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ПРАВО НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Право на передвижение предполагает право свободно передвигаться и выбирать 

место жительства в пределах государства, покидать его и беспрепятственно возвращать-
ся обратно. 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрен особый порядок выезда 
несовершеннолетних граждан Республики Беларусь. Так, граждане, не достигшие во-
семнадцати лет, если они не приобрели дееспособность в полном объеме в результате 
заключения брака или объявления полностью дееспособными могут выезжать из Рес-
публики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в 
Республику Беларусь в сопровождении обоих законных представителей, одного закон-
ного представителя, а также без сопровождения законных представителей, но с их со-
гласия или  согласия одного законного представителя [1, ст. 12]. 

Право на передвижение тесно связано с регистрацией по месту жительства и ме-
сту пребывания. Порядок регистрации несовершеннолетних определяется Положением 
о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденным Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 № 413. 

Однако, не смотря на то, что право на передвижение предусмотрено Конституци-
ей Республики Беларусь и гарантировано каждому гражданину, оно может быть огра-
ничено. В основном это связано с выездом за пределы государства. Так, например, на 
основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь несо-
вершеннолетнего, отличного от порядка, предусмотренного Законом, сведения о несо-
вершеннолетнем и об установленном порядке его выезда из Республики Беларусь 
включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Бела-
русь временно ограничено [1, ст. 12]. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ИСТОЧНИК ПРАВА»  
И «ФОРМА ПРАВА» 

 
Термин «источник права» является одним из древнейших в правоведении. Как по-

лагают, его впервые использовал римский историк Тит Ливий для обозначения Законов 
XII таблиц. Источник права – это истоки, предпосылки формирования права. Выделяют 
источники права в формальном, материальном и идеологическом смыслах.  

Наряду с понятием «источник права» в теоретической науке как равнозначное ис-
пользуется и понятие «форма права», под которой имеются в виду способ выражения, 
внешнего оформления правовых норм, формы их существования. 
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Философская категория «формы» означает способ существования и выражения 
того или иного объекта, его организацию. Право, как и всякое общественное явление, 
также имеет формы своего внешнего выражения, объективного, реального существова-
ния и функционирования. В правовой науке формы, при помощи которых фиксируют-
ся, закрепляются, официально выражаются юридические нормы, получили название 
юридических источников права. Форма права является одновременно и носителем 
юридических норм [1, с. 223].    

В науке различают внутреннюю и внешнюю формы права. Под внутренней пони-
мается структура права, система элементов (нормативные предписания, институты, от-
расли). Под внешней – объективированный комплекс юридических источников, фор-
мально закрепляющих правовые явления и позволяющих адресатам правовых установ-
лений  ознакомиться с их реальным содержанием и пользоваться ими [2, с. 206]. 

В 60-х гг. XX столетия С. Л. Зивс и А. Ф. Щербаков предлагали заменить понятие 
«источник права» понятием «форма права», но эта точка зрения не получила широкой 
поддержки. Так, С. А. Голунский, Е. Ф. Кечекьян, М. С. Строгович склонялись к тер-
мину юридический (формальный) источник права. В. Н. Хропанюк, А. М. Скоков и 
другие авторы отождествляют понятия «источник права» и «форма права». С. С. Алек-
сеев, напротив, занимает компромиссную позицию.    

В современной теории права наиболее распространённым является понятие ис-
точник права. В формальном смысле источники права по своему содержанию совпада-
ют с формой права, т. е. этот источник – есть собственно форма права. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В апреле 2012 года вступил в силу новый Закон «Об адвокатуре и адвокатской де-
ятельности в Республике Беларусь». Одним из самых  принципиальных его моментов 
является запрет юристам-хозяйственникам представлять интересы своих клиентов                 
в хозяйственных судах, начиная с 6 апреля 2013 года. Соответственно, каждый  из 
практикующих юристов-хозяйственников должен будет принять решение переходить в 
адвокатуру или отказаться от одного из направлений своей работы (причем у многих 
юридических фирм и частнопрактикующих юристов направление судебной защиты яв-
ляется самым активным и востребованным). 

Так как с 6 апреля 2013 года представлять интересы субъектов хозяйствования в 
судах смогут только адвокаты и штатные сотрудники организаций, соответственно ру-
ководителям, которые передают разрешение юридических вопросов юристам-
хозяйственникам, придется выбирать: либо все судебные дела передавать адвокатам, 
либо на время судебных разбирательств нанимать к себе в штат частнопрактикующего 
юриста или юриста юридической фирмы, который будет представлять интересы органи-
зации в суде. Вариант с приемом юриста-хозяйственника в штат на время судебных раз-
бирательств, на самом деле, практикуется довольно давно в отношении общих судов. 


