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№88: дополнить п. 13 и определить, что в состав комиссии включаются спе-
циалисты по предмету заказа, не имеющие отношения к поставке товаров 
на объект, выполнению работ (оказанию услуг) на объекте; изменить абз. 7 
п. 13 и указать в качестве обязательного члена комиссии бухгалтера орга-
низатора процедуры. Представляется, что настоящие изменения помогут 
устранить вопросы, связанные с коррупцией при проведении процедур за-
купок в строительстве, и вопросы нерационального расходования средств 
организатора процедур.
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Объективные признаки преступления включают в себя объект и объ-
ективную сторону преступления. Непосредственным и видовым объектом 
умышленного причинения тяжкого причинения телесного повреждения яв-
ляется здоровье человека [1, с. 8].

Объективная сторона преступления – это совокупность признаков, ха-
рактеризующих преступное деяние в его внешнем проявлении. Содержа-
нием объективной стороны является совокупность признаков, которые под-
разделяются на обязательные и факультативные.

Обязательные – это признаки, присущие всем без исключения составам 
преступлений (общественно опасное деяние; общественно опасные послед-
ствия; причинная связь между общественно опасным деянием и обществен-
но опасными последствиями). Факультативными являются юридические 
признаки, присущие не всем, а только отдельным составам или группе со-
ставов преступлений (способ совершения преступления, место, и время, и 
обстановка его совершения, орудия и средства совершения преступления) 
[2, с. 70].
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С объективной стороны умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения выражается в противоправном причинении вреда здоровью дру-
гого человека. Вред здоровью другого человека может быть причинен как 
действием, так и путем бездействия. При этом все многообразие действий 
(бездействий), способных причинить телесные повреждения, можно подраз-
делить на 3 группы: причинение телесных повреждений путем физических 
(механических, электрических, термических и т. п.) воздействий; причине-
ние телесных повреждений химическим путем; причинение телесных по-
вреждений путем психического воздействия [3, с. 403].

В соответствии с п. 1 Правил судебно-медицинской экспертизы характера 
и тяжести телесных повреждений в Республике Беларусь (приложение №2 
к приказу Белорусской государственной службы судебно-медицинской экс-
пертизы от 1 июля 1999 г. №38-с) (далее – Правила 1999 г.), с медицинской 
точки зрения под телесными повреждениями следует понимать нарушение 
анатомической целостности или физиологической функции органов и тка-
ней, возникшее в результате воздействия факторов внешней среды (физиче-
ских, химических, биологических, психических и других) [4].

Телесные повреждения, в соответствии с Уголовным кодексом Республи-
ки Беларусь, подразделяются на тяжкие телесные повреждения, менее тяж-
кие телесные повреждения, легкие телесные повреждения. Степень тяжести 
телесных повреждений устанавливается судебно-медицинской экспертизой.

Тяжкие телесные повреждения подразделяются на опасные для жизни и 
неопасные для жизни. Опасные для жизни повреждения – это повреждения, 
которые сами по себе угрожают жизни человека или при обычном их тече-
нии без оказания медицинской помощи заканчиваются смертью. Неопасные 
для жизни повреждения относятся к тяжким по исходу и последствиям.

В соответствии с п. 5 Правил 1999 г., признаками тяжкого телесного по-
вреждения являются: опасность для жизни; потеря зрения, речи, слуха или 
какого-либо органа, либо утрата органом его функций; душевная болезнь; 
расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета на срок свыше 
4 месяцев; расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудо-
способности не менее чем на одну треть; прерывание беременности; неиз-
гладимое обезображение лица и шеи [4].

Проанализировав Правила 1999 г., мы пришли к выводу, что законодатель 
необоснованно обошел стороной отравления химическими и биологически-
ми веществами острой формы, в том числе: наркотиками, психотропными 
веществами, снотворными препаратами, алкоголем или его суррогатами, 
техническими жидкостями, токсическими металлами, газами.

Состав умышленного причинения тяжкого телесного повреждения по 
конструкции объективной стороны является материальным. Преступление 
признается оконченным с момента причинения потерпевшему тяжкого те-
лес но го повреждения.
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Возникновение концепции copyleft тесно связано с зарождением инсти-
тута свободных (открытых) лицензий. Однако, первые свободные лицензии 
(например, опубликованные в 1988 г. лицензии MIT и BSD [5, с. 73]) раз-
рабатывались учреждениями образования для продвижения так называемой 
«академической свободы». Их цель была в том, чтобы преподаватели пуб-
ли ко ва ли свои работы в сфере программирования и могли свободно рас-
пространять их среди студентов, а те в свою очередь использовали бы эти 
наработки в дальнейшем. Разработчики подобных лицензий абсолютно не 
заботились, обязаны ли будут пользователи, создавая производные произ-
ведения, также предоставить их для иных третьих лиц или нет.

Тем не менее, вскоре сообщество программистов пришло к выводу, что 
для обеспечения всем лицам свободного доступа как к исходным компью-
терным программам, так и к производным продуктам, необходима новая 
модель их распространения. Эту модель разработал Ричард Столлман [4, 
c. 55]. Ее идею можно изложить следующим образом: «Вы вправе получить 
свободное программное обеспечение при условии, что любое производное 
произведение, созданное и распространяемое Вами, должно быть лицен-
зируемо на условиях той же лицензии, под которой произведение получе-


