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культурных ценностей, на республиканскую службу гражданской обороны транспортного обеспечения – организация и про-
ведение мероприятий по обеспечению эвакуационных перевозок историко-культурных ценностей в безопасные районы. 

Следует отметить, что вносимые предложения, предлагаемые структурные изменения находятся в русле Основных 
направлений реализации государственной политики в области гражданской обороны, утвержденных постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2013 г. № 1051; соответствуют тем задачам, которые определены 
Законом о гражданской обороне; отвечают целям, сформулированным в Законе Республики Беларусь от 14 июля 2021 г. 
№ 117-З «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», предусматривающем из-
менение Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З «О чрезвычайном положении» (сформулирована новая 
редакция ст. 11 этого закона) посредством введения новых чрезвычайных мер и временных ограничений (приостанов-
лений), применяемых при введении чрезвычайного положения, а именно предусматривается эвакуация материальных 
и историко-культурных ценностей в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, по-
хищения или повреждения. 

Интерес может представлять еще одна новация (уже реализованная): полагаем, что для овладения практическим ин-
струментарием юридической защиты культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций целесообразно внедрить в учебный 
процесс учреждений образования юридического профиля новую дисциплину (специализацию) «Правовая защита граждан, 
территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций», как это сделано в Гродненском государственном университете имени 
Янки Купалы, где с 2023/24 учебного года в магистратуре уже преподается вышеназванный спецкурс. В результате будущие 
юристы овладеют практическими навыками оказания юридической помощи, защиты культурных ценностей от чрезвычайных 
ситуаций и во время вооруженного конфликта, что очень важно в современных условиях. 
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Ценность семьи и ее особая роль в общественном развитии и формировании каждого человека общепризнаны. 
В международно-правовых документах в области прав человека констатируется, что семья является естественной и основ-
ной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Эти важнейшие положения закреплены 
конституционным законодательством большинства стран Европы.

Обращаясь к белорусскому народу в Международный день семьи, Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от-
метил, что семья является уникальным институтом, который формирует нравственные устои и является источником духовных 
и физических сил общества.

Целью государственной семейной политики Республики Беларусь является обеспечение улучшения социально-
экономических условий жизнедеятельности семьи для выполнения ею репродуктивной, экономической и воспитательной 
функций, а также укрепление нравственных основ и повышение ее престижа в обществе.

В обеспечении правопорядка и защиты гражданских прав, включая те, которые связаны с вопросами семьи и брака, 
основная роль принадлежит органам внутренних дел (ОВД). 

Для эффективной защиты семейных прав и интересов в обществе специфика семейных отношений требует от сотруд-
ников ОВД особого подхода, внимания и знаний применения семейного законодательства в практической деятельности.

Фундаментальными понятиями семейного законодательства являются: брак и семья (семейное законодательство ре-
гулирует процедуру заключения брака, права и обязанности супругов, а также вопросы, связанные с расторжением брака; 
особое внимание уделяется правам детей и алиментным обязанностям родителей), опека и попечительство (нормы, ка-
сающиеся опеки и попечительства, определяют порядок установления опеки над несовершеннолетними детьми в случае 
отсутствия родительского попечения), имущество супругов (законодательство регулирует вопросы общего совместного 
имущества супругов и имущества, принадлежащего каждому из супругов на праве частной собственности, а также порядок 
раздела этого имущества).

Семейные ценности и отношения оказывают огромное влияние на различные сферы общественной жизни, в том числе 
на экономику, образование и здравоохранение. Устойчивое и здоровое общество в значительной степени зависит от качества 
семейных отношений, поэтому семейное законодательство способствует укреплению общественных устоев и обеспечивает 
стабильность внутри семей.

В обязанности сотрудников ОВД по реализации семейного законодательства входят: профилактическая деятельность – 
сотрудники ОВД осуществляют профилактическую работу по предотвращению конфликтов в семьях путем проведения пред-
упредительных бесед и консультаций по вопросам, связанным с семейным законодательством; расследование преступлений 
и правонарушений в семейной сфере – сотрудники ОВД осуществляют расследование преступлений и правонарушений, 
таких как домашнее насилие, похищение детей, нарушение правил уплаты алиментов и др.; оказание помощи по вопросам 
опеки и попечительства – сотрудники ОВД обеспечивают содействие в установлении опеки и попечительства в случаях, когда 
дети остаются без попечения родителей или родители нуждаются в юридической помощи и защите; медиация в семейных 
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конфликтах – в отдельных случаях сотрудники ОВД могут выступать в качестве посредников в разрешении семейных кон-
фликтов, предлагая супругам альтернативные методы разрешения споров.

Кроме того, сотрудники ОВД могут представлять семьям следующую поддержку: прием заявлений и жалоб – семьи 
имеют право обращаться в ОВД с жалобами и заявлениями по семейно-бытовым вопросам; предоставление консультаций – 
сотрудники ОВД оказывают консультации по вопросам, связанным с семейным законодательством, обеспечивая граждан 
информацией об их правах и обязанностях; участие в судебных процессах – ОВД могут предоставлять доказательства и 
свидетельствовать в судебных процессах, касающихся семейно-бытовых дел.

На наш взгляд, можно выделить следующие направления совершенствования применения семейного законодатель-
ства в деятельности ОВД: обучение сотрудников – повышение уровня знаний и профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД в области семейного законодательства сможет снизить риск ошибок в его применении; создание межведомственных 
комиссий – установление межведомственных комиссий и координационных структур способствует более эффективному 
взаимодействию между ОВД, другими государственными органами и общественными организациями; использование совре-
менных технологий – внедрение эффективных технологий и информационных систем может улучшить взаимодействие и 
обмен информацией между различными органами, ускоряя процессы принятия решений; дальнейшее развитие программ 
поддержки семей – создание программ по поддержке семей с участием сотрудников ОВД может способствовать предотвра-
щению семейных конфликтов; активное привлечение общественных организаций – привлечение общественных организаций 
к работе с семьями может способствовать более качественному урегулированию семейно-бытовых дел; активное внедрение 
медиации – внедрение и развитие практики медиации в семейных делах может способствовать разрешению конфликтов без 
судебного вмешательства, облегчая процесс и снижая нагрузку на правоохранительные органы; поддержка семейных цен-
тров – создание и развитие семейных центров, в которых специалисты по семейному праву и социальным вопросам смогут 
предоставлять семьям консультации и поддержку, будет способствовать предотвращению семейно-бытовых конфликтов; 
обеспечение доступности информации – предоставление гражданам широкого доступа к информации о семейных правах и 
обязанностях через различные каналы связи, включая Интернет и общественные мероприятия.

Реализация предложенных мер, на наш взгляд, позволит сделать этот процесс более эффективным и ориентированным 
на потребности современного общества.
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Участие прокурора в гражданском судопроизводстве с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
регламентируется Конституцией Республики Беларусь, положения которой закрепляют государственную защиту детства и 
роль прокуратуры как государственного органа (ст. 32, 321, 125); международными правовыми актами, среди которых необ-
ходимо выделить Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., обязывающую государства совершенствовать правовой 
механизм, препятствующий нарушению прав ребенка; Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (ГПК), 
который определяет правовой статус прокурора и процессуальное положение несовершеннолетних в гражданском судопро-
изводстве; Законом Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь», определяющим 
основные организационные и правовые основы деятельности прокуратуры; иными законодательными актами Республики 
Беларусь и приказами Генерального прокурора Республики Беларусь.

При рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции прокурор принимает участие в двух формах: он вправе 
обратиться в суд с заявлением о возбуждении дела либо вступить в дело на любой его стадии (ст. 81 ГПК). Эти же формы 
предусмотрены ст. 71 проекта Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь (КГС). 

Одним из важнейших полномочий прокурора является защита в судах прав и законных интересов детей. Следует от-
метить, что действующий ГПК не предусматривает каких-либо ограничений в праве на предъявление прокурором иска ни по 
одной категории гражданских дел. В проекте КГС обращение прокурора в суд в защиту прав и законных интересов других лиц 
возможно, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
самостоятельно обратиться в суд, а также, как это следует из п. 3 ст. 71 проекта КГС, при обращении к нему с просьбой о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов в сфере охраны материнства (отцовства) и детства, 
социального и пенсионного обеспечения. Таким образом, содержащиеся в приказе Генерального прокурора Республики Бе-
ларусь от 27 марта 2009 г. № 27 «Об организации надзора за соответствием закону судебных постановлений по гражданским 
делам» требования, в соответствии с которыми прокуроры вправе подавать и поддерживать в суде заявления в защиту прав 
и охраняемых законом интересов граждан, лишенных возможности самостоятельно осуществлять судебную защиту, нашли 
свое закрепление на законодательном уровне, определив новый подход к участию прокурора в гражданском судопроизвод-
стве путем обращения в суд с заявлением о возбуждении дела только в случаях, когда возникает необходимость в защите 
прав граждан, которые в силу тех или иных причин сами не в состоянии этого сделать.


