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Зачастую в договоре указывается, что в случае смерти выгодоприобретателя (пациента), 

страховые выплаты полагаются его наследникам. 

Поскольку деятельность медицинских работников непосредственно связана с 

врачебной тайной, то в договоре страхования необходимо указать и положения о 

конфиденциальности. Так, страховая организация не вправе разглашать полученные ею в 

результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, 

застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об 

имущественном положении этих лиц, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. За нарушение тайны сведений о страховании страховая организация 

в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет предусмотренную 

законодательством ответственность [3, с.12]. 

Ответственность по договору строится на общих началах об ответственности за 

нарушение обязательств и предусмотрена в случае ненадлежащего исполнения и 

неисполнения сторонами своих обязательств (по своевременному внесению страховых 

взносов, выплате страхового возмещения и т.д.). Все спорные ситуации обычно 

разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что страхование профессиональной 

ответственности медицинских работников имеет важное значение как для учреждения 

здравоохранения, так и для их пациентов. Учреждениям здравоохранения покрываются 

их профессиональные риски, а пациентам гарантируются выплаты по результатам 

наступления страхового случая. 
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БГСХА (Горки) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ 

Гражданско-правовая сделка рассматривается как соглашение, соответствующее 

набору характеристик, предусмотренных нормами действующего законодательства. 

Соблюдение таких характеристик, именуемых в гражданском праве условиями, 

позволяет сторонам добиться того конечного результата, к которому они стремились в 

момент заключения соглашения (сделки). Более того, именно с помощью данных 
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условий законодательно устанавливается действительность соглашения (сделки). К числу 

таких условий традиционно можно отнести: соответствие содержания сделки праву; 

набор соответствующих прав и обязанностей у физического и (или) юридического лица 

для участия в сделке; соответствие желания лица совершить сделку с активными 

действиями, предпринимаемыми для этого; оформление в том порядке, который 

предусмотрен для данного вида сделки. 

Более подробно рассмотрим такое условие действительности сделок как набор у 

физического лица соответствующих прав и обязанностей, необходимых для совершения 

сделки [2, с 250]. 

Для надлежащего осуществления гражданами прав и обязанностей, необходимо 

понимать сущность норм гражданского права, оценивать правовой результат действий, 

иметь достаточный уровень умственного развития. Данные качества у каждого человека 

индивидуальны. По общему правилу законодатель установил, что по достижению 18-

летнего возраста гражданин обладает необходимым уровнем умственного и 

психического развития, для того, чтобы осуществлять права и нести обязанности. 

В ст. 16 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З 

(далее – ГК Республики Беларусь) указано, что способность иметь гражданские права и 

нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми 

гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается его смертью. 

В соответствии с данными нормами лицо, желающее совершить сделку, должно 

быть дееспособным для ее осуществления. По общему правилу сделки могут совершать 

только полностью дееспособные граждане. Дееспособность гражданина - это его 

способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 20 ГК Республики 

Беларусь). Дееспособность возникает в полном объеме с момента совершеннолетия, т.е. 

когда лицу исполняется восемнадцать лет. Данное положение можно объяснить так, что 

по достижению лицом восемнадцати лет у него уже сформирована психика и оно 

способно надлежащим образом руководить действиями и оценивать последствия, 

которые происходят при совершении определенной сделки [1, с.20]. Частичной 

дееспособностью обладают малолетние граждане до 14 лет и несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Следует отметить, что нормами действующего гражданского законодательства 

предусмотрена возможность приобретения дееспособности в полном объеме и до 

достижения гражданином возраста совершеннолетия в порядке эмансипации или ввиду 

вступления в брак. Так, например, при рассмотрении органами опеки и попечительства 

дела об объявлении полностью дееспособным несовершеннолетнего, учитываются 

следующие условия: стабильность предпринимательской (трудовой) деятельности, 

уровень доходов от занятий данной деятельностью, имеется ли движимое или 

недвижимое имущество и др. Принятие эмансипированным обязательств, возникающих 

из сделок, совершаемых им, освобождает родителей и других законных представителей 

от ответственности по этим обязательствам. 

Такая позиция законодателя вполне объяснима: на практике имеет место широкое 

участие несовершеннолетних в сфере предпринимательства, поэтому необходимо более 
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полно защитить не только их права и законные интересы, но и права и законные 

интересы других участников, способствуя тем самым устойчивости гражданско-

правового оборота. 

Что касается такой категории граждан, как малолетние (до 14 лет), то в ГК 

предусмотрен перечень действий, совершать которые управомочена данная категория 

граждан. Следует отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ установлен нижний предел возраста малолетнего гражданина для 

осуществления установленного законом перечня прав (с 6-летнего возраста ребенок 

вправе совершать мелкие бытовые и направленные на безвозмездное получение выгоды 

сделки и самостоятельно распоряжаться средствами, предоставленными ему родителями 

или законными представителями). В ГК Республики Беларусь такой нижний возрастной 

предел отсутствует. 

Дееспособность гражданина может подвергаться воздействию ряда отрицательных 

факторов, способствующих возможному несовпадению его воли и волеизъявления. В 

соответствии со ст. 63 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О 

нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон о нотариате) при удостоверении 

сделки, доверенности, согласия проверяются дееспособность граждан (гражданская 

дееспособность), правоспособность юридических лиц, участвующих в этих 

нотариальных действиях [3, с.63]. Однако каким образом нотариус, адвокат могут 

проверить дееспособность гражданина. Имеется возможность лишь установить наличие 

или отсутствие судебных актов о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. Оценка дееспособности на основе визуального восприятия не даст в 

полной мере достоверное заключение, да и юридических последствий такое заключение 

не должно иметь. 

В ГК Республики Беларусь не указывается на возможные способы, посредством 

которых нотариус сможет определить адекватность психического состояния 

обратившегося лица. Эти обстоятельства, как представляется, являются поводом для 

дальнейшего совершенствования норм ГК Республики Беларусь. Установить данный 

факт возможно лишь в рамках судебной экспертизы. Решение данного вопроса находим в 

ст. 64 Закона о нотариате. Так, не допускается совершение нотариального действия с 

участием лица, в отношении которого имеются сведения о признании его 

недееспособным, а также лица с признаками нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. 

В случае возникновения у нотариуса сомнений в способности гражданина в полной мере 

понимать значение своих действий и руководить ими такому гражданину может быть 

разъяснен порядок проведения добровольной психиатрической и психолого-

психиатрической экспертизы [3]. В соответствии с законодательством сделка признается 

действительной в том случае, если лица, заключающие сделку, обладают всеми 

необходимыми элементами право- и дееспособности. Если лицо, совершающее сделку, 

не имеет определенных прав, такая сделка будет признана недействительной в полном 

объеме или частично. В данном случае недействительная сделка не будет являться 

юридическим фактом, порождающим тот правовой результат, к которому стремились 

стороны при ее заключении. 
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Таким образом, как отмечалось выше, дееспособность физических лиц является 

одной из важных и наиболее значимых составляющих при реализации субъективных 

прав. Однако не всегда дееспособность означает, что человек полностью осознает 

правовые последствия действий при полностью здоровом физическом состоянии, т.к. при 

воздействии негативных факторов не исключено появление кратковременных 

отклонений в его дееспособности. Поэтому целесообразно предусмотреть и по 

возможности нормативно закрепить механизм определения способности физического 

лица полностью осознавать результат своих юридически значимых действий. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Согласно утвержденной программы деятельности правительства Республики 

Беларусь на 2018-2020 годы наша страна ставит цели и ключевые задачи такие как, рост 

благосостояния и качества жизни населения, устойчивый экономический рост 

превышающий среднемировые стандарты. Одним из главных критериев в этой 

программе стоит пункт о формировании IT-страны [1]. Важной частью данной политики 

станет возможность получения дополнительного заработка физических лиц в глобальной 

сети «интернет». В этой ситуации государство не должно оставаться без механизмов 

контролирования прибыли своих граждан, чтобы обеспечить возможность получения 

отчислений в налоговую систему Республики Беларусь.  

С учетом определения пнятия прибыль, закрепленного в Налоговом кодексе 

Респуублики Беларуь, можно предложить следующую классификацию прибыли по 

способам ее приобретения на: прибыль от реализации товаров, работ, услуг; прибыль от 

реализацци имущественных прав. Заработки в сети «интернет» являются прибылью от 




