил и действий, касающихся сни-
жения выбросов, численно выраженных в виде на-
циональных целей, финансовой поддержки усилий 
развивающихся стран, а также путем совершен-
ствования национального законодательства.
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