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Стабилизационная оговорка

Санок А. Э., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Бабкина Е. В.,

канд. юр. наук, доц.

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата состоит в ста-
бильности правового регулирования, что влечет за собой законодательное 
закрепление гарантий для инвесторов. Это, прежде всего гарантии от ухуд-
шения условий хозяйствования, на основе которых осуществляется приток 
иностранных инвестиций. Такой гарантией является стабилизационная ого-
ворка, которая предполагает, что на протяжении определенного промежутка 
времени на иностранного инвестора или коммерческую организацию с ино-
странными инвестициями (далее кОии) не распространяются неблагопри-
ятные изменения в законодательстве и по отношению к данным субъектам 
продолжают применяться нормы законодательства, при которых началось 
инвестирование. То есть, если после создания кОии, принимаются акты 
законодательства Республики Беларусь, которые ухудшают положение  
и условия деятельности кОии (на них возлагаются дополнительные обя-
занности, они ограничиваются в своих правах или лишаются их), то к кОии 
в течение 5 лет применяется законодательство, действовавшее на день реги-
страции кОии.

касательно законодательства Республики Беларусь данная гарантия За-
коном Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З «О внесении изменений  
в инвестиционный кодекс Республики Беларусь» она была отменена [2].

В настоящее время Декрет Президента «О стимулировании производ-
ства и реализации товаров (работ, услуг)» от 28.01.2008 возвращает стабили-
зационную оговорку для кОии [3]. существуют требования, которым долж-
на отвечать кОии, подпадающая под действие стабилизационной оговорки. 
Во-первых, она должна быть созданной после 1 апреля 2008 г. Во-вторых, 
иметь местом своего нахождения населенный пункт с численностью населе-
ния до 50 тыс. человек. В-третьих, осуществлять в этом населенном пункте 
производственную деятельность, что должно быть подтверждено сертифика-
тами продукции собственного производства, выданными Белорусской торго-
во-промышленной палатой. Таким образом, национальное законодательство 
устанавливает точечное применение данной гарантии.

Вместе с тем указанная гарантия предусматривается соглашением  
о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 года, в ко-
тором участвует Республика Беларусь [5]. В частности, ст. 10 соглашения, 
закрепляет норму о пятилетнем моратории на применение измененных норм 
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законодательства для созданных сторонами соглашения организаций. В от-
ношении последних должны применяться нормы, действовавшие на момент 
их регистрации.

Государствами-участниками снГ 28 марта 1997 г. была принята кон-
венция о защите прав инвестора, участницей которой является Республика 
Беларусь [1]. В конвенции содержатся гарантии для инвесторов государств-
участников, в том числе от изменений законодательства.

конвенция предусматривает, если после вступления ее в силу, государ-
ствами-участниками будут изменены законодательные нормы, касающиеся 
инвестиций, которые ухудшают условия и режим инвестиционной деятель-
ности, этот вопрос может быть внесен на рассмотрение Экономического 
суда содружества независимых Государств, а также иных международных 
судов или международных арбитражных судов.

При вынесении указанными судами решения, подтверждающего факт 
ухудшения условий и режима инвестиционной деятельности, действие из-
мененных законодательных норм приостанавливается и возобновляется  
с момента истечения пятилетнего срока. При этом данное положение не рас-
пространяется на изменения законодательства, касающегося обороны, наци-
ональной безопасности, охраны общественного порядка, природной среды, 
нравственности и здоровья населения, налогообложения, а также на пере-
чень изъятий.

Таким образом, одним из оснований применения стабилизационной ого-
ворки является ухудшение условий деятельности ранее созданных предпри-
ятий на территории государства по месту инвестирования.

Экономический суд снГ в консультативном заключении № 01-1/5-09 
от 22.03.2010 сделал вывод о том, что стабилизационная оговорка:

1) распространяется на предприятия, созданные инвесторами госу-
дарств-участников соглашения, независимо от формы собственности;

2) может быть реализована инвестором по согласованию с компетентным 
органом государства или посредством обращения в суды по месту инвести-
рования, по договоренности сторон спора — в третейские суды (международ-
ные арбитражные суды) либо государством инвестора (страна происхожде-
ния инвестиций) путем внесения вопроса на рассмотрение международных 
судов или международных арбитражных судов [4].

Таким образом, несмотря на отсутствие в инвестиционном кодексе 
стабилизационной оговорки, с учетом норм двух названных международ-
ных соглашений при соблюдении предусмотренных ими условий и порядка 
иностранные инвесторы государств — участников данных соглашений, соз-
давшие кОии в Республике Беларусь, могут рассчитывать на применение 
моратория на ухудшение законодательства в течение 5 лет с момента реги-
страции организаций с учетом обозначенных исключений.
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Подчеркнем, что формулировка указанной гарантии несет в себе не 
только, преимущество, но и некоторую неточность, поскольку при ухуд-
шении законодательства должны применяться нормы законодательства, 
действовавшего на дату регистрации кОии, подлежат применению акты 
законодательства, уже признанные утратившими силу. Это приводит к необ-
ходимости глубокого анализа его соотношения как с действующими на дату 
применения, так и действовавшими в период его действия нормативными 
правовыми актами.

необходимость нормативного закрепления стабилизационной оговорки 
очевидна. Во-первых, следует включать оговорки для кОии при государ-
ственном регулировании отдельных элементов деятельности коммерческой 
организации. Во-вторых, каждое изменение законодательства, которое мо-
жет ухудшить условия деятельности кОии, наряду с введением новой нор-
мы, должно воспроизводить ранее действовавшую норму, сохраняющую свое 
действие для кОии.
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Компетенция Апелляционного трибунала ООН  
в новой системе отправления правосудия ООН

Симонян Т. Г., аспирант БГУ,
науч. рук. проф. Бровка Ю. П.,

д-р юр. наук

Реформирование системы административного правосудия в ООн, на-
шедшего отражение в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООн 61/261 
от 4 апреля 2007 года и 62/228 от 6 февраля 2008 года, создало с 1 января 
2009 года новую двухуровневую систему административного правосудия, со-
стоящую из трибунала первой инстанции (Трибунал по спорам ООн) и апел-
ляционного трибунала (Апелляционный трибунал ООн). Данную реформу 
можно рассматривать как позитивный шаг в совершенствовании институцио-
нальной структуры административного правосудия в ООн, в особенности ре-
шения правовой проблемы, связанной с окончательным характером решений 
Административного трибунала ООн, и невозможностью пересмотра его ре-
шений какой-либо вышестоящей судебной инстанцией. Таким образом, идея 
двухуровневого административного правосудия в рамках ООн реализована 
путем создания Апелляционного трибунала ООн.

Апелляционный трибунал ООн (далее — Апелляционный трибунал) 
осуществляет свою деятельность в соответствии со статутом, являющим-
ся приложением II к резолюции Генеральной Ассамблеи ООн 63/253 от 
17 марта 2009 года.

Предметная компетенция Апелляционного трибунала не ограничена 
только рассмотрением и разрешением дел по апелляциям, которые поданы 
на решения, вынесенные Трибуналом по спорам ООн. к его ведению от-
несены рассмотрение дел по апелляциям на решения Постоянного комите-
та Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООн, а также 
по заявлениям, поданным против специализированного учреждения ООн, 
или другой международной организации или органа, на основе заключенно-
го специального соглашения с Генеральным секретарем ООн о признании 
юрисдикции Апелляционного трибунала. В настоящее время юрисдикцию 
Апелляционного трибунала признали Международная организация граж-
данской авиации, Международная морская организация, Ближневосточное 
агентство Организации Объединенных наций для помощи палестинским 
беженцам и организации работ и Международный орган по морскому дну.

Для подачи апелляции на решения Трибунала по спорам ООн, соглас-
но статье 2.1 статута, являются такие основания, как выход за рамки своей 
юрисдикции или компетенции, неосуществление юрисдикции, которой он 
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облечен, допущение ошибки по вопросу права, процессуальной ошибки, ко-
торая сказалась на решении по делу, или ошибки по вопросу факта, которая 
привела к явно необоснованному решению.

Апелляция может быть подана любой из сторон (т. е. заявителем, лицом, 
предъявляющим требования от имени недееспособного или умершего зая-
вителя, либо ответчиком) в деле, по которому вынесено решение Трибунала 
по спорам. Апелляции на решения Постоянного комитета Правления Объ-
единенного пенсионного фонда персонала ООн в связи с предполагаемым 
несоблюдением Положений Объединенного пенсионного фонда персонала 
ООн подаются любым сотрудником участвующей в Пенсионном фонде 
ООн, даже в случае прекращения его трудовых отношений, а также любым 
лицом, унаследовавшим права этого сотрудника после его смерти (статья 2.9 
статута).

статутом установлена, что подача апелляций влечет за собой при-
остановление исполнения оспариваемого решения. Для незлоупотребления 
данным правом статут определяет условия, при которых Апелляционный 
трибунал ООн принимает заявления к производству — апелляция подана  
в течение 45 календарных дней с даты получения решения Трибунала по спо-
рам или заявление в отношении решения Правления Объединенного пен-
сионного фонда персонала ООн подано в течение 90 календарных дней по 
получении решения Правления.

В делах, в которых обжалуются решения Трибунала по спорам, Апелля-
ционный трибунал подтверждает, отменяет или изменяет выводы Трибунала 
по спорам по вопросу факта на основании существенных доказательств, за-
фиксированных в письменном протоколе, или возвращает дело в Трибунал 
по спорам для дополнительного исследования фактов. когда Апелляцион-
ный трибунал отправляет дело для повторного рассмотрения Трибуналу по 
спорам, как правило, он распоряжается, чтобы это дело рассматривалось дру-
гим судьей Трибунала по спорам.

с соблюдением правил обращения в Апелляционный трибунал любая 
из сторон может ходатайствовать перед ним о пересмотре решения на основа-
нии открытия какого-либо решающего факта, который на момент вынесения 
решения не был известен Апелляционному трибуналу и стороне, ходатай-
ствующей о пересмотре, при том непременном условии, что такое незнание 
не было вызвано небрежностью. Ходатайство должно быть представлено  
в течение 30 календарных дней с момента открытия факта и в течение одно-
го года с даты принятия решения.

стороны по делу также вправе ходатайствовать перед Апелляционным 
трибуналом о толковании смысла или сферы охвата решения, или вынесении 
распоряжения об исполнении решения, когда решение требует исполнения  
в определенный срок и такое исполнение не состоялось.
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В заключение можно сделать вывод о том, что новая система отправле-
ния правосудия ООн согласуется с соответствующими нормами междуна-
родного права в целях обеспечения соблюдения прав сотрудников ООн как 
международных гражданских служащих.

Охрана смежных прав в национальном законодательстве  
и международных договорах

Скобей А. Н., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Анищенко А. И.

26 октября 1961 г. в Риме была подписана Международная конвенция 
об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 
организаций, которая унифицировала подходы к охране смежных прав. Ее 
особенностью было то, что в отличие от остальных конвенций в сфере ин-
теллектуальной собственности эта конвенция не являлась результатом обоб-
щения практики стран-участниц, а представляла собой международное за-
крепление норм, имевших еще слишком слабое закрепление в национальных 
законодательствах. В Республике Беларусь смежные права стали охраняться 
только с принятием Закона «Об авторском праве и смежных правах» 1996 г. 
(далее — ЗоАП) [1].

Римская конвенция не предоставляет исполнителям (впрочем, как и про-
изводителям фонограмм) ни независимого права распространения, ни права 
проката [2]. Ее положения не учитывают новые технические возможности рас-
пространения телевизионных и радиосигналов, появившиеся во второй поло-
вине XX в. (кабельное вещание, спутниковое вещание, интернет и т. д.), что 
отрицательно сказывается на обеспечении эффективной защиты интересов 
вещательных организаций. В результате большинство развитых стран в своих 
национальных законодательствах стало предусматривать более «объемные» 
перечни правомочий вещательных организаций. Причем такие перечни и их 
толкования часто существенным образом отличаются друг от друга, что соз-
дает серьезные проблемы для международного сотрудничества в этой сфере.

Артисты-исполнители по Римской конвенции никакими неимуще-
ственными правами не пользуются. Представляется необходимым закре-
пить за артистами-исполнителями личные неимущественные (моральные) 
права, главными атрибутами которых является право на имя, право призна-
ваться автором исполнения, право на неприкосновенность исполнения, если 
оно воспроизводится.
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В действующем белорусском законодательстве (абз. 16 ст. 4 ЗоАП) 
производитель фонограммы определяется как «производитель фонограм-
мы — физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и от-
ветственность за первую звуковую запись какого-либо исполнения или иных 
звуков; при отсутствии доказательств иного производителем фонограммы 
признается лицо, имя или наименование которого обозначено на этой фоно-
грамме» [1]. Полагаем, что применяемая в этом определении терминология 
является нечеткой, непонятной, может породить споры и потому должна быть 
изменена. следовало бы указать, что производитель фонограммы — это лицо, 
которое фактически осуществило звукозапись. При этом, когда звукозапись 
осуществлена по служебному заданию (договору подряда), то производите-
лем является наниматель (заказчик), если договором не предусмотрено иное.

не считаем целесообразным вводить определение «первой звукозаписи», 
так из практики российского законодательства достаточно ясно видно, что оно 
создает только путаницу. Однако вместо него в определение производителя 
фонограммы следует добавить фразу: «копирование звукозаписи не создает 
прав производителя звукозаписи (или не является созданием звукозаписи)».

В последнее время особое значение приобретает дискуссионный вопрос 
о включении в число объектов, охраняемых смежными правами прав на 
нетворческие базы данных и права публикаторов произведений срок охраны 
авторских прав на которые уже истек. Опыт большинства европейских стран 
и России говорит о необходимости распространения правовой охраны на не-
творческие базы данных, так как зачастую создание таких баз требует значи-
тельных материальных средств [3]. Введение же охраны для прав публикато-
ров является по нашему мнению неоправданным, так как это противоречит 
положению авторского права, по которому произведение после смерти автора 
переходить в общественное достояние. несмотря на то, что публикация не-
охраняемых авторским правом произведений и представляет несомненную 
важность для социального прогресса, предоставление каких либо исключи-
тельных прав публикаторам противоречит основополагающим принципам 
гражданского законодательства и права интеллектуальной собственности. 
Так как невозможно представить, что какие-либо исключительные права мо-
гут возникнуть в полном отрыве от воли автора.
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Международный договор  
как источник международного частного права

Сташевский К. Ю., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Бабкина Е. В.,

канд. юр. наук, доц.

Международные договоры составляют самостоятельный вид источников 
международного частного права и играют большую роль в создании унифи-
цированных коллизионных и материальных норм. Чтобы дать определение 
международному договору, прежде всего, нужно обратиться к Венской кон-
венции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Пункт 1 статьи 
2 данного документа содержит определение международного договора: «дого-
вор означает международное соглашение, заключенное между государствами 
в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от 
того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или несколь-
ких связанных между собой документах, а также независимо от его конкрет-
ного наименования» [1]. следует отметить, что формулировка «независимо от 
его конкретного наименования» подразумевает под собой сложившуюся прак-
тику использования таких наименований, как «договор», «конвенция», «со-
глашение», «протокол», «устав» и т.д. с течением времени, когда за междуна-
родными межправительственными организациями прочно закрепился статус 
субъектов международного публичного права, был принят новый документ, 
получивший название Венской конвенции о праве договоров между государ-
ствами и международными организациями или международными организа-
циями от 21 марта 1986 года. В данном документе понятие международного 
договора отражено с учетом расширения круга субъектов международного 
публичного права. Что касается отечественного законодательства, то понятие 
международного договора раскрывается в ст.1 Закона Республики Беларусь от 
23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь».
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когда мы говорим о международном договоре как источнике междуна-
родного частного права, возникает резонный вопрос: какие международные 
договоры следует относить к источникам международного публичного, а ка-
кие — к источникам международного частного права. Ведь, фактически, все 
международные соглашения лежат в системе международного публичного 
права, т. к. разрабатываются и принимаются субъектами именно этой отрас-
ли права. Обычно отграничение проводится по двум основным критериям. 
Прежде всего, в сфере международного частного права договоры большей 
частью направлены на единообразное регулирование определенных отно-
шений частноправового характера и содержат не только материальные, но  
и коллизионные нормы. Второй критерий отграничения достаточно усло-
вен. Этим критерием служит то, какие субъекты внутригосударственного 
права обязываются соответствующим актом государства, который последнее 
должно принять для введения международного договора во внутригосудар-
ственную сферу, — государственные органы или субъекты частноправовых 
отношений. В то же время, как отмечают в литературе, «нельзя полагать, 
будто так называемые публично-правовые международные соглашения рас-
считаны только на действие в отношении органов государства, а частнопра-
вовые международные договоры имеют обязывающую силу применительно 
к гражданам или юридическим лицам» [2, с. 150]. но все это достаточно ус-
ловно. Во-первых, достаточно нелегко отделить, используя вышеназванные 
критерии, частноправовые соглашения от публично-правовых. В то же время 
существует множество примеров, когда международный договор из области 
международного публичного права содержит элементы частноправового ха-
рактера. например, конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами 29.03.1972 г. содержит частноправо-
вые положения. Во-вторых, мы можем говорить о международном соглаше-
нии как об источнике международного частного права конкретной страны 
только после того, как оно займет определенное конституцией место в право-
вой системе конкретно взятого государства

Международные договоры занимают важнейшее место в системе ис-
точников международного частного права. Это объясняется тем, что именно 
международные соглашения позволяют создать унифицированные нормы не 
только коллизионно-правового, но и материально-правового характера, что, 
в свою очередь, благотворно влияет на единообразное регулирование всевоз-
можных гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным эле-
ментом, без которых невозможно представить современное мировое сообще-
ство. Все возрастающее развитие экономических и иных отношений между 
субъектами международного частного права подталкивает государства искать 
единообразные механизмы, конструкции правового регулирования данных 
отношений. Результатом подобных усилий государств и является разработка 
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и принятие международных соглашений, которые обобщают и унифицируют 
обычную практику и лучшие традиции международных отношений, оказыва-
ют непосредственное влияние на национальные правовые системы государств, 
регулируя отношения между субъектами международного частного права.
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Искусственное прерывание беременности в Республике 
Польше как конституционно-правовая проблема

Татарская А. Е., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Вашкевич А. Е.,

канд. юр. наук, доц.

Основной атрибут человека — его жизнь. Лишение жизни уничтожает 
человека как субъекта прав и обязанностей. Жизнь представляет собой кон-
ституционную ценность, и значение жизни в ее дородовом развитии также 
не должна умаляться. из этого следует, что жизнь человека подлежит защите 
как до его рождения, так и после [1]. 

Данное положение нашло свое юридическое закрепление в конвенции  
о правах ребенка, ратифицированной Польшей 30 сентября 1991 г., преам-
була которой гласит, что ребенок, ввиду его физической и умственной не-
зрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту как до, так и после рождения, а также, что дети имеют пра-
во на особую заботу и помощь [2]. интересно, что бывший Верховный судья 
Польши и профессор-международник, Адам Лопатка, был инициатором ее 
создания и явился автором первоначального проекта конвенции [3].

 В настоящее время в Польше аборт допускается в трех случаях: 1) если 
беременность угрожает жизни или здоровью беременной женщины; 2) если 
существует высокая вероятность серьезного и необратимого ухудшения со-
стояния плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни; 3) если бе-
ременность наступила в результате преступления (до 12 недель от зачатия), 
что подтверждено прокурором и двумя независимыми врачами.
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Законодательное регулирование абортов в Польше прошло долгий путь 
становления. Так, закон от 28 октября 1950 года в сфере медицинского об-
служивания ввел требование о том, что необходимость аборта для здоровья 
беременной женщины должна быть подтверждена решением медицинской 
комиссии, а также о необходимости обоснованных подозрений в том, что бе-
ременность наступила в результате изнасилования, кровосмешения или свя-
зи с несовершеннолетним в возрасте до 15 лет, о чем должны быть сделаны 
соответствующие заявления прокуратуры [4].

Закон от 27 апреля 1956 г. об условиях допустимости аборта разрешает 
прерывание беременности в трех случаях: 1) когда аборт необходим по меди-
цинским показаниям для здоровья плода или беременной женщины; 2) когда 
есть основания полагать, что беременность является результатом преступле-
ния; 3) ввиду тяжелых условий жизни беременной женщины [5]. 

Одним из оснований для прерывания беременности стали социальные 
причины, следствием чего явилось резкое увеличение числа абортов. В ре-
зультате католическая церковь в 1989 г. предприняла попытку вовсе запре-
тить проведение абортов. Естественно, такой «план» вызвал волну недо-
вольств, протестов, обсуждений и не рассматривался на заседаниях сейма.

В ноябре 1992 г. был принят законопроект, в соответствии с которым 
проведение аборта незаконно предусматривало наказание в виде лишения 
свободы сроком до 2 лет как для женщины, так и для врача. Однако данный 
законопроект не нашел должной поддержки. 

Закон «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях, 
способствующих совершению аборта» от 7 января 1993 года в ст. 1 устанав-
ливает, что человеческая жизнь охраняется в дородовой стадии и аборт за-
чатого ребенка запрещен и подлежит наказанию.

Однако в реальности чаще всего невозможно реализовать данное право. 
Аборты производят далеко не во всех клиниках. В стране, где почти 10 милли-
онов женщин находятся в репродуктивном возрасте, в 2001 году было проведе-
но только 124 законных аборта [6]. В качестве примера хотелось бы привести 
историю Алиции Тысенц, ставшей инвалидом из-за того, что ей не прервали 
беременность. Врачи отказались сделать аборт, несмотря на предостережения 
окулистов. В результате пани Алиция родила дочь с помощью кесарева сече-
ния. Зрение ухудшилось до 24 диоптрий, женщина получила первую группу 
инвалидности. Пани Тысенц подала иск на Польшу в Европейский суд по пра-
вам человека и выиграла. В страсбурге обязали польские власти выплатить 
потерпевшей 25 тысяч евро за нарушение ее прав [7]. с одной стороны, такая 
позиция медиков вполне объяснима, т. к. мало кто захочет брать на себя пусть 
законную, но все же смерть ни в чем не повинного ребенка. но с другой сторо-
ны, на мой взгляд, в демократическом государстве в первую очередь должны 
учитываться права уже живущего человека, в данном случае — женщины.
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Закрепление принципа Ахимсы в Законах Ману

Урбанович А. В., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Ковкель Н. Ф.,

канд. юр. наук, доц.

Ахимса (от санскр. «невреждение») — основополагающая, первая добро-
детель всех систем индийской философии, состоящая в избегании убийства 
и насилия, нанесения вреда действием, словом и мыслью; Ахимсе наиболее 
близки такие понятия, как каруна (сострадание) и майтри (дружелюбие). 

Проанализировав текст законов в переводе с. Д. Эльмановича можно 
определить, что в главе первой (стихи 1, 41, 50), третьей (стихи 217, 260, 261), 
четвертой (стихи 2, 54, 67, 70–72, 93–99, 101–106, 112–115, 126, 131, 135, 142, 
203), пятой (стихи 40, 43–56, 109, 111–118, 120-130, 133 ), седьмой (стихи 71, 
72), десятой (стихи 140–146), одиннадцатой (стих 241) и двенадцатой (сти-
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хи 14, 15, 42, 43, 55–59, 91, 99) имеются прямые или косвенные указания на 
принцип Ахимсы.

Большое внимание уделяется в законах именно отношениям человека  
и природы. Природа в законах Ману выступает в качестве мерила доброты  
и чистоты, участника бесконечного круга рождений и смертей, не только 
средой обитания, но и как бы неотъемлемой частью каждого члена общества  
и разрушение окружающей среды, природы убивает вместе с ней и человека, 
как физически, так и нравственно. 

Детально регламентируются нормы, регулирующие отношения чело-
век-природа, вплоть до обозначения, какие виды растений и животных сле-
дует употреблять в пищу, а какие нет; в какое время дня и в какой сезон не-
обходимо совершать обряды жертвоприношения и т. д.

Однако здесь возникает вопрос о реализации принципа Ахимсы, ведь 
заповеди не являются юридической категорией, нормой права. Для древ-
неиндийской истории характерно влияние религии на законотворческую 
деятельность. Религиозные представления индии в известном смысле спо-
собствовали нравственному и правовому воспитанию народа. Можно смело 
утверждать, что вся древнеиндийская культура, при сравнении ее с прочими 
современными ей культурами, была наиболее глубоко проникнута этическим 
элементом [1]. Поэтому, по сути дела, Законы Ману представляли собой ско-
рее конгломерат религиозно-правовых заповедей, не создавались сразу и не 
являлась результатом работы светских юристов. Ее редактировали жрецы  
и богословы, которые включали в нее заповеди предшествовавших эпох. и из 
анализа источника мы видим, что уважительное отношение к природе закре-
плено законодательно. Причем, что немаловажно, прослеживается наличие 
двух субъектов правоотношений в этом случае: природа и человек. В дости-
жении гармонии между ними состоит задача человека, а после сознательно-
го или несознательного причинения ущерба природе наступает ответствен-
ность также со стороны человека. В первом случае это показатель духовного 
совершенства человека, а во втором уже правонарушение с последующим 
наказанием. Однако последнее существовало не в современной форме. В ка-
честве аппарата принуждения во многих случаях выступали общественные 
санкции, что разумеется относится к сфере юриспруденции только в случае 
с правовой системой, где основным источником права является правовой 
обычай. Представляется возможным считать, что в данном случае можно го-
ворить о юридической ответственности, так как Законы Ману не являлись 
источником нормативно-правового характера, исходя из декларативного ха-
рактера норм и воздействия на них религиозного фактора.

Таким образом можно сделать вывод о том, что принцип Ахимсы имел 
место в Законах Ману, хотя и отнюдь не все дваждырожденные его придер-
живались. Вместе с тем нельзя отрицать вклад, который внесли Законы Ману 
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как в развитие юриспруденции в целом, так и в развитии экологического за-
конодательства. и сегодня все больше людей начинают понимать, что нам 
следует усвоить ряд практических уроков из тысячелетнего опыта народов, 
успешно сохранявших стабильность окружающей среды. 
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историческим «предшественником» современного белорусского пар-

ламента был Верховный совет, который на внеочередной сессии 14 апреля 
1978 г. принял новую конституцию Белорусской ссР. В ней четко закрепля-
лось место Верховного совета в системе органов государственной власти.

Верховный совет, как и ранее, был правомочен решать все вопросы, от-
несенные конституцией сссР и конституцией БссР к ведению республики. 
При этом согласно ст. 97 конституции республики 1978 г. к исключительной 
компетенции Верховного совета относились принятие конституции Белорус-
ской ссР и внесение в нее изменений; утверждение государственных планов 
экономического и социального развития БссР, государственного бюджета 
БссР и отчетов об их исполнении; создание подотчетных ему органов — со-
вета Министров, Верховного суда, Президиума Верховного совета [1, с. 247]. 

Правом законодательной инициативы в Верховном совете в соответ-
ствии со ст. 101 конституции обладали: Президиум Верховного совета, со-
вет Министров, постоянные и другие комиссии Верховного совета, депутаты 
Верховного совета, Верховный суд, Прокурор, общественные организации  
в лице их республиканских органов [1, с. 248]. Впервые закреплялась возмож-
ность принятия законов БссР народным голосованием (референдумом), ко-
торое могло проводиться по решению Верховного совета республики. 

Постановлением Президиума Верховного совета от 15 июня 1978 г. был 
утвержден План организации работы по приведению законодательства Бело-
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русской ссР в соответствие с конституцией сссР и конституцией БссР. 
В период с 1981 по 1985 г. правовой статус Верховного совета Белорусской 
ссР, его компетенция не изменялись.

сессия Верховного совета одиннадцатого созыва 27 октября 1989 г. при-
няла Закон БссР «Об изменениях и дополнениях конституции (Основного 
Закона) Белоруской ссР». В новой редакции ст. 78 и 97 конституции Вер-
ховный совет характеризовался как высший постоянно действующий пред-
ставительный орган государственной власти. кардинальным образом изме-
нились функции Президиума Верховного совета. Президиум превратился 
в орган, который в основном занимался обеспечением организации работы 
Верховного совета [2, с. 22]. Президиум Верховного совета для подготовки 
предложений по вопросам, отнесенным к его компетенции, имел право об-
разовывать постоянные и временные комиссии. 

В соответствии с Временным регламентом, утвержденного 31 мая 1990 г., 
Законы БссР должны были приниматься Верховным советом в двух чтениях. 
По такой процедуре 3 июля 1990 г. принят Закон БссР «О порядке опублико-
вания и вступления в силу законов Белорусской ссР и других актов, принятых 
Верховным советом Белорусской ссР и его органами». 4 июля 1990 г. сессия 
Верховного совета БссР приняла постановление об упразднении в респу-
блике органов народного контроля. Законом БссР от 28 июля 1990 г. внесены 
соответствующие изменения в статьи 97, 104 и др. конституции республики, 
определявшие компетенцию Верховного совета и состав его Президиума.

Во второй половине 1990 г. продолжались процессы децентрализации 
власти в сссР. В соответствии с этим менялась компетенция Верховного 
совета.

Верховный совет 27 июля 1990 г. принял Декларацию «О государствен-
ном суверенитете Белорусской советской социалистической Республики». 
согласно ст. 2 Декларации право выступать от имени всего народа республи-
ки принадлежало исключительно Верховному совету [3]. Положения Декла-
рации о государственном суверенитете БссР получили развитие в Законе  
«Об основных принципах народовластия в Белорусской ссР» от 27 февраля 
1991 г. Закон устанавливал полное верховенство конституции и законов БссР. 

25 августа 1991 г. Верховный совет принял Закон о придании статуса 
конституционного закона Декларации Верховного совета Белорусской ссР 
о государственном суверенитете БссР. В этот же день были внесены измене-
ния в конституцию республики. 

Таким образом, на протяжении 1978–1991 гг. Верховный совет БссР 
постепенно приобретал статус высшего представительного органа государ-
ственной власти независимого суверенного государства. Окончательно фор-
мирование современной модели белорусского парламента получило уже  
с принятием конституции Республики Беларусь 1994 года.
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Европейская голубая карта — 
специальный вид на жительство Европейского Союза

Федорова В. Л., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Ухванов В. Н.,

канд. филос. наук, доц.

идея появления в Европейском союзе аналога американской «зеленой 
карты» была сформирована еще в 1999 году, хотя рассмотрение ее было от-
ложено в связи с глобальными терактами в сША в 2001 году. к детально-
му обсуждению введения EU Blue Card Европарламент приступил только 
в 2007 году. Двумя годами позже была утверждена Директива 2009/50/Ес, 
которая ввела специальный вид на жительство Европейского союза сроком 
действия до 4 лет с возможностью продления в целях восполнения нехватки 
рабочей силы и для того, чтобы сделать Европейский союз более привлека-
тельным для высококвалифицированных работников и поддержать его кон-
курентоспособность и экономический рост.

Обладатели «голубой карты» — это граждане стран, не входящих в Ев-
ропейский союз, имеющие высокую профессиональную квалификацию,  
а именно, дипломированные специалисты с высшим образованием (при ус-
ловии, что длительность процесса обучения составляла не менее 3 лет), а так-
же иные лица, которые имеют пятилетний профессиональный опыт работы 
по специальности, требующей высшего образования. 

Для получения Европейской голубой карты гражданин должен обра-
титься с ходатайством и предоставить действительный трудовой договор 
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или предложение высококвалифицированной работы на срок не менее 1 года 
в государстве-члене Ес, причем годовой объем номинальной заработной 
платы должен, по меньшей мере, равняться полутора средним годовым объ-
емам заработной платы в соответствующем государстве. В отдельных стра-
нах, где нехватка рабочей силы в определенных сферах чувствуется особенно 
сильно, минимальный размер заработной платы может составлять не менее 
1,2 среднего годового объема заработной платы. кроме того, необходимо 
представить документ, подтверждающий профессиональную квалификацию, 
действительный документ на поездку, ходатайство о предоставлении визы 
или визу, доказательство того, что гражданин заключил, или обратился за 
заключением договора медицинского страхования применительно ко всем 
рискам, в отношении которых обычно предоставляется покрытие гражданам 
соответствующего государства-члена Ес. Гражданин, который ходатайству-
ет о выдаче Европейской голубой карты, должен не рассматриваться в каче-
стве угрозы общественному порядку, общественной безопасности или обще-
ственному здоровью.

Обладатели такого вида на жительство будут пользоваться равенством 
в правах с гражданами государства, которое ее выдало, в отношении условий 
труда, включая требования в области заработной платы и увольнения, а так-
же здоровья и безопасности на рабочем месте, свободы объединения, образо-
вания и профессионального обучения, признания дипломов, сертификатов  
и иных профессиональных квалификаций и др.

Однако существуют определенные ограничения. Так, в течение первых 
24 месяцев работы смена работодателя потребует предварительного разре-
шения в письменной форме со стороны компетентных органов государства-
члена Ес. Только по истечении восемнадцати месяцев законного пребывания 
в первом государстве-члене Ес в качестве обладателя Европейской голубой 
карты гражданин сможет отправляться в другое государство-член Ес в це-
лях высококвалифицированной работы. 

Европейский совет на заседании в Лиссабоне еще в марте 2000 г. по-
ставил перед сообществом цель к 2010 г. стать экономикой, основанной на 
знаниях, которая является самой конкурентоспособной и динамичной в мире, 
способна обеспечивать устойчивый экономический рост, сопровождаемый 
количественным и качественным улучшением занятости и максимальным 
социальным сплочением [1]. Введение такого вида на жительство, как Ев-
ропейская голубая карта, — важный шаг в регулировании легальной имми-
грации в Европейском союзе. Учреждение ускоренной процедуры допуска 
и признание за гражданами стран, не являющихся членами Ес, социально-
экономических прав, эквивалентных правам граждан принимающего госу-
дарства, несомненно облегчает допуск высококвалифицированных работни-
ков. Граждане третьих стран, желающие работать в странах Ес, сталкиваются  
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с очень сложной и долгой бюрократической процедурой получения разреше-
ния на работу, причем в каждой из стран Ес она разная. Введение Европей-
ской голубой карты унифицирует эту процедуру и делает Европейский союз 
более привлекательным для трудовых мигрантов с высокой профессиональ-
ной квалификацией.

Литература 

1. Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry 
and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employ-
ment // OJ L 155, 18.6.2009, p. 17–29.

Как законодательство может защитить нас  
от природных катастроф
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науч. рук. преп. Судакова Ю. И.

В наше время, когда технический прогресс шагает семимильными шага-
ми, нам часто приходится слышать о том, что воздух, земля и вода становят-
ся более загрязненными, и ресурсы для жизнедеятельности человечества не 
возобновляются. не раз мы слышали о конце света в 2012 году. и вся эколо-
гическая ситуация способствует тому, чтобы этот конец света настал.

Республика Беларусь, как и другие государства мира и международные 
организации по сохранению окружающей среды и защиты природных ресур-
сов, имеет ряд нормативных актов, направленных на обеспечение защиты че-
ловечества в современной экологической обстановке. 

Принятие в 1992 году Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» послужило началом формирования в республике самостоя-
тельной отрасли законодательства — законодательства об охране окружаю-
щей среды. В 2002 году этот Закон был кардинально пересмотрен и изложен 
в новой редакции. кроме того, Республика Беларусь является участницей 
около 20 международных конвенций в области охраны окружающей среды. 
В этой сфере за последнее десятилетие ею заключено более 40 международ-
ных договоров как двухсторонних, так и многосторонних. например, в на-
шей стране действуют Закон (1992) «Об охране окружающей среды», Закон 
(2009) «О государственной экологической экспертизе» и Закон (2007) «Об 
обращении с отходами», «национальная стратегия устойчивого социально-
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экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года», бо-
лее 85 постановлений Министерств, указы Президента и другие правовые 
акты. Также более 10 кодексов имеют нормы, регулирующие правоотноше-
ния в области охраны окружающей среды, в частности, Водный кодекс Ре-
спублики Беларусь, кодекс Республики Беларусь о недрах и др.

стоит обратить внимание, что основные вопросы законодательства — 
защита окружающей среды и обращение с отходами, а также контроль со-
блюдения установленных законодательством нормативов. В частности, на 
территории Республики Беларусь действуют положения Базельской кон-
венции «О контроле за трансграничным перемещением опасных отходов  
и их удалением».

В последнее время часто поднимается вопрос о строительстве новой 
атомной электростанции в Островецком районе, поскольку память людей 
еще помнит о том, что произошло 25 лет назад в Чернобыле. Однако нужно 
заметить, что в соответствии с требованиями национального законодатель-
ства и положениями конвенции «Об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте» был доработан с учетом замечаний обще-
ственности и затрагиваемых сторон отчет об оценке воздействия на окружа-
ющую среду белорусской АЭс, и в настоящее время не вызывает спорных 
вопросов и неясностей. новую АЭс планируют построить к 2016 году, чуть 
позже привести в действие.

Думаю, что насколько бы безупречно ни было законодательство, при-
родных катаклизмов нам избежать практически невозможно. Примером мо-
гут послужить экологические события этого года в Японии. к сожалению, 
никто не может точно сказать, что делать в случае экологической катастро-
фы, поскольку силы природы непредсказуемы, и защититься от них и их по-
следствий крайне сложно. 

Многие страны пытаются в максимальной мере сохранить то, что еще 
возможно спасти, однако «лучше предотвратить, чем потом исправлять».  
и сколько бы ни издавали нормативные акты, природные катаклизмы не-
управляемы и непредвиденны, поэтому остается надеяться на то, что окру-
жающая среда останется жизнеспособной и пригодной для жизни хотя бы 
еще несколько поколений человечества. 
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К вопросу о совершенствовании  
законодательства Республики Беларусь  
в области долевого строительства жилья

Фидек А. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Денисенко М. А.,

канд. юр. наук, доц.

По данным на начало 2011 года в очереди на квартиру в нашей стране 
стоит 700 тысяч семей. В Минске люди могут дожидаться своих квартир по 
20 и более лет. ситуацию усугубляет перманентный рост стоимости жилья. 
У коммерческих застройщиков в Минске цена квадратного метра варьирует-
ся в пределах от 900 до 1500 долларов в эквиваленте [1, с. 11]. Большинство 
белорусов не могут позволить себе купить квартиру в готовом доме, выпла-
тить полную стоимость квартиры без рассрочки и привлечения кредитных 
средств. Популярная же на Западе система стройсбережений у нас пока еще 
не получила законодательного закрепления и находится в зачаточном со-
стоянии. В таких условиях долевое строительство объектов недвижимости 
представляет собой самую распространенную форму решения «квартирно-
го вопроса».

Однако отечественное законодательство в данной сфере далеко от со-
вершенства. Долевое строительство нежилой недвижимости фактически 
лишено правового регулирования. Что касается правового регулирования 
жилой недвижимости, то оно существует с 2006 года. Основным право-
вым актом в этой области является Указ Президента от 15.06.2006 № 396 
«О долевом строительстве многоквартирных жилых домов» (далее — Указ 
№ 396), содержащий Правила заключения, исполнения и расторжения дого-
вора создания объекта долевого строительства и примерный договор созда-
ния объекта долевого строительства. В данном акте были введены жесткие 
ограничения в части сохранения неизменной стоимости жилья в процес-
се его строительства, в результате чего большинство застройщиков ушло  
с рынка, потеряв к нему коммерческий интерес. В итоге повысились цены на 
вторичном рынке жилья.

Указ Президента от 31.01.2008 № 55 «О некоторых вопросах долевого 
строительства» (далее — Указ № 55) несколько изменил ситуацию, оставив 
требование об ограничении прибыли застройщика пятью процентами толь-
ко для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Указ № 55 
сократил количество документов, необходимых для начала сбора средств  
с дольщиков, упростил порядок передачи построенных квартир и порядок 
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согласования цены с дольщиками, снял с юридических лиц запрет на прода-
жу в течение 3 лет жилья, построенного долевым способом, и закрепил воз-
можность расторгать договоры создания объектов долевого строительства во 
внесудебном порядке. к положительным моментам следует отнести и отмену 
обязательного страхования рисков при долевом строительстве жилья (суще-
ствует и иная позиция — подробнее см. [2, с. 27]), что уменьшило стоимость 
строительства. Тем не менее, осталось еще немало проблем в данной области. 
Для их разрешения законодателю необходимо принять ряд неотложных мер.

Во-первых, для исключения ситуации, при которой застройщик оформ-
ляет на одно и то же помещение нескольких дольщиков, следует ввести 
институт регистрации сделок долевого строительства по примеру России. 
с этой целью необходимо внести соответствующие дополнения в ст. 9 За-
кона от 22.07.2002 № 133-3 «О государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним». Во-вторых, целесообразно предо-
ставить дольщикам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, воз-
можность получать льготные кредиты без учета их очередности в списках. 
несмотря на то, что Мингорисполком в 2009–2010 гг. принимал решения  
о предоставлении гражданам кредитов под 5% годовых, п. 1.10 Указа Прези-
дента от 14.04.2000 № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов 
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» 
требует при кредитовании руководствоваться очередностью граждан. на 
деле банки зачастую требуют от дольщиков документы о том, что все, кто 
стал в очередь раньше дольщика (как правило, это тысячи человек), не хо-
тят строиться в доме, который он выбрал. Таким образом, на практике право 
на кредит остается лишь потенциальной возможностью. В-третьих, законо-
дателю следует установить административную ответственность за наруше-
ние законодательства об участии в долевом строительстве недвижимости 
по аналогии с Россией (за наличие недостоверной информации в проектной 
декларации и т. д.). В-четвертых, представляется необходимым запретить 
рекламу объектов, на возведение которых у застройщиков нет обязательных 
разрешительных документов. В-пятых, нужно увеличить размеры неустойки 
при просрочке исполнения обязательства сторонами, так как неустойки по 
п. 2.4 Указа № 396 крайне малы (например, для дольщика при невнесении 
платежа, который должен вноситься единовременно, она составляет 0,001% 
невнесенного платежа в день). Очевидно, что такая сумма не покроет потери 
застройщика и не станет побудительным мотивом к своевременному испол-
нению обязательства. 

В заключение следует отметить, что с учетом распространенности и со-
циальной значимости долевого участия граждан и юридических лиц в стро-
ительстве жилья, законодателю целесообразно внести статьи о договоре соз-
дания объекта долевого строительства в Гражданский кодекс.
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Экономия подрядчика по договору строительного подряда

Фидек А. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Денисенко М. А.,

канд. юр. наук, доц.

По правилу об экономии подрядчика, установленному ст. 664 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-3 (далее — Гк),  
в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, 
которые учитывались при определении цены (составлении сметы), подряд-
чик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором 
(сметой), если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия 
повлияла на качество выполненных работ. В договоре подряда может быть 
предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между 
сторонами.

Аналогичное право подрядчика в отношении как сформированной по ре-
зультатам проведения торгов, так и договорной цены закреплено в п. 39 Пра-
вил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подря-
да, утвержденных постановлением совета Министров от 15.09.1998 № 1450 
(далее — Правила № 1450) и части 2 п. 20 Положения о порядке формирова-
ния договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подряд-
чиком при строительстве объектов, утвержденного постановлением совета 
Министров от 03.03.2005 № 235 (далее — Положение № 235). При установле-
нии факта наличия экономии подрядчика следует учитывать положения п. 11 
постановления Пленума Высшего Хозяйственного суда от 23.12.2005 № 33 
«О некоторых вопросах рассмотрения споров, вытекающих из договора стро-
ительного подряда». Экономия подрядчика определяется относительно стои-
мости всех работ в целом, поскольку экономия на одном из этапов строитель-
ства может быть поглощена увеличением стоимости работ на других этапах. 
При этом включение экономии подрядчика в выполненные им объемы работ 
должно отражаться документально и учитываться отдельно.
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Ранее для возникновения права подрядчика на получение экономии тре-
бовалось соблюдение особой процедуры. По п. 10 Положения по ресурсосбе-
режению в строительстве за счет применения научно-технических достиже-
ний в проектных решениях и стимулированию за снижение ресурсоемкости, 
утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства 
от 20.09.2001 № 16 (далее — Положение № 16), целесообразность примене-
ния научно-технических достижений и правильность расчета снижения сто-
имости в ценах базисных или на момент составления проектно-сметной до-
кументации должны быть подтверждены в установленном порядке органами 
государственной вневедомственной экспертизы при Министерстве архитек-
туры и строительства. До получения заключений таких органов подрядчик 
должен был представить все необходимые чертежи, расчеты и иные доку-
менты, перечень которых определялся указанными органами. В п. 11 По-
ложения № 16 устанавливался перечень предложений подрядчика, которые 
не могли считаться научно-техническими достижениями и рассматриваться 
как экономия. на наш взгляд, на сегодняшний день уже нет необходимости 
следовать описанной выше процедуре, поскольку Положение № 16 утратило 
силу в связи с принятием постановления Министерства архитектуры и стро-
ительства от 01.12.2010 № 40. нужно лишь учитывать порядок внесения под-
рядчиком рационализаторских предложений, определенный в части третьей  
п. 39 Правил № 1450, согласно которому мероприятия подрядчика, вызыва-
ющие необходимость изменения проектных решений, подлежат рассмотре-
нию заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, 
но не позднее месяца со дня получения предложения подрядчика, если иное 
не было определено условиями договора. Если по истечении указанного сро-
ка не поступили возражения заказчика, предложения считаются принятыми.

необходимо ли при осуществлении экономии подрядчика вносить из-
менения в проектно-сметную документацию? Гк и Положение № 235 сви-
детельствуют о том, что подрядчик может самостоятельно применить эконо-
мию и сообщить об этом как о факте заказчику уже только на этапе приемки 
работ. Здесь у заказчика более слабая позиция, поскольку на него возлага-
ется обязанность доказать отрицательное влияние экономии подрядчика на 
качество выполненных работ. Вместе с тем, следует согласиться с А. Бобко-
вым в том, что «без внесения изменений в проектно-сметную документацию 
невозможна и реализация права подрядчика на сохранение сумм экономии, 
а использование этого права будет незаконным» [1, с. 15]. Это подтверждает-
ся п. 30 Правил № 1450, по которому к обязанностям подрядчика относится 
выполнение строительных работ в соответствии с утвержденной проектной 
документацией. Более того, в связи с тем, что законодательство относит к за-
вышению стоимости строительных и ремонтных работ осуществление произ-
водственных затрат на объектах, по которым отсутствует проектно-сметная 
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документация, прошедшая экспертизу и утвержденная в установленном по-
рядке, заказчик может не оплачивать экономию подрядчика даже в случаях 
достижения требуемого в соответствии с договором подряда результата ра-
бот, в том числе с осуществленной экономией [1, с. 15].

Таким образом, главная задача подрядчика, претендующего на получение 
экономии по договору строительного подряда, — внести соответствующее 
предложение заказчику в срок по п. 39 Правил № 1450, а также позаботиться 
о внесении соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.

Литература

1. Бобков, А. Твердая цена в договоре строительного подряда / А. Бобков // 
«Юрист в строительстве». — 2011. — № 2 (5). — с. 11–15.

Свобода слова в конституционном праве США

Фоменок Н. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Вашкевич А. Е.,

канд. юр. наук, доц.

свобода слова в конституционном праве сША гарантируется Пер-
вой поправкой к конституции, ратифицированной в 1789 году. с 1925 года  
в практике Верховного суда принято, что с учетом Четырнадцатой поправ-
ки положения Первой поправки ограничивают свободу действий не только 
конгресса, но и властей штатов. Поправка представляет собой императив-
ную норму, запрещающую конгрессу нарушать данное право граждан, 

«конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установ-
лению религии или запрещающего свободное исповедание оной, либо огра-
ничивающего свободу слова или печати либо право народа мирно собираться  
и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб» [1].

Однако практика Верховного суда доказала, что отцы-основатели не 
«имели в виду то, что сказали», и есть ряд случаев, когда свободу слова стоит 
ограничивать [1, c.180].

1. слово часто может являться угрозой для общества. Это случаи под-
стрекательства, провоцирование общественных беспорядков, лжесвидетель-
ство, клевета, агрессивные слова. В данных случаях Верховный суд сША 
позволяет ограничить право граждан на свободу слова, в некоторых случаях 
возможно уголовное преследование.
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«Даже самая строгая охрана свободы слова не в состоянии оградить 
человека, заведомо ложно кричавшего «Пожар» в переполненном театре  
и вызвавшего тем самым панику» [2, c. 181]. Теперь «крик о пожаре в театре» 
является классическим примером наказуемой речи. Более современным ва-
риантом этот преступления будет крик «на самолете бомба!» [3, с. 38].

2. на изготовление и распространение «непристойных» материалов не рас-
пространяются гарантии I поправки к конституции сША не столько из-за угрозы, 
которую такие материалы представляют для общества, сколько из-за историче-
ского толкования намерений отцов-основателей конституции, не предусматри-
вавших их конституционную охрану. Даже сейчас идут споры по определению 
непристойности. Она не является синонимом порнографии, поскольку с право-
вой точки зрения большая часть порнографии не представляет собой непристой-
ности; т.е. большая часть порнографии защищена Первой поправкой. Для того, 
чтобы стать непристойной, порнография должна, по крайней мере, «изображать 
или описывать явно оскорбительное и причиняющее неудобство или вред «отъ-
явленное» сексуальное поведение» [4]. В связи с этим стала знаменитой брошен-
ная членом Верховного суда Поттером стюартом фраза, когда он, отказавшись 
в деталях «прописывать, что он понимает под недопустимой непристойностью», 
предложил собственный, лаконично сформулированный критерий непристой-
ности в эротическом материале: «Я это распознаю, как только вижу» [5, c. 601].

3. Граждане имеет право выражать недовольство правящим режимом, 
выступать с речами, пропагандировать лучшие идеи и принципы. Часто эти 
публичные выступления могут стать причиной беспорядков, мятежей, под-
рыва продуктивной деятельности государства. Верховный суд разрешает 
останавливать призывы к мятежу и подрывной деятельности против госу-
дарства, в целях сохранения общественного порядка.

на самом деле, полицейский, находящийся в месте, где идет ярое выра-
жение мнений, должен быть очень осторожен. Если он решает, что он должен 
вмешаться в выражение мнений, он должен быть уверен, как именно докажет 
в суде, что его действия были совершены с целью сохранения порядка [3, c 54].

интересно, что все ограничения свободы слова появились в ходе много-
летней практики, дебатов, споров и изучения вопроса юристами. Даже сейчас 
нет жестких рамок, когда право на свободу слова может быть ограничено, что 
сильно усложняет работу правоохранительных органов. сегодня в конститу-
ционном праве возникают новые проблемы, связанные с появлением новых 
отраслей, например, интернета, что требует нового толкования поправки, со-
ставления судебной практики.

сегодня право на свободу слова является признанным всеми государ-
ствами мира, перед всеми стоят похожие проблемы, и, изучив практику 
сША, мы уже можем говорить о некоторых новых способах регулирования 
данной проблемы и в других государствах. 
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Юридический механизм создания холдингов  
в Республике Беларусь

Харит Е. В., студ. IV к.,
науч. рук. Денисенко М. А.,

канд. юр. наук, доц.

Развитие рыночной экономики в республике невозможно без упоря-
дочения и создания новых организационных форм управления капиталом. 
Образование холдингов, способных координировать работу отдельных то-
варопроизводителей и осуществлять централизацию финансовых ресурсов 
для развития крупных, технологически взаимосвязанных хозяйственных 
комплексов, следует рассматривать как объективный процесс организации 
хозяйствующих субъектов [1]. 

До недавнего времени правовое регулирование создания и деятельности 
холдингов в Республике Беларусь отсутствовало, соответственно юридиче-
ски и таких структур не существовало. Однако фактически такие деловые 
структуры под разными наименованиями существовали и раньше: «группа 
компаний», «сетевая структура» и др. нередко их легитимность обеспечи-
валась в результате замысловатых организационно-правовых форм, что не 
способствовало оперативности и эффективности управления [2]. 

с 1 апреля 2010 г. холдинги вошли в правовое поле, и их деятель-
ность регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 
№ 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Ре-
спублике Беларусь» (далее — Указ № 660), впервые определившим статус, 
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порядок создания и условия функционирования холдингов в Республике 
Беларусь [3]. 

Участниками холдинга согласно п. 2 Указа № 660 могут быть хозяй-
ственные общества (ООО (ОДО), АО) и (или) унитарные предприятия, как 
резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь. к иностранным юриди-
ческим лицам (нерезидентам) предъявляется лишь одно требование — быть 
зарегистрированными в государствах, с которыми у Республики Беларусь 
заключены международные соглашения, предусматривающие обмен инфор-
мацией по налоговым вопросам [3]. 

Заметим, что в Указе № 660 не уточнена организационно — правовая фор-
ма иностранных юридических лиц, которые могут входить в состав холдинга [4].

Указ № 660 различает холдинг во главе с управляющей компанией и хол-
динг, которым управляет физическое лицо — собственник (акций, долей) хо-
зяйственного общества. Управление осуществляется на основании владения 
25% и более простых (обыкновенных) акций (долей) в уставных фондах хозяй-
ственных обществ или управления деятельностью унитарных предприятий [3]. 

Холдинг создается по решению учредителей: управляющей компании 
холдинга или физического лица (собственника). Данное решение в дальней-
шем будет предъявляться при совершении административных процедур, не-
обходимых для регистрации холдинга [5].

Отметим, что в Республике Беларусь для холдингов, равно как и для 
всех объединений юридических лиц, предусмотрен разрешительный поря-
док создания. Так, до того как холдинг будет зарегистрирован, необходимо 
получить согласие антимонопольного органа (Департамента ценовой поли-
тики Министерства экономики) на создание холдинга в соответствии с За-
коном Республики Беларусь «О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции». Для получения согласия на создание 
учредители должны представить в антимонопольный орган заявление, реше-
ние о создании холдинга, сведения об основных видах деятельности каждого 
из участников холдинга, его доле на соответствующем товарном рынке.

Регистрация холдингов осуществляется Министерством экономики. 
Для регистрации необходимо представить пакет документов, а также подать 
заявление о регистрации холдинга установленной формы. Холдинг считает-
ся созданным и приобретает статус холдинга с даты его регистрации и вне-
сения его в Государственный реестр холдингов, который также ведет Мини-
стерство экономики. 
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Киотский протокол: уход от ответственности?

Харламова А. Г., студ. III к. БГУ,
науч. рук. преп. Судакова Ю. И.

В настоящее время опасность глобальных климатических изменений при-
знается в качестве одной из самых опасных экологических угроз. Достоверно 
установлено, что антропогенные факторы лидируют среди причин наблюда-
емого в последние десятилетия глобального потепления. Мировое сообще-
ство не остается слепо к проблеме, и уже созданы правовые рамки и разра-
ботаны соглашения, направленные на решение этой актуальной проблемы.

В частности, данный вопрос регулирует киотский протокол, принятый  
в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООн об изменении 
климата 1992 г. к концу марта 2009 г. он был ратифицирован 181 страной мира. 

киотский протокол призван уменьшить выбросы парниковых газов  
и тем самым остановить глобальное потепление. согласно статье 3 киотско-
го протокола промышленно развитые страны к 2012 году должны сократить 
антропогенные выбросы парниковых газов по крайней мере на 5% по сравне-
нию с уровнем 1990 года. 

среди механизмов, которые позволяют добиться снижения вредных вы-
бросов, в последние десятилетия активно используется торговля квотами на 
выбросы парниковых газов, основанная на принципах простоты, ответствен-
ности, прозрачности, предсказуемости и последовательности. 
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Механизм торговли квотами регулируется статьей 17 киотского прото-
кола и основывается на том, что если сторона перевыполнила свои количе-
ственные обязательства по киотскому протоколу и обладает неиспользован-
ной квотой, то она может продать часть этой национальной квоты («Единицы 
установленного количества») другой стороне. 

По данным WWF (Всемирного фонда дикой природы), всего в мире реа-
лизуется более 500 киотских проектов. спрос на них вызван высокими штра-
фами за превышение лимитов выбросов (≈100 евро/т) при примерной цене 
«Единицы установленного количества», равной 8–10 евро (ЕУк — 1 т CO2).

Говоря о цене, важно отметить, что в связи с авариями на японской АЭс 
«Фукусима» после мощного землетрясения и цунами 11 марта, на мировом 
углеродном рынке происходят значительные изменения. Возможное сокра-
щение объемов производства энергии на АЭс в Европе и стабильно высо-
кие цены на газ могут заставить энергокомпании переходить на уголь и очень 
резко подтолкнуть цены на квоты вверх. Уже к 15 марта цена квоты достигла 
17,21 евро за тонну. По оценкам аналитиков ближайшие недели может воз-
расти до 18,14 евро за тонну.

До последнего времени именно правительство Японии являлось основ-
ным покупателем квот на мировом углеродном рынке. В соответствии с ки-
отским протоколом Япония должна сократить выбросы на 6%. но каждый 
процент снижения выбросов — это огромные затраты для государства, свя-
занные с сокращением промышленного производства и/или переходом к бо-
лее совершенным технологиям. Единственный выход правительство Японии 
нашло в приобретении квот, недоиспользованных другими странами, кото-
рые находятся в более выгодном положении и даже располагают некоторым 
резервом на право загрязнять планету. Японией в 2009 г. были заключены 
соглашения на 30 миллионов квот с Украиной и на 40 миллионов с Чехией. 

Также активно использует чужие возможности для своей выгоды Гер-
мания, которая, имея лишь 0,3% лесов Земли и 1% мирового населения, вы-
деляет в атмосферу 4% окиси углерода. 

система торговли квотами обеспечивает высокий уровень гарантии до-
стижения поставленных результатов при минимизации затрат по сравнению  
с административно-командными инструментами. Рынок квот на выбросы 
парниковых газов как новый экономический инструмент позволяет привле-
кать в экономику «чистых стран» дополнительные финансовые ресурсы. кро-
ме того, управление уровнем выбросов с помощью торговой системы приво-
дит к стимулированию инвестиций и инноваций в природоохранной сфере, 
внедрение на предприятиях энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

но существует и обратная сторона медали.
В подобной «киотской благотворительности» есть своя логика: ино-

странные компании осуществляют технологическую экспансию, которая  
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в будущем может принести немалую выгоду. кроме того, средства, выручен-
ные от торговли квотами, покрывают всего 5–10% затрат на модернизацию 
национальных энергоемких производств страны-продавца.

Другая проблема международной торговли квотами — это отсутствие 
требований относительно того, как страна должна использовать средства. 
Предполагается, что средства, вырученные от продажи квот, будут направ-
ляться на финансирование проектов по сокращению выбросов в стране про-
давца. но нельзя быть уверенными, что финансовые поступления пойдут на 
природоохранные нужды. Торговля «лишними» квотами без надлежащего 
международного регулирования не приносит ни экологической, ни экономи-
ческой пользы для страны-продавца. А имеющееся международное и нацио-
нальное законодательство относительно торговли квотами не может обеспе-
чить прозрачного и эффективного использования средств.

В-третьих, иностранные правительства путем покупки квот попросту из-
бегают штрафов за нарушение требований киотского протокола. существую-
щая лазейка — система продажи квот — перечеркивает все требования эколо-
гической справедливости. Это создает возможность для одной страны вполне 
легально нарушать условия договора и продолжать загрязнять атмосферу, никак 
не угнетая собственные компании чрезмерными экологическими требованиями. 

При этой системе ущерб окружающей среде увеличивается больше, чем 
если бы существовали жесткие санкции за загрязнение, и превышение лими-
тов выбросов каралось еще более высокими, чем существующие, штрафами.

Продажа квот — уход от ответственности. Углеродные рынки не могут 
быть заменой установленных целевых показателей в рамках обязательного 
международного соглашения.

Прецедент как источник права в МЦУИС

Хоменко М. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Бабкина Е. В.,

канд. юр. наук, доц.

В процессе принятия любого решения важную роль играет учет преды-
дущих подобных решений, что справедливо и для международного инвести-
ционного арбитража. Учет предыдущего опыта необходим для обеспечения 
единообразия, последовательности развития инвестиционного права, пред-
сказуемости и весомости решений арбитражных органов, рассматривающих 
инвестиционные споры.
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неверно было бы сравнивать то место, которое прецедент занимает  
в общей системе права, с ролью ранее принятых решений в системе междуна-
родного инвестиционного права, в частности в МЦУис. Во-первых, каждый 
арбитражный трибунал формируется ad hoc, т.е. с целью рассмотрения опре-
деленного дела. следовательно, концепция прецедента в ее классическом 
понимании и принцип общего права «stare decisis» неприменимы к ряду не-
связанных между собой инвестиционных арбитражей [1, p. 71]. Во-вторых, 
нормы международного права прямо предусматривают, что решения между-
народных судебных органов не имеют прецедентной силы при рассмотрении 
споров. статья 53 (1) Вашингтонской конвенции 1965 года предусматривает, 
что «решение Арбитража является обязывающим для сторон и не подлежит 
апеллированию или иным способам обжалования» [2]. статья 59 Устава 
Международного суда устанавливает, что «решение суда обязательно лишь 
для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу» [3]. Тем не менее, 
на практике это не является препятствием ни для сторон, ни для трибуналов 
ссылаться на предыдущие арбитражные решения [4, p. 1190]. 

Вынесение решения преимущественно или полностью в соответствии  
с предыдущими решениями может быть расценено как превышение Арбитра-
жем своих полномочий и повлечь отмену такого решения [2, Art. 52 (1) (b)]. 
Во избежание данного риска, трибуналы, полагаясь на предыдущие решения 
МЦУис, постоянно подчеркивают, что данные решения не имеют для них 
обязательной силы, но их значимость не отрицается [6]. наличие же закон-
ной возможности у трибуналов опираться и учитывать выводы предыдущих 
трибуналов без риска отмены вынесенных ими решений позволило бы зна-
чительно сократить время рассмотрения спора и расходы сторон [6; 7; 8; 9]. 

существует также немало примеров, в которых текущие выводы трибу-
нала противопоставлялись имеющейся арбитражной практике [4, pp. 1197–
1198]. Все возрастающее количество дел, рассматриваемых одновременно, 
повышает вероятность принятия трибуналами противоречивых решений. 
Это может привести к снижению авторитета таких решений, повышению 
фрагментарности международного инвестиционного права. сложившаяся 
ситуация является предметом многочисленных дискуссий, целью которых 
является поиск решений данной проблемы.
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Иерархия норм международного права

Хоревич О. Ю., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Павлова Л. В.,

канд. юр. наук

система международного права является многоуровневой, многосто-
ронней, т. е., в конечном счете, иерархичной по своему существу [1, c. 25]. 

соотношение норм международного права по вертикали означает отно-
шения соподчинения (иерархическое взаимодействие), т. е. существования 
норм высшего и низшего порядка. Выделяют общую и договорную иерархию 
норм международного права. суть генеральной иерархии (общей) в том, что 
все иные нормы права должны соответствовать императивным нормам, в про-
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тивном случае они теряют юридическую силу [2, c. 107]. суть договорной ие-
рархии в том, что в самом договоре должно быть закреплено, что он имеет пре-
обладающее значение (ст. 103 устава ООн: «В том случае, когда обязательства 
Членов Организации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их 
обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, пре-
имущественную силу имеют обязательства по настоящему Уставу» [3]).

Cоотношение норм международного права по горизонтали означает от-
ношения взаимодействия норм одинаковой юридической силы. Это обеспе-
чивается рядом правил (максим):

1. непротиворечивость норм международного права;
2. неретроспективность норм международного права.
нормы международного права не имеют обратной силы. исключением 

из этого правила являются императивные нормы, которые обладают обрат-
ной силой. 

3. специальный закон имеет приоритет над общим законом. (lex specialis 
derogate lex generali). В соответствии с этим принципом в случае, когда две 
или более нормы касаются одного и того же предмета, приоритет отдается 
норме, которая является более конкретной. Этот принцип может применять-
ся в различных контекстах: между положениями в рамках одного договора, 
между положениями в рамках двух или более договоров, между договорными 
недоговорным стандартами, а также между двумя недоговорными стандарта-
ми. источник данной нормы (будь договор, обычай или общий принцип пра-
ва) не является решающим для определения наиболее конкретного стандарта. 
Однако на практике договоры зачастую действуют в качестве lex specialis от-
носительно соответствующего обычного права и общих принципов.

Применение специального права, как правило, не аннулирует соответ-
ствующее общее право. Это общее право будет оставаться действительным 
и применимым и в соответствии с принципом гармонизации (т.е., когда не-
сколько норм касаются одного вопроса, они должны в максимально возмож-
ной степени толковаться таким образом, чтобы устанавливать единый ряд 
совместных обязательств), будет служить указанием для толкования и при-
менения соответствующего специального права и станет в полной мере при-
менимым в ситуациях, не предусмотренных последним [4, с. 453–454]. 

4. Последующая норма имеет приоритет над предыдущей нормой. (lex 
posteriori derogate priori ). согласно статье 30 ВкПМД, если все участники 
предыдущего договора являются также участниками последующего догово-
ра, но действие предыдущего договора не прекращено или не приостановлено, 
предыдущий договор применятся в только в той мере, в какой его положения 
совместимы с положениями последующего договора. Это представляет собой 
выражения принципа «последующий закон отменяет предыдущие». Однако 
применимость принципа lex posteriori является ограниченной. например, его 
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нельзя автоматически распространять на случай, при котором круг сторон до-
говора не идентичен кругу сторон предыдущего договора [4, с. 461].

Таким образом, можно сделать вывод, что отношения соподчиненность 
и взаимодействия норм международного права обеспечивают его целост-
ность и функционирование как автономной правовой системы. 
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Законодательство Республики Беларусь  
по защите прав инвалидов

Шевко Н. М., асп. 1 г. БГУ,
науч. рук. Старовойтов О. М.,

канд. юр. наук, доц.

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее вопросы инва-
лидности и защиты прав инвалидов основывается на конституции Респу-
блики Беларусь и состоит из таких основных законодательных актов, как: 
Закон Республики Беларусь «О предупреждении инвалидности и реабили-
тации инвалидов» [1]; Закон Республики Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам со-
циальной защиты инвалидов» [2], Закон «О социальной защите инвалидов 
в Республике Беларусь» [3]; Закон Республики Беларусь «Об образовании 
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лиц с особенностями психофизического развития», Указ Президента Респу-
блики Беларусь «О государственной поддержке инвалидов», Указ Президен-
та Республики Беларусь «О государственной адресной социальной помощи»  
и ряда иных нормативных правовых актов, принятых на уровне Правитель-
ства и ведомств. При разработке вышеуказанных законодательных актов 
учитывались положения Всемирной программы действий в отношении ин-
валидов (ООн), Декларации о правах инвалидов, цели Декларации тысяче-
летия для инвалидов в период до 2015 года и последующие годы, конвенция 
ООн о правах инвалидов [4].

Для эффективного решения проблем, связанных с инвалидами, и ре-
ализации положений вышеуказанных законодательных актов в Республи-
ке Беларусь утверждаются такие государственные программы, как: прези-
дентская программа «Дети — Беларуси» 2010–2015 гг., которая включает 
подпрограммы «Дети и семья» и «Здоровое детство», непосредственно на-
правленные на улучшение условий жизнедеятельности детей-инвалидов, 
помощь семьям с детьми-инвалидами, снижение уровня инвалидности  
в целом; программа «Предупреждение инвалидности и реабилитация инва-
лидов» комплексной программы развития социального обслуживания на 
2011–2015 гг.; государственная программа по созданию безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 гг.; ком-
плексная программа развития социального обслуживания на 2011–2015 гг., 
которая включает подпрограмму по предупреждению инвалидности и реа-
билитацию инвалидов. 

В 2009 г. был принят Закон Республики Беларусь «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
социальной защиты инвалидов», статьей 1 которого изложен в новой редак-
ции Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь». По-
ложения данного Закона определяют государственную политику Республики 
Беларусь в отношении инвалидов, направленную на обеспечение полноправ-
ного участия инвалидов в жизни общества, и основанную на таких осново-
полагающих принципах, как: недискриминация, соблюдение прав челове-
ка, обеспечение доступности медицинской, социальной, профессиональной  
и трудовой реабилитации и ряда других (ст. 4). Целями настоящего Закона яв-
ляются: осуществление эффективных мер по социальной защите инвалидов, 
а также обеспечение равенства и полноправного участия в жизни общества. 
Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» содержит 
определение «инвалид», под которым понимается лицо с устойчивыми фи-
зическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушени-
ями, которые при взаимодействии с различными барьерами мешают полно-
му и эффективному участию его в жизни общества наравне с другими (ст. 1). 
Данное определение соответствует ст. 1 конвенции о правах инвалидов.  
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настоящий Закон определяет термин «социальная защита инвалидов», как 
систему гарантированных государством правовых, организационных мер, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления ограничений жизне-
деятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества (ст. 1).

В целях координации деятельности государственных органов, прово-
дящих единую государственную политику в области предупреждения инва-
лидности и реабилитации инвалидов, и выработке согласованных действий, 
направленных на обеспечение выполнения положений Закона Республики 
Беларусь «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 
Правительством Республики Беларусь в 2009 г. был создан постоянно дей-
ствующий коллегиальный орган — Республиканский межведомственный 
совет по проблемам инвалидов [5]. к основным задачам Республиканского 
межведомственного совета относятся: координация деятельности респу-
бликанских органов государственного управления и иных государственных 
организаций по выработке единой политики по вопросам предупреждения 
инвалидности и реабилитации инвалидов; определение приоритетов при ре-
ализации основных направлений государственной политики по предупреж-
дению инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защите; 
подготовка предложений о совершенствовании правового регулирования во-
просов по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов; совер-
шенствование социально-экономических и правовых условий для обеспече-
ния инвалидам равных возможностей в обществе; рассмотрение проектов 
целевых программ, планов, международных договоров в сфере предупрежде-
ния инвалидности и реабилитации инвалидов (п. 3). 

несмотря на то, что внутренне законодательство Республики Беларусь 
не противоречит объектам и целям конвенции о правах инвалидов, вопрос  
о присоединении и ратификации настоящей конвенции остается актуаль-
ным для нашей страны.
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О понятиях «инвестиции» и «объекты инвестирования»

Шевченко А. П., асп. 2 г. БГУ,
науч. рук. Денисенко М. А.,

канд. юр. наук, доц.

В связи с проводимой в Республике Беларусь работой по совершен-
ствованию законодательства, регламентирующего инвестиционную дея-
тельность, представляется актуальной разработка рекомендаций по совер-
шенствованию норм права, в которых закреплены определения ключевых 
понятий данной сферы правового регулирования.

При рассмотрении «любой правовой категории нельзя игнорировать 
экономическое содержание, лежащее в его основе» [1, с. 6]. В экономической 
литературе термин «инвестиции» раскрывается по-разному и часто отождест-
вляется с инвестированием. О. М. Антипова, проанализировав труды зару-
бежных ученых-экономистов, пришла к выводу, что «понятие инвестиций от-
ражает действие — вложение» (т. е. некий процесс), а «инвестициями … нужно 
признать любые вложения … направленные на производство новой стоимости, 
на приобретение активов, обладающих свойством возможности их использо-
вания в процессе создания новой стоимости (как предметов или средств тру-
да) либо предоставляющих возможность получения части новой стоимости, 
которая будет произведена контрагентом субъекта, осуществляющего вложе-
ния, или третьим лицом» [2, с. 15]. При этом исследователь констатирует тот 
факт, что законодатели стран снГ, следуя традиции, заложенной Основами 
законодательства об инвестиционной деятельности в сссР, «используют для 
определения понятия инвестиций объектный признак» [2, с. 23].

на самом деле, в нормативных правовых актах стран снГ, в частности, 
в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике казахстан, Ре-
спублике Узбекистан, инвестиции определяются в качестве объектов граж-
данских прав. Такой же подход к дефиниции данного термина заложен  
в международных договорах Республики Беларусь, регулирующих поощрение 
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и защиту инвестиций. с учетом этого правоведы формулируют определе-
ние инвестиций и выделяют их признаки. к примеру, О. н. кондрашкова, 
В. Ф. Попондопуло, и. В. Ершова и Т. М. иванова рассматривают понятие 
инвестиции неоправданно широко, относя к ним как материальные, так и не-
материальные блага, вкладываемые в объекты предпринимательской и дру-
гих видов деятельности с целью получения прибыли или достижения иного 
положительного эффекта.

Очевидно, однако, что не все объекты гражданских прав (статья 128 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — Гк)) могут выступать 
в качестве инвестиций. Так, по мнению О.В. Цегельник, инвестициями не 
могут выступать нематериальные блага, объекты, ограниченно оборотоспо-
собные или изъятые из оборота [3, с. 3–4]. с позицией автора в отношении 
нематериальных благ (ст. 151 Гк) и объектов, изъятых из оборота (ч. 1 п. 2 
ст. 129 Гк) мы соглашаемся. Объекты, ограниченно оборотоспособные, с на-
шей точки зрения, могут выступать инвестициями, когда инвестором и его 
контрагентом является лицо, которому соответствующие вещи могут при-
надлежать в соответствии с законодательством, либо у которого они могут 
находиться на основании специального разрешения. Представляется, также, 
что инвестициями следует считать только те объекты гражданских прав, ко-
торые 1) вкладываются (отчуждаются) в иные объекты гражданских прав  
2) с целью получения прибыли (дохода) и 3) не используются для личных, 
семейных, домашних нужд.

Объектами инвестирования являются объекты гражданских прав, круг 
которых обозначим посредством исключения из него благ, не способных 
выступать объектами вложения инвестиций. Для этого необходимо прини-
мать во внимание критерий обладания благом свойством возможности его 
использования в процессе создания новой стоимости или возможности по-
лучения части новой стоимости, которая будет произведена иным, помимо 
инвестора, лицом. О. М. Антипова объекты инвестирования рассматривает  
в качестве объектов инвестиционных правоотношений и не относит к их чис-
лу личные неимущественные блага, деньги, права на денежные требования, 
имеющие стоимость меньшую либо равную вложенной, собственные обяза-
тельства инвестора и ценные бумаги, их удостоверяющие [2, с. 93]. Думается, 
что однозначное исключение денег из числа объектов инвестирования необ-
ходимо подвергнуть сомнению и рассмотреть вопрос о возможности инве-
стирования в иностранные валюты. следует также иметь в виду, что вещи, 
изъятые из оборота, могут выступать объектами инвестирования в случае, 
если инвестором выступает государство, либо частное лицо на основе кон-
цессий. Вещи, ограниченно оборотоспособные, могут являться объектами 
инвестирования с учетом ограничений, установленных на их обращение за-
конодательными актами. Отметим, что в ч. 1 ст. 4 инвестиционного кодекса 
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Республики Беларусь (далее — ик) названо лишь три возможных объекта 
инвестиционной деятельности: недвижимость, ценные бумаги, интеллекту-
альная собственность. с учетом изложенного видится целесообразным рас-
смотрение вопроса о корректировке подхода отечественного законодателя  
к трактовке понятий «инвестиции» и «объекты инвестиционной деятельно-
сти» в положениях ик.
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К вопросу о форме договора поставки:  
товарно-транспортная (товарная) накладная

Шило И. В., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Щемелева И. Н.,

канд. юр. наук, доц.

согласно ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — 
Гк), договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для со-
вершения сделок, если Гк и иными актами законодательства для договоров 
данного вида не установлена определенная форма. Параграф 3 Главы 30 Гк 
не устанавливает форму договора поставки, поэтому она определяется ис-
ходя из положений Общей части Гк. В связи с тем, что сторонами договора 
поставки являются юридические лица и/или индивидуальные предприни-
матели, данный договор должен заключаться в простой письменной форме 
(п. 1 ст. 162 Гк).

несоблюдение простой письменной формы, по общему правилу, не вле-
чет недействительности сделки, а лишь лишает стороны права в случае спора 
ссылаться на свидетельские показания, что представляет дополнительные 
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трудности для участников гражданского оборота. При этом стороны могут 
приводить письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетель-
скими показаниями (п.1 ст.163 Гк).

Таким образом, вопрос о том, что следует понимать под простой пись-
менной формой, представляется исключительно важным. Это позволяет,  
в свою очередь, решить и один из наиболее спорных практических вопросов 
о соответствии товарно-транспортной (товарной) накладной требованиям 
простой письменной формы договора.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения 
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 
другой стороной. направление оферты и ее акцепт стороны вправе реализо-
вать тремя способами:

способ 1. Путем составления одного документа, подписанного сторона-
ми. Данный способ заключения договора обязателен, если это прямо предус-
мотрено законодательством и его несоблюдение влечет недействительность 
сделки. Для поставки такой способ заключения договора является наиболее 
возможным, но не обязательным.

способ 2. Путем обмена документами посредством почтовой, телеграф-
ной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору. Такими документа-
ми могут быть любые письменные доказательства, подтверждающие факт со-
вершения сделки и позволяющие определить ее условия (письма, письменные 
заявки и заказы, акты выполненных работ, ТТн-1, Тн-2, счета-фактуры и т. п.).

способ 3. Путем совершения лицом, получившим письменное пред-
ложение заключить договор (оферту), действий по выполнению указанных  
в ней условий (акцепт) (п.3 ст. 404 Гк). Такими действиями могут быть: от-
грузка товаров, оказание услуг, выполнение работ, уплата соответствующей 
суммы и т. д. [1; с. 48].

При заключении договора любым из указанных способов необходимо 
иметь в виду, что договор считается заключенным, если между сторонами до-
стигнуто соглашение в требуемой форме относительно всех существенных 
условий договора (ч.1 п.1 ст. 402 Гк). к ним относятся условия о предмете 
договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, 
необходимые, обязательные для договоров данного вида, а также те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение. 

Законодательством в качестве существенных условий для договора по-
ставки предусмотрены наименование и количество товара (п.3 ст. 425 Гк). 
кроме того, постановлением Пленума Высшего Хозяйственного суда от 
23.12.2004 № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гк 
о договоре поставки», предусмотрены еще две категории существенных ус-
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ловий договора поставки: условия, указанные в актах законодательства как 
существенные для данного вида договора, а также те, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение [2; c. 63].

Отметим, что данные о наименовании и количестве товаров всегда от-
ражаются в товарно-транспортных (товарных) накладных. Вместе с тем,  
в эти накладные и в приложения к ним допускается вносить дополнитель-
ную информацию, в качестве которой могут выступать предусмотренные 
законодательством либо сторонами иные существенные условия договора 
поставки. Место для такой информации определяется сторонами самосто-
ятельно. При этом она не должна препятствовать прочтению иных записей 
(п. 9 инструкции по заполнению товарно-транспортной (товарной) наклад-
ной, утв. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
18.12.2008 г. № 192) [3]. 

Таким образом, договор поставки заключенный посредством товарно-
транспортных (товарных) накладных квалифицируется по ч. 3 ст. 408 Гк, как 
направление оферты и ее акцепт путем совершения действий по выполнению 
указанных в ней условий. В таком случае простая письменная форма догово-
ра поставки будет соблюдена (п.3 ст.404 Гк), а при наличии в товарно-транс-
портных (товарных) накладных всех существенных условий договор следует 
считать заключенным. 
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РАЗДЕЛ IV. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Основные направления совершенствования 
технологических параметров выборочного  

таможенного контроля в Республике Беларусь

Гресская И. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Цеханович Т. Ф.,

канд. экон. наук, доц.

современные таможенные службы осуществляют свою деятельность  
в условиях экономической глобализации и постоянного роста междуна-
родного товарооборота с одной стороны. А с другой — в условиях усиления 
противоправной деятельности, в том числе связанной с терроризмом, неза-
конным перемещением наркотиков и оружия, нарушением прав интеллекту-
альной собственности и др. Такие условия ставят перед таможенными орга-
нами две серьезные задачи: 

1. Осуществление таможенного контроля международного передвиже-
ния товаров, транспортных средств и физических лиц на уровне, эффективно 
обеспечивающем соблюдение таможенного законодательства.

2. Широкое содействие внешней торговле, от которого зависит экономи-
ческий рост и экономическая безопасность любого государства.

Такой контекст обусловил необходимость проведения выборочного та-
моженного контроля на основе управления рисками, что позволит:

 • эффективно использовать ресурсы таможенных органов путем пере-
хода от тотального таможенного контроля при перемещении товаров через 
таможенную границу к целенаправленному выборочному контролю, что 
ускорит перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу;

 • сокращать время проведения процедур таможенного оформления  
и контроля и освободиться от избыточных операций таможенного контроля;

 • применять эффективные операции таможенного контроля на участках, 
где существует наибольший риск нарушения таможенного законодательства;

 • проводить таможенный контроль с более широким использованием 
методов аудита.
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Важнейшим фактором, определяющим обоснованность и эффектив-
ность применения сУР, является полнота, оперативность (своевременность) 
и достоверность информации, которая используется для разработки и реали-
зации мер по предотвращению и минимизации рисков. Таможенные органы 
стремятся иметь доступ к надежным, достоверным и актуальным источни-
кам информации и оценивать сведения, т. к. это обеспечит максимальную 
достоверность и объективность получаемых результатов, а также принятие 
оптимальных решений для определения необходимых мер по предотвраще-
нию и минимизации рисков.

Основываясь на принципах целевой направленности, целостности, ин-
формационного единства и законности, система управления рисками при-
звана обеспечить организацию эффективного выборочного таможенного 
контроля в Республике Беларусь, что позволит таможенным органам:

1. сосредоточить внимание на наиболее важных и приоритетных на-
правлениях работы и, следовательно, обеспечить более эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов.

2. Увеличить возможности по выявлению и прогнозированию наруше-
ний таможенного законодательства Республики Беларусь.

3. создать благоприятные условия лицам, осуществляющим внешнеэ-
кономическую деятельность и соблюдающим таможенное законодательство 
Республики Беларусь.

4. Ускорить перемещение товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу Республики Беларусь.

5. сформировать единое информационное обеспечение функциональ-
ных подсистем управления рисками структурных подразделений ГТк Ре-
спублики Беларусь и объединить их в единую систему таможенной службы 
Республики Беларусь.

Роль криминалистической одорологии в пресечении 
таможенных преступлений

Казакова А. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Семенюк Д. П.,

канд. юрид. наук, доц.

В Республике Беларусь большое внимание уделяется вопросам контро-
ля оборота наркотических средств и психотропных веществ, так как в насто-
ящее время проблема пресечения их незаконного оборота остается острой. 
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Более половины всех изымаемых наркотических средств имеют зарубежное 
происхождение, а такие опасные наркотики высокотехнического производ-
ства, как героин, кокаин, опий, синтетические наркотики, быстро заполняю-
щие белорусский рынок, практически полностью поступают из-за рубежа по 
контрабандным каналам. В связи с этим в таможенном деле особое внимание 
уделяется обнаружению предметов таможенных преступлений1, к которым 
относятся не только наркотические и психотропные вещества, но и оружие, 
боеприпасы, взрывчатые и иные изъятые из гражданского оборота предметы 
с целью пресечения их дальнейшего незаконного перемещения.

Эффективному решению данной проблемы способствует применение 
знаний одорологии в таможенном деле.

слово одорология образовано из двух слов: лат. odor — запах и греч. 
logos — учение. следовательно, криминалистическая одорология — система 
научно разработанных методов и технических средств обнаружения, изъ-
ятия, хранения и исследования запаховых следов с целью последующего их 
использования для решения идентификационных задач в уголовном процес-
се. В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов кри-
миналистическая одорология имеет следующую структуру:

 • кинологическая одорология;
 • инструментальная одорология (ольфактроника) [1].
В таможенной службе наиболее широкое распространение получила ки-

нологическая одорология — использование так называемых биодетекторов.
Вследствие этого одним из важнейших элементов действенного меха-

низма обнаружения наркотических средств и психотропных веществ, наряду  
с техническими средствами обнаружения, должна стать кинологическая 
служба таможенных органов Республики Беларусь. с этой целью в респу-
блике ведутся активные действия по созданию развитой кинологической 
службы на базе таможен [2]. В соответствии с утвержденным планом ре-
организации и развития кинологической службы таможенных органов на 
2010 — 2011 год, до 2012 года планируется увеличить штатную численность 
кинологических подразделений до 60 сотрудников и 77 служебно-розыск-
ных собак [3].

Восприятие запаха зависит от пороговой концентрации вещества-вы-
делителя, которую определяют числом молекул в единице объема вещества. 
Чем выше пороговая концентрация, тем выше возможности восприятия за-
паха. При этом собака способна обнаружить запах при гораздо меньшей кон-

1к преступлениям в таможенной сфере относятся: контрабанда (ст. 228 Ук РБ), не-
законный экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля 
(ст. 229 Ук РБ), невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-
культурных ценностей (ст. 230 Ук РБ), Уклонение от уплаты таможенных платежей 
(ст. 231 Ук РБ).
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центрации веществ, нежели на это способен человек (например, запах масля-
ной кислоты собака обнаруживает при концентрации 9 000 молекул в одном 
кубическом сантиметре воздуха, человек — 7 000 000 000 молекул) [3]. 

Должностные лица таможенных органов имеют право использовать слу-
жебных собак: 

1) при проведении таможенного контроля для поиска и выявления нарко-
тических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров;

2) при производстве следственных действий и проведении оперативно-
розыскных мероприятий для поиска и выявления наркотических средств, 
взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих 
индивидуальным запахом;

3) для производства одорологических экспертиз.
В инструментальной одорологии в качестве анализаторов применяются 

физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, 
регистрировать его в виде ольфактрограммы и детектировать с высокой чув-
ствительностью отдельные компоненты запаха. Для отбора, длительного хране-
ния и возможности многократного предъявления запаха человека в настоящее 
время применяют специально разработанный прибор отбора запаха (ПОЗ). 

Всякие действия дознавателя либо следователя по обнаружению, фик-
сации, изъятию и консервации одорологических следов следует отражать 
в протоколе соответствующего следственного действия. Манипуляции по 
отбору, консервированию и упаковке следов должны производиться в при-
сутствии понятых. Помещенный в сосуд либо полиэтиленовый мешок пред-
мет-источник запаха на месте производства следственного действия опеча-
тывается следователем, что отмечается в протоколе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в таможенном деле 
должны применяться знания:

 • кинологической одорологии, основным направлением которой явля-
ется пресечение проникновения объектов таможенных преступлений, в част-
ности наркотических, психотропных и взрывчатых веществ, на территорию 
Республики Беларусь;

 • инструментальной одорологии с целью практического подтверждения 
с помощью технических средств наличия товаров и веществ, способных на-
нести вред жизни и здоровью граждан Республики Беларусь. 
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Особенности предоставления тарифных льгот  
в рамках таможенного союза

Коваленок Д. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Острога В. А.,
канд. историч. наук, доц.

Порядок предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, или та-
рифных льгот, на территории таможенного союза разработан в соответствии 
с рядом международных и национальных правовых актов, среди которых ос-
новное место занимают Решения комиссии таможенного союза.

с 1 января 2010 г. в Республике Беларусь применяются только тариф-
ные льготы, предусмотренные статьей 5 и пунктом 1 статьи 6 соглашения 
о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 г., а также 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭс № 18 «О едином таможенно-тарифном ре-
гулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики казах-
стан и Российской Федерации». Аналогичные положения закреплены также 
Решением комиссии таможенного союза от 27.11.2009 № 130. Действующие 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, устанавливающие тариф-
ные льготы, применяются в части, не противоречащей указанному решению.

Так, например, нормами национального законодательства Республики 
Беларусь предусмотрены тарифные льготы в отношении ввозимой на терри-
торию государства иностранной безвозмездной помощи [1], а также между-
народной технической помощи [2].

кроме этого, в рамках реализации инвестиционных проектов, соответ-
ствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики), возмож-
но также применение тарифных льгот в отношении ввозимого сырья, ма-
териалов и технологического оборудования при условии, что такие сырье 
и материалы в таможенном союзе не производятся, либо не соответствуют 
техническим характеристикам реализуемого инвестиционного проекта [3]. 
Для целей отнесения товаров к технологическому оборудованию, комплек-
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тующим и запасным частям к нему, представление таможенным органам со-
ответствующих заключений об этом не требуется, а применяется критерий, 
определенный в настоящее время Декретом Президента Республики Бела-
русь от 13.06.2001 № 16. При этом предоставление льготы осуществляется 
без проведения органами государственного управления анализа производ-
ства и потребления таких товаров в таможенном союзе.

Льготы по уплате таможенных пошлин, установленные до 2010 г. нор-
мативными правовыми актами, за исключением международных договоров 
Республики Беларусь, подписанных до 1 января 2010 г., могут применяться  
с 1 января 2010 г. только после проведения органами государственного 
управления анализа на предмет соответствия таких тарифных льгот между-
народным обязательствам республики в рамках таможенного союза ЕврАзЭс.

на сегодняшний день действует около 350 нормативных правовых ак-
тов, регулирующих право предоставления таможенных льгот (119 в отноше-
нии ввозной таможенной пошлины, 103 — уплаты нДс, 45 — сбора за тамо-
женные операции и уплаты акциза и 35 — в отношении вывозной пошлины). 
из них только 113 предусмотрены законодательством таможенного союза.  
В этой связи весьма актуальным является систематизация и унификация 
договорно-правовой базы таможенной союза и национального законодатель-
ства в области льготирования внешней торговли, что позволит субъектам хо-
зяйствования и уполномоченным государственным органам оптимизировать 
работу по привлечению инвестиционного капитала и реализации импортоза-
мещения и наращивания экспортного потенциала.
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Стандарты Киотской Конвенции для Свободных Зон

Коржич Н. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Цеханович Т. Ф.,

канд. экон. наук, доц.

свободные экономические зоны являются одним из приоритетных на-
правлений активизации внешнеэкономической деятельности в целях наращи-
вания экспортного потенциала, развития импортозамещающих производств, 
организации новых рабочих мест с учетом проводимой структурно-инвести-
ционной политики, а также внедрения передовых технологий.

В основу концепции создания сЭЗ в Беларуси был положен междуна-
родный опыт организации и развития этих территориальных образований 
с особым налоговым и таможенным режимом. Принятое в международной 
практике понимание «свободной зоны» было согласовано государствами  
и закреплено в международных нормах киотской конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур, новая редакция которой вступила  
в силу 3 февраля 2006 г.

на сегодняшний день Республика Беларусь является 72 страной-участ-
ницей киотской конвенции, которая служит фундаментом проведения эф-
фективных и простых таможенных процедур XXI века, а также содержит 
передовую мировую практику в области таможенного администрирования. 

существование международных стандартов регулирования «свободных 
зон» не позволяет государству произвольно толковать понятие «свободная» 
или «свободная экономическая» зона применительно к внешнеторговой де-
ятельности, в частности, при принятии законов о свободных зонах. с помо-
щью международных стандартов обеспечивается унифицированный подход 
к регулированию внешнеторговой деятельности, целью которого является 
достижение гармоничного взаимодействия национальных правовых систем. 

Так, согласно киотской конвенции под свободной зоной понимается 
часть территории страны-участницы, где любые ввезенные товары рассма-
триваются в части применения импортных пошлин и налогов как находящи-
еся вне таможенной территории. Это означает, что при помещении товаров 
на территорию свободной экономической зоны не происходит «перемещение 
через таможенную границу». 

В киотской конвенции установлены стандарты регулирования отноше-
ний по созданию свободной таможенной зоны, которые служат ориентиром 
для законотворческой деятельности государств, следующих международным 
стандартам. Так, государство определяет в своем законодательстве требова-
ния к созданию свободных зон с учетом принятого в международной практи-
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ке их понимания, определяет виды товаров, допускаемых в такие зоны, харак-
тер операций, которые можно осуществлять в отношении товаров. согласно 
указанным стандартам, законодательство страны может предусмотреть, что 
управление свободной зоной осуществляется таможенными властями, ины-
ми властями или физическими, юридическими лицами. Однако требования 
о строительстве и дислокации свободной зоны и организация таможенного 
контроля осуществляются таможенными органами. 

стандарты в отношении свободных зон содержатся в Главе 2 специ-
ального Приложения киотской конвенции. согласно данным стандартам 
в отношении товаров, выпущенных под процедуру свободной зоны, разре-
шено проведение операций, необходимых для обеспечения их сохранности  
и улучшающих качество товаров и упаковки или для подготовки их к отгруз-
ке, таких как сепарация грузов, отгружаемых навалом, группирование упако-
ванных грузовых мест, сортировка товаров и переупаковка. 

Вывоз товаров из свободных зон разрешен в полном объеме или в отно-
шении их части для размещения в другой свободной зоне или помещения под 
другую таможенную процедуру. Во втором случае необходимо будет подать 
декларацию на товары для данной таможенной процедуры, под которую по-
мещаются товары. национальное законодательство должно определить коли-
чество и стоимость товаров, которые могут быть выпущены для внутреннего 
потребления при вывозе из свободной зоны, и ставки применяемых к данным 
товарам импортных пошлин и налогов или внутренних налогов и сборов. 

Временные ограничения по размещению товаров в свободных зонах мо-
гут быть установлены лишь в исключительных случаях. При закрытии сво-
бодной зоны субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории 
такой зоны, должны иметь возможность вывезти свои товары в другую сво-
бодную зону или поместить их под другую таможенную процедуру. 
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Перспективные направления  
в развитии правоохранительной деятельности  

таможенных органов Республики Беларусь

Куриленко С. А., магистрант БГУ,
науч. рук. преп. Бушуев А. В.

В настоящее время сотрудники правоохранительных подразделений 
таможен все чаще имеют дело не со случайными контрабандистами, а с пре-
ступными группировками, которые действуют в рамках хорошо организо-
ванного «теневого» бизнеса. криминальные схемы и способы незаконного 
перемещения товаров постоянно совершенствуются и носят международный 
характер.

В таких условиях правоохранительная деятельность таможенных ор-
ганов требует новых подходов, способствующих эффективному решению 
стоящих перед таможенными органами задач по выявлению и пресечению 
правонарушений, минимизации их негативных последствий.

на данный момент перспективным направлением правоохранительной 
деятельности таможенных органов является совершенствование системы 
анализа и управления рисками. Анализ сведений о перемещении товаров, 
формирование профилей риска и передача их для реализации на линии та-
моженного контроля обеспечивают эффективное выявление товаров, пере-
мещаемых с нарушением таможенного законодательства [1, с. 6]. 

Цель системы управления рисками заключается в создании современной 
системы таможенного администрирования, обеспечивающей осуществление 
эффективного таможенного контроля, исходя из принципа выборочности 
и оптимального распределения ресурсов таможенных органов на наиболее 
важных и приоритетных направлениях работы в целях предупреждения, вы-
явления и пресечения нарушений таможенного законодательства.

Внедрение современных информационных таможенных технологий 
позволяет таможенным органам эффективнее контролировать соблюдение 
таможенного законодательства, защищать интеллектуальную собственность, 
бороться с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела. 
Вследствие этого, к перспективным направлениям деятельности правоохра-
нительных подразделений таможенных органов Республики Беларусь с ис-
пользованием информационных технологий можно отнести:

 • компьютерную разведку и компьютерный поиск, предусматривающие 
получение информации о преступной деятельности электронными средства-
ми как в процессе оперативно-розыскных и оперативно-аналитических ме-
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роприятий таможенных органов, так и в процессе следствия и общего кон-
троля развития ситуации;

 • аналитическую разведку и оперативно-аналитический поиск, предус-
матривающие компьютерную обработку информации об известных преступ-
ных группировках;

 • информационно-психологическое давление на окружение преступ-
ных группировок с целью их компрометации, изоляции, показа непригляд-
ных сторон, создания с помощью различных каналов массовой информации 
общего морально-психологического фона нетерпимости к преступным про-
явлениям [2].

Перспективным направлением правоохранительной работы таможен-
ных органов является использование сканирующих систем (мобильных 
рентгеновских установок), которые позволяют досконально осматривать 
большие грузы и выявлять при этом следы и вещественные доказательства 
таможенных правонарушений. Вследствие этого целесообразным является 
оснащение данными сканирующими системами основных автодорожных 
пунктов пропуска и железнодорожных станций.

необходимо отметить, что важную роль в развитии правоохранитель-
ной деятельности таможенных органов Республики Беларусь в части борьбы 
с контрабандой наркотиков должна играть кинологическая служба. Ведь до 
настоящего времени не придумано ни одного технического устройства, более 
эффективного и совершенного, чем хорошо обученная для поисков наркоти-
ков служебная собака. на мой взгляд, первостепенное внимание следует уде-
лить созданию кинологических подразделений в таможнях, расположенных 
на основных наркоопасных направлениях, с перспективой формирования 
таких подразделений во всех таможнях Республики Беларусь.

Таким образом, отмеченные выше перспективные направления разви-
тия правоохранительной деятельности таможенных органов будут способ-
ствовать не только эффективной работе таможенных органов Республики 
Беларусь по выявлению и пресечению правонарушений в сфере таможенно-
го дела, но и минимизации их негативных последствий.
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Совершенствование контроля определения  
таможенной стоимости товаров

Куриленко С. А., магистрант БГУ,
науч. рук. преп. Бушуев А. В.

Таможенная стоимость — это стоимость товара, определяемая в соответ-
ствии с установленными правилами и используемая в качестве основы для 
обложения товара таможенными платежами, исчисляемыми по адвалорному 
принципу.

контроль правильности определения таможенной стоимости товара 
осуществляется таможенным органом Республики Беларусь в порядке, уста-
новленном советом Министров Республики Беларусь. При этом таможен-
ный орган Республики Беларусь принимает соответствующее решение о пра-
вильности выбора и применения метода определения таможенной стоимости 
товара, определения величины и (или) структуры заявленной таможенной 
стоимости товара. В целях упрощения таможенного оформления и сокраще-
ния времени проверки правильности определения таможенной стоимости 
товара на этапе таможенного оформления Государственный таможенный 
комитет Республики Беларусь вправе устанавливать особенности контроля 
правильности определения таможенной стоимости для отдельных видов то-
варов и (или) категорий лиц, используя предварительную оценку возможно-
сти и последствий нарушений таможенного законодательства, а также путем 
проведения проверки правильности определения таможенной стоимости то-
вара после его помещения под заявленный таможенный режим [1].

При необходимости уточнения таможенной стоимости товара, заявлен-
ной декларантом, таможенный орган Республики Беларусь по письменному 
заявлению декларанта помещает товар под заявленный таможенный режим 
с временной (условной) таможенной оценкой товара, определяемой тамо-
женным органом Республики Беларусь на основании имеющейся у него ин-
формации [2].

на сегодняшний день случаи представления участниками внешнеэко-
номической деятельности недостоверных сведений о таможенной стоимости 
товаров с целью уклонения от уплаты таможенных платежей — явление не-
редкое. Задача таможенных органов — выявлять и пресекать подобные фак-
ты посредством тщательной проверки как документов, так и финансово-хо-
зяйственной деятельности участников ВЭД в целом.

В связи с этим разработаны новые подходы к контролю таможенной сто-
имости. Приоритетными направлениями работы ГТк в вопросах совершен-
ствования контроля таможенной стоимости должны стать:
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 • целенаправленный поиск ценовой информации;
 • ее анализ;
 • систематизация;
 • накопление.
В настоящее время существуют особые процедуры контроля таможен-

ной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики 
Беларусь:

1. Упрощенный порядок заявления и контроля таможенной стоимости 
товаров, ввозимых торговыми представителями товаропроизводителей;

2. контроль правильности определения таможенной стоимости товаров 
путем проведения основных и дополнительных операций.

считаю необходимым вынести следующие практические рекомендации 
по совершенствованию контроля определения таможенной стоимости товаров:

1) создать единый аналитический центр таможенных органов для поис-
ка, обработки, систематизации и накопления информации, главной задачей 
которого будет непрерывный мониторинг всех поступающих оперативных 
сведений о случаях неверного определения таможенной стоимости товаров, 
их анализ;

2) сформировать единый банк данных таможенных органов Республи-
ки Беларусь по контролю таможенной стоимости, который станет основой 
полноценной системы управления рисками в таможенном деле;

3) внедрить принцип избирательного применения процедур таможенно-
го контроля на основе средств автоматизации и передачи данных;

4) модернизировать таможенную инфраструктуру и улучшить матери-
ально-техническое оснащение, включая технические средства таможенного 
контроля, средства связи и телекоммуникаций.
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Transportation of goods in Customs Conventions

Михович О. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Моисеенко О. И.,

канд. пед. наук, доц. 

Customs Convention on the International Transportation of Goods Under 
Cover of TIR Carnets is one of the most important Customs Conventions 
concerning the transportation of goods. It has proved to be one of the most effective 
international instruments prepared under the auspices of the United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE). Today, it has 68 Contracting 
Parties, including the European Community. It covers the whole of Europe and 
reaches out to North Africa and the Near and Middle East.

A short description of the principles of the TIR Customs transit regime as 
stipulated in the TIR Convention of 1975 is given below. It shows how attractive 
the system is to transport operators and Customs authorities because of its 
simplicity and effectiveness. 

In order to ensure that goods may travel with a minimum interference en 
route and yet offer maximum safeguards to Customs administrations, the TIR 
regime contains five basic requirements — the five pillars of the TIR Customs 
transit system: 

1. Goods should travel in Customs secure vehicles or containers. The TIR 
Convention stipulates that goods shall be carried in containers or road vehicles 
the load compartments of which are so constructed that there shall be no access to 
the interior when secured by Customs seal and that any tampering will be clearly 
visible. Towards this aim, the Convention sets out standards of construction 
and approval procedures, and goods may only be carried under cover of a TIR 
Carnet if the load compartment of the road vehicle or the container is approved in 
accordance with such requirements. If a container or a load compartment fulfils 
the requirements of the Convention, relevant national approval or inspection 
authorities issue the so-called approval certificates for road vehicles or containers. 
These certificates shall be recognized in all Contracting Parties to the TIR 
Convention.

2. Throughout the journey, duties and taxes at risk should be covered by 
an internationally valid guarantee. The operation of the TIR guarantee system 
is straightforward. Every national association representing the interests of 
the transport sector in a particular country and authorized by the Customs 
administration of that country, guarantees payment within that country of any 
duties and taxes which may become due in the event of any irregularity occurring 
in the course of the TIR transport operation. All national guaranteeing associations 
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constitute a guarantee chain linking all TIR countries. Today the only existing 
and well functioning guaranteeing chain is administered by the International 
Road Transport Union (IRU) in Geneva (Switzerland), a non-governmental 
organization representing the interests of road transport operators world-wide. 
The monetary limits to the guarantee are determined for each country separately. 
The maximum recommended amount to be claimed from each national association 
is at present limited to $US 50,000 for each TIR Carnet.

3. Goods should be accompanied by an internationally accepted Customs 
document (TIR Carnet), opened in the country of departure and serving as a 
Customs control document in the countries of departure, transit and destination. 
The cover page of the TIR Carnet and the series of vouchers and counterfoils, 
in sets of two inside, represent the essential function of the TIR Carnet from 
the standpoint of controls to be carried out by Customs authorities and for the 
operation of the guarantee system. A set of two vouchers and two counterfoils is 
used in each country where a TIR operation is carried out.

4. Customs control measures taken in the country of departure should be 
accepted by all countries of transit and destination. As a consequence of this 
principle, goods carried under the TIR procedure in sealed load compartments of 
road vehicles or in containers will not, as a general rule, be examined at Customs 
offices in transit, and that is where the main advantages of the TIR system for the 
transport operator come into play. This does not exclude the right of Customs 
offices to carry out spot checks in cases where they suspect irregularities, but it 
is understood and even stipulated in the Convention, that such checks should be 
exceptional;

5. Access to the TIR procedure for national associations to issue TIR Carnets 
and to act as guarantor and natural and legal persons to utilize TIR Carnets shall 
be authorized by competent national authorities. In addition to commercial 
requirements which may be demanded by the international organization (i.e. 
the IRU), the revised Convention stipulates that national associations are only 
allowed to be authorized if these associations already exist for at least one year, 
are financially sound, have experienced staff and have not committed any serious 
or repeated offences against Customs or tax legislation. 

The United Nations, as a universal organization, is the depositary of the TIR 
Convention and provides the framework and the services to administer and, where 
necessary, adapt the TIR Convention to changing requirements. Past experience 
has shown that the TIR Convention, as part of the transport facilitation work 
undertaken within the UNECE, has served the interests of all concerned, Customs 
authorities and transport operators alike, and there is every reason to believe that 
it will continue to do so in the future.
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Германский таможенный союз (1834–1866 гг.)

Песецкий Д. П., студ. III к. ТД,
науч. рук. Ляховский В. В.,

канд. ист. наук, доц.

история Германии XIX в. традиционно привлекает внимание исследо-
вателей, так как именно тогда шел процесс формирования единого герман-
ского национального государства. Политическое объединение и совершив-
шаяся в том же веке промышленная революция позволили Германии выйти 
на ведущие позиции в мировой политике и экономике.

несмотря на то, что политическое развитие германских государств шло 
разными путями, их экономическое сотрудничество усиливалось. В 1818 г. 
был введен единый таможенный тариф для всех частей Прусского королев-
ства [1, с. 96]. Десять лет спустя было образовано три таможенных союза: 
между Пруссией и Гессен-Дармштадтом, между Баварией и Вюртембергом 
(Южногерманский таможенный союз) и между некоторыми более мелки-
ми государствами. некоторое время между этими группами государств шла 
ожесточенная таможенная война. но в 1833 г. под эгидой Пруссии они были 
объединены в Таможенный союз. Таким образом к 1834 году образовался 
Германский таможенный союз (Deutscher Zollverein, далее ГТс). В него вош-
ли 18 государств с населением около 26 млн. человек [2, c. 38]. Была заложе-
на основа для создания общегерманского рынка и экономического развития. 

союз экономически объединял практически все крупные германские 
государства за исключением Австрии, устраняя таможенные барьеры между 
членами союза и накладывая повышенный единый тариф на товары из 
других стран, а из пошлин, взимаемых на границах территории союза, была 
образована общая касса, с распределением ее доходов между участниками. 
Поскольку доходы делились, исходя из численности населения (а не по чис-
лу деловых сделок), маленькие государства получали относительно большие 
доходы и были более чем удовлетворены своим положением. кроме того 
государства — члены союза имели привилегии, которые включали: доступ  
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к морю, фонды для строительства дорог, собственную таможенную службу  
и право вето в отношении экономической политики.

Относительно некоторых товарных позиций, таких как соль, табак и по-
рох, таможенные пошлины все же сохранялись [3]. на территории союза были 
установлены общая система мер и весов, общая монетная система. стремле-
ние немецкого народа к единству нашло в этом союзе, по крайней мере, на 
почве материальных интересов, некоторое удовлетворение, которого не давал 
ему в политическом мире Германский союз.

Главным недостатком Германского таможенного союза являлось то, что он 
представлял собой соединение суверенных государств на началах международ-
ного права, вследствие чего он не мог быть заключен на длительный срок, а подле-
жал периодическому возобновлению, сопровождавшемуся разными кризисами. 
Помимо этого, он не имел собственного законодательного и административного 
органа. Периодически собиравшаяся генеральная таможенная конференция (Ge-
neralzollconferenz) могла постановлять резолюции только единогласно. Вопрос 
возобновления союза обсуждался каждые 12 лет. Вследствие этого возобновле-
ние происходило путем долгих переговоров и значительных затруднений [2].

Еще до окончания третьего договорного периода ГТс, который должен 
был закончиться в 1970 г., между Австрией и Пруссией возникли пререкания, 
грозившие разрушением союза. Пререкания эти произошли вследствие за-
ключения Пруссией, в 1862 г., торгового договора с Францией с предостав-
лением последней в ущерб Австрии прав наиболее покровительствуемой 
державы. Пререкания привели к изменению некоторых параграфов франко-
прусского договора и заключением подобных же договоров с Австрией, Ан-
глией и италией. А в результате войны 1866 г. между Пруссией и Австрией 
ГТс потерял свой международный характер, а с основанием Германской им-
перии в 1871 г. был совершенно поглощен ею [4, c. 36–40].

Главные результаты создания ГТс являлись скорее политическими, хотя 
первоначальные мотивы создававших его социальных и политических сил лежали 
скорее в сфере экономики. Впервые образовался союз немецких государств в гра-
ницах современной Германии, с этого начался путь к формированию нового мощ-
ного европейского центра влияния — не Пруссии, не Австрии, а именно Германии.
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Роль Международной ассоциации университетов, 
готовящих специалистов таможенного дела, 

в профессиональной подготовке  
должностных лиц таможенных органов

Шахназарян К. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Ляховский В. В.,

канд. ист. наук, доц.

Международная ассоциация университетов, готовящих специалистов 
таможенного дела, — единственная международная организация, объединя-
ющая университеты и научные образовательные центры по подготовке ка-
дрового потенциала для таможенных служб мира. 

Для усиления влияния, которое оказывают таможенные службы в содей-
ствии развитию международной торговли, защите национальных границ и обе-
спечению общественной безопасности, Всемирная таможенная организация  
в партнерстве с Международной ассоциацией университетов и другими ор-
ганизациями стремится консолидировать свои усилия в разработке мировых 
стандартов профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов, 
чтобы они соответствовали стратегическим требованиям новой реальности. 

с учетом того, что профессиональная подготовка должностных лиц 
таможенных органов является предпосылкой модернизации таможенной 
службы в целом, Международная ассоциация университетов, готовящих спе-
циалистов в таможенной сфере, была создана именно в целях обмена опытом 
и теоретическими научными разработками между университетами и иссле-
довательскими институтами, действующими в области таможенных иссле-
дований, обучения и подготовки кадров, с одной стороны, и таможенными 
службами — с другой. Основной стратегической задачей ассоциации явля-
ется разработка единых, международно-признанных стандартов профессио-
нальной подготовки должностных лиц таможенных органов. 

на практике Международная ассоциация университетов, готовящих спе-
циалистов таможенного дела, является: объединением университетов, готовя-
щих специалистов таможенного дела, издателем Международного таможенно-
го журнала, организатором конференций с участием Всемирной таможенной 
организации, активным участником мероприятий Всемирной таможенной 
организации, международных/региональных форумов. Являясь достаточно 
молодой организацией, Международная ассоциация университетов считается, 
однако, достаточно перспективной. Ежегодно заявки на членство в ассоциации 
подают несколько десятков высших учебных заведений со всего мира.



По состоянию на 1 марта 2011 года Международная ассоциация универ-
ситетов насчитывает 97 участников. Принимая во внимание региональную 
специфику деятельности таможенных служб мира, каждый из университе-
тов самостоятельно выбирает программу и методы подготовки таможенных 
кадров. Участники Международной ассоциации университетов продолжают 
разработку единых стандартов развития таможенного ведомства с использо-
ванием опыта науки. Приоритетная цель организации на данном этапе дея-
тельности — разработать учебный курс на базе высшего образования, предо-
ставляемого студентам в центрах таможенной подготовки.

Являясь членом Международной ассоциации университетов, Россий-
ская таможенная академия является крупнейшим базовым центром про-
фессиональной подготовки кадров для таможенных служб снГ. с 2002 г. 
на базе РТА действует Региональный учебный центр европейского региона 
сТс/ВТО, включающего страны снГ. РТА и ее филиалы проводят иссле-
довательскую и методическую работу по проблемам таможенного дела на 
пространстве стран снГ, занимается разработкой собственных и внедрени-
ем новых образовательных программ Всемирной таможенной организации.  
на данный момент два высших учебных заведения снГ входят в состав 
Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской 
Федерации по образованию в области таможенного дела [1].

Таким образом, Международная ассоциация университетов при содей-
ствии Всемирной таможенной организации определяет основные принципы 
современной кадровой политики таможенной службы, занимается вопро-
сами разработки унифицированных требований к руководящему и инспек-
торскому составу таможенной службы, разрабатывает общие для всех участ-
ников правила и принципы образования и профессиональной подготовки 
таможенных кадров, хотя члены Ассоциации сами решают, принять ли их  
у себя и в какой степени. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что, принимая во внимание ка-
чественно новые требования для дальнейшего развития таможенных органов 
и совершенствования их деятельности в образовательной сфере, Междуна-
родная ассоциация университетов — одна из наиболее перспективных орга-
низациий международного уровня.
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