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использовании земель мы приходим к следующим выводам. 

1. Земельно-правовая ответственность является отдельной формой юридической 

ответственности, которая характеризуется следующими важными аспектами: 

 Существование специальных земельно-правовых санкций. 

 Применение указанных санкций возможно только в тех случаях, которые закреплены в 

законодательстве об охране и использовании земель. 

 Наложение лишений земельно-правового характера на нарушителей. 

2. Земельно-правовыми санкциями являются, например, принудительное возвращение 

самовольно занятых земельных участков и лишение прав на земельный участок из-за 

нарушения правил его использования и охраны. 

3. Анализ законодательства об охране и использовании земель позволяет выявить 

некоторые недостатки в правовом регулировании отношений, связанных с применением мер 

земельно-правовой ответственности. Для устранения этих недостатков предлагается 

рассмотреть следующие меры: 

 Установление примерного перечня действий, которые будут рассматриваться как 

занятие земельного участка. 

 Установление исчерпывающего перечня оснований для принудительного прекращения 

прав на земельные участки из-за нарушения законодательства об охране и использовании 

земель, а также закрепление порядка и условий выкупа земельного участка в случаях 

принудительного изъятия его у собственника. 
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ПРОЦЕСС УНИФИКАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Бедарева В.А. 

 

В современном мире мы наблюдаем развитие интеграционных процессов, которые 

отражаются в различных сферах правовых отношений, в том числе международных. Эти 

процессы проявляются в нескольких формах в правовой сфере. Существует политический 

подход к структуре права, который рассматривает взаимодействие международного и 

национального права, между национальными правовыми системами и между элементами, 

составляющими национальную правовую систему государства. Один из результатов такого 

взаимодействия – унификация права, то есть процесс разработки единообразных норм в 

международном частном праве. 

Международное частное право является той отраслью права, которая до сих пор не 

имеет своего собственного кодекса. При этом возникает вопрос: возможно ли вообще 

кодифицировать нормы этой отрасли права? Ведь она является международной, и как можно 

достичь единства и создать ситуацию, когда все государства согласятся и будут использовать 

общие нормы? 

Унификация материально-правовых норм началась в XIX веке, но стала особенно 

активной в XX веке и продолжает развиваться в настоящее время. Коллизионно-правовой 
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метод регулирования в международном частном праве возник в результате различий в 

национальном регулировании частноправовых отношений. Приведение национального 

регулирования к общим нормам исключает коллизионные проблемы. Однако для достижения 

этого результата требуются совместные усилия на международном уровне. 

В современных научных исследованиях обсуждаются различные подходы к вопросу 

унификации правовых норм, а также представлено множество теорий, объясняющих цели и 

механизмы функционирования данного процесса.  

В современной юридической литературе унификацию рассматривают, как 

целенаправленную, специально организованную деятельность по созданию единого 

регулирования определенного вида отношений в разных государствах [3]. Основная идея 

унификации права заключается в том, что она происходит одновременно на двух различных 

уровнях – международном (путем заключения соответствующего международного договора) 

и национальном (путем внедрения норм данного договора во внутреннюю правовую систему). 

Существует несколько способов унификации коллизионных норм в международном 

частном праве. Основной и традиционной формой является унификация посредством 

разработки и принятия международных конвенций, которые устанавливают общие правила о 

признании и применении иностранного права, регулировании юрисдикции, признании и 

приведении в исполнение судебных решений. Такая форма остается важной для 

международного частного права и унификации не только коллизионных, но и материальных 

норм. 

В настоящее время унифицированное материальное право имеет широкое применение 

в сфере международных торговых, транспортных отношений, охраны объектов 

интеллектуальной собственности, отдельных вопросов регулирования инвестиционной 

деятельности [3].  

И хотя изначально унификация была направлена на коллизионные нормы в сфере 

семейного и наследственного права, государства сталкиваются с трудностями при попытках 

создания общих правовых норм в областях частноправовых отношений, таких как 

собственность, семейное право, наследование и другие. Унифицированное правовое 

регулирование этих типов отношений, которые содержат иностранные элементы, в основном 

осуществляется через международные договоры с коллизионными нормами. 

Ещё одним способом сближения права является гармонизация законодательства. 

Гармонизация рассматривается, как процесс, направленный на сближение права разных 

государств, на устранение или уменьшение различий в нем [1]. 

Гармонизация, в свою очередь, может проявляться в естественной и целенаправленной 

форме. Взаимодействие и сотрудничество государств в их юридических системах приводят к 

естественной гармонизации, что приводит к схожему правовому регулированию. При 

целенаправленной гармонизации государства осознают и принимают во внимание достижения 

юридических систем других государств. 

Стоит отметить, что гармонизация – это лишь заимствование общих категорий права и 

норм, но она не является созданием новых норм, имеющих единообразное содержание и 

толкование для различных государств [1]. 

Все чаще происходит международное сближение в области гармонизации. Этот 

процесс в значительной степени осуществляется с использованием механизмов 

межправительственных организаций, которые разрабатывают и принимают документы в 

форме актов, имеющих рекомендательный характер. 

Например, в рамках СНГ был разработан Модельный гражданский кодекс для 

государств-членов, который имеет подзаголовок «Рекомендательный законодательный акт» и 

принят Межпарламентской Ассамблеей СНГ 17 февраля 1996 г. Он включает в себя 

упорядоченные правила, которые предназначены для управления различными видами 

отношений. Этот документ не обладает юридической обязательностью, а лишь служит 

основой для разработки национальных гражданских кодексов. Это привело к созданию 

законов, которые подобны друг другу, но не идентичны. Таким образом произошло сближение 
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национальных норм, гармонизация, но не унификация. 

Рассмотрев данный вопрос, мы пришли к выводу, что в зависимости от конкретной 

ситуации и области применения, как унификация, так и гармонизация могут иметь свои 

преимущества. Унификация может способствовать устранению разногласий между 

различными юрисдикциями и упростить процесс регулирования международных 

правоотношений.  

Однако, на наш взгляд, учитывая национальные особенности и обычаи государств на 

данном этапе гармонизация является наиболее целесообразной в вопросе сближения законов, 

так как именно гармонизация способна учитывать особенности национального 

законодательства и сохранять некоторую гибкость в его применении. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

 

Буданов В.И.  

 

Продолжающееся интенсивное развитие цифровых технологий оказывает 

существенное влияние на различные сферы жизни человечества: образование, 

промышленность, государственное управление. За прошедшие годы кардинально изменился 

характер гражданских правоотношений, многие из которых перешли в «цифровую среду». 

Подобные преобразования требуют своевременной реакции со стороны государства с целью 

адаптации многообразных общественных институтов, включая нотариат, к активно 

внедряющимся в повседневную действительность прогрессивным методикам.  

Согласно данным Министерства юстиции Республики Беларусь на 1 января 2023 года 

в стране насчитывается 807 нотариусов в составе 213 нотариальных контор и 43 нотариальных 

бюро. В 2022 году нотариусами страны совершено 1,513 млн. нотариальных действий. 

Среднемесячная нагрузка на одного специалиста по республике в 2022 году составила 145 

нотариальных действий. Статистика свидетельствует о значительном увеличении таких 

нотариальных действий, как удостоверение доверенностей и согласий (отказов) на 37%, 

свидетельствований верности копий (выписок из) документов на 19%, выдача свидетельств о 

праве на наследство на 8% [1]. 

Под «цифровизацией» понимается процедура трансформации аналоговых данных и 

процессов в электронный формат с использованием современных технологий для упрощения 

и ускорения работы. 

Относительно нотариальной практики цифровизацию рассматривают в различных 
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