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Авторские права разделяются на личные неимущественные, которые являются 
неотчуждаемыми и не могут быть переданы, и на имущественные, которые могут передаваться. К 
личным неимущественным правам автора относятся: право авторства; право на имя, то есть право 
использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, 
псевдонимом или анонимно; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование 
произведения и право на отзыв решения об обнародовании. Имущественные права включают в 
себя исключительное право автора или иного правообладателя использовать произведение по 
своему усмотрению в любой форме и любым способом, а также право на получение авторского 
вознаграждения за каждый способ использования произведения. К имущественным правам 
относится также право следования, которое представляет собой право автора или его наследников 
получать 5 % от цены произведения каждый раз при публичной перепродаже оригиналов 
произведений изобразительного искусства, оригиналов рукописей произведений писателей, 
композиторов и ученых. 

В некоторых случаях допускается использование произведений без разрешения 
правообладателя и без выплаты вознаграждения (при условии, что указано имя автора и 
соблюдены другие его права). К таким случаям Закон «Об авторском праве» относит: цитирование 
в исследовательских, образовательных, полемических, критических или информационных целях; 
публичный показ, устроенный лицом, правомерно владеющим оригиналом произведения; 
воспроизведение произведения для целей судопроизводства; публичное исполнение музыкальных 
произведений во время религиозных церемоний и похорон; публичное исполнение произведений 
непрофессиональными исполнителями и самодеятельными коллективами художественного 
творчества; передача в эфир или по кабелю фотографий, произведений архитектуры, 
изобразительного искусства в случае, если такие произведения постоянно находятся в месте, 
открытом для свободного посещения и не являются основным объектом передачи. Отдельные 
статьи Закона «Об авторском праве» посвящены свободному использованию произведений в СМИ 
(ст. 33), в библиотеках и архивах (ст. 37), воспроизведению произведений для незрячих и 
слабовидящих лиц (ст. 34), свободному использованию произведений в личных (ст. 35), а также в 
образовательных и исследовательских целях (ст. 36). 

Личные неимущественные права на произведения науки, литературы и искусства 
охраняются бессрочно. Имущественные права охраняются в течение жизни автора и 50 лет после 
его смерти. Для произведений, созданных в соавторстве, охрана имущественных прав действует в 
течение жизни и 50 лет после смерти автора, пережившего других соавторов. 

Согласно ст. 56 Закона «Об авторском праве» в случае нарушения исключительного права 
на объект авторского права правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 
возмещения убытков или выплаты компенсации в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых 
величин. 

Республика Беларусь участвует в таких международных договорах в области авторского 
права как: Всемирная конвенция об авторском праве – c 1994 г.; Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений – c 1997 г; Договор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности по авторскому праву – с 2002 г. 

Таким образом, участие в международных договорах в области авторского права 
значительно расширяет возможности нашего государства. Кроме этого, считаем целесообразным 
создание в Республике Беларусь общества по защите авторских прав. 

 
М.И. Борис 

БГЭУ (г. Минск) 
 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ РАБСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В настоящее время принято считать, что рабство было очень давно, в мире его больше нет, 
и данная проблема давно потеряла свою актуальность. Считается, что окончательно рабство 
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прекратило свое существование в конце XIX в. Хотя Конвенция о запрещении рабства была 
подписана в 1926 г., а в 1956 г. была заключена Дополнительная конвенция об упразднении 
рабства, работорговли, а также институтов и обычаев, сходных с рабством. 

 В Конвенции, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 г., рабство определялось как 
«положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все 
полномочия, присущие праву собственности». Э. Гидденс характеризовал рабство как крайнюю 
форму неравенства, при которой одни люди являются в буквальном смысле собственностью 
других. 

 Согласно мнению международных правозащитных организаций, современное рабство 
определяется на основе трех основных критериев: 

1) деятельность человека контролируется с помощью насилия или угрозы применения 
насилия; 

2) человек находится в данном месте и занимается данным видом деятельности против 
своей воли и не может изменить ситуацию по собственному желанию; 

3) за работу человек получает ничтожную плату или вообще ничего не получает. 
Таким образом, в настоящее время рабство никуда не исчезает, просто принимает 

разнообразные формы, такие как: 
1) Трудовое рабство. Людей заставляют выполнять тяжелую грязную работу, ничего 

при этом не платя. 
2) Торговля людьми. Набор людей для целей экономической или сексуальной 

эксплуатации осуществляется с использованием насилия, обмана или принуждения. 
3) Долговое рабство. Человек становится залогом за деньги, полученные в долг. 
4) Рабство по контракту. Контракт рассматривается как приманка, гарантирует 

занятость на каком-либо предприятии, но когда рабочих привозят на место работы, то они 
обнаруживают, что превращены в рабов.  

5) Физическое рабство. Жестокая и антигуманная форма, при которой физически 
неполноценных людей заставляют заниматься попрошайничеством. 

6) Сексуальное рабство. Одно лицо находится под контролем другого и не всегда 
вознаграждается. 

7) Военное рабство. Характеризуется захватом и удержанием в рабстве гражданских 
лиц (мужчин) правительством и армией для участия в вооружённых конфликтах. 

8) Призывное рабство. Когда командиры, пользуясь своим положением, используют 
солдат как рабов. Например, солдату могут приказать выполнить какую-либо неуставную задачу. 

9) Пенитенциарное рабство. Новая форма рабства, которая встречается везде и 
заключается в использовании труда заключённых. 

10) Религиозное рабство. Сопровождается вовлечением людей в религиозные секты, они 
продают своё имущество, жильё и все деньги отдают «духовным» руководителям. 

Международная правозащитная организация WalkFreeFoundation объявила Республику 
Беларусь на 20-ом месте в мире и на 1-ом среди европейских стран в Глобальном индексе рабства. 
К современным формам рабства WalkFreeFoundation относит принудительный труд, 
принудительные браки, торговлю людьми. К принудительному труду правозащитники относят 
даже проведение субботников, привлечение работников и студентов к сельскохозяйственным 
работам. Кроме этого, Международная организация труда неоднократно осуждала борьбу властей 
Беларуси с «тунеядцами», к числу которых относятся незарегистрированные безработные. 
«Дедовщина» в армии, насилие в семье – такие элементы рабства также присущи Беларуси.  

Признанные случаи торговли и рабства в Беларуси присутствуют. В 1 полугодии 2018 г. 68 
человек в Беларуси стали жертвами торговли людьми, из них десять несовершеннолетних. С 2005 
по 2017 гг. правоохранительные структуры перекрыли 828 каналов вывоза белорусских граждан за 
рубеж для эксплуатации. Чаще всего вывозят на Ближний Восток, в Евросоюз и Россию. Основная 
масса выявляемых преступлений в сфере траффикинга – это деяния, связанные с организацией 
занятий проституцией и вовлечением в нее. За шесть месяцев 2018 г. правоохранители выявили 
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три факта торговли людьми (ст. 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)), три 
факта использования рабского труда (ст. 181-1 УК) и четыре факта похищения людей для 
трудовой и сексуальной эксплуатации (ст. 182 УК). 

Подводя итог, можно отметить, что имеет смысл вести речь о современном рабстве, 
которое трансформировалось, но существует, в том числе и в Республике Беларусь. Это нужно 
признать и предпринять всё возможное, чтобы его ликвидировать. Необходимо ужесточение 
наказания, т.к. наказание за работорговлю в разы ниже по сравнению с другими тяжкими 
преступлениями. Требуется создание негосударственных общественных организаций по борьбе с 
рабским трудом. Однако все эти меры могут быть эффективными только при совместных усилиях 
государственных структур, общественных организаций и отдельных граждан. Следует уточнить, 
что к термину «современное рабство» относится любое посягательство на свободу человека.  

 
Ю.О. Вайда, Д.К. Воронова 

БГЭУ (г. Минск) 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Беларусь является типичным представителем государств, созданных после развала СССР, 
что накладывает отпечаток на развитие экономических отношений и рыночной экономики в 
стране. Участниками данных отношений и системы в целом являются государственные, 
коммерческие, некоммерческие организации и другие субъекты хозяйственной деятельности. 
Существующие в Беларуси правовые средства регулирования гражданского оборота не являются 
совершенными и в большинстве своём имеют некоторые проблемные вопросы. Одним из таких 
проблемных мест является реорганизация субъектов хозяйственной деятельности. От степени 
защищённости их прав зависит экономическое состояние государства в целом и уровень жизни в 
частности. 

В наше время процесс создания и прекращения деятельности субъектов хозяйствования 
практически не вызывает вопросов, так как законодательство в этой части прошло тщательную 
проверку правоприменительной практикой. Но вот сам порядок реорганизации, напротив, имеет 
ряд аспектов, на которые следует обратить внимание. 

Проблемы в процессе реорганизации могут возникнуть ввиду того, что на законодательном 
уровне не существует единого понятия для данного процесса. В настоящее время единого 
определения нет ни в Гражданском Кодексе (далее – ГК), ни в научной литературе. Реорганизация 
в различных источниках подразумевает под собой как правопреемство (ст. 54 ГК, ст. 219 ГК), так 
и один из способов прекращения деятельности субъекта хозяйствования (ст. 962 ГК). 

Также трудности могут возникнуть ввиду выбора неверного способа реорганизации. 
Многие руководители узнают о ситуации в своей компании уже в процессе реорганизации, что не 
лучшим образом сказывается на положении всех заинтересованных лиц (виды реорганизации 
перечислены в п. 1 ст. 53 ГК). 

Но одной из наиболее значимых проблем реорганизации является несвоевременное 
уведомление кредиторов о происходящей реорганизации их задолжников. 

Пункт 1 ст. 56 ГК и ч. 1 ст. 23 Закона от 09.12.1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных 
обществах» (далее – Закон) обязывает реорганизуемый субъект сообщить кредиторам о принятии 
решения о реорганизации в 30-дневный срок с даты принятия данного решения. 

Проблемой является то, что положения, озвученные в ГК и вышеназванном Законе, легко 
могут быть трактованы в пользу реорганизуемого субъекта. Таким образом, реорганизуемый 
субъект может не дожидаться получения кредиторами уведомления о реорганизации, а также 
уведомить кредиторов уже после фактической реализации реорганизации (после государственной 
регистрации), если это не нарушает озвученный ранее срок. 

Так, и ст. 56 ГК, и ст. 23 Закона гарантируют права кредиторов во время реорганизации 
должника и фиксируют возможность потребовать прекращение или же преждевременное 




