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Во введении указан объект исследования – правовые принципы, которые детерминированы закономерностями 

развития права и по-разному отражены в правовых нормах. Цель исследования – разграничение принципов права 

в зависимости от особенностей их формирования и реализации в правой реальности и юридической действительности, 

а также от их смыслового и содержательного различия. В соответствии с данной установкой осуществлена 

характеристика уровней формирования (образования) принципов права; очерчен водораздел между процессами 

осуществления принципов в праве в социальном взаимодействии и процедурами реализации принципов права 

в юридической практике; определены границы необходимой и возможной фиксации принципов права, а также 

обязательность их рационализации и формализации в правотворческой и правоприменительной практике. Научная 

новизна работы заключена в рассмотрении принципов на двух уровнях: уровне правовой реальности и юридической 

действительности, с соответствующими выводами об обеспечении системности в праве. В основной части работы 

рассмотрен традиционный подход к определению и классификации принципов права, осуществлен пересмотр отдельных, 

обычно выделяемых характеристик принципов права с использованием философских (аксиологического, 

онтологического, герменевтического и семиотического), а также общенаучных методов познания. Описано два уровня 

онтологического бытия права, на которых формирование (образование) и реализация (осуществление) принципов имеют 

разные свойства. В заключении обосновано наличие пределов формализации принципов права. Предложено легально 

разграничивать основные цели (стратегию) правового регулирования от принципов как конкретных императивных 

требований к участникам правотворчества и (или) правоприменения. Полученные результаты расширяют область 

научного знания о природе принципов права и их проявлении, а также могут служить теоретической базой 

для дальнейших научных изысканий проблем системности в праве и систематизации законодательства. 
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Во введении указан объект исследования – отрасль права. Цель исследования: показать ценность классификации 

в процессах выделения отрасли права в системе права, более того, в самом общем виде обозначить роль классификации 

в структурировании последней. Научная новизна работы заключена в анализе классификационных оснований 

как критериев, с помощью которых производится дифференциация, структурирование системы права на отрасли права. 

В основной части дан сжатый очерк ряда научных комментариев относительно большинства наиболее распространенных 

классификационных оснований возникновения той или иной отрасли права и высказаны авторские соображения по 

данному поводу с точки зрения роли классификации в отраслеобразовании. Проанализированы предмет и метод 

правового регулирования как традиционных критериев отраслеобразования, так и современные «потенциальные» 

критерии: источники права; принципы права; функции права; цель правового регулирования; наличие особого статуса 

субъектов правоотношения; режим правового регулирования; наличие кодифицированного акта в структуре 

соответствующей отрасли законодательства; наличие общественной потребности и государственного интереса 

в регулировании отношений. Полученные результаты анализа позволяют прояснить насколько справедливо 

существование такого множества названных оснований выделения отрасли права и нужны ли они в принципе, имеют ли 

все из них одинаковую значимость и эффективность для разграничения норм права по отдельным его отраслям? Какова 

роль классификации в таком процессе. Доказано, что предмета и метода правового регулирования явно недостаточно 

в качестве оснований разграничения отраслей в системе права. Поэтому предложено большое количество новых 

дополнительных критериев такого разграничения. В заключении обозначен список тезисов, который иллюстрирует 

логику значимости классификации в каждом конкретном случае формирования отрасли права через призму выделяемых 

классификационных оснований. Область применения полученных результатов исследования – университетские 

специальные курсы по теории права. 
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Во введении указан объект исследования – технологическое развитие государства для обеспечения 

информационного суверенитета. Цель исследования – изучение конституционно-правового регулирования 

технологического развития как важнейшего элемента обеспечения информационного суверенитета Республики Беларусь. 

Предмет исследования составляет законодательство Республики Беларусь и зарубежных государств, международные 

акты, акты стратегического характера, а также ряд научных теорий. Выбор объекта и предмета обусловлен новизной 

избранной темы исследования, а также ее значимостью для законодательного обеспечения информационного 

суверенитета. В результате исследования сформулированы предложения по конституционно-правовому регулированию 

технологического развития Республики Беларусь с целью обеспечения информационного суверенитета. Полученные 

результаты могут быть использованы в нормативном и образовательном процессе при изучении дисциплины 

«Конституционное право». Информационный суверенитет государства является важнейшим элементом национальной 

безопасности и развития в эпоху цифровых технологий. Технологическое развитие играет ключевую роль в обеспечении 

информационного суверенитета, поскольку современные технологии обеспечивают быстрое и эффективное 

распространение информации, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для государства 

и его граждан. Анализ был проведен с точки зрения обеспечения информационного суверенитета государства и включал 

в себя изучение норм, регулирующих защиту персональных данных, кибербезопасность, государственную поддержку 

инноваций и технологических стартапов и других важных аспектов. 
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Во введении обозначена актуальность исследования, подчеркнута особая значимость вопросов о совершенствовании 

юридической ответственности за совершение экологических правонарушений, в особенности административной 

ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании вод. Цель исследования – выявление 

особенностей административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании вод, 

разработка направлений по совершенствованию административной ответственности за указанные правонарушения. 

До настоящего момента в науке административно-деликтного права не проводилось комплексного исследования 

особенностей административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании вод. 

В рамках проводимого исследования предложены научно обоснованные направления по совершенствованию 

административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании вод. Указанными 

обстоятельствами определена научная новизна данной работы. В основной части рассмотрено понятие 

административной ответственности, проанализированы особенности административной ответственности за нарушение 

законодательства об охране и использовании вод, а также цели, принципы, функции такой ответственности. Особое 

внимание уделено реализации цели предупреждения административных правонарушений в сфере охраны 

и использования вод, справедливости при освобождении от ответственности, а также вопросу соотношения 

административной и эколого-правовой ответственности. В заключении обоснован вывод об особенностях 

административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании вод, необходимости 

дополнения КоАП положением об экологической амнистии, изменения примечания к главе 16 КоАП, внедрения 

в законодательство о профилактике правонарушений принципа открытого доступа к информации о совершенных 

административных правонарушениях в сфере охраны и использования вод. Полученные результаты могут быть 

применены в науке административно- деликтного права, а также использованы при подготовке предложений 

по внесению изменений и дополнений в административно-деликтное законодательство Республики Беларусь 

и законодательство о профилактике правонарушений. 
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Во введении изложены цели научной работы, раскрыта ее новизна, обоснована актуальность темы, перечислены 

использованные научные методы исследования. Цели исследования – выявление эффективности применения 

таможенного контроля в административно-правовой деятельности таможенных органов; формулирование практических 

предложений на основании полученных результатов. Научная новизна исследования заключена в изучении результатов 

административной практики таможен и мнений должностных лиц таможенных органов. Помимо общенаучных методов 

исследования использованы специальные методы: опрос в форме анкетирования и изучение материалов дел 

об административных правонарушениях. Эмпирическую базу исследования образовали анкеты, содержащие результаты 

опроса должностных лиц таможен, а также результаты изучения дел об административных правонарушениях. 

В основной части рассмотрены прикладные аспекты использования результатов таможенного контроля 

в административном процессе. Исследование было заключено в изучении мнений должностных лиц таможенных органов 

о целесообразности замены формами таможенного контроля отдельных процессуальных действий, предусмотренных 

Процессуально- исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Также в ходе 

исследования выборочно изучены дела об административных правонарушениях для того, чтобы выяснить, какое 

количество проведенных форм таможенного контроля впоследствии дублируется процессуальными действиями. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточным уровнем научной разработки данного вопроса. 

На сегодняшний день необходима выработка научно-методических рекомендаций по применению результатов 

таможенного контроля для выявления признаков административных правонарушений и при ведении административного 

процесса. В заключении оценен потенциал использования таможенного контроля в борьбе с административными 

таможенными правонарушениями. Полученные результаты подтвердили гипотезу, что отдельные формы таможенного 

контроля по своему содержанию совпадают с некоторыми процессуальными действиями, а надлежащим образом 

оформленные результаты таможенного контроля могут быть использованы в качестве доказательств в административном 

процессе. Сделан вывод о возможности широкого использования таможенного контроля, результаты проведения 

которого отражаются в протоколе об административном правонарушении без составления иных процессуальных 

документов, направлены соответствующие предложения в таможни. Область применения полученных результатов – 

практическая деятельность должностных лиц таможенных органов, образовательный процесс. 
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Во введении указан объект исследования – общественные отношения, возникающие по поводу охраны изображения 

гражданина в связи с возможными изменениями гражданского законодательства Республики Беларусь. Цель 

исследования – анализ содержания ст. 1531 Проекта Гражданского Кодекса «Охрана изображения гражданина» с точки 

зрения ее соответствия современному уровню развития цивилистической доктрины и потребностям гражданского 

оборота. Научная новизна работы заключена в том, что существующие в отечественной правовой науке 

немногочисленные исследования права лица на изображение не имели непосредственной целью проведение 

доктринального анализа положений ст. 1531 Проекта Гражданского кодекса. Решению этой практической проблемы 

и посвящена настоящая статья. В основной части исследована проблема определения содержания понятия «изображение 

гражданина», проанализирован характер действий с изображением, совершение которых возможно только с согласия 

правообладателя. В заключении сделан вывод о том, что закрепление в ГК Республики Беларусь нормы, 

устанавливающей механизм охраны права гражданина на изображение, отвечает современному уровню развития 

общественных отношений и существующим тенденциям развития гражданского законодательства. При этом повышению 

эффективности охраны и устранению правовой неопределенности способствовала бы конкретизация ст. 1531 Проекта 

путем уточнения: 1) содержания охраняемого изображения; 2) характера действий, совершение которых возможно 

только с согласия правообладателя; 3) круга лиц, которым принадлежит право давать согласие на использование 

изображения, как при жизни гражданина, так и после его смерти; 4) случаев правомерного использования изображения 

без получения согласия гражданина. Область применения полученных результатов исследования – правотворческая 

деятельность и университетские курсы по гражданскому праву. 
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В статье проанализированы положения действующего законодательства о лицензировании риэлтерской 

деятельности. Во введении дан краткий обзор законодательства Республики Беларусь в области лицензирования, 

в частности положений Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании», который 

вступил в силу 1 января 2023 г. Цель исследования – анализ правовых аспектов отнесения риэлтерской деятельности 



к лицензируемым видам деятельности, исходя из целей и критериев данного механизма правового регулирования 

общественных отношений, получивших правовую регламентацию в положениях обновленного законодательства. 

В основной части рассмотрено легальное определение понятия «риэлтерская деятельность», проанализированы 

требования, предъявляемые к осуществлению деятельности организациями, предоставляющими риэлтерские услуги. 

Особое внимание в работе уделено исследованию позиций государственных органов и представителей научного 

сообщества о необходимости лицензирования рассматриваемого вида деятельности. Также проведен сравнительный 

анализ законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области правового регулирования института 

лицензирования и риэлтерской деятельности исходя из целей и критериев, определенных в нормативных правовых актах 

обоих государств. В заключении сделаны выводы об отсутствии намерений реформирования риэлтерской деятельности 

посредством ее либерализации и исключения из перечня лицензируемых видов деятельности. Кроме того, в результате 

исследования целей и критериев отнесения отдельных видов деятельности к лицензируемым видам деятельности, 

закрепленных в Законе Республики Беларусь «О лицензировании», сделан обоснованный вывод об отсутствии 

их взаимосвязи с рассматриваемым видом деятельности.  
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Участник хозяйственного общества вправе продать принадлежащую ему долю в уставном фонде как целиком, 

так и в какой-либо части. Наиболее частым способом отчуждения доли в Республике Беларусь является заключение 

договора купли-продажи доли (ее части) в уставном фонде. Однако свою актуальность приобретают такие способы 

отчуждения доли, как договор мены и дарения. При отчуждении доли путем заключения договора купли-продажи 

необходимо помнить о наличии и исполнении общей процедуры согласно законодательству, а также уставу общества, 

в том числе о необходимости соблюдения преимущественного права покупки доли у иных действующих участников 

и у самого общества. Вопрос об отчуждении доли путем заключения договора мены является одним из самых 

дискуссионных в правовом поле белорусского законодательства. В этой связи целью нашего исследования является 

изучение договора купли-продажи и договора мены как одного из способов отчуждения доли в уставном фонде общества 

с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Работа основана на изучении законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации, а также доктринальных позиций в выделенной сфере. В основной части на основании 

действующего законодательства и научных трудов белорусских юристов исследованы теоретико-правовые положения, 

касающиеся особенностей отчуждения доли посредством заключения договора купли-продажи и договора мены, а также 

обоснован ряд предложений по усовершенствованию законодательства в данной сфере. Результаты научной работы 

могут использоваться для дальнейших теоретических разработок по выявленным в работе проблемам, в правотворческой 

деятельности, а также в учебном процессе. 
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Во введении отмечено, что в регулировании мер по обеспечению исполнения исполнительного документа 

существует ряд проблем, которые не были решены в результате последних корректировок законодательства 

об исполнительном производстве и которые недостаточно освещены в научной литературе. Цель работы состоит 

в выявлении соответствующих недостатков правового регулирования и выработке предложений по их преодолению. 

Новизна работы обусловлена отсутствием в отечественной науке публикаций, посвященных всесторонней разработке 

обозначенных проблемных вопросов. В основной части работы подробно обосновано, что опись имущества должника 

не может выступать самостоятельной мерой по обеспечению исполнения исполнительного документа, хотя может 

являться самостоятельным (отличным от ареста) мероприятием в рамках процедур непосредственного обращения 

взыскания на имущество должника. Показано, что ряд обеспечительных мер (запрещение должнику пользоваться 

принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования этим имуществом, запрещение иным лицами 

исполнять в отношении должника обязательства) могут быть применены только тогда, когда соответствующее поведение 

должника или иных лиц препятствует реализации исполнительного документа. Также проанализирована правомерность 

применения ареста в отношении имущества должника, на которое не допускается обращение взыскания, рассмотрены 

некоторые иные вопросы. В заключении подведены итоги исследования, в том числе в сжатой форме перечислены 

предложения по корректировке законодательства об исполнительном производстве. Результаты исследования могут быть 

использованы в научной, преподавательской, нормотворческой и правоприменительной деятельности. 
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Во введении сформулирована гипотеза о факторах, обусловливающих особенности правового регулирования 

сельскохозяйственного водопользования физических лиц. Цель исследования – выявление данной специфики, 

установление соответствия положений водного законодательства аграрно-правовым нормам и современному состоянию 

аграрных правоотношений с участием граждан, выработка предложений по совершенствованию законодательства. 

Научная новизна работы заключена в рассмотрении права водопользования как обеспечительного применительно 

к сельскохозяйственной деятельности граждан. В основной части проанализировано содержание правовой 

регламентации видов водопользования (общее, специальное и обособленное) при осуществлении физическими лицами 

сельскохозяйственной деятельности, а также использования для рыбоводства поверхностного водного объекта 

гражданином без статуса индивидуального предпринимателя. Выявлены проблемы правового регулирования. 

Аргументированы недостаточность учета интересов данных субъектов как производителей сельскохозяйственной 

продукции и пробелы при регламентации осуществляемого ими специального водопользования в виде изъятия 

поверхностных вод и сброса сточных вод, в том числе в части, касающейся обеспечения безопасности в санитарном, 

ветеринарно-санитарном и экологическом отношении. Установлена непоследовательность при правовом регулировании 

природопользования для осуществления гражданами рыбоводства. В заключении предложены направления 

совершенствования законодательства: установить детальный порядок осуществления физическими лицами сброса 

сточных вод и технологически связанных с ним процессов обращения с продуктами жизнедеятельности животных 

в животноводстве, уточнить возможные направления рыбоводства для граждан в арендуемых ими поверхностных 

водных объектах, а также принять соответствующие ветеринарно-санитарные правила, обеспечить согласованность 

правового регулирования рыбоводства, связанного с ним природопользования физических лиц и отношений в сфере 

агроэкотуризма. 
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В статье рассмотрены научно-теоретические аспекты понимания уголовного права в конфликтологическом дискурсе. 

Раскрыты основные тенденции и закономерности развития уголовного права, его социальные связи, механизм 

трансформации общественных отношений и изменение сути самого человека. Проанализирована структура уголовно-

правового регулирования и задачи, стоящие перед сегодняшним уголовным правом. Цель статьи – рациональное 

и критическое рассмотрение тенденций развития уголовного права, выявление действующих закономерностей и сферы 

уголовно-правового регулирования. Основной вывод состоит в том, что действующее уголовное право является 

инструментом разрешения социальных конфликтов, а также глобальным регулятором международного правопорядка. 

Уголовное право также прямым образом оказывает влияние на социальные отношения и сознание общества. Однако 

трансформация самого уголовного права влечет неопределенность уголовно-правового регулирования, 

так как непонятны пределы допустимого влияния и границы действия уголовного закона на развитие общественных 

отношений. Транслируемая сегодня государством идея безопасности общества не всегда имеет четкие очертания, и здесь 

всегда есть угроза выхода за пределы разумного и естественного. Проблема заключена в том, что по мере развития новых 

технологий объективно сужается пространство человека и право все больше вторгается в частную жизнь, и такая частная 

жизнь человека становится недопустимо прозрачной. В данном случае важно найти разумный баланс между 

безопасностью общества и государства, а равно отдельных лиц и личным пространством человека. Методы 

исследования: формально-догматический, сравнительно-правовой, инструментальный анализ. Область применения: 

юриспруденция, правоприменительная практика, правотворчество, законотворчество, доктрина. 
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Решение проблемы укрепления экономической безопасности как составной части национальной безопасности 

Республики Беларусь имеет первостепенное значение, так как является залогом достижения целей устойчивого 

экономического развития государства и гарантией защиты экономических прав личности, закрепленных в Конституции 

Республики Беларусь. К решению этой проблемы должны быть привлечены все ресурсы государства и общества, 

в том числе силовые, и отчасти репрессивные, что, несомненно, включает разнообразный арсенал средств уголовно-

правовой защиты общественных отношений. В статье проанализированы уголовно-правовые средства защиты 



экономической безопасности Республики Беларусь. Во введении дано определение экономической безопасности 

как части национальной безопасности в соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, 

обращено внимание на необходимость и важность ее защиты всеми законными средствами, имеющимися 

в распоряжении государства, в том числе и уголовно-правовыми. В основной части проанализированы состояние, 

структура и динамика экономической преступности, диспозиции статей гл. 25 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

в зависимости от характера и степени общественной опасности преступлений, а также рассмотрены возможности защиты 

экономики от преступных посягательств. В заключении сделаны выводы об эффективности такой защиты. 

Табл. – 1. Рис. – 1. Библиограф. – 8 назв. 
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Во введении указан объект исследования – общественные отношения, связанные с формированием и реализацией 

уголовно-правовых мер противодействия насилию внутри семьи. В качестве предмета исследования выступают нормы 

отечественного уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за семейное насилие, 

и правоприменительная практика, а также соответствующие научные источники по данной проблеме. 

Цель исследования – выявить теоретические и практические проблемы уголовной ответственности за насилие в семье 

и предложить пути их решения. В основной части на основе системного анализа законодательства, судебной практики, 

научных взглядов и представлений освещены актуальные проблемы противодействия преступлениям в сфере семейно-

бытовых отношений. В заключении сделан вывод о необходимости выработки стратегии и тактики борьбы с данным 

социально опасным явлением в том числе уголовно-правовыми средствами. Оптимальным решением обозначенных 

проблем видится, прежде всего, принятие соответствующего закона в рассматриваемой сфере, который позволит 

обеспечить комплексный подход в сфере правового регулирования деятельности государственных органов, 

общественных объединений и граждан по противодействию домашнему насилию. Новизна исследования заключена 

в том, что автор предпринял попытку проанализировать нормы уголовного законодательства на предмет эффективного 

их применения в борьбе с преступлениями в семейно-бытовой сфере. Несмотря на то, что в последнее время избранная 

тема привлекает внимание со стороны исследователей, некоторые ее аспекты недостаточно разработаны, 

а уже имеющиеся научные знания в данной области требуют дальнейшей систематизации и осмысления. Полученные 

в ходе исследования результаты могут быть использованы в образовательном процессе учреждений образования, 

обеспечивающих получение высшего юридического образования, а также в нормотворческой деятельности. 
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Во введении обоснованы значение и роль проведенного исследования для правотворческой деятельности, очерчены 

результаты ранее опубликованных трудов по рассматриваемой тематике. Цель работы – анализ законодательства ФРГ, 

регламентирующего вопросы осуществления негласной деятельности государственных органов, с целью его соотнесения 

с отечественным законодательством, уточнения места и роли отдельных институтов права в правовой системе 

Республики Беларусь. Научная новизна исследования заключена в выделении закономерностей межотраслевых связей 

между институтами, относящимися к негласной деятельности государственных органов ФРГ (негласные превентивная 

деятельность полиции, уголовное преследование, деятельность разведывательных служб). В основной части определено 

место негласного расследования в таких отраслях немецкого права, как полицейское право и уголовный процесс. 

Показано, что негласное расследование не является отдельным видом государственной деятельности, а выступает 

в качестве собирательного межотраслевого понятия, охватывающего некоторые виды деятельности, осуществляемые 

государственными органами без ведома затрагиваемого лица в целях предотвращения опасности или уголовного 

преследования. Субъекты данных видов деятельности различаются, хотя в ряде случаев соответствующими 

полномочиями наделены одни и те же лица – служащие полиции. Помимо негласного расследования, к негласной 

деятельности государственных органов также относится деятельность разведывательных служб. Нормативно 

регламентирована возможность межотраслевого использования результатов некоторых видов негласной деятельности. 

Характерно, что разведывательные службы не наделены правом осуществления уголовного преследования, запрещено 

и непосредственное использование результатов их деятельности в этих целях. В то же время между превентивной 

деятельностью полиции и уголовным преследованием жесткие барьеры отсутствуют, и даже предусмотрена возможность 

использования материалов уголовного производства для преследования административных правонарушений. 

В заключении проведен сравнительно-правовой анализ негласного расследования и оперативно-розыскной деятельности 

с точки зрения отраслевой принадлежности их видов, статуса субъектов, круга компетенций. Область применения: 



совершенствование законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности на основе научно обоснованного 

подхода, использования достижений зарубежного права. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Ключевые слова: экстремизм, киберэкстремизм, экстремистская деятельность, экстремистские материалы, 

преступление экстремистской направленности, распространение, пропаганда, призывы, демонстрирование, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Во введении статьи указан объект исследования – общественные отношения, возникающие и развивающиеся в сфере 

обеспечения уголовно-правовой защиты от негативного воздействия экстремисткой идеологии на неопределенный круг 

лиц путем распространения соответствующих материалов, в том числе содержащих призывы к действиям, направленным 

на причинение вреда национальной безопасности, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Цель исследования – рассмотрение доктринальных подходов к определению признаков экстремизма в сети Интернет 

и анализ сложившейся практики применения уголовной ответственности за его совершение. Научная новизна 

обусловлена исследованием новелл белорусского уголовного законодательства, опыта зарубежных стран в области 

регламентации уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. В основной части статьи приведены факторы, влияющие 

на криминализацию киберэкстремизма, проанализирована динамика развития белорусского законодательства в сфере 

противодействия данному общественно опасному деянию, исследованы уголовно-правовые нормы зарубежных стран. 

Рассмотрены научные подходы к определению признаков деятельности по планированию, организации, подготовке 

и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного 

строя, общественную безопасность путем распространения экстремистских материалов, а равно изготовления, издания, 

хранения или перевозки таких материалов в целях распространения. Исследована практика применения уголовного 

законодательства в сфере противодействия преступлениям экстремистской направленности. В заключении подчеркнута 

необходимость проведения дальнейших исследований в данном направлении с целью совершенствования уголовного 

законодательства, практики его применения, а также предупреждения совершения новых преступлений. 
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ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ст. 242 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ» 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, исполнительное производство, уклонение, объективная сторона. 

Публикация посвящена исследованию общественно опасного уклонения в преступлении, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение от погашения кредиторской 

задолженности». Объект исследования – общественные отношения, обеспечивающие уголовно-правовую 

неотвратимость выполнения долговых обязательств субъектами экономических отношений. Цель статьи – анализ 

уголовно-правовой противоправности уклонения в общественно-опасном деянии «Уклонение от погашения 

кредиторской задолженности». Задача публикации – исследование исполнительного производства, а именно 

возможности криминализации данной стадии в качестве обязательного признака объективной стороны ст. 242 

Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение от погашения кредиторской задолженности» с целью повышения 

общественной опасности уголовно-наказуемого «уклонения». Во введении статьи приведена вводная информация 

о сужении уголовно-правовых пределов регулирования в экономической сфере посредством комплексной либерализации 

уголовной ответственности. Отмечена имеющая место в доктрине уголовного права дискуссия об отсутствии 

общественной опасности анализируемого деяния. Приведены имена национальных правоведов и правоприменителей, 

занимающихся исследованиями в данной области. В основной части проанализирована уголовно-правовая 

противоправность общественно опасного деяния «уклонение» в исследуемом преступлении. Приведены позиции 

национальных правоведов по поводу наличия исполнительного производства в «Уклонении от погашения кредиторской 

задолженности». Исследован зарубежный опыт, а именно российская формулировка общественно опасного деяния 

«злостное уклонение» в ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Изложена позиция в отношении необходимости наделения уголовно наказуемого уклонения 

от погашения кредиторской задолженности признаком своеобразной злостности. В заключении на основании 

вышеизложенного анализа сформулирована собственная позиция по поводу криминализации исполнительного 

производства в качестве обязательного признака ст. 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение 

от погашения кредиторской задолженности». 
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Во введении указан объект исследования – общественные отношения в сфере ответственности за совершение 

домашнего (бытового) насилия, а также общественные отношения в сфере криминализации бытового насилия 

в Республике Беларусь. Цель исследования – осуществление всестороннего анализа института семьи в рамках изучения 

проблем домашнего насилия. После установления основных причин осуществления домашнего насилия необходимо 

представить возможность их устранения, а также представить возможность криминализации бытового насилия 

и принятия дополнительных мер по выявлению домашнего насилия в Республике Беларусь. В основной части дан 

сжатый очерк существования проблемы домашнего насилия, а также взвешивания как сторонников криминализации, 

так и сторонников декриминализации бытового насилия в Республике Беларусь. В работе описаны основные причины 

и последствия домашнего насилия, введены статистические данные, которые показывают о наличии проблемы 

в институте семьи, несмотря на то, что меры государством Республики Беларусь все же принимаются. Научная новизна 

работы заключена в том, что проблема бытового насилия является актуальной и в связи с этим приведено предложение, 

связанное с криминализацией домашнего насилия и введением состава преступления, связанного с непосредственно 

домашним насилием в рамках законодательства Республики Беларусь. Полученные результаты наиболее характерны 

для законодателя, который может осуществить редакцию Уголовного Кодекса Республики Беларусь и введения 

уголовной ответственности за бытового насилие как отдельной статьи в Уголовном Кодексе. 
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В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЯДА ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ (ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША И ЛИТВА) 

Ключевые слова: доказательства, источники доказательств, информация, досудебное производство, 

правоприменительная практика. 

Актуальность темы обусловлена изучением перечня вопросов, касающихся терминологического и смыслового 

значения информации как источника доказательств в уголовном судопроизводстве некоторых европейских государств 

романо-германской правовой системы. В уголовном процессе для усвоения содержательного значения понятия 

информации как источника доказательств представляется целесообразным подвергнуть научному анализу различные 

концептуальные подходы к учению о доказательствах. Цель работы – исследование проблематики регламентации 

информации как источника доказательств в уголовном судопроизводстве ряда Европейских государств романо-

германской правовой системы. Научная новизна заключена в резюмировании мысли о том, что в настоящее время 

в уголовно- процессуальном законодательстве исследуемых уголовно-процессуальных систем, как и в уголовном 

судопроизводстве Республики Беларусь, отсутствует четкое определение термина «информация» применительно 

к системе источников доказательств в уголовном процессе. В основной части проведен анализ уголовно-процессуального 

законодательства Франции, Германии, Польши и Литвы в части использования доказательственной информации в ходе 

уголовного судопроизводства. При этом обоснованно констатировано, что основной чертой уголовного процесса 

государств романо-германской правовой системы является формирование доказательств в ходе досудебного 

производства. В заключении сделан вывод о том, что понятие информации как источника доказательств в уголовном 

судопроизводстве указанных государств регламентируется ее использованием как результата оперативно-розыскной 

деятельности путем включения в уголовно-процессуальные законодательство. Это позволит учесть опыт европейских 

государств романо-германской правой системы применительно к уголовному процессу Республики Беларусь. 

Полученные результаты могут быть использованы для продолжения научных исследований в отношении информации 

как источника доказательств в уголовном судопроизводстве. 
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Цель данной статьи – изучение отдельных форм и возможностей применения специальных знаний 

при расследовании преступлений против компьютерной безопасности, а также иных преступлений, совершаемых 

с использованием компьютерной техники и информационных технологий. Актуальность и практическая значимость 

исследования определяется тем, что как в Республике Беларусь, так и в большинстве других стран мира рассматриваемые 

преступления относятся к наиболее быстро развивающейся сфере преступной деятельности. Это обуславливает 



необходимость постоянного совершенствования криминалистических средств и методов противодействия данному виду 

преступности. Недостаточность исследований в этой сфере негативно сказывается как на качестве подготовки 

соответствующих специалистов в учреждениях образования, так и практической работе сотрудников 

правоохранительных органов. Во введении отмечено, что необходимость использования специальных познаний 

при расследовании рассматриваемой категории преступлений обусловлена специфичностью следовой информации. 

Данная деятельность требует специальной технической подготовки и в значительной степени зависит от лиц, 

обладающих специальными знаниями в рассматриваемой области, обращено внимание на необходимость 

совершенствования научных разработок. В основной части рассмотрены отдельные формы использования специальных 

знаний и их возможности при расследовании преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники 

и информационных технологий. В заключении сделан вывод, что наибольшую эффективность имеет комплексное 

многовариантное использование всех возможных форм использования специальных знаний для эффективного, полного, 

своевременного установления всех необходимых обстоятельств расследуемого преступления. Материалы статьи могут 

быть использованы в качестве методических рекомендаций сотрудникам правоохранительных органов, а также 

в учебной деятельности в ходе преподавания курса «Криминалистика» и иных связанных дисциплин, проведения 

дальнейших научных исследований по данному вопросу. 
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