
ческого лица. С формально-юридической точки зрения реорганизация 
представляет собой процесс перемены лиц в имущественных и иных 
правоотношениях в порядке правопреемства.

Юридически значимыми признаками реорганизации являются:
• правопреемство вновь возникших юридических лиц.
• изменение размера уставного капитала и субъектного состава 

участников реорганизуемого юридического лица (за исключением пре
образования);

• полная автономия юридического лица — правопреемника, воз
никшего в результате реорганизации, от реорганизованного юридиче
ского лица.

Важно понимать, что реорганизация, являясь сложным юридиче
ским составом, представляет собой некий процесс, т.е. совокупность 
последовательных действий участников рассматриваемого правоотноше
ния, направленных на достижение конкретного результата. Статья 53 
Гражданского кодекса Республики Беларусь предусматривает пять 
форм реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение 
и преобразование. Реорганизация всегда связана с правопреемством 
между юридическими лицами.

Процедура реорганизации, предусмотренная зарубежным законо
дательством, отличается максимальной публичностью. Контроль за 
соблюдением требований законодательства при проведении реорганиза
ции осуществляется не только со стороны государства (суд, регистриру
ющие органы, нотариус), но и со стороны независимых экспертов и ре
визоров.

Хотелось бы отметить, что в настоящее время реорганизация — эф
фективный бизнес-инструмент. В современных экономических услови
ях реорганизация дает перспективы для развития бизнеса, модерниза
ции и развития производства, повышения конкурентоспособности ком
паний на рынке и как следствие — для развития экономики Республи
ки Беларусь в целом.

П.Н. Кудрейко

БГЭУ (Минск)

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ В ПРОЦЕДУРЕ 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ)

Обращаясь к вопросу о субъектном составе в процедуре об экономи
ческой несостоятельности (банкротстве), необходимо отметить, что по
нятие «должник» при употреблении в нормах права о несостоятельно
сти существенно отличается по своему содержанию от традиционного 
подхода, применяемого в гражданском праве.
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Должник является ключевым субъектом процедуры банкротства. 
Им может быть неплатежеспособный индивидуальный предпринима
тель или неплатежеспособное юридическое лицо. Возможность приме
нения процедуры признания экономически несостоятельным (банкро
том) гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринима
теля, законодательством Республики Беларусь не предусматривается.

Анализ норм Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. 
(далее — ГК), а также норм Закона от 18 июля 2000 г. «Об экономиче
ской несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон) позволяет до
статочно полно определить круг должников.

Во-первых, это любые коммерческие организации, в том числе дей
ствующие в форме: хозяйственного товарищества (полного или ком
мандитного); хозяйственного общества (акционерного, с ограниченной 
ответственностью или с дополнительной ответственностью); производ
ственного кооператива, в том числе колхоза; унитарного предприя
тия, основанного на праве хозяйственного ведения. Коммерческие орга
низации в форме унитарного предприятия, основанного на праве опера
тивного управления (казенные предприятия), исключены из круга 
юридических лиц, которые могут быть должниками по делам о бан
кротстве.

Во-вторых, это некоммерческие организации, действующие, в част
ности, в форме потребительского кооператива, благотворительного или 
иного фонда. Если исходить только из норм, содержащихся в ст. 61 ГК 
и ст. 1 Закона, то другие некоммерческие организации не могут быть 
должниками в деле об экономической несостоятельности (банкротстве). 
Однако здесь нужно заметить, что в ст. 46 ГК содержится незакрытый 
перечень форм некоммерческих организаций.

Таким образом, налицо коллизия двух норм ГК: в п. 3 ст. 46 дается 
примерный (неисчерпывающий, открытый) перечень некоммерческих 
организаций, а п. 1 ст. 61 содержит императивную норму и не допуска
ет дополнения перечня некоммерческих организаций, которые могут 
быть признаны экономически несостоятельными (банкротами).

Указанную проблему можно решить двумя путями. Во-первых, 
можно дополнить ГК путем перечисления конкретных форм некоммер
ческих организаций, к которым применимы процедуры банкротства. 
Во-вторых, можно установить не перечень некоммерческих организа
ций, а критерии отнесения их к юридическим лицам, на которые рас
пространяется Закон.

Предпочтительным представляется второй путь. Указанные крите
рии можно выявить путем анализа правовых норм, которые определя
ют понятие, цели и признаки экономической несостоятельности (бан
кротства).

Видится целесообразным внести изменения и дополнения в Закон, 
включив некоммерческие организации в число субъектов экономиче
ской несостоятельности, создав при этом дополнительные гарантии 
по взысканию долга для кредиторов некоммерческих организаций, 
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а самим некоммерческим организациям использовать предусмотрен
ные законодательством меры по восстановлению платежеспособности 
и освобождению от долгов.

И.Г. Кудрин

Военная академия Республики Беларусь (Минск)

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Международное экологическое право (МЭП), или международное 
право окружающей среды, — составная часть (отрасль) системы между
народного права, представляющая собой совокупность норм и принци
пов международного права, регулирующих деятельность его субъектов 
по предотвращению и устранению ущерба окружающей среде из раз
личных источников, а также по рациональному использованию при
родных ресурсов.

Развитие и функционирование МЭП, как и любой отрасли между
народного права, строится на определенных основополагающих поло
жениях, которые являются своеобразными юридическими аксиомами 
в относительно подвижной материи международного права — принци
пы МЭП.

Международное экологическое право имеет два основных типа 
принципов: основные принципы международного права; специфиче
ские принципы МЭП.

К основным принципам международного права относятся принци
пы, изложенные в Уставе ООН, Декларации о принципах ООН 1970 г., 
Заключительном листе Хельсинского саммита 1975 г. и выработанные 
международно-правовой практикой. Это, прежде всего, основополага
ющие принципы международного права: суверенного равенства, непри
менения силы и угрозы силой; нерушимости государственных границ; 
территориальной целостности государств; мирного разрешения споров; 
невмешательства во внутренние дела; уважения прав человека и основ
ных свобод; самоопределения народов; сотрудничества; добросовестно
го выполнения международно-правовых обязательств.

Специфические принципы международного экологического пра
ва — категория развивающаяся. Данные принципы еще не получили 
отражения в каком-либо полном кодифицированном виде, они разбро
саны по множеству международно-правовых актов, имеющих как обя
зательный, так и рекомендательный характер. Подобное разнообразие 
вносит некоторую неопределенность в позиции юристов-международ- 
ников по вопросу о количестве принципов МЭП. Обычно выделяются 
следующие принципы:

• окружающая среда — общая забота человечества;
• окружающая среда вне государственных границ является общим 

достоянием человечества;
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