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обстоятельство и играет ключевую роль в определении актуальных правовых вопросов, 

которые могут заинтересовать клиента и на основании которых в последующем формируется 

модель и тематика информационно-правового буклета. 

Таким образом, студентами-консультантами исходя из практики приемов граждан 

проводится анализ наиболее актуальных среди клиентов вопросов, после чего, на основе 

полученных данных начинается структуризация информационно-правового буклета. 

Буклет позволяет в сжатом, конкретном виде предоставить исчерпывающий перечень 

ответов на потенциальные вопросы клиента, следовательно, структура такого буклета должна 

содержать информацию, которая даст ясное понимание следующих аспектов: 

1. Правовой вопрос – цель информационно-правового буклета; 

2. Возможные варианты решения возникшей ситуации; 

3. Определение логически правильной последовательности действий; 

4. Обоснованность тех или иных действий в рамках правового вопроса; 

5. Конечные результаты совершенных действий; 

6. Ссылка на основные нормативные правовые акты. 

Подобная форма деятельности студентов-клиницистов имеет большую практическую 

значимость и популярность как среди стажеров и консультантов, так и находит свои 

положительные отзывы в среде обращающихся за юридической помощью граждан, поскольку 

позволяет быстро, грамотно и просто предоставить необходимую информацию по наиболее 

актуальным и задаваемым в стенах Юридической клиники вопросам. 

Также в качестве преимущества такого способа правового информирования населения 

следует отметить возможность неограниченной передачи данного буклета другим гражданам с 

целью получения ответа по интересующей теме без необходимости обращения в какие-либо 

организации. Таким образом при минимальных затратах информация имеет широкую степень 

распространения среди населения. 

Исходя из вышесказанного, многообразие и адаптация направлений работы 

юридической клиники играют значительную роль в осуществлении правового информирования 

граждан, что выступает одной из приоритетных функций юридических клиник, а также создает 

благоприятную основу для расширения правовых знаний населения и гарантирует реализацию 

законного права на получение необходимой юридической помощи. 
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Право на занятие предпринимательством является конституционным правом граждан. 

Взгляды на предпринимательство и оценки его важнейших признаков отличаются 

разнообразием. Однако практически все современные подходы едины лишь в том, что 
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предпринимательство – это ключевой элемент хозяйственного механизма, а предприниматель – 

одна из центральных фигур в социально-экономической жизни [5, с. 45]. 
Индивидуальное предпринимательство представляет собой наиболее распространенную 

правовую форму, в которую облачают свою предпринимательскую активность физические 

лица. Для осуществления предпринимательской деятельности данное лицо обязано 

осуществить государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 

Однако существуют виды экономической деятельности, которые не относятся к 

предпринимательской и не требуют такой регистрации. Так, в ст. 1 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь установлен обширный перечень таких видов деятельности. Это 

ремесленная деятельность; деятельность в сфере агроэкотуризма; оказание услуг по 

выращиванию сельскохозяйственной продукции; выпас скота; репетиторство; чистка и уборка 

жилых помещений; уход за взрослыми и детьми и многие другие [2].  

В Российской Федерации перечень таких видов деятельности значительно уже. Он 

включает в себя: 1) деятельность физических лиц по использованию собственных ценных 

бумаг, банковских счетов в качестве средств платежа или сохранения денежных приобретений. 

В отличие от законодательства Республики Беларусь, в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует прямое указание на непредпринимательский характер отмеченной 

деятельности физических лиц; 2) адвокатская деятельность; 3) частная нотариальная 

деятельность; 4) деятельность арбитражного управляющего; 5) ведение личного подсобного 

хозяйства. В то же время, в отличие от Республики Беларусь, в законодательстве Российской 

Федерации не регламентируется деятельность по предоставлению услуг в сфере агроэкотуризма 

и деятельность по осуществлению разовой торговли [1, с. 50-51].  
Таким образом, в результате анализа норм, регулирующих деятельность физических лиц, 

относящуюся как к предпринимательской, так и непредпринимательской в Республике 

Беларусь и Российской Федерации, предлагается два критерия определения характера 

деятельности: 1) общий, для которого свойственно отражение в деятельности физического лица 

всех признаков предпринимательской деятельности или отсутствие хотя бы одного из них; 2) 

специальный, для которого характерно указание на непредпринимательский характер 

деятельности физического лица на законодательном уровне. Важно отметить, что в Республике 

Беларусь основное место при определении характера деятельности занимает специальный 

критерий, так как существует законодательно определенный перечень видов деятельности, 

которые не относятся к предпринимательской. В Российской Федерации, наоборот, ведущая 

роль отведена общему критерию. В связи с этим законодатель закрепляет минимальное 

количество видов деятельности, в качестве исключительных случаев, не относящихся к 

предпринимательской.  

Большой процент индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь работают 

без привлечения наемных лиц, т.е. по своей сути они являются самозанятыми. С 2023 года для 

таких граждан предусмотрено установление налога на профессиональный доход от 

деятельности, к которой не привлекаются другие работники. В Российской Федерации такой 

налог был введен 1 января 2019 года. 

Проектом Закона Республики Беларусь «Об изменении законов Республики Беларусь» 

предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь. Основными их 

них являются системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых 

граждан, индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций. 

В рамках выработанной концепции предлагается расширить круг самозанятых и 

значительно упростить администрирование их деятельности, что позволит работающим сейчас 

в статусе индивидуальных предпринимателей граждан перейти в категорию самозанятых 

граждан. В этих целях для самозанятых граждан с 2022 года предусмотрено расширение 

перечня видов деятельности с сохранением возможности уплаты единого налога для 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог) [3].  

В перечень видов деятельности дополнительно включены:  

- ландшафтное проектирование;  
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- курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, посылок, пакетов);  

- чистка салонов транспортных средств;  

- содержание могил и уход за ними;  

- аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, 

туристическое снаряжение и пр.).  

С 2023 года для самозанятых граждан предусмотрено установление налога на 

профессиональный доход (далее – НПД) в процентах от получаемых доходов на основании 

цифровой платформы, позволяющей, в том числе осуществлять прием безналичных платежей. 

Уплата НПД будет осуществляться посредством приложения «Налог на профессиональный 

доход» – программного обеспечения Министерства по налогам и сборам, применяемого с 

использованием смартфона или компьютера (включая планшетный), подключенного к сети 

Интернет.  В Российской Федерации такой налог был введен 1 января 2019 года.  

Ставки НПД предлагается установить в следующих размерах:  

- при работе с физическими лицами, а также юридическими лицами - нерезидентами – 10 

процентов от выручки;  

- при работе с организациями - резидентами – ставка в размере 10 процентов будет 

применяться при сумме выручки до 60 тысяч рублей, в случае превышения этого значения 

ставка будет составлять 20 процентов. Уплата НПД в бюджет будет осуществляться 

ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

(календарный месяц). Представление налоговых деклараций по НПД не предусматривается [3].  
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Юридическая клиника представляет собой организацию на правах структурного 

подразделения вуза, которая осуществляет подготовку юридических кадров, получение 

студентами-юристами теоретических знаний, правовое консультирование населения и 

получение практических навыков в области оказания юридической помощи населению[1, с. 64].  

Данное понятие наиболее полно раскрывает сущность юридической клиники, непосредственно 

цель их создания. Современный этап развития требует На международных конференциях по 

проблемам юридических клиник участвуют много юридических клиник вузов, где мы вместе 

поднимаем важные вопросы юридической практики и введём дискуссии с целью 


