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несовершеннолетним — в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) — в интересах 

детей;  

иным категориям граждан — по решению коллегии адвокатов [2, п. 1 ст. 28]. 

Значит теоретически любое лицо по любой категории дела (по гражданскому, уголовному делу 

и т.д.) может обратиться с заявлением об оказании ему юридической помощи бесплатно в совет 

территориальной коллегии адвокатов, который исходя из различных факторов (специфики дела, 

материального положения обратившегося и т.п.) самостоятельно определит: будет ли обративше-

муся лицу оказана юридическая помощь бесплатно (или с частичным освобождении от оплаты 

юридической помощи) или же нет.  

За счет республиканского либо местного бюджета юридическая помощь оказывается: по во-

просам социальной защиты и реабилитации жертвам торговли людьми, а в случае не достижения 

ими 14–летнего возраста – их законным представителям, лицам, пострадавшим в результате акта 

терроризма; подозреваемому или обвиняемому в случаях, установленных законом [2, пп.2 и 3 

ст.28]. 

При оказании юридической помощи подозреваемому (обвиняемому) по уголовному делу за 

счет средств республиканского или местного бюджета в случае постановления в отношении обви-

няемого в последующем обвинительного приговора размер денежных средств, компенсированных 

государством адвокату, будет взыскан с обвиняемого в пользу республиканского или местного 

бюджета по приговору суда. 

Таким образом, законодательство содержит указание на случаи, когда квалифицированная 

юридическая помощь оказывается адвокатами на безвозмездной основе. 

В то же время в ходе проведённого исследования было выявлено, что когда речь идёт о бес-

платной юридической помощи адвоката по трудовым делам в действительности имеется в виду 

только бесплатное представительство в суде. Консультация, подготовка искового заявления всё–

таки будут оказываться на платной основе.  

Следует также понимать, что даже если физическое лицо относится к категориям граждан, пе-

речисленным в ст. 28 Закона (т.е. является лицом, которое вправе получить юридическую помощь 

адвоката на безвозмездной основе), то такое физическое лицо вправе проявить инициативу и обра-

титься за возмездным оказанием перечисленных в ст.28 Закона видов юридической помощи, в т. ч. 

к конкретному адвокату по своему выбору. 
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Честь и достоинство личности являются одними из важнейших нематериальных благ, преду-

смотренных нормами гражданского законодательства Республики Беларусь [1]. 

В понятии достоинства раскрывается отношение человека к самому себе и отношение к нему 

со стороны общества как самооценки безотносительно к личным качествам и заслугам. В основе 

этого лежит представление о моральном равенстве людей, кем бы они ни были и какое бы обще-

ственное положение они не занимали. Изначально достоинством обладает любой человек. Однако 

это означает, с одной стороны, наличие самосознания, ответственности и требовательности к себе 

со стороны самой личности, а с другой – уважительное отношение общества, признание за челове-

ком определенных прав. Беречь свое достоинство на практике означает соответствие индивида П
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требованиям морали, а также определенный уровень нравственной культуры окружающих людей, 

позволяющий видеть в другом подобного себе. 

Обратная ситуация складывается применительно к понятию чести. Нравственное сознание со-

относит его прежде всего с общественной значимостью и моральной ценностью конкретной лич-

ности. В представлениях о чести находит отражение общественное положение как самого челове-

ка, так и социальной группы, к которой он принадлежит. В первом случае честь имеет индивиду-

альный характер, во втором речь идет о групповой корпоративной чести некоторого множества 

людей, относящихся к тому или иному сословию, профессии, фирме. В понятии профессиональ-

ной чести находит выражение оценка значимости, роли конкретной профессии в жизни людей, 

общества. 

Понятия чести раскрывает отношение человека к самому себе и к нему со стороны общества. 

Оно играет такую же роль во взаимоотношениях людей и регулировании личностью своего пове-

дения, как и достоинство. 

В преамбуле Международного пакта о гражданских и политических правах отмечено, что до-

стоинство личности является свойством, присущим всем представителям человеческого рода, из 

него вытекают неотъемлемые права, на нем основываются свобода, справедливость и всеобщий 

мир [2]. 

Моральная ценность личности в понятии чести связывается с конкретным положением челове-

ка, родом его деятельности и моральными заслугами, которые за ним признаются. В отличие от 

понятия достоинства личности, основывающегося на принципе равенства всех людей в моральном 

и правовом отношениях, понятие чести, наоборот, дифференцирование оценивает людей. Такая 

оценка находит отражение в репутации. Честь требует от человека постоянного внимания к репу-

тации, как собственной, так и коллектива. 

Честь юриста – движущая сила всех нравственных поступков. Так, честь следователя, адвоката, 

судьи, нотариуса и других неотделима от чести коллектива, в котором они работают. Поэтому они 

должны избегать поступков, который могли бы нанести урон их коллективу. Честь коллектива – 

честь конкретного юриста. 

Понятия профессиональной чести и честолюбия тесно взаимосвязаны. Здоровое честолюбие 

должно быть у любого юриста, ибо оно определяет стремление занять в иерархической служебной 

пирамиде то место, которое соответствовало бы его способностям и затратам труда. Правильно 

понимаемое честолюбие не вредит общему делу, а, наоборот, раскрывает дополнительные резервы 

для его выполнения. Здоровое честолюбие юриста проявляется как мотив действий, которые со-

вершаются ради достижения человеком первенства, главенства, приобретения влияния и веса, а 

также с целью заслужить официальное признание и связанные с ним уважение и награды. Честь – 

это долг. 

Долг – одна из основных категорий этики, поскольку сфера морали – это сфера должного (быть 

честным, быть справедливым и т. п.). Долг – общественная необходимость, выраженная в нрав-

ственных требованиях к личности. Иными словами, это превращение общего для всех требования 

нравственности в личную задачу конкретного лица, сформулированную применительно к его по-

ложению и определенной ситуации. Долг издавна получил особое признание в деятельности юри-

ста. Профессиональный долг юриста – совокупность требований правового и морального характе-

ра, предъявляемых к юристу при осуществлении им своих служебных полномочий. Так, профес-

сиональный и нравственный долг следователя исключает промедление с осмотром места проис-

шествия или отказа от его проведения. Как составная часть общественного долга профессиональ-

ный долг юриста – основа нравственных отношений в профессиональной юридической деятельно-

сти. Профессиональный долг юриста имеет объективную и субъективную стороны, т. е. является 

нравственным в объективном и субъективном выражении. Нравственная ценность объективного 

содержания долга (объективная сторона долга) состоит в том, что он подчинен решению самой 

высокой и справедливой задачи: защиты личности, ее прав и законных интересов, обеспечения 

законности и правопорядка в стране. Объективная сторона долга представляет собой четко сфор-

мулированные задачи, поставленные государством перед работниками юридического труда. Про-

фессиональный долг юриста – средоточие (центр) связи всей совокупности моральных норм и 

принципов, которыми он руководствуется, с его профессиональной практической деятельностью. 

В долге проявляется активная природа морали, состоящая в претворении морально осознанного в 

достигаемое. В долге теория преобразуется в практику, моральные принципы и нормы – в реаль-

ные действия и поступки. Профессиональный долг мобилизует юриста или рабочую группу (кол-

лектив) на исполнение работы качественно, в срок, с наибольшим эффективным результатом, за-
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ставляет их использовать все физические и нравственные силы для достижения поставленных це-

лей. Профессиональный долг юриста определяется взаимодействием норм права и норм морали, 

поскольку нормы морали регулируют внутреннее осознание человеком своего поведения, а нормы 

права – внешнюю форму поведения. Отступление от норм морали, как правило, всегда является 

одновременно и нарушением правовых норм [3, с.52]. 

Требования профессионального долга юридически закреплены в законах, уставах, положениях, 

инструкциях. В этих актах закреплена и моральная оценка поступков юристов.  

Таким образом, для надлежащего выполнения юристом своего профессионального долга 

огромное значение имеют такие моральные факторы, как совесть, честь, репутация. Понятия чести 

раскрывает отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Оно иг-

рает такую же роль во взаимоотношениях людей и регулировании личностью своего поведения, 

что и достоинство. Профессиональная честь юриста – это движущая сила всех нравственных по-

ступков, которые проявляются при выполнении профессионального долга. 
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Обобщение опыта разработки ЭУМК по учебным дисциплинам в рамках деятельности студен-

ческой научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, фило-

софии и права ПолесГУ позволяет определить ряд важных положений научного и практического 

поиска. 

Постоянное увеличение объема предлагаемой к усвоению учебной информации и ограничен-

ность временного ресурса обуславливают необходимость интенсификации обучения, разработки и 

внедрения информационно–коммуникативных  технологий (ИКТ). Их высокотехнологичные сред-

ства обуславливают использование потенциала информационно–коммуникационной среды учре-

ждения высшего образования (УВО), применение активных методов обучения во всем их разно-

образии и комплексности. Эффективно преобразуют учебный процесс в направлении увеличения 

доли самостоятельного обучения, и, соответственно, уменьшения и изменения видов и технологий 

аудиторных занятий, информационные образовательные технологии и электронные учебно–

методические комплексы (ЭУМК), обеспечивающие управление и эффективную учебно–

познавательную деятельность студентов.  

Нормативно электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине – это про-

граммный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические мате-

риалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изучения средствами информационно–

коммуникационных технологий, и обеспечивающее условия для осуществления различных видов 

учебной деятельности [1]. Процесс разработки ЭУМК по дисциплине «Делопроизводство» на эта-

пе конструирования его функциональной модели  ЭУМК  предполагает реализацию организаци-

онно–методических действий: 

– создание авторского коллектива и выделение актуализируемой темы проекта, его предметной 

направленности; 
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