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земель было привлечено 34 нарушителя земельного законодательства, а за нарушение сроков воз-

врата временно занятых земель – 16 правонарушителей. 

В настоящее время остро стоит вопрос об определении четких объективных критериев для 

оценки эффективности ведения государственного земельного контроля, поскольку значительное 

количество выявленных нарушений земельного законодательства, составленных протоколов, 

наложенных штрафов и т.д. может свидетельствовать как об активной работе и принципиальной 

позиции государственного инспектора, так и о высоком уровне нарушений земельного законода-

тельства из–за запущенности профилактической работы на подведомственной ему территории [2]. 

Для этих целей может быть использован такой удельный показатель, как количество выявлен-

ных государственными инспекторами по использованию и охране земель нарушений земельного 

законодательства на 1000 землепользователей. Проведенные исследования показали, что 

наибольшее количество выявленных в 2012 г. нарушений земельного законодательства на 1000 

землепользователей отмечено в г. Пинске (5,50), в тоже время наименьшие показатели имеют ме-

сто в Ляховичском районе (0,07 правонарушения на 1000 землепользователей). 

Анализируя площадь земельных участков с выявленными нарушениями земельного законода-

тельства на 100 га площади административно–территориальной единицы, следует отметить, что 

наибольшие показатели за 2012 г. также отмечаются в г. Пинске (0,176). 

Однако данные методики не в полной мере отражают деятельность по контролю за использова-

нием и охраной земель. Дело в том, во–первых, что задачи и цели контроля не сводятся к обнару-

жению и устранению нарушений. Во–вторых, данные для показателя эффективности берутся лишь 

из отчетов о контроле за использованием и охраной земель, проводимом территориальными зем-

леустроительными службами исполнительных комитетов. Между тем обнаруживают и добивают-

ся устранения земельных нарушений многие другие государственные органы. 

Следует отметить, что повышение эффективности использования и охраны земельных ресур-

сов, а, следовательно, и сокращение числа совершаемых правонарушений в данной области обще-

ственных отношений наряду с другими факторами напрямую зависит от уровня правосознания, 

правовой культуры, юридической грамотности участников земельных отношений. 
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Адвокат в гражданском процессе является поверенным, призванным защищать материально–

правовые интересы своего доверителя путем исполнения своих полномочий в гражданском судо-

производстве, способствуя реализации его процессуальных прав и обязанностей. 

Выступая в процессе в качестве представителя, адвокат направляет все свои усилия на защиту 

прав и охраняемых законом интересов своего доверителя, используя при этом законные средства и 

способы защиты. Однако законность требований или возражений необходимо доказать и в неко-

торых случаях определенными в законе средствами доказывания. Законность спорного интереса, а 

также наличие необходимых доказательств для его обоснования позволяют сделать вывод о юри-

дической перспективе дела. Адвокат должен оценить шансы лица, обратившегося к нему за помо-

щью, чтобы добиться в суде удовлетворения его требований или признания обоснованности вы-

двинутых им возражений, то есть доказывания правомерности спорного интереса. Очень важна 

для участника гражданского процесса реальная возможность добиться разрешения гражданско–

правового спора в своих интересах. Если спорный интерес законен, и имеются предусмотренные 

законом доказательства, его обосновывающие, но они не убедительны и легко могут быть постав-

лены под сомнение, такое дело не имеет юридической перспективы. В этой ситуации адвокат обя-

зан разъяснить лицу, обратившемуся к нему за помощью, все возможные варианты разрешения П
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дела. Юридическая перспектива дела включает также вопрос реальной возможности исполнения 

решения суда. Неприемлемо для адвоката ведение дела, хотя и основанного на законе, но безнрав-

ственного по своей сути. Например, противоречит нормам морали выселение сыном своей преста-

релой матери даже на законном основании [1, с. 92]. 

Таким образом, адвокат вправе принять поручение на представительство интересов определен-

ного лица в гражданском процессе при совокупности следующих условий: 

–спорный интерес лица, обратившегося к адвокату за помощью, основан на законе; 

–имеются предусмотренные законом доказательства, подтверждающие обоснованность требо-

ваний или возражений данного лица; 

–имеется благоприятная юридическая перспектива ведения дела; 

–нравственность позиции в процессе. 

Перечисленные условия в совокупности составляют правовую позицию лица, обратившегося к 

адвокату с просьбой о представительстве его интереса в процессе. 

В любом случае адвокат не вправе принять поручение на ведение дела, если доверитель ставит 

условием выполнения данного поручения использование заведомо подложных средств доказыва-

ния, фальсификацию доказательств. Выполняя функцию представителя в гражданском процессе, 

адвокат обеспечивает реализацию конституционного права доверителя на получение юридической 

помощи. 

Адвокат не обязан сообщать суду все сведения по делу, которыми он располагает, тем более 

неблагоприятные для его доверителя. Деятельность адвоката, хотя и способствует правильному 

разрешению гражданского дела, но она односторонне направлена, адвокат всегда только пред-

ставляет интересы своего доверителя. Участвуя в судебном разбирательстве, он анализирует и 

группирует факту отстаивая позицию своего доверителя, используя все сомнения в направлений 

наиболее благоприятном для его интересов [2, с 91]. 

Основанием для допуска адвоката в процесс является наличие у него поручения на участие в 

деле в качестве представителя участника процесса. В удостоверение своих полномочий по делу 

адвокат представляет суду надлежаще оформленную доверенность, ордер юридической консуль-

тации, лицензию на занятие адвокатской деятельностью, а также документы, удостоверяющие его 

личность. Когда доверитель участвует в судебном разбирательстве, он устно заявляет суду хода-

тайство о допуске в процесс адвоката в качестве своего представителя. Если же доверитель в су-

дебном разбирательстве не участвует, адвокат вступает в процесс, предъявляя доверенность, в ко-

торой изложены его полномочия. 

Удостоверяя полномочия адвоката, а также отсутствие препятствий для его участия в деле, суд 

принимает решение о допуске его в процесс и с этого момента адвокат является представителем 

своего доверителя, приобретая права и принимая на себя обязанности представителя. 

Полномочия адвоката должны быть ясно и четко выражены в доверенности. Такие права пред-

ставителя, как предъявление иска, полный или частичный отказ от иска, признание иска, заключе-

ние мирового соглашения на конкретных условиях, изменение предмета и основания иска, а также 

размера исковых требований и иные должны быть специально оговорены в доверенности, хотя 

они являются правами стороны в процессе и, доверяя представлять его интересы, доверитель, тем 

самым, делегирует представителю свои права стороны в процессе [1, с. 154]. 

Исследование доказательств в ходе процесса, в том числе объяснений сторон и других заинте-

ресованных в исходе дела лиц, показаний свидетелей, заключений экспертов, протоколов процес-

суальных действий, вещественных, письменных и иных доказательств, осуществляется в судебном 

разбирательстве устно и непосредственно. Юридически заинтересованным в исходе дела лицам и 

их представителям обеспечивается судом возможность непосредственного участия в устном ис-

следовании доказательств. 

Представляя интересы участника гражданского процесса, адвокат должен разъяснить своему 

доверителю преимущества окончания дела мировым соглашением, позволяющим избежать иногда 

очень длительного и сложного судебного разбирательства, и помочь ему при необходимости вы-

работать условия мирового соглашения и осознать последствия его заключения. 

В ходе рассмотрения дела адвокат вправе заявлять обоснованные ходатайства. 

Эти ходатайства могут касаться отвода участников процесса, вызова свидетелей, истребования 

документов или иных доказательств, проведения осмотра, экспертиз или иных процессуальных 

действий. При разрешении любого заявленного ходатайства суд выясняет мнение о нем юридиче-

ски заинтересованных в исходе дела лиц. 

П
ол

ес
ГУ



347 

 

Обобщить и проанализировать полученные в ходе судебного разбирательства доказательства и 

представить свое обоснование рассматриваемых требований или возражений адвокат, представ-

ляющий интересы стороны или третьего лица, может во время своего выступления в судебных 

прениях. Произведенный им анализ имеющихся доказательств, представленная картина обстоя-

тельств, являющихся предметом рассмотрения, позволят суду вынести правильное решение. 

При необходимости адвокат участвует в составлении кассационной жалобы на решение суда и 

ее рассмотрении в суде кассационной инстанции. Его взаимоотношения с доверителем не претер-

певают изменений. 

Таким образом, вся деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве направлена на за-

щиту прав и охраняемых законом интересов юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 

Добиваясь устранения нарушений прав представляемого им лица, он способствует правильному 

отправлению правосудия. 
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Актуальность. Расторжение брака, внебрачное рождения ребенка, раздельное проживание ро-

дителей, вот те социальные проблемы, которые актуальны для современного общества. Все эти 

явления приводят к возникновению неполных семей. Изучением данного социального явления в 

Республике Беларусь занимаются ведущие ученые – педагоги, такие как Н.П.Благенкова, 

В.Н.Клипинина, В.В.Мартынова, Е.В. Минич, Е.В. Шиверская, Д.В. Санцевич, Н.А.Сохранная, 

Н.А. Юркевич. Однако вопрос социализации детей из неблагополучных семей в условиях детского 

коллектива затрагивается не часто.  

Цель нашего исследования: изучить особенности социализации детей из неблагополучных 

семей в условиях детского коллектива. 

Материал и методы. Базой исследования было выбрано: УО «ГОСШ №3 г.Витебска». Общее 

количество респондентов составило 25 человек, среди них 12 мальчиков и 13 девочек (6 «Б» клас-

са). Для реализации цели исследования использовались следующие методы: анализ научной лите-

ратуры по проблеме исследования; обобщение и систематизация информации; метод социомет-

рии; методы обработки и анализа полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение. Хотелось бы сразу отметить, что под социализацией мы пони-

маем процесс получения ребенком не навыков, но и опыта межличностного взаимодействия необ-

ходимых для полноценной жизни в обществе. В школе дети проходят процесс вторичной социали-

зации, где им приходится действовать в соответствии с новыми правилами, в новой обстановке 

принятыми в том или ином коллективе. Развитый детский коллектив представляет собой необхо-

димое условие самоутверждения личности. Ему присущи общность целей и адекватность мотивов 

предметно–практической совместной деятельности, направленной на пользу общества, забота об 

общем результате, определенные организация и характер общения, широкая система коллектив-

ных связей [3].  

Проблема коллектива интересовала таких выдающихся педагогов, как  Н.К. Крупская, С.Т. 

Шацкий, А.С. Макаренко, С.А. Сухомлинский. В последнее десятилетие педагогические исследо-

вания были направлены на выявление наиболее эффективных форм организации, методов сплоче-

ния и формирования воспитательных коллективов (Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, М.Д. Виногра-

дова, А.В. Мудрик, О.С. Богданова и др.), развитие воспитательных функций  коллектива и само-
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