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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.

УДК 347.9

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.
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Полагаем, что в контексте такого правового регулирования основанием для обращения с заявлением о возбуждении 
гражданского дела для защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, т. е. уважительной причиной, кото-
рая дает прокурору такое право, является несовершеннолетний возраст гражданина. 

Нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь несовершеннолетние наделяются гражданской дееспособностью 
в зависимости от достижения ими определенного возраста, т. е. закон в качестве критерия достижения гражданином способ-
ности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности предусматривает возраст. 

Вместе с тем согласно ст. 59 ГПК (п. 5 ст. 56 проекта КГС) несовершеннолетние, достигшие 14 лет, имеют право лично 
обратиться в суд с заявлением о защите своих прав и охраняемых законом интересов и пользоваться в любой момент 
помощью адвокатов и других своих представителей в суде без согласия родителей, усыновителей, попечителей. Вопрос 
о привлечении к участию в таких делах родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетних для оказания им 
помощи решается судом.

Анализ норм гражданского и гражданского процессуального законодательства позволяет сделать вывод, что несовер-
шеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, наделены правом самостоятельно обратиться в суд, что может послужить 
основанием для сомнения в признании наличия в таких случаях уважительной причины для обращения прокурора с иском в 
суд в интересах несовершеннолетних, достигших 14 лет.

По нашему мнению, заявление в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних может быть подано прокуро-
ром независимо от просьбы или волеизъявления несовершеннолетнего либо его законного представителя, что способствует 
исключению случаев нарушения или злоупотребления правами несовершеннолетнего, а также защите детей со стороны 
государства. В связи с этим поддерживаем высказанное в свое время в литературе предложение о необходимости прямого 
указания в качестве основания обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав граждан несовершеннолетний воз-
раст заинтересованного лица. 

Возбуждение гражданского дела является важнейшим элементом механизма защиты субъективного права, для реа-
лизации которого необходимо соблюдение требований, установленных законодательством. Проектом КГС, помимо общих 
требований, предъявляемых к исковому заявлению, дополнительно закреплена обязанность прокурора указывать в исковом 
заявлении, какие права, свободы и законные интересы граждан нарушены, а также приводить ссылку на акты законодатель-
ства, на которых основаны требования (п. 5 ст. 238 проекта КГС).

В целях обеспечения законности и защиты прав несовершеннолетних законодательством предусмотрено обязательное 
участие прокурора в рассмотрении некоторых категорий гражданских дел, в рамках которых обеспечивается защита интересов 
несовершеннолетних, например: о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа (ст. 3349 ГПК, ст. 549 проекта КГС), 
об усыновлении (ст. 3934 ГПК, ст. 447 проекта КГС) и др. Кроме того, согласно семейному законодательству с обязательным 
участием прокурора также рассматриваются дела о лишении родительских прав и восстановлении в родительских правах, об 
отобрании ребенка, усыновлении, отмене усыновления (ст. 80, 84, 85, 122, 137 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

Вместе с тем предусмотренные законодательством категории дел, в которых участие прокурора обязательно, не охва-
тывают всего массива споров, где может потребоваться участие прокурора для защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. До сравнительно недавнего времени в составе ГПК в части первой ст. 83 было указано на обязательное 
участие прокурора, если необходимость его участия в деле признана судом. С принятием Закона Республики Беларусь от 
10 декабря 2020 г. № 69-З «Об изменении Кодексов» данное положение утратило силу. Однако, когда речь идет о защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, по мнению А.Ю. Аврамовой и В.А. Бондаренко, «следует негативно оцени-
вать отсутствие у суда ясно выраженного в законодательстве права привлекать прокурора к участию в деле по собственной 
инициативе». На наш взгляд, по делам, в которых юридически заинтересованным лицом, имеющим непосредственный инте-
рес в исходе дела, выступает несовершеннолетний, следует предусмотреть обязанность суда извещать прокурора о наличии 
такого дела с тем, чтобы по результатам ознакомления с его материалами прокурор мог решить вопрос о необходимости его 
участия в судебном разбирательстве. 

УДК 347.775

Жизнь современных людей тесно связана с информацией и информационными технологиями. Каждый человек в силу 
своего рождения обладает правом на законную защиту от вмешательства в его личную жизнь. Защита информации, состав-
ляющей «тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений», гарантирована Конституцией Республики Беларусь 
(ст. 28). Вместе с тем личная тайна отдельного гражданина остается объектом посягательства со стороны других лиц и нуж-
дается в гражданско-правовой защите. 

Данный вопрос неоднократно становился темой научного интереса в работах некоторых белорусских и зарубежных 
исследователей (Н.Н. Ахраменки, М.В. Губича, Н.В. Ивановой, Д.С. Шабанова, О.И. Яхновича и др.). Изучение способов 
гражданско-правовой защиты информации, составляющей личную тайну граждан, остается актуальным и сегодня.


