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деятельности, выражающейся в последовательном совершении целой системы 

юридических фактов, и, во-вторых, как результат нотариального производства, как 

юридический факт» [1]. 

В Республике Беларусь нотариусы совершают такие нотариальные действия как: 

удостоверение сделок, выдача свидетельств, совершение исполнительных надписей, 

выдача дубликатов и иные. 

Можно выделить следующие особенности нотариальных действий в Республике 

Беларусь: 

1. Специальные субъекты, перечень которых закреплен в Законе о нотариате:

«это нотариусы, уполномоченные должностные лица местных исполнительных и 

распорядительных органов, дипломатические агенты дипломатических представительств 

и консульские должностные лица консульских учреждений» [2]. 

2. Все нотариальные действия совершаются от имени государства и имеют

высокий юридический статус документа, т.е. государство гарантирует, что документ 

совершен на территории Республики Беларусь легально и удостоверен уполномоченным 

лицом.  

3. Нотариусы могут совершать лишь те нотариальные действия, которые

предусмотрены законодательством. 

4. Все нотариальные действия направлены на обеспечение защиты прав и

законных интересов граждан, юридических лиц и государственных интересов. 

Безусловно, в Республике Беларусь все нотариальные действия направлены на 

получение квалифицированной юридической помощи, защиту прав и законных 

интересов граждан и субъектов хозяйствования, и, как нами было определено, имеют 

свои специфические особенности, которые присущи исключительно институту 

нотариата. Сегодня нотариат подвергается преобразованию, развитию новых форм 

совершения тех или иных действий, изменяется законодательство о нотариате, 

своевременно реагируя на изменения в обществе и государстве, учитывая мировые 

тенденции. 
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Экологические права представляют собой совокупность прав человека, народа и 

человечества в целом в области взаимодействия с окружающей средой. По нашему 

мнению, ядром системы экологических прав безоговорочно является право на 

благоприятную окружающую среду. Такое положение указанного права обусловлено 

тем, что иные экологические права (право на достоверную информацию о ее состоянии, 

на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением) вытекают из права на благоприятную окружающую среду, 

направлены на установление механизма его реализации и являются обеспечительными 

для него. 

Данное право нашло свое отражение в национальном законодательстве нашего 

государства. В частности, согласно ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» (далее — Закон) и ст. 46 Конституции Республики Беларусь, 

каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение 

вреда, причиненного нарушением этого права [1, с.12] [2]. В положениях ст. 13 Закона 

отражены способы обеспечения права на благоприятную окружающую среду. К ним 

относятся: меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и ее 

оздоровлению, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; возмещение в установленном порядке вреда, причиненного жизни, 

здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду; 

предоставление полной, достоверной и своевременной экологической информации; 

обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов, организаций и 

должностных лиц; судебная защита, самозащита и получение квалифицированной 

юридической помощи и так далее[2]. Однако указанные меры нуждаются в должном 

контроле за их осуществлением со стороны государственных органов. Признание и 

отражение права граждан Республики Беларусь на благоприятную окружающую среду в 

нормативных правовых актах Республики Беларусь порождает в свою очередь 

обязанность органов законодательной власти осуществлять ряд действий для 

эффективной реализации права на благоприятную окружающую среду. Это выражается в 

следующем 

Во-первых, возникает необходимость в создании единого нормативного правового 

акта, содержащего основы обеспечения охраны окружающей среды в Республике 

Беларусь, где право на благоприятную окружающую среду должно занять особое место в 

данном документе. Во-вторых, на наш взгляд, следует систематизировать существующие 

меры по обеспечению благоприятной окружающей среды в едином правовом акте, а 

также дополнить их новыми, например, обязать все белорусские учреждения 

использовать электроэнергию максимально рационально, наладить процедуру сбора и 

сортировки мусора с учетом его происхождения и пригодности к переработке или 

вторичному использованию на территории всего государства. По нашему мнению, 

создание такого акта позволит закрепить правовые экологические меры, которые в 

перспективе позволили бы обеспечить восстановление и сохранение благоприятного 

состояния белорусской окружающей среды, обеспечивающего нормальные условия 

жизни любого гражданина. Вышеуказанные нормы также внесли бы существенный вклад 

в реализацию права граждан Республики Беларусь на благоприятную окружающую 
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среду. Третий блок работы государственных органов должен заключаться в определении 

необходимых правовых средств и гарантий защиты права на благоприятную 

окружающую среду в случае его нарушения. 

Проблема реализации права на благоприятную окружающую среду в 21 веке 

актуальна как никогда в силу того, что коллективные права человека, к каковым 

относится и данное право, не могут осуществляться должным образом. Указанная 

проблема возникает не только в силу относительно позднего появления прав третьего 

поколения, если сравнивать их с правами первого и второго, которые к данному моменту 

прочно укоренились в современном международном и национальном праве, но и в силу 

отсутствия должной защиты права на благоприятную окружающую среду. Исходя из 

всего изложенного, по нашему мнению, основной преградой для реализации права на 

благоприятную окружающую среду является отсутствие должного механизма его 

правового регулирования и защиты. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

 

Уголовная репрессия во многих государствах отходит от связанных с личностью 

наказаний, большее внимание отдается мерам материального характера. Такой подход на 

данном этапе развития человечества оправдан. Во-первых, в условиях 

капиталистического общественного строя деньги и иные товарно-материальные ценности 

имеют большое значение, во-вторых, меры, попирающие нематериальные блага, такие 

как свобода, честь, достоинство, личная неприкосновенность, жизнь и здоровье, 

становятся все более неприемлемыми.  

Так, федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ внесены существенные 

изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России [3]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнился ст. 76.2 и гл. 15.2 

[6], а Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) – ст. 

25.1 и гл. 51.1 [5]. Указанные правовые нормы посвящены судебному штрафу. 

Системное толкование данных норм позволяет прийти к выводу, что под судебным 

штрафом следует понимать самостоятельную меру уголовно-правового характера, 

представляющую собой денежное взыскание, налагаемое судом при освобождении лица, 

совершившего впервые преступление небольшой или средней тяжести, если оно 


