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Приложение 1 

Анкета для учащихся об отношении к бездомным животным 

Вопросы анкеты Ответы 

1. Есть ли у тебя собака или кошка?  

2. Какую ответственность ты за него несёшь?  

3. Существует ли проблема бездомных животных?  

4. В чем на ваш взгляд, причина появления бездомных животных?  

5. Как ты относишься к бездомным животным?  

6. Как ты думаешь, чем опасны бездомные животные?  

7. Предложите, как бороться с проблемой бездомных животных.  

 

Приложение 2 

 Советы как относиться к животным, чтобы они не оказались на улице 

1 Не бросать животных на улицу. Ведь они такие красивые, ласковые, умные и забавные. 

Приходишь домой, а они сидят у порога, виляют хвостом и смотрят на нас своими ласковыми глазами. 

Даже душа радуется! Будьте ответственны за своих питомцев. 

2 Не оставлять их без присмотра. Если вы куда-нибудь уезжаете не надолго, попросите друзей, 

соседей присмотреть за вашим питомцем.  

3 Попробуйте отыскать хозяев для найденных животных. На улице можно встретить явно 

домашних, но потерявшихся котов. Как правило, такие животные не уходят далеко от дома, и это облегчает 

поиски их владельцев. Способ спасения прост: приютите кота в своём доме и расклейте объявления с 

фотографией на подъездах и столбах района. Спросите у соседей, не их ли этот кот. Попутно 

присматривайтесь к объявлениям о поиске пропавшего кота – скорее всего, хозяин и сам разыскивает 

своего любимца. 

4 Попробуйте пристроить. Если кот не выглядит потеряшкой или поиски бывшего хозяина 

безуспешны, всё равно постарайтесь найти новый дом животному. Спросите у знакомых и коллег, не 

нужен ли им питомец. Напишите в Интернете на тематических форумах, повесьте объявление в местном 

зоомагазине – такой способ часто помогает пристроить кота в хорошие руки. 

5 Обратитесь в специализированный питомник. В вашем городе наверняка есть общественная 

организация, которая принимает бездомных животных. Вместе с животным отвезите в приют какие-то 

полезные вещи – подстилки, корм, лекарства (зависит от нужд конкретного приюта) – пусть это будет 

вашим вкладом в общее доброе дело. 

УДК 929 
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Примерно 1,6 миллионов лет назад стартовал процесс становления человека как личности и фор-

мирования общества вокруг него. Он продолжался на гораздо более поздних ступенях человеческого раз-

вития, не останавливается и сейчас. Мы начинали с выражения мыслей как индивиды, и постепенно это 

привело нас к возникновению общественного сознания, которое закономерно начало диктовать для каждо-
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го члена общества определенные нормы и правила поведения. С намерением обезопасить себя, мы стали 

всеми силами их охранять, что до сих пор позволяет нам жить в относительном согласии, цивилизованно.  

Тем не менее, во все времена отдельные нормы попадали под сомнение членов общественности, 

при этом видоизменяясь. Сегодня можно справедливо заявить, что только это позволило обществу стать 

таким, каким его видим мы, люди двадцать первого века. Одно из принципиальных положений историче-

ской социологии по П. Штомпке: общественный мир - это не некое постоянное и неизменное состояние, а 

скорее непрерывный динамический процесс. Общество скорее формируется, нежели существует, и при 

этом оно складывается скорее из событий, нежели из объектов [7]. 

Так, можно выделить историческое событие в качестве основной предпосылки формирования и 

развития общества, а аккумулируют его люди, что следует из еще одного положения исторической социо-

логии: в качестве фактора реализации процесса выделяются социальные субъекты (индивидуальные или 

групповые объекты) и их действия [7]. 

Людей, стремящихся добиться каких-либо социальных изменений, можно назвать нонконформи-

стами [9]. Согласно определению, нонконформизм – стремление индивида придерживаться и отстаивать 

установки, мнения, результаты восприятия, поведение и так далее, прямо противоречащие тем, которые 

господствуют в данном обществе или группе. Тогда как конформность - изменение в поведении или 

мнении человека под влиянием давления со стороны другого человека или группы людей [8]. 

Нонконформистами являются выдающиеся руководители, гении, вожди, новаторы и т.д. Они формируют, 

выражают «дух» об-щества. Согласно теории деятельности по Штомпке, они могут являться субъектами 

деятельности (субъек-тами, вызывающими важные события). 

В Беларуси было не так много людей, повлиявших на историю в мировых масштабах, но, тем не 

менее, можно выделить несколько известных имен. Первое из них – Франциск Скорина. Скорина является 

одним из самых знаменитых ученых-просветителей Беларуси. Он прославился в качестве первопечатника 

всех восточнославянских земель. «Также Скорина - первый восточнославянский переводчик Библии на 

близкий к «народному» язык, ее комментатор и издатель. Его следует рассматривать как предтечу 

реформа-ционного движения в белорусских, украинских и литовских землях. Задолго до начала 

реформационно-гуманистического движения в Великом княжестве Литовском в своих предисловиях к 

Библии Скорина пы-тался обосновать необходимость обновления господствующей религии, морали, 

некоторых общественных институтов, в частности права и судопроизводства. Скорина утверждал принцип 

личного отношения че-ловека к вере, подготавливал перелом в сознании и характере мышления своих 

соотечественников, откры-вал возможность для индивидуального религиозного философствования, 

свободного от официальных цер-ковно-теологических авторитетов. Таким образом, он внес, в 

восточнославянскую общественную мысль один из характерных философско-гуманистических приемов 

интерпретации Священного писания, вырабо-танный гуманистами эпохи Ренессанса» [4]. К тому же, 

Скорина печатал и свои книги на белорусском язы-ке, просвещая народ своей страны. 

Огромный след в мировой истории оставил также уроженец Меречевщины – Андрей Тадеуш Бо-

навентура Костюшко. На территории Беларуси он известенв связи с восстанием 1794 года за возрождение 

Речи Посполитой в границах 1772 года, в котором он выступал в качестве руководителя. В Америке же 

помнят его участие в Войне за независимость 1775-1783 года. Он «принимал участие в возведении оборо-

нительных сооружений, которые помогли американцам выиграть сражение под Саратогой (1777), разрабо-

тал план и руководил строительством форта в Вест-Пойнте (1778-1780), получил звание бригадного гене-

рала (1783)» [3]. Он вдохновился победой американцев, и решил организовать восстание на родине. Во 

время восстания был провозглашен Наивысшим Начальником всех вооруженных сил Речи Посполитой. 

Также в этот список входит и имя польско-белорусского поэта Адама Мицкевича. Самое 

известное его произведение – поэма «Пан Тадеуш», относящаяся к 1834 году, обновившая литературу 

Беларуси и Польши того времени. В «Большом энциклопедическом словаре» ее обозначают так: 

«эпическое полотно старопольского быта, шедевр словестной живописи» [5]. Мицкевича также можно 

назвать и просветите-лем, ведь в 1840-1844 годах он читал лекции о славянской литературе в Париже, 

посредством этого знако-мя европейцев с нашей культурой и традициями. 

Нельзя не обозначить имена, которые внесли огромный вклад  в развитие общества в Беларуси в 

частности. Кастусь Калиновский, возглавивший восстание в 1863, заслуживает здесь особого внимания. 

«19 лістапада 1863 г. прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Аўраам Лінкальн, выступаючы на палітым 

крывёю тысяч амерыканцаў месцы бітвы пад Гетысбергам, сказааў прамову, у якой памянуў жаўнераў, 

якія загінулі за дэмакратычную будову сваёй краіны. Пакуль фатограф беспаспяхова спрабаваў усталяваць 

сваю апаратуру, каб захаваць аблічча амерыканскага прэзідэнта для гісторыі, Лінкальн ужо скончыў 

прамову векапомнымі словамі: «Урад, створаны народам, з народа і для народа, ніколі не знікне з твару 

зямлі». Яшчэ за год да таго, восенню 1862 г., тую самую думку яшчэ больш ёмка сфармуляваў малады 

юрыст з ваколіц Гродна Вікенцій Канстанцін Каліноўскі. У чарговым нумары «Мужыцкай праўды», якую 

таемна чыталі мясцовыыя сяляне, Каліноўскі ў асобе Яські-гаспадара з-пад Вільні сказаў проста: «Не 

народ для ўрада, а ўрад для народа» [2]. Белорусы всегда будут помнить Калиновского за признание их 

права на са-моопределение и смерть, не сопровождавшуюся отказом от этой идеи. 
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Еще одна выдающаяся личность – Евфросиния Полоцкая: она переписывала книги, выступила в 

роли просветительницы и воздвигла церковь. Все эти вещи стали для нее возможными только за счет силы 

духа, которую она проявила, отказавшись от замужества и постригшись в монахини. К тому же перепись 

книг было очень трудным занятием по тем временам: «Нужно было сидеть в определенной позе, писать 

не на столе, а фактически на колене» [1]. Своей решительностью и мудростью Евфросиния Полоцкая 

просла-вилась на всю страну. 

Таким образом, все те люди, о которых было сказано выше, в различной степени оказали влияние 

на мировую историю и культуру, внесли изменения в устоявшиеся общественные нормы, из чего неизбеж-

но последовало развитие самого общества. Все они являются субъектами деятельности, наиболее сильно 

содействующие осуществлению тех или иных исторических событий. С каждой новой эпохой человече-

ство растет морально именно за счет появления в истории подобных людей. Их мысли и действия форми-

руют в обществе новые нормы и правила, которые лучше прежних соответствуют современным реалиям, 

и которые все мы в последующем, так или иначе, соблюдаем. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Белохвостик, Н.. Евфросиния Полоцкая - женщина со стальным характером / Н. Белохвостик // 

Комсомольская правда. - 2017. 

2. Герасімчык, В. Канстанцін Калноўскі: асоба і легенда. - М.: ЮрСаПрынт, 2018. - 228 с. 

3. Осипов, Ю. С.. Большая российская энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 

2017. – 768 с.; 

4. Подошкин, С. Франциск Скорина. – М.: Мысль, 1981. – 216 с.; 

5. Прохоров А. М.. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2002. – 1456 с.; 

6. Семенов, Ю. Возникновение человеческого общества. Эра праобщества и праистории (1,6 – 0,04 

млн. лет) / Юрий Семенов // Скепсис. - 1997. 

7. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества. — М.: Логос, 2005. — 664 с.; 

8.Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/конформизм (дата обращения: 10.03.2020); 

9.Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/нонконформизм (дата обращения: 10.03.2020); 

 

УДК 347.91 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ ПРИ УНИФИКАЦИИ 

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

К.  С. Ермачков, студент факультета права, гр. ДПХ-1 

Е. В. Чичина, кандидат юридических наук, доцент 

 УО “Белорусский государственный экономический университет” 

 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, тем, что в Республике Беларусь с 1 января 

2014 года создана единая система судов общей юрисдикции, возглавляемая Верховным Судом Республики 

Беларусь. В связи с этим одной из главных государственных задач предусмотрена унификация норм 

Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов Республики Беларусь, регулирующих сходные 

процессуальные отношения [1].  

Несмотря на объединение в одну систему судов, рассматривающих гражданские и экономические 

дела, судопроизводство продолжает регулироваться хотя и близкими по сути, однако содержащими 

существенные различия процессуальными регламентами – Гражданским процессуальным кодексом 

Республики Беларусь (далее – ГПК)  и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(далее – ХПК).  

При этом, как представляется, достаточно большой объем имеющихся различий не является 

объективно оправданным, поскольку не связан со спецификой процессуальных отношений и предметом 

судебного разбирательства (процессуальной терминологии, определения принципов и целей 

судопроизводства, функций и задач судов, состава участников процесса и их правового положения, правил 

доказывания и пр.).  

В частности, одно из различий заключается в порядке исчисления процессуальных сроков. 

Согласно части третьей ст. 134 ХПК, «в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни». 

Гражданское процессуальное законодательство устанавливает исчисление процессуальных сроков в 

календарных днях.  


