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Для устранения вышеизложенных недостатков несомненно требуется 

дальнейшее регулирование института согласия на медицинское вмешательство. 

Видится необходимость расширения минимума сведений, подлежащих 

изложению пациенту перед проведением медицинского вмешательства для 

обеспечения его осознанного и добровольного согласия. При этом должна 

исключаться формальность информирования, которая имеет место на практике, 

не должно презюмироваться согласие на простое медицинское вмешательство. 

Также полагается целесообразным определение порядка информирования 

пациента с утверждением соответствующих форм согласий для различных 

направлений медицинских вмешательств. Данные нововведения позволят 

пациенту заблаговременно ознакомиться с необходимой информацией в 

подробной форме, задать лечащему специалисту интересующие вопросы. 

Описанные меры позволят устранить недоверие и настороженность пациента, 

установить комфортные отношения на уровне врач-пациент. 

Таким образом, институт информированного согласия на медицинское 

вмешательство требует дальнейшего развития, что должно обеспечить защиту 

пациента и медицинского работника в случае негативных последствий 

медицинского вмешательства. 
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В Республике Беларусь защита прав детей и охрана детства является одним 

из приоритетов развития правовой базы в данной области, а также одним из 

основных направлений в деятельности нашего государства. Среди нормативных 

правовых актов, закрепляющих права и законные интересы детей, а также 

охрану их детства, необходимо выделить Конституцию Республики Беларусь, 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (КоБС), Гражданский кодекс 

Республики Беларусь, а также Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 

Так, в соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь брак, 

семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, 

т. е. все дети имеют право на счастливую семью и детство. Согласно ст. 1 КоБС 

одной из задач является установление прав детей и обеспечение их приоритета. 

Вместе с этим в данном кодексе присутствует раздел IV под названием «Охрана 

детства», закрепляющий социальные и материальные права детей, а именно: 

право на жизнь, достойные условия жизни, охрану здоровья, образование и 

труд, отдых и досуг, защиту и др. Необходимо отметить еще один нормативный 

правовой акт – Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», согласно 
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которому всесторонняя гарантированная защита государством и обществом 

детства, семьи и материнства является важнейшей задачей Республики Беларусь.  

Рассмотрев законодательство Республики Беларусь в этой сфере, можно 

сделать вывод, что понятия «детство» и «охрана детства» не находят своего 

закрепления на законодательном уровне в Республике Беларусь, так как все 

нормативные правовые акты лишь косвенно касаются данных определений, не 

толкуя их. Для выявления сущностных характеристик понятия «охрана детства» 

необходимо отдельно проанализировать понятия «детство» и «охрана». 

Проблеме определения понятия «детство» посвящено множество 

литературы, в частности, философской, социологической, педагогической и 

психологической, а также экономической. 

В научной литературе детство рассматривается как социальное явление, 

когда все процессы жизнедеятельности ребенка могут быть выполнены только 

при участии взрослых. В некоторых словарях «детство» упоминается как «этап 

развития человека, предшествующий взрослости». Одни авторы понятие 

«детство» определяют как «особое явление социального мира». Другие считают, 

что детство – «это значимая часть образа жизни и культуры человечества». 

К примеру, И. Н. Разварина полагает, что: «Детство – это период 

становления ребенка полноценным членом общества, продолжающийся от 

новорожденности до полной социальной и психологической зрелости, где 

происходит развитие, изменение, обучение». Некоторые ученые под правовой 

охраной понимают «защиту прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц от противозаконных посягательств». Охрана осуществляется в соответствии 

с законодательством, специальными субъектами, которые наделены 

соответствующими полномочиями. Р. А. Иксанов утверждает: «Охрана 

представляет собой деятельность, которая направлена на будущее, создает 

гарантии соблюдения прав и свобод». В большом толковом социологическом 

словаре понятие «охрана детства» в широком смысле слова характеризуется как 

«любой вопрос, связанный с воспитанием и благополучием детей как в семье, 

так и в различных государственных институтах и службах». В узком смысле 

слова – это деятельность государственных органов в данной сфере 

жизнедеятельности. По толковому словарю Д. В. Дмитриева термин «охрана» 

понимается, как «защита, оберегание, сохранение чего-либо». 

Таким образом, для правильного толкования понятия «охрана детства» 

необходимо закрепление его на законодательном уровне, а именно в Законе 

Республики Беларусь «О правах ребенка». Так, данное понятие предлагаем 

изложить следующим образом: «Охрана детства – это меры, связанные с 

воспитанием детей, которые направлены на становление ребенка полноценным 

членом общества и его успешное развитие на протяжении всей жизни. Также 

охрана детства может выражаться в деятельности государственных органов, 

должностных лиц, учреждений и организаций, которая создает гарантии 

соблюдения прав, свобод и законных интересов детей». 


