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Молодёжный парламент – совещательный орган, состоящий из молодых людей в возрасте 

от 16 до 30 лет, и представляющий их права и законные интересы на государственном уровне. Его 
также можно рассматривать как элемент гражданского общества, направленный на популяриза-
цию участия молодежи в социально-экономических, общественно-политических процессах госу-
дарства. 

Актуальность создания молодежных парламентов заключается в первую очередь потреб-
ностью вовлечения молодежи в политическое и демократическое развитие страны, формирование 
гражданского общества, поскольку необходимо решать проблемы, возникающие у молодого поко-
ления. В современном обществе наиболее перспективной частью населения является молодёжь, 
так как именно люди в этой возрастной группе наиболее восприимчивы к нововведениям и готовы 
оперативно принимать решения в соответствии с изученным опытом прошлых лет.  

Важной целью создания молодежных парламентов является выявление актуальных про-
блем молодежи, определение путей их решения, взаимодействуя с местной властью. 

Задачи Молодежного парламента: 
 координация деятельности молодежных консультативно-совещательных органов 

(парламентов, советов, палат) при органах местного управления и самоуправления (далее — орга-
ны молодежного парламентаризма); 

 приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование правовой и 
политической культуры молодежи; 

 участие в разработке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы молодежи; 

 участие в формировании и реализации государственной молодежной 
 политики; 
 участие в работе по созданию условий для эффективной реализации потенциала 

молодежи и ее активного участия в социально-экономических и общественно-политических про-
цессах; 

 изучение существующих проблем в молодежной среде и выработка предложений 
по их решению; 

 обеспечение взаимодействия депутатов Палаты представителей и членов Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь с молодежью, молодежными обще-
ственными объединениями; 

 подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности органов мо-
лодежного парламентаризма в Республике Беларусь; 

 участие в разработке и реализации государственных программ (подпрограмм) в 
сфере государственной молодежной политики; 

 развитие международного молодежного сотрудничества, в том числе участие в ра-
боте международных парламентских структур и их органов. 

Миссия подросткового парламента – предлагать реальные сборы решения проблем для 
улучшения жизни детей и подростков на локальном и общереспубликанском уровне. Организовы-
вать процесс так, чтобы все, происходящее в городе для детей, осуществлялось с их участием и с 
их поддержкой. 

Функции подросткового парламента: 
1. Мониторинг проблем подростков и молодежи в регионе и мониторинг исполнения 

решений по выявленным проблемам 
2. Участие в подготовке нормативных правовых актов, касающихся вопросов образо-

вания, культуры, молодежной политики 
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3. Составление предложений на рассмотрение местных органов власти и управления 
4. Лоббирование интересов подростков и молодежи перед органами местной законо-

дательной и исполнительной власти 
Сравнение структуры молодежных парламентов в трёх странах (Республике Беларусь, Рос-

сийской Федерации, Республике Казахстан), результаты исследований приведены в таблице. 
 

Таблица – Сравнение структуры молодежных парламентов в трёх странах  
 

 Беларусь Россия Казахстан 
Год  
образования 

2007 2001 2002 

Количество 
участников 

70 (10 представите-
лей от каждой обла-
сти, 10 от г. Минска) 

По 2 от каждого региона По 16 в каждом регионе 

Возраст  
участников 

18-31 18-35 18-30 

Цели  
организации 

содействие деятель-
ности Национального 
собрания Республики 
Беларусь в области 
законодательного 
регулирования прав и 
законных интересов 
молодежи 

участие в формировании и 
реализации государственной 
молодежной политики в от-
дельно взятом регионе; 
участие в разработке регио-
нальных нормативных право-
вых актов, в том числе по во-
просам, затрагивающим права 
и законные интересы молоде-
жи; 
приобщение молодых граждан 
к участию в парламентской и 
иной общественной деятель-
ности; 
формирование правовой и по-
литической культуры молодо-
го поколения, поддержка со-
зидательной и гражданской 
активности молодежи; 

представляют интересы 
подрастающего поколе-
ния в законотворческом 
органе Казахстана, под-
готавливают пакеты 
предложений по тому 
или иному вопросу и 
предлагают на рассмот-
рение Мажилису 

Срок  
полномочий 

2 года 2 года 2 года 

Председа-
тель 

Макаревич 
Егор Андреевич 

Мария Воропаева Танирберген Бердонгаров 

 
Работа Молодежного парламента осуществляется в формах заседаний, деятельности пре-

зидиума, комиссий, других органов Молодежного парламента, а также присутствия членов Моло-
дежного парламента на открытых заседаниях Палаты представителей и Совета Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь, их постоянных комиссий и в иных формах в соответ-
ствии с настоящим Положением и Регламентом Молодежного парламента. 

Срок полномочия состава молодежного парламента составляет 2 года, по истечению кото-
рых проходят выборы, в которых принимают участие дети и подростки в 2 парламентские палаты: 
младшую (10-13 лет) и старшую (14-19 лет), что позволяет участникам сосредоточиться на наибо-
лее актуальных проблемах молодежи их возрастной категории. Парламент делится на комиссии 
по: вопросам образования, экономике и профориентации, социальной защите и охране здоровья 
детей и подростков, гражданско-правовым вопросам и профилактике правонарушений, взаимо-
действию с общественными организациями и волонтерству, организации свободного времени, по-
пуляризации физической культуры, спорта и туризма и пропаганде ЗОЖ. 
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Прекращение обязательств, так же, как и их возникновение или изменение, происходит 

под воздействием определенных юридических фактов. Их принято называть основаниями 
прекращения обязательств. С момента прекращения обязательств ни одна из сторон не обязана 
совершать действия по его исполнению и не имеет права требовать совершения таких действий. 
Правовая связь между сторонами прерывается, не вызывая возникновения новых или 
дополнительных обязанностей.  

В целях проведения сравнения отметим, что главы 26 Гражданских кодексов Республики 
Беларусь (далее — ГК) и Российской Федерации (далее — ГК РФ) с одноименным названием 
«Прекращение обязательств» содержат идентичный перечень способов прекращения обязательств: 
прекращение обязательств исполнением, зачетом, совпадением должника и кредитора в одном 
лице, новацией, невозможностью исполнения, на основании акта государственного органа, 
смертью гражданина, ликвидацией юридического лица, а также отступным, зачетом при уступке 
требований и прощением долга. 

Однако по законодательству Республики Беларусь, отдельным видам обязательств 
присущи и иные основания прекращения. Например, в договоре страхования оговорен срок его 
действия, при наступлении которого отношения между страховщиком и страхователем 
прекращаются. Кроме того, до истечения срока договора страхования возможно его досрочное 
прекращение вследствие утраты (гибели) застрахованного имущества по причинам иным, чем 
наступление страхового случая, а при страховании предпринимательского риска — прекращение 
предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 848 ГК) [1]. 

Как указано выше понимание основных способов прекращения обязательств в ГК и ГК РФ 
практически идентично, близки к тождественным и соответствующие законодательные 
формулировки. В некоторых случаях они даже тождественны, как в ст. 379 ГК и ст. 408 ГК РФ, 
содержащих дефиницию прекращения обязательства исполнением.  

Однако, вместе с тем, усматриваются и различия между содержанием некоторых 
оснований прекращения обязательств. Одним из общегражданских оснований возникновения 
гражданских прав и обязанностей являются, как известно, акты государственных органов и 
органов местного управления и самоуправления, которые предусмотрены законодательством (пп. 
2 п. 1 ст. 7 ГК, пп. 2 п.1 ст. 8 ГК РФ). Точно так же и прекращение обязательств возможно по 
решениям тех же органов, если это предусмотрено законодательством (ст. 387 ГК, ст. 417 ГК РФ). 
Так, согласно п. 2 ст. 392 ГК, если после заключения договора принят акт законодательства, 
устанавливающий иные правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 
договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не вытекает из 
законодательства. Соответственно отказ одной из сторон изменить условия договора или 
невозможность изменения условий договора в соответствии с новыми требованиями 
законодательства влекут прекращение обязательств по договору в силу принятия акта 
государственного органа. 




