
приведены в соответствие с законодательством (если только иное не предусмотрено 
законодательством). Таким образом, устанавливается обязанность сторон договора в про
цессе его исполнения отслеживать законодательство и соответственно реагировать на лю
бые его изменения. Между тем внесение в договор изменений производится путем подпи
сания двустороннего соглашения. На практике имеют место случаи, когда стороны такого 
соглашения не достигают, полагая, что изменения могут повлечь существенное наруше
ние их имущественных интересов. При этом законодатель не закрепил ни срока, в течение 
которого необходимо внести изменения в договор, ни правовых последствий действия до
говора на прежних условиях до внесения в него изменений, либо до его расторжения.

Норму аналогичного содержания содержит ст. 422 ГК Российской Федерации. Од
нако редакция указанной статьи закладывает несколько иные, в сравнении с белорусски
ми, подходы, согласно которым действовавшие до принятия нового закона условия дого
вора сохраняют силу кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Как пример, мож
но привести ситуацию с изменением размера взыскиваемой арендной платы. Практика хо
зяйственных судов идет по тому пути, что если сторонами соответствующие изменения в 
договор не были внесены, то суд выносит решение о взыскании арендной платы по новым 
ставкам, с момента вступления в силу акта законодательства, их устанавливающего.

Полагаем, что подход, используемый российским гражданским кодексом, более 
полно соответствует общим нормам и принципам гражданского законодательства. Потому 
полагаем возможным внести изменения в ст. 392 ГК, что позволило бы не только исклю
чить имеющееся противоречие в гражданско-правовых нормах, но и в полной мере обес
печить реализацию принципа свободы договора.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ю. Н. Мохорев (УО «ГГУ им. Ф. Скорины»)
Научн. рук. С. Л. Емельянов, 
канд. юр. наук, доцент

Современные масштабы торговли людьми таковы, что ни одно государство в мире, 
каким бы развитым оно ни было, не в состоянии в одиночку противостоять этому явлению. 
Правовую основу противодействия торговле людьми в Республике Беларусь составляют 
Конституция, нормы международного права, а также иные нормативные правовые акты.

В системе международных правовых актов, регулирующих вопросы противодейст
вия торговле людьми, можно выделить три группы. К первой группе относятся универ
сальные документы, имеющие глобальный масштаб, поскольку их участниками является 
подавляющее большинство государств. Вторая группа включает международные акты ре
гионального характера, действие которых распространяется на государства определенного 
региона, либо находящийся в данном регионе политический или экономический блок. 
Третью группу составляют двусторонние договоры (соглашения) между государствами.

На внутригосударственном уровне также принимаются активные меры по преду
преждению и борьбе с торговлей людьми. Так, указом Президента Республики Беларусь 
№ 624 от 6 декабря 2007 г. утверждена Государственная программа противодействия тор
говле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 
2008-2010 гг. Ее принятие обусловлено необходимостью активизации усилий по искоре
нению таких негативных явлений.

Уголовная ответственность в Республике Беларусь за торговлю людьми преду
смотрена ст. 181 Уголовного кодекса (далее -  УК). Статистика свидетельствует о том, 
что количество осужденных за совершение указанного деяния примерно одинаковое,
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однако имеет тенденцию к снижению. Так, по республике в 2007 г. всего осуждено 26, 
в 2008 -  17, в 2009 -  19 человек по ст. 181 УК. При этом имеющая место в настоящее 
время либерализация подходов при применении мер ответственности указанного состава 
не коснулась. Во всех случаях судами назначалось наказание в виде лишения свободы. 
Снижение количества выявленных составов преступлений, связанных с торговлей 
людьми, свидетельствует об эффективности проводимой государством политики в ука
занной области.

Таким образом, Республика Беларусь, уделяя значительное внимание исследуемым 
проблемам, активно исполняет принятые на себя международные обязательства в области 
противодействия торговле людьми.

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ

И. В. Павлова (УО «ГГУ им. Ф. Скорины»)
Научн. рук. JI. А. Краснобаева,
канд. юр. наук, доцент

В самом общем виде право на неприкосновенность и достоинство личности можно 
определить как обеспечение государством свободы, неприкосновенности и достоинства 
личности. Статья 25 Конституции Республики Беларусь закрепляет содержание данного 
права. Оно занимает одно из ведущих мест в системе личных конституционных прав и 
свобод человека, составляет первооснову правового статуса человека и гражданина, явля
ется важнейшим элементом всей системы прав и свобод и во многом характеризует сте
пень цивилизованности общества и государства. Право на неприкосновенность и достоин
ство личности занимает приоритетное положение по отношению к другим правам и в 
Конституции Республики Беларусь установлено одним из первых.

Отношение к праву на неприкосновенность и достоинство личности, степень его 
защищенности -  безусловный показатель уровня зрелости и развитости правового госу
дарства. Однако личная неприкосновенность не имеет абсолютного характера, и государ
ство устанавливает формы, основания и меры ее ограничения. Субъектом права на непри
косновенность и достоинство личности выступает любой человек. Но существуют субъек
ты, которые в силу специфики своего статуса, связанного с выполняемыми функциями, 
защищаются законом в сфере данного права дополнительными гарантиями.

Конституция Республики Беларусь сужает определение права на неприкосновен
ность до физической свободы, ограничивая возможности реализации этого права. Но 
можно выделить две составные части права на неприкосновенность и достоинство лично
сти: физическую и внутреннюю, при этом внутренняя неприкосновенность включает в се
бя нравственную, психическую и индивидуальную.

Право на неприкосновенность и достоинство личности является основой для защи
ты всех других свобод человека. Поэтому исследования в данной сфере позволяют опре
делить реальные ориентиры в политике государства по отношению к человеку, его правам 
и свободам. Эти права тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, и в силу этого в ме
ждународном и отечественном законодательстве они закреплены в единой правовой фор
ме. Но по сути это два самостоятельных правомочия, имеющих свой механизм реализации 
и защиты. Поэтому было бы правильнее закрепить их по отдельности, как на уровне Кон
ституции, так и других нормативных правовых актов.
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