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Повышенная охрана труда женщин представляет собой дополнительные гаран-
тии, льготы и преимущества, обеспечивающие здоровые и безопасные для организма 
женщины условия труда, а также благоприятствующие сочетанию участия женщин в 
общественном труде с материнством и выполнением семейных обязанностей.  

В частности, статья 262 Трудового кодекса Республики Беларусь устанавливает 
запрет на применение труда женщин на тяжелых работах с вредными условиями труда, 
а также на подземных работах [2]. В этом случае запрещение труда женщин на вредных 
для женского организма работах не является ограничением их трудовой правоспособ-
ности и сужением объема субъективного права на труд. 

Такая регламентация труда женщин устанавливается в интересах не только обще-
ства, заинтересованного в получении здорового потомства, но и в интересах самой 
женщины, сохранения ее здоровья и трудоспособности, так как медициной доказано, 
что тяжелый физический труд отрицательно сказывается на будущем материнстве и 
оказывает повреждающие воздействия на репродуктивную способность женщин.  

Нам представляется, что это одна из мер по созданию обществом благоприятных 
условий для реализации права женщин на труд. В связи с этим такое ограничение жен-
ского труда на тяжелых и вредных работах вызывается не тем, что женщина физически 
слабее мужчины и обусловлено исключительно анатомо-физиологическим строением 
женского организма. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Современное состояние мировой экономики определяет необходимость поиска 

органами государственного управления новых моделей как собственной деятельности, 
так и взаимодействия с другими субъектами экономической сферы в условиях ограни-
ченности ресурсов. 

В Республике Беларусь все более активно изучается такой институт взаимодей-
ствия государства и бизнеса, как государственно-частное партнерство.  

В настоящее время действует Закон «О государственно-частном партнерстве» 
(далее – Закон) [1].  

Отметим, что в соответсвии со ст. 39 Закона, возникшие споры между иностранным 
частным партнером и государственным партнером, не урегулированные в досудебном 
порядке путем проведения переговоров в течение трех месяцев со дня получения 
письменного предложения об их урегулировании, могут разрешаться (помимо судов 
Республики Беларусь) также: в арбитражном суде или в Международном центре по 
урегулированию инвестиционных споров. На наш взгляд в данный перечень необходимо 
добавить Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной 
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палате, добавив в ч. 2 ст. 39 Закона пункт 5 и представить его в следующей редакции:                  
«в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате».  

Такое дополнение будет способствовать уменьшению времени рассмотрения дан-
ного спора. 

В заключение необходимо отметить, что в Республике Беларусь осуществляется по-
степенный переход от стадии правового регулирования государственно-частного партнер-
ства посредством отдельных нормативно-правовых актов (например, таких законов как 
«Об инвестициях», «О государственных закупках товаров (работ, услуг)») к принятию 
единого Закона о государственно-частном партнерстве, что, безусловно, необходимо. 
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ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Наука теории государства и права включает в себя изучение такой деятельности, 

как толкование правовых норм. Развитие общественных отношений, возникновение и 
изменение различных видов деятельности общества, в условиях воздействия техники, 
побуждают законодателя обратить внимание на собственно процесс правореализации. 
Способы понимания и подходы работы с нормативными правовыми актами при их реа-
лизации и применении, определяют эффективность правового регулирования.                 
В связи с этим возникает необходимость прорабатывание данной темы и ее проблем-
ных аспектов при развитии права. Так для белоруской науки и практики проблема тол-
кования приобрела актуальность при реформировании законодательства страны, 
вставшей на путь построения правового государства. 

Толкование права предполагает выявление подлинного смысла и назначения нор-
мативных предписаний, их связей, способов единения, юридической силы и природы. 
Это по существу означает определение единства формы и содержания правовых актов 
[1, с. 364].  

В теории также употребляется понятие «интерпретация». Данные понятия тожде-
ственны и обозначают действия гносеологического характера, направленные на углуб-
ление знаний о правовых нормах. 

В советской юридической науке дискутировался вопрос о соотношении понятии 
«толкование», «уяснение» и «разъяснение» права. Толкование права состоит из двух 
взаимосвязанных элементов – уяснения и разъяснения. Данный подход разделяют со-
временные ученые. 

Исходя из вышесказанного, интерпретационную деятельность можно определить, 
как особую разновидность юридической деятельности, которая направлена на уяснение 
и разъяснение действительного смысла правовых норм в целях их единообразного по-
нимания и использования в юридической практике. 

В общем виде указанный вопрос рассматриваются в учебных пособиях по теории 
права, статьях. В последние годы наблюдается определенный спад научного интереса к 
данной теме, которая требует дальнейшего более широкого рассмотрения.  




