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прекращения существования адресов и внесения исправлений в этот реестр, порядок систематического при-

своения адресов, предоставления информации из реестра адресов Республики Беларусь, а также порядок 

доступа к его информации. 

Реестр адресов представляет собой базу данных с совокупностью документов, на основании которых 

осуществлялось внесение сведений в реестр адресов, в том числе и на адресные карты. База данных реестра 

адресов централизованная и ведѐтся в режиме реального времени. Она содержит следующие сведенья: об 

адресе, о виде объекта, о внесении сведений в реестр адресов. 

Документы, на основании которых осуществляется внесение сведений в реестр адресов, могут храниться 

в инвентарных делах объектов недвижимого имущества, в архивах единого реестра административно-

территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь и в организациях по государственной 

регистрации. 

Внесение и предоставление адресной информации осуществляется с помощью адресного портала в ре-

жиме реального времени.  

Адресный портал разработан в рамках создания АИС РА специалистами сектора геоинформационных 

технологий ГУП «Национальное кадастровое агентство», и содержит следующие разделы: просмотр, выдача 

сведений, журнал действий, контроль адресов. 

В разделе «Просмотр» осуществляется поиск адресов по видам объектов недвижимости, по администра-

тивно-территориальной принадлежности адреса, а так же возможен поиск по элементам внутренних адре-

сов. Результат поиска содержит информацию об административно-территориальной принадлежности адре-

са, его внутреннем адресе, состоянии адреса, а так же дополнительную информацию. 

Сведения в объеме информации о запрашиваемых адресах или их отсутствии в реестре адресов, о статусе 

адреса (актуальный адрес – адрес, существующий в момент выдачи информации из реестра адресов; неакту-

альный адрес – адрес, ранее существовавший), а также о состоянии адреса предоставляются любому лицу 

либо государственному органу. 

Объем предоставляемой информации о запрашиваемых адресах включает административно-

территориальную принадлежность, внутренний адрес, почтовый код (индекс), дополнительные сведения 

(при наличии). 

В разделе «Журнал действий» адресного портала «Реестр адресов государственного земельного кадаст-

ра» заносится информация действий специалиста о присвоении, изменении, прекращении существования 

адресов. 

Раздел «Контроль адресов» позволяет уточнить состояние адреса (присвоен предварительно, определен, 

но не зарегистрирован, зарегистрирован, прекратил существование, иное). 

Администратором реестра адресов может быть предоставлена справочная информация по запросам о 

сведениях об адресе (стандартные запросы) и по запросам, требующим специальной обработки сведений 

реестра адресов (специальные запросы). 

Специалистом может быть предоставлена по стандартному запросу: выписка из реестра адресов, справка 

об отсутствии сведений об адресе в реестре адресов. 

Информация из реестра адресов предоставляется в электронном виде, а по стандартным запросам также 

может выдаваться на бумажном носителе. Информация предоставляется за плату, если иное не установлено 

законодательными актами.  

Анализируя вышеизложенные данные, можно сделать вывод о том, что реестр адресов является неотъ-

емлемой составной частью государственного земельного кадастра Республики Беларусь, позволяющей про-

извести систематизацию сведений об объектах недвижимости, характеризующих адресную систему. 
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Каждый знает, как велико значение семьи в жизни любого человека, общества и государства. Семья − это 

источник любви и поддержки. Здоровая и крепкая семья − залог стабильности и процветания любого обще-

ства. Именно в семье складывается мировоззрение человека, формируются его социальные качества. Семья 

как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим элементом глобального развития. 

Укрепление и защита института семьи со стороны общества, разработка всеми государствами национальной 

семейной политики является одной из важнейших задач. На данный период в механизме регулирования се-
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мейных отношений имеют значение различные соглашения, заключаемые членами семьи между собой. Ос-

новным документом в упорядочении имущественных отношений супругов становится брачный договор. 

Возникновение института брачного договора является абсолютно закономерным этапом развития права 

и договорных отношений, в частности. Несмотря на противоречивость прогнозов по поводу дальнейшего 

развития данного института, бесспорным остаѐтся право супругов на договорной режим совместной соб-

ственности – т.е. право на заключение брачного договора. И хотя проблемам правового регулирования 

брачного договора в Республике Беларусь в настоящее время посвящено множество работ, ряд вопросов по-

прежнему носит дискуссионный характер, а отсутствие единой теоретической позиции делает затрудни-

тельным разрешение конкретных ситуаций на практике. Хотелось бы рассмотреть основные теоретические 

вопросы, которые возникают в теории и практике применения брачного договора и не имеют на данный мо-

мент однозначного ответа. 

Белорусское законодательство не дает точного определения понятия «брачный договор», однако, исходя 

из части 1 статьи 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, где говорится, что в целях повышения 

культуры брачных и семейных отношений, осознания супругами своих прав и обязанностей, ответственно-

сти за детей и друг друга супруги могут заключить брачный договор, можно сделать вывод, что брачный 

договор – это, прежде всего, соглашение между супругами, которое регулирует не только имущественные 

отношения между ними, но и личные неимущественные отношения, связанные с воспитанием детей [1, с. 7]. 

Заключение такого договора придает лицам, состоящим в браке, чувство защищенности и уверенности. 

Уже само рассмотрение определения брачного договора породило ряд спорных вопросов, от успешного 

разрешения которых зависит эффективность и законность применения законодательных норм на практике, а 

также выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы института 

брачного договора. 

Рассмотрим следующие определяющие моменты:  

1. Субъектный состав договора могут составлять две группы: супруги или лица, вступающие в брак. В 

данном случае отсутствует единство мнений по поводу того, кого и при каких условиях следует считать ли-

цами, вступающими в брак. Совокупный анализ положений Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

позволяет сформулировать следующее определение супругов: это мужчина и женщина, достигшие брачного 

возраста и по взаимному добровольному согласию заключившие государственно-зарегистрированный брак 

в органах записи актов гражданского состояния. Данное определение позволяет достаточно чѐтко ограни-

чить круг лиц, которые являются супругами и могут выступать субъектами по брачному договору. Следует 

признать, что ни время, прошедшее между заключением брачного договора и заключением брака, ни отказ 

от заключения брака в дальнейшем не играют важной роли. По сути, брачный договор до заключения брака 

не имеет никакого значения и обретает юридическую силу только в момент заключения брака. Если брак 

между лицами, заключившими брачный договор, так и не состоялся, то брачный договор остаѐтся мертвой 

конструкцией, не влекущей никаких юридических последствий для сторон. Специальной отмены (растор-

жения) брачного договора, как справедливо отмечено, не требуется. При нотариальном удостоверении 

брачных договоров нотариусы также проверяют дееспособность лиц, в том числе и достижение брачного 

возраста.  

2. Следующий немаловажный вопрос – это вопрос об определении имущественных прав и обязанностей 

супругов, а также возможности включения в брачный договор положений, касающихся личных неимуще-

ственных отношений супругов.  

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, 

установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его 

отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить 

имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в 

брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Взаимная 

поддержка супругами друг друга будет являться обязанностью каждой из сторон, которая возникнет с мо-

мента заключения брака. Как правило, на практике мало кто задумывается об этом, но у каждой из сторон 

остается право прописать этот момент в брачном договоре [2, с. 45]. 

Допустимость определения в брачном договоре «иных вопросов взаимоотношений между супругами, 

родителями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит зако-

нодательству Республики Беларусь» означает сохранение возможности урегулирования в брачном договоре 

не только имущественных вопросов, не перечисленных в статье 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье, но и неимущественных отношений супругов [1, с. 7]. Исходя из этого можно сделать вывод, что лич-

ные неимущественные отношения между супругами, а также их права в отношении детей предметом дого-

вора являться могут. 

3. Предметом дискуссии также является вопрос действия договора во времени, а именно: законно ли из-

менение режима личного имущества супругов, приобретѐнного ими до заключения брака, путѐм заключения 

брачного договора? В брачном договоре можно предусмотреть изменение правового режима имущества как 

на будущее время, так и с обратной силой с момента заключения брака [1, с. 8]. Супруги с помощью брачно-
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го договора вправе перераспределить и имущество, принадлежащее каждому из них, в том числе и добрач-

ное. Они могут, например, установить, что всѐ имущество будет являться их общей собственностью. Следо-

вательно, говоря о действии договора во времени, следует признать, что брачный договор может иметь об-

ратную силу (т.е. регулировать режим имущества, которое находилось в собственности каждого из супругов 

до заключения брака). Это не противоречит сути брачного договора, потому как меняет законный режим 

имущества супругов, которое существует в момент заключения брачного договора.   

Таким образом, следует признать, что институт брачного договора в силу своей молодости, несовершен-

ной правовой регламентации и немногочисленной судебной практики имеет много спорных моментов. 

Можно предположить, что с увеличением количества заключаемых брачных договоров будет всѐ чаще воз-

никать необходимость разрешения спорных ситуаций в судебном порядке. Поэтому первоочередной задачей 

является разрешение на теоретическом уровне вопросов, связанных с применением брачного договора на 

практике, с целью совершенствования действующего законодательства. При этом следует помнить, что для 

большинства белорусских граждан брачный договор всѐ ещѐ остаѐтся чужеродным элементом. Поэтому 

первостепенной является задача информирования широких слоев населения с целью освещения возможно-

стей брачного договора как способа изменения установленного законом режима собственности супругов. 

Эти знания позволят не только повысить правовую грамотность населения, дадут возможность в полную 

силу использовать свои гражданские права, но и позволят наиболее эффективно распоряжаться своей соб-

ственностью. 
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В нашей стране в период существования СССР многократно менялись концепции юридических лиц как 

субъектов хозяйственной деятельности. С первых дней возникновения Советского государства был взят 

курс на национализацию заводов и фабрик. Как следствие, создание государственных предприятий в про-

мышленности, строительстве, а позже – в сельском хозяйстве и торговле. Поэтому первоначально в законо-

дательстве отдельно регулировалось правовое положение предприятий различных отраслей экономики. Так, 

в 20-е годы были изданы: Положение о промышленных трестах, Положение о строительных трестах, Поло-

жение о торгах (торговых трестах).  

Постепенно удельный вес государственного сектора в экономике превысил 90%. Государственное пред-

приятие во всех отраслях экономики заняло доминирующее положение. В условиях централизованного пла-

нирования и управления действовали предприятия различной подчинѐнности – союзные, союзно – респуб-

ликанские, республиканские, областные, городские, районные. 

В дальнейшем предпринимались меры по перестройке управления промышленностью, строительством и 

сельским хозяйством. В конце 60-х г. г. более чѐтко наметились подходы к повышению роли предприятий 

как ключевого звена экономики. В результате этого в 1964 году был принят Гражданский кодекс БССР [2], а 

в 1965 году опубликовано Положение о государственных производственных предприятиях, которое распро-

странялось на предприятия пяти отраслей производства: промышленности, строительства, сельского хозяй-

ства, транспорта и связи. В 1987 году принят Закон о государственных предприятиях (объединениях), кото-

рый охватывал предприятия всех отраслей экономики. Эти нормативные акты распространялись только на 

государственные предприятия, деятельность кооперативных предприятий регулировалась Законом о коопе-

рации, принятым в 1988 году [5]. 

Основная попытка либерализации экономических отношений была предпринята в период 1990 – 1991 гг., 

который связан с совершенствованием регулирования деятельности предприятий. 

Так, в 1990 году был принят единый Закон, определивший правовое положение предприятий всех отрас-

лей экономики и всех форм собственности – Закон СССР «О предприятиях». На основе союзного законода-

тельства были разработаны и приняты соответствующие акты союзных республик. Законы БССР от 14 де-

кабря 1990 г. «О предприятиях» и от 28 мая 1991 г. «О предпринимательстве в Республике Беларусь» урегу-

лировали на единых основах правовое положение предприятий и индивидуальных предпринимателей.  

Данные реформы построения рыночной экономики были направлены на создание рыночной хозяйствен-

но – правовой системы посредством воплощения двух направлений преобразований: во – первых, введения 
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