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В В Е Д Е Н И Е 
 

 

Учебная дисциплина «Общая теория права» основывается 

на одноименной науке, исследующей главное в праве: сущность, 

содержание и формы (источники) права, закономерности его воз-

никновения, развития и функционирования. В связи с тем, что 

право как общесоциальный, общеобязательный регулятор непо-

средственно формируется и гарантируется в конечном счете го-

сударством, учебной программой предусматривается также изу-

чение наиболее важных вопросов о государстве, о его сущности, 

формах, деятельности. Общая теория права освещает наиболее 

важные вопросы права и государства, вырабатывает правовые ка-

тегории и понятия, имеющие методологическое значение для 

всех юридических дисциплин. 

Общая теория права, обобщая государственно-правовую 

практику, опирается на результаты исследования отраслевых 

юридических дисциплин. Научные категории и понятия общей 

теории права вооружают знаниями, обеспечивающими эффек-

тивную правотворческую и правореализующую деятельность, 

служат повышению уровня правовой культуры в обществе. 

Настоящий курс лекций разработан на основе Образова-

тельного стандарта Республики Беларусь ОСРБ 1-24 01 02-2008  

и типовой учебной программы «Общая теория права» для выс-

ших учебных заведений рег. № ТД-Е. 067/тип. по специально-

стям: 1-24 01 02 «Правоведение», 1-23 01 06 «Политология»,  

1-24 01 01 «Международное право», 1-24 01 03 «Экономическое 

право», утвержденной научно-методическим советом по гумани-

тарным специальностям Учебно-методического объединения ву-

зов Республики Беларусь по гуманитарному образованию.  

В процессе изучения учебного материала по курсу «Общая 

теория права» студент должен: 

знать: 

 наиболее общие понятия, используемые в юридической науке; 

 сущность, содержание права и государства, их основные при-

знаки; отличие права от иных социальных регуляторов; 

 принципы права; 

 формы (источники) права; 

 закономерности возникновения, развития и функционирования 

права и государства; 
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уметь характеризовать: 

 право как регулятор верховенствующий, интегративный, наи-

более значимый в обществе, лежащий в основе жизнедеятель-

ности личности и общества; 

 процессы становления права и его развития по пути обеспече-

ния социального прогресса; 

 теоретическое значение правовых категорий и понятий для от-

раслевых, прикладных и иных юридических дисциплин; 

уметь анализировать: 

 существовавшие и существующие ныне теории о праве; 

 развитие законодательства, его позитивные и негативные тен-

денции; 

 законодательную и правоприменительную практику; 

приобрести навыки и качества: 

 обнаружения в многочисленных теориях о праве истинных ут-

верждений и положений, не соответствующих истине; 

 анализировать практику применения норм права, отграничивая 

неправовые акты, как несоответствующие принципам права; 

 вырабатывать критерии оценки эффективности юридической 

деятельности, в том числе инициативы по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики. 

Темы №№ 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19 подготовил до-

цент А.А. Бочков, а темы №№ 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 21 и 22 – 

доцент В.В. Янч. При работе над курсом лекций авторы опира-

лись как на классические работы таких теоретиков права, как 

Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, так и на учеб-

ную литературу отечественных и российских авторов (С.Г. Дро-

бязко, А.Ф. Вишневский, Н.В. Сильченко, А.В. Малько, Н.И. Ма-

тузов, М.Н. Марченко и др.). Помимо теоретического материала, 

в курсе лекций представлены определения системообразующих 

юридических понятий, необходимых начинающему правоведу 

для изучения юридической науки. 

Курс лекций по дисциплине «Общая теория права» предна-

значен, прежде всего, для первокурсников, но также может быть 

рекомендован студентам выпускных курсов при подготовке к 

сдаче государственного экзамена.  
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Т Е М А  1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ  

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 
 

 

ПЛАН 

1. Юриспруденция и ее система. 

2. Понятие и предмет общей теории права. 

3. Место общей теории права в современной юриспруденции. 

4. Функции и роль общей теории права. 

 

Юриспруденция в широком смысле слова – это система знаний 

о государстве и праве. В узком смысле – система юридических наук. 

Появление государства и права, задачи по их обслуживанию и разви-

тию вызвали к жизни возникновение правоведения, как особой отрас-

ли общественных знаний. 

Юриспруденция как самостоятельная наука о государстве и 

праве возникла в Древнем Риме. Ее истоки мы находим в ранних ми-

фологических и религиозных воззрениях, где право вначале рассмат-

ривалось как божественное, сакральное явление, сфера деятельности 

особой касты – жрецов. Смысл права ярко проявляется в образе боги-

ни справедливости Ма-ат – у древних египтян, Фемиды – у древних 

греков с Весами Правосудия, закона мироздания – дао – в Древнем 

Китае, дике – в Древней Греции.  

Возникновение светской юриспруденции относят к IV – началу 

III в. до н.э. и связывают с именем Гнея Флавия, вольноотпущенника 

и писца римского патриция Аппия Клавдия Цека. Флавий похитил и 

опубликовал составленный Цеком сборник процессуально-правовых 

формул. Совокупность этих формул стала называться цивильным пра-

вом Флавия, а знатоки права – юристами. «И если пифагорейцы с пози-

ций математики утверждали, что сущность права есть число, юристы с 

тем же основанием могут сказать, что сущность мира – это право»
1
. Ду-

ховной основой юриспруденции послужили достижения древнегрече-

ских философов: Гераклита, Пифагора, Демокрита, Сократа, Платона, 

Аристотеля и др. 

Правоведение – это система, комплекс достоверного, объектив-

ного знания о государстве и праве, где каждая дисциплина – это взаи-

мосвязанный «кирпичик» в общем его здании. 

Все юридические науки делятся на четыре группы: историко-

теоретические, отраслевые, специальные юридические, науки, изу-

чающие международное право. 

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. члена-

корреспондента РАН, доктора юридических наук проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская 

группа Норма-инфра, 1999. – С. 12. 
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Историко-теоретические: общая теория права, история государ-

ства и права зарубежных стран, история государства и права Белару-

си, социология права, философия права, история политических и пра-

вовых учений и др. 

Отраслевые дисциплины: конституционное, административное, 

гражданское, уголовное право, уголовный процесс, гражданский про-

цесс и т.д. 

Специальные юридические науки: криминалистика, криминоло-

гия, судебная медицина, судебная бухгалтерия, судебная психиатрия, 

юридическая психология и др.  

Науки, изучающие международное право: международное пуб-

личное право, международное гуманитарное право, международное 

частное право, право прав человека. 

Общая теория права – это юридическая дисциплина, изучающая 

общество в его государственно-правовом разрезе. Она занимает цен-

тральное место в правоведении, являясь его основой и фундаментом. 

Ее часто называют «математикой, таблицей умножения права, азбукой 

правоведения», так как с нее начинается освоение юриспруденции. 

Общая теория права включает в себя государствоведение и пра-

воведение в их диалектической взаимосвязи. 

Понятие «предмет» указывает на ту сферу общественных отно-

шений, которые изучает данная наука. Он отвечает на вопрос: «Что 

изучается?». 

Проблема предмета общей теории права дискуссионна. В на-

стоящее время происходит как «сужение» так, и «расширение» пред-

мета общей теории права. «Сужение» связано с появлением новых 

юридических дисциплин: юридической антропологии, юридической 

герменевтики, компаративистики, философии и энциклопедии права и 

т.д. «Расширение» обусловлено возникновением сложных проблем 

мировоззренческо-юридического плана: эвтаназии, клонирования, пе-

ресадки органов, суррогатного материнства, однополых браков и т.д., 

требующих юридического обоснования и решения. 

Предметом общей теории права являются общие закономерно-

сти возникновения, развития и функционирования государства и пра-

ва как целостных социальных институтов в их диалектической взаи-

мосвязи. Общая теория права изучает государственно-правовые явле-

ния в их закономерных связях, вскрывает сущность, содержание, 

форму, внутреннюю организацию, условия функционирования госу-

дарства и права в юридическом аспекте. 
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Предмет теории государства и права включает: 

1) сущность и социальное назначение государственных и правовых 

явлений; 

2) закономерности и случайности возникновения, функционирования 

и развития государства и права; 

3) систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции 

(право, государство, их сущность, функции, формы, нормы права, 

правоотношения, реализация права, правопорядок и т.д.); 

4) правовые принципы, аксиомы, презумпции, фикции, выработан-

ные и используемые юридической теорией и практикой; 

5) теоретические модели правотворческой, правоприменительной и 

интерпретационной практики; 

6) прогнозы и практические рекомендации по совершенствованию и 

развитию права и государства. 

Общая теория права изучает закономерности: 

1) возрастания роли государства и права в жизни общества; 

2) повышения значения субъективного фактора в деятельности госу-

дарства; 

3) увеличения объема общесоциальных дел; 

4) возрастания роли международного права, его норм и принципов; 

5) унификации законодательств; 

6) повышения значения естественного права в качестве ориентира, 

критерия права позитивного; 

7) правового регулирования построения и функционирования граж-

данского общества; 

8) возрастания опасности и определение путей борьбы с мировыми 

катастрофогенными факторами: ядерным, энергетическим, эколо-

гическим, террористическим и др. 

В правоведении общая теория права занимает особое место. Это 

наука теоретическая, концептуальная, юридико-политическая, гума-

нитарная, играющая мировоззренческую и методологическую роль 

для всех отраслевых, межотраслевых, исторических и специальных 

юридических дисциплин. Ее методология, принципы, понятия и кате-

гории имеют особое, «сквозное» значение для всего правоведения. 

При этом можно говорить о единстве предмета и метода общей тео-

рии права, где формулой юридического мира является само понятие 

права. Будучи составной частью юриспруденции, эта наука развивает-

ся вместе с нею. Общая теория права исследует происхождение, со-

держание, сущность, структуру, механизм действия права, общие во-

просы правоведения. На общую теорию права, ее выводы опираются 

отраслевые, межотраслевые и специальные юридические дисциплины. 
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В свою очередь общая теория права базируется на конкретике, казусах 

отраслевых и специальных дисциплин, обобщая, синтезируя и систе-

матизируя их положения. Она создает теорию, концепции, используе-

мые другими юридическими науками. 

Функции общей теории права связаны с основными направле-

ниями ее воздействия. Основные функции: методологическая, миро-

воззренческая, идеологическая, аналитическая, прогностическая, вос-

питательная, прикладная. 

Общая теория права закладывает основы правовой культуры, 

вводит в курс правоведения, знакомит с юридической терминологией 

и главными ее проблемами, развивает юридическое мышление, фор-

мирует научную базу юридического мировоззрения. Она вооружает 

студентов знанием таких основополагающих категорий, как право, го-

сударство, норма права, система права и система законодательства, 

правоспособность, дееспособность, правосубъектность, правонаруше-

ние, преступление, юридическая ответственность, законность, право-

порядок и т.д. Основными разделами курса являются: 

1) пути возникновения государства и права, их содержание и сущ-

ность; 

2) проблема познания права и его источников (форм); 

3) проблема структуры, строения системы права и системы законода-

тельства; 

4) функционирование, действие права, его реализация и механизм 

правового регулирования; 

5) проблема правотворчества, юридической техники, систематизации 

и толкования норм права; 

6) проблема юридической ответственности, законности, правопоряд-

ка, правовой культуры, правового государства. 

Отвечая на вопрос о решении задач и достижении целей общей 

теории права, можно обратиться к теоретику права начала ХХ в., из-

вестному русскому ученому И. Михайловскому, который писал, что 

общая теория права ставит перед исследованием две академические 

задачи: «Первая из них заключается в том, чтобы построить «логиче-

ски законченную систему понятий, лежащих в основе всех специаль-

ных юридических наук, и обобщить все результаты этих наук в одно 

гармоническое целое, проникнутое не только внешним, но и внутрен-

ним единством». А вторая задача состоит в том, чтобы «изучить мето-

ды, при помощи которых разрабатываются специальные науки».
1
 

                                                 
1
 Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. – М: Издательство «Зерцало», 

2009. – С. 21. 
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Словарь основных понятий 
Юриспруденция в широком смысле слова – это система знаний о 

государстве и праве. В узком смысле – система юридических наук. 

Все юридические науки делятся на четыре группы: историко-

теоретические, отраслевые, специальные юридические, науки, изу-

чающие международное право. 

Общая теория права – это юридическая дисциплина, изучаю-

щая общество в его государственно-правовом разрезе.  

Это наука теоретическая, концептуальная, юридико-

политическая, гуманитарная, играющая мировоззренческую и методо-

логическую роль для всех отраслевых, межотраслевых, исторических 

и специальных юридических дисциплин. 
Предметом общей теории права являются общие закономерно-

сти возникновения, развития и функционирования государства и пра-

ва как целостных социальных институтов в их диалектической взаи-

мосвязи.  

 

 

Т Е М А  2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ПРАВА 
 

 

ПЛАН 

1. Значение методологии в познании права и государства. 

2. Связь предмета и метода науки.  

3. Основные методы, применяемые в изучении права и государ-

ства. 

 

Значение методологии в познании права и государства трудно 

переоценить. Поистине условием, без которого невозможно познание 

сложной и противоречивой сущности государственно-правовых про-

цессов и явлений, выступает методология. В общем плане любая нау-

ка – это и есть способ или метод добывания и истолкования фактов. 

Лейбниц, по-видимому, имел в виду общее положение, а не только 

область точного знания, когда говорил, что сущность математики не в 

ее предмете, а в ее методе. Действительно, даже имея один и тот же 

предмет науки, но используя различные методы его исследования, 

ученый получит неодинаковые результаты. 

Древние греки, введя в научный оборот понятие метода – «ме-

тодос», хотели подчеркнуть важность способа исследования космоса, 

т.е. явлений природы, человеческого общества, Вселенной. Они виде-

ли в методе подход к изучаемым объектам, планомерный путь науч-

ного познания и установления истины. На рубеже Нового времени 
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Френсис Бэкон сравнивал метод с фонарем, утверждая, что даже хро-

мой, идущий с фонарем по дороге, опередит того, кто бежит без доро-

ги. В современную эпоху большие требования предъявляются к мето-

ду. Он должен быть подлинно научным, истинным, т.е. вытекать из 

достижений практики, отражать объективные законы бытия, учиты-

вать особенность предмета изучения, адекватно отражаться в созна-

нии субъекта. 

Теорию права нельзя рассматривать как собрание готовых ис-

тин, канонов или догм. Это живая, развивающаяся теория. Применяя 

методы познания, общая теория права приближается к осуществле-

нию своей конечной цели – служить государственно-правовой прак-

тике, способствовать активному и творческому использованию госу-

дарственных и правовых институтов. 

Вместе с тем поиск новых и обогащение арсенала существую-

щих средств позволяют теории права решать свою важнейшую внут-

реннюю задачу – сводить в единую систему все знания о своем пред-

мете. Знание методологии общей теории права проявляется вполне 

рельефно еще и в том, что ее закономерности используют специаль-

ные отраслевые юридические науки, изучающие нормы и условия 

правового регулирования в определенной области государственной 

деятельности. Обогащение методологического багажа теории, в свою 

очередь, идет и за счет специальных и частных методик отраслевых 

дисциплин. Нечто подобное происходит и во взаимоотношениях тео-

рии с другими общественными науками. Здесь уже общая теория пра-

ва использует в качестве своего наиболее широкого методологическо-

го основания мировоззренческие закономерности философии, чтобы, 

отправляясь от них, дать ответы, например, на вопросы о происхож-

дении, сущности и общественном назначении права в целом, или раз-

рабатывает общие понятия: «закон», «законодательство», «правовая 

норма», «правовое регулирование» и др. В свою очередь, теория де-

лится результатами собственных исследований, научными данными, 

своими методическими находками, помогающими фундаментальным 

мировоззренческим общественным наукам с единых теоретико-

методологических позиций осмысливать свой предмет изучения. 

Предмет общей теории права находится в теснейшей связи и 

взаимозависимости с методом ее изучения. Если теория раскрывает 

природу, сущность и закономерности государственно-правовых явле-

ний и процессов, то метод ориентирует и нацеливает на определенные 

познавательные подходы и действия для анализа и понимания этой 

природы, сущности, закономерностей. В основе метода лежит теория, 

а без теории метод останется беспредметным, наука – бессодержа-

тельной. В свою очередь, теория, лишь вооруженная адекватным ме-

тодом познания, может выполнить стоящую перед ней задачу, создать 
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подлинно научную картину предмета познания. Не существует непре-

одолимой китайской стены между предметом и методом. Более того, 

предмет может переходить в метод, средства решения научной задачи 

могут перевоплощаться в ее результаты и, наоборот, система объектив-

ного знания может превращаться в методологию отраслевой научной 

дисциплины, а достигнутые передовые методологические рубежи – ста-

новиться исходным пунктом и базой строительства новой теоретико-

познавательной конструкции. Подобно тому, как в системе сообщаю-

щихся сосудов переливается жидкость, существует «перелив» онтологии 

как науки о сущем в гносеологию – теорию познания, изучающую ис-

точники, средства и условия истинности научного познания. 

Любое открытое явление, закон науки («онтос» – «сущее») пере-

растает в принцип исследования, в способ мыслительных операций, в 

знание того («гносис» – «знание»), как добиться желаемого результата. 

Закон сохранения энергии или принцип верховенства закона являются 

одновременно составными частями предмета соответствующих облас-

тей знания и фундаментальными методологическими основаниями. 

Теория и метод возникают одновременно, они генетически свя-

заны, к ним предъявляются сходные требования: не только результат, 

но и путь к нему должен быть истинным. Изменение содержания тео-

рии требует совершенствования методов. Френсис Бэкон утверждал, 

что искусство открытия росло с самим открытием. Вместе с тем, бу-

дучи взаимосвязанными и взаимообусловленными, теория и метод не 

тождественны друг другу, не могут и не должны заменять и подме-

нять друг друга. 

Научная методология общей теории права есть применение обу-

словленной философским мировоззрением совокупности определенных 

теоретических принципов, категорий, логических приемов и специаль-

ных методов исследования государственно-правовых явлений. 

Учение о методах научного познания называется методологией. 

Общей теории права свойственно наличие не одного какого-либо 

приема или способа исследования права и государства, а их системы, 

совокупности. Многие из них достаточно широко используются в 

других отраслях науки. 

Каждая отрасль науки предполагает определение не только 

предмета своего исследования, но и приемов и способов исследова-

ния, то есть методов исследования. Под методом научного исследова-

ния понимаются те приемы и способы, которые используются в науке 

для познания ее предмета и получения научного результата. Если 

предмет науки определяет, что исследуется, то метод науки показыва-

ет, как исследуется, с помощью каких научных приемов и средств. 

Методы общей теории права – это совокупность приемов и 

способов, с помощью которых осуществляется процесс получения 
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объективных знаний об общих закономерностях и сущности правовых 

и государственных явлений. Только постоянный поиск новых приемов 

и способов исследования в области юриспруденции обеспечивает раз-

витие науки общей теории права. Только благодаря этому обогатился 

многовековой мировой опыт государственно-правовых учений, док-

трин, концепций. Кроме того, под методами общей теории права по-

нимаются также способы упорядочения имеющегося материала, его 

логического расположения с целью последующего более глубокого и 

разностороннего изучения. 

В литературе по общей теории права дается разнообразная клас-

сификация методов исследования данной науки. Обобщая разные точ-

ки зрения, можно все-таки выделить следующие основные методы 

общей теории права: общенаучные методы, частнонаучные методы, 

специальные. 

Общенаучные методы, используемые общей теорией права в 

познании государственно-правовых явлений, – это философские ме-

тоды познания, а также приемы, с помощью которых исследуются 

общие закономерности возникновения и развития государства и пра-

ва. К ним относятся: диалектико-материалистический, методологиче-

ского плюрализма, исторический, логический, системный, структур-

но-функциональный, социологический и др. 

Профессор С.А. Комаров выделяет также общесоциологические 

методы, которые, на наш взгляд, также относятся к общенаучным ме-

тодам. Это анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 

аналогия, моделирование. 

Философской (мировоззренческой) основой общей теории права 

выступает диалектика, т.е. учение о наиболее общих закономерных 

связях, становлении и развитии бытия и познания. На этом учении 

строится метод творчески познающего мышления. Наиболее общими 

законами диалектики являются: переход количественных изменений в 

качественные (расширение и сужение сферы государственного соци-

ального страхования и социального обеспечения фактически способ-

ствуют изменению сущности государства); закон единства и борьбы 

противоположностей (развитие государства и права буквально прони-

зано этой борьбой, вытекающей из их существа и также внешней по 

отношению к ним); закон отрицания отрицания (в новой государст-

венно-правовой системе всегда присутствуют элементы старой и за-

родыши новой системы). Законы диалектики находятся в неразрывной 

связи с логическими средствами познания, имеющими интегральное 

значение в исследовании правовых явлений и процессов. Например, 

анализ и синтез позволяют переходить от менее конкретных к более 

конкретным правовым реальностям. Посредством анализа единая пра-

вовая целостность делится на отдельные составные части (нормы пра-
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ва, правонарушения, юридические факты и т.д.), каждая из них де-

тально рассматривается самостоятельно, а затем с помощью синтеза 

все части соединяются в мышлении во всем богатстве их специфики и 

восстановленном целостном единстве многообразного проявления 

правовой действительности. 

В общей цепи познавательного процесса диалектика пользуется 

выработанными категориями как инструментами проникновения в 

природу изучаемого явления: качество и количество, форма и содер-

жание, сущность и явление, которые имеют для теории права перво-

степенное значение. 

Основополагающее методологическое положение для теорети-

ков-правоведов и государствоведов, исповедующих материализм, – 

это выделение из системы всеобщей связи явлений права и государст-

ва их связей с экономическим базисом общества. Определяющая, в 

конечном счете, роль экономики – производство материальных благ – 

не отрицает самой существенной зависимости права и государства от 

большого количества самых разнообразных надстроечных факторов: 

политики, морали, традиций, религии, культуры в целом. Временами 

и субъективные моменты, «человеческий фактор», например, свойства 

характера или уровень менталитета законодателя, могут оказаться 

весьма существенными для формы проявления того или иного право-

вого феномена или процесса.  

Как отмечалось выше, сейчас среди общенаучных методов вы-

деляется метод методологического плюрализма, то есть применение 

разнообразных методов исследования, способных привести к более 

глубокому изучению сущности права и государства. В советские вре-

мена идеологизированные позиции исследователя зачастую не давали 

в полной мере проследить историческую траекторию развития госу-

дарства и права. Монополизм, одномерность и однонаправленность 

средств анализа не учитывали противоречивую, двойственную сущ-

ность наблюдаемых явлений – права и государства.  

В исследовании проблем государства и права широко использу-

ется исторический метод, то есть развитие права и государства следу-

ет изучать с исторических позиций, не только под углом зрения на-

стоящего их состояния, но и с позиций их прошлого, поскольку сегод-

няшние правовые и государственные реалии во многом определяются 

государственно-правовыми явлениями прошлого. Принцип историзма 

был выдвинут впервые Дж. Б. Вико и другими ранними буржуазными 

теоретиками. Историзм сегодня рекомендует рассматривать право и 

государство не просто в развитии, а в последовательной смене одного 

исторического типа другим, как правило, более совершенным и про-

грессивным, при этом ни один из исторических типов не может рас-

сматриваться в качестве законченного образца. 
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Некоторые авторы рассматривают исторический метод в един-

стве с логическим методом. Обобщенным отражением исторического 

аспекта в рассмотрении вопросов государства и права является логи-

ческое. Это тот же исторический способ, только освобожденный от 

его формы и случайностей.
1
 Однако представляется, что логический 

метод является самостоятельным общенаучным методом. Он включа-

ет средства и способы логического изучения и объяснения права и го-

сударства и основан на формах мышления и законах формальной ло-

гики. Основными логическими приемами являются: анализ и синтез; 

индукция и дедукция; аналогия; гипотеза; моделирование. 

Одна из форм анализа – классификация государственно-

правовых явлений: классификация функций государства и права, 

форм государства, нормативных правовых актов, субъектов правоот-

ношений и т.д. Синтез – это процесс объединения в единое целое час-

тей, свойств, признаков, принципов, характеризующих государство, 

право, в результате формулируются их общие понятия. Синтез допол-

няет анализ и находится с ним в неразрывном единстве. 

Значение логического метода состоит в следующем: 

 во-первых, он особую значимость приобретает при формировании 

теоретических концепций в области юриспруденции; 

 во-вторых, логический метод позволяет формулировать понятия, 

выявлять свойства правовых явлений; 

 в-третьих, логический метод, опираясь на приемы формальной ло-

гики, дает возможность анализировать тексты правовых норм, со-

поставлять их друг с другом, отыскивать связи между общим и ча-

стным. 

Общая теория права использует системный метод познания как 

общенаучный метод. В гуманитарных науках под системой понимает-

ся социальное образование, состоящее из многих взаимосвязанных 

элементов (частей), но взаимодействующее с внешней средой как 

единое целое. При этом взаимодействие этих элементов порождает 

новое, не присущее им самим качество. Право и государство по своей 

сущности и структуре – явления сложные, системные. Основным эле-

ментом права является норма права. В качестве системы могут рас-

сматриваться законодательство Республики Беларусь, местное само-

управление, правоотношения и т.д. 

Сущность системного метода состоит в анализе внутренних и 

внешних, прямых и обратных связей системы, в выявлении функцио-

нальных задач ее частей, согласованности или рассогласованности их 

действий, в предупреждении противоречий и «возмущений» в госу-

дарственной и правовой системах. 

                                                 
1
  Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права: курс лекций. – М., 1997. – С. 26. 
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Структурно-функциональный метод ориентирует на выяснение 

функций одних правовых и государственных явлений по отношению к 

другим. Так, анализируя систему источников права, мы обращаем 

внимание на соотношение Конституции Республики Беларусь, зако-

нов и иных нормативных правовых актов. В Конституции закрепля-

ются основные принципы государственного устройства, правовой 

системы и т.д. Данный способ применяется в теории права при изуче-

нии функций права и государства, государственных органов управле-

ния, правосознания, юридической ответственности. 

К общенаучным методам относят социологический метод кото-

рый в отличие от метода конкретно-социологических исследований, 

является частнонаучным методом.  

Применение социологического общенаучного метода в государ-

ственно-правовой сфере привело к формированию самостоятельного 

направления на стыке юридической и социологической наук – социо-

логии права. Сторонники социологической юриспруденции призыва-

ли юристов не ограничиваться изучением «права в книгах», то есть 

права, основанного лишь на нормативных актах, а обращаться к ана-

лизу «права в действии». Юридическая наука, считали они, призвана 

показать, как право реально функционирует и влияет на поведение 

людей в обществе. Право является формой социального контроля. 

Частнонаучные методы познания представляют собой ком-

плекс однородных приемов, выражающих своеобразие конкретного 

изучения правовых и государственных явлений. К ним относятся ме-

тод конкретно-социологических исследований, статистический, метод 

комплексного исследования. 

Среди частнонаучных способов особо следует выделить метод 

конкретно-социологических исследований. Доступный по форме, эф-

фективный по содержанию, он находит все большее распространение 

в общей теории права. Используя его, можно выяснить состояние об-

щественных отношений и соответственно потребность в юридических 

нормах или необходимость их изменения, эффективность функциони-

рования государственных институтов, принимаемых органами власти 

решений. 

Метод конкретно-социологических исследований включает в 

себя ряд приемов: 

 анализ статистических данных; 

 обобщение архивных данных, официальных сообщений и докумен-

тов различного рода; 

 обобщение прокурорского надзора, судебной практики; 

 устные, письменные и электронные опросы (интервьюирование, ан-

кетирование, собеседование), а также анализ полученных мнений; 
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 способ экспертных оценок, когда по тому или иному вопросу за-

прашивается и анализируется мнение определенной группы сведу-

щих лиц, и другие. 

Цифры, факты, документы, отмечается в литературе, – это воз-

дух социологии. Без них она существовать не может. Искажение ста-

тистики, «закрытые» цифры, безосновательно засекреченные доку-

менты сослужили недобрую службу отечественному государствове-

дению и правоведению в предшествующие годы.
1
 

Частнонаучным методом исследования права и государства яв-

ляется статистический метод, который основывается на количест-

венных способах получения данных, объективно отражающих состоя-

ние и тенденции развития правовых и государственных реалий. Ста-

тистическое исследование складывается из трех стадий: сбор стати-

стического материала; сведение его к единству по определенному 

критерию; обработка данных. 

Первая стадия исследования сводится к регистрации единичных 

явлений, имеющих государственно-правовую значимость. На второй 

стадии эти явления классифицируются по определенным признакам. На 

заключительной – делаются оценочные выводы. Например, осуществля-

ется количественный учет правонарушений, совершаемых за опреде-

ленный период времени. Затем они классифицируются по своему со-

держанию. И, наконец, делается вывод о том, какие из них имеют тен-

денцию к росту, а какие – к сокращению. На основе полученной стати-

стической информации предпринимаются научные поиски причин, по-

рождающих указанные тенденции (либо к росту, либо к сокращению). В 

связи с этим часто применяется математический метод, поскольку необ-

ходимо совершенствовать обработку трудоемкого материала. 

Метод комплексного исследования требует при изучении госу-

дарственно-правовых явлений рассматривать их как целостное обра-

зование, в совокупности как внутренних, так и внешних взаимосвязей. 

Специальные методы исследования представляют такие приемы 

и способы решения научной задачи, которые выработаны самой нау-

кой теории права и другими юридическими науками и используются в 

основном в пределах этих наук. К ним относятся формально-

юридический; метод сравнительного правоведения; метод толкования 

норм права; метод правового моделирования и др. 

Суть метода сравнительного правоведения состоит в том, что 

происходит сопоставление различных правовых и государственных 

систем, отдельных институтов и категорий в целях выявления черт 

сходства или различия между ними. Сопоставляемые объекты должны 

быть сравнимы. Сравнительный метод применяется при изучении ти-

                                                 
1
 Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999. – С. 22–23. 
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пологии права и государства; правовых систем и их элементов. Это 

будет макросравнение, поскольку сопоставляются объекты высокого 

уровня, сложные по своей структуре. Сопоставление менее объемных, 

более простых по структуре объектов называется микросравнением. 

Например, сравнение юридических норм, деятельность органов 

управления и т.д.  

Метод сравнительного правоведения позволяет учесть мировой 

опыт правового регулирования тех или иных общественных отноше-

ний, выбрать из него и использовать все, что может принести пользу 

на национальном уровне. Изучается, к примеру, опыт борьбы таких 

стран, как США, Англия, Израиль, с терроризмом, коррупцией и т.д., 

исследуется практика защиты прав человека в международном зако-

нодательстве. 

Своеобразным методом, характерным для юридической науки, 

является формально-юридический метод. Исследование внутреннего 

строения правовых норм, анализ источников права, методы система-

тизации нормативного правового материала, правила юридической 

техники и т.п. – все это проявления формально-юридического метода. 

Он применим при исследовании форм государства, определении пол-

номочий органов государственной власти и т.д. 

Формально-юридический метод вытекает из самой природы пра-

ва и государства, помогает описать, классифицировать, систематизиро-

вать государственно-правовые явления. Помня об узкоцелевом назна-

чении формально-юридического метода, нельзя придавать ему пре-

имущественное значение и всегда результаты его применения следует 

увязывать с другими способами исследования права и государства. 

К специальным методам относится и метод правового модели-

рования. Суть его заключается в том, что между различными право-

выми и государственными явлениями имеется определенное сходство, 

а потому, зная свойства и признаки одного из них (модели), можно с 

достаточной степенью точности судить о других. Моделирование по-

могает при поиске наилучших схем построения органов государст-

венной власти, наиболее рациональной структуры административно-

территориального деления, при формировании отраслевых систем за-

конодательства и т.д. 

В юридической научной литературе приводятся и другие специ-

альные методы, используемые в общей теории права. В частности, ме-

тоды толкования права, которые предназначены для раскрытия со-

держания норм права, выявления воли законодателя, выраженной в 

правовых установлениях. С помощью грамматического, логического, 

систематического, историко-правового, специально-юридического и 

иных приемов толкования права представляется возможным выяснить 

содержание нормы права и условия, при которых эта норма действует. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 19 

Распространение в юридической науке получило использование 

социально-психологических методов, т.е. применение различных тес-

тов для изучения правовой психологии, правосознания граждан, пра-

вовой идеологии граждан, мотивов их правомерного либо противо-

правного поведения, справедливости применения юридической ответ-

ственности. 

 

Словарь основных понятий 

Методология – это учение о методах научного познания и пре-

образования действительности. 

Методология общей теории права есть применение обуслов-

ленной философским мировоззрением совокупности определенных 

теоретических принципов, категорий, логических приемов и специ-

альных методов исследования государственно-правовых явлений. 

Методы общей теории права – это совокупность приемов и 

способов, с помощью которых осуществляется процесс получения 

объективных знаний об общих закономерностях и сущности правовых 

и государственных явлений. 

Общенаучные методы, используемые общей теорией права в 

познании государственно-правовых явлений, – это философские ме-

тоды познания, приемы, с помощью которых исследуются общие за-

кономерности возникновения и развития государства и права. К ним 

относятся: диалектико-материалистический, методологического плю-

рализма, исторический, логический, системный, структурно-

функциональный, социологический и др. 

Частнонаучные методы познания представляют собой ком-

плекс однородных приемов, выражающих своеобразие конкретного 

изучения правовых и государственных явлений. К ним относятся ме-

тод конкретно-социологических исследований, статистический, метод 

комплексного исследования. 

Специальные методы исследования представляют такие приемы 

и способы решения научной задачи, которые выработаны самой нау-

кой теории права и другими юридическими науками и используются в 

основном в пределах этих наук. К ним относятся: формально-

юридический; метод сравнительного правоведения; методы толкова-

ния норм права; метод правового моделирования и др. Ре
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Т Е М А  3. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие и способы социального регулирования. 

2. Нормативное и ненормативное регулирование. 

3. Право и мораль. Право и политика. 

4. Право и религия. Право и экономика. 

5. Право и справедливость. 

 

Общество как целостный социальный организм нуждается в 

упорядочении, регулировании. Регулировать – значит определять по-

ведение людей, вводить его в определенные рамки с помощью меры, 

масштаба, приказа. Определяющую роль в данном процессе играют 

власть, собственность, идеология, распределение.  

Способами социального регулирования выступают: побужде-

ние, понуждение принуждение.  

Побуждение – это такой способ, когда воздействие обращено к 

общественному или индивидуальному сознанию, чувствам, эмоциям, 

привычкам, где влияние направлено на убеждение в полезности, вы-

годности определенного поведения. Здесь отсутствует принуждение, 

сила, действует авторитет. 

Понуждение – это такой метод регулирования, в основе которо-

го лежит стимулирование (материальное и духовное), устанавливаю-

щее выгоду от определенного поведения. Оно основано на поощре-

нии, получении либо лишении определенных имущественных благ, 

льгот, привилегий. 

Принуждение – это такой способ воздействия, когда желаемое по-

ведение достигается через угрозу насилия, наказания либо само насилие. 

Важно определить разумную меру поощрения и наказания. И то 

и другое должно быть социально обусловлено, законно, не противоре-

чить морали, традициям, добрым нравам. 

Существуют различные классификации системы социальных 

регуляторов. Она делится на религиозную и светскую, индивидуаль-

ную, групповую и общественную, нормативную и ненормативную. 

Выделяют также технические, кибернетические и синергетические и 

иные регуляторы. 

Социальная норма – это общеобязательное правило поведения. 

Появление социальной нормы – это качественный скачок (революция) 

в регулировании обществом. Устанавливается одинаковый масштаб, 

мера поведения. Норма характеризуется неперсонифицированностью, 

обязательностью, повторяемостью, принудительностью для широкого 
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круга участников, находящихся в сфере ее действия, и требует от них 

должного поведения.  

Нормативное регулирование – это упорядоченное поведение 

людей при помощи общих правил поведения, выступающих в качест-

ве критерия и масштаба. Социальная норма носит объективно-

субъективный характер. Объективный характер ее вытекает из объек-

тивных потребностей общества в регулировании, охране определен-

ных видов общественных отношений, в обусловленности их формой 

собственности, способом производства, социально-экономическими и 

культурными факторами. 

Субъективный – это результат нормотворчества определенного 

субъекта, создающего норму, обладающего сознанием, волей, культурой. 

Ведущую роль в системе социального регулирования играют 

нормативные регуляторы. К ним относятся: мононормы, обычаи, тра-

диции и ритуалы, моральные, религиозные, корпоративные нормы, 

экономические, политические, правовые, юридико-технические, нор-

мативно-технические, деловой обычай, доктрина, прецедент, этикет, 

общечеловеческие нормы и т.д.  

Ненормативными регуляторами являются: ценностный, инфор-

мационный, директивный, социальный институт предсказаний и т.д. 

Ценностный регулятор – это регулирование поведения при помощи 

определенной системы ценностей, социально-психологических устано-

вок. Он проявляется, прежде всего, в культуре и играет важнейшую регу-

лирующую роль в установлении социального единства в обществе. 

«Ценность – это положительная или отрицательная значимость 

объектов окружающего мира для человека, социальной общности, 

общества в целом. Ценность определяется не свойствами объекта как 

такового, а его вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятель-

ности, интересов и потребностей, социальных отношений. По внеш-

ней форме различают материальные, общественно-политические и 

духовные ценности; по содержанию – положительные и отрицатель-

ные ценности (антиценности)».
1
  

Информационный регулятор – это публичное распространение 

сведений об определенных лицах и событиях, которые играют отри-

цательное либо положительное значение в формировании их облика 

на массовом уровне и создают стереотипы поведения. Не случайно 

СМИ называют «четвертой » властью.  

Директивный регулятор – это способ воздействия вышестояще-

го государственного органа, должностного лица на нижестоящий, ос-

нованный на приказе, директиве, указании определенного поведения 

конкретным адресатам (политические обращения, заявления, про-

                                                 
1
 Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

X.: Одиссей, 2008. – С. 174–175.   
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граммы партий, приказ начальника и т.д.). Он требует не обсуждения, 

а неукоснительного исполнения. 

Социальный институт предсказаний – это регулирование, осно-

ванное на пророчестве, предположении, предвидении событий на основе 

видения судьбы, божьего промысла, расположения звезд, особых при-

мет, знание объективных закономерностей развития природы и общест-

ва на основании прогноза предпринять действия для предотвращения 

наступления возможных негативных последствий в будущем.  

Выделяют также регуляторы, носящие комплексный характер 

(нормативно-ненормативный), такие, как религия, эстетика и др. 

Особое место в системе нормативного регулирования занимает 

право. Ведущая роль права в государственно-организованном обществе 

обусловлена его неразрывной связью с государством. Именно право оп-

ределяет место и роль всех других социальных норм, вводит их в цивили-

зованное русло. Существуя в формализованном, письменном виде, четко 

фиксируя в своих нормах права и обязанности, опираясь на принудитель-

ную мощь государства, право является самым могущественным и дейст-

венным регулятором. Именно право регулирует самые важные с точки 

государства общественные отношения: власти, собственности, распреде-

ления, прав и свобод. Право обладает обязательностью, институциональ-

ностью, которые позволяют регулировать и охранять общество. 
Для того чтобы система социальных регуляторов действовала 

эффективно, она должна быть объективной, вытекать из обществен-
ных потребностей, не противоречить истории, культуре, традициям 
народа, функционировать в единстве, на основе общих принципов, 
взаимодополнения и обусловленности.

1
 В противном случае это мо-

жет привести к дисбалансу и даже крушению общества. 
Правовые и моральные нормы тесно взаимосвязаны между собой. 

Мораль – это система норм, принципов, регулирующих поведение людей 
с помощью понятий добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Общие черты права и морали: 
1) важные регуляторы общественных отношений; 
2) реализуются в большинстве случаев добровольно; 
3) основаны на общности социально-экономических и политических 

интересов; 
4) имеют в основном нормативное содержание; 

5) внутренний гарант их реализации – совесть и общественное мнение. 

Отличия:  

1) право возникает и действует вместе с государством, мораль появ-

ляется раньше государства и существует в любом обществе; 

2) право состоит из норм, правил поведения, а мораль имеет более 

сложную структуру; 

                                                 
1
 То, что осуждается правом,  должно осуждаться моралью, религией и наоборот. 
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3) право характеризуется конкретностью, формализованностью, мо-

раль – менее определенна; 

4) право обеспечивается государственным принуждением, а мораль 

опирается на совесть, личный пример, общественное мнение; 

5) право существует в объективированном, письменном виде, в фор-

ме Конституции, Кодекса, Закона, Декрета, Указа и т.д., мораль, 

как правило, – в устном виде;
1
 

6) в праве заранее регламентированы конкретные формы и меры 

принуждения в морали – формы и меры принуждения заранее не 

регламентированы; 

7) право дает оценку только юридически значимого (правомерного и 

противоправного) с точки зрения поведения, мораль – оценивает 

любое поведение (юридически значимое и безразличное с точки 

зрения права); 

8) право – институционально, так как создается особым правотворче-

ским институтом, мораль – неинституциональна, она анонимна, 

формируется всем обществом; 

9) право – вступает в силу с официально установленного времени, 

мораль – постепенно, по мере овладения массами. 

Мораль является необходимой нравственной основой для права. 

Без должного морального уровня общества право на практике реали-

зоваться не может. Наиболее важные моральные требования, полу-

чившие санкцию государства, становятся правовыми. Не зря некото-

рые ученые называют право нижним уровнем морали, а в правопони-

мании даже возникло направление – «моральное право». 

Правовые и политические нормы тесно взаимосвязаны друг с 

другом, т.к. они ближе других находятся к государству и власти в по-

литической системе. 

Политические нормы регулируют отношение граждан, социаль-

ных групп, классов с государственной властью, отношения между го-

сударствами.
2
 

Политические нормы выражаются в Конституциях, политических 

декларациях, заявлениях, программах политических партий, движений. 

Политические нормы, выраженные в юридических актах госу-

дарства, становятся правовыми. 

Выделяют нормы публичного права, имеющие ярко выражен-

ный политический характер: конституционного, административного, 

уголовного, финансового, избирательного права, и нормы частного 

права: гражданского, трудового, семейного и т.д., не носящие полити-

ческого характера.  

                                                 
1
  Хотя в советские времена в письменном виде существовал моральный Кодекс строителя коммунизма. 

2
 Где политика – это искусство управления государством, искусство возможного. 
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В условиях рабовладельческого, феодального, ранних этапах 

буржуазного, социалистического общества политические нормы име-

ли преимущество перед правовыми, так как выступали в качестве ат-

рибута политической власти господствующего класса, его воли, воз-

веденной в закон, которую он навязывает обществу, где политика вы-

ступала концентрированным выражением экономики. 

Политические нормы не в силах сдержать произвол государст-

венной власти, борьбу политических партий, это в состоянии сделать 

лишь правовые, опирающиеся на принудительную мощь государства. 

Правовые и религиозные нормы ведут свое происхождение от 

единого корня – мононорм. 

С дифференциацией мононорм в период распада первобытно-

общинного строя происходит деление их на право, мораль, религию. 

Собственно обособление правовых и религиозных норм про-

изошло в римском праве, когда стали различать преступление и грех. 

Нет ни одной правовой системы древности, на которую не оказала 

бы влияние религия. Особенно сильное воздействие они испытывали в 

период средневековья, а также в мусульманской правовой системе. 

Религиозные предписания включались в Законы Моисея, Зако-

ны Хамураппи, древнее право персов, Законы Ману, Законы XII таб-

лиц и т.д. Особенно это характерно для законов древневосточных го-

сударств, где система социальной регуляции могла действовать толь-

ко в нерасчлененном, синкретическом виде. 

Все мировые религии связаны с правовыми системами не толь-

ко в плане генезиса общечеловеческих норм и принципов, но и духов-

ности, нравственной основы для существования права. 

Следует согласиться с утверждением А. Тер-Акопова: «История 

подтверждает существование прямой связи христианства с правом, его 

предтеча и составная часть – Ветхий Завет – это закон, причем не только 

нравственный, но и правовой в силу его обязательности для исполнения 

всем еврейским народом, которому он первоначально был дан. Основ-

ные положения его вошли в большинство правовых систем мира».
1
 

Свобода совести, отделение школы от церкви, государства от ре-

лигии, произошедшие после победы буржуазных революций, способст-

вовали самостоятельному, независимому развитию права и религии, од-

нако без их противопоставления и обособления друг от друга. В услови-

ях нравственной деградации, коммерциализации общества именно право 

и религия являются сейчас действенными духовными регуляторами. 

Без материального, экономического наполнения право сущест-

вовать не может. Оно призвано регулировать самые важные общест-

венные отношения, куда входит и экономика. 

                                                 
1
 Тер-Акопов, А. Христианские начало и их развитие в российском праве // Российская юстиция. – 

2001. – № 7. – С. 67. 
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Право и экономика тесно взаимосвязаны. Право появляется в 

результате неолитической революции, перехода от присваивающей к 

производящей экономике. Экономика создает материальные условия, 

необходимые для нормального функционирования права, выступая в 

виде его материального ресурса, базиса. 

Экономические нормы, законы регулируют промышленность, 

сельское хозяйство, торговлю, денежно-финансовую систему. Эконо-

мика нуждается в правовом регулировании. Законы стоимости, спро-

са, предложения, рыночного равновесия и другие являются объектив-

ными, с которыми нужно считаться. Они пробивают себе дорогу через 

случайность, становясь необходимостью. Полное огосударствление 

экономики, рыночная анархия – неприемлемы с точки зрения цивили-

зованного развития.  

Задача государства и права – установление единых общих право-

вых правил «игры» для всех субъектов хозяйствования, создание право-

вого коридора для свободы предпринимательства. Задача белорусского 

государства – совершенствование социально-ориентированной эффек-

тивной рыночной экономики. Неприемлем марксистский тезис: базис 

определяет надстройку, где право – это выражение политики. Право и 

экономика находятся в диалектической взаимосвязи, а задача права – 

создавать условия для развития экономики. Без развитой экономики не 

может быть развитой правовой системы и наоборот. 

Право неразрывно связано со справедливостью. 

Не случайно символический смысл права у древних греков вы-

ражен в образе богини справедливости Фемиды – (с весами справед-

ливости, с мечом и повязкой на глазах).  

Существуют различные подходы к понятию «справедливость». 

Выделяют экономическое (распределительный), нравственное, гума-

нистическое, религиозное, юридическое направления. 
1
  

Большинство юристов полагают, что справедливость – это сугу-

бо юридическое свойство т.к. оно входит в «понятие права». Данное 

положение идет еще от римских юристов. Так Павел считал: «Право 

означает то, что всегда является справедливым – таково “естественное 

право”», Цельс утверждал: «Право – есть наука о добром и справедли-

вом».
2
  

По мнению академика В.С. Нерсесянца, справедливость – это 

категория не моральная, не религиозная, не национальная, а правовая. 

Справедливость выражает общезначимою правильность, всеоб-

щую правомерность, необходимость.  

                                                 
1
 «Но есть и Божий суд наперсники разврата, он – ждет, он не подвластен звону злата, и мысли и 

дела он знает наперед…» (М.Ю. Лермонтов).   
2
 Черданцев, А.Ф. Теория государства и права: учебник для вызов. – М.: Юрайт, 1999. – С. 333–334. 
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Вопрос о справедливости или несправедливости закона означает 

его правовой или неправовой характер.  

Латинское слово «юстиция» переводится на русский язык то как 

«справедливость», то как «правосудие», хотя речь идет о справедли-

вости, включающей в себя и правосудие. Справедливость означает, 

прежде всего, законность, воздание равным за равное (так основной 

принцип талиона звучал – «око за око, зуб за зуб»). 

Так как право является нормативным, всеобщим масштабом, прин-

ципом формального равенства, перед законом все равны, поэтому оно 

справедливо. Следует различать социальную и юридическую справедли-

вость. Социальная – ближе к целесообразности, юридическая – законности.  

Для юриста решить дело по справедливости означает:  

1) по закону; 

2) объективно, непредвзято, не взирая на лица, исходя из принципа 

формального равенства; 

3) на основе юридических фактов; 

4) исходя из доказанной вины; 

5) по суду. 

 

Словарь основных понятий 

Способами социального регулирования выступают: побужде-

ние, понуждение, принуждение.  

Побуждение – это такой способ, когда воздействие обращено к 

общественному или индивидуальному сознанию, чувствам, эмоциям, 

привычкам, где влияние направлено на убеждение в полезности, вы-

годности определенного поведения.  

Понуждение – это такой метод регулирования, в основе которо-

го лежит стимулирование (материальное и духовное), устанавливаю-

щее выгоду от определенного поведения.  

Принуждение – это такой способ воздействия, когда желаемое по-

ведение достигается через угрозу насилия, наказания либо само насилие. 

Нормативное регулирование – это упорядоченное поведение 

людей при помощи общих правил поведения, выступающих в качест-

ве критерия и масштаба.  

К нормативным регуляторам относятся: мононормы, обычаи, 

традиции и ритуалы, моральные, религиозные, корпоративные нормы, 

экономические, политические, правовые, юридико-технические, нор-

мативно-технические, деловой обычай, доктрина, прецедент, этикет, 

общечеловеческие нормы и т.д.  

Ненормативными являются регуляторы, которые не содержат 

нормы четкого масштаба поведения. К ним относят: ценностный, ин-

формационный, директивный, социальный институт предсказаний и 

т.д. 
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Т Е М А  4. СУЩНОСТЬ ПРАВА 
 

 

ПЛАН 

1. Сущность права.  

2. Признаки права. 

3. Принципы права. 

4. Функции права. 

5. Ценность права. 

 

Вопрос о том, что есть право, в чем его сущность, традиционно 

рассматривается в теоретической юриспруденции в качестве основно-

го. С течением времени понятие права менялось. Так, для Аристотеля 

право – это политическая справедливость, для средневековых ученых – 

божественное установление, для Ж.-Ж. Руссо – общая воля, Р. Иеринга – 

защищенный интерес, Л. Петражицкого – императивно-атрибутивные 

эмоции, для представителей юридического позитивизма право есть 

веление, приказ государства и т.д. 

Многозначность определений права, неутихающие споры о его 

существе привели некоторых исследователей к пессимистическому 

выводу, что сущность права познать нельзя.  

Действительно проблема правопонимания в достаточной мере 

сложна. Ведь в праве находят выражение самые разнообразные отно-

шения и интересы людей, оно имеет различные формы проявления в 

зависимости от характера экономического развития общества, его со-

циальной структуры, уровня культуры, исторических традиций. Право 

напрямую связано с природой человека, его жизнедеятельностью, оно 

непосредственным образом вторгается в сферу поведения и поступков 

человека, дозирует объем его свободы, воздействует на характер и 

способы удовлетворения различных потребностей как отдельными 

индивидами, так и общностями людей. Итак, какова же природа пра-

ва, в чем, иначе говоря, заключена его сущность? Известно, что сущ-

ностью любого предмета, явления философия считает совокупность 

наиболее важных, решающих, устойчивых свойств и отношений, со-

ставляющих их основу, проявляющих природу и выражающих самые 

необходимые, внутренне глубинные связи и отношения предмета, яв-

ления, которыми определяются все их остальные свойства и признаки. 

Сущность права – это главная, внутренняя, относительно устойчивая 

качественная основа права, которая отражает ее истинную природу и 

назначение в обществе. 

Регулятивная природа права определяется тем, что оно отлича-

ется волевым характером. В истории правовой мысли это обстоятель-

ство подмечено уже давно. Так, уже Гуго Гроций отмечал, что «право 
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имеет своим источником волю». Эта конструктивная мысль поддер-

живается и в современной юридической литературе. Если учесть, что 

в понимании психологов воля есть сознательная целеустремленность, 

активность человека, проявляющаяся в действиях, то можно заклю-

чить, что признание волевого характера права позволяет наиболее 

точно отобразить социально-психологический механизм действия 

права. Принципиально важным в этой связи является уяснение того, 

чья воля находит выражение в праве, интересы каких социальных 

групп и слоев населения оно защищает. Сущность права, таким обра-

зом, отражает основную, решающую его связь с социальной структу-

рой и материальными производственными отношениями, социально-

культурными условиями, приоритетами и ценностями человеческой 

личности. При анализе этого положения наблюдаются существенные 

расхождения в правовых учениях прошлого и современных теориях. 

Так, Томас Гоббс утверждал, что «право есть продукт воли тех, кото-

рые имели верховную власть над другими».  

Марксизм сущность права рассматривает с классовых позиций. 

Для него характерно понимание права как возведенной в закон воли 

господствующего класса. В правовых государствах право демонстриру-

ет свою общесоциальную сущность, выступая средством достижения со-

циального компромисса через служение обществу и его ценностям.  

В современной западной юридической литературе обоснована 

мысль о том, что «право есть свободное выражение воли индивидов». 

Менее заметным для правоведов, а между тем весьма примечатель-

ным по своему значению является высказанное уже в работах  

Ж.-Ж. Руссо суждение о том, что право заключает в себе общую волю. 

Категория «общая воля», следовательно, может быть признана 

первоосновой права, его сущностью. Такой подход позволяет более 

точно связать право с приоритетами и ценностями человеческой лич-

ности, ее интересами и потребностями. Надо лишь уточнить, что об-

щая воля не есть механическое сложение (сумма) индивидуальных 

воль, как это считал Руссо. Общая воля есть результат их (индивиду-

альных воль) согласования, сочетания, результат достигнутого обще-

ственного компромисса различных специфических интересов. 

Итак, сущность права – это обусловленная материальными и соци-

ально-культурными условиями жизнедеятельности общества, характером 

классов, социальных групп населения, отдельных индивидов общая воля 

как результат согласования, сочетания частных или специфических инте-

ресов, выраженная в законе либо иным способом признаваемая государ-

ством и выступающая вследствие этого общим (общесоциальным) мас-

штабом, мерой (регулятором) поведения и деятельности людей. 

Признание общей воли сущностью права выделяет право среди 

иных нормативных регуляторов, придает ему качество общесоциаль-
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ного регулятора, инструмента достижения общественного согласия и 

социального мира в обществе. Понимание воли в праве – в отстаивае-

мом подходе исключает сведение права к орудию насилия, средству 

подавления индивидуальной воли. 

Воля, закрепляемая в праве, официально удостоверяется и обес-

печивается государственной властью; отвечает требованиям норма-

тивности; имеет специфические формы внешнего выражения (закон, 

судебный прецедент, нормативный договор, правовой обычай и т.д.); 

является результатом согласования интересов участников регулируе-

мых отношений и в силу этого выступает именно общей волей, в той 

или иной мере приемлема для них; соответствует прогрессивным иде-

ям права и др. Соответствие общей воли этим требованиям придает ей 

характер всеобщей, государственной воли, вследствие чего право 

приобретает качество реально действующего феномена, утверждается 

в качестве господствующей системы нормативного регулирования. 

Для понимания природы права принципиально важно иметь в виду 

следующее: право выступает 1) в форме идей, представлений; 2) юри-

дических предписаний (велений или установлений), исходящих от го-

сударства, и 3) действий или отношений, в которых реализуются идеи, 

принципы и предписания права. В теоретической юриспруденции с 

давних пор ведутся споры о том, что следует признавать важнейшим 

элементом права – идеи, нормы или действия (отношения). 

Итак, по своей сущности право выражает согласованную волю 

участников регулируемых отношений, приоритеты и ценности лично-

сти и вследствие этого выступает мерой свободы и ответственности 

индивидов и их коллективов, средством цивилизованного удовлетво-

рения ими разнообразных интересов и потребностей. Соответствие 

права согласованным интересам или общей воле придает ему реаль-

ность, а в конечном счете социальный вес. И, напротив, если норма-

тивные требования не выражают общей воли, то никакими механиз-

мами, в том числе принудительной силой государства, нельзя обеспе-

чить их полное исполнение. Выражение в праве согласованных инте-

ресов участников регулируемых отношений придает ему обязатель-

ность, всеобщность, утверждает в качестве господствующей системы 

нормативного регулирования.  

Нормативный характер права заключается в том, что право как 

государственная воля общества проявляется вовне, выступает в ре-

альной жизни не иначе как система официально признаваемых и дей-

ствующих в данном государстве юридических норм. В специальной 

литературе эту систему норм принято называть правом в объективном 

смысле (объективным правом), имея в виду, что оно, будучи государ-

ственной волей общества, не зависит от воли отдельных индивидов и 

не приурочено к какому-либо определенному субъекту, в отличие от 
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права в субъективном смысле (субъективного права) как права (пра-

вомочия) того или иного участника (субъекта) правоотношения либо 

совокупности таких прав (правомочий). 

Нормативность права позволяет объяснить соотношение сущно-

сти, содержания и формы права. Вопрос этот сложный, неоднозначно 

трактуемый различными учеными, в том числе и сторонниками нор-

мативного понимания права. Одни авторы смешивают содержание 

права с его сущностью, другие – с его формой. Правильное решение 

данного вопроса можно найти на основе рассмотрения права под уг-

лом зрения его государственно-волевого и нормативного признаков. 

Если сущность права в том, что оно, как отмечалось выше, выражает 

обусловленную всей реальной жизнью государственную волю обще-

ства, то его содержание составляет нормативное выражение этой во-

ли. Иначе как путем издания или санкционирования властью обще-

обязательных норм не представляется возможным возвести волю об-

щества в закон, выразить ее как государственную. Тем самым содер-

жание права конкретизирует сущность права данного общества во 

всем многообразии составляющих его правовых норм. 

Признаки права – это совокупность основных черт права, при-

дающих ему характер специфической системы нормативного регули-

рования. Праву присущи такие признаки, как: 

1) системность, означающая, что право есть упорядоченная, 

внутренне согласованная система норм. Вследствие присущей праву 

системности оно представляет целостные образования, дифференци-

рованные на специфические группы норм. Таким образом обеспечи-

вается закрепление и охрана регулируемых отношений; 

2) право есть мера, масштаб свободы и поведения человека.  

В указанном аспекте право отражает: а) меру полноты (объема), доступ-

ности, реальности прав, свобод личности, возможностей для ее инициа-

тивного поведения; б) меру допустимых ограничений свобод человека. 

Заметим, что уже в Декларации прав человека и гражданина 1789 г.  

(ст. 4) было зафиксировано: свобода состоит в возможности делать все, 

что не вредит другому: таким образом, осуществление естественных 

прав каждого человека ограничено лишь теми границами, которые обес-

печивают другим членам общества пользование этими же правами; 

3) нормативность права, означающая, что правовому регулиро-

ванию подлежат те отношения и действия людей, которые в данных ус-

ловиях типичны, наиболее устойчивы, характеризуются повторяемостью 

и всеобщностью. Нормативность означает, что право представлено нор-

мами – правилами поведения, определяющими права и обязанности уча-

стников регулируемых отношений, их ответственность; 

4) общеобязательность (государственная обеспеченность), оз-

начающая, что создание, реализация, охрана права неразрывно связа-
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на с государственной деятельностью. Государство есть та социальная 

сила, без которой действие права оказалось бы невозможным; обще-

обязательность права, означающая, что правовые установления обяза-

тельны для всех, кому они адресованы, действуют, не ограничиваясь 

кругом лиц, во времени и в пространстве; 

5) формальная определенность означает, что принципы и пред-

писания права характеризуются определенностью, т.е. всегда содер-

жат определенное указание относительно границ правомерности по-

ведения их адресатов и находят закрепление в том или ином источни-

ке права (законе, договоре нормативного содержания и т.д.); 

6) право есть реально действующая система нормативной регу-

ляции. Право существует, напоминает о себе постольку, поскольку 

оно действует, т.е. отображается в сознании, психике людей, осущест-

вляется в их практических действиях; 

7) Неперсонифицированность, когда содержание правовых норм 

обращено к широкому кругу лиц, подпадающих под действие право-

вой нормы; 

8) право не тождественно закону. Законодательство выступает 

одной из форм выражения права. Закон (иной нормативный акт госу-

дарства), не отвечающий идеям права, его природе, ценностям и при-

оритетам личности, может в установленном порядке признаваться не-

действительным и, следовательно, в этом случае правом не является. 

Принципы права – это общеобязательные исходные нормативно-

юридические положения, отличающиеся универсальностью, общей 

значимостью, высшей императивностью, определяющие содержание 

правового регулирования и выступающие критерием правомерности 

поведения и деятельности участников регулируемых правом отноше-

ний. Принципы права по своей сущности являются обобщенным ото-

бражением объективных закономерностей развития общества. При-

сущие принципам права свойства универсального и абстрактного ос-

воения социальной действительности обусловливают их особенность 

в структуре правовой системы, механизме правового регулирования, 

правосознании и т.д. Принципы права являются синтезирующими по-

ложениями, объединяющими связями, идеологической основой про-

исхождения, образования, становления и функционирования право-

вых явлений. Они определяют нормотворческую и правопримени-

тельную деятельность, координируют функционирование механизма 

правового регулирования, являются критериями оценки правомерно-

сти (правовой природы) решений органов государства и действий 

граждан, формируют правовое мышление и правовую культуру, це-

ментируют систему права. Принципы права возникают при наличии 

соответствующих объективных условий, имеют исторический харак-
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тер или отображают результаты рационального, научного осмысления 

закономерностей развития объективной действительности.  

Формы существования принципов права разнообразны: в виде 

исходных положений правовых теорий и концепций, как правовые 

ориентиры субъектов права, содержания правовых норм или их групп, 

требований правового регулирования, правовых ценностей и т.д. 

Принципы права в формально-юридическом аспекте находят отраже-

ние в нормах права, благодаря их формулированию в статьях норма-

тивно-правовых актов или детализации в группе норм права и ото-

бражения в соответствующих статьях нормативно-правовых актов. 

Назначение принципов права заключается в том, что они обес-

печивают единообразное формулирование норм права, а также их 

влияние на общественные отношения в форме правового регулирова-

ния и иных форм правового воздействия (информационного, ценност-

но-ориентационного, психологического, системообразующего и т.д.). 

Действие принципов права не ограничивается только через правовую 

систему или механизм правового регулирования, они, кроме того, не-

посредственно воздействуют на возникновение и стабильное сущест-

вование конкретных правоотношений, естественных прав человека.  

В развитых правовых системах принципы права чаще всего выполня-

ют роль переходного звена от общественных отношений к системе 

права и правового регулирования. 

В зависимости от функционального назначения и объекта ото-

бражения принципы права подразделяются на социально-правовые и 

специально-правовые. Социально-правовые принципы отображают 

систему ценностей, свойственных обществу, и имеют или должны 

иметь форму выражения и обеспечения (доминирование общечелове-

ческих ценностей по отношению к интересам классов, наций, призна-

ние личности, ее прав и свобод высшей ценностью общества, единст-

во общих и специфических интересов и др.). Специально-правовые 

принципы отражают начала формирования и существования собст-

венно права как специфического социального феномена и в зависимо-

сти от сферы действия подразделяются на общеправовые, межотрас-

левые, отраслевые принципы, внутриотраслевые, или принципы ин-

ститутов права. 

Общеправовые (общие или основные) принципы присущи всем 

отраслям права, отображают природу, качественное своеобразие права 

в целом. К ним относят: принцип гуманизма – доминирование в фор-

мулировании и функционировании правовой системы неотъемлемых 

естественных прав и свобод человека; принцип равенства граждан пе-

ред законом, согласно которому все граждане независимо от нацио-

нальности, пола, расы, религиозной и иной принадлежности, должно-

стного положения имеют равные общегражданские права и обязанно-
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сти, несут равную ответственность перед законом; принцип демокра-

тизма, означающий, что право, законодательство адекватно отобража-

ет волю народа (общую волю), формируется через демократические 

институты народовластия; принцип законности (правозаконности) – 

осуществление всех форм государственной деятельности, функциони-

рование гражданского общества на основе и в соответствии с требо-

ваниями права, естественными правами и обязанностями человека; 

принцип справедливости, конкретизирующий требования справедли-

вости применительно к правовым формам деятельности государства, 

его органов и должностных лиц, правовой деятельности участников, 

регулируемых правом отношений и выраженный в равном юридиче-

ском масштабе поведения, и в строгой соразмерности юридической 

ответственности допущенному правонарушению. Общеправовые, или 

общие, принципы права являются разновидностью источников права. 

В качестве источников права общие принципы применяются практи-

чески во всех правовых системах, хотя и далеко не в одинаковой мере. 

Законодательство, сформировавшаяся практика (правовые традиции) 

стран как общего, так и континентального права допускают в процес-

се правоприменительной деятельности при отсутствии в законе кон-

кретного юридического предписания, а также правового обычая или 

прецедента ссылаться на общеправовые принципы: справедливости, 

доброй совести, общих начал права и т.п. Для мусульманских право-

вых систем характерно разрешение судами дел при наличии пробела в 

законодательстве в соответствии с принципами шариата (они-то как 

раз и признаются основными источниками права). В законодательстве 

ряда стран (к примеру, в Гражданском кодексе Испании) содержится 

прямое указание об отнесении общих принципов к источникам права. 

В качестве универсального источника общие принципы права приме-

няются в международном праве. Статья 38 – Статута Международного 

Суда – гласит, что к числу применяемых судом источников относятся: 

«общие принципы права, признанные цивилизованными нациями». 

Основные (общие) принципы международного права сформулированы 

в Уставе ООН и более пространно – в Декларации о принципах меж-

дународного права 1970 г. К их числу отнесены следующие принци-

пы: неприменение силы или угрозы силой; мирного разрешения меж-

дународных споров; невмешательства в дела, входящие во внутрен-

нюю компетенцию государств; обязанность государств сотрудничать 

друг с другом; равноправия и самоопределения народов; суверенного 

равенства государств; добросовестного выполнения сторонами меж-

дународных правоотношений взятых на себя обязательств. 

Межотраслевые принципы, принципы, характерные для не-

скольких отраслей права: осуществление правосудия только судом, 
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гласность судебного разбирательства, национальный язык судопроиз-

водства, независимость судей и подчинение их только закону и др. 

Отраслевые принципы, принципы, определяющие специфику 

конкретной отрасли права (обеспечение свободы труда и занятости – в 

трудовом праве; принцип устойчивости права на землю – в земельном 

праве и др.). 

Внутриотраслевые принципы, или принципы институтов права, 

действие которых ограничено предметом регулирования. 

Принципы права могут быть: а) легализованы, т.е. закреплены в 

законе; б) выведены из содержания и смысла законодательства;  

в) сформулированы юридической практикой, например: «выслушаем 

и другую сторону», «res judicta» (решенный окончательно судом во-

прос не подлежит рассмотрению вновь тем же судом или судом па-

раллельной юрисдикции), «никто не может передать другому больше 

прав, чем он сам имеет», «бремя доказательства возлагается на сторо-

ну, предъявившую иск»; принципы незлоупотребления правом и др. 

Все принципы права независимо от объема их нормативности оказы-

вают специально-юридическое, т.е. регулятивное воздействие на по-

ведение людей. Однако в отличие от конкретных предписаний они 

действуют двояко – опосредованно (через конкретные предписания, 

присутствуя в них, так сказать, «незримо») и непосредственно, т.е. 

выступают ориентирами поведения конкретных участников правоот-

ношений. Тем самым как уникальные средства организации правовой 

жизни общества принципы права распространяют свое влияние на все 

области правового, охватывают своим содержанием как акты саморе-

гуляции, так и те действия, которые непосредственно регламентиро-

ваны юридическими предписаниями. Наложение правовых принципов 

на практические действия позволяет при отсутствии конкретных 

предписаний закона, норм обычного или прецедентного права опре-

делять их соотносимость с природой права. 

Функции права. В функциях права раскрывается общечеловече-

ская и классовая природа права и его социальное назначение: истори-

ческая цель и служебная роль в жизни общества. Будучи продуктом 

общественного развития, право как государственная воля общества 

оказывает на него активное обратное воздействие, которое осуществ-

ляется посредством выполнения им своих функций. Однако функции 

права и воздействие права хотя и тесно соотносимые, но не тождест-

венные понятия. 

Функции права есть наиболее существенные направления и сто-

роны его воздействия на общественные отношения, в которых рас-

крывается общечеловеческая и классовая природа и социальное на-

значение права. Многообразие путей влияния права на различные от-

ношения между людьми обусловливает наличие у него множества 
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функций, вследствие чего важное научно-практическое значение при-

обретает вопрос об их классификации. Необходимо выделить основ-

ные и иные общие функции права; производные от основных общие и 

частные, а также функции отраслей, правовых институтов и отдель-

ных норм. 

В качестве основания для выделения указанных функций права 

может служить двуединый критерий, предполагающий оценку воз-

действия права на общественные отношения – его характер и цель. 

В науке различаются органически взаимосвязанные, но не пол-

ностью совпадающие понятия «воздействие права» и «правовое регу-

лирование». Первое из названных понятий шире по объему, оно 

включает в себя: во-первых, правовое регулирование как воздействие 

права на отношения между людьми специальными юридическими 

средствами (нормы права, права и обязанности сторон, правоспособ-

ность, дееспособность, правосубъектность, юридическая ответствен-

ность, юридические факты, правоотношения и т.п.); во-вторых, обще-

социальное, культурное, воспитательное воздействие, свойственное 

морали, науке, искусству и иному надстроечному явлению, в том чис-

ле и праву. Правовое регулирование, следовательно, представляет со-

бой основную, важнейшую часть правового воздействия на общест-

венные отношения. 

Сообразно этому по характеру воздействия на общественные от-

ношения у права выступает на первый план главная и определяющая 

функция – регулятивная. Данная функция на основании сочетания ха-

рактера воздействия права со второй стороной двуединого критерия рас-

сматриваемой классификации – целью этого воздействия (статической, 

динамической, охранительной) получает практическое воплощение в 

трех общих основных, собственно юридических функциях права, рас-

пространяемых на действующую систему права в целом, – в регулятив-

но-статической, регулятивно-динамической и охранительной. 

Регулятивно-статическая функция направлена на закрепление в 

соответствующих нормах и правовых институтах того, что реально 

достигнуто и составляет экономический, политический, социально-

культурный фундамент общества и государства, их последующего раз-

вития. Содержанием этой функции охватывается, в частности, закреп-

ление основ конституционного строя, народовластия, форм собствен-

ности и их защиты, правового статуса граждан, форм правления и го-

сударственного устройства, политического режима, разделения власти, 

порядка формирования и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ различных отраслей права. 

Регулятивно-динамическая функция направлена на обеспечение 

процесса достижения намеченных задач, определенного запрограмми-

рованного результата здесь правовое воздействие оказывает влияние 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 36 

на отношения между людьми, находящиеся в движении, динамике. 

Оно нацелено на изменение и совершенствование существующих, а 

также возникновение новых общественных отношений. Особенно на-

глядно данная функция получает выражение в нормах и институтах 

административного, финансового, гражданского, трудового, экологи-

ческого и других отраслей права.  

Наряду с двумя рассмотренными основными функциями права, 

осуществляющими позитивное регулирование, существует еще и тре-

тья основная функция права – регулятивно-охранительная, которая 

отличается от первых двух тем, что является функцией негативного 

регулирования.  

Регулятивно-охранительная функция направлена на обеспече-

ние нормального осуществления регулятивно-статической и регуля-

тивно-динамической функций права, на охрану от нарушений права в 

целом. Соответственно ее содержанием охватывается предупреждение 

и пресечение преступлений и всех иных правонарушений, защита и 

восстановление нарушенного права. 

Тем самым данная функция нацелена также на вытеснение и ли-

квидацию отживших, не соответствующих новым условиям, всту-

пающих в противоречие с законом отношений.  

Регулятивно-охранительная функция вместе с регулятивно-

статической и регулятивно-динамической входит в число общих ос-

новных функций права, каждая из которых имеет относительно само-

стоятельное значение в механизме действия права и является необхо-

димым условием и средством правового регулирования. 

Вместе с тем разграничение перечисленных основных функций 

права не следует абсолютизировать. Все они в реальной жизни в про-

цессе правового регулирования органически взаимосвязаны. При этом 

регулятивно-охранительная функция, даже если она при регулирова-

нии тех или иных отношений не проявляет себя наглядно, все равно 

оказывает на них превентивное воздействие, как бы незримо «присут-

ствует» при осуществлении практически любой, как статической, так 

и динамической, функции.  

Таким образом, с осуществлением рассмотренных выше основ-

ных функций непосредственно связана необходимость в самом праве 

как особом социальном явлении. 

На основе упомянутого выше критерия классификации функций 

права – сочетания характера и цели воздействия, помимо трех общих 

основных функций права, логично вычленить еще одну общую, чет-

вертую функцию права – воспитательную. Эта функция – не основная, 

не собственно юридическая. Действуя в неразрывной связи с моралью 

и другими формами общественного сознания, она выражает общесо-
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циальную, так называемую идеологическую часть воздействия права 

на поведение людей. 

Воспитательная функция охватывает своим содержанием ту 

часть воздействия права, которая осуществляется не специально юри-

дическими, а общесоциальными, присущими всем надстрочным эле-

ментам приемами и средствами (правовое воспитание, правосознание, 

правовая культура, общие нравственные принципы права, не полу-

чившие еще закрепления в нормах позитивного права, профилактика 

правонарушений и т.д.). 

Вместе с тем воспитательная функция – одна из общих функций 

права, относящаяся к праву как надстроечному явлению в целом, по-

стоянно соприкасающаяся с разными направлениями и сторонами его 

действия. Конкретное содержание рассматриваемой функции состав-

ляет именно правовое воспитание, которое складывается под непо-

средственным влиянием специфики права, в органической связи с со-

держанием его основных регулятивных функций. Соответственно эта 

функция обращена на формирование правосознания и правовой куль-

туры граждан, воспитание их в духе уважения к труду, закону, нетер-

пимости к правонарушениям. 

Тем самым воспитательная функция активно способствует по-

вышению авторитета права и закона, обеспечению незыблемости прав 

и свобод граждан, преодолению противоречий и сближению права и 

морали, укреплению законности и правопорядка, формированию пра-

вового государства. Поэтому, хотя воспитательная функция не является 

основной функцией права, ей принадлежит существенная, важная роль 

в системе функций права, в общем механизме правового воздействия. 

Ценность права. В общесоциологическом смысле понятие со-

циальной ценности характеризует те явления объективной действи-

тельности, которые способны удовлетворять определенные потребно-

сти социального субъекта, необходимые, полезные для его существо-

вания и развития. Понятие ценности права, следовательно, призвано 

раскрыть его положительную роль для общества, отдельной личности. 

Отсюда ценность права – это способность права служить целью и 

средством для удовлетворения социально справедливых, прогрессив-

ных потребностей и интересов граждан, общества в целом. 

Можно отметить следующие основные проявления социальной 

ценности права: 

1. Право обладает, прежде всего, инструментальной ценностью. 

Оно придает действиям людей организованность, устойчивость, со-

гласованность, обеспечивает их подконтрольность. Право тем самым 

вносит элементы упорядочения и порядка в общественные отношения, 
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делает их цивилизованными. Государственно организованное общест-

во не может без права наладить производство материальных благ, ор-

ганизовать их более или менее справедливое распределение. Право 

закрепляет и развивает те формы собственности, которые имманентно 

присущи природе данного строя. Оно выступает мощным средством 

государственного управления. 

2. Ценность права заключается в том, что оно, воплощая общую 

(согласованную) волю участников общественных отношений, способ-

ствует развитию тех отношений, в которых заинтересованы как от-

дельные индивиды, так и общество в целом. Высшая общественная 

ценность права заключается в том, что оно оказывает воздействие на 

поведение и деятельность людей посредством согласования их специ-

фических интересов. Право не нивелирует частный интерес, не подав-

ляет его, но сообразует его с общим интересом. Ценность права будет 

тем выше, чем полнее оно будет отображать своим содержанием эти 

специфические или частные интересы. 

3. Ценность права определяется и тем, что оно является вырази-

телем и определителем (масштабом) свободы личности в обществе. 

При этом ценность права состоит в том, что оно не обозначает свободу 

вообще, а определяет границы, меру этой свободы. Верно замечено, 

что право наиболее полно проявляет себя как олицетворение и носи-

тель социальной свободы, социальной активности, единых с социаль-

ной ответственностью, и вместе с тем такого порядка в общественных 

отношениях, который направлен на исключение из жизни людей про-

извола, своеволия, бесконтрольности отдельных индивидов и групп. 

Право и свобода неотделимы друг от друга. Справедливо по-

этому утверждение о том, что право по своей сущности и, следова-

тельно, по своему понятию – это исторически определенная и объек-

тивно обусловленная форма свободы в реальных отношениях, мера 

этой свободы – форма бытия свободы, формальная свобода. 

4. Ценность права состоит также в его способности быть выра-

зителем идеи справедливости. Право выступает критерием правильно-

го (справедливого) распределения материальных благ, оно утверждает 

равенство всех граждан перед законом независимо от их происхожде-

ния, материального положения, социального статуса и проч. Значи-

мость права для утверждения справедливости столь очевидна, что это 

дало основание для вывода о том, что право есть нормативно закреп-

ленная и реализованная справедливость. Попутно заметим, что спра-

ведливость в представлениях людей всегда увязывалась с правом. 

Общеизвестно, что в переводе с латинского право (jus) и справедли-

вость (justitia) близки по значению. Глубинная связь права и справед-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 39 

ливости обусловлена правовой природой последней. Право по своему 

назначению противостоит несправедливости, оно защищает согласо-

ванный интерес и тем самым утверждает справедливое решение. Ут-

верждая идеи свободы и справедливости, право приобретает глубокий 

личностный смысл, становится действительной ценностью для от-

дельного человека и человеческого общества в целом. Ценность пра-

ва, таким образом, заключается в том, что оно пронизано гуманными 

началами. Протагорова формула «человек есть мера всех вещей...» яв-

ляется максимой в праве. Гуманистический характер права проявляет-

ся не только в том, что оно открывает личности доступ к благам, но 

также и в том, что оно выступает действенным средством ее социаль-

ной защищенности. В нынешних условиях именно от права многие 

слои населения ждут надежных гарантий от непродуманных экономи-

ческих реформ, волюнтаристских решений. 

5. Ценность права заключается и в том, что оно выступает мощ-

ным фактором прогресса, источником обновления общества в соответ-

ствии с историческим ходом общественного развития. Его роль особен-

но возрастает в условиях крушения тоталитарных режимов, утвержде-

ния новых рыночных механизмов. Право в таких ситуациях играет за-

метную роль в создании качественно новой сферы, в которой только и 

способны утвердиться новые формы общения и деятельности. 

6. Несомненно, что в нынешних условиях право приобретает 

поистине планетарное значение. Правовые подходы являются основой 

и единственно возможным цивилизованным средством решения про-

блем международного и межнационального характера. Обладая каче-

ствами общесоциального регулятора, право является эффективным 

инструментом достижения социального мира и согласия, снятия на-

пряженности в обществе. 

 

Словарь основных понятий 

Сущность права – это главная, внутренняя, относительно ус-

тойчивая качественная основа права, которая отражает ее истинную 

природу и назначение в обществе. 

Признаки права – это совокупность основных черт права, при-

дающих ему характер специфической системы нормативного регули-

рования.  

Системность – означает, что право есть упорядоченная, внут-

ренне согласованная система норм.  

Нормативность права – означает, что правовому регулирова-

нию подлежат те отношения и действия людей, которые в данных ус-

ловиях типичны, наиболее устойчивы, характеризуются повторяемо-
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стью и всеобщностью. Нормативность означает, что право представ-

лено нормами – правилами поведения, определяющими права и обя-

занности участников регулируемых отношений, их ответственность; 

Общеобязательность (государственная обеспеченность) – оз-

начает, что создание, реализация, охрана права неразрывно связана с 

государственной деятельностью.  

Формальная определенность – означает, что принципы и пред-

писания права характеризуются определенностью, т.е. всегда содер-

жат определенное указание относительно границ правомерности по-

ведения их адресатов и находят закрепление в том или ином источни-

ке права (законе, договоре нормативного содержания и т.д.); 

Неперсонифицированность – содержание правовых норм обра-

щено к широкому кругу лиц, подпадающих под действие правовой 

нормы; 

Принципы права – это общеобязательные исходные нормативно-

юридические положения, отличающиеся универсальностью, общей зна-

чимостью, высшей императивностью, определяющие содержание пра-

вового регулирования и выступающие критерием правомерности пове-

дения и деятельности участников регулируемых правом отношений.  

Функции права есть наиболее существенные направления и сто-

роны его воздействия на общественные отношения, в которых рас-

крывается общечеловеческая и классовая природа и социальное на-

значение права. 

Регулятивно-статическая функция направлена на закрепление 

в соответствующих нормах и правовых институтах того, что реально 

достигнуто и составляет экономический, политический, социально-

культурный фундамент общества и государства, их последующего 

развития.  

Регулятивно-динамическая функция направлена на обеспечение 

процесса достижения намеченных задач, определенного запрограмми-

рованного результата. 

Регулятивно-охранительная функция направлена на обеспече-

ние нормального осуществления регулятивно-статической и регуля-

тивно-динамической функций права, на охрану от нарушений права в 

целом.  

Ценность права – это способность права служить целью и сред-

ством для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных 

потребностей и интересов граждан, общества в целом. 
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Т Е М А  5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПРАВО» 
 

 

ПЛАН 
1. Этимология понятия права. 

2. Нравственная (естественно-правовая) концепция права. 

3. Нормативистская и социологическая теория права. 

4. Поиски нового правопонимания. 

 

Право – одно из самых загадочных и таинственных явлений в 

жизни общества. Выступая «на службе» у государства, оно в то же 

время призвано связывать его своими правовыми законами. Слож-

ность феномена – в его многогранности, динамизме, тесной связи с 

развитием общества, стремительным изменением характеристик, с 

различными подходами авторов, исходя из их интереса, культуры, 

идеологии, морали, правопонимания. 

По мнению И. Канта, вопрос «Что такое право?»: может так же 

смутить правоведа, как пресловутый вопрос «Что есть истина?», об-

ращенный к учителям логики. Существуют десятки и сотни определе-

ний права. Как писал И. Кант, юристы все еще ищут определение пра-

ва. По мнению Н.Н. Алексеева, юристы никогда не найдут определе-

ние права, как естествоиспытатели не ответят на вопрос «Что такое 

природа вообще?». 

Проблема имеет большое значение в теоретическом, методоло-

гическом, мировоззренческом и инструментальном плане. Степень ее 

разработанности показывает состояние нашей правовой действитель-

ности. На основе определенного правопонимания, законодатель фор-

мулирует правовую норму, а судья, чиновник претворяет ее в жизнь. 

Это «ключ», «глаза», с помощью которых юрист видит правовую дей-

ствительность. В методологическом плане – это «основной вопрос» 

правоведения, от решения которого зависит не только реализация 

права, но и пути построения правового государства. По мнению  

B.C. Нерсесянца, понятие права – это сжатая юриспруденция, юрис-

пруденция – развернутое определение права. 

Право соединяет в себе должное и сущее, правовой идеал, идею 

права и ее эмпирическое выражение. 

Представляется, что в условиях идеологического, духовного 

кризиса именно религия и право могут стать стержнеобразующими, 

цементирующими основами нашего общества, призванными сыграть 

роль стабилизатора и регулятора поведения. 

Серьезной проблемой по-прежнему остается отрыв закона от 

потребностей общественной практики, интересов народа. Не случайно 
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многие представители русской дореволюционной интеллигенции ста-

вили право ниже таких духовных ценностей, как нравственное совер-

шенство, научная истина, религиозная святыня. Как писал Б.А. Кистя-

ковский: «Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни инди-

видуально, ни социально не дисциплинированы. И это находится в связи 

с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не 

видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось 

у нее в наибольшем загоне». Отождествление права исключительно с 

государственным приказом являлось моральным основанием его игно-

рирования, что дало повод А.И. Герцену произнести сакраментальную 

фразу о том, что всякий русский, какого бы он звания не был, обходит 

или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно и также 

поступает правительство. К.И. Леонтьев утверждал, что русский скорее 

может быть святым, чем честным. Отсюда трактовка права как миниму-

ма, нижнего уровня нравственности у Л.Н. Толстого, Вл.С. Соловьева. 

По словам Вл. Соловьева, задача права не в том, чтобы лежащий во зле 

мир превратить в царство Божие, а в том, чтобы он до времени не пре-

вратился в ад. Негативное отношение к праву высказывали анархисты, 

проблему отмирания права рассматривал марксизм. У А. Шопенгауэра – 

право – это часть нравственности. 

Следует иметь в виду, что несмотря на обилие точек зрения, 

проблема определения права так и не получила окончательного раз-

решения. Особенно неясным остается вопрос о будущем права, пер-

спективах и тенденциях его развития. 

В истории правовой мысли понятие права проходит долгий путь 

от идеала, эталона справедливости, правды через огосударствление, 

санкционирование норм, до этикотизации, эстетизации его принци-

пов, понимания его как «математики» свободы, меры гуманизма, 

справедливости и равенства, равной правоспособности по отношению 

к неравным людям. В Древней Индии, Китае, Египте видели в праве 

волю богов. В Древней Греции источником права вместе с божествен-

ной волей называли разум человека. Аристотель рассматривал право 

как критерий справедливости. 

Римский юрист Яволен подчеркивал сложность темы: «Всякое 

определение опасно, ибо мало случаев, когда оно не может быть оп-

рокинуто». Римский юрист Павел говорил: «Слово «право» употреб-

ляется в нескольких смыслах: во-первых, «право» означает то, что 

всегда является справедливым и добрым, – каково естественное пра-

во». В другом смысле, «право» – это то, что полезно всем или многим 

в каком-либо государстве – каково цивильное право». Ульпиан пола-

гал, что слово «право» идет от правды, справедливости, добра и ра-

венства. «Жить честно, не чинить вреда другому, каждому предостав-

лять то, что ему принадлежит» (Ульпиан). 
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Средневековые мыслители (А. Августин, Ф. Аквинский) разви-

вали божественную сущность права. Вечный Закон, как всеобщая ос-

нова права, установлен Богом. 

Новое время – это «всплеск» естественно-правовых концепций. 

Огромный вклад в изучение сущности права внес Г. Гегель.  

В «Философии права» он изучал идеальное, духовное начало, лежа-

щее в основе права. Право у Гегеля – это, прежде всего, свобода, ог-

раниченная законом. Он тесно связывает право и нравственность.  

Большое внимание изучению права уделял марксизм. В маркси-

стском праве – подчеркнут его классово-волевой характер, социально-

экономическая обусловленность. 

Сейчас идет поиск нового правопонимания, наполнения права 

гуманистическим содержанием. 

Именно в праве общеобязательные правила поведения приобре-

тают государственно-властный, волевой характер, проявляющийся из 

всех социальных норм в наиболее концентрированном, формализо-

ванном виде, выступая в качестве главной, социально дисциплини-

рующей нормативной системы на массовом уровне. Причем ее содер-

жание зависит напрямую от уровня демократии, парламентаризма, 

политической и правовой активности граждан, состояния правовой 

культуры. «Пока нет развитого гражданского общества, нет и разви-

той концепции права», – считает О.Э. Лейст. 

Классическое определение права мы находим у древнеримских 

юристов. По мнению Ульпиана, Цельса, Павла, этимология слова 

«право» идет от правды, правосудия, справедливости, добра, равенст-

ва, дозволенного поведения. Корень «прав» содержится в словах 

«правда», «правый», «правильный», «справедливый». По-латыни – jus – 

право, права, привилегия, власть, суд; juro – клясться, присягать; justa – 

справедливо, законно; justiae (f) – справедливость, правосудие; justa – 

должное, принадлежащее по праву; justus – справедливый, честный, 

законный, правильный, настоящий. По-английски – right – право, 

справедливость, правильность, справедливое требование; human rights – 

права человека, rights – истинное положение вещей, порядок; to be 

right – быть правым. По-немецки – das Recht – юридическое правило и 

право данного лица (право на труд, образование), правильный, спра-

ведливый. По-польски – Prawo – совокупность правил, правовых 

норм, регулирующих отношения между людьми данного общества.., а 

также полномочие, права, принадлежащие физическому или юриди-

ческому лицу, справедливое притязание, привилегия. По-болгарски, 

сербскохорватски – право – юриспруденция, возможность, основание, 

причина. По-нидерландски – recht – это и правовые правила, нормы 

установленные властями, в которых указывается, что можно и нельзя 

делать, вынесение судебного решения, законное или нравственное 
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правомочие, то, о чем договорено и применение предписаний закона. 

По-датски – ret – это правота, суд, правосудие; по-шведски – ratt – суд, 

закон. 

Понятие «право» используется как: 

 совокупность формально определенных, установленных или санк-

ционированных государством общеобязательных правил поведения, 

норм, наряду с политическими, моральными, религиозными и т.д.; 

 совокупность объективных, реально существующих нормативных 

правовых актов, законных и подзаконных (объективное право); 

 мера возможного поведения субъектов, индивидуализация объек-

тивного права (субъективное право); 

 система государственно-правовых институтов и учреждений, осу-

ществляющая властные функции (суд, прокуратура, милиция, ис-

правительно-трудовые учреждения и т.д.); 

 основание, мера притязания, причина поступать определенным 

образом (право отца, матери, моральное право и т.д.); 

 мера свободы, справедливости, равенства, гуманизма, компромис-

са интересов. 

В основе нравственной концепции права лежат духовные, нрав-

ственные факторы. 

В нее входят естественно-правовая, психологическая, историче-

ская, теологическая школы. Истоки естественно-правовой школы мы 

находим в Древней Греции, давшей миру философию права, и Древ-

нем Риме, создавшем разработанную систему частного права. Право 

рассматривалось, как нечто естественное – традиционный (догосудар-

ственный) порядок жизни. Это важнейший признак западной право-

вой культуры, где естественные права лежат в основе концепции пра-

вового государства. Источник его – божественный разум, законы при-

роды, природа самого человека. Идея идет от Аристотеля, Цицерона, 

Ф. Аквинского... 

Бурное развитие теория получила в Новое время. Это право на 

жизнь, свободу, равенство, неприкосновенность, определение своей 

судьбы, частную собственность и другие неотъемлемые права челове-

ка. Под флагом этой доктрины совершались буржуазные революции. 

В ней отмечалось, что законы являются несправедливыми, если они 

не соответствуют таким нравственным ценностям, как справедли-

вость, свобода, равенство. 

Положительные моменты теории: 

 идея естественных, неотчуждаемых прав человека; 

 критика позитивного права с точки зрения естественного; 

 признание приоритета естественного права над государственным 

(позитивным); 
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 отличие права и закона (неправового закона). 

Отрицательные стороны: 

 неконкретность понятий справедливости, свободы, добра, достой-

ного уровня жизни у разных классов, слоев в разные эпохи; 

 этот идеал, фантазию, трудно, формализовать в нормах позитивно-

го права. 

По мнению Г. Кельзона, одного из творцов нормативистской 

теории, естественное право – это словесная фикция, а неотчуждаемые 

права – химера воображения и «чепуха на ходулях». 

Современное понимание естественного права включает в пере-

чень естественных прав человека не только права, отражающие его 

личную свободу, независимость от государственной власти, но и со-

циально-экономические права, политические свободы. Современная 

естественно-правовая концепция смыкается с теориями социального 

государства и плюралистической демократии. Само естественное пра-

во больше не рассматривается как совокупность незыблемых идей, 

претендующих на вечную справедливость. Появилась теория «естест-

венного права с изменяющимся содержанием», где особое место за-

нимают нравственные и другие ценности конкретного общества. Дан-

ный подход стал именоваться «возрожденным естественным правом» 

и «нравственной школой права». 

Как считают сторонники нормативистской концепции права, 

право – это совокупность норм, выраженных в законах и других нор-

мативных правовых актах, созданных государством. Данная теория 

возникает как результат критики естественно-правовых учений, ото-

рванных, по их мнению, от жизни. Нормативистская теория выразила 

надежды «среднего класса» на стабильность, устойчивый правопоря-

док. Корнями она уходит в философию позитивизма О. Конта,  

Г. Спенсера, Дж.С. Милля, которые, пытаясь создать позитивную (по-

ложительную) философию, изгоняли из нее идейную, содержатель-

ную сторону. Идеологами нормативизма были И. Бентам, Д. Остин,  

Г. Кельзон. Основная идея – освободить право от морали, религии, 

психологии, политики, духовной основы и «очистить» его.  

Г. Кельзон пишет на этот счет книгу с символическим названием: 

«Чистая теория права». Право – это принудительные нормы, создан-

ные государством, логически непротиворечивая и беспробельная сис-

тема. Юрист-практик руководствуется исключительно «буквой» зако-

на, исходя из юридических фактов и норм, где на один вопрос уже ло-

гически заложен только один юридически верный ответ. Здесь дейст-

вует юридически бездушная, неподкупная и беспощадная «машина», 

суровый, но справедливый закон. 

В основе теории лежит принцип: «Пусть правят законы, а не 

люди». Норма – священна, она основа всего. На вершине пирамиды 
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находится основная норма, – непосредственно связанная с конститу-

цией. Далее следуют «общие нормы», установленные в законодатель-

ном порядке, затем нормы подзаконных актов, а нижнюю ступень со-

ставляют так называемые индивидуальные нормы, создаваемые су-

дебными и административными органами при решении конкретных 

юридических дел. 

Теория имеет свои сильные и слабые стороны. 

Сильные: 

 выделено определяющее свойство права – его нормативность; 

 четкая фиксация основных признаков нормы, прав и обязанностей; 

 конкретность и понятность для индивида; 

 возможность для практического применения. 

Слабые: 

 абсолютизация решающей роли государства в правотворчестве; 

 отказ от духовной наполненности права; 

 не учитывается ее реализация. 

Особое место занимает социологическая теория. Она зародилась 

в середине XIX в. Ее родоначальниками были Р. Иеринг, Е. Эрлих,  

Р. Паунд, Л. Дюги, Г. Канторович, С.А. Муромцев. Сторонники дан-

ного направления предприняли попытку понять социальную природу 

права, выявить влияние социальных факторов на нормативную систе-

му, изучить право в реальной жизни.  

Право – это правоотношения, динамичный правопорядок, реаль-

ная правовая действительность. Нормы закона, правосознание не отри-

цаются, но и не признаются правом. Это признаки права. А само право – 

это порядок в общественных отношениях, в действиях людей. Выявить 

суть такого порядка, разрешить спор в конкретной ситуации призваны 

судебные и административные органы. Социологическая теория осно-

вывается на эмпирических исследованиях. «Право следует искать не в 

норме или психике, а в реальной жизни». Это «живое право». 

Источник права – реальная жизнь. Поэтому нужно изучать пра-

воохранительную практику, обычаи, правопонимание судей. Настоя-

щее право выступает отражением сложившегося социального порядка 

в обществе, оно содержится в практической жизни. Право в действи-

тельности – это не столько система официальных норм, сколько фак-

тический уклад жизни общества. Если официальные законы расходят-

ся с жизнью, то действовать нужно по свободному усмотрению. 

Большое значение придается интуиции, чувствам, предположениям, 

обосновывается свобода судейского усмотрения при вынесении реше-

ний. «Живое» право формулируют, прежде всего, судьи и государст-

венные чиновники, вынося определенные решения и «наполняя» за-

коны правом. Однако способы разрешения дел всегда различны, осо-

бенно в условиях состязательного процесса. 
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«Плюсы» теории: 

 общество и право рассматриваются как целостные, взаимосвязан-

ные явления; 

 ориентирует на реализацию права, возвышает роль судебной и ад-

министративной систем; 

 изучает не только нормы права, установленные государством, но и 

всю совокупность сложившихся в обществе правовых отношений. 

«Минусы»: 

 отрицает нормативность и нравственно-гуманистические начала в 

праве; 

 может привести к произволу и субъективизму; 

 отрицает нормативную юридическую основу принимаемых решений; 

 переносит центр тяжести правотворчества на судебные и админи-

стративные органы. 

Кризис законности, правовой нигилизм, рассогласование права 

с жизнью ведут к поиску оптимального права. Они должны включать 

в себя: 

 самостоятельную ценность права; 

 верховенство закона для всех лиц и государства в том числе, недо-

пустимость его нарушения, чем бы оно ни мотивировалось; 

 реализацию на практике прав и свобод человека и гражданина; 

 наполнение права духовным содержанием. 

Нормативизм сегодня на практике – это ведущее учение в боль-

шинстве стран мира, претендующее на объективность и справедливость. 

Однако, данное учение не спасло право от произвола и субъективизма, 

от «телефонного права», «блата», коррупции, необъективности.  

Важной проблемой является проблема соотношения права и за-

кона. Юснатурализм
1
 разводит эти два понятия, легизм

2
 – отождеств-

ляет их. Право и закон диалектически взаимосвязаны: 

1) право составляет «фундамент», содержание, а закон, его форму, 

концентрированное выражение; 

2) право более широкое понятие, включает не только законы, но и ко-

дексы, декреты, постановления, решения и т.д., а также правовые 

идеи, принципы, отношения, правовое сознание и т.д.; 

3) право – объективно, т.к. формируется в недрах общества, обеспе-

чивая интересы и потребности людей в регулировании и охране, 

закон – субъективен, как результат правотворчества парламента 

или народа на референдуме. Государство – творец, источник зако-

нов, но не права; 

                                                 
1
 Направление политико-правовой мысли, исходящее из приоритета естественных прав человека 

перед государством. 
2
 Теория и практика решающей роли государства в создании и реализации закона. 
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4) право – первично, закон – вторичен, но они обладают и относи-

тельной самостоятельностью; 

5) право – это совокупность государственных норм, закон – норма-

тивный правовой акт. 

Серьезной проблемой является проблема правового закона. 

Правовой закон – это закон в концентрированном виде, выражающий 

регулятивную и охранительную сущность права, отвечающий обще-

ственному прогрессу и интересам большинства населения. 

«Закон есть выражение не общей воли, которой не существует, 

не воли государства, которой также нет, а воли нескольких голосую-

щих человек. Во Франции закон и есть воля 350 депутатов и 200 сена-

торов, образующих обычное большинство в палате депутатов и в се-

нате. Вот факт. Вне этого имеются лишь фикции и пустые формулы. 

Мы не желаем их», – писал в начале ХХ в. Л. Дюги
1
. 

Попытки претворения в жизнь цивилитарной концепции права в 

России через «чубайсовскую приватизацию» лишь завершили «вели-

кую криминальную революцию» и эпоху «первоначального» накоп-

ления капитала. В цивилитарной концепции права B.C. Нерсесянц по-

пытался соединить принцип формального равенства с обладанием 

одинаковым для всех минимумом государственной собственности пу-

тем ее десоциализации. Однако на практике это не привело к желае-

мому результату. 

Право должно быть воплощением разума, добра, интересов, 

свободы, равенства, нормативности, формально определенной точно-

сти в отношении прав и обязанностей. Это невозможно без интегри-

рования в праве всего ценного, присущего нравственности, религии, 

обычаям, традициям и всего лучшего, накопленного предыдущей ис-

торией права. 

Главным является сейчас вопрос практического, содержатель-

ного наполнения права. «Буква» закона имеет «душу». Этой «душой» 

является его социальность, гуманистическая направленность, спра-

ведливость, свобода, естественные права человека. Этими наполните-

лями могут быть христианские ценности, философия гуманизма, не-

насилия, антропокосмизм, учение о ноосфере. Вся проблема заключа-

ется в том, как вдохнуть их в право, перевести из сферы теории в сфе-

ру практики. Здесь необходима прочная материальная, социальная, 

политическая и духовная база, сформированная на основе рыночной 

экономики, гражданского общества, правового государства, возрож-

денных национальных ценностей. Философии права тут принадлежит 

важная роль. 

                                                 
1
 Дюги, Л. Общество, личность и государство. – СПб., 1901. – С. 22. 
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Согласно интегративной концепции, право – это система госу-

дарственно-определенных правил поведения, выражающих волю по-

литических сил (или народа), стоящих у власти и выступающая нор-

мативным оформлением существующих в обществе меры свободы, 

гуманизма и справедливости. 

Согласно закону Республики Беларусь «О нормативных право-

вых актах Республики Беларусь» (от 10.01.2000 г., с изменениями и 

дополнениями от 02.07.2009 г.) право – это система общеобязатель-

ных правил поведения, устанавливаемых (санкционируемых) и обес-

печиваемых государством в целях регулирования общественных от-

ношений. 

 

Словарь основных понятий 

Этимология слова «право» идет от правды, правосудия, спра-

ведливости, добра, равенства, дозволенного поведения. Корень «прав» 

содержится в словах «правда», «правый», «правильный», «справедли-

вый». 

В основе нравственной концепции права лежат духовные, 

нравственные факторы. Право рассматривалось как нечто естест-

венное – традиционный (догосударственный) порядок жизни. Это 

право на жизнь, свободу, равенство, неприкосновенность, опреде-

ление своей судьбы, частную собственность и другие неотъемлемые 

права человека. 

Нормативистская теория считает правом совокупность норм, 

созданных государством. 

Согласно социологической концепции право – это правоотноше-

ния, динамичный правопорядок, реальная правовая действительность. 

Правовой закон – это закон в концентрированном виде, выра-

жающий регулятивную и охранительную сущность права, отвечаю-

щий общественному прогрессу и интересам большинства населения. 

Право – это система государственно-определенных правил по-

ведения, выражающих волю политических сил (или народа), стоящих 

у власти, и выступающая нормативным оформлением существующих 

в обществе меры свободы, гуманизма и справедливости. 

Право – это система общеобязательных правил поведения, уста-

навливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в 

целях регулирования общественных отношений. 
 Ре
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Т Е М А  6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

ПЛАН 
1. Характеристика первобытного общества. 

2. Мононормы. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. 

3. Причины происхождения права. 

4. Анализ различных теорий происхождения права. 

 
Первобытный строй, который длился сотни тысяч лет, предшество-

вал этапу государственности и права человечества. Около 2–1,5 млн лет 
назад человек жил в условиях первобытного стада. Миллионы лет эволю-
ции, совершенствование орудий труда, форм общежития, семейно-
брачных отношений привели к формированию родовой общины. Родовая 
община объединяла группу родственников, имеющих общее происхож-
дение, общую хозяйственную деятельность, общие места проживания и 
погребения. Все это скреплялось совместными ритуалами.  

Экономическая основа первобытного общества – коллективная 
(первообщинная) собственность. Характерная черта – коллективизм, 
т.к. в условиях низкого уровня развития производительных сил чело-
век в одиночку выжить не смог бы. Коллективным было производство 
(охота, рыболовство, собирательство), управление (первобытная де-
мократия) и уравнительное распределение продуктов потребления. 

Существующее разделение труда было обусловлено природны-
ми и половозрастными признаками. Так как отсутствовал избыточный 
прибавочный продукт, то отсутствовало накопление богатства в руках 
одной группы населения, не было неравенства и эксплуатации. Вся 
жизнь была направлена на сохранение целостности коллектива, рода. 
Человек являлся «групповым» существом, средняя продолжитель-
ность жизни укладывалась в рамках 20–21 года. 

Характерной чертой первобытного общества являлся синкретизм 
(слитность, нерасчлененность) человека и общества, индивида и рода, 
материального и идеального, естественного и сверхъестественного

1
. 

Если вначале речь идет о природной неосознанной коллектив-
ности, то затем она превращается в коллективность, основанную на 
социальном опыте, традиции, мифе, знании

2
. Роды объединяются в 

племена, возникают племенные союзы. Власть была не политической, 
а потестарной (общественной). Отсутствовал особый аппарат власти 
занимающийся только управлением. 

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 

М.: Издательская группа Норма-Инфра, 1999. – С. 30. 
2
 Там же. – С. 42. 
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Социальные нормы первобытного общества были направлены 
на регулирование присваивающей экономики, сохранение и продол-
жение рода, освещение сложившихся в течение длительного времени 
традиций, правил внутреннего общежития и т.д. В нормах закрепля-
лась тотемная система.

1
 Нормы регулировали отношения первобытно-

общинной собственности, власти, распределения, семьи и брака. 
Способами регулирования были запреты, дозволения и пози-

тивное обязывание. 
Запреты существовали в виде табу на убийство, поедание (кан-

нибализм) соплеменника, членовредительство, воровство, применения 
оружия на стоянках, инцест (кровосмесительство) и т.д.  

Дозволения разрешали определенное время охоты, рыболовства, 
сбора плодов растений, вступления в брак и т.д.  

Позитивное обязывание предусматривало необходимое поведе-
ние во время войны, охоты, изготовления орудий труда, строительства 
жилищ, распределения пищи и т.д. 

Формами выражения социальных норм являлись мифы, обычаи, 
обряды, ритуалы. Формы и способы были традиционными, консерва-
тивными, обращались к «священному» опыту предков, сохранялись 
веками. Это дало основание И. Канту заявить, что «мертвые управля-
ют живыми». Так как общество основывалось на традициях, то оно 
называлось традиционным. 

Санкциями были: общественное порицание, телесное наказание, те-
лесное повреждение, изгнание из общины (остракизм), предание смерти. 

По мнению У. Макконел – этнографа, собирательницы австра-
лийских мифов, главная функция мифа – набор «хороших и дурных» 
примеров. Человек в мифах воспринимался как часть природы. Отсю-
да характерная черта этого общества – антропоморфизм, что означало 
очеловечивание, одухотворение природы, наделение ее физическими 
и духовными качествами человека.  

Проблема архаичной норматики дискуссионна. Одни авторы го-
ворят об обычаях (предправе), морали, другие утверждают, что перво-
бытное общество регулировалось мононормами (А.И. Першиц). 

Мононормы – это единые, слитные, нерасчлененные нормы мо-
рали, предправа, религии, обычаев, традиций, регулирующие жизнь 
первобытного общества. 

Признаки мононорм: 
1) выражали коллективные интересы рода и племени; 
2) регулировались обычаями; 
3) не были закреплены в письменной форме; 
4) обеспечивались в основном силой привычки, подражания (имитации); 
5) ведущий способ регулирования – запрет (табу); 

                                                 
1
 Тотем – общий прародитель, это животное, растение, почитаемое за священное, которое нельзя 

убивать и употреблять в пищу. 
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6) неразделенность прав и обязанностей; 
7) единство материального и идеального, реального и религиозного, 

рационального и иррационального. 
Мононормы первобытного общества регулировали присваи-

вающую экономику и потестарную форму власти. Они отличались 
конкретностью, предметностью и казуистичностью. Мононормы были 
направлены на выживание человека в тяжелых природных условиях, 
сохранение целого, но сковывали индивидуальную инициативу чле-
нов рода, выступали в виде строгих, непререкаемых правил. Они 
обеспечивали биологическое существование «группового» человека. 

Развитие производительных сил, совершенствование орудий труда, 
появление прибавочного продукта, частной собственности, классов с про-
тивоположными интересами, государства, а, следовательно, и новых задач 
потребовали новой системы социального регулирования в виде права, ко-
торое диалектически неразрывно связано с государством. 

Среди основных причин возникновения права можно выделить 
следующие: 

 материальные (избыточный продукт, частная собственность, эко-
номическая свобода, рынок); 

 гуманитарные (распад целого на части, выделение личности, появ-
ление многообразных личных интересов, требующих согласия и 
регулирования); 

 политические (появление классов, государства, политической вла-
сти, партий, что потребовало позитивного, публичного, обязатель-
ного регулирования и охраны); 

 социальные (переход рода, племени к семье, поселению, городу, 
государству). 

Появление права – это 2-й революционный скачок (после воз-
никновения социальной нормы) в регулятивной системе, который был 
исторически неизбежным, закономерным и прогрессивным. Поэтому 
право – это не только тюрьмы, полиция, суды, наказание, но и в 
большей степени прогресс, культура, цивилизация, консенсус. 

Возникновение права сыграло революционную роль в социаль-
ном регулировании благодаря определению меры должного, обяза-
тельного поведения, возникновения нормы, как общего правила, ме-
ры, системы оценки. Право выступило в качестве мощного, стабили-
зирующего гуманизирующего фактора, уравновешивающего отноше-
ния между людьми, ставящего их в определенные цивилизованные 
рамки. Только право способно сдержать человеческую агрессию, кон-
тролировать ее, направить в позитивное русло. Иначе в условиях со-
вершенствования орудий труда, техники, это могло бы привести к 
серьезным катаклизмам и даже гибели общества. 

Имеется своя специфика возникновения права в древневосточ-
ных и западных обществах. 
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При восточном пути образования права, основным способом за-
крепления (формализации) правовых норм становятся сборники рели-
гиозно-нравственных поучений (законы царя Хаммурапи, законы Ма-
ну, законы XII таблиц и др.). В них правовые нормы, носившие, как 
правило, казуальный характер, дополнялись в случае необходимости 
древними обычаями и конкретными распоряжениями монарха и выс-
ших чиновников. Этиконцентризм

1
 дополнялся императивностью. 

При западном пути – для защиты прав собственников, привилегий 
господствующего класса постепенно формируется законодательство, об-
ладающее институциональностью, формализованностью, обязательно-
стью, процедурностью, регулирующее, прежде всего, властные, имуще-
ственные и личные неимущественные отношения. Право выступает как 
основа организации власти, установления и закрепления ее структуры. 

Восхождение права к его цивилизованным формам было дол-
гим, трудным, порой противоречивым процессом. 

Этапы становления права: 

 право сильного («кулачное» право) выполняло грубо упорядывающие, 
стабилизирующие функции, было основано, прежде всего, на табу; 

 правовой обычай – санкционирование государственными органа-
ми, должностными лицами обычаев, повторяющихся, ставших 
привычкой правил поведения; 

 прецедентное право – решение конкретного дела родовым собра-
нием, старейшиной, судом, государственным органом, главой го-
сударства, что приобретало в повторяющихся ситуациях значение 
образца, нормы; 

 договорное право – это результат договора между взаимодействую-
щими субъектами, вырабатывающее общее правило поведения; 

 статутное (позитивное) государственное право в виде определен-
ного законодательства. 

О появлении права можно судить по его основным признакам, 
таким, как нормативность (нормы), обязательность (основана на при-
нудительной роли государства), формализованность (четкая фиксация 
в письменных источниках), процедурность (осуществление по проце-
дуре, форме, порядку), неперсонифицированность (распространение 
на всех субъектов) и т.д. 

Проблема происхождения права является дискуссионной. По 
этому вопросу существуют различные концепции: 

 теологическая (религиозная) теория происхождения права (А. Ав-
густин, Ф. Аквинский) утверждает, что так как вся власть от Бога, 
то и право тоже идет от Бога. В основе любой системы права ле-
жат Божьи заповеди, так у христиан – это заповеди Моисея: не 
убий, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца своего и мать 

                                                 
1
 Этикоцентризм – этика, нормы морали выступали в качестве основного источника регулирования об-

щества, в отличие от правоцентризма. Характерен в основном для древневосточных обществ. 
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свою и т.д. «Моисей взошел к Господу, и Господь показал ему де-
рево, и он бросил его в воду, и вода стала сладкой. Так Бог дал на-
роду устав и закон, и там испытывал его». У мусульман – это за-
поведи пророка Мухаммеда; 

 естественно-правовая (договорная) теория (Т. Гобб, Дж. Локк,  
Ш. Монтескье, А.Н. Радищев) утверждает, что происхождение 
права имеет естественный, природный, натуральный характер. 
Право возникает «до» и независимо от государства, оно естествен-
но, органично присуще человеку от рождения, природы, Бога. За-
дача государства гарантировать эти права: на жизнь, свободу, ра-
венство, собственность, определение своей судьбы и т.д. Это веч-
ные, неизменные, неотъемлемые права человека. Именно это пра-
во воплощает в себе разум и справедливость, оно основано на до-
говоре между людьми и органом власти; 

 диалектико-материалистическая, марксистская теория (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В.И. Ленин) выделяет в качестве основных причин воз-
никновения права социально-экономические и политические факто-
ры. Право выступает как воля экономически господствующего класса, 
которую он с помощью государственной машины навязывает обще-
ству. Благодаря государству и праву экономически господствующий 
класс становится политически и юридически господствующим клас-
сом. Это удовлетворение потребности общества в регулировании, ох-
ране господствующих общественных отношений, средство компро-
мисса, согласования разноплановых интересов. Пока есть классы  
(с противоположными интересами) и государство, существует и пра-
во. Право основано преимущественно на насилии. Марксисты полага-
ли, что с «засыпанием» государства, «засыпает» и право; 

 психологическая теория (Л.И. Петражицкий, Г. Тард) видит исто-
ки возникновения права в человеческой психике: потребности в 
руководстве, подчинении, чувстве власти, господства, преемст-
венности, желаниях и верованиях, волевых импульсах и т.д.

1 
В ос-

нове права, по мнению Л.И. Петражицкого, лежат императивно-
атрибутивные переживания индивида о долге, обязанностях и о 
правах. Это переживания интуитивного, абсолютного права, кото-
рое в отличие от положительного (государственного) у каждого 
индивида – свое. Задача законодателя – проанализировать, обоб-
щить и отразить эти переживания в нормативных правовых актах; 

 теория примирения (Г. Берман, Э. Аннерс) объясняет происхожде-

нием права необходимостью упорядочения, организации отноше-

ний между людьми внутри первобытного общества. В этом заин-

тересованы все члены общества. С помощью народного собрания, 

совета старейшин заключаются договоры о примирении, которые с 
                                                 
1
  Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 33. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 55 

течением времени, в силу повторения ситуаций, перерастают в 

юридические нормы, правила (право примирения). Данная кон-

цепция затем переросла в теорию солидарности Л. Дюги. 

 

Словарь основных понятий 

Социальные нормы первобытного общества были направлены 

на регулирование присваивающей экономики, сохранение и продол-

жение рода, освещение определенных традиций, правил внутреннего 

общежития и т.д. 

Способами регулирования были запреты, дозволения и позитив-

ное обязывание. 

Формами выражения социальных норм были мифы, обычаи, об-

ряды, ритуалы и т.д. 

Мононормы – это единые, слитные, нерасчлененные нормы мо-

рали, предправа, религии, обычаев, традиций, регулирующие жизнь 

первобытного общества. 

Среди основных причин возникновения права можно выделить 

следующие: 

 материальные (избыточный продукт, частная собственность, эко-

номическая свобода, рынок); 

 гуманитарные (распад целого на части, выделение личности, появ-

ление многообразных личных интересов, требующих консенсуса и 

регулирования); 

 политические (появление классов, государства, политической вла-

сти, партий, что потребовало позитивного, публичного, обязатель-

ного регулирования и охраны); 

 социальные (переход рода, племени к семье, поселению, городу, 

государству). 

Этапы становления права: 

 право сильного («кулачное» право) выполняло грубо-

упорядующие, стабилизирующие функции, было основано пре-

имущественно на табу; 

 правовой обычай – санкционирование государственными органами 

обычаев, повторяющихся, ставших привычкой правил поведения; 

 прецедентное право – решение конкретного дела родовым собра-

нием, старейшиной, судом, государственным органом, главой го-

сударства, что приобретало в повторяющихся ситуациях значение 

образца, нормы; 

 договорное право – как результат договора между взаимодействую-

щими субъектами, вырабатывающее общее правило поведения; 

 статутное (позитивное) государственное право в виде определен-

ного законодательства. 
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Т Е М А  7. ТИПОЛОГИЯ ПРАВА: ФОРМАЦИОННЫЙ 

И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ 
 

 

ПЛАН 

1. Формационный подход к типологии права. 

2. Цивилизационный подход к типологии права. 

 

Типом права называется совокупность важнейших признаков 

права, порождаемых определенной эпохой. Как и в типологии госу-

дарства, в типологии права существуют два подхода: формационный и 

цивилизационный. 

При формационном подходе важнейшим фактором, опреде-

ляющим тип права, является его классовая сущность, т.е. интересам 

какого класса оно служит. Согласно марксистской теории обществен-

ного развития, каждой из классовых общественно-экономических 

формаций – рабовладельческой, феодальной, капиталистической и 

коммунистической – соответствует определенный исторический тип 

права.  

Рабовладельческое право – это возведенная в закон воля класса 

рабовладельцев. Основными задачами рабовладельческого права яв-

лялись: закрепление частной собственности рабовладельцев на сред-

ства производства и рабов, а также охрана основ рабовладельческого 

государственного строя. 

Юридическая история древнего мира знает две основные рабо-

владельческие государственно-правовые модели: древневосточную и 

античную. Первая модель была распространена на территориях госу-

дарств, существовавших в IV тыс. до н.э. – 1-й половине I тыс. н.э. на 

азиатском и африканском континентах (Египет, Вавилон, Индия, Ки-

тай и др.), вторая – в Древней Греции и Древнем Риме. Основное раз-

личие между этими моделями состояло в том, что древневосточная 

правовая система была построена на преобладании государства над 

личностью, а античная, напротив, на свободе личности и ее автономии 

от государства. Такая свобода была возможной благодаря широкому 

распространению в античных государствах частной собственности. 

Именно частная собственность обеспечивала гражданам известную 

независимость от государства, в то время как в странах Древнего Вос-

тока собственность принадлежала государству и была связана с долж-

ностью: для того чтобы стать собственником, необходимо было зани-

мать определенное место в государственной иерархии. 

Различие между двумя правовыми системами рабовладельче-

ского права носило не абсолютный, а относительный характер. Древ-
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невосточная и античная правовые системы имели больше сходных 

черт, чем различий: 

1) обе системы юридически закрепляли сословно-классовое не-

равенство, т.е. неравенство не только между свободными и рабами, но 

и неравенство между отдельными группами свободных людей; 

2) обе системы были тесно связаны с религией. Понятия грехов-

ного и преступного во многом совпадали, религиозные нормы служи-

ли источником правовых норм, у истоков правосудия нередко стояли 

священнослужители; 

3) правовые нормы, закрепленные в большинстве законодатель-

ных памятников обеих систем, представляли собой записи конкрет-

ных случаев из судебной практики – казусов, или инструкции для су-

дей, не содержали в себе общих правил поведения и носили казуисти-

ческий характер. Решающее значение для правовых действий имело 

соблюдение определенной формы их совершения; 

4) обе системы не знали деления права на отрасли; 

5) за исключением римского частного права, всему древнему 

праву был свойственен невысокий уровень юридической техники: не 

была разработана строгая правовая терминология, законодатели поль-

зовались обыденным языком. 

Вершиной рабовладельческого права явилось римское право. 

Оно делилось на частное и публичное. Классическое разграничение 

публичного и частного права было дано римским юристом Ульпиа-

ном, который писал: «Публичное право есть то, которое относится к 

положению римского государства; частное – которое относится к 

пользе отдельных лиц». Римское право отличалось высочайшим 

уровнем юридической техники, точностью формулировок, обосно-

ванностью решений, конкретностью, практичностью, жизненно-

стью. Наивысшего уровня развития оно достигло в регулировании 

имущественных отношений, прежде всего, отношений собственно-

сти. Даже после падения Римской империи римское частное право 

продолжало существовать, оказывая огромное влияние на законода-

тельство европейских стран (в частности, в период формирования и 

развития буржуазных государств), на правовую мысль и правовую 

историю человечества. 

Феодальное право представляло собой возведенную в закон во-

лю господствовавшего в средние века класса феодалов. Его основная 

задача заключалась в юридическом оформлении и урегулировании 

права собственности феодалов на землю и другие средства производ-

ства, обеспечении их политического и экономического господства в 

средневековом обществе. Феодальное право характеризовалось сле-

дующими чертами: 
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1) основное место в феодальном праве занимали нормы, регули-

ровавшие поземельные отношения, поскольку именно земля пред-

ставляла собой главное богатство в средневековье; 

2) феодальное право было правом-привилегией, закреплявшим 

неравенство различных сословий средневекового общества. Социаль-

ный статус человека определялся в соответствии с тем местом, кото-

рое он занимал в феодальной иерархии. Для каждого сословия созда-

вался свой суд, только крестьяне подлежали суду господина, посколь-

ку находились вне феодальной иерархии. Господствовал розыскной 

(инквизиционный) процесс, построенный на системе формальных до-

казательств, из которых наиболее совершенным доказательством счи-

талось признание самого обвиняемого. Свидетельские показания при-

нимались во внимание с учетом социального положения свидетеля; 

3) феодальное право – это право сильного. Оно открыто призна-

вало насилие в качестве источника права (прежде всего, со стороны 

феодала по отношению к крестьянину); 

4) феодальному праву был присущ партикуляризм, т.е. отсутст-

вие единой системы права в масштабе всей страны. Право носило раз-

дробленный характер, на местах преобладали акты отдельных феода-

лов и местные обычаи; 

5) как и право древнего мира, феодальное право сохраняло тес-

ную связь с религией; 

6) феодальное право не знало деления на отрасли права. Состав-

ными его частями были: манориальное право, городское право, торго-

вое право, каноническое право и королевское право. 

По мере развития в феодальном обществе товарно-денежных 

отношений феодальное право заимствовало ряд институтов и норм 

римского права. Этот процесс получил название рецепции римского 

права. Начавшийся в период средневековья, он продолжился и в новое 

время – эпоху становления буржуазных отношений. 

Буржуазное право сформировалось в период XVII–XIX вв. и 

представляло собой возведенную в закон волю класса буржуазии.  

В юридической науке сегодня это право еще называют современным 

правом, поскольку оно в своих основных чертах действует и по сей 

день. Для буржуазного права характерны: 

1) светский характер – это право, которое не связано с религией; 

2) высокая юридическая техника и создание разветвленной от-

раслевой системы права; 

3) разделение права на частное и публичное; 

4) признание закона основным источником права. Основной за-

дачей буржуазного права являются охрана капиталистической собст-

венности на землю и сохранение основных средств производства в 

руках буржуазии. 
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Социалистическое право. Согласно марксистской теории социа-

листическое право представляет собой на первом этапе (этап станов-

ления и развития социалистического государства) возведенную в за-

кон волю пролетариата, крестьян и трудовой интеллигенции, а на вто-

ром этапе (этапе развитого социализма) – возведенную в закон волю 

всего народа. Оно не является вечным: возникнув вместе с государст-

вом как классовый институт, социалистическое право отомрет вместе 

с ним. В реальной действительности социалистическое право носило 

декларативный характер и было подчинено государству. 

В настоящее время формационный подход к типологии права 

подвергается серьезной критике. Понимание права исключительно 

как возведенной в закон воли какого-то одного, господствующего, 

класса устарело. Современная юридическая наука видит в праве за-

крепленные государством представления общества о правомерном и 

неправомерном, дозволенном и запрещенном. Право выступает не 

орудием классового господства, а средством достижения социально-

го компромисса.  

Цивилизационный подход к типологии права ориентирует ис-

следователей на изучение специфики права каждой цивилизации.  

В основу данного подхода к типологии положено учение о цивилиза-

циях английского историка А. Дж. Тойнби (1889–1975), находившего-

ся под заметным влиянием идей О. Шпенглера и его книги «Закат Ев-

ропы». Вслед за Шпенглером, который отрицал единую общечелове-

ческую культуру и говорил о различных замкнутых культурах (при-

чем творческая, органическая культура, по Шпенглеру, умирая, пере-

рождается в бесплодную, механическую цивилизацию), Тойнби гово-

рит о нескольких десятках локальных, замкнутых цивилизаций и от-

рицает цивилизационное единство в человеческой истории. Каждая 

цивилизация отличается своей спецификой, имеет свои социальные и 

политические ценности, воззрения и устремления, свои государствен-

но-правовые формы и установления, т.е. свои «ответы» на историче-

ские «вызовы». Со ссылкой на сходства и аналогии в развитии этих 

автономных цивилизаций Тойнби говорит о некоторых эмпирических 

законах повторяемости в процессе развития этих цивилизаций. 

Очевидно, что на основе подобного учения о различных авто-

номных цивилизациях можно, в лучшем случае, судить о разрозненных 

типах организации власти и нормативной регуляции в соответствую-

щих локальных цивилизациях, но невозможно (даже со ссылкой на 

аналогию и повторяемость) обосновать некую целостную типологию 

государства и права, построенную на едином, общем для всех цивили-

заций, критерии. Если такой единый общецивилизационный критерий 

и принцип возможены и есть, тогда следует признать (самому Тойнби и 

его последователям) наличие в человеческой истории некой единой ци-
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вилизации, определенной концепции общечеловеческой цивилизации, 

компонентами и составными моментами которой являются самобыт-

ные цивилизации (и культуры) отдельных сообществ и народов. 

Кроме того, в учении Тойнби о различных цивилизациях, как и 

в учении Шпенглера о различных культурах, нет какого-то специаль-

ного исследования проблем государства и права, на основе которого в 

юриспруденции можно строить теоретически и общеисторически зна-

чимую типологию государства и права. 

В современной науке существуют и иные основания для клас-

сификации цивилизаций: хронологические, пространственные, рели-

гиозные и др. 

В соответствии с периодами исторического развития различают 

цивилизации: 

 древние (древнеегипетская, шумерская и др.); 

 особенные (индийская, западноевропейская, православная и др.); 

 современные. 

По характеру организации государственно-политических инсти-

тутов цивилизации делят на: 

 первичные, в которых государство существовало как политико-

религиозный комплекс, обожествляющий правителей (ассиро-

вавилонская, шумерская, древнеегипетская и др.); 

 вторичные, в которых отчетливо прослеживается различие между 

государственной властью и культурно-религиозным комплексом 

(западноевропейская, североамериканская, латиноамериканская). 

В настоящее время в цивилизационном подходе к типологии 

права преобладает так называемое технологическое направление, со-

гласно которому тип права связывается с той ступенью (стадией) на-

учно-технического прогресса и жизненного уровня населения, опре-

деляемого потреблением и оказанием услуг, которой соответствует 

данное государство. 

Одной из наиболее распространенных и характерных для этого 

направления цивилизационного подхода является «теория стадий эко-

номического роста», автор которой известный американский социолог 

и политический деятель Уолт Ростоу. Согласно этой теории, призван-

ной, по словам ее автора, «бросить вызов марксизму и вытеснить его 

как метод рассмотрения современной истории», все общества по эко-

номическому развитию можно отнести к одной из пяти стадий: тради-

ционное общество; переходное общество, в котором закладываются 

основы преобразований; общество, переживающее процесс сдвига; 

созревающее общество и общество, достигшее высокого уровня на-

родного потребления. 

К первой стадии Ростоу относит общество, основанное на 

доньютоновской науке и технике и на преобладании сельского хо-
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зяйства. Вторая стадия – это период трансформации «традиционно-

го общества» в более развитый период закладывания основ для 

«сдвига» в области обрабатывающей промышленности. Третья – 

«сдвиг», «взлет» научно-технического развития как в промышлен-

ности, так и в сельском хозяйстве. Четвертая стадия характеризует-

ся как пора «зрелости», когда на основе применения современных 

научно-технических достижений во всей массе ресурсов общества и 

значительного роста инвестирования национального дохода дости-

гается устойчивое превышение выпуска продукции над ростом на-

селения. И, наконец, пятая стадия – это период «высокого уровня 

массового потребления», в который ведущие секторы экономики 

переходят на производство предметов потребления длительного 

пользования и услуг. 

В соответствии с рассматриваемой концепцией именно на пятой 

стадии возникает общество, которое можно назвать «государством 

всеобщего благоденствия». На данной стадии, по мнению Ростоу, на-

ходились лишь США и другие высокоразвитые капиталистические го-

сударства, тогда как Советский Союз только вступал в стадию «зрело-

сти». 

К теории «стадий экономического роста» тесно примыкают тео-

рии «менеджеризма», «единого индустриального общества», «постин-

дустриального общества» и др., согласно которым в современную 

эпоху необходимость в революционном изменении условий жизни 

общества отпадает или уже отпала, ибо научно-техническая револю-

ция по своим социальным последствиям спонтанно, автоматически 

выступает как заменитель социальной революции, который, неся все 

основные социальные преобразования, не затрагивает основы капита-

лизма – частной собственности.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что цивилиза-

ционный подход к типологии права не позволяет выявить общие чер-

ты и закономерности правового развития человечества и смоделиро-

вать единую классификацию. Поэтому современная юридическая нау-

ка, изучая историю права, предпочитает понятию «тип права» такие 

научные категории, как «правовая система» и «правовая семья». 

 

Словарь основных понятий 

Типом права называется совокупность важнейших признаков 

права, порождаемых определенной эпохой. 

Формационный подход к типологии права состоит в том, что 

важнейшим фактором, определяющим тип права, является его классо-

вая сущность, т.е. интересам какого класса оно служит.  

Цивилизационный подход к типологии права ориентирует ис-

следователей на изучение специфики права каждой цивилизации. 
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Рабовладельческое право – это возведенная в закон воля класса 

рабовладельцев. Основными задачами рабовладельческого права яв-

лялись: закрепление частной собственности рабовладельцев на сред-

ства производства и рабов, а также охрана основ рабовладельческого 

государственного строя. 

Феодальное право представляло собой возведенную в закон во-

лю господствовавшего в средние века класса феодалов. Его основная 

задача заключалась в юридическом оформлении и урегулировании 

права собственности феодалов на землю и другие средства производ-

ства, обеспечении их политического и экономического господства в 

средневековом обществе. 

Буржуазное право сформировалось в период XVII–XIX вв. и 

представляло собой возведенную в закон волю класса буржуазии. 

Социалистическое право, согласно марксистской теории, пред-

ставляет собой на первом этапе (этапе становления и развития социа-

листического государства) возведенную в закон волю пролетариата, 

крестьян и трудовой интеллигенции, а на втором этапе (развитого со-

циализма) возведенную в закон волю всего народа. 

 

 

Т Е М А  8. НОРМЫ ПРАВА 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие нормы права и ее признаки. 

2. Структура нормы права. 

3. Способы изложения норм права в статьях нормативных пра-

вовых актов. 

4. Виды норм права. 

 

Норма права – это установленное или санкционированное госу-

дарством общеобязательное правило поведения общего характера, ко-

торое рассчитано на неопределенное число однотипных случаев и об-

ращено ко всем и к каждому, оказавшемуся в предусмотренной нор-

мой жизненной ситуации. Этим, в частности, норма права отличается 

от индивидуального распоряжения, отданному конкретному адресату 

в каждом отдельном случае и исчерпывающее себя однократным (ра-

зовым) применением. 

Общий характер правовой нормы раскрывается через следую-

щие признаки: 

1) норма права рассчитана на неоднократное действие (реализа-

цию или применение); 

2) распространяется на персонально неопределенный круг лиц; 
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3) направлена на регулирование не единичного случая или от-

ношения, а на определенный вид общественных отношений; 

4) одинаковая обязательность ее для всех, кто находится или 

может находиться в пределах ее действия.  

Общий характер правовой нормы означает, что она устанавли-

вает единые рамки, единый масштаб возможного или должного пове-

дения для всех предусмотренных в ней субъектов. Такое свойство 

нормы права определяется также термином «нормативность». 

Общий характер правовой нормы обеспечивается таким ее каче-

ством, как абстрактность. Она представляет собой оптимальную 

модель возможного или должного поведения в типичной жизненной 

ситуации. И в силу этого норма права, как любая модель, не воспроиз-

водит частные, второстепенные стороны регулируемой ей жизненной 

ситуации, а фиксирует лишь ее наиболее существенные, важные чер-

ты и признаки. 

Норма права может обладать, в зависимости от ее содержания, 

предмета и роли в регулировании общественных отношений, большей 

или меньшей степенью абстрактности. Норма права носит предос-

тавительно-обязывающий характер. Это означает, что предоставляя 

в регулируемом отношении одному лицу право действовать опреде-

ленным образом, она в то же время возлагает обязанность на другое 

лицо либо действовать определенным образом, либо воздерживаться 

от действий. Здесь воплощается основной принцип регулирования – 

каждому праву должна соответствовать обязанность. 

Общеобязательность правовой нормы выражается в том, что 

она обеспечивается возможностью применения мер государственного 

воздействия по отношению к лицам, нарушившим ее предписания. 

Правовую норму отличает и такое качество, как формальная оп-

ределенность. Это означает, что каждая правовая норма имеет строго 

определенное официальное словесное выражение, которое не подле-

жит произвольному изменению кем бы то ни было в процессе ее реа-

лизации или применения. 

Все эти качества позволяют правовой норме быть эффективным и 

результативным средством регулирования общественных отношений. 

Под структурой правовой нормы понимают ее внутреннее 

строение, наличие в ней неразрывно связанных друг с другом и пред-

полагающих одна другую составных частей. 

Для обеспечения четкости и определенности в регулировании 

общественных отношений всякая правовая норма по смыслу и по со-

держанию должна ответить на три вопроса: 

1. На какую типичную жизненную ситуацию она рассчитана, 

каковы существенные признаки этой ситуации? 
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2. Какие права и обязанности предусмотрены для лиц, которые 

могут оказаться в данной ситуации? 

3. Какие меры государственного воздействия могут быть применены 

к лицам, вышедшим за пределы прав и обязанностей, предусмотренных 

данной нормой? Без ясного и четкого ответа на эти вопросы невозможно 

правильно уяснить смысл правовой нормы, правильно ей пользоваться. 

В соответствии с поставленными вопросами в логической 

структуре правовой нормы выделяют гипотезу («если»), диспозицию 

(«то») и санкцию («иначе»). 

Гипотеза – это структурный элемент нормы права, указываю-

щий на жизненные условия, фактические обстоятельства вступления 

нормы в действие, предполагающая реализации диспозиции. 

Диспозиция – структурный элемент юридической нормы, в ко-

тором определяются права и обязанности субъектов права, устанавли-

ваются возможные и должные варианты их поведения. 

Санкция – структурный элемент, предусматривающий последствия 

(неблагоприятные либо благоприятные) для субъекта права, вытекающие 

из характера его поведения по отношению к диспозиции правовой нормы. 

Главным элементом, сердцевиной юридической нормы, заклю-

ченного в ней правила поведения является диспозиция. Исходя из 

этой посылки, некоторые авторы трактуют диспозицию как само пра-

вило поведения, т.е. отождествляют диспозицию с нормой права. Та-

кое суждение, однако, трудно признать правильным. Диспозицию 

нельзя ни противопоставлять другим составным элементам правовой 

нормы, ни отрывать от них. Несмотря на свою приоритетность в 

структуре правовой нормы, диспозиция сама по себе еще не есть нор-

ма права. Только в результате системного объединения, целостного 

единства трех частей (диспозиции, гипотезы и санкции), обладающих 

относительной самостоятельностью и своими особенностями, образу-

ется целостное, качественно новое правило поведения. 

Каждый из названных элементов имеет в структуре правовой нор-

мы свое особое место и назначение, вследствие чего, по справедливому 

суждению, сложившемуся в юридической науке, без гипотезы норма бес-

смысленна, без диспозиции – немыслима, без санкции – бессильна. Таким 

образом, структура юридической нормы как логическая взаимосвязь ги-

потезы, диспозиции и санкции в наиболее общем и кратком виде может 

быть выражена формулой: «если – то – иначе (в противном случае)». 

Гипотеза – предпосылка практического функционирования нормы 

права, ее претворения в жизнь в форме правоотношения. В ней указы-

ваются юридические факты, наличие которых служит основанием для 

возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Устанав-

ливая обстоятельства и сферу действия нормы, гипотеза одновременно 

очерчивает круг участников (субъектов) регулируемых отношений, ко-
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торых диспозиция «связывает» взаимными правами и обязанностями. 

Тем самым посредством гипотезы предусмотренный диспозицией абст-

рактный вариант поведения приурочивается к конкретным лицам, к то-

му или иному жизненному случаю, событию или действию, месту, вре-

мени, возрасту и другим конкретным жизненным обстоятельствам. 

В зависимости от строения гипотезы подразделяются на простые 

и сложные. Простая гипотеза предполагает какое-то одно условие, через 

которое реализуется юридическая норма. Если гипотеза связывает дей-

ствие нормы с наличием двух или более условий, то она называется 

сложной. Разновидностью сложной гипотезы является альтернативная 

гипотеза. Ее сходство с другими сложными гипотезами состоит в том, 

что она также предусматривает два или несколько условий осуществле-

ния правовой нормы. Однако согласно альтернативной гипотезе (и в 

этом ее отличие) для вступления нормы права в действие достаточно 

одного из перечисленных в ней фактических обстоятельств. 
Другим основанием для классификации гипотез служит форма 

их выражения. По этому критерию они подразделяются на абстракт-
ные и казустические. Абстрактная гипотеза, указывая на условия дей-
ствия нормы, акцентирует внимание на их общих, родовых признаках. 
Абстрагируясь от частного, она вместе с тем связывает осуществление 
нормы с наступлением конкретных отношений определенного вида в 
качестве предмета правового регулирования. Отсюда следует, что аб-
страктная гипотеза, как и всѐ абстрактное, является тем же конкрет-
ным, но взятым в его типичных чертах и проявлениях. Преобладание 
в правовой системе норм с абстрактными гипотезами объясняется тем, 
что это способствует разумным пределам объема и стабильности нор-
мативного материала. Казустическая гипотеза связывает реализацию 
юридической нормы, возникновение, изменение или прекращение ос-
нованных на ней правоотношений с отдельными, строго определен-
ными частными случаями, которые трудно или невозможно отразить с 
помощью абстрактной гипотезы. Например, гипотезы норм уголовно-
го права предусматривают вступление этой нормы в силу при наличии 
конкретного состава преступления. Безотносительно к той или иной 
разновидности гипотеза всегда предполагает условия наступления 
действия юридической нормы, приведения в движение ее диспозиции.  

Диспозиция – это стержень правовой нормы, квинтэссенция со-

держания правила поведения. В диспозиции получает выражение пре-

доставительно-обязывающий характер нормы права, позволяющий ей, 

при наличии предусмотренных гипотезой условий, выступать в каче-

стве государственного регулятора отношений между людьми, необхо-

димой юридической предпосылки правовых отношений. Именно дис-

позиция заключает в себе модель правомерного поведения. 

В зависимости от формы выражения диспозиции подразделяют-

ся на управомочивающие, обязывающие и запрещающие. Управомо-
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чивающие диспозиции предоставляют субъектам право на совершение 

предусмотренных положительных действий, определяют тот или иной 

вариант их возможного, дозволенного поведения. В качестве операто-

ров волевого поведения субъектов в управомочивающих диспозициях 

выступают слова «вправе», «имеет право», «может». Обязывающие 

диспозиции возлагают на субъектов обязанность совершения опреде-

ленных положительных действий, предписывают им тот или иной ва-

риант должного поведения. В качестве операторов волевого поведе-

ния в обязывающих диспозициях используются слова: «обязан», 

«должен», «подлежит». Запрещающими называются диспозиции, со-

держащие запрет совершения определенных противоправных дейст-

вий (или бездействия). Запрещающая диспозиция – требование воз-

держиваться от определенного варианта отрицательного поведения, 

которое законом признается правонарушением. Операторами волевого 

поведения в запрещающих диспозициях служат слова: «запрещается», 

«не вправе», «не может», «не допускается».  

В случае нарушения диспозиции правовой нормы вступает в 

действие предусмотренная данной нормой санкция. Санкция юриди-

ческой нормы – это ее третий, заключительный элемент, в котором 

предусмотрены определенные нежелательные последствия матери-

ального, физического, психического и т.п. характера, наступающие 

для лица, нарушившего диспозицию данной нормы. По своему содер-

жанию санкция есть вид и мера юридической ответственности право-

нарушителя. Подкрепляя диспозицию, санкция вносит дополнитель-

ные существенные штрихи в характеристику юридической нормы и 

права в целом как государственного регулятора социальных отноше-

ний. В санкциях особенно выпукло проявляется и конкретизируется 

неразрывная связь государства и права. 

Профилактическое влияние санкции на сознание субъектов ре-

гулируемого отношения в целях обеспечения их правомерного пове-

дения начинается с момента издания правовой нормы. В действие же 

механизма правового регулирования она вступает в случае соверше-

ния правонарушения в целях пресечения противоправных действий 

(или бездействия) и восстановления нарушенного права. 

Санкция – наиболее подвижная, динамичная часть нормы права. 

Она особенно чутко реагирует на изменения, происходящие в услови-

ях жизни общества и государства, в общественных отношениях. Это 

позволяет, не меняя более или менее длительное время нормы права в 

целом, вносить изменения лишь в их санкции, приспосабливая тем 

самым существующие общие правовые предписания к решению на-

зревших потребностей общественного развития. 

Санкции юридических норм различаются, прежде всего, по их от-

раслевой принадлежности. К уголовно-правовым санкциям относятся, 
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например, штраф, лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, 

конфискация имущества, арест, лишение свободы на определенный 

срок, пожизненное лишение свободы и другие виды наказания, преду-

смотренные УК. Наказание представляет собой меру государственного 

принуждения, назначаемую по приговору суда. Оно применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, в целях восстанов-

ления социальной справедливости, а также в целях исправления осуж-

денного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Административно-правовые санкции предусматривают преду-

преждение, штраф, конфискацию предмета, явившегося орудием совер-

шения или непосредственным объектом административного правонару-

шения, лишение специального права, предоставленного данному граж-

данину (например, права управления транспортными средствами, права 

охоты), исправительные работы, административный арест и другие виды 

взысканий. Они применяются административными органами и судом к 

лицам, совершившим административные правонарушения. 

Дисциплинарно-правовые санкции включают в себя замечание, 

выговор, увольнение. Они применяются администрацией предпри-

ятия, учреждения, организации за нарушение трудовой дисциплины. 

С этой разновидностью санкций сочетается, хотя имеет и самостоя-

тельное значение, такая санкция, как материальная ответственность 

работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, орга-

низации хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой от-

дельных видов имущества и других ценностей. 

Среди гражданско-правовых санкций, применяемых за совер-

шение гражданских правонарушений, преобладают санкции в виде 

возмещения правонарушителем причиненного имущественного вреда 

(обращение взыскания на имущество и денежные средства должника, 

изъятие имущества из чужого незаконного владения, возмещение 

убытков, принудительное выполнение невыполненной обязанности и 

т.п.) или в виде взыскания с виновного в нарушении договорных обя-

зательств неустойки (штрафа, пени). 

Соответствующие санкции присущи также нормам, относящим-

ся и к другим отраслям права. 

По характеру неблагоприятных для нарушителя последствий санк-

ции подразделяются на правовосстановительные (возместительные) и 

штрафные (карательные). К первым относятся: санкции гражданского, 

финансового, трудового, процессуального права, ко вторым – уголов-

ного и административного права. 

В зависимости от степени определенности санкции юридиче-

ских норм делятся на абсолютно определенные, относительно опреде-

ленные и альтернативные. 
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Абсолютно-определенные санкции точно указывают меру госу-

дарственного воздействия, которая должна быть применена в случае 

нарушения данной нормы. Относительно определенные санкции ус-

танавливают низший и высший или только высший пределы меры го-

сударственного воздействия на правонарушителя. Например, санкции 

норм Особенной части уголовного права, выраженные формулами: 

«наказывается лишением свободы на срок от... до... лет», «наказыва-

ется лишением свободы на срок до... лет». 

Альтернативные санкции позволяют правоприменителю вы-

брать из двух или нескольких возможных вариантов меры государст-

венного воздействия какой-то один – наиболее соответствующий кон-

кретным обстоятельствам совершенного правонарушения. Например, 

модели многих санкций уголовно-правовых норм («наказывается ли-

шением свободы на срок до... лет, или исправительными работами на 

тот же срок, или увольнением с должности»). 

Структура правовой нормы и формы ее изложения в текстах, 

статьях нормативных правовых актов. Норма права не тождественна 

статье нормативного правового акта. Норма – это правило, а статья 

нормативного правового акта лишь форма изложения мысли законо-

дателя. Законодатель, используя различные формы словесного выра-

жения правовой нормы, исходит из соображений удобства, экономии, 

убедительности. Ведь нормативные правовые акты должны быть дос-

таточно простыми, понятными и доступными для восприятия, ком-

пактными – без длиннот и повторений. Кроме того, не все записанные в 

нормативном правовом акте положения являются нормами права, непо-

средственно регулирующими общественные отношения. Хотя эти поло-

жения и носят нормативный, официальный характер. Например, во мно-

гих нормативных правовых актах выделяются преамбулы, формулируют-

ся принципы и цели регулирования, даются определения используемых 

терминов и т.п. Поэтому структура нормы права, как правило, не совпа-

дает со структурой отдельной статьи нормативного правового акта.  

Более того, структурные элементы отдельной правовой нормы 

чрезвычайно редко излагаются в одной статье нормативного правово-

го акта. Гипотеза, например, порой вообще не дается в силу ее оче-

видности либо дается общая для ряда статей (например, описание 

признаков договора займа дается в одной статье, а в других статьях 

только различные варианты соответствующих диспозиций). В статье 

может излагаться только описание меры возможного поведения (пра-

во), а обязанность – подразумеваться и, наоборот. В статьях уголов-

ных кодексов обычно слиты гипотеза и диспозиция в одной формули-

ровке (описание признаков преступления – гипотеза, а подразумевае-

мый ей запрет совершать подобные преступления – диспозиция).  
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Выделить структурные элементы правовой нормы можно лишь 

путем применения всех приемов и способов толкования текста норма-

тивного правового акта или совокупности таких актов, взятых в системе.  

Излагая норму права в статье нормативного правового акта, за-

конодатель может разместить в ней и все три элемента (прямой способ 

изложения). В этом случае норма права и статья совпадают. Может 

повстречаться и такая ситуация, когда в одной статье изложены не-

сколько норм права. 

Часто структурные элементы правовой нормы излагаются в раз-

личных статьях нормативного правового акта. Такой способ изложе-

ния называется отсылочным. 

Иногда структурные элементы правовой нормы излагаются в 

статьях различных нормативных правовых актов. В этом случае, что-

бы облегчить пользователю поиск различных элементов правовой 

нормы, законодатель прибегает к отсылочным предписаниям, а такой 

способ изложения называется бланкетным. 

Классификация правовых норм состоит в делении их на отдельные 

виды по таким существенным признакам, которые определяют специфи-

ческую роль и назначение каждого вида норм в регулировании общест-

венных отношений. Причем одна и та же норма может быть отнесена к 

различным видам в зависимости от основания классификации. 

Так, по способу воздействия на поведение лиц, по способу регу-

лирования нормы права можно подразделить на обязывающие, запре-

щающие и уполномочивающие (диспозитивные). Обязывающие нормы 

предписывают определенные активные положительные действия, свя-

занные с исполнением обязанностей. Запрещающие нормы предписы-

вают воздерживаться от какого-либо действия. Уполномочивающие 

(диспозитивные) нормы наделяют субъектов определенной свободой 

распоряжаться предоставленными им правами, пользоваться или не 

пользоваться ими, либо выбирать из нескольких вариантов предостав-

ляемых возможностей. Такие нормы не предписывают определенных 

действий или воздержание от действий, а содержат лишь дозволение 

совершать определенные поступки. 

Подвариантом уполномочивающей (диспозитивной) нормы явля-

ется восполнительная норма. Такая норма предоставляет возможность 

сторонам определить свои права и обязанности путем соглашения меж-

ду ними, но указывает определенный, безоговорочный вариант их прав и 

обязанностей, который становится обязательным при отсутствии согла-

шения между ними либо если стороны при заключении соглашения 

упустили некоторые существенные элементы соглашения. 

По характеру самого правового предписания нормы могут под-

разделяться на императивные (категорические) и диспозитивные. 

Императивные нормы предписывают строго определенные действия 
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(бездействие), точно очерчивают права и обязанности и не допускают 

отступлений от них по воле сторон. В этой форме выступают запре-

щающие и в значительной мере обязывающие нормы. Диспозитивно 

излагаются уполномочивающие нормы и частично обязывающие.  

По их роли в правовом регулировании правовые предписания 

могут быть разделены на конституирующие (нормы специального 

действия), регулятивные и правоохранительные.  

Конституирующие нормы сами непосредственно общественных 

отношений не регулируют. Они либо закрепляют направленность ре-

гулирования, либо закрепляют понятийный аппарат, либо выполняют 

функции управления. 

К этому виду норм, в частности, относятся: нормы-принципы (об-

щие и отраслевые); дефинитивные нормы; отсылочные и бланкетные; 

коллизионные нормы. Норма-принцип устанавливает общие или отрасле-

вые начала регулирования, его направленность. Например, закрепление 

принципа народовластия, принципа презумпции невиновности. 

Дефинитивная норма дает нормативное определение понятий, 

используемых в законодательстве. Например, определение понятия 

договора купли-продажи, займа, трудового договора (контракта). 

Отсылочная норма указывает на части и статьи нормативных 

актов (номера и названия), связанные предметом регулирования. 

Бланкетная норма (от слова бланк, незаполненный лист с офици-

альными атрибутами учреждения) указывает на тот государственный 

орган, которому законодатель делегирует право принятия того или ино-

го нормативного правового акта (на практике имеет место отсылка ино-

му нормативному правовому акту, принятому таким органом). 

Коллизионная норма указывает на то, какой закон должен быть 

применен к данному отношению, если речь идет о выборе между за-

конами разных государств или между законами разных государствен-

ных образований на территории одного государства (например, феде-

рации). Особенность коллизионной нормы с точки зрения ее структу-

ры в том, что она состоит из двух элементов – объема (гипотеза) и 

привязки (указание на то, какой закон должен быть применен в дан-

ном случае). В практике международных отношений сложились сле-

дующие типовые привязки:  

а) личный закон (закон местожительства, гражданства); 

б) закон местонахождения вещи;  

в) закон места заключения договора, совершения действия, деликта;  

г) закон местонахождения суда, в котором рассматривается дело;  

д) закон, которому по обоюдному согласию стороны решили подчи-

ниться. 

Регулятивные нормы – это нормы прямого, непосредственного 

действия, устанавливающие взаимные права и обязанности участни-
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ков правовых отношений. Это в основном нормы гражданского, се-

мейного, трудового права.  

Норма будет называться рекомендательной, если из ряда вариантов 

поведения рекомендуют один – предпочтительный. Если норма форму-

лирует правило, условия его действия и санкцию с исчерпывающей пол-

нотой, не допуская каких-либо вариантов или дальнейшей конкретизации 

в ходе реализации, то ее можно назвать абсолютно определенной. 

Напротив, относительно определенные нормы не содержат всех 

указаний и допускают возможность вариантов с учетом конкретных 

обстоятельств. Такие нормы, в свою очередь, подразделяются на си-

туационные и альтернативные. Первые допускают возможность ус-

мотрения адресата норм в зависимости от ситуации, а вторые – пре-

доставляют возможность выбора из обозначенных в нормативном акте 

вариантов. Есть нормы основные (исходные) и нормы производные 

(детализирующие); нормы постоянные и временные. В особую группу 

выделяются нормы поощрительные. Это те нормы, которые стимули-

руют поведение людей поощрительными мерами (санкциями). Тако-

вые находят даже в уголовном праве.  

Регулятивные нормы – это нормы прямого, непосредственного 

действия, устанавливающие взаимные права и обязанности участни-

ков правовых отношений. 

Правоохранительные нормы – это такие нормы, которые вступа-

ют в действие в случае, когда нарушены регулятивные нормы. Это в ос-

новном нормы уголовного, административного права. Выделяют также 

нормы материального и процессуального права. Нормы материального 

права непосредственно регулируют общественные отношения, порож-

дают, изменяют или отменяют субъективные права и обязанности.  

Нормы процессуальные предназначены для регулирования по-

рядка деятельности органов государства, в том числе процедур рас-

смотрения вопросов по применению права. Например, они регулиру-

ют порядок рассмотрения гражданско-правовых споров в суде, веде-

ния уголовного процесса. 

По объему и сфере действия нормы права могут подразделяться 

на нормы общего действия (действующие на территории всей страны, 

распространяющиеся на все население), местные (действующие на 

части территории, например, в субъекте федерации), локальные (от-

ражающие местные особенности и имеющие особый субъектный со-

став, например, коллективный договор на отдельном предприятии), 

исключительные (действующие в определенном месте и для опреде-

ленной категории субъектов и заменяющие для них действие общих 

норм. Например, законы о чрезвычайном или военном положении).  

Всякая научно обоснованная классификация правовых норм да-

ет возможность лучше понять их природу и назначение в жизни об-
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щества, место в правовой системе в целом, способствует профессио-

нальному овладению нормативно-правовым материалом, охране прав 

и свобод человека и гражданина. 

 

Словарь основных понятий 

Норма права – это установленное или санкционированное госу-

дарством общеобязательное правило поведения общего характера, ко-

торое рассчитано на неопределенное число однотипных случаев и об-

ращено ко всем лицам, оказавшимся в предусмотренной нормой жиз-

ненной ситуации. 

Гипотеза – это структурный элемент нормы права, указываю-

щий на жизненные условия, фактические обстоятельства вступления 

нормы в действие, реализации ее диспозиции. 

Диспозиция – структурный элемент юридической нормы, в ко-

тором определяются права и обязанности субъектов права, устанавли-

ваются возможные и должные варианты их поведения. 

Санкция – структурный элемент, предусматривающий послед-

ствия (неблагоприятные либо благоприятные) для субъекта права, вы-

текающие из характера его поведения по отношению к диспозиции 

правовой нормы. 

Норма-принцип устанавливает общие или отраслевые начала ре-

гулирования, его направленность. Например, закрепление принципа 

народовластия, принципа презумпции невиновности. 

Дефинитивная норма дает нормативное определение понятий, 

используемых в законодательстве. Например, определение понятия 

договора купли-продажи, займа, трудового договора (контракта). 

Отсылочная норма указывает на части и статьи нормативных 

актов (номера и названия), связанные предметом регулирования. 

Бланкетная норма (от слова бланк, незаполненный лист с офици-

альными атрибутами учреждения) указывает на тот государственный 

орган, которому законодатель делегирует право принятия того или ино-

го нормативного правового акта (на практике имеет место отсылка ино-

му нормативному правовому акту, принятому таким органом). 

Коллизионная норма указывает на то, какой закон должен быть 

применен к данному отношению, если речь идет о выборе между зако-

нами разных государств или между законами разных государственных 

образований на территории одного государства (например, федерации). 

Особенность коллизионной нормы с точки зрения ее структуры в том, 

что она состоит из двух элементов – объема (гипотеза) и привязки (ука-

зание на то, какой закон должен быть применен в данном случае). 

Регулятивные нормы – это нормы прямого, непосредственного 

действия, устанавливающие взаимные права и обязанности участни-

ков правовых отношений. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 73 

Правоохранительные нормы – это такие нормы, которые всту-

пают в действие в случае, когда нарушены регулятивные нормы. Это в 

основном нормы уголовного, административного права. 

Нормы материального права непосредственно регулируют об-

щественные отношения. Порождают, изменяют или отменяют субъек-

тивные права и обязанности.  

Процессуальные нормы предназначены для регулирования по-

рядка деятельности органов государства, в том числе процедур рас-

смотрения вопросов по применению права. 

 

 

Т Е М А  9. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 

ПЛАН 
1. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

2. Субъекты и содержание правоотношений. 

3. Объекты правоотношений. 

4. Юридические факты. 

 

В государственно-организованном обществе люди вступают в 

различные виды отношений: экономические, политические, идеологи-

ческие, семейные, религиозные, юридические. По мнению Г.В. Пле-

ханова, общественные отношения – это отношения между людьми, 

наделенными сознанием и волей и преследующих определенные цели. 

Особым видом отношений выступают правоотношения. 

Чем более развито государство и права, чем выше степень дове-

рия населения к законодательству, тем чаще люди вступают в право-

отношения. 

Проблема дискуссионна, начиная с понятий: «правоотношения», 

«объект–субъект», заканчивая «правосубъектность», «правовой ста-

тус», «абсолютные и относительные правоотношения». 

Правоотношения – это отношения между людьми, урегулиро-

ванные нормами права. 

Правоотношения – это сознательно-волевые отношения, возни-

кающие на основе нормы права и юридических фактов между людьми 

и их организациями и представляющие собой связь юридических 

субъективных прав и обязанностей их участников. 

Предпосылки правоотношений: 

I. Материальные – действия (бездействия) людей, в основе ко-

торых лежат их интересы и потребности. В широком смысле – это 

система социально-экономических, политических, культурных и иных 
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обстоятельств, обуславливающих объективную необходимость право-

вого регулирования общественных отношений. 

II. Юридические: 

1) нормы права; 

2) правосубъектность; 

3) юридические факты. 

Безусловно, не все общественные отношения могут регулиро-

ваться нормами права и стать правовыми. Есть интимные, дружеские, 

семейные, соседские, бытовые, религиозные и другие отношения, ко-

торые правом не регулируются. Правом регулируются наиболее важ-

ные с точки зрения государства отношения государственной власти, 

собственности, распределения, юридических прав и обязанностей фи-

зических и юридических лиц. 

Признаки правоотношений: 

1) отношения общественные, социально необходимые между соци-

альными субъектами, имеющие общественную значимость; 

2) отношения персонифицированные, между конкретными лицами, 

обладающими качествами субъектов права; 

3) в них четко определяются не только состав субъектов, но и взаим-

ные права и обязанности; 

4) они возникают на основе норм права и юридических фактов; 

5) в их основе лежит сознательно-волевая деятельность людей, орга-

низаций и государства; 

6) они возникают по поводу реальных благ, материальных и духов-

ных ценностей, которые являются предпосылкой и целью; 

7) они санкционируются государством, его правореализующей спо-

собностью; 

8) это основной легитимный путь достижения человеком, организа-

цией, государством цели, реализации интересов и намерений в 

рамках действующего правопорядка и законности. 

Виды правоотношений по: 

1) предмету правового регулирования: конституционные, гражданские, 

административные, уголовные, налоговые, хозяйственные и т.д.; 

2) методам правового регулирования: императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные и др.; 

3) функциональной роли – регулятивные и охранительные; 

4) характеру обязанностей – активные (совершать действия) и пас-

сивные (воздержаться от действия); 

5) специфике правового регулирования – материально-правовые и 

процессуальные; 

6) степени определенности субъектов – абсолютные (право собст-

венности, авторское право) и относительные (договор купли-

продажи, подряда и т.д.); 
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7) составу участников – простые (два субъекта) и сложные (несколь-

ко субъектов); 

8) продолжительности – кратковременные (мены) и долговременные 

(гражданства). 

Структура правоотношений включает в себя: субъекты, содер-

жание и объекты. 

Субъектами правоотношений являются те субъекты права, ко-

торые вступают в правоотношения и между ними возникают субъек-

тивные права и обязанности. Участник правоотношения, которому 

принадлежит право, является управомоченным, а лицо, на котором 

лежит обязанность, – обязанным субъектом. 

Речь может идти об индивидуальных и коллективных субъектах 

(организациях). В особых, предусмотренных законодательством случа-

ях, народ, нация, профессиональная группа, трудовой коллектив явля-

ются субъектами правоотношений (на референдуме, при заключении ге-

нерального, тарифного, коллективного трудового соглашения и т.д.). 

Однако не все люди могут быть субъектом права. Так раб по 

римскому праву не был субъектом права, толпа, митинг – тоже не яв-

ляются субъектами права.  

Чтобы быть субъектом права, необходимо обладать: 

1) именем; 

2) свободой, автономией личности; 

3) способностью самостоятельно принимать решения и выражать 

свою волю; 

4) иметь официальное наименование, быть персонифицированным, 

зарегистрированным, т.е. стать юридически признанным субъек-

том права. 

Выделяют следующие виды субъектов правоотношений в Рес-

публике Беларусь: государство, административно-территориальные 

единицы, физические лица, юридические лица, а также организации, 

не обладающие правом юридического лица. 

Особое место среди субъектов занимает государство: 

1) оно обладает властными полномочиями и суверенитетом; 

2) не зависит от других субъектов права; 

3) устанавливает статус всех участников правоотношений; 

4) выступает как субъект международных отношений. 

Физические лица – это граждане, лица без гражданства (апатри-

ды), иностранцы, беженцы и т.д. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осущест-

влять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 76 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установ-

ленном порядке государственную регистрацию в качестве юридиче-

ского лица либо признанная таковым законодательным актом (ст. 44 

ГК Республики Беларусь). 

Признаки юридического лица: 

1) организационное единство (структура, иерархия, органы управле-

ния). Организационное единство закрепляется учредительными 

документами (уставом или учредительным договором); 

2) имущественная обособленность; 

3) принцип самостоятельной правовой ответственности по своим 

обязательствам; 

4) выступает в правоотношениях от собственного имени (приобрета-

ет и осуществляет права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде); 

5) имеет собственное имя, счет в банке, баланс, печать; 

6) проходит государственную регистрацию. 

Виды юридических лиц: государственные и частные, коммерче-

ские и некоммерческие. Коммерческие – имеют цель извлечение при-

были, некоммерческие – преследуют иные некоммерческие (благо-

творительные) цели.  

Согласно ГК Республики Беларусь выделяют следующие виды 

юридических лиц: полное товарищество, коммандитное товарищест-

во, ООО, ОДО, АО, производственные кооперативы, унитарные пред-

приятия, некоммерческие организации и т.д. Для того, чтобы участво-

вать в правоотношениях, нужно обладать правосубъектностью. Пра-

восубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность. 

Правоспособность – это установленная в законе (праве) спо-

собность субъекта иметь, быть носителем юридических прав и обя-

занностей. Эта возможность определяется в объективном праве. Пра-

воспособность физического лица, как правило, возникает с момента 

рождения и заканчивается смертью. Правоспособность накапливается 

по мере достижения определенного возраста (избирать и быть избран-

ным, получать пенсию и т.д.). В конституционном праве правоспо-

собность в полном объеме наступает с 18 лет, в трудовом – с 16 лет, 

уголовном – с 16 лет (по некоторым составам – с 14 лет) и т.д. 

Дееспособность – это установленная в законе (праве) способ-

ность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать права 

и налагать на себя юридические обязанности. 

Дееспособность физического лица возникает с достижения воз-

раста (определенного уровня психической зрелости), когда подросток 

приобретает способность осознавать значение своих поступков и ру-

ководить ими (осуществлять действия, обязанности, осознавать их и 

нести юридическую ответственность). 
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Дееспособность бывает полная и неполная. Полная дееспособ-

ность – с 18 лет. Неполная – с 14 до 18 лет. С 14 до 18 лет несовершенно-

летний в праве самостоятельно, без согласия своих законных представи-

телей, распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собствен-

ными доходами, осуществлять авторские права, вносить денежные сред-

ства в банки, совершать бытовые сделки (ст. 25 ГК Республики Беларусь). 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору 

(контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эман-

сипация) производится по решению органов опеки и попечительства с со-

гласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии 

такого согласия – по решению суда (ст. 26 ГК Республики Беларусь).  

Гражданин также приобретает полную дееспособность со вре-

мени вступления в брак (брачный возраст может быть понижен, но не 

более чем на 3 года). 

За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (малолетних) сдел-

ки могут совершать только от их имени законные представители – ро-

дители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте до 

14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгод и не тре-

бующие нотариального удостоверения, сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными законными представителями. Имуще-

ственную ответственность несут родители, усыновители или опекуны  

(ст. 27 ГК Республики Беларусь). 

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными на-

питками, наркотическими средствами, психотропными веществами ста-

вит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть огра-

ничен в дееспособности судом. Он вправе совершать мелкие бытовые 

сделки. А совершать другие сделки, получать заработок, пенсию и иные 

доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. 

Гражданин, который вследствие психического расстройства (ду-

шевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособ-

ным. Над ним устанавливается опека (ст. 29 ГК Республики Беларусь). 

Элементом дееспособности является деликтоспособность. 
Деликтоспособность – это способность лица нести юридиче-

скую ответственность за совершенные им правонарушения. Деликто-
способностью не обладают недееспособные, малолетние и невменяе-
мые. В уголовном праве она возникает в 16 лет, но за наиболее тяжкие 
преступления (убийство, разбой, изнасилование) – с 14 лет, в админи-
стративном – с 16, в отдельных случаях – с 14. 
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У юридических лиц, организаций, правоспособность и дееспо-
собность, как правило, неразделимы и возникают с момента их обра-
зования, государственной регистрации – внесения в Единый государ-
ственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, и прекращаются с момента их ликвидации. 

Содержание правоотношений – это единство субъективных 
прав и юридических обязанностей их участников. Содержание – это 
взаимодействие сторон правоотношения, направленных на достиже-
ние законного результата. 

Субъективное право – это вид и мера возможного поведения 
субъектов. 

Субъективное право включает в себя следующие правомочия: 

 возможность совершать определенные действия самому; 

 возможность требовать определенных действий от другого; 

 возможность пользоваться определенным социальным благом, 
ценностью; 

 возможность обратиться за защитой нарушенного права к органам 
государства. 

Субъективное право – это средство удовлетворения собствен-
ных интересов путем совершения определенных действий, требований 
и притязаний. 

Субъективное право – как право выбора наиболее выгодного, 
приемлемого варианта поведения возможно только в рамках объек-
тивного права, существующей системы законодательства. 

Юридическая обязанность – это вид и мера должного поведе-
ния субъектов. Она предусмотрена нормами права и обеспечена госу-
дарственным принуждением. 

Юридическая обязанность включает в себя следующие элементы: 

 необходимость совершать определенные действия – активная обя-
занность; 

 необходимость воздержаться от определенных действий – пассив-
ная обязанность; 

 необходимость нести юридическую ответственность при соверше-
нии правонарушения – негативная обязанность. 

Это средство удовлетворения чужих интересов путем соверше-

ния необходимых действий, воздержания от определенных действий и 

претерпевания негативных санкций (обязывание действием, исполне-

нием, претерпеванием)
1
. 

Объект – это то, на что оказывается воздействие. В философии 

объект определяется как явление или процесс материального мира, ко-

торые существуют реально, независимо от сознания и воли человека. 

                                                 
1
  Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд.  – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 288. 
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Проблема объекта правоотношений дискуссионна. Данное по-

нятие раскрывает смысл правоотношений, показывает ту цель, ради 

реализации которой субъекты вступают в правоотношения. 

«Под объектом правового отношения следует понимать те матери-

альные и духовные блага, предоставлением и использованием которых 

удовлетворяются интересы управомоченной стороны правоотношения»
1
. 

Объекты правоотношений – это те предметы и явления окру-

жающего мира, на которые направлены субъективные юридические 

права и обязанности их участников. 

Объектами правоотношений могут быть: 

 природные объекты (земля, недра, водные ресурсы, леса); 

 вещи (строения, автомобили, мобильные телефоны, телевизоры, 

фотоаппараты, мебель и т.д.); 

 ценные бумаги и документы (деньги, валюта, акции, дипломы, ат-

тестаты и т.д.); 

 продукты творчества (произведения искусства, литературы, живопи-

си, науки, результаты авторской и изобретательской деятельности); 

 личные нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, имя, досто-

инство, тайна переписки); 

 результаты действий участников правоотношений (доставка гру-

зов, перевозка пассажиров, обеспечение сохранности имущества, 

выполнение договора подряда и т.д.); 

 действия обязанного лица (оказание производственных и бытовых 

услуг, услуг по обучению, воспитанию, медицинскому обслужи-

ванию, концертному исполнению и т.д.); 

 общесоциальные блага и ценности (общественный порядок, незави-

симость и территориальная целостность государства, благоприятная 

экологическая обстановка, национальная безопасность и т.д.). 

Одно и то же благо может быть объектом различных правоотно-

шений. Так, созданная автором статуя является объектом авторского 

права, при ее продаже – объектом купли-продажи, при ее покупке – объ-

ектом права собственности, при ее охране – объектом охраны и т.д.
2
 

Таким образом, объект правоотношений – это те явления 

внешнего мира, которые способны удовлетворить интерес управомо-

ченного лица, выступающие в виде вещи, услуги, продукта духовного 

творчества или личного нематериального блага, ради которого дейст-

вуют субъекты правоотношений в рамках своих юридических прав и 

обязанностей. 

                                                 
1
 Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Издательство «Зерцало», 

2009. – С. 759. 
2
 Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 286. 
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Для возникновения правоотношений, кроме наличия правовых 

норм, необходимы юридические факты. 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятель-

ства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение 

или прекращение правоотношений. 

Признаки: 

 предусмотрены нормативными правовыми актами; 

 вызывают определенные правовые последствия (лишение свобо-

ды, вступление в наследство, отзыв доверенности); 

 объективированы (т.е. выражены вовне в виде справки, договора, 

записи, доверенности, надлежащим образом оформленных и за-

фиксированных в установленной в законе процедурно-

процессуальной форме). Юридическими фактами не могут быть 

абстрактные понятия, мысли, эмоции, переживания, события ду-

ховной жизни человека. Однако правоприменитель может учиты-

вать субъективную сторону поступка (вину, мотив, интерес, цель), 

как элемент сложного юридического факта; 

 наличие либо отсутствие определенного явления (предмета) мате-

риального мира. При этом юридическое значение могут иметь не 

только позитивные явления, но и так называемые негативные фак-

ты (отсутствие отпечатков пальцев, следов взлома, отношений 

родства, другого зарегистрированного брака и т.д.); 

 имеют социальную значимость, т.к. затрагивают интересы лично-

сти, общества, государства, несут информацию о состоянии обще-

ственных отношений; 

 конкретны, индивидуальны, происходят (имеют место) в опреде-

ленном месте и в определенное время. 

Юридические факты являются одной из важных предпосылок 

возникновения правоотношений. Их модель фиксируется в гипотезе 

правовых норм. Благодаря им у субъектов права возникают опреде-

ленные права и юридические обязанности. 

Юридические факты могут быть классифицированы по сле-

дующим основаниям: 

1. По характеру юридических последствий: 

 правообразующие (приказ о зачислении в число студентов ВГУ); 

 правоизменяющие (академический отпуск в связи со службой в 

армии); 

 правопрекращающие (отчисление из вуза в связи с окончанием 

учебы и распределением на работу). 

2. По волевому признаку: 

 события – явления природы, обстоятельства, не зависящие от воли и 

сознания человека (ливни, лавины, землетрясения, эпидемии). При 
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этом выделяют относительные события, которые в своем зарожде-

нии могут зависеть от воли человека (рождение человека, его смерть, 

пожар и т.д.), и абсолютные события (извержение вулкана, наводне-

ние, снегопад), которые от воли человека не зависят. Если события 

предусмотрены в законодательстве, то они могут порождать опреде-

ленные правовые последствия (договор страхования от несчастного 

случая), если нет, то не порождают наступление, изменение, пре-

кращение правоотношений (форс-мажорные обстоятельства).  

 действия (бездействия) – это то, что зависит от сознания и воли че-

ловека, его активности. В свою очередь действия могут быть пра-

вомерными (соответствовать нормам права) и неправомерными – 

нарушать требования юридических норм, наносить вред личности, 

обществу, государству. 

Среди неправомерных выделяют преступления (уголовно-

наказуемые деяния) и проступки: гражданско-правовые, администра-

тивно-правовые и дисциплинарные. Их также можно классифициро-

вать: по отраслям права (уголовные, административные, гражданско-

правовые и т.д.); по форме вины (умышленные и неосторожные); по 

мотиву (корыстные, хулиганские, иные); по объекту (преступления 

против личности, государства, общественной безопасности и общест-

венного порядка, преступления против собственности); по субъекту 

(индивидуальные, групповые, совершенные организованной группой 

или преступным сообществом); по социальным признакам (должност-

ные, преступления, совершенные военнослужащими); по возрастному 

критерию (преступления, совершенные несовершеннолетними и т.д.). 

Правомерные действия делятся на юридические поступки и 

юридические акты (некоторые авторы выделяют также сделки). 

Юридические поступки – это действия, которые совершаются без на-

мерения вызвать (породить) юридические последствия, однако права 

и обязанности возникают в силу закона (авторское право, находка чу-

жого имущества). 

Юридические акты – это действия, направленные на достиже-

ние правового результата. Совершают юридические акты граждане, 

государственные органы и другие субъекты (заключение брака, кража 

имущества, возбуждение уголовного дела, постановление суда и т.д.). 

Нередко для возникновения правоотношения необходим не 

один юридический факт, а их совокупность, т.е. фактический состав 

(например, для призыва на воинскую службу в Республике Беларусь 

необходимо наличие белорусского гражданства, возраст, здоровье, от-

сутствие установленного законом права на отсрочку и т.д.). 

В ряде случаев роль юридических фактов играют презумпции и 

фикции. 
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Юридические презумпции – это предположение о наличии обстоя-

тельств, имеющих силу юридических фактов (презумпция невиновно-

сти, презумпция отцовства, презумпция добропорядочности и т.д.). 

Юридические фикции – это заведомо неистинные положения, 

которые вносят определенность в правовое положение лица и способ-

ствуют реализации норм права (снятие, погашение судимости). 

Выделяют также главные и подчиненные факты, расчетные 

факты (индексы, коэффициенты, графики и т.д.), оформленные, не-

оформленные, латентные (скрытые) и др. 

Преюдиция – это юридические факты, признанные судом ис-

тинными, которые при повторном рассмотрении не требуют доказа-

тельства и считаются установленными, не нуждающимися в новой 

проверке и оценке. 

Таким образом, юридические факты являются связующим зве-

ном между правовыми нормами и правоотношениями, в результате 

которых абстрактные правовые нормы превращаются в конкретные 

права и обязанности участников. Юридические факты выполняют 

роль сигнала для участников, информируя о правомерных либо не-

правомерных последствиях. То есть их знание способствуют правово-

му регулированию общественных отношений, укреплению законности 

и правопорядка. 

 

Словарь основных понятий 

Правоотношения – это сознательно-волевые отношения, возни-

кающие на основе нормы права и юридических фактов между людьми 

и их организациями и представляющие собой связь юридических 

субъективных прав и обязанностей их участников. 

Субъектами правоотношений являются те субъекты права, ко-

торые вступают в правоотношения и между ними возникают субъек-

тивные права и обязанности. Участник правоотношения, которому 

принадлежит право, является управомоченным, а лицо, на котором 

лежит обязанность, – обязанным субъектом. 

Выделяют следующие виды субъектов правоотношений в Рес-

публике Беларусь: государство, административно-территориальные 

единицы, физические лица, юридические лица, а также организации, 

не обладающие правом юридического лица. 

Физические лица – это граждане, лица без гражданства (апатри-

ды), иностранцы, беженцы и т.д. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осущест-
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влять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Правоспособность – это установленная в законе (праве) способ-

ность субъекта иметь, быть носителем юридических прав и обязанностей.  

Дееспособность – это установленная в законе (праве) способ-

ность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать права 

и налагать на себя юридические обязанности. 

Деликтоспособность – это способность лица нести юридиче-

скую ответственность за совершенные им правонарушения.  

Содержание правоотношений – это единство субъективных 

прав и юридических обязанностей их участников.  

Субъективное право – это вид и мера возможного поведения 

субъектов. 

Юридическая обязанность – это вид и мера должного поведе-

ния субъектов.  

Объект правоотношений – это те явления внешнего мира, ко-

торые способны удовлетворить интерес управомоченного лица, вы-

ступающие в виде вещи, услуги, продукта духовного творчества или 

личного нематериального блага, ради которого действуют субъекты 

правоотношений в рамках своих юридических прав и обязанностей. 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятель-

ства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение 

или прекращение правоотношений. 

Юридические поступки – это действия, которые совершаются 

без намерения вызвать (породить) юридические последствия, однако 

права и обязанности возникают в силу закона (авторское право, на-

ходка чужого имущества). 

Юридические акты – это действия, направленные на достиже-

ние правового результата. 

Юридические презумпции – это предположение о наличии обстоя-

тельств, имеющих силу юридических фактов (презумпция невиновно-

сти, презумпция отцовства, презумпция добропорядочности и т.д.). 

Юридические фикции – это заведомо неистинные положения, 

которые вносят определенность в правовое положение лица и способ-

ствуют реализации норм права (снятие, погашение судимости). 

Преюдиция – это юридические факты, вступившие в законную 

силу, которые при повторном рассмотрении не требуют доказательст-

ва и считаются установленными, истинными, не нуждающимися в но-

вой проверке и оценке. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 84 

Т Е М А  10. СИСТЕМА ПРАВА 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие системы права и ее значение. 

2. Элементы системы права. 

3. Предмет и метод правового регулирования как основания по-

строения системы права. 

4. Публичное и частное право. 

5. Основные отрасли права Республики Беларусь. 

6. Система права и система законодательства. 

7. Правовые системы мира. 

 

Для юристов своего рода аксиомой является положение о том, 

что право по своему содержанию должно не только соответствовать 

природе социально-экономического строя, быть воплощением нацио-

нальной и мировой культуры и образа жизни народа, но и выступать 

универсальным регулятором поведения и деятельности людей. Оно по 

своей форме должно надлежащим образом быть организовано, внут-

ренне устроено и согласовано, чтобы не опровергать себя в силу внут-

ренних противоречий. Право с этой точки зрения должно представлять 

специфически юридическую регулятивную систему, или обладать 

свойством системности, что то же самое. Для выражения этого качест-

ва права в юридической науке используется категория «система права». 

Термин «система» в переводе с греч. (systema) означает «целое», 

«составленное из частей». С философской точки зрения, система – это 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов, которые, выступая 

системой более низкого порядка, одновременно представляют собой 

элемент системы более высокого порядка. Значит, выяснение вопроса 

о том, что такое система права, предполагает дать ответ, по меньшей 

мере, на два вопроса: 1) из каких частей состоит право и 2) как эти 

части взаимосвязаны между собой? Ответы на эти вопросы заключают 

в себе представление о внутренней структуре (организации) права. 

Понятие «система» означает, что право представляет собой не-

кое целостное образование, состоящее из множества элементов, нахо-

дящихся между собой в определенной связи (соподчинении, коорди-

нации, функциональной зависимости и т.д.). 

Поскольку содержанием права являются его нормы, то, следова-

тельно, и систему права представляют определенным образом структу-

рированные и взаимосвязанные друг с другом нормы права. Объектив-

но складывающаяся между отдельными нормами (или группами норм) 

связь придает им определенное структурное единство. Таким образом, 

нормы объединяются в более общее нормативно-юридическое образо-
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вание – институты права, а те, в свою очередь, – в подотрасли и отрас-

ли права, которые в своем единстве и есть система права.  

Единство системы права – специфическое свойство права, обу-

словленное единством целей и задач правового регулирования, един-

ством правовых принципов, определяющих сущность права, наконец, 

единством системы регулируемых отношений. Будучи внутренне еди-

ным и целостным нормативным образованием (системой нормативно-

го регулирования), право вместе с тем подразделяется на определен-

ные части – отрасли и институты, каждая из которых выполняет само-

стоятельную роль в механизме воздействия права на поведение и дея-

тельность людей-индивидов и их организаций. Единство и обособлен-

ность (дифференцированность) являются необходимыми условиями 

системной организации права. 

Особо следует обратить внимание на объективный характер 

системы права, ее обусловленность спецификой регулируемых отно-

шений. Это означает, что система права – явление объективное, скла-

дывающееся под непосредственным воздействием господствующих 

отношений, идеологии, культуры, образа жизни людей. Объективный 

характер системы права подтверждается тем обстоятельством, что, не-

зависимо от типа современного государства и характера правовой 

системы, имеются группы однородных отраслей права, идентичных 

всем странам (конституционное, гражданское, уголовное, админист-

ративное, семейное и др.). Оказывая непосредственное воздействие на 

формирование системы права, законодатель не может отвлечься от 

этих объективных факторов. В ином случае система права может 

складываться и помимо воли законодателя. Итак, система права – это 

объективно существующее внутреннее строение права, его подразде-

ление на отрасли, подотрасли, институты и нормы.  

Элементы системы права. 

1. Нормы права – это элемент системы права, его «атом», более 

не делимый (хотя внутренняя организация нормы имеет «свою систе-

му» – определенным образом взаимосвязанные диспозицию, гипотезу 

и санкцию). В системной организации права правовые нормы сущест-

вуют не обособленно, а соответственно своему предметному назначе-

нию объединяются в более общее образование – институты права. 

2. Институт права – это элемент системы права, представлен-

ный совокупностью правовых норм, регулирующих однородную 

группу общественных отношений. Правовой институт представляет 

собой обособленный блок отрасли права, которому свойственны: а) 

однородность фактического содержания – каждый институт предна-

значен для регулирования самостоятельной, относительно обособлен-

ной группы отношений либо отдельных поступков, действий людей; 

б) юридическое единство правовых норм. Нормы, входящие в право-
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вой институт, образуют единый комплекс, выражаются в общих по-

ложениях, правовых принципах, специфических правовых понятиях, 

что создает особый, присущий для данного вида отношений, правовой 

режим регулирования; в) нормативная обособленность, т.е. обособле-

ние образующих правовой институт норм в главах, разделах, частях, 

иных структурных частях закона либо иного нормативно-правового 

акта; г) полнота регулируемых отношений. Институт права включает 

такой набор норм (дефинитивных, управомочивающих, запрещающих 

и др.), который призван обеспечивать беспробельность регулируемых 

им отношений. 

В силу этих свойств всякий институт права выполняет прису-

щую только ему регулятивную задачу и не входит в коллизию с ины-

ми структурными элементами системы права. По своему содержанию 

институты права бывают простые и сложные. Простой институт 

включает в себя юридические нормы одной отрасли права. Например, 

институт прекращения брака в семейном праве, институты залога, 

проведения игр и пари в гражданском праве. 

Сложный, или комплексный, институт права представляет со-

бой совокупность норм, входящих в состав различных отраслей права, 

и регулирующих взаимосвязанные родственные отношения. Типич-

ный пример – институт собственности, который является предметом 

регулирования конституционного, гражданского, семейного, админи-

стративного и некоторых иных отраслей права. В рамках сложного 

института выделяются, так называемые, субинституты. Например, ин-

ститут ренты – в гражданском праве включает субинституты – посто-

янная рента, пожизненная рента, пожизненное содержание с иждиве-

нием. Кроме названных, принято выделять материальные и процессу-

альные институты, охранительные и регулятивные и т.д. 

3. Подотрасль права представляет собой объединение несколь-

ких институтов одной и той же отрасли права. При этом не каждая, а 

только крупные и сложные по своему составу отрасли наряду с инсти-

тутами права включают еще один компонент – подотрасль права. Так, 

в гражданском праве в качестве подотраслей выступают авторское, 

обязательственное, наследственное право и др. В финансовом праве 

выделяются такие подотрасли, как бюджетное, налоговое право. От-

дельные отрасли права, в частности, процессуальные, земельное, се-

мейное, не подразделяются на подотрасли. Поэтому в отличие от пра-

вового института подотрасль права обязательным компонентом каж-

дой отрасли права не является. 

4. Отрасль права – это основное подразделение системы права, 

его главный элемент, который объединяет взаимосвязанные между 

собой институты права, регулирующие качественно однородную об-

ласть общественных отношений. Отрасль права – это распределенная 
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по правовым институтам совокупность юридических норм, регули-

рующих особую, качественно своеобразную область отношений 

(имущественных, трудовых, семейных и т.д.). Если отдельное норма-

тивное предписание представляет собой первичную клеточку права, а 

правовые институты – группы таких предписаний (блоки), то отрасли 

права представляют относительно замкнутые подсистемы правового 

регулирования. Их главное назначение заключается в том, чтобы при-

менительно к специфической области отношений обеспечить специ-

фический режим правового регулирования. 

Отрасль права имеет специфическое строение (структуру). В 

ней выделяются общая и особенная части. В общую часть входят ин-

ституты, которые содержат в себе положения, «обслуживающие» все 

или почти все институты особенной части. Институты общей части 

содержат те нормы права, действие которых, как правило, распро-

страняется на все регулируемые данной отраслью отношения. Инсти-

туты общей части отрасли конкретизируются в институтах ее особен-

ной части. Такое построение системы права позволяет исключить 

дублирование нормативно-правового материала, устранить громозд-

кость юридических конструкций и облегчить восприятие и изучение 

отрасли права. 

Каждая отрасль отличается специфическим набором юридиче-

ских средств, с помощью которых оказывается воздействие на регу-

лируемые отношения. Тем самым каждая отрасль специфичностью 

юридических средств регулирования (или методом правового регули-

рования) выделяется в числе других. Отрасли неоднородны по своему 

составу. Одни из них являются крупными нормативными образова-

ниями, иные представляют собой сравнительно компактную совокуп-

ность правовых норм (например, процессуальные отрасли). Следова-

тельно, систему права можно представить совокупностью норм права, 

объединенных в институты, подотрасли и отрасли права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания по-

строения системы права. Признание права системным образованием 

предполагает обоснование принципов (критериев) построения этой 

системы, равно как и критериев подразделения системы на состав-

ляющие ее отрасли. В качестве таковых выступают предмет и метод 

правового регулирования.  

Под предметом правового регулирования в юридической теории 

понимается то, что подлежит урегулированию, т.е. те отношения (дей-

ствия, деятельность, формирующие эти отношения), которые подвер-

гаются правовому воздействию. К таким отношениям относятся не 

все, а лишь те отношения, которые отвечают следующим признакам: 

а) являются устойчивыми и характеризуются повторяемостью 

событий и действий людей; 
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б) допускают по своим свойствам возможность государственно-

правового (внешнего) контроля за ними; 

в) существует объективная потребность в их урегулировании. 

В отличие от предмета правового регулирования метод право-

вого регулирования отвечает на вопрос, как регулировать, и представ-

ляет собой совокупность юридических приемов и средств воздействия 

на общественные отношения. Особенности метода правового регули-

рования характеризуют: 

а) основания возникновения прав и обязанностей сторон регу-

лируемого отношения (таковыми могут быть административно-

правовой акт, договор, иск и др.); 

б) способы взаимосвязи прав и обязанностей участников право-

отношений; 

в) характер юридических средств обеспечения прав и обязанно-

стей в правоотношении (особенность санкций, юридических процедур 

и др.). 

На этом основании принято выделять два основных метода пра-

вового регулирования: диспозитивный и императивный. 

Предмет является главным, материальным критерием разграни-

чения норм права по отраслям, поскольку он имеет объективное со-

держание, предопределен самим характером общественных отноше-

ний и не зависит в принципе от воли законодателя. Метод же служит 

дополнительным, юридическим критерием, так как произведен от 

предмета. Самостоятельного значения он не имеет. Однако в сочета-

нии с предметом способствует более строгой и точной градации права 

на отрасли и институты. Ведь наличие различных видов обществен-

ных отношений еще не создает само по себе системы права, не порож-

дает автоматически его отраслей. 

Именно предмет, прежде всего, диктует необходимость выделе-

ния той или иной отрасли, а когда отрасль выделяется, появляется и 

соответствующий метод регулирования, который в значительной мере 

зависит от воли законодателя. Последний, находясь в рамках необхо-

димости и учитывая характер регулируемых отношений, может изби-

рать тот или иной способ правового воздействия на них. Он может 

варьировать эти способы, используя их в различных комбинациях. В 

этом заключается субъективность метода, отличающая его от предме-

та. Но оба они играют важную роль в построении системы права, тес-

но взаимодействуют друг с другом. 

Следует помнить, что право регулирует не все, а лишь наиболее 

принципиальные с точки зрения интересов государства отношения. И 

притом такие, которые объективно нуждаются в правовом опосредо-

вании. Государство не ставит своей целью тотальную юридическую 

регламентацию общественной жизни, поэтому многие взаимоотноше-
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ния между людьми регулируются другими социальными нормами – 

моралью, обычаями, традициями и т.д. К тому же не всякие отноше-

ния право способно урегулировать, а только такие, которые поддают-

ся внешнему контролю. Отношения, подвергнутые правовому регули-

рованию, приобретают правовую форму и выступают как правовые. 

Группировка норм по отраслям и институтам зависит, прежде 

всего, от видового разнообразия общественных отношений, их каче-

ственной специфики. Однако не всегда по одному лишь предметному 

признаку можно отличить одну отрасль права от другой, так как су-

ществуют такие отношения, которые опосредуются нормами ряда от-

раслей. Например, отношения собственности во всех ее формах регу-

лируются гражданским правом, уголовным, административным, кон-

ституционным. В таких случаях на помощь приходит метод регулиро-

вания, ибо каждая правовая отрасль имеет свой, характерный для нее 

способ воздействия на поведение субъектов (либо их сочетание). 

Словом, одного материального ориентира недостаточно: если 

руководствоваться только им, то трудно было бы разграничить смеж-

ные отрасли и институты. Тем более что в праве не существует абсо-

лютно независимых отраслей, так как они – части единой системы. 

Если бы основанием для деления права служил только предмет, то от-

раслей оказалось бы слишком много. 

В общее понятие метода правового регулирования (как собира-

тельной категории) входят следующие компоненты, дающие пред-

ставление о том, каким образом государство с помощью права воздей-

ствует на происходящие социальные процессы: а) установление гра-

ниц регулируемых отношений, что, в свою очередь, зависит от ряда 

объективных и субъективных факторов (особенности этих отношений, 

экономические и иные потребности, государственная заинтересован-

ность и др.); б) издание соответствующих нормативных актов, преду-

сматривающих права и обязанности субъектов, предписания о долж-

ном и возможном их поведении; в) наделение участников обществен-

ных отношений (граждан и юридических лиц) правоспособностью и 

дееспособностью, позволяющих им вступать в разнообразные право-

отношения; г) определение мер ответственности (принуждения) на 

случай нарушения этих установлений. 

В целом правовой метод представляет собой известный набор 

юридического инструментария, посредством которого государствен-

ная власть оказывает необходимое воздействие на волевые общест-

венные отношения в целях придания им желательного развития. Ука-

занная специфика отличает данный вид социального упорядочения от 

других форм нормативной регуляции общественной жизни. Значение 

описанного правового механизма состоит в том, что он во многом оп-

ределяет эффективность и результативность действия права. 
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Однако наряду с общим существуют конкретные методы право-

вого регулирования, характерные для тех или иных отраслей права и 

опосредуемых ими отношений. К ним относятся императивный и 

диспозитивный методы, используемые главным образом в уголовном 

и гражданском праве (соответственно). В разной степени они прису-

щи и другим отраслям. Ведь всякая правовая норма – это властное 

предписание, веление государства; в то же время она дает субъектам 

известную альтернативную возможность выбора вариантов поведения 

в рамках закона. Указанные методы в какой-то мере носят универ-

сальный характер. 

Такое же сквозное значение имеют дозволения, связывание и 

запрет, свойственные в различных комбинациях всему правовому ре-

гулированию. Разрешая (дозволяя) одни действия, предписывая в обя-

зательном порядке другие, запрещая под угрозой санкции третьи, пра-

во тем самым придает поведению субъектов строго целенаправленный 

характер, вводит общественные отношения в нужное русло.  

В административном праве действует метод субординации и 

властного приказа, позволяющий эффективно регулировать управ-

ленческую, служебную, оперативную и иную деятельность государст-

венных органов и должностных лиц. Исполнительская дисциплина, 

строгая подчиненность одних субъектов другим, обязательность ре-

шений и распоряжений вышестоящих звеньев госаппарата для ниже-

стоящих – характерные черты указанного метода. 

Поощрения свойственны в основном трудовому праву, где дей-

ствуют разного рода премиальные системы, направленные на стиму-

лирование моральной и материальной заинтересованности в росте 

производительности труда, повышении работниками своей квалифи-

кации, приобретении новых профессий и т.д.  

Метод автономии и равенства сторон типичен для процессу-

альных отраслей права, где истец и ответчик, другие участники су-

дебного разбирательства находятся в одинаковом процессуальном по-

ложении друг перед другом, законом и судом, их отношения характе-

ризуются самостоятельностью. Равенством субъектов отличаются 

также многие гражданские отношения. 

В хозяйственном праве применяется метод рекомендаций, обу-

словленный тем, что по отношению к субъектам хозяйствования част-

ной формы собственности властно-императивные средства воздейст-

вия неприемлемы. Государство оказывает на них свое влияние лишь 

путем разрешений, содействия, организационной помощи, рекоменда-

тельных актов. 

В качестве особых методов правового регулирования использу-

ются убеждение и принуждение, характерные как для права в целом, 

так и отдельных его отраслей, разумеется, в разных сочетаниях. 
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В последнее время в связи с развитием рыночных отношений и 

предпринимательства все большее распространение получает индиви-

дуальный метод регулирования (или метод свободного волеизъявле-

ния), под которым понимается форма самостоятельной юридической 

деятельности субъектов, направленной на упорядочение единичных 

общественных отношений с помощью правовых средств, не обладаю-

щих качеством юридической общеобязательности. Например, путем 

принятия ненормативных актов, заключения различных договоров, со-

глашений, сделок, добровольного установления обязательств и т.д. 

Все рассмотренные выше методы тесно взаимосвязаны, пере-

плетены, действуют не изолированно, а в сочетании друг с другом. 

Вместе с тем они относительно самостоятельны, имеют свои особен-

ности, что и позволяет их классифицировать.  

Публичное и частное право. Деление права на публичное (jus 

publicum) и частное (jus privatum) признавали уже в Древнем Риме. 

Публичное право, по утверждению римского юриста Ульпиана, есть 

то, которое относится к положению римского государства; частное – 

которое относится к пользе отдельных лиц. В последующем критерии 

отнесения права к частному или публичному уточнялись, получали 

более развернутые характеристики, однако признание научной и 

практической ценности подразделения права на публичное и частное 

оставалось неизменным. 

Иное положение характерно было для правовых систем стран 

СНГ, которые длительное время не знали деления права на частное и 

публичное. Причины этого заключались не в особенностях юридиче-

ской системы, а главным образом в отсутствии института частной 

собственности. 

Признание частной собственности переводит проблему деления 

права на публичное и частное из области теоретических рассуждений 

в практическую плоскость. Справедливо замечено, что вопрос о деле-

нии права на частное и публичное, их соотношении затрагивает все 

стороны человеческого существования: соотношение свободы и не-

свободы, инициативы, автономии воли и пределы вторжения государ-

ства в гражданскую жизнь. Основной смысл деления права на частное 

и публичное в этой связи заключается в том, что таким образом кон-

ституционная защита прав и свобод человека и гражданина получает 

предметно-юридическое воплощение во всей национальной системе 

права. Деление права на частное и публичное означает юридическое 

признание сфер общественной жизни, вмешательство в которые госу-

дарства и его органов юридически запрещено или ограничено зако-

ном. Тем самым исключается (юридически) возможность произволь-

ного вторжения государства в сферу личной свободы, юридически 

узаконивается степень и границы «прямого приказа» государства и 
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его структур, юридически раздвигаются границы свободы собствен-

ности и частной инициативы. 

Какие же отрасли права относятся к частному, а какие к публич-

ному праву? Сущность частного права выражена в его принципах – не-

зависимости и автономии личности, признании защиты частной соб-

ственности, свободы договора. Частное право – это право, защи-

щающее интересы лица в его взаимоотношениях с другими лицами. 

Оно регулирует сферы, непосредственное вмешательство в которые 

регулирующей деятельности государства является ограниченным.  

В сфере действия частного права индивид самостоятельно решает, ис-

пользовать ему свои права или воздерживаться от дозволенных дейст-

вий, заключать договор с иными лицами или поступать иным образом. 

К отраслям частного права относятся гражданское, семейное, трудо-

вое и другие отрасли права. 

Иное дело сфера действия публичного права. В публично-

правовых отношениях стороны выступают как юридически неравно-

правные. Одной из таких сторон всегда выступают государство либо 

его орган (должностное лицо), наделенный властными полномочиями. 

В сфере публичного права отношения регулируются исключительно 

из единого центра, каковым является государственная власть. Пуб-

личное право – это сфера господства императивных начал, необходи-

мости, а не автономии воли и частной инициативы. К отраслям пуб-

личного права относят конституционное, уголовное, административ-

ное и другие отрасли права.  

Безусловно, что абсолютной публично-правовой или частнопра-

вовой отрасли не существует. Публично-правовые элементы присут-

ствуют в отраслях частного права, равно как и наоборот. К примеру, в 

семейном праве к публично-правовым элементам относятся судебный 

порядок расторжения брака, лишения родительских прав, взыскания 

алиментов. В земельном праве публично-правовой элемент имеет зна-

чительное проявление – определение порядка землеустройства, пре-

доставления (отвода) земель, изъятия земель и др. Применительно к 

каждой конкретной отрасли права имеет место комбинирование этих 

юридических приемов. 

Границы между частным и публичным правом исторически 

подвижны и изменчивы. Так, изменение форм собственности на зем-

лю принципиально повлияло на характер земельного права, перешед-

шего под «юрисдикцию» частного права (хотя и сохраняя публично-

правовые элементы). Эти же причины обусловливают изменение 

внутри отраслей частного и публичного права. В этом случае можно 

говорить о двух тенденциях: внутриотраслевой консолидации и диф-

ференциации. Так, можно предположить, что такие отрасли права, как 

уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное и администра-
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тивно-процессуальное право, консолидируются в единую ветвь пуб-

личного права – процессуальное право.  

Основные отрасли права Республики Беларусь 
Конституционное право – ведущая отрасль национальной пра-

вовой системы, представляющая совокупность правовых норм, опре-

деляющих основы конституционного строя, правовое положение че-

ловека и гражданина и закрепляющих государственное устройство, 

систему государственной власти и местного самоуправления. Консти-

туционное право характеризуется особым предметом и методом регу-

лирования. Предметом конституционного права являются обществен-

ные отношения, возникающие в процессе реализации суверенитета во 

всех его формах, обеспечения функционирования институтов пред-

ставительной и непосредственной демократии. Специальная роль и 

назначение конституционного права заключается в обеспечении пол-

новластия народа во всех сферах жизнедеятельности общества. Это 

направление правового регулирования – исключительная прерогатива 

конституционного права, и она не свойственна какой-либо иной от-

расли права. Как отрасль публичного права конституционное право 

пользуется методом правового воздействия, присущим всем отраслям 

публичного права. Вместе с тем конституционное право имеет особый 

способ конституционного воздействия – установление, который суще-

ственно отличается от иных способов правового регулирования (доз-

воления, предписания и запрета). Юридическая конструкция консти-

туционного установления такова, что оно не предполагает точно оп-

ределенных (персонифицированных) прав и обязанностей конкретных 

субъектов, участников правовых отношений – конституционные уста-

новления имеют всеобщий, универсальный характер, обращены ко 

всем или ко многим видам субъектов, как правило, не порождают 

конкретных правоотношений, реализуясь в так называемых общих 

конституционных отношениях. 

Административное право – отрасль публичного права, предме-

том регулирования которой являются отношения, складывающиеся в 

процессе организации и деятельности органов исполнительной вла-

сти. Нормами административного права регулируются публично-

правовые отношения власти – подчинения, в которых одной из сторон 

обязательно выступает исполнительный орган власти (должностное 

лицо), наделенный государственно-властными полномочиями. 

Финансовое право как отрасль публичного права представлена 

совокупностью норм, посредством которых осуществляется регулиро-

вание отношений, возникающих в процессе образования, распределе-

ния и использования денежных фондов государства. В отличие от ад-

министративно-правовых финансовые правоотношения – это имуще-

ственные (денежные) отношения, которые возникают в процессе фи-
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нансовой деятельности государства по поводу денежных средств. 

Особенностью финансового права является наличие в его составе 

подотраслей права – налогового, банковского. 

Уголовное право – отрасль публичного права, регулирующая от-

ношения, связанные с преступностью и наказуемостью деяний. Как 

всякая отрасль права уголовное право состоит из совокупности право-

вых норм. Нормы уголовного права – это нормы-запреты. Они запре-

щают общественно опасные действия и бездействия людей под угро-

зой применения особых средств государственного принуждения – 

уголовного наказания. Уголовное право как совокупность правовых 

норм подразделяется на Общую и Особенную части. В Общей части 

содержатся общие положения об уголовной ответственности, понятие 

преступления, формы и виды вины, обстоятельства, исключающие 

преступность и наказуемость деяния, порядок и условия уголовной 

ответственности при различных формах неоконченного преступления, 

ответственность за соучастие в преступлении, понятие и виды уголов-

ного наказания, порядок и основания назначения наказания и освобо-

ждения от уголовной ответственности. В Общей части также опреде-

ляются условия условного осуждения, понятия судимости и способов 

ее прекращения, понятие амнистии, помилования и др. Если Общая 

часть закрепляет общие положения, принципы и институты уголовно-

го права, то Особенная часть предусматривает конкретные виды пре-

ступлений и указывает наказания, которые могут быть применены за 

их совершение. Общая и Особенная части тесно взаимосвязаны, ха-

рактеризуются единством. Это единство проявляется в том, что они 

выполняют одни и те же задачи – защиту от преступлений личности, 

общества, государства; нормы Общей части являются базой для норм 

Особенной части. В нормах Особенной части конкретизируются об-

щие понятия о преступлении, содержащиеся в Общей части. Особен-

ная часть определяет и описывает те виды деяний, которые уголовный 

закон считает преступлениями. 

Экологическое право – относительно «молодая» ветвь права, 

нормы которой регулируют отношения людей, организаций в целях 

рационального использования природных ресурсов, защиты окру-

жающей среды. 

В систему публичного права входят и процессуальные отрасли 

права: уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное. Нор-

мы уголовно-процессуального права предназначены для регулирова-

ния деятельности по расследованию, рассмотрению и разрешению 

уголовных дел. Гражданско-процессуальное право имеет своим слу-

жебным назначением установление порядка и процедуры разрешения 

судами гражданских дел. 
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Международное публичное право – (не являющаяся составной 

частью национальной системы права) это совокупность норм и прин-

ципов, содержащихся в конвенциях, международных договорах, актах 

и уставах международных организаций, которые регулируют отноше-

ния между государствами и иными участниками международного об-

щения. 

Гражданское право – это ведущая, базовая отрасль частного 

права, предметом регулирования которой являются имущественные и 

связанные с ним неимущественные отношения, основанные на равен-

стве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участ-

ников. Гражданское право – многосоставная отрасль права, ее содер-

жанием охватываются такие подотрасли, как авторское, наследствен-

ное, изобретательское и др. 

Предметом регулирования семейного права являются личные и 

связанные с ними имущественные отношения, возникающие из брака 

и принадлежности к семье.  

Трудовым правом как частью системы частного права регулиру-

ются отношения по применению труда на государственных и частных 

предприятиях, в учреждениях и организациях на основе сочетания инте-

ресов их участников. Предметом регулирования в трудовом праве явля-

ются отношения работника с нанимателем по поводу его труда.  

Земельное право – это отрасль права, регулирующая отношения, 

связанные с владением, пользованием и эксплуатацией земли. 

Предметом регулирования земельного права являются отноше-

ния, складывающиеся между гражданами, юридическими лицами, а 

также государством и его органами в процессе реализации права соб-

ственности на землю, обеспечения ее охраны и повышения почвенно-

го плодородия.  

Международное частное право – совокупность норм права, ре-

гулирующая гражданские, семейно-брачные и трудовые отношения, 

имеющие международный характер. Предметом международного ча-

стного права выступают отношения, которые в Республике Беларусь 

регулируются нормами гражданского, семейного и трудового права, 

осложненные иностранным элементом, т.е. те, которые имеют между-

народный характер. Особенностью правоотношений в международ-

ном частном праве является то, что в них участвуют иностранные 

граждане и иностранные юридические лица, их объектом является 

вещь, находящаяся за границей, они связаны с территорией двух или 

нескольких государств. Международное частное право – это специфи-

ческая отрасль национального права. 

Система права и система законодательства. В юридической 

теории и практике термины «отрасль права» и «отрасль законодатель-

ства» используются как нетождественные. В философском плане сис-
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тема права и система законодательства соотносятся между собой как 

содержание и форма. Система законодательства есть выражение сис-

темы права, ее объективированная форма. Система права и система 

законодательства находятся во взаимной зависимости, хотя степень 

такой зависимости различна. Система права, формируясь под влияни-

ем деятельности законодателя, вместе с тем носит объективный и не-

сколько автономный от воли законодателя характер. Система законо-

дательства – детище законодателя, хотя, безусловно, также имеет со-

циальную обусловленность. Система права и система законодательст-

ва не совпадают по кругу источников, в которых они выражены: сис-

тема законодательства воплощена в законодательстве, иных норма-

тивно-правовых актах; система права находит воплощение не только в 

позитивном праве, но и отображена в обычном праве, неписаных 

принципах права и аксиомах, международно-правовых актах, имею-

щих рекомендательный характер, договорах нормативного содержа-

ния, судебных прецедентах и даже в правосознании. 

В отличие от системы законодательства система права характе-

ризуется высокой степенью однородности. Это обусловлено тем, что 

каждая отрасль в составе системы права обладает присущим ей пред-

метом и методом правового регулирования. Отрасли же законодатель-

ства такими объединяющими началами не обладают. Анализ законо-

дательства позволяет выделить три группы отраслей законодательст-

ва: 1) одноименных с отраслями права (уголовное, гражданское, зе-

мельное и др.); 2) комплексные отрасли законодательства – отрасли, 

состоящие из норм различных отраслей права: административного, 

гражданского, уголовного. К комплексным отраслям следует отнести 

хозяйственное право, аграрное и некоторые другие; 3) отрасли зако-

нодательства, «привязанные» к соответствующим сферам государст-

венного управления и сферам государственной деятельности (законо-

дательство о водном, воздушном, железнодорожном транспорте, об 

образовании и т.д.). Отсюда количество отраслей законодательства 

значительно превышает число отраслей права.  

Правовые системы мира. Право – явление мировой цивилиза-

ции, в рамках которой сформировалось и действует множество право-

вых систем. Для того чтобы понять правовое развитие в целом, как 

составную часть прогресса мировой культуры, необходим такой угол 

зрения на право, который позволил бы соотнести правовую систему с 

конкретным историческим временем и регионом, национальной, рели-

гиозной спецификой той или иной цивилизации. Для обозначения свя-

зи этих факторов развития общества с правовым регулированием в его 

исторической перспективе необходимо сопоставление одноименных 

государственно-правовых институтов, принципов, норм. Такое сопос-

тавление, основываясь на сравнительно-историческом методе позна-
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ния, позволяет выявить общее и специфичное в правовых явлениях, 

встречающихся в мире, ступени и тенденции их формирования и 

функционирования, что дает возможность свести все многообразие 

конкретно-национального регулирования в определенную «периоди-

ческую систему» мирового права, где элементарной, исходной части-

цей выступает уже не норма права, а целостная национальная право-

вая система и даже их группа (тип, семья). Все это нужно в конечном 

счете для углубления наших представлений о природе права, его за-

кономерностях, генезисе, свойствах. 

Такие аспекты изучения права выступают предметом сравни-

тельного правоведения. Результатом применения сравнительного ме-

тода является группировка – классификация – правовых систем мира 

по различным признакам. Классификация означает распределение на-

циональных систем права по классам (типам) в зависимости от тех 

или иных критериев. В этом плане классификация (типология) – важ-

ный способ научного познания, позволяющий под дополнительным 

углом зрения раскрыть как внутренние (структурные) взаимосвязи 

права, так и его отношения с более широким социальным контекстом, 

что открывает новые возможности в изучении юридических явлений. 

Если система права – своеобразная «внутренняя карта» нацио-

нального права, то типология (классификация) правовых систем соз-

дает своеобразную «правовую карту мира», раскрывающую специфи-

ку институтов, используемых для юридического регулирования в тех 

или иных странах, и показывающую, каким правовым семьям принад-

лежат правовые системы народов (государств) земного шара.  

По вопросу типологии правовых систем существуют различные 

подходы. За основу классификации могут приниматься идеологиче-

ские, юридические, этические, экономические, религиозные, геогра-

фические и другие критерии и соответственно формироваться различ-

ные типологические группы правовых систем. Критерии и типологии 

могут сочетаться в определенных комбинациях. В настоящее время, 

как правило, используются основания для классификации правовых 

систем, опирающиеся главным образом на этногеографические, тех-

нико-юридические и религиозно-этические признаки права. 

В современном мире обычно различают следующие правовые 

массивы: национальные правовые системы, правовые семьи, группы 

правовых систем. Национальная правовая система – это конкретно-

историческая совокупность права (законодательства), юридической 

практики и господствующей правовой идеологии отдельной страны 

(государства). Национальная правовая система – элемент того или 

иного конкретного общества, который отражает его социально-

экономические, политические, культурные особенности. По отноше-

нию к группам правовых систем и правовым семьям национальные 
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правовые системы выступают в качестве явления особенного, единич-

ного. В настоящее время в мире насчитывается около двухсот нацио-

нальных правовых систем. 

Наличие правовых явлений в их системной, концептуальной орга-

низации свидетельствует об известном уровне правовой жизни общест-

ва, его правосознания, юридической образованности и т.д. Поэтому да-

леко не все государства имеют развитые и особенно культурно-

самобытные и целостные юридические системы, выступающие источ-

никами накопления правовых ценностей для всей мировой цивилизации. 

Правовая семья – это совокупность национальных правовых сис-

тем, основанная на общности источников, структуры права и историче-

ского пути его формирования. В соответствии с этими критериями мож-

но выделить следующие правовые семьи: общего права, романо-

германскую, обычно-традиционную, мусульманскую, индусскую (ин-

дусское право), славянскую. Ни одна из классификаций правовых семей 

не является исчерпывающей для правовых систем мира, и поэтому в ли-

тературе можно встретить самые различные типологические подразде-

ления семей национального права. В приведенной классификации свое-

образие правовой семьи определяется характером ее источников: юри-

дических, духовных (религия, этика и т.д.) и культурно-исторических. 

Один из этих признаков может преобладать в разграничении правовых 

семей. Так, форма, перечень и иерархия юридических источников права 

(форм права) традиционно рассматривается в качестве основного разли-

чия между семьей общего права и романо-германской.  

В частности, для романо-германской правовой семьи право вы-

ступает в виде норм, имеющих законодательное выражение (в виде 

закона или кодекса), а правоприменитель лишь сравнивает конкрет-

ную ситуацию с общей нормой и в ней находит решение дела. Основ-

ной источник англосаксонского (общего) права – судебный прецедент, 

т.е. судебное решение судов определенного уровня по конкретному 

случаю, способ обоснования которых для других нижестоящих судов 

является образцом решения аналогичных дел. 

В рамках той или иной правовой семьи возможны более дроб-

ные элементы, представленные определенной группой правовых сис-

тем. Так, внутри романо-германской правовой семьи выделяют группу 

романского права, в зону которой входят правовые системы таких 

стран, как Франция, Италия, Бельгия, Испания, Швейцария, Португа-

лия, Румыния, право латиноамериканских стран, каноническое (цер-

ковно-католическое) право и группу германского права, в которую 

входят правовые системы ФРГ, Австрии, Венгрии, скандинавских 

стран и др. Внутри англосаксонской правовой семьи различают пра-

вовую систему Англии, США и право бывших англоязычных колоний 

Великобритании.  
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Рассмотрим основные характерные черты представленных пра-

вовых семей. К наиболее старым, «классическим» правовым семьям 

относятся семья общего права и романо-германская (континенталь-

ная) семья, принадлежащие к западной юридической традиции. 

Семья общего (англосаксонского) права. Общее право историче-

ски сложилось в Англии и оправдывает свое название тем, что оно 

действовало на территории всей Англии (период его становления –  

X–XIII вв.) в виде судебных обычаев, возникавших помимо законода-

тельства, и распространялось на всех свободных подданных короля в 

гражданском судопроизводстве. Обобщая судебную практику в своих 

решениях, судьи руководствовались нормами уже сложившихся от-

ношений и на их основе вырабатывали свои юридические принципы. 

Совокупность этих решений, точнее принципов (прецедентов), на ко-

торых они основывались, была обязательной для всех судов и таким 

образом составила систему общего права. 

Специфика общего права состоит в отсутствии кодифицирован-

ных отраслей права и наличии в качестве источника права громадного 

количества судебных решений (прецедентов), являющихся образцами 

для аналогичных дел, рассматриваемых другими судами. Кроме обще-

го права в структуру английского права входят статутное право (зако-

нодательство) и «право справедливости». 

Норма общего права носит казуистический (индивидуальный) 

характер, так как она «модель» конкретного решения, а не результат 

законодательного абстрагирования от отдельных случаев. Общее пра-

во приоритетное значение придает процессуальным нормам, формам 

судопроизводства, источникам доказательств, так как они составляют 

одновременно и механизм правообразования, и механизм правореали-

зации. Важным признаком общего права выступает автономия судеб-

ной власти от любой иной власти в государстве, что проявляется в от-

сутствии прокуратуры и административной юстиции. 

В настоящее время наряду с общим правом в странах англосак-

сонской правовой семьи широкое развитие получило законодательст-

во (статутное право), источником которого являются акты представи-

тельных органов, что свидетельствует о сложных процессах эволюции 

данной правовой семьи. Однако исходные принципы организации 

правовая система, например Англии, сохраняет с XIII в. до сих пор. 

Романо-германская правовая семья. Исторические корни этой 

правовой семьи относятся к римскому праву (I в. до н.э. – VI в. н.э.).  

В качестве основного источника она использует писаное право, т.е. 

юридические правила (нормы), сформулированные в законодательных 

актах государства. Законодатель (орган государственной власти) в 

связи с этим должен осмыслить общественные отношения, обобщить 

социальную практику, типизировать повторяющиеся ситуации и 
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сформулировать в нормативных актах общие модели прав и обязанно-

стей для граждан и организаций. На правоприменителей (это наиме-

нование весьма точно для данной правовой семьи отражает роль и 

функции юристов), прежде всего суд, возлагается обязанность точной 

реализации этих общих норм в конкретных судебных, административ-

ных решениях, что в конечном счете обеспечивает единообразие судеб-

ной или административной практики в масштабе всего государства. 

Судья романо-германской правовой семьи не обязан следовать 

ранее принятому решению другого суда, за исключением судебной 

практики верховного и (или) конституционного суда. Но и в этом слу-

чае высшие судебные инстанции не вправе создавать своими реше-

ниями новые нормы, а могут лишь толковать имеющиеся в норматив-

но-правовых актах. Судья, работающий в стране, входящей в зону ро-

мано-германской правовой семьи, решая юридическое дело, главным 

образом осуществляет лишь процесс квалификации – строит цепь 

умозаключений по методу силлогизма, где роль большей посылки иг-

рает норма, а меньшей – обстоятельства конкретного случая. Это, ко-

нечно, вовсе не свидетельствует об отсутствии в правоприменении 

творческого, самостоятельного начала. Чтобы правильно применить 

отвлеченную от конкретной ситуации норму, юрист должен глубоко 

вникнуть в природу этой ситуации: обстоятельства деяния и личность 

деятеля, например, с тем, чтобы применение права было справедли-

вым, гуманным, целесообразным, т.е. отражало внутреннюю природу 

права. В этом смысле и в континентальной правовой семье судебная 

(правоприменительная) практика не может не иметь некоторого нор-

мативного значения, т.е. выступать в роли фактора «давления» либо 

корректировки законодательства, которое, однако, официально при-

знается приоритетным либо даже единственным источником права.  

Такое положение, когда семья общего права имеет черты, при-

сущие семье континентального права (писаное право), а последняя 

использует некоторые механизмы англосаксонской правовой семьи 

(судебная практика), свидетельствует о глубоких взаимосвязях миро-

вого правового развития, известном единстве правового регулирова-

ния в рамках, в частности, европейской цивилизации. 

Значительным своеобразием обладают правовые системы, осно-

ванные на традиционном и религиозном регулировании, где право не 

рассматривается как результат рациональной деятельности человека, а 

тем более государства. Различают так называемые традиционные пра-

вовые (построенные на обычном праве) и религиозные правовые сис-

темы (мусульманское, индусское право). К странам традиционного 

права относят Японию, государства Тропической Африки и некото-

рые другие. В основе религиозной правовой системы лежит какая-

либо система вероучения. 
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Так, источниками мусульманского права являются Коран, сунна 

и иджма. Коран – священная книга ислама и всех мусульман, состоя-

щая из высказываний пророка Магомета, произнесенных им в Мекке 

и Медине. Наряду с общими духовными положениями, проповедями, 

обрядами там есть и установления вполне нормативно-юридического 

характера. 

Сунна – мусульманское священное предание, рассказывающее о 

жизни пророка, представляет собой сборник норм-традиций, связан-

ных с поведением и высказываниями пророка, которые должны слу-

жить образцами для мусульман. 

Иджма – третий источник мусульманского права – комментарии 

ислама, составленные его толкователями: докторами мусульманской 

религии. Эти комментарии восполняют пробелы в религиозных нор-

мах. Окончательное толкование ислама дается в иджме, поэтому Ко-

ран и сунна непосредственного юридического значения не имеют. 

Практики ссылаются на сборники норм, соответствующие иджме.  

Мусульманское право сформировалось в глубоком средневеко-

вье и с тех пор проделало существенную эволюцию с точки зрения 

развития своих источников. Характерные черты этого права – архаич-

ность, казуистичность, отсутствие писаных систематизированных 

норм во многом сглажены принятием в новейшее время законов, ко-

дексов – продуктов деятельности государства. 

Другой широко распространенной системой религиозного права 

является индусское право. Оно охватывает практически всех выходцев 

из Индии и также, как мусульманское право, тесно связано с религией – 

индуизмом. В содержание этой системы входят обряды, верования, 

идеологические ценности: мораль, философия, которые нормативно 

закрепляют определенный образ жизни и общественное устройство. 

Индуизм сформировался в глубокой древности – почти две тысячи лет 

назад, однако сохранил свое регулирующее значение до настоящего 

времени. В этом качестве индуизм выступает элементом государст-

венно-правовых отношений современного, в частности индийского, 

общества. Особенную роль индусское право играет в сферах, где 

влияние религии до сих пор наиболее ощутимо – семейных, наследст-

венных отношениях, кастовом статусе человека и т.д. 

Главной тенденцией развития как обычного (традиционного), 

так и религиозного (мусульманского и др.) права является усиление 

роли закона как источника права. Однако эта тенденция реализуется 

на фоне неснижающегося значения традиционных и особенно религи-

озных норм и даже в известной мере – их возрождения в качестве ве-

дущей нормативной системы общества, что весьма характерно для ис-

ламских государств. 
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Словарь основных понятий 

Норма права – это общеобязательное правило поведения, уста-

новленное либо санкционированное государством.  

Институт права – это элемент системы права, представленный 

совокупностью правовых норм, регулирующих однородную группу 

общественных отношений.  

Подотрасль права представляет собой объединение нескольких 

институтов одной и той же отрасли права.  

Отрасль права – это основное подразделение системы права, 

его главный элемент, который объединяет взаимосвязанные между 

собой институты права, регулирующие качественно однородную об-

ласть общественных отношений.  

Предмет правового регулирования – это то, что подлежит уре-

гулированию, т.е. те отношения (действия, деятельность, формирую-

щие эти отношения), которые подвергаются правовому воздействию.  

Метод правового регулирования представляет собой совокуп-

ность юридических приемов и средств воздействия на общественные 

отношения.  

Частное право – это право, защищающее интересы лица в его 

взаимоотношениях с другими лицами, оно выражается в принципах – 

независимости и автономии личности, признании защиты частной 

собственности, свободы договора.  

Публичное право – это совокупность правовых норм, на основа-

нии которых в правоотношениях стороны выступают как юридически 

неравноправные. Одной из таких сторон всегда выступают государст-

во либо его орган (должностное лицо), наделенный властными полно-

мочиями. В сфере публичного права отношения регулируются исклю-

чительно из единого центра, каковым является государственная 

власть. Публичное право – это сфера господства императивных начал, 

необходимости, а не автономии воли и частной инициативы. К отрас-

лям публичного права относят конституционное, уголовное, админи-

стративное и другие отрасли права.  

Система права – это внутреннее строение права, представляю-

щее собой единство норм права, институтов, подотраслей и отраслей 

права. 

Система законодательства есть внешнее выражение системы 

права, ее объективированная форма. 

Национальная правовая система – это конкретно-историческая 

совокупность права (законодательства), юридической практики и гос-

подствующей правовой идеологии отдельной страны (государства).  

Правовая семья – это совокупность национальных правовых 

систем, основанная на общности источников, структуры права и исто-

рического пути его формирования. 
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Т Е М А  11. ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ И ПРАВО 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие и структура общества. Гражданское общество. 

2. Личность. Свобода и личность. 

3. Правовой статус личности. 

4. Правовой статус человека и гражданина. 

 

Появление государства и права – это результат развития, про-

гресса общества. 

Общество – это обособившаяся от природы часть материально-

го мира, представляющая собой совокупность различных форм жиз-

недеятельности людей. Это сложная, самоорганизующаяся, открытая, 

нелинейная система
1
. Это тотальность, историческая определенная 

целостность. Цементирующим звеном общества выступает совместная 

социальная деятельность людей по удовлетворению их интересов: ин-

дивидуальных, групповых, общественных. Следует иметь в виду, что 

категории «общество» не было ни в античности, ни в средневековой 

культуре. Был греческий «полис», римский «civitas», государство, т.е. 

были общности. Категория появляется лишь в конце XVIII – первой 

половине XIX в. Общество – это динамически развивающаяся система 

с взаимосвязанными, взаимодействующими элементами.  

Общество включает в себя следующие уровни: социальный 

(слои, группы, классы), экономический (производительные силы, про-

изводственные отношения, формы собственности), политический (го-

сударство, политические партии, движения, организации), духовный 

(наука, культура, религия, философия). 

Общество в своем развитии прошло ряд этапов
2
. По формаци-

онному критерию выделяют: первобытнообщинную, рабовладельче-

скую, феодальную, буржуазную, коммунистическую формации, где 

социализм был первой фазой (и, как оказалось, последней). 

«История государственно-организованного общества, сменив-

шего первобытный строй, делится на две большие эпохи: 1) эпоха 

кастово-сословных обществ, основанных на правовом неравенстве 

членов общества, и 2) «гражданское» общество, основанное на юри-

дическом равенстве».
3
 

                                                 
1
 Нелинейная – где действуют не только причинно-следственные, но и вероятностные отношения. 

2
 Общество делится на различные формации и цивилизации. Общественно-экономическая форма-

ция – это общество, взятое во взаимодействии всех его сторон, с базисом и надстройкой, где оп-

ределяющую роль играет способ производства материальных благ. 
3
 Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Издательство «Зерцало», 

2009. – С. 407. 
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Кастово-сословное общество – это общество Древнего мира и 

Средних веков. Эти общества были огосударственены, т.е. государст-

во играло там решающую роль и жестко регламентировало жизнь ин-

дивида. 

Второй эпохой было гражданское общество. 

Гегель под гражданским обществом понимал современное ему 

буржуазное общество. 

Гражданское общество – это совокупность свободных индиви-

дов и связанных с ними общественных отношений и организаций: 

экономических, нравственных, религиозных, национальных, семей-

ных, культурных независимых от государства. Это сфера свободных, 

частных, независимых интересов. 

Понятие «гражданское общество» впервые появляется в XVII в. 

в трудах Т. Гоббса, Г. Гроция, Дж. Локка, развивается затем Ш. Мон-

тескье, Г. Гегелем, К. Марксом.
1
 

Гражданское общество включает в себя: 

 свободных, равноправных и самостоятельных индивидов (как 

тружеников и собственников); 

 негосударственные объединения (семья, церковь, профсоюзы, пар-

тии, объединения, ассоциации, негосударственные СМИ, частная 

сфера образования и воспитания); 

 общественные отношения между индивидами и объединениями, 

основанные на равенстве и самоуправлении.
2
 

Гражданское общество является основой правового государства 

и важным условием его формирования. 

Принципы взаимодействия гражданского общества и правового 

государства: 

1) признание государством экономического, политического и идео-

логического плюрализма общества; 

2) признание и защита государством прав и свобод человека, невме-

шательство государства в частную жизнь граждан; 

3) взаимная ответственность государства и личности; 

4) взаимный отказ общества и государства от насильственных, неза-

конных действий; 

5) стремление к миру, партнерству и согласию.
3
 

Структурной сознательной единицей общества является лич-

ность. Если человек – это живое существо, представитель человече-

ского рода, индивид, индивидуальность, то личность – это его соци-

                                                 
1
 Общая теория права: уч. пособие для вузов / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – 2-е изд., исправл. и 

доп. – Минск: Амалфея, 2007. – С. 138. 
2
 Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 102. 
3
 Там же. – С. 104. 
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альная характеристика. Человеком можно стать только в обществе. Об 

этом свидетельствует пример индийских девочек Амалы и Камалы, 

попавших и живших в детстве в стае волков. Если человек выражает 

биосоциальную сущность, то личность – социальную. 

Личность – это продукт общества. Термин «личность» происхо-

дит от слова «личина», «маска», которую одевали актеры во время 

представления, играя определенную роль. Роль – это типичный образ, 

социальное правило поведения. В христианском религиозном пони-

мании личность происходит от слова «лик» (святой), лицо на иконе, 

где акцент делается на духовные качества человека. 

Личность – это индивидуальное выражение социально-

значимых качеств. Это система типичных социальных, социально-

культурных свойств человека, характеризующих индивида как члена 

общества или общности. 

Понятие личности – многогранно. В этимологическом смысле – 

это отдельный человек, индивидуум, персона, лицо. Гегель говорил: 

«Будь лицом и уважай других в качестве лиц». В Библии сказано:  

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними, ибо в этом закон и пророки» (гл. 7, стих 12). 

В естественном плане, человек – частица природы, Космоса, 

существо биологическое и космическое, социобиологическое, высшее 

творение природы, обладающее сознанием, разумом. 

В социальном плане – это создатель материальных и духовных 

благ, общества, носитель всех общественных отношений. Сущность 

личности по К. Марксу составляет не ее борода, не ее кровь, не ее аб-

страктная физическая природа, а ее социальное качество. В личности 

он видел совокупность всех общественных отношений. Таково обще-

ство, такова и личность. Для того, чтобы сделать человека человеч-

ным, нужно вначале это сделать в обществе – считали марксисты. 

В социологическом плане, личность – это существо общественное. 

В философском смысле – существо биосоциальное, обладающее 

духовностью, мировоззрением. 

В политическом аспекте – это существо политическое, государ-

ственное (homopoliticus). 

По отношению к государству личность, человек – это гражда-

нин (подданный), иностранец, апатрид
1
. 

В юридическом плане личность – это субъект права, правовых 

отношений, т.е. лицо, обладающее определенным правовым статусом. 

Юридический аспект вбирает в себя все значимые грани лично-

сти: биологическую, социальную, философскую, политическую и т.д., 

выражающуюся в ее юридических правах и обязанностях. 

                                                 
1
 Человек без гражданства. 
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Понятия «человек», «личность», «гражданин» взаимосвязаны. 

Биологическая сущность выступает основой личности, социальное пре-

образуется в правовой статус. Между биологическим, социальным и 

правовым началами существует прямая и обратная связь. С одной сто-

роны, биологическое в человеке предопределяет возможности личности, 

ее правовой статус. Например, младенец, психически ненормальный че-

ловек не могут являться полноценными личностями и нести юридиче-

скую ответственность. Право закрепляет личностные особенности в ка-

тегориях дееспособности, вменяемости и невменяемости. С другой сто-

роны, права и свободы граждан определяют степень свободы личности, 

возможность самореализации и обеспечивают человеку определенный 

жизненный стандарт. Человеком рождаются, личностью становятся. 

Для права – личность – это человек во всех его проявлениях, 

высшая ценность, субъект права, которым является даже ребенок в 

утробе матери и умалишенный. Всякий человек для права – это лич-

ность (со знаком плюс или со знаком минус). 

Характер взаимоотношений государства и личности является 

важнейшим показателем состояния общества в целом, перспектив его 

развития. 

В государственно-организованном обществе в системе факто-

ров, определяющих положение человека, именно государству принад-

лежит важнейшая роль. Значение государства объясняется его относи-

тельной независимостью и самостоятельностью по отношению к че-

ловеку и теми рычагами воздействия, которыми оно располагает. Го-

сударство выступает как официальный представитель всего общества, 

поэтому отношения между ним и человеком носят государственно-

правовой характер. Любой человек в пределах территории государст-

ва подпадает под его юрисдикцию, то есть становится адресатом ис-

ходящих от государства обязательных предписаний. Устойчивая связь 

между человеком и государством выражается в институте гражданст-

ва или подданства. Эта связь означает юридическую принадлежность 

лица государству, приобретение личностью специфических качеств 

гражданина и государства, а также защиту гражданина государством 

внутри страны и за ее пределами, защиту государства гражданином. 

Важнейшей характеристикой личности является ее свобода. По-

нятие свободы многогранно. Это возможность осуществлять выбор не 

по внешнему принуждению, а по внутреннему убеждению, согласно 

своей собственной воле. Для Г. Гегеля – это познанная необходи-

мость, для К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина – возможность дейст-

вовать в соответствии с познанной необходимостью, для Вольтера – 

свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. 

Для юриста свобода – это возможность осуществлять выбор 

(волеизъявление) в рамках закона. 
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«Свобода личности в праве – это сознательный выбор обуслов-

ленного, в конечном счете, объективными обстоятельствами варианта 

поведения в реализации определенного интереса, не противоречащего 

праву. Юридически она выражается в правовом статусе личности».
1
 

Комплексной категорией, которая отражает отношения лично-

сти, общества и государства, выступает правовой статус личности. 

Правовой статус личности – это юридически зафиксированное 

положение индивида в обществе. Правовой статус личности – это сис-

тема прав и обязанностей индивида, законодательно закрепленная в 

нормативных правовых актах. Именно в правах и обязанностях со-

держатся формализованные образцы и стандарты поведения, взятые 

под защиту государства. Предпосылкой правового статуса выступает 

гражданство человека. 

Права личности – это формально определенные, установленные 

или санкционированные государством гарантированные возможности 

пользоваться определенными социальными благами. 

Обязанности личности – это установленные и гарантированные 

государством требования к поведению человека, официальная мера 

поведения.
2
 Права и обязанности неразрывно связаны между собой, 

так как нет прав без обязанностей и наоборот. Их связь проявляется 

через их взаимообусловленность и равенство. Обязанность включает в 

себя юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность – это предусмотренная норма-

ми права обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприят-

ные последствия личного, имущественного и организационного ха-

рактера. 

В юридической науке выделяют три основных вида правового 

статуса: общий, специальный и индивидуальный. Также различают 

правовой статус физических и юридических лиц, иностранцев, бежен-

цев, лиц без гражданства (апатридов) и т.д. 

Общий правовой статус – это правовой статус лица как граж-

данина государства, закрепленный в Конституции. Он является базо-

вым, одинаковым для всех граждан, предоставляет права, свободы и 

обязанности. 

Специальный статус выражает правовое положение отдельных 

категорий граждан (студентов, военнослужащих, ветеранов Великой 

Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов и т.д.), которые имеют 

дополнительные права, льготы, обязанности, предусмотренные зако-

нодательством. 

                                                 
1
 Общая теория права: учеб. пособие для вузов / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – 2-е изд., испр.  

и доп. – Минск: Амальфея, 2007. – С. 398. 
2
 Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Издательство «Зерцало», 

2009. – С. 371. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 108 

Индивидуальный статус – это статус конкретного человека с 

учетом его возраста, профессии, семейного, социального положения в 

обществе, стажа работы и т.д. Индивидуальный статус изменяется 

вместе с происходящими в жизни лица переменами. Названные виды 

статуса взаимосвязаны и, как правило, неразделимы. Важно знать и 

уметь пользоваться своим правовым статусом. Присвоение чужого 

правового статуса влечет юридическую ответственность (вплоть до 

уголовной). 

Существуют различные подходы к системе прав человека. Сто-

ронники юридического позитивизма считают, что права человека 

полностью предоставлены государством и зависят от него. Сторонни-

ки естественно-правовой концепции утверждают их полную незави-

симость от государства, естественный, природный характер прав че-

ловека (прежде всего, на жизнь, здоровье, свободу, определение своей 

судьбы и т.д.). 

Общепринятая точка зрения делит всеобщие права человека на 

права человека и права гражданина. 

Права человека – это врожденные, неотъемлемые, неотчуждае-

мые права, признаваемые и законодательственно закрепленные госу-

дарством на жизнь, свободу, уважение человеческого достоинства, 

неприкосновенность и т.д. Они принадлежат каждому индивиду от 

рождения, человек не вправе от них отказаться, ибо они порождены 

природой, Богом. Эти права могут быть ограничены только для защи-

ты прав другого человека, либо общества. Задача государства – защи-

та естественных прав от любых посягательств. Права гражданина – 

это права члена государственно-организованного общества. Они охва-

тывают сферу отношений личности и государства (свобода слова, пе-

чати, право избирать и быть избранным, право на труд, на образова-

ние и т.д.). Эти права устанавливаются государством и обеспечивают-

ся его гарантиями. 

Впервые законодательное закрепление права человека получили 

в 1776 году в Конституции американского штата Вирджиния.  

В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и 

гражданина, где права были разделены на две категории: права чело-

века и права гражданина. 

Нет прав без обязанностей и обязанностей – без прав. 

Юридические обязанности можно подразделить на: 

1) естественно-правовые (беречь, хранить жизнь и здоровье свое и 

других людей, соблюдать законы, охранять и беречь природу, 

уважать права других людей, приумножать культуру и т.д.); 

2) позитивно-правовые обязанности (платить налоги, служить в ар-

мии, защищать Родину и т.д.). 
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В конституциях некоторых государств устанавливаются обязан-

ности трудиться (Япония), заботиться об общем благе (Польша), вос-

питывать детей (Россия, Италия), заботится о своем здоровье (Уруг-

вай). 

Граждане (мужчины, а в некоторых странах и женщины – Изра-

иль) призываются на определенный срок на воинскую службу. В не-

которых конституциях записано, что гражданин обязан быть верным 

государству, участвовать в выборах, иметь основное общее образова-

ние, платить закят (налог на доход для содержания бедных) и т.д.
1
 

Понимание прав человека, как зависящее от человеческой при-

роды, а не от милости повелителя, пришло из эпохи Просвещения и 

буржуазных революций XVII–XVIII вв.  

Существуют различные классификации прав и свобод личности: 

I. По социальному назначению: 

 политические;  

 социально-экономические; 

 личные; 

 культурные. 

II. По времени формирования и содержанию: 

 первого поколения; 

 второго поколения; 

 третьего поколения; 

 четвертого поколения. 

Политические права определяют политическое самоуправление и 

свободу человека, его участие в управлении государством. Они включа-

ют: право избирать и быть избранными, право на объединение в обще-

ственные организации и партии, свобода собраний, демонстраций, ми-

тингов, право на равный доступ к государственным должностям и др. 

Социально-экономические права направлены на удовлетворение 

социально-экономических потребностей человека. Это право на труд, 

на отдых, на социальное обеспечение, на жилище и т.д. 

Личные права направлены на защиту человека от незаконного 

вмешательства в его личную жизнь. Они включают право на жизнь, 

здоровье, личную неприкосновенность, защиту чести и достоинства, 

право на неприкосновенность жилища, право на свободу передвиже-

ния и выбор места жительства и др. 

Культурные права и свободы обеспечивают возможность поль-

зоваться культурными, духовными достижениями. К ним относятся: 

право на образование, свобода научного, технического, художествен-

ного творчества, право на пользование достижениями культуры и т.д. 

                                                 
1
 Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 126–127. 
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Чешский юрист Карел Васак, первый генеральный секретарь 

Международного института прав человека в Страсбурге, в 1979 году 

выделил три «поколения» прав человека. 

Первое поколение прав и свобод – это традиционные либеральные 

ценности (XVII–XVIII), относящиеся к личным и политическим правам: 

право на жизнь, на участие в государственных делах, право на безопас-

ность, на беспристрастный суд, защиту от произвольного ареста, свобо-

да слова, печати, совести и др. Их еще называют «негативные» права че-

ловека, т. к. они предохраняют человека от произвола со стороны госу-

дарства. Эти права защищают свободу и неприкосновенность личности, 

право частной собственности, право на сопротивление угнетению и др. 

В XIX веке они были закреплены в большинстве конституций. 

Второе поколение – это социально-экономические и культурные 

права, гарантирующие равенство всех членов общества: право на 

труд, свободный выбор профессии, достойное вознаграждение, право 

на социальное обеспечение, право на отдых, на образование и т.д. Они 

сформировались в середине XIX в. в процессе борьбы трудящихся за 

улучшение своего социально-экономического положения. Их называ-

ют «позитивными», т.к. осуществление этих прав требует поддержки 

со стороны государства. 

Социальные права (на труд, отдых, бесплатное образование, ох-

рану детства и материнства и т.д.) получили признание в большинстве 

стран Западной Европы и Северной Америки после Второй мировой 

войны. Они гарантировались Всеобщей декларацией прав человека 

1948 года и Международной Хартией прав человека. Признаны боль-

шинством стран мира. 

Третье поколение прав человека, или коллективные права: пра-

во на мир, здоровую окружающую среду, право на социальное разви-

тие, право народов на самоопределение вплоть до полного отделения, 

права женщин, детей, беженцев и т.д. С одной стороны, они принад-

лежат каждому человеку, с другой – человечеству в целом. Это поко-

ление прав сформировалось после Второй мировой войны. 

Некоторые ученые в конце XX века выделяют также четвертое 

поколение прав и свобод: право на мир, безопасность, доступ к эко-

номическому, научному, культурному потенциалу человека, инфор-

мационные права и другие. 

Для того, чтобы права реализовывались, нужна система гарантий: 

международных и внутригосударственных. Международные закреплены 

в международных нормативных правовых актах (Всеобщая декларация 

прав человека, Международные пакты о правах человека и другие). Их 

осуществляют международные организации: ООН, ЮНЕСКО, МОТ и др. 
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В Европе действует Европейская Конвенция о защите прав человека, Ев-

ропейский суд по правам человека в Страсбурге. 

Внутригосударственные гарантии основываются на конститу-

циях, других НПА.  

Они включают: 

 экономические (развитая рыночная социально-ориентированная 

экономика); 

 политические (народовластие, демократизм, политическая стабиль-

ность и мир); 

 социальные (социальная защищенность, высокий уровень благосос-

тояния населения, гражданское общество); 

 идеологические (политическая, нравственная, правовая культура 

общества); 

 юридические (разделение властей, правовая защищенность граж-

дан, борьба с преступностью, осуществление законности и право-

порядка, наличие развитой правовой системы в обществе).
1
 

 

Словарь основных понятий 

Общество – это обособившаяся от природы часть материально-

го мира, представляющая собой совокупность различных форм жиз-

недеятельности людей. 

Гражданское общество – это совокупность свободных индиви-

дов и связанных с ними общественных отношений и организаций: 

экономических, нравственных, религиозных, национальных, семей-

ных, культурных, не зависимых от государства. Это сфера свободных, 

частных, независимых интересов. 

Личность – это индивидуальное выражение социально значи-

мых качеств. Это система социальных, социально-культурных свойств 

человека. 

Важнейшей характеристикой личности является ее свобода. Это 

возможность осуществлять выбор не по внешнему принуждению, а по 

внутреннему убеждению, согласно своей собственной воле. 

Правовой статус личности – это юридически закрепленное по-

ложение индивида в обществе.  

Права личности – это формально определенные, установленные 

или санкционированные государством гарантированные возможности 

пользоваться определенными социальными благами. 

                                                 
1
 Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. «Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 127–134. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 112 

Обязанности личности – это установленные и гарантированные 

государством требования к поведению человека, официальная мера 

поведения. 

Общий правовой статус – это правовой статус лица как граж-

данина государства, закрепленный в Конституции.  

Специальный статус выражает правовое положение отдельных 

категорий граждан (студентов, военнослужащих, ветеранов Великой 

Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов и т.д.), которые имеют 

дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные зако-

нодательством. 

Индивидуальный статус – это статус конкретного человека с 

учетом его возраста, профессии, семейного, социального положения в 

обществе, стажа работы и т.д.  

Права человека – это врожденные, неотъемлемые, неотчуждае-

мые права, признаваемые и законодательственно закрепленные госу-

дарством на жизнь, свободу, уважение человеческого достоинства, 

неприкосновенность и т.д.  

Права гражданина – это права члена государственно-

организованного общества. Они охватывают сферу отношений лично-

сти и государства (свобода слова, печати, право избирать и быть из-

бранным, право на труд, на образование и т.д.). 

Первое поколение прав и свобод – это традиционные либераль-

ные ценности (XVII–XVIII вв.), относящиеся к личным и политиче-

ским правам: право на жизнь, на участие в государственных делах, 

право на безопасность, на беспристрастный суд, защиту от произволь-

ного ареста, свобода слова, печати, совести и др.  

Второе поколение – это социально-экономические и культурные 

права, гарантирующие равенство всех членов общества: право на 

труд, свободный выбор профессии, достойное вознаграждение, право 

на социальное обеспечение, право на отдых, на образование и т.д.  

Третье поколение прав человека или коллективные права: право 

на мир, здоровую окружающую среду, право на социальное развитие, 

право народов на самоопределение вплоть до полного отделения, пра-

ва женщин, детей, беженцев и т.д.  

Четвертое поколение прав и свобод: право на мир, безопасность, 

доступ к экономическому, научному, культурному потенциалу чело-

века, информационные права и другие. 
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Т Е М А  12. ГОСУДАРСТВО:  

СУЩНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Сущность государства. 

3. Происхождение государства. 

4. Анализ различных концепций происхождения государства. 

 

Ведущую роль в политической системе общества играет госу-

дарство. Обладая властными полномочиями, официально представляя 

все общество, государство характеризуется рядом признаков: 

1) наличие аппарата публичной власти; 

2) территориальное деление населения; 

3) суверенитет; 

4) единая система прав и обязанностей, охраняемых государством. 

Кроме названных, отдельные авторы выделяют единое эконо-

мическое, информационное, энергетическое, транспортное простран-

ство, единую оборону, внешнюю политику, язык, налоги, особенности 

культуры и др. «Государство в целом представляет собой единство 

трех элементов: государство существует постольку, поскольку суще-

ствуют 1) население государства (нация, государственно-

организованный народ), 2) государственная территория и 3) государ-

ственная власть».
1
 Символы государства: герб, флаг и гимн. 

Термин «государство» появляется лишь в XVI веке. В научный 

оборот его ввел известный итальянский мыслитель Н. Макиавелли 

(1469–1527). Он использовал для обозначения государства термин 

«stato» (от лат. «status» – положение, статус). До этого государствен-

ные образования именовались – полис, общество, земля, страна, го-

родская община, республика и т.д. «Широкий» подход к понятию «го-

сударство» (Аристотель, Цицерон, И. Кант) и отождествление его с 

особой формой политической организации общества, «узкий» (Ж. Бо-

ден, Т. Гоббс, Р. Моль и др.) – с государственным аппаратом, классо-

вый – с машиной для подавления эксплуатируемого большинства эко-

номически и политически господствующим меньшинством. 

Нельзя отождествлять государство только с государственным 

аппаратом. «Государство – это универсальная политическая организа-

ция общества, обладающая суверенитетом и осуществляющая  

                                                 
1
  Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесян-

ца. – М.: издательская группа Норма-инфра, 1999. – С. 541. 
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управление обществом на основе права с помощью специального ме-

ханизма»
1
. 

Сущность государства связана с его сутью, целью, природой, 

направленностью функций. Либо государство – это «Я» (как говорил 

король «Солнце» Людовик XIV), «Левиафан» (Т. Гоббс), монстр, по-

жирающий своих подданных, либо государство – это «мы», заботя-

щееся о своих гражданах, их материальном и духовном благосостоя-

нии, обеспечивающее безопасность, социальную и гуманистическую 

направленность общества. 

В настоящее время при рассмотрении сущности государства 

выделяют две основные точки зрения: 

1) государство – это орудие угнетения народа в интересах экономи-

чески господствующего класса, которому нужно противостоять; 

2) современные развитые государства – это государства всеобщего 

благоденствия, социальной направленности, цель которых – удов-

летворение интересов большинства населения, их нужно уважать и 

поддерживать. 

Классовый подход к государству постепенно уступает место тео-

рии элит (управленческой, творческой, технократической), где госу-

дарство рассматривается как выражение интересов не только властной 

элиты, но и всех слоев общества, основная солидаризирующая сила. 

Государство – это не столько аппарат политической власти, сколько 

политико-административно-социально-структурно-территориально ор-

ганизованное общество. Современное государство представляет со-

бой, прежде всего, особую политическую организацию ассоциацию, 

интегрированную в единое целое публично-властными отношениями 

и структурами, направленную на выражение и поддержание интересов 

большинства народа. 

Государство является универсальной организацией для всех 

проживающих на его территории людей, которая носит властный, по-

литический характер, имеет в своем распоряжении аппарат принуж-

дения, выполняет функцию управления обществом в целях достиже-

ния мира, согласия и социального прогресса. 

Традиционно в сущности государства выделяют два аспекта: 

классовый и общесоциальный. Классовый – связан с защитой интере-

сов экономически господствующего класса. Общесоциальный касается 

всего населения, либо его большинства, и направлен на организацию, 

порядок, охрану, стабильность, общее благополучие. Кроме этого, в раз-

ных странах в разные исторические периоды сущность государства мо-

жет быть различной: религиозной (например, в мусульманских странах, 

в период ведения «религиозных» войн), национальной (период борьбы 

                                                 
1
 Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 45. 
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государства за национальную независимость), расовой (в условиях 

борьбы за господство «титульной» расы: арийской, «желтой», «белой», 

«черной», «азиатской» и др., социальной (направленной на рост матери-

ального и культурного благосостояния народа) и т.д. 

Сущность государства зависит от социально-экономических, по-

литических, культурных предпосылок и традиций, исторических внут-

ренних и внешних факторов, но главное – от политического режима, т.к. 

никто лучше народа (источника власти) не знает своей сущности, того, 

что он хочет. Сущность государства производна от природы власти. 

Государство, являясь политической организацией всего общест-

ва, решает как классовые, групповые, так и общесоциальное задачи, 

причем их соотношение носит исторически изменяющийся характер и 

по мере исторического прогресса все больше наполняется общесоци-

альным содержанием. Уровень цивилизованности, прогрессивности 

государства проявляется в состоянии политической и экономической 

свободы индивидов, уровне их материального и культурного благо-

состояния. Будучи своеобразным «слепком» развития общества, от-

ражением его сущности, государство выступает как целостный соци-

альный институт, с присущими ему законами и тенденциями. 

Возникновение государства является закономерным и прогрес-

сивным этапом развития общества, обусловленным целым комплек-

сом социально-экономических, политических и духовных предпосы-

лок. Государство возникает для того, чтобы организационно обеспе-

чить функционирование производящей экономики, создать условия 

«замиренной» среды. Государство и право находятся в диалектиче-

ской взаимосвязи и не могут существовать друг без друга, в результа-

те их возникновение взаимосвязано и взаимообусловлено, хотя имеет 

и свою собственную специфику. 

При этом нужно различать первоначальное возникновение госу-

дарства от вторичных процессов его появления, путем заимствования 

или завоевания. «Первичные» государства возникают в благоприят-

ных для земледелия природно-климатических условиях и начинают 

свою экспансию на территории, где образуются «вторичные» государ-

ства. В настоящее время открыта новая форма власти, предшествую-

щая государственной. Это вождество или чифдом. 

Никакие внешние факторы не могли привить государственность 

тем народам, которые были сами к этому еще не готовы. Государство 

не является силой, извне навязанной обществу, оно возникает как об-

разование обусловленное преимущественно внутренними причинами. 

Учитывая решающую роль объективных предпосылок возник-

новения государства, не стоит вместе с тем сбрасывать со счетов 

субъективный фактор, значение которого все более увеличивается. 
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Появление государства обуславливается: 

1) экономическими причинами, связанными с регулированием при-

сваивающей экономики, правовой регламентацией частной собст-

венности, необходимостью организации крупных общественных 

работ и объединения для этого больших масс людей; 

2) социальным расслоением общества на антагонические классы, 

стремлением экономически господствующего меньшинства сохра-

нить и приумножить частную собственность, закрепить экономи-

ческое влияние внешнеэкономическими способами, держать в по-

виновении эксплуатируемое большинство, поддерживать общест-

венный порядок; 

3) потестарная власть, характерная для первобытного общества, в 

новых социально-экономических условиях потребовала политиче-

ского, государственного решения вопросов. Экономически гос-

подствующий класс только благодаря государству становился по-

литически и юридически господствующим классом (В.И. Ленин); 

4) решение не только классовых, но и общесоциальных интересов 

породило необходимость в особой силе государства, умеряющем 

столкновения, солидаризирующем, обеспечивающем компромисс 

частного и общественного, индивидуального и коллективного. 

Традиционно выделяют (противопоставляют) восточный и за-

падный, а также синтезный путь формирования государства. 

Деление на восточный (азиатский) и западный путь (страны За-

падной Европы) условно. Можно также говорить об особенностях 

возникновения государственности в странах Африки, Америки и Ав-

стралии, о раннеклассовых государствах, древнеахейских государст-

вах, городах-государствах и др.  

Ряд авторов считают, что первичные государства проходят две 

основные стадии развития. Первая – ассоциируется с древневосточ-

ным земледелием, вторая – относится к периоду античного (Древняя 

Греция, Древний Рим) рабовладения.
1
  

К восточному (азиатскому) типу возникновения государства от-

носят наиболее древние государства конца IV – начала III тыс. до н.э.: 

Египетское, Шумерское, Ассирийское, Хеттское, а также Древнеин-

дийские и Древнекитайские государства II тыс. до н.э., которые появ-

ляются в благоприятных природноклиматических условиях. Таким 

путем образовались древние государства не только в Азии, но и Вос-

точной Европе, Африке, доколумбовой Америке. Для данного типа 

государства характерен длительный плавный переход родоплеменной 

организации в государственную. В результате объединения племен 

                                                 
1
 Теория государства и права. Юнита 1. Введение в теорию государства и права. Происхождение и 

закономерности возникновения государства и права. – М., 2002. – С. 35. 
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происходит захват власти родоплеменной знатью, из среды которой 

выделяется правитель – деспот. 

Особенности восточного пути образования государства: 

1) необходимость объединения больших масс людей для применения 

коллективного труда на строительстве каналов, ирригационных 

сооружений, оросительных систем; 

2) частная собственность и классы не сыграли той решающей роли, 

как при западном пути, напротив, возникновение государства на 

Востоке само активизировало процесс формирования классов. 

Господствующий класс узурпировал, прежде всего, не сами сред-

ства производства, а управление ими. Деспотический характер 

власти распространялся на всех подданных. Поэтому там для чи-

новника потеря должности означала, как правило, и потерю собст-

венности, а порой и жизни; 

3) особая роль коллективной собственности – общинной, храмовой, а 

также государственной (прежде всего, на землю и воду); 

4) право органически вытекало из норм религии и морали, требова-

ния которых санкционировались государством. 

Западный путь формирования государства был обусловлен, 

прежде всего, социально-экономическими причинами: совершенство-

ванием орудий труда, ростом производительности труда, появлением 

прибавочного продукта, частной собственности, классов с противопо-

ложными интересами и классовых антагонизмов. Это было средство 

«спасения» общества, гармонизации, сбалансирования, выражения 

классовых и общесоциальных интересов. Так формировались государ-

ства Древней Греции и Древнего Рима. 

Право в Западной Европе идет от обычая к правовому обычаю, 

затем к законам, договорам, судебным решениям, испытывая на себе 

сильное влияние идей христианства. Классики марксизма-ленинизма, 

анализируя западный путь, отмечали, что государство возникает там, 

тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия 

объективно не могут быть примирены.
1
 

Выделяют два основных пути возникновения государственной 

власти: 

 «аристократический»
2
 путь через военно-иерархические структуры и 

династическую монополизацию государственных должностей; 

 «плутократический»
1
 путь через закрепление политических при-

вилегий экономически господствующего класса. 

                                                 
1
 Они писали, что для того, чтобы классы с противоположными интересами не пожрали друг друга 

в бесплодной борьбе, нужна была сила, которая бы умиряла  это столкновение. Такой силой ста-

ло государство.  
2
 Аристократия с греч. – высший привилегированный слой эксплуататорского класса, богатая ро-

довая знать.  
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Следует иметь в виду, что при общих причинах, выделяя главные 

факторы, не нужно отказываться от комплексности, многообразия, учи-

тывать при этом специфику страны, ее историю, традиции, особенности 

развития культуры и другие материально-духовные предпосылки. 

Синтезный, или интегративный, путь является «промежуточным», 

соединяющим в себе признаки восточного и западного. Таким образом 

формировались государства Германии, Ирландии, России и другие. 

Для синтезного пути характерно « … длительное сохранение об-

щинной организации, общинной собственности на землю, органов пле-

менной демократии и правления родоплеменной знати при одновремен-

ном складывании имущественного неравенства и зарождении частной 

собственности».
2
 Рабский труд не получил здесь широкого распростране-

ния, поэтому государства этого типа возникают как раннефеодальные. 

Государство – это особая политическая организация общества, 

официально его представляющая, обладающая публичной властью и 

защищающая как классовые, так и общесоциальные интересы. 

В отличие от первобытного общества, где власть была потес-

тарной, не отделенной от самого общества, государственная власть 

носила политический, публичный характер и состояла из особой кате-

гории людей, отделенной от общества и профессионально занимаю-

щейся управлением. 

Существует множество теорий происхождения государства. 

Среди основных можно выделить следующие: 

 теологическая концепция (А. Августин, Ф. Аквинский, Ж. Мари-

тен) подчеркивает особую роль религии и идеи божественного 

происхождения государства, выделяя концепцию «двух мечей», 

где религиозная власть имеет приоритет над светской; 

 патриархальная теория (Аристотель, Р. Фильмер, Н.К. Михайловский) 

выделяет ведущую роль большой семьи во главе с отцом-патриархом; 

 договорная (Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо) рассмат-

ривает государство как результат договора между народом и вла-

стью, когда народ отдает государству часть своих прав, требуя 

взамен защиту, порядок, процветание; 

 теория насилия (Г. Гумплович, Е. Дюринг, К. Каутский) абсолюти-

зирует роль войны, захват других народов и чужих территорий пу-

тем насилия; 

 ирригационная концепция (К.-А. Виттфогель) выделяет особенности 

возведения ирригационных сооружений в восточных обществах; 

                                                                                                                                               
1
 Плутократия с греч. plutos – богатство, kratos – власть, могущество, господство богачей, денеж-

ного «мешка». 
2
 Проблемы теории государства и права. Юнита 1. – М.: СГУ, 2002. – С. 10. 
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 историко-материалистическая трактовка (К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И. Ленин) подчеркивает главную роль частной собственности и 

антагонических классов с противоположными интересами; 

 психологическая (Г. Тард, Э. Фромм, Л.И. Петражицкий) абсолю-

тизирует психологический аспект в образовании государства; 

 органическая (Платон, Г. Спенсер) рассматривает функционирова-

ние государства по аналогии с живым биологическим организмом. 

В последнее время появилось множество новых теорий, ждущих 

своего анализа и объяснения. 

Абсолютизация, как известно, неизбежно ведет к догматизму и 

искажает реальную действительность. Только учет всех факторов, 

анализ исторических особенностей позволяют создать объективную 

картину данного сложного процесса. 

 

Словарь основных понятий 

Государство характеризуется рядом признаков: 

1) наличие аппарата публичной власти; 

2) территориальное деление населения; 

3) суверенитет; 

4) единая система прав и обязанностей, охраняемых государством. 

Государство – это универсальная политическая организация 

общества, обладающая суверенитетом и осуществляющая управление 

обществом на основе права с помощью специального механизма. 

Государство – это особая политическая организация общества, 

официально его представляющая, обладающая публичной властью и 

защищающая как классовые, так и общесоциальные интересы. 

 
 

Т Е М А  13. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие формы государства. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственного устройства. 

4. Политический режим. 

 

Важнейшей характеристикой государства выступает его форма. 

И. Кант определяет форму как принцип упорядоченности и система-

тизированности государства. Именно форма во времена гигантских 

перемен и катаклизмов спасает государство от его распада. Диалекти-

ческая связь формы и содержания ярко проявляется на примере госу-

дарства. При этом форма содержательна, а содержание оформлено. 
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Форма выступает как проявление содержания. Форма обладает и от-

носительной самостоятельностью, выражающейся в преемственности, 

наличии внутренних законов развития. Однако на уровне государства 

отсутствует строгая причинно-следственная зависимость формы и со-

держания «Так, и правовое, и полицейское государство допускает 

республиканскую и монархическую формы правления, унитарное и 

федеративное – государственное устройство. Государственная власть 

в форме монархии и в форме республики могут решать одни и те же 

задачи. Социальная направленность государственной политики, па-

терналистские функции государства возможны в условиях и демокра-

тического, и авторитарного государственного режима».
1
 

Форма государства – это совокупность его сущностных сторон: 

формы правления, формы государственного устройства и государст-

венного (политического) режима. 

Форма государства – это способ организации, устройства и 

осуществления государственной власти. 

Совокупность различных факторов влияет на форму государства: 

тип государства, соотношение классовых, социальных сил, историче-

ские, национальные, культурные, религиозные традиции, государст-

венная идеология, экологический, географический факторы и т.д. 

Еще древнегреческие философы и римские юристы уделяли осо-

бое место исследованию формы в соотношении с материей. Так, Платон 

и Аристотель признавали первичность формы по отношению к материи 

(рассматривая это на примере медной статуи), а римские юристы вооб-

ще считали, что именно форма дает бытие вещи. Поиски лучших, «пра-

вильных» и наиболее оптимальных форм государства идут с древней-

ших времен и по настоящее время. Дискуссии здесь не затухают. 

Форма государства включает в себя: 
1) определенный порядок образования, организации и деятельности 

органов государственной власти; 

2) способ территориального устройства государства, порядок взаи-

моотношений центральной, региональной и местной власти; 

3) способы, приемы и методы осуществления государственной политики. 

Форма правления – это совокупность способов организации го-

сударственной власти. Она включает в себя порядок ее образования, 

структуру, характеристику полномочий, компетенцию. 

Выделяют две формы правления: монархию и республику. 

Монархия (от греч. monarchiа – единовластие) – это форма 

правления, где верховная власть принадлежит одному лицу и переда-

ется, как правило, по наследству
2
. 

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 

М.: издательская группа Норма-инфра, 1999. – С. 595. 
2
 Хотя существуют и иные способы возведения на престол. См.: Ильин И.А. О монархии и респуб-

лике // Ильин И.А. Собр. соч. в 10 т. – М., 1994. – Т. 4.  – С. 431–432. 
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В историю политико-правовой мысли монархи вошли под раз-

личными названиями: фараоны, шахи, эмиры, раджи, султаны, инки, 

государи, базилевсы, князья, короли, цари, императоры и т.д. 

Признаки монархии: 

 бессрочность правления (ограниченная временем жизни); 

 передача власти, как правило, по наследству; 

 во внутренней и внешней политике монарх выступает как глава 

государства, представитель и «лицо» государства; 

 его власть верховна и суверенна, в ряде случаев объявляется свя-

щенной и наделяется религиозным ореолом («помазанник божий»); 

 монарх обладает определенным титулом, содержится на средства 

государственной казны и имеет право на особый церемониал. 

Монарх персонифицирует, олицетворяет единство нации, объе-

диняет все ветви власти. 

Виды монархий: абсолютные и ограниченные. 

Абсолютная – власть монарха никем не ограничена. Он сосре-

дотачивает в своих руках всю полноту власти. Данная форма тяготеет 

к произволу, тирании, безудержной эксплуатации, где монарх может 

действовать как неограниченный деспот. Эта форма наибольшее рас-

пространение получила на Древнем Востоке и в рабовладельческих 

государствах средневековой Европы. В настоящее время к абсолют-

ной монархии можно отнести государства: Кувейт, Катар, Бахрейн, 

Оман, Объединенные Арабские Эмираты и др. 

Разновидностью абсолютной монархии является теократическая 

монархия, где монарх сосредотачивает в своих руках светскую и ре-

лигиозную власть (Ватикан, Иран, Саудовская Аравия). Ограничен-

ные монархии делятся на парламентские (парламентарные) и дуали-

стические. Парламентская монархия – это форма правления, где 

власть монарха ограничена парламентом, который обладает законода-

тельной властью, а исполнительная власть принадлежит правительст-

ву, которое ответственно перед парламентом, монарх «царствует, но 

не правит», выполняя представительские функции, обращается к пар-

ламенту с речью на открытии его сессии, принимает верительные 

грамоты от послов иностранных государств, подписывает некоторые 

официальные документы. Парламентскую монархию иногда называют 

конституционной (Великобритания, Бельгия, Дания, Испания, Норве-

гия, Швеция, Япония и т.д.). Конституционная монархия – это форма 

правления, где, согласно Конституции, происходит распределение 

власти между монархом и парламентом. Дуалистическая монархия – 

это форма правления, где разделение власти между монархом и пар-

ламентом имеет формально-юридический характер. Парламент при-

нимает законы, а монарх сохраняет контроль над правительством 

(Марокко, Иордания, Бутан, Бруней). 
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Республика (от лат. respublica – общественное дело, дело народа) – 

это такая форма правления, при которой государственная власть осу-

ществляется на определенный срок выборными органами. «Фактиче-

ски, республика есть аналог греческого термина демократия.
1
 Вместе 

с тем истории известны: аристократическая республика (Римская рес-

публика VI–I вв. до н.э.), демократическая республика (Афинское го-

сударство), городские республики в период феодализма (Генуя, Вене-

ция, Великий Новгород, Псков), Парижская Коммуна, советская рес-

публика, народная демократия и др. 

Признаки республики: 

 отсутствие института правящей династии; 

 выборность органов власти; 

 деятельность органов государства ограничена определенным сро-

ком пребывания у власти; 

 разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

 защита интересов граждан, взаимная ответственность личности и 

государства.  

В настоящее время большинство современных государств в ми-

ре являются республиками (5/6). В зависимости от того, кто формиру-

ет правительство и кому оно подотчетно, выделяют парламентскую, 

президентскую и смешанную республику. 

Парламентская республика – это форма правления, где верхов-

ная власть принадлежит парламенту. 

Признаки парламентской республики: 

 верховенство парламента в государственной жизни страны; 

 правительство формируется партией, получившей большинство 

голосов на выборах в парламент; 

 правительство ответственно перед парламентом; 

 руководителем государства является глава правительства – пре-

мьер-министр, лидер победившей на выборах партии; 

 глава государства – президент – избирается парламентской колле-

гией выборщиков. Власть его номинальна, его действия могут 

быть реализованы с согласия правительства, а изданные им норма-

тивные правовые акты приобретают юридическую силу лишь по-

сле одобрения правительства или парламента. 

Президент, как правило, выполняет церемониальные функции. 

Не случайно его положение порой сравнивают с положением монарха 

в парламентской монархии. 

К парламентским республикам относятся современные: Италия, 

Австрия, ФРГ, Венгрия, Финляндия, Чехия, Эстония, Польша. 

                                                 
1
 Поляков А.В. Общая теория права: курс лекций. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2001. – С. 382. 
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Наибольшее распространение в мире получила президентская 

республика. Это рассматривается как общая мировая закономерность.
1
  

Президентская республика – это форма правления, при которой 

президент наделен реальной властью. 

Признаки президентской республики: 

 президент – глава государства; 

 арбитр между ветвями власти, символ единства; 

 имеет широкие государственные полномочия;  

 играет ведущую роль в осуществлении власти; 

 избирается народом путем прямых выборов либо коллегией вы-

борщиков (США); 

 назначает и смещает правительство (единолично либо с согласия 

парламента); 

 президент является верховным главнокомандующим, вправе объя-

вить военное или чрезвычайное положение; 

 имеет право самостоятельно издавать нормативные и правопримени-

тельные акты, имеет право вето на законы, принятые парламентом; 

 президент не может распустить парламент, парламент в случае 

злоупотребления президентом властью, совершения преступления, 

грубого нарушения Конституции может отстранить президента от 

власти путем импичмента. 

В президентской республике в ряде государств президент со-

вмещает полномочия главы государства и главы правительства (США, 

Бразилия, Мексика) либо не является главой правительства, хотя не-

посредственно назначает главу правительства и участвует в формиро-

вании кабинета министров. 

Как правило, действует принцип разделения властей через сис-

тему «сдержек и противовесов». 

Смешанная республика – это форма правления, которая сочета-

ет признаки парламентской и президентской. 

Признаки смешанной республики: 

 сочетание «сильного» парламента и «сильного» президента; 

 президент избирается в ходе всенародного голосования, но не яв-

ляется главой правительства; 

 правительство назначается президентом, но с согласия парламента; 

 правительство ответственно перед парламентом (вотум недоверия) 

и перед президентом (отставка); 

 президент определяет многие функции внутренней и внешней по-

литики страны, решает узловые кадровые вопросы с согласия пар-

ламента; 

                                                 
1
 Из 183 государств при ООН 130 имеют президентские системы правления (Теория государства и 

права. Часть 1. Теория государства / под общ. ред. А.Б. Венгерова. – М., 1995. – С. 231). 
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 президент как глава государства выполняет представительские 

функции, обладает правом законодательной инициативы, подпи-

сывает законы, международные договоры, принимает норматив-

ные правовые акты и т.д. 

Примерами смешанных республик являются: Украина, Фран-

ция, Республика Беларусь, Российская Федерация. 

Форма государственного устройства – это способ территориаль-

ной организации государства, его территориально-политическое деле-

ние, обуславливающее взаимодействие органов государства с органа-

ми его собственных частей. 

Формы государственного устройства делятся на простые и слож-

ные. Простые включают в себя унитарное государство с государствен-

ными автономиями, административно-автономными единицами. 

Сложные включают: федерацию, конфедерацию, протекторат, 

империю, унию, фузию, инкорпорацию. 

Унитарное государство (от лат. unus – один) – это единое госу-

дарство, состоящее из административно-территориальных единиц не 

обладающими признаками государственного суверенитета, на терри-

тории которого действует единая система государственной власти. 

Признаки унитарного государства: 

 единство и однородность территории; 

 деление страны по административно-территориальному признаку, 

где административные единицы не обладают политической само-

стоятельностью; 

 единая Конституция; 

 единая система высших органов власти и управления; 

 единое законодательство; 

 единая судебная система; 

 единое гражданство; 

 единая денежная, налоговая система. 

Унитарное государство может быть централизованным (во главе 

местных органов власти стоят чиновники, назначенные центром) и 

децентрализованным (имеется определенная самостоятельность мест-

ных выборных органов власти в решении региональных проблем). 

Унитарное государство может быть национальным (Франция, Эсто-

ния, Япония) и многонациональным (Китай, Афганистан). 

К унитарным государствам относятся также: Великобритания, 

Испания, Болгария, Венгрия, Греция, Польша, Украина, Финляндия, 

Республика Беларусь, Франция и т.д. 

Большинство государств мира являются унитарными. 

Федерация (от лат. fedus – союз) – это сложное союзное государ-

ство, состоящее из ряда государств или государственных образований. 
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Признаки федеративного государства: 

 территорию федерации составляют территории ее субъектов; 

 субъекты федерации обладают признаками государства – имеют 

свою конституцию, высшие органы государственной власти, сим-

волику; 

 разделение полномочий федерации и субъектов федерации; 

 наличие, как правило, двух систем законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти – федеративных и субъектов федерации; 

 двойная система налогов; 

 двойное гражданство; 

 парламент, как правило, двухпалатный: нижняя палата представ-

ляет интересы всех граждан, верхняя – субъектов федерации. 

Как разновидности, выделяют территориальную (администра-

тивную) федерацию (США, Мексика, Бразилия, Германия), нацио-

нальную (Бельгия, Индия) и смешанную (Россия). 

В настоящее время в мире существуют 24 федеративных госу-

дарства, большинство из которых – крупные и средние по территории 

и численности населения.  

Конфедерация – это союз суверенных государств, созданный для 

совместного решения политических, экономических, военных и других 

задач. Следует согласиться с А.В. Поляковым, что конфедерация не фор-

ма государственного устройства, а союз нескольких самостоятельных го-

сударств. Создается она при добровольном согласии всех членов, а выход 

из конфедерации возможен на основе одностороннего волеизъявления. 

Государства, создающие конфедерацию, сохраняют свой собственный 

суверенитет на всем протяжении существования конфедерации. 

«Суверенные государства, образовавшие конфедерацию, оста-

ются полноправными субъектами международного права. Они имеют 

все признаки государства, включая собственные денежные системы, 

вооруженные силы, гражданство. Органы конфедерации образуются 

из представителей входящих в нее суверенных государств. Решения, 

принимаемые органами конфедерации, имеют силу на территории го-

сударств, ее образующих, только при их согласии на это. Каждое го-

сударство – член конфедерации – обладает правом нуллификации 

(отмены) любого решения конфедерации на своей территории. Мате-

риальная база конфедерации создается за счет добровольных взносов 

ее членов. Армия конфедерации состоит из воинских контингентов, 

направляемых по решению ее членов в распоряжение общего коман-

дования. Принцип построения конфедерации: части определяют це-

лое»
1
. 

                                                 
1
 Поляков А.В. Общая  теория  права: курс лекций. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2001. – С. 388. 
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Примеры конфедерации: Ганзейская лига (1367–1669), Швей-

царский союз (1815–1848), Нидерланды (1579–1795), США (1781–

1787), Австро-Венгрия, Европейский Союз, СНГ и т.д. 

Протекторат – это союз двух государств, основанный на догово-

ре, в соответствии с которым более сильное в военном, экономиче-

ском плане государство покровительствует более слабому, защищая 

его интересы. 

Уния – объединение государств различного характера (путем 

федерации, конфедерации, империи, фузии, инкорпорации). 

Империя – сложное государство, созданное насильственным либо 

мирным путем. Она состоит из метрополии и колоний (Римская, Осман-

ская, Британская, Французская, Испанская, Российская империи). 

Фузия – воссоединения государств (ГДР и ФРГ). 

Инкорпорация – это государство, созданное путем присоедине-

ния одного к другому (1939 г. – Западная Украина и Западная Бело-

руссия к СССР, 1940 г. – прибалтийские государства к СССР и т.д.). 

Политический режим – это совокупность приемов и методов 

осуществления государственной власти. Это самая подвижная часть 

формы государства. Он бывает демократический и антидемократиче-

ский. Это зависит от степени участия народа в управлении, порядка 

формирования органов государственной власти, их компетенции, роли 

права, степени реализации на практике прав и свобод граждан. 

Демократический режим характеризуется: 

 выборностью и сменяемостью органов государственной власти; 

 разделением властей; 

 наличием у граждан прав и свобод; 

 верховенством права; 

 существованием оппозиции; 

 наличием гражданского общества; 

 политическим плюрализмом. 

Виды демократического режима: 

 рабовладельческая демократия; 

 феодальная демократия; 

 буржуазная демократия; 

 социалистическая демократия; 

 либерально-демократический (основанный на личной свободе и 

частной собственности) и др. 

Черты антидемократического режима: 

 отсутствие выборов либо псевдовыборы; 

 приоритет государства над правом; 

 массовые нарушения законности и правопорядка; 

 отсутствие демократических прав и свобод; 
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 опора на карательные органы и принуждение; 

 агрессивность внешней политики, всеохватывающая милитариза-

ция страны; 

 отсутствие плюрализма в политической, экономической и идеоло-

гической жизни. 

Виды антидемократических режимов: 

 фашистский, основанный на расовой теории, идеологии нацизма, 

антисемитизма, непререкаемой власти вождя, оболванивании масс, 

опоре на репрессивные органы власти, терроре и беззаконии; 

 тоталитарный, рассчитанный на массовые репрессии, страх, свя-

занный с насаждением культа личности, господством одной пар-

тии и идеологии, унификацией поведения граждан, тотальным 

контролем государства над всеми сферами жизни; 

 авторитарный, представленный в виде диктатуры или хунты, при-

бегающих к насилию для сохранения господства лидера, где огра-

ничены политические права и свободы, отсутствует разделение 

властей, а выборы носят недемократический характер.  

 
Словарь основных понятий 

Форма государства – это совокупность его сущностных сторон: 

формы правления, формы государственного устройства и государст-

венного (политического) режима. 

Форма государства – это способ организации, устройства и 

осуществления государственной власти. 

Форма правления – это совокупность способов организации го-

сударственной власти.  

Выделяют две формы правления: монархию и республику. 

Монархия (от греч. monarchiа – единовластие) – это форма прав-

ления, где верховная власть принадлежит одному лицу и передается, 

как правило, по наследству. 

Республика (от лат. respublica – общественное дело, дело наро-

да) – это такая форма правления, при которой государственная власть 

осуществляется на определенный срок выборными органами.  

Форма государственного устройства – это способ территори-

альной организации государства, его территориально-политическое 

деление, обуславливающее взаимодействие органов государства с ор-

ганами его собственных частей. 

Политический режим – это совокупность приемов и методов 

осуществления государственной власти. Он бывает демократический 

и антидемократический.  
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Т Е М А  14. ФУНКЦИИ И АППАРАТ ГОСУДАРСТВА 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие и классификация функций государства.  

2. Механизм государства и государственный аппарат. 

3. Государственный аппарат Республики Беларусь. 

 

Научное познание государства любого исторического типа обя-

зательно предполагает рассмотрение его функций, представляющих 

собой важнейшие качественные характеристики и ориентиры не толь-

ко собственно государства как особой организации публичной власти, 

но и общества и целом. 

Функции государства – это основные направления деятельности 

государства, в которых выражается и конкретизируется его классовая 

и общечеловеческая сущность и социальное назначение. 

В этом определении выделены наиболее существенные призна-

ки функций государства:  

1) функции государства непосредственно выражают и предметно 

конкретизируют его классовую и общечеловеческую сущность. Их 

содержание учитывает классовые, групповые (корпоративные), 

национальные и частные интересы членов общества; 

2) в функциях государства воплощается и раскрывается его активная 

служебная роль как важнейшей части надстройки по отношению к 

своему базису, реализуется разносторонняя практическая деятель-

ность внутри страны и на международной арене; 

3) функции государства возникают и развиваются сообразно его ис-

торическим задачам и целям. Государство выполняет свое соци-

альное назначение посредством осуществления соответствующих 

ему функций, представляющих собой устойчиво сложившиеся ос-

новные направления его деятельности; 

4) в функциях государств различных исторических типов проявляют-

ся и объективируются присущие им особенности и закономерно-

сти развития, динамика социально-экономических, политических 

и духовных преобразований в жизни общества. 

В связи с тем, что государство выполняет множество функций, 

содержание которых весьма разнообразно, необходима их научная 

классификация. Рассмотрим некоторые основания (критерии) такой 

классификации. 

Наиболее общими критериями отграничения одной функции от 

другой являются: во-первых, особенности объекта государственного 

воздействия, своеобразие тех общественных отношений, на которые 

государство воздействует в процессе своей деятельности; во-вторых, 
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обусловленная последними специфика содержания каждой функции, 

т.е. более или менее однородных, близких друг к другу видов госу-

дарственной деятельности. 

В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни – 

внутренней или внешней – осуществляются те или иные функции го-

сударства, разрешению каких задач они служат – внутриполитических 

или внешнеполитических – они подразделяются на внутренние и 

внешние. Внутренние функции государства – это, например, экономи-

ческая, экологическая, функция развития культуры, науки и образова-

ния. К внешним функциям относятся: оборона страны, обеспечение 

мира и поддержка мирового порядка и т.д. 

Среди внутренних и внешних функций государства различаются 

функции основные и неосновные. Основные функции – это наиболее 

общие, важнейшие направления деятельности государства по осуще-

ствлению коренных стратегических задач и целей, стоящих перед ним 

в определенный исторический период. Основным функциям государ-

ства присущ ряд общих черт. В них наиболее выпукло проявляется 

классовая и общечеловеческая сущность государства, его социальное 

назначение. Разумеется, то и другое проявляется во всех его функци-

ях. Однако в различных функциях государства его сущность и соци-

альное назначение обнаруживают себя неодинаково. В основных 

функциях они как бы «лежат на поверхности», выражаются непосред-

ственно и со всей определенностью. В других же – они не имеют 

столь прямого проявления и, как правило, могут быть определены 

лишь посредством рассмотрения их в связи с содержанием той или 

иной основной функции. Достаточно сопоставить, например, такие 

направления деятельности государства, как, с одной стороны, налажи-

вание средств связи, обеспечение ремонта и строительства дорог, ра-

боты транспорта, участие в международных конвенциях по защите 

растений от болезней, борьба с эпидемиями и др., с другой – экономи-

ческая, социальная деятельность государства, осуществляемая им ох-

рана прав и свобод граждан, всех форм собственности, правопорядка, 

оборона страны и др. 

От основных и неосновных функций государства следует отграни-

чивать функции органов государства, т.е. реализацию компетенции, прав 

и обязанностей отдельных органов в соответствии с их местом и назначе-

нием в государственном механизме и политической системе общества. 

Осуществление основных функций государства по своему со-

держанию есть непрерывный процесс реализации многочисленных 

неосновных государственных функций и функций отдельных государ-

ственных органов. Соотношение между указанными разновидностями 

государственных функций отражает диалектику общего, особенного и 

единичного в деятельности государства. 
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ФУНКЦИИ КЛАССОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Внутренние Внешние 

Основные Неосновные  развязывание захватниче-

ских войн; 

 экономическая и политиче-

ская экспансии; 

 создание военно-

политических и экономиче-

ских союзов; 

 оборона от нападения. 

– охрана собст-

венности и систе-

мы эксплуатации; 

– подавление экс-

плуатируемых; 

– идеологическая. 

 экологическая; 

 демографиче-

ская; 

 коммуникаци-

онная; 

 социальная и 

др. 

 

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ГОСУДАРСТВА 

 

Внутренние Внешние 

 обеспечение и защита прав че-

ловека в соответствии с идеей 

свободы и справедливости; 

 властно-организационная; 

 экологическая; 

 демографическая; 

 охрана конституционного 

строя, законности и правопо-

рядка. 

 предотвращение войн; 

 обеспечение мирного сосущест-

вования наций, народов, госу-

дарств; 

 защита прав человека на между-

народной арене; 

 международное экономическое, 

политическое, интеллектуальное 

сотрудничество; 

 оборона от нападения; 

 охрана международного право-

порядка. 

 

Рассмотрение понятия основных функций государства требует 

ответа и на вопрос об их взаимодействии с его задачами. Задачи и 

функции государства – явления соотносимые, тесно взаимосвязанные, 

но не совпадающие. Их нельзя противопоставлять и отождествлять. В 

задачах государства определяются его социальное назначение, цель, 

достижению которой оно служит в тот или иной исторический пери-

од. Задачи государства имеют исходное значение по отношению к его 

функциям, являются их ближайшей непосредственной предпосылкой. 

В задачах концентрируется и преломляется воздействие экономики и 

политики на развитие функций государства. 

В свою очередь, функции государства представляют собой 

средство реализации, выполнения его задач. Задачи государства во-

площаются в жизнь посредством осуществления его функций. 
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Формы осуществления функций государства. В правовой лите-

ратуре под формами осуществления функций государства понимают-

ся: во-первых, деятельность основных звеньев механизма государства, 

специфические виды государственной деятельности в отличие от дея-

тельности негосударственных организаций; во-вторых, однородная по 

своим внешним признакам деятельность органов государства, посред-

ством которой реализуются его функции. 

Согласно первому критерию, основными формами осуществле-

ния функций государства являются: 1) законодательная; 2) управлен-

ческая (исполнительная); 3) судебная; 4) контрольно-надзорная. 

Законодательная деятельность заключается в издании представи-

тельными и законодательными органами законов, обязательных для ис-

полнения всеми государственными органами, общественными объеди-

нениями, органами местного самоуправления, должностными лицами и 

гражданами. Управленческая, или исполнительная, деятельность пред-

ставляет собой основанную на законах оперативную, повседневную реа-

лизацию органами исполнительной власти (государственного управле-

ния) функций государства в сферах развития экономики и культуры, со-

циального обеспечения и здравоохранения, транспорта и связи, охраны 

общественного порядка и обороны страны и т.д. Судебная деятельность 

охватывает реализацию функций государства путем осуществления пра-

восудия всеми звеньями судебной системы страны. 

Контрольно-надзорная деятельность – это выполнение функций 

государства посредством действия всех разновидностей государст-

венного надзора и контроля за законностью. Особое место в системе 

этих средств занимает прокурорский надзор за точным и единообраз-

ным исполнением действующих на территории страны законов.  

Каждая из названных форм с учетом свойственных ей способов 

и средств служит целям реализации функций государства. Научное и 

практическое значение данной классификации состоит в том, что она 

способствует изучению и совершенствованию разделения труда меж-

ду отдельными звеньями механизма государства по выполнению его 

функций, тесно соотносится с принципом разделения властей. 

Наряду с изложенной в науке получила распространение имею-

щая не меньшую теоретико-практическую значимость классификация, 

критерием которой является однородная по своим внешним призна-

кам деятельность органов государства по осуществлению его функ-

ций. Она служит выяснению того, как механизм государства осущест-

вляет его функции, каким образом государство использует для выпол-

нения своих задач и функций право. Сообразно этой классификации в 

работе всех звеньев механизма государства различается деятельность 

правовая и чисто фактическая, или, как представляется более целесо-

образным ее называть, организационная. 
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Под правовыми формами осуществления функций государства 

понимается однородная по своим внешним признакам (характеру и 

юридическим последствиям) деятельность государственных органов, 

связанная с изданием юридических актов. Соответственно этому к 

правовым формам реализации функций государства относятся право-

творческая деятельность и правоприменительная деятельность, кото-

рая, в свою очередь, подразделяется на оперативно-исполнительную и 

правоохранительную. 

Правотворческая деятельность – это форма осуществления 

функций государства путем издания нормативных актов, издания или 

санкционирования, изменения или отмены юридических норм. Важ-

нейшая составная часть, ядро правотворчества (нормотворчества) – 

законодательная деятельность. 

Правоприменительная деятельность – это деятельность государ-

ственных органов по выполнению законов и подзаконных норматив-

ных актов путем издания актов применения права. В правопримени-

тельной деятельности, как отмечалось, выделяются оперативно-

исполнительная и охранительная. 

Оперативно-исполнительная деятельность представляет собой 

связанную с повседневным разрешением разносторонних вопросов 

управления делами общества властную, творческую исполнительно-

распорядительную работу государственных органов по осуществле-

нию функций государства путем издания актов применения норм пра-

ва, служащих основанием для возникновения, изменения или прекра-

щения правоотношений. 

Правоохранительная деятельность – это форма осуществления 

функций государства посредством властной оперативной работы госу-

дарственных органов по охране норм права от нарушений, защите пре-

доставленных гражданам субъективных прав и обеспечению выполне-

ния возложенных на них юридических обязанностей. В результате пра-

воохранительной деятельности издаются акты применения норм права 

(протесты и представления прокуроров, приговоры и решения судов и 

т.п.). Специфика этих актов в том, что они служат целям профилактики 

преступлений и иных правонарушений, восстановления нарушенного 

права, реализации юридической ответственности лица, совершившего 

правонарушение, а следовательно, во всех случаях – охране прав лич-

ности, защите интересов граждан и общества в целом. 

От правовых форм функционирования государства отличаются 

чисто фактические, или организационные, формы реализации его 

функций, которые заключаются в однородной по своим внешним при-

знакам деятельности государства, не связанной с изданием юридиче-

ских актов и потому не влекущей за собой юридических последствий. 

В то же время формы организационной, фактической деятельности 
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так или иначе реализуются в пределах определенного правового уре-

гулирования, на основе выполнения требований законности. Органи-

зационная работа государства проявляется, например, в планировании 

социально-экономического развития, осуществлении контроля за вы-

полнением ранее принятых решений органов государственной власти. 

Механизм государства представляет собой систему специаль-

ных государственных органов и учреждений, через которую осущест-

вляется государственная власть, обеспечивается государственное ру-

ководство обществом и защита его основных интересов. Все государ-

ственные органы тесно связаны между собой. Каждый из них выпол-

няет определенные задачи, действуют согласованно, в единой систе-

ме. Наиболее общие характерные признаки государственного меха-

низма (аппарата) выражаются в следующем: 

во-первых, механизм государства состоит из людей, специально 

занимающихся управлением (законотворчеством, исполнением зако-

нов, их охраной от нарушений); 

во-вторых, государственный механизм представляет собой 

сложную систему органов и учреждений, которые находятся в тесной 

взаимосвязи при осуществлении своих непосредственных властных 

функций; 

в-третьих, функции всех звеньев государственного аппарата 

обеспечиваются организационными и финансовыми средствами, а в 

необходимых случаях и принудительным воздействием; 

в-четвертых, механизм государства призван надежно гарантиро-

вать и охранять законные интересы и права своих граждан. Сфера 

властных полномочий государственных органов ограничивается пра-

вом, которое максимально обеспечивает гармоничные, справедливые 

отношения между государством и личностью. 

На различных ступенях развития человеческого общества меха-

низм государства имел свои особенности, своеобразную структуру. 

Это объясняется экономическими, социальными причинами, нацио-

нальным составом населения государства, размерами его территории, 

географическим положением и другими факторами. 

Структура механизма государства включает в себя: государст-

венные органы, которые находятся в тесной взаимосвязи и соподчи-

ненности при осуществлении своих непосредственных властных 

функций. Особенностью государственных органов является то, что 

они обладают государственно-властными полномочиями, т.е. такими 

средствами, ресурсами и возможностями, которые связаны с силой го-

сударства, с принятием общеобязательных управленческих решений 

(парламент, президент правительство, министерства, ведомства, госу-

дарственные комитеты и т.п.). 
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Государственные организации – это такие подразделения меха-

низма государства (его «материальные придатки»), которые призваны 

осуществлять охранительную деятельность данного государства (воо-

руженные силы, службы безопасности, милиция и т.п.). 

Государственные учреждения – это такие подразделения меха-

низма государства, которые властными полномочиями (за исключени-

ем их администраций) не обладают, а осуществляют непосредствен-

ную практическую деятельность по выполнению функций государства 

в социальной, культурной, воспитательно-образовательной, научной 

сферах (библиотека, поликлиника, больница, телеграф, научно-

исследовательский институт, вуз, школа, театр и т.д.). 

Государственные предприятия – это такие подразделения меха-

низма государства, которые тоже властными полномочиями (за исклю-

чением их администрации) не обладают, а осуществляют хозяйственно-

экономическую деятельность, производят продукцию либо обеспечива-

ют производство, выполняют различные работы и оказывают многочис-

ленные услуги для удовлетворения потребностей общества, извлечения 

прибыли (речь может идти о казенных заводах, фабриках и пр.). 

Государственные служащие – лица, специально занимающиеся 

управлением. Государственные служащие различаются по своему пра-

вовому положению в механизме государства. В зависимости от полно-

мочий они могут подразделяться на следующие виды: а) лица, зани-

мающие должности, связанные с непосредственным исполнением пол-

номочий государственного органа (депутаты, президент, глава прави-

тельства, министры и др.); б) лица, занимающие должности для непо-

средственного обеспечения полномочий вышеназванных служащих 

(помощники, консультанты, советники и др.); в) лица, занимающие 

должности, учреждаемые государственными органами для исполнения 

и обеспечения полномочий этих органов (референты, специалисты, ру-

ководители структурных подразделений аппарата и др.); г) лица, не об-

ладающие распорядительными полномочиями (врачи в государствен-

ных лечебных заведениях, преподаватели вузов, иные служащие, кото-

рые получают заработную плату за счет государственного бюджета).  

Механизм государства и его структура не остаются неизменны-

ми. Они постоянно изменяются, совершенствуются. На них оказыва-

ют влияние как внутренние (культурно-исторические, уровень эконо-

мического развития и пр.), так и внешние (международная обстановка, 

характер взаимоотношений государства с другими государствами и 

т.п.) факторы. Если государство имеет большую территорию, то и 

система управления им будет соответствующей, включающей общую 

структуру механизма государства (общефедеральные органы государ-

ственной власти и управления и органы государственной власти и 

управления субъектов федераций); в условиях войны возрастает роль 
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армии, спецслужб, военных предприятий и т.п.; в условиях высокого 

уровня преступности, коррупции и других негативных «болезненных» 

явлений в общественном организме особое значение приобретают 

правоохранительные органы, специально предназначенные для «хи-

рургического» вмешательства и нейтрализации этих «болезней»; в ус-

ловиях духовного кризиса на первое место должны выдвигаться науч-

ные, воспитательно-образовательные подразделения, учреждения 

культуры и т.д. 

Понятие «государственный аппарат» тесно связано с понятием 

«механизм государства». Первое принято употреблять в двух смыслах – 

широком и более узком. В широком смысле понятие государственно-

го аппарата как совокупности всех государственных органов совпада-

ет с понятием механизма государства, идентично ему. В более узком 

смысле под государственным аппаратом принято понимать аппарат 

государственного управления. Именно в этом значении, в смысле со-

вокупности исполнительно-распорядительных, управленческих орга-

нов государства, используется понятие «государственный аппарат» в 

науке административного права. В общей теории права понятие госу-

дарственного аппарата, если иное не оговорено, употребляется по об-

щему правилу в своем широком значении, т.е. как адекватное поня-

тию механизма государства. 

Все государственные органы, учреждения, должности и т.д., со-

ставляющие механизм (аппарат) государства, образуются и действуют 

в установленном правовом порядке. Их государственно-властные 

полномочия, порядок, формы и процедуры реализации ими своих 

полномочий и т.д. определяются и регламентируются законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Система государственных органов строится по иерархическому 

принципу подчинения нижестоящих органов вышестоящим. Это обу-

словлено необходимостью выражения суверенной власти государства 

в виде соподчиненных компетенций различных государственных ор-

ганов, возглавляемых высшими органами, которые наделяются суве-

ренными государственно-властными полномочиями. В иерархизиро-

ванной системе государственных органов, учреждений и должност-

ных лиц каждый орган (учреждение, должностное лицо) наделен сво-

ей компетенцией, соответствующей его месту в данной системе и со-

гласованной с компетенцией других органов. 

Компетенция государственного органа (учреждения, должност-

ного лица) – это совокупность его государственно-властных правомо-

чий, т.е. его права и обязанности. Причем права государственного ор-

гана (учреждения, должностного лица) – это вместе с тем и его обя-

занность действовать в соответствии с данными ему правами, совер-

шать соответствующие государственно-властные действия. В свою 
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очередь, обязанности, возложенные в установленном правом порядке 

на государственный орган (учреждение, должностное лицо), означают 

и его право совершать (в установленном порядке) соответствующие 

действия государственно-властного характера. 

Система государственных органов, их компетенция и т.д. в су-

щественной мере зависят от типа и формы государства. Механизм 

(аппарат) современного правового государства строится и функцио-

нирует по принципу разделения государственной власти на три само-

стоятельные ветви власти – на законодательную, исполнительную и 

судебную. При этом законодательную власть осуществляет предста-

вительный орган – парламент (однопалатный или двухпалатный). Ис-

полнительную власть осуществляют глава государства (президент, 

конституционный монарх и т.д.), правительство, различные министер-

ства и другие центральные учреждения (комитеты, комиссии, ведом-

ства, инспекции, службы, бюро и т.д.), местные государственные ор-

ганы исполнительной власти. 

В систему органов судебной власти входят суды общей юрис-

дикции, конституционные, хозяйственные и арбитражные суды. Пра-

восудие осуществляется только судом. Судьи независимы и подчиня-

ются только конституции и закону. Законодательство в правовом го-

сударстве, как правило, предусматривает несменяемость и неприкос-

новенность судей. 

Кардинальные изменения, происходящие в экономической, по-

литической и других сферах общественной жизни нашей страны, вне-

сли существенные поправки в структуру, содержание и характер дея-

тельности всех государственных органов. Государственная жизнь на-

чинает строиться на новых принципах, обеспечивающих более эффек-

тивное функционирование механизма государства. 

К ним относятся: 

1) принцип представительства интересов граждан во всех звеньях го-

сударственного аппарата. Он обеспечивается демократической из-

бирательной системой, реальными гарантиями социально-

экономических, политических и личных прав и свобод граждан, 

разносторонней деятельностью всех государственных органов, на-

правленной на удовлетворение интересов личности;  

2) принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, 

судебной), который формирует механизмы, исключающие произ-

вол со стороны властных органов и должностных лиц; 

3) принцип гласности и открытости в деятельности государственного 

аппарата. Например, право граждан государства на основе обще-

народных голосований (референдумов) отменять противоречащие 

интересам народа решения любых органов государства, в том чис-

ле и в сфере международных отношений;  
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4) высокий профессионализм и компетентность государственных ор-

ганов, их способность на высоком научном уровне решать основ-

ные вопросы государственной жизни в интересах населения стра-

ны. Профессиональный принцип в государственном управлении 

означает, прежде всего, использование квалифицированных ра-

ботников, для которых управленческая деятельность является ос-

новной профессией;  

5) принцип законности, правовых начал в деятельности всех состав-

ных частей механизма государства в их взаимоотношениях с насе-

лением страны и между собой, а также с различными обществен-

ными движениями и организациями;  

6) принцип демократизма в формировании и деятельности государ-

ственных органов, позволяющий учитывать разнообразные инте-

ресы подавляющего большинства граждан государства, их религи-

озные воззрения, особенности национальной культуры, традиций, 

обычаев; 

7) в федеративных (союзных) государствах важным принципом орга-

низации и деятельности государственного аппарата является субор-

динация и четкое взаимодействие между общефедеральными орга-

нами (центром) и государственной властью членов федерации. В на-

циональных федерациях наиболее оптимальное разграничение ком-

петенций между ними имеет особо важное значение, поскольку та-

кое разграничение обеспечивает суверенность членов федерации, их 

самостоятельность в решении внутренних и внешних задач. 

Как отмечалось выше, государственный аппарат представляет 

собой совокупность всех государственных органов. 

Орган государства – это составная часть механизма государст-

ва, имеющая в соответствии с законом собственную структуру, строго 

определенные полномочия по управлению конкретной сферой обще-

ственной жизни, органически взаимодействующая с другими частями 

государственного механизма, образующая единое целое. 

Как видно из определения, государственный орган имеет опре-

деленные признаки: 

1. Все органы государства образуются в законодательном по-

рядке, который определяет их компетенцию, другими словами, обра-

зование и функциональная деятельность органа государства осущест-

вляется на строго правовой основе. 

2. Орган государства является самостоятельным элементом го-

сударственного аппарата, действует специализированно в системе 

других органов. 

3. Органы государства тесно взаимодействуют между собой. 

Они образуют единый социальный организм, главной задачей которо-

го является обеспечение нормального функционирования общества, 
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защита законных прав и интересов личности, охрана внешней безо-

пасности и территориальной целостности государства. 

Органы государства классифицируются по порядку их создания 

и характеру выполняемых ими задач. По указанным признакам госу-

дарственные органы Республики Беларусь можно подразделить на ос-

новные группы: представительные, исполнительные, судебные, а так-

же контрольно-надзорные. 

Согласно статье 79 Конституции Республики Беларусь Прези-

дент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражда-

нина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализа-

цию основных направлений внутренней и внешней политики, пред-

ставляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами 

и международными организациями. Президент принимает меры по 

охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопас-

ности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и 

экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие ор-

ганов государственной власти, осуществляет посредничество между 

органами государственной власти. 

Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоин-

ство охраняются законом. Президентом может быть избран гражданин 

Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий 

избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Бе-

ларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. 

Президент избирается на пять лет непосредственно народом 

Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании.  

В соответствии со статьей 84 Президент Республики Беларусь:  

 назначает республиканские референдумы; 

 назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представи-

телей, Совет Республики и местные представительные органы; 

 распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Кон-

ституцией; 

 назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Бела-

русь по выборам и проведению республиканских референдумов; 

 образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента 

Республики Беларусь, другие органы государственного управле-

ния, а также консультативно-совещательные и иные органы при 

Президенте; 

 с согласия Палаты представителей назначает на должность Пре-

мьер-министра; 

 определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назна-

чает на должность и освобождает от должности заместителей 
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Премьер-министра, министров и других членов Правительства, 

принимает решение об отставке Правительства или его членов; 

 с согласия Совета Республики назначает на должность Председателя 

Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Председа-

теля Высшего Хозяйственного Суда из числа судей этих судов; 

 с согласия Совета Республики назначает на должность судей Вер-

ховного Суда, судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя 

Центральной комиссии по выборам и проведению республикан-

ских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и чле-

нов Правления Национального банка; 

 назначает шесть судей Конституционного Суда, иных судей Рес-

публики Беларусь; 

 освобождает от должности Председателя и судей Конституцион-

ного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя 

и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя и членов 

Центральной комиссии по выборам и проведению республикан-

ских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и чле-

нов Правления Национального банка по основаниям, предусмот-

ренным законом, с уведомлением Совета Республики; 

 назначает на должность и освобождает от должности Председате-

ля Комитета государственного контроля; 

 обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о поло-

жении в государстве и об основных направлениях внутренней и 

внешней политики; 

 обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые за-

слушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты представите-

лей и Совета Республики; имеет право участвовать в работе Пар-

ламента и его органов, выступать перед ними в любое время с ре-

чью или сообщением; 

 имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Республики Беларусь; 

 назначает руководителей республиканских органов государствен-

ного управления и определяет их статус; назначает представителей 

Президента в Парламенте и других должностных лиц, должности 

которых определены в соответствии с законодательством, если 

иное не предусмотрено Конституцией; 

 решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его 

прекращении и предоставлении убежища; 

 устанавливает государственные праздники и праздничные дни, на-

граждает государственными наградами, присваивает классные чи-

ны и звания; 

 осуществляет помилование осужденных; 
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 ведет переговоры и подписывает международные договоры, назнача-

ет и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь 

в иностранных государствах и при международных организациях; 

 принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при 

нем дипломатических представителей иностранных государств; 

 в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, 

сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны 

группы лиц и организаций, в результате которых возникает опас-

ность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и 

существованию государства, вводит на территории Республики 

Беларусь или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение 

с внесением в трехдневный срок принятого решения на утвержде-

ние Совета Республики; 

 в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить 

проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на 

трехмесячный срок; 

 подписывает законы; имеет право в порядке, установленном Кон-

ституцией, возвратить закон или отдельные его положения со 

своими возражениями в Палату представителей; 

 имеет право отменять акты Правительства; 

 непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства местными органами 

управления и самоуправления; имеет право приостанавливать ре-

шения местных Советов депутатов и отменять решения местных 

исполнительных и распорядительных органов в случае несоответ-

ствия их законодательству; 

 формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Бела-

русь; назначает на должность и освобождает от должности Госу-

дарственного секретаря Совета Безопасности; 

 является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республи-

ки Беларусь; назначает на должности и освобождает от должно-

стей высшее командование Вооруженных Сил; 

 вводит на территории Республики Беларусь в случае военной уг-

розы или нападения военное положение, объявляет полную или 

частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок приня-

того решения на утверждение Совета Республики; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-

цией и законами.  

Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает 

указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей террито-

рии Республики Беларусь. 
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В случаях, предусмотренных Конституцией, Президент издает 

декреты, имеющие силу законов. Президент непосредственно или че-

рез создаваемые им органы обеспечивает исполнение декретов, указов 

и распоряжений. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь –

является представительным и законодательным органом Республики 

Беларусь. Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей 

и Совета Республики. Состав Палаты представителей – 110 депутатов. 

Избрание депутатов Палаты представителей осуществляется в соот-

ветствии с законом на основе всеобщего, свободного, равного, прямо-

го избирательного права при тайном голосовании. 

Совет Республики является палатой территориального предста-

вительства. От каждой области и города Минска тайным голосовани-

ем избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов 

базового уровня каждой области и города Минска по восемь членов 

Совета Республики. Восемь членов Совета Республики назначаются 

Президентом Республики Беларусь. 

Депутатом Палаты представителей может быть гражданин Рес-

публики Беларусь, достигший 21 года. Членом Совета Республики 

может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и 

проживший на территории соответствующей области, города Минска 

не менее пяти лет. 

Срок полномочий Парламента – четыре года. Полномочия Парла-

мента могут быть продлены на основании закона только в случае войны. 

Палата представителей:  

 рассматривает по предложению Президента либо по инициативе 

не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 

избирательным правом, проекты законов о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию, о толковании Конституции;  

 рассматривает проекты законов, в том числе об утверждении ос-

новных направлений внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь; военной доктрины; ратификации и денонсации между-

народных договоров; об основном содержании и принципах осу-

ществления прав, свобод и обязанностей граждан; о гражданстве, 

статусе иностранцев и лиц без гражданства; о правах националь-

ных меньшинств; об утверждении республиканского бюджета и 

отчета о его исполнении; установлении республиканских налогов 

и сборов; о принципах осуществления отношений собственности; 

об основах социальной защиты; о принципах регулирования труда 

и занятости; о браке, семье, детстве, материнстве, отцовстве, вос-

питании, образовании, культуре и здравоохранении; об охране ок-

ружающей среды и рациональном использовании природных ре-

сурсов; об определении порядка решения вопросов администра-
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тивно-территориального устройства государства; о местном само-

управлении; о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей; 

об уголовной ответственности; об амнистии; об объявлении войны 

и о заключении мира; о правовом режиме военного и чрезвычай-

ного положения; об установлении государственных наград; о тол-

ковании законов; 

 назначает выборы Президента; 

 дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра; 

 заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности 

Правительства и одобряет или отклоняет программу; повторное 

отклонение палатой программы означает выражение вотума недо-

верия Правительству; 

 рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии 

Правительству; 

 по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты 

представителей выражает вотум недоверия Правительству; вопрос 

об ответственности Правительства не может быть поставлен в те-

чение года после одобрения программы его деятельности; 

 принимает отставку Президента; 

 выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты 

представителей обвинение против Президента в совершении госу-

дарственной измены или иного тяжкого преступления; на основа-

нии соответствующего решения Совета Республики принимает 

большинством не менее двух третей голосов от полного состава 

решение о смещении Президента с должности; 

 отменяет распоряжения Председателя Палаты представителей.  

 Палата представителей может принимать решения по другим во-

просам, если это предусмотрено Конституцией. 

Совет Республики:  

 одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проек-

ты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о 

толковании Конституции; проекты иных законов; 

 дает согласие на назначение Президентом Председателя Консти-

туционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Пред-

седателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя 

Центральной комиссии по выборам и проведению республикан-

ских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и чле-

нов Правления Национального банка; 

 избирает шесть судей Конституционного Суда; 

 избирает шесть членов Центральной комиссии Республики Бела-

русь по выборам и проведению республиканских референдумов; 
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 отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствую-

щие законодательству; 

 принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в слу-

чае систематического или грубого нарушения им требований зако-

нодательства и в иных случаях, предусмотренных законом; 

 рассматривает выдвинутое Палатой представителей обвинение 

против Президента в совершении государственной измены или 

иного тяжкого преступления, принимает решение о его расследо-

вании. При наличии оснований большинством, не менее двух тре-

тей голосов от полного состава, принимает решение о смещении 

Президента с должности; 

 рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного поло-

жения, военного положения, полной или частичной мобилизации и 

не позднее чем в трехдневный срок после их внесения принимает 

соответствующее решение.  

Совет Республики может принимать решения по другим вопро-

сам, если это предусмотрено Конституцией. 

В Республике Беларусь имеются местные представительные ор-

ганы – Советы депутатов. 

Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – централь-

ный орган государственного управления. Правительство в своей дея-

тельности подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответствен-

но перед Парламентом Республики Беларусь. Правительство слагает 

свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики 

Беларусь. Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-

министра, его заместителей и министров. В состав Правительства мо-

гут входить и руководители иных республиканских органов государ-

ственного управления. 

Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь 

с согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принима-

ется Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со 

дня внесения предложения по кандидатуре Премьер-министра. 

Правительство Республики Беларусь:  

 руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления и других органов исполнительной власти; 

 разрабатывает основные направления внутренней и внешней по-

литики и принимает меры по их реализации; 

 разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парла-

мент проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении; 

 обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, 

кредитной и денежной политики, государственной политики в об-
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ласти науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, 

социального обеспечения и оплаты труда; 

 принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите 

интересов государства, национальной безопасности и обороноспо-

собности, охране собственности и общественного порядка, борьбе 

с преступностью; 

 выступает от имени собственника в отношении имущества, яв-

ляющегося собственностью Республики Беларусь, организует 

управление государственной собственностью; 

 обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов 

и распоряжений Президента; 

 отменяет акты министерств и иных республиканских органов го-

сударственного управления; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-

цией, законами и актами Президента.  

Правительство Республики Беларусь издает постановления, имею-

щие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. 

Компетенция, порядок организации и деятельности Правитель-

ства определяются на основе Конституции законом о Совете Минист-

ров Республики Беларусь.  

На местах исполнительная власть представлена местными ис-

полнительными и распорядительными органами (исполнительными 

комитетами). 

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. 

Система судов строится на принципах территориальности и специали-

зации. Судоустройство в Республике Беларусь определяется законом. 

Образование чрезвычайных судов запрещается.  

Судебная власть осуществляется общими, хозяйственными и 

иными судами, предусмотренными законами Республики Беларусь. 

Систему общих судов составляют: 

 районные (городские), межгарнизонные военные суды; 

 областные (Минский городской), Белорусский военный суды; 

 Верховный Суд Республики Беларусь. 

В системе общих судов могут создаваться специализированные су-

ды: по делам несовершеннолетних, семейные, административные и др. 

К хозяйственным судам относятся: Высший Хозяйственный Суд 

Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и хозяйственный 

суд города Минска. 

Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиня-

ются только закону. 

Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправле-

нию правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. 
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Суды осуществляют правосудие на основе Конституции и при-

нятых в соответствии с ней иных нормативных актов. 

Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о 

несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает реше-

ние в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке 

вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. 

Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотрен-

ных законом случаях – единолично судьями. Разбирательство дел во 

всех судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном заседании 

допускается лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением 

всех правил судопроизводства. Правосудие осуществляется на основе 

состязательности и равенства сторон в процессе. 

Контроль за конституционностью нормативных актов в государст-

ве осуществляется Конституционным Судом Республики Беларусь.  

К контрольно-надзорным органам в Республике Беларусь отно-

сятся Комитет государственного контроля и Прокуратура. 

Комитет государственного контроля Республики Беларусь явля-

ется органом, осуществляющим государственный контроль за испол-

нением республиканского бюджета, использованием государственной 

собственности, исполнением законов, актов Президента Республики 

Беларусь, Парламента Республики Беларусь, Совета Министров Рес-

публики Беларусь и других государственных органов, регулирующих 

отношения государственной собственности, хозяйственные, финансо-

вые и налоговые отношения.  

Прокуратура Республики Беларусь – единая и централизованная 

система органов, осуществляющих от имени государства надзор за 

точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов 

на территории Республики Беларусь, а также выполняющих иные 

функции, установленные законодательными актами. 

Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства пра-

ва, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов 

граждан и организаций, а также общественных и государственных ин-

тересов. В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет 

надзор за: 

 точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и 

иных нормативных правовых актов республиканскими органами го-

сударственного управления и иными государственными организа-

циями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, ме-

стными представительными, исполнительными и распорядительны-

ми органами, общественными объединениями, религиозными орга-

низациями и другими организациями, должностными лицами и 

иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимате-

лями (далее – надзор за исполнением законодательства); 
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 исполнением законодательства при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; 

 исполнением закона в ходе досудебного производства, при произ-

водстве предварительного следствия и дознания; 

 соответствием закону судебных постановлений, а также за соблю-

дением законодательства при их исполнении; 

 соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных 

мер уголовной ответственности, а также мер принудительного ха-

рактера. 

Прокуратура координирует правоохранительную деятельность 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью 

и коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 

организаций, участвующих в борьбе с преступностью. 

Прокуратура проводит предварительное следствие в случаях, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. Прокуроры принимают участие в рассмотрении судами 

гражданских дел, связанных с осуществлением предпринимательской 

и иной хозяйственной (экономической) деятельности, поддерживают 

государственное обвинение по уголовным делам, участвуют в адми-

нистративном процессе в соответствии с Гражданским процессуаль-

ным кодексом Республики Беларусь, Хозяйственным процессуальным 

кодексом Республики Беларусь, Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Беларусь и Процессуально-исполнительным кодексом 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Единую и централизованную систему органов прокуратуры со-

ставляют Генеральная прокуратура Республики Беларусь, прокуратуры 

областей, города Минска и приравненные к ним специализированные 

прокуратуры, являющиеся юридическими лицами, прокуратуры рай-

онов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним 

специализированные транспортные и межгарнизонные военные проку-

ратуры, а также иные государственные организации, созданные в систе-

ме органов прокуратуры по решению Президента Республики Беларусь. 

 

Словарь основных понятий 

Функции государства – это основные направления деятельности 

государства, в которых выражается и конкретизируется его классовая 

и общечеловеческая сущность и социальное назначение. 

Правотворческая деятельность – это форма осуществления 

функций государства путем издания нормативных актов, издания или 

санкционирования, изменения или отмены юридических норм.  

Правоприменительная деятельность – это деятельность госу-

дарственных органов по выполнению законов и подзаконных норма-

тивных актов путем издания актов применения права. 
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Оперативно-исполнительная деятельность представляет собой 

связанную с повседневным разрешением разносторонних вопросов 

управления делами общества властную, творческую исполнительно-

распорядительную работу государственных органов по осуществле-

нию функций государства путем издания актов применения норм пра-

ва, служащих основанием для возникновения, изменения или прекра-

щения правоотношений. 

Правоохранительная деятельность – это форма осуществления 

функций государства посредством властной оперативной работы го-

сударственных органов по охране норм права от нарушений, защите 

предоставленных гражданам субъективных прав и обеспечению вы-

полнения возложенных на них юридических обязанностей.  

Механизм государства – это система специальных государст-

венных органов и учреждений, через которую осуществляется госу-

дарственная власть, обеспечивается государственное руководство об-

ществом и защита его основных интересов.  

Государственный аппарат – совокупность государственных  

органов, наделенных властными полномочиями для управления обще-

ством. 

Государственный орган – это составная часть механизма госу-

дарства, имеющая в соответствии с законом собственную структуру, 

строго определенные полномочия по управлению конкретной сферой 

общественной жизни. 

 

 

Т Е М А  15. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВОВОГО  

ГОСУДАРСТВА 
 

 

ПЛАН 

1. Исторические предпосылки возникновения теории правового 

государства. 

2. Понятие и принципы правового государства. 

3. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

 

Зачатки теории правового государства в виде идей гуманизма, 

широкого и ограниченного притязания господствующего класса 

принципам демократизма, установления и сохранения свободы, гос-

подства права и закона прослеживаются еще в рассуждениях передо-

вых для своего времени людей: мыслителей-философов, историков, 

писателей и юристов Древней Греции, Рима, Индии, Китая и других 

стран. Так, еще в знаменитых диалогах под названием «Государство», 

«Политика», «Законы» и др. древнегреческого философа-идеалиста 
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Платона проводилась мысль о том, что там, где «закон не имеет силы 

и находится под чьей-либо властью», неизбежна «близкая гибель го-

сударства». «Соответственно там, где законы установлены в интере-

сах нескольких человек, речь идет не о государственном устройстве, а 

только о внутренних распрях». 

Тирания, неизбежно приходящая, по мнению Платона, на смену 

демократии, опьяненной «свободой в неразбавленном виде», когда 

чрезмерная свобода оборачивается чрезмерным рабством, есть наи-

худший вид государственного устройства, где царят беззаконие, про-

извол и насилие. Только там, заключал Платон, «где закон – владыка 

над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государст-

ва и все блага, какие только могут даровать государствам боги». 

Аналогичные идеи, заложившие основу теории правового госу-

дарства, развивались также в работах «величайшего мыслителя древ-

ности», как назвал его К. Маркс, Аристотеля. Именно ему, стоявшему 

на позициях защитника права индивида, частной собственности как 

проявления в каждом человеке «естественной любви к самому себе» и 

развивавшего в противоположность Платону взгляд на государство 

как на продукт естественного развития, как на высшую форму челове-

ческого общения, охватывающую собой все другие формы (в виде се-

мьи, селения и др.), принадлежат крылатые слова о том, что «Платон 

мне друг, но больший друг – истина». 

Выражая свое отношение к государственной власти, праву и за-

кону, Аристотель постоянно проводил мысль о том, что «не может 

быть делом закона властвование не только по праву, но и вопреки 

праву, стремление же к насильственному подчинению, конечно, про-

тиворечит идее права». Там, где отсутствует «власть закона», делал 

вывод Аристотель, нет места и (какой-либо) форме государственного 

строя. «Закон должен властвовать над всем». С идеями передовых 

мыслителей Древней Греции о праве, свободе, человеческом достоин-

стве и гуманизме перекликаются гуманистические воззрения и взгля-

ды древнеримских политических и общественных деятелей, писате-

лей, историков, поэтов. Особенно отчетливо это прослеживается в ра-

ботах знаменитого римского оратора, государственного деятеля и 

мыслителя Цицерона, таких, как «О государстве», «О законах», «Об 

обязанностях», а также в многочисленных произведениях других рим-

ских писателей и философов эпохи империи.  

Будучи глубоко убежденным и последовательным сторонником 

естественного права, Цицерон исходил из того, что права и свободы 

человека не даруются и не устанавливаются кем-то и по чьему бы то 

ни было желанию или велению, а принадлежат ему по самой природе. 

Оперируя понятием истинного закона, Цицерон рассматривал его как 

разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся 
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на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению 

долга, приказывая; запрещая, от преступления отпугивает; оно, одна-

ко, ничего, когда это не нужно, не приказывает честным людям и не 

запрещает им. 

Весьма важным в плане формирования идей, заложивших пер-

вые камни и составивших впоследствии (в видоизмененном, приспо-

собленном к изменившейся действительности виде) основу теории 

правового государства, явился сформулированный Цицероном право-

вой принцип, согласно которому «под действие закона должны под-

падать все», а не только некоторые, «избранные граждане». Важным 

оказалось выработанное им положение, в соответствии с которым лю-

бому закону должно быть свойственно стремление хотя бы «кое в чем 

убеждать, а не ко всему принуждать силой и угрозами»; выдвигав-

шиеся им призывы к человеколюбию, «законосообразности», к борьбе 

за свободу и справедливость, за гуманистическое отношение государ-

ственных органов к свободным гражданам и даже рабам.  

Гуманистические мотивы, идеи духовной свободы всех людей, 

независимо от их занятий и положения в обществе, особенно громко и 

требовательно звучали в многочисленных трактатах А. Сенеки – од-

ного из крупнейших древнеримских писателей и философов: «О сча-

стливой жизни», «О милосердии», «О спокойствии души», «Нравст-

венные письма к Луцилию» и других. Весьма показательны его вы-

ступления в защиту «говорящих орудий» – рабов. 

Все люди, согласно учению Сенеки, равны между собой в том 

смысле, что они являются «сотоварищами по рабству», одинаково на-

ходясь во власти судьбы. «Я с радостью узнаю о приезжающих из 

твоих мест, – пишет Сенека своему другу Луцилию, – что ты обхо-

дишься со своими рабами как с близкими». Подобные человеколюби-

вые, гуманистические мотивы, трансформировавшиеся медленно или 

по истечении определенного времени в соответствующие государст-

венно-правовые взгляды и доктрины, в соответствии с которыми в 

обществе и государстве должны торжествовать не зло, насилие и про-

извол, а право и закон, развивались не только в Древней Греции и Ри-

ме, но и в Древней Индии и Китае. Наряду с наивными материалисти-

ческими представлениями о мире, умещавшимися в формулах типа 

«сознание рождается в вещах и умирает тоже в вещах» или «жизнь – 

это корень смерти, а смерть – корень жизни»; в Китае, например, еще 

в глубокой древности философами и юристами, применительно к гос-

подствовавшему в стране рабовладельческому строю, проводилась 

мысль о том, что «в государстве должен царить порядок», основанный 

на законе. Утверждалось, что государь, если он хочет до конца жизни 

не подвергаться опасности, должен быть справедлив, а «управление 

страной должно соответствовать спокойствию», быть спокойным. 
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Нельзя силой насаждать порядок в стране, ибо «страна управляется 

справедливостью». 

Конечно, данные и перекликающиеся с ними мысли и воззрения 

наивно было включать напрямую в их первозданном виде в систему 

принципов и идей, формирующих современную концепцию правового 

государства. Это тем более невозможно, что в них всегда недоставало 

строгой логичности, определенности и последовательности. А некото-

рые из них, кроме того, хотя и не расходились радикально с идеями и 

взглядами, положившими историческое начало процессу становления 

теории «правового государства», но тем не менее непосредственно и не 

«вписывались» в них, органически не сочетались с ними. К таковым 

можно было бы отнести, в частности, своего рода постулаты известного 

древнекитайского философа Лао Цзы, согласно которым: «когда растут 

законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников» и пр. 

Однако, несмотря на такие своеобразные суждения и умозаклю-

чения, все же древняя гуманистическая мысль, государственно-

правовые взгляды и идеи передовых, прогрессивных мыслителей того 

времени несомненно стали первоосновой всего последующего про-

цесса развития гуманистических взглядов и идей, составивших впо-

следствии фундамент теории правового государства. 

Разумеется, до полного завершения процесса созидания данной 

конструкции, самого здания под названием «теория правового госу-

дарства» было еще очень далеко. Предстояло пройти еще огромный 

интеллектуальный путь, измерявшийся даже не столетиями, а тысяче-

летиями. Но, тем не менее, начало, причем обнадеживающее, было 

положено. Важно было теперь не сбиться с этого пути. 

Очень многое было сделано для развития теории правового го-

сударства мыслителями последующих, особенно XVIII–XX веков. Ряд 

положений теории правового государства развивался, в частности, 

усилиями таких носителей передовой общественно-политической 

мысли, боровшихся против произвола и беззакония, как Дж. Локк,  

Ш. Монтескье, А. Радищев, А. Герцен и многих других. Обращаясь к 

этому периоду борьбы за политические и правовые идеалы, великий 

русский писатель-сатирик М. Салтыков-Щедрин вспоминал в рассуж-

дениях одного из своих героев: «В конце пятидесятых и в начале шес-

тидесятых годов я просто-напросто ощущал, что подо мною горит 

земля. Я не жил в это время, а реял и трепетал при звуках: «глас-

ность», «устность», «свобода слова», «вольный труд», «независимость 

суда» и т.д., которыми был полон тогдашний воздух. В довершение 

всего, я был мировым посредником». 

Философские основы теории правового государства создавались 

и развивались великим немецким философом И. Кантом, многократно 

указывавшим на необходимость для государства опираться на право, 
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строго согласовывать свои действия с правом, постоянно ориентиро-

ваться на право. Государство, по Канту, выступает в качестве объеди-

нения множества людей, подчиненных правовым законам, где дейст-

вует принцип, согласно которому законодатель не может решить от-

носительно народа того, что народ не может решить относительно са-

мого себя. Если же государство уклоняется от данного принципа, от 

соблюдения прав и свобод и не обеспечивает охрану законов, то оно 

рискует потерять уважение и доверие своих граждан, побуждает их к 

занятию по отношению к себе позиции отчужденности. 

Большое значение для совершенствования теории правового го-

сударства имеют работы отечественных авторов. Основное внимание 

в них уделяется не только основным чертам и признакам правового 

государства, но и наиболее важным условиям их формирования. 

Правовое государство – многомерное развивающееся явление. В 

ходе общественного прогресса оно приобретает новые свойства, на-

полняется новым содержанием, соответствующим конкретным усло-

виям существования общества и уровню его развития. Тем не менее, 

общим началом любого правового государства является его связан-

ность правом.  

Правовое государство – это такое государство, которое своей 

основной целью ставит правовую защищенность прав и свобод лично-

сти и общества, базируясь при этом на следующих принципах: 

а) приоритета права; 

б) правовой защищенности человека и гражданина; 

в) разделения властей; 

г) верховенства закона; 

д) единства права и закона; 

е) взаимной ответственности государства и личности; 

ж) наличии гражданского общества; 

и) высокой правовой культуры и высокого уровня правосозна-

ния общества; 

к) независимости судов; 

л) существование антимонополистических структур. 

В правовом государстве деятельность всех субъектов должна 

строиться на взаимной ответственности и правовом равенстве. Поэто-

му в правовом государстве существуют следующие принципы дея-

тельности субъектов: 

а) принцип «разрешено только то, что прямо указано в законе» – 

для государственных органов и должностных лиц; 

б) принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом» – 

для остальных субъектов права, в частности, для граждан, юридиче-

ских лиц и иных субъектов хозяйствования. 
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Цель правового государства – создание условий для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также 

последовательное связывание с помощью права государственной вла-

сти в целях недопущения злоупотребления властью, перерождения ее 

в диктатуру, деспотию. 

Главным принципом правового государства является разделение 

властей в целях недопущения произвола, диктатуры, тирании. Основное 

требование принципа разделения властей заключается в том, что для ут-

верждения политической свободы, обеспечения законности и устране-

ния злоупотреблений властью со стороны какой-либо социальной груп-

пы, учреждения или отдельного лица необходимо разделить государст-

венную власть на законодательную (избранную народом и призванную 

вырабатывать стратегию развития общества путем принятия законов), 

исполнительную (назначаемую представительным органом власти и за-

нимающуюся реализацией данных законов и оперативно-хозяйственной 

деятельностью) и судебную (выступающую гарантом восстановления 

нарушенных прав, справедливого наказания виновных). 

Система «сдержек и противовесов», установленная в конститу-

ции, представляет собой совокупность правовых ограничений в отно-

шении конкретной государственной власти: законодательной, испол-

нительной, судебной. Так, применительно к законодательной власти 

большую роль в системе противовесов играет Президент, который 

имеет право применить отлагательное вето при поспешных решениях 

законодателя; в отношении исполнительной власти сдерживающими 

являются сроки президентской власти, импичмент, вотум недоверия 

Правительству. Со стороны парламента – запрет ответственным ра-

ботникам исполнительных органов избираться в состав законодатель-

ных структур, заниматься коммерческой деятельностью. Для судеб-

ной власти правоограничивающими средствами, выраженными в кон-

ституции, процессуальном законодательстве, являются следующие 

принципы: презумпция невиновности, право на защиту, равенство 

граждан перед законом и судом, гласность и состязательность процес-

са, отвод судей и т.п. 

Также необходимо рассмотреть подробно и такой принцип, как 

взаимная ответственность государства и личности. В этом принципе 

выражаются нравственно-правовые начала в отношениях между госу-

дарством как носителем политической власти и гражданином как уча-

стником ее осуществления. 

Устанавливая в законах свободу общества и личности, само го-

сударство также устанавливает и границы своих действий. 

Посредством закона оно должно брать на себя обязательства, 

обеспечивающие справедливость и равенство в своих отношениях с 

гражданином, общественными организациями, другими государствами. 
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Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать 

его предписания и несут ответственность за нарушение или невыпол-

нение этих обязанностей. Обязательность закона для государственной 

власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают адми-

нистративный произвол. К ним относятся: ответственность Прави-

тельства перед представительными органами; дисциплинарная, граж-

данско-правовая или уголовная ответственность должностных лиц го-

сударства любого уровня за нарушение прав и свобод конкретных 

лиц, за превышение власти, злоупотребление служебным положени-

ем; импичмент и пр. 

Формами контроля со стороны общественности за выполнением 

обязательств государственных структур могут быть референдумы, оп-

росы, отчеты депутатов перед избирателями и т.д. 

На тех же правовых началах строится и ответственность лично-

сти перед государством. Применение государственного принуждения 

должно носить правовой характер, не нарушать меру свободы лично-

сти, соответствовать тяжести совершенного правонарушения. Таким 

образом, отношения между государством и личностью должны осу-

ществляться на основе взаимной ответственности. 

Одним из главнейших признаков правового государства являет-

ся наличие гражданского общества. Гражданское общество – это со-

вокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-

экономических, семейных отношений и институтов, с помощью кото-

рых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. Гражданское 

общество является основой для правового государства. Без граждан-

ского общества не будет правового государства. 

Понятие «гражданское общество» было сформулировано таки-

ми великими мыслителями прошлого, как Аристотель, Цицерон,  

Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Гегель, К. Маркс и др. 

Основной идеей в гражданском обществе является идея главен-

ства человека в обществе, идея самостоятельности человека, способ-

ности его самому осуществлять свою деятельность, опираясь, прежде 

всего, на нравственные принципы, уважая право. Причем государство 

не должно вмешиваться в жизнь гражданского общества, и только в 

случае нарушении права допустимо вмешательство государства. 

Если попытаться дать развернутую характеристику гражданского 

общества, то это свободное демократическое правовое общество, ориен-

тированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к 

правовым традициям и законам, общегуманистическим идеалам, обес-

печивающее свободу творческой и предпринимательской деятельности, 

создающее возможность достижения благополучия и реализации прав 

человека и гражданина, органично вырабатывающее механизмы ограни-

чения и контроля за деятельностью государства. 
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Гражданское общество как структура состоит из систем: 

а) социальной; 

б) экономической; 

в) политической; 

г) духовно-культурной; 

д) информационной. 

Более подробно структура гражданского общества делится на 

следующие части: 

1) негосударственные, социально-экономические отношения и ин-

ституты (собственность, труд, предпринимательство); 

2) совокупность независимых от государства производителей (част-

ные фирмы и т.п.); 

3) общественные организации и объединения; 

4) политические партии и движения; 

5) сфера воспитания и негосударственного образования; 

6) система негосударственных средств массовой информации; 

7) семья; 

8) церковь и т.п. 

Признаки гражданского общества: 

 наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

 самоуправляемость; 

 конкуренция образующих его структур и различных групп людей; 

 свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм; 

 всеобщая информированность и, прежде всего, реальное осущест-

вление права человека на информацию; 

 жизнедеятельность базируется на принципе координации (в отли-

чие от государственного аппарата, который построен на основе 

принципа субординации); 

 многоукладность экономики; 

 легитимность и демократический характер власти; 

 правовое государство; 

 сильная социальная политика государства, обеспечивающая дос-

тойный уровень жизни людей, и др. 

В последние годы вопрос о соотношении гражданского общест-

ва и правового государства все больше привлекает внимание ученых-

обществоведов: юристов, политологов, историков, экономистов и др. 

Анализ теоретических наработок в этом направлении позволяет ут-

верждать, что сложные и разнообразные по своему содержанию взаи-

моотношения государства и гражданского общества целесообразно 

рассматривать по трем основным направлениям. Первое из них заклю-

чается в установлении наиболее характерных и устойчивых сторон 

единства правового государства и гражданского общества; второе – в 
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определении различий между ними; третье – в выяснении взаимосвя-

зей этих социальных феноменов, форм таких взаимосвязей. 

Что касается единства гражданского общества и правового госу-

дарства, то оно выражается, прежде всего, в совпадении многих целей 

и задач – все социальные институты призваны служить человеку, за-

щищать его права и интересы. Рассматриваемое единство проявляется 

в том, что организация и деятельность основных общественно-

политических, экономических и социальных структур осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и, прежде всего, с 

Основным законом страны. Так, право граждан Беларуси на создание 

политических партий, других общественных объединений закреплено в 

ст. 5 Конституции. Последнее означает возможность свободного и са-

мостоятельного выбора гражданами любых форм негосударственной 

деятельности, не противоречащих требованиям белорусского законода-

тельства. А ведь известно, что общественные объединения являются 

важнейшим составным элементом структуры гражданского общества. 

Единство гражданского общества и правового государства видит-

ся и в том, что как первое, так и второе обеспечивают условия для само-

выражения и свободы человека, его политических инициатив, предпри-

нимательских намерений. В Конституции Республики Беларусь и теку-

щем законодательстве закреплены различные формы собственности, 

включая частную, политический плюрализм, экономические, политиче-

ские и личные свободы человека и гражданина. Это говорит о том, что в 

сегодняшних условиях у наших граждан есть формальные возможности 

не только осознавать себя субъектами гражданского общества, но и реа-

лизовывать свои личные и коллективные интересы. 

Гражданское общество в условиях его формирования не лишено 

и существенных внутренних противоречий, обусловленных еще суще-

ствующими социальными различиями и во многом не совпадающими 

политическими интересами. Поэтому следует согласиться с мнением, 

что если «убрать» правовое государство, то и гражданское общество 

«развалится» на конкурирующие и борющиеся между собой части. 

Без правового государства общественные объединения могут растра-

чивать свою энергию на выяснение отношений, бесконечные споры, 

столкновения. 

Можно утверждать, что правовое государство есть способ орга-

низации гражданского общества, его политическая форма. 

Единство гражданского общества и правового государства на-

ходит свое олицетворение и в демократическом политико-правовом 

режиме, под которым понимается совокупность методов и средств 

осуществления государственной власти. Его содержание характеризу-

ется реализацией в практике государственного строительства принци-

па разделения властей, плюрализмом в общественно-политической 
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жизни, предоставлением свободы личности в сфере экономической, 

политической и культурной деятельности, защитой личности от про-

извола, беззакония и т.д. При этом следует учитывать, что демократи-

ческий режим всегда базируется на правовой основе. 

Основные различия гражданского общества и правового госу-

дарства заключаются в их структуре и специфических функциях. Пра-

вовое государство – это организация особой суверенной публичной 

власти, задача которого заключается в обеспечении нормального 

функционирования гражданского общества. Важнейшим отличием 

правового государства от гражданского общества является и то, что 

оно может издавать законы и другие нормативные правовые акты, а 

также принимать меры государственного принуждения на основани-

ях, предусмотренных законом. 

Гражданское общество – это система общественных институтов 

и отношений, которые призваны способствовать реализации экономи-

ческих, личных и других интересов и потребностей индивидов и их 

коллективов. Они выражаются и реализуются посредством таких 

структурных коллективов гражданского общества, как семья, общест-

венные формирования, партии, ассоциации и другие объединения, 

осуществляющие свою деятельность на основе реального самоуправ-

ления. Во всех случаях речь идет о структурах, созданных снизу на 

основе единства интересов, а не по указке вышестоящих органов. По-

этому в системе отношений «гражданское общество – государство» 

преобладают не вертикальные, а горизонтальные связи. 

В гражданском обществе обязанности граждан перед государст-

вом сведены, к законопослушанию и уплате налогов. Разумеется, в 

конкретных случаях и отношениях у граждан могут возникать и дру-

гие обязанности, связанные с их общественной, трудовой, предпри-

нимательской и иной деятельностью, выполнением служебного, воин-

ского, семейного долга. Но это такие обязанности, которые обеспечи-

вают существование и эффективное функционирование самого госу-

дарства. 

Отмечая единство и различия гражданского общества и право-

вого государства, нельзя забывать о тесном взаимодействии рассмат-

риваемых нами явлений, влиянии одного на другое. 

Как известно, гражданское общество как общество равноправ-

ных граждан, проявляющих свою индивидуальность, творческую 

инициативу, т.е. как общество равных возможностей, появилось и 

сформировалось примерно в XVII–XIX вв. Это нашло свое выражение 

в закреплении юридического равенства, прав и свобод человека, обес-

печении свободного предпринимательства и частной инициативы. По-

этому не случайно законодательное признание правового равенства 

людей (правящих и управляемых) на основе наделения их правами и 
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свободами признается главным признаком, основой гражданского 

общества. Другой вопрос, что реальность существования гражданско-

го общества (собственно, как и правового государства) определяется 

соотношением идеала и реально достигнутого состояния общества.  

С развитием гражданского общества и становлением правовой госу-

дарственности происходит сближение общества и государства, их 

взаимопроникновение. 

Из этого следует, что гражданское общество в его современном 

понимании и значении – это общество, способное противостоять го-

сударству, контролировать его деятельность, указать государству его 

место. Другими словами, гражданское общество – это общество, спо-

собное сохранять свое государство правовым. Между тем это не озна-

чает, что гражданское общество только тем и занимается, что борется 

с государством. В условиях социального государства гражданское 

общество позволяет ему активно вмешиваться в социально-

экономические процессы. Так, например, рынком управляет не только 

невидимая рука экономических стимулов и интересов, но и вполне 

осязаемые властные структуры, призванные направлять эти механиз-

мы в нужное русло, обеспечивая их функционирование. 

Централизованное воздействие сохраняется, но не путем при-

казных и волевых методов, а через такие правовые инструменты, как 

налоги, льготы, кредиты, пошлины, тарифы, субсидии, поддержка ба-

зовых отраслей промышленности, протекционизм и т.п. Другое дело, 

что гражданское общество не позволяет государству подмять себя, 

сделать социальную систему тоталитарной. Такая способность обще-

ства к политической самоорганизации как раз и возможна при нали-

чии определенных экономических условий: экономической свободы, 

многообразия форм собственности, рыночных отношений. В основе 

же гражданского общества на современном этапе развития лежит ча-

стная собственность. Именно она позволяет членам гражданского об-

щества сохранять экономическое достоинство. Отсутствие права ча-

стной собственности не только ставит человека в зависимость от го-

сударства, но и меняет его природу – лишает его чувства достоинства, 

уверенности в себе, способности отстаивать свои интересы. 

Нормальное цивилизованное государство современности – это 

правовое и социальное государство с развитыми институтами пред-

ставительной и непосредственной демократии, с подчиненностью 

всей системы должностных лиц закону и контролю со стороны пред-

ставительных звеньев управленческого аппарата, с гласной государст-

венной деятельностью и ответственностью должностных лиц перед 

общим судом. В этом смысле гражданскому обществу государствен-

ность нужна для создания организационно-правовых основ жизни со-

циума. 
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Словарь основных понятий 

Правовое государство – это такое государство, которое своей 

основной целью ставит правовую защищенность прав и свобод лично-

сти и общества, базируясь при этом на следующих принципах: 

а) приоритета права; 

б) правовой защищенности человека и гражданина; 

в) разделения властей; 

г) верховенства закона; 

д) единства права и закона; 

е) взаимной ответственности государства и личности; 

ж) наличии гражданского общества; 

и) высокой правовой культуры и высокого уровня правосознания 

общества; 

к) независимости судов; 

л) существование антимонополистических структур. 

Цель правового государства – создание условий для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также 

последовательное связывание с помощью права государственной вла-

сти в целях недопущения злоупотребления властью, перерождения ее 

в диктатуру, деспотию. 

Гражданское общество – это совокупность нравственных, ре-

лигиозных, национальных, социально-экономических, семейных от-

ношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интере-

сы индивидов и их групп. 

 

 

Т Е М А  16. ПРАВОСОЗНАНИЕ  

И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

 

ПЛАН 

1. Понятие, признаки и функции правового сознания. 

2. Структура правового сознания. 

3. Правовой нигилизм и пути борьбы с ним. 

4. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

5. Правовая культура. 

 

Прежде, чем стать социальным регулятором, право должно 

пройти через сознание субъекта. Реализация нормативных правовых 

актов немыслима вне сознания человека. Поэтому одно из ключевых 

мест в механизме правового регулирования занимает правовое созна-

ние. Это субъективная сфера жизни общества, близкая к праву. Еще с 

Древнего Рима правосознание – отличительная черта общественного 
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сознания. Как бы ни было велико значение материального фактора, но 

без сознания, духовности человека существовать нельзя. Для того, 

чтобы вести себя правомерно в юридически значимых ситуациях, ка-

ждая личность должна обладать свободным, зрелым и здоровым пра-

восознанием, беречь, воспитывать и укреплять его в себе. Для этого 

она должна быть свободной в рамках права и иметь возможность са-

мостоятельно осуществлять свой выбор. 

Каждый человек обладает правосознанием независимо от того, 

как относится к нему, знает он об этом или не знает. 

Еще И.А. Ильин справедливо подчеркивал, что «нет человека 

без правосознания, но есть множество людей с пренебреженным, за-

пущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием. Право-

сознание как духовный орган, необходимый человеку, участвует так 

или иначе во всей его жизни, даже и тогда, когда человек совершает 

преступление, притесняет соседей, предает свою родину и т.д.». 

Это внутренний, личностный регулятор юридически значимого 

поведения, который может характеризоваться как положительно, так и 

отрицательно. Оно – необходимая форма жизнедеятельности человека 

и общества. 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему взглядов, идей, оценок, убеждений, 

представлений, настроений, чувств индивидов, социальных групп, 

всего общества, выражающих их отношение к функционирующему и 

желаемому праву, правовым явлениям, к юридической практике. 

Формы общественного сознания: 

 философское; 

 политическое; 

 нравственное; 

 правовое; 

 религиозное; 

 эстетическое и др. 

Это особое соединение, сплав права и сознания. Правосознание 

отражает правовую действительность в виде юридических знаний и 

оценочных отношений к праву и государству. Это осознание права, 

государства, того, что законно и противозаконно, правомерно и не-

правомерно, справедливо и несправедливо. 

Правосознание – это совокупность идей, понятий, теорий, взглядов, 

представлений, эмоций о праве и государстве, их роли в обществе. 

В отличие от других форм сознания правосознанию в большей 

степени присущи: 

 нормативность; 

 формализованность; 
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 определенность; 

 категоричность; 

 государственность. 

Правосознание воздействует на поведение людей вместе с нор-

мами права, а иногда и вопреки им. 

Правосознание регулирует общественные отношения через их 

одобрительную или негативную правовую оценку. 

Для основной массы населения именно правосознание выступа-

ет в качестве основного правового регулятора, т.к. большинство насе-

ления не знает нормативных правовых актов. Часто мы голосуем на 

выборах, референдумах исходя из нашего правосознания. 

Законодатель чаще всего влияет на правосознание косвенно – 

через решение юридических дел в судах, публикациях в средствах 

массовой информации. Правосознание – это отражение государства и 

права, оно определяется правотворчеством, правоприменением, су-

дебной, правоохранительной системой и т.д., тем как государство и 

право заботятся о человеке. 

В конечном счете содержание правосознания определяется эко-

номическим строем и культурой. Однако правосознание не является 

зеркальным отражением экономики. Данная позиция не в состоянии 

объяснить тенденцию роста преступности в экономически благопо-

лучных странах, где имеется высокий уровень жизни (в ФРГ, Англии, 

США – за последние 30 лет рост более чем в 2,5 раза). 

Правосознание включает в себя: знание права, отношение к пра-

ву, правовую убежденность и навыки правомерного поведения. Оно 

также включает правовые ориентации, правовые ценности. 

Исследования показали, что знание права у законопослушных 

граждан и правонарушителей почти одинаково. Положительное от-

ношение к праву у законопослушных граждан в 1,5 раза выше, а на-

выки правомерного поведения в 3 раза превосходят правонарушите-

лей. Поэтому важная задача – формирование правовой убежденности 

и навыков правомерного, законопослушного поведения, которые бы 

превратились в правовую привычку (привычка – вторая натура). 

Очень важна роль в правосознании ценностных правовых ориентаций. 

Признаки правосознания: 

 является специфической формой общественного сознания, в кото-

рой экономические, социальные, политические и иные интересы 

осознаются как правовые; 

 содержание правосознания составляют идеи, теории, чувства, на-

строения, эмоции, концепции, на основе которых выражается от-

ношение людей к государству и праву; 

 включает в себя отношение к прошлому, действующему и желае-

мому государству и праву; 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 161 

 правосознание является духовным источником права, составляя 

систему общепризнанных идеалов, ценностей, идей, признаков; 

 носителями правосознания выступают субъекты права; 

 правосознание является непосредственным внутренним мотивом 

правового поведения, определяющим намерения людей, их отно-

шение к объектам и институтам правовой действительности. 

Уровень правосознания измерить достаточно сложно. О нем 

можно судить по косвенным показателям: уровню преступности, пра-

вовой активности, правового нигилизма и т.д.  

Функции правосознания: 

 познавательная – отражает и познает правовые явления в форме 

юридических знаний. Эти знания затем оформляются в понятия, 

принципы, определения; 

 оценочная (положительная или негативная) – предполагает опре-

деленное эмоциональное отношение к явлениям правовой жизни, 

критику, пожелания в правовой сфере; 

 регулятивная – регулирует поведение людей; 

 информационная; 

 воспитательная; 

 прогностическая – формирование определенных моделей поведения; 

 коммуникативная. 

Роль правосознания: 

 духовный источник права, как отражение объективных потребно-

стей развития общества. «Именно через правосознание законода-

тель улавливает дух своей эпохи и отражает ее в правовых актах», – 

говорил Г. Гегель; 

 один из обязательных механизмов претворения права в жизнь. 

Правовые нормы в процессе правореализации осуществляются 

сознательно, в силу правового убеждения; 

 средство оценки норм права, соответствующего поведения. Оцен-

ка результатов деятельности тоже осуществляется с помощью пра-

восознания как правомерного, так и неправомерного. 

Право и государство нуждаются в правосознании для того, что-

бы действовать, стать жизненной силой, реализоваться, а правосозна-

нию государство и право необходимо для того, чтобы приобрести 

предметную оценку и социальную справедливость, материальное под-

крепление. 

Истории известно несколько типов правового сознания классо-

вого общества. В рабовладельческом обществе господствовало право-

сознание рабовладельцев, в феодальном – феодалов, в буржуазном – 

буржуазии. В правовом обществе формируется и господствует народ-

но-демократическое правосознание большинства народа. 
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И так, правосознание – это совокупность взглядов, идей, пред-

ставлений, убеждений, эмоций индивидов, групп, общества относи-

тельно права и государства и их роли. Уровень правосознания опреде-

ляет уровень правовой активности граждан и государства. Развитое 

государство и право – предполагают развитое правосознание и наобо-

рот (вместе с тем, правосознание имеет собственные законы развития 

и преемственность). 

Нормативной базой формирования правосознания являются: 

Конституция Республики Беларусь, Уголовно-процессуальный кодекс, 

Гражданско-процессуальный кодекс и другие нормативные правовые 

акты, правовые принципы, правовые обычаи, нормативные правовые 

договоры.  

Существуют различные подходы в классификации структуры 

правосознания. Рассмотрим наиболее признаваемую: 

1) по субъектам: индивидуальное, групповое и общественное (массо-

вое); 

2) по уровням: обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое) и 

профессиональное (юридическое); 

3) по содержанию: правовая идеология и правовая психология. 

Все элементы структуры, являясь диалектическим отражением 

структуры государства и права, тесно взаимосвязаны и взаимообу-

словлены, дополняют друг друга, но в то же время имеют существен-

ные особенности и различия. 

Деление по субъектам на индивидуальное, групповое и общест-

венное – условно. Индивидуальное и групповое правосознание носит 

общественный характер, общественное и групповое не существуют 

вне индивидуального. 

                                                 
 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на рес-

публиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 

Статья 1. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство. 

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 

целью общества и государства. 

Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного 

развития личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение 

обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 г. № 295-З (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 04.01.2010 г. № 107-З). 

Статья 19. Оценка доказательств по внутреннему убеждению. 

1. Суд, орган уголовного преследования оценивают доказательства, руководствуясь законом и 

своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном исследо-

вании всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 года (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2010 года № 166-З). 

Статья 21. Разрешение дел на основании законодательства Республики Беларусь. 

В случае отсутствия нормы права, регулирующей спорные отношения, суд применяет норму 

права, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы 

права суд, разрешая спор, исходит из общих начал (принципов) и смысла законодательства Рес-

публики Беларусь (аналогия права). 
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Индивидуальное – это правовой мир личности, оно специфично, 

неповторимо, формируется на фоне общественного и группового, ко-

торые в содержательном плане шире индивидуального, последнее – в 

эмоциональном, психологическом плане богаче общественного. 

Групповое правосознание присуще определенным группам лю-

дей, это сплав индивидуальных сознаний, оно корпоративно, на него 

накладывает отпечаток среда, традиции, профессия, культура (право-

сознание сельских, городских жителей, юристов, заключенных, уча-

щихся, студентов, врачей, учителей и т.д.). 

Общественное правосознание принадлежит обществу, массам, 

оно анонимно, диалектически противоречиво, многопланово, разносто-

ронне. Формируется под воздействием потребностей и интересов раз-

личных социальных групп. Это сплав группового и индивидуального. 

Обыденное (эмпирическое) правосознание – складывается сти-

хийно, под влиянием конкретных условий жизни, личного жизненного 

опыта, конкретных фактов. Оно выражает субъективное отношение к 

действующему праву, дает оценку правам и обязанностям, справедли-

вости и несправедливости, оно эмоционально и изменчиво. Часто су-

ществует на уровне слухов, стереотипов, предлагает быстрые и про-

стые решения (вор должен сидеть в тюрьме, за воровство рубить руки, 

расстреливать на месте, законы нужно ужесточить и т.д.). 

Научное (теоретическое) правосознание – формируется на базе 

глубоких исследований социальной действительности и широких пра-

вовых обобщений, знаний закономерностей и специальных исследо-

ваний государственно-правовой жизни. Его содержание – правовая 

идеология и теоретические знания о праве, а формы выражения – 

нормативные правовые акты (само право), юридическая наука, обоб-

щения юридической практики. 

Профессиональное правосознание – это правосознание юристов. 

Это, прежде всего, научные, теоретические, идеологические знания. 

Для них определяющее значение имеет правовая подготовка, объем, 

глубина знаний, принципов, норм права, умение их применять на 

практике. Для них характерно положительное отношение к праву, по-

нимание полезности его применения, привычка соблюдать закон. Ре-

зультатом профессионального правосознания наряду с квалифициро-

ванными, научно обоснованными суждениями и выводами являются 

конкретные решения юридических дел. 

Постулаты юриста: 

1) уважение Конституции; 

2) священность закона и договора; 

3) верховенство закона, его соблюдение; 

4) равенство всех перед законом; 

5) доказательность и др. 
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Вместе с тем, исследования показывают, что деформация право-

сознания у юристов более значительная, чем у других категорий насе-

ления (упор на санкции, обвинительный уклон, замена законности це-

лесообразностью, умаление роли и значения прав и свобод граждан, 

раздвоенность, внутренняя противоречивость сознания и т.д.). Работа 

с определенным человеческим «материалом», безусловно, накладыва-

ет свой отпечаток на их правосознание. 

Идеология – учение об идеях. Это система политических, право-

вых, нравственных, религиозных, эстетических и философских взгля-

дов и идей. 

Правовая идеология – это система теоретических взглядов, от-

ражающих правовые явления общества, являющаяся опосредованным 

отражением коренных взглядов в области государства и права. Это 

ядро правосознания, основа государственной идеологии. Она пред-

ставляет собой систематизированное, научное выражение правовых 

идей, взглядов, принципов общества, классов, социальных групп. Это 

научный, понятийный, рассудочный уровень. Решающим фактором 

для формирования идеологии являются, прежде всего интересы людей 

(политические, экономические). В условиях классовых обществ – это 

интересы господствующего класса, в современных условиях – боль-

шинства народа через достижение социального компромисса и мира. 

Правовая идеология включает: 

 идеи; 

 теории; 

 концепции; 

 правовые принципы; 

 взгляды; 

 оценку перспектив развития государства и права; 

 цели и задачи принятия тех или иных правовых актов. 

Правовая идеология Республики Беларусь – это построение 

унитарного демократического социального правового государства. 

Государства народного, процветающего, независимого и стабильного, 

государства народа и для народа, с развитой рыночной, высокоэффек-

тивной социально ориентированной экономикой. 

Становление и развитие правовых идей необходимо рассматри-

вать на разных уровнях. Каждый уровень охватывает разные слои об-

щества.  

Первый уровень (ступень) охватывает профессионалов, специа-

листов, ученых (идеологов). На этом уровне правовая идея зарождает-

ся и формируется (идеология буржуазии, пролетариата, марксистско-

ленинская идеология, либеральная и т.д.). 

Второй уровень – это уровень групп и слоев населения. На этом 

уровне идея проникает в массы и приобретает сторонников и против-
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ников («для того, чтобы идея стала материальной силой – она должна 

овладеть массами», – говорил В.И. Ленин). 

Третий уровень (ступень) развития правовых идей – это уровень 

законодателя, практики (правоприменения). На этом этапе идея вопло-

щается в нормы права и переходит на стадию практической реализации. 

Она должна стать легальной и легитимной по форме и содержанию. 

Правовая идеология есть систематизированное научное выра-

жение правовых взглядов, представлений, правовых требований сло-

ев, групп населения, общества. Формирование правовой идеологии 

проходит процесс теоретического осознания интересов слоев, групп 

населения, общества, его целей и задач. В ее разработке принимают 

участие теоретики права, политические деятели, юристы-практики, 

обрабатывающие материал, учитывающие конкретно-исторические 

условия жизни общества, расстановку социальных сил, уровень обще-

ственного сознания, социальную психологию и другие факторы в 

жизни общества. 

Правовая психология охватывает совокупность правовых 

чувств, настроений, черт характера, стихийно возникающих у кон-

кретной личности, социальной группы или всего общества в целом. 

Она является наиболее непосредственным отражением жизненных от-

ношений людей, составляющих социальные прослойки, народности, 

нации. Общность черт правовой психологии конкретной социальной 

группы имеет основу в общности условий жизни этих групп. В фор-

мировании правовой психологии социальной группы, общества при-

нимают участие все члены этой группы, всего общества. При этом 

люди руководствуются своим обыденным сознанием, т.е. эмпириче-

ским осознанием непосредственных целей и задач. 

Правовая психология – это эмоциональный, оценочный уровень. 

Она складывается, как правило, стихийно (хотя средства массовой 

информации могут на нее существенно влиять). 

Правовая психология включает в себя: 

 общественный интерес, мотивы деятельности определенных соци-

альных групп; 

 психологический уклад – привычки, традиции, предрассудки, 

убеждения, свойственные социальным группам; 

 представления о праве, выработанные в социальных группах под 

влиянием их психологического склада; 

 чувства, эмоции, настроения, иллюзии, связанные с правом. 

В отличие от правовой психологии, как разрозненного, несисте-

матизированного отражения жизни общества, правовая идеология 

есть научная система правовых взглядов, идей, требований. В своем 

развитии правовая психология в целом более консервативная по срав-

нению с идеологией. Правовая идеология и психология, составляю-
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щие правосознание личности, групп людей, слоя населения, общества, 

находятся в тесном взаимодействии, диалектической взаимосвязи.  

Базой, основой, количественно растущим эмпирическим мате-

риалом является правовая психология, которая обобщается, анализи-

руется, систематизируется на идеологическом уровне. Это способст-

вует формированию идей, теорий, концепций определяющих сущно-

стные, стратегические направления развития. В свою очередь, право-

вая идеология вносит в психологию организующий элемент, дает ей 

строгие, точные понятия, признаки, способствует выработке научно-

сти, объективности суждений и оценок. 

Следовательно, правосознание представляет собой сложный 

комплекс эмоциональных, волевых и идеологических элементов. Пра-

восознание находит выражение в практической деятельности граждан, 

должностных лиц, в политических и юридических документах, в пра-

ве, в комментариях государственно-правовых актов, в литературных 

произведениях и т.д. 

Существуют различные виды деформации правосознания (инфан-

тилизм, нигилизм, перерождение, дилетантизм, фетишизм, демагогия). 

Нигилизм в переводе с латинского означает ничто.  

Правовой нигилизм – это направление общественно-

политической мысли и юридической практики, отрицающее социаль-

ную ценность права и считающее его наименее эффективным спосо-

бом регулирования. Это отрицательное отношение субъекта (группы, 

класса) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, от-

дельным, а подчас и всем сторонам человеческого бытия. Это одна из 

форм мироощущения, миропонимания и социального поведения. 

Виды нигилизма: 

 нравственный; 

 правовой; 

 политический; 

 идеологический; 

 религиозный и др.  

Дореволюционный общественный деятель К.С. Аксаков писал:  

«По причинам органическим  

Мы совсем не снабжены 

Здравым смыслом юридическим, 

Сим исчадьем сатаны. 

Широки натуры русские, 

Нашей правды идеал 

Не влезает в формы узкие 

Юридических начал…» 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 167 

Формы правового нигилизма: 

1) преступления; прямые умышленные нарушения действующих 

нормативных правовых актов; 

2) проступки – массовое неисполнение и нарушение правовых норм; 

3) принятие несовершенных (неработающих) правовых актов; нару-

шение их иерархии; 

4) подмена законности целесообразностью; 

5) экстремизм: 

 использование насильственных и незаконных средств для дос-

тижения политических и иных целей; 

 приверженность к крайним взглядам; 

6) несогласованные действия представительных и исполнительных 

государственных органов на разных уровнях; 

7) подмена идеи суверенитета и целостности государства идеями се-

паратизма и разобщенности.  

Формы экстремизма, как правового нигилизма: 

 политический; 

 экономический; 

 религиозный; 

 национальный; 

 психологический; 

 военный; 

 потребительский. 

Формы молодежного экстремизма: 

 вандализм; 

 спортивный фанатизм; 

 телефонный экстремизм; 

 хакерство. 

Экстремизм в современных условиях становится катастрофо-

генным фактором. 

Основными причинами, способствовавшими появлению и разви-

тию правового нигилизма в обществе, считаются: 

 особенности исторического развития, геополитическое положение 

Беларуси; 

 самодержавный, деспотический характер власти до революции;  

 отсутствие развитых демократических и правовых традиций; 

 распространенность неправовых способов решения споров; 

                                                 
 Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим, они несут миру погибель и станут по-

следним его пределом – надпись на гробнице египетского фараона Аменофиса III–II тыс. до н.э. 

Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, дети жадно глотают пищу, не уважают родителей и 

изводят учителей – Сократ – древнегреческий философ, V век до н.э. 

Юность – это возмездие – К. Ибсен. Возмездие «отцам» за свои прегрешения.  
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 репрессивный характер права на протяжении как дореволюцион-

ной эпохи, так и советского времени; 

 теория и практика диктатуры пролетариата (ее неограниченность 

на практике рамками права), сталинские репрессии; 

 распространенность в советскую эпоху административно-

командных методов в экономике и политике, фактическое преоб-

ладание подзаконных актов над законами; 

 трудности современного переходного периода; несовершенство и 

недостаточная эффективность судебно-правоохранительной сис-

темы; 

 несовершенство правовой системы, бюрократизм, волокита и т.д. 

Признаками современного правового нигилизма являются: 

 широкая распространенность и повсеместность (в быту, среди раз-

личных классов и социальных групп – чиновников, сотрудников 

правоохранительных органов и др.); 

 многообразие форм проявления (бытовые, на высшем государст-

венном уровне, открыто, тайно); 

 высокая степень агрессивности и неподконтрольности; 

 соединение правового нигилизма с формами социального и иного 

протеста; 

 усиление правового нигилизма нигилизмом иных сфер жизни (ре-

лигиозным, нравственным и др.); 

 эстетизация (широкий и повсеместный показ правового нигилизма 

в кинофильмах, художественной литературе, печати, теленовостях 

как должного и имеющего права на существование явления). 

Пути преодоления правового нигилизма: 

 построение правового государства; 

 формирование гражданского общества; 

 рост материального и культурного уровня жизни народа; 

 обеспечение должного качества принимаемых нормативных пра-

вовых актов (особенно местного, локального уровня); 

 укрепление режима законности в стране (соблюдение всеми госу-

дарственными органами, должностными лицами, гражданами 

Конституции Республики Беларусь, законов и подзаконных актов); 

 реальное обеспечение верховенства Конституции Республики Бе-

ларусь и законов; 

 гарантированность прав и свобод человека; 

 совершенствование правовой системы; 

 повышение авторитета суда и иных правоохранительных органов через 

их совершенствование и придания им большей эффективности; 

 обеспечение в стране правопорядка; 

 правовое воспитание. 
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В Республике Беларусь сложилась благоприятная социально-
экономическая и политическая обстановка для реализации права, по-
строения социального правового государства, преодоления правового 

нигилизма и идеализма.  
Правовое формирование личности (правовое воспитание в широком 

смысле слова) – это весь многогранный процесс формирования правовой 
культуры и правосознания под влиянием самых различных факторов.  

Правовое воспитание (в узком смысле) – целенаправленный, 
управляемый и преднамеренный процесс воздействия на сознание 
людей с целью формирования высокого уровня правосознания и пра-
вовой культуры.  

Задачи правового воспитания: 

 формирование знаний о системе основных правовых предписаний, 
правильном понимании и уяснении их содержания и значения; 

 формирование глубокого внутреннего уважения к праву, Консти-
туции и другим законам и правопорядку, к суду и другим демокра-
тическим институтам государства; 

 формирование умения самостоятельно применять правовые знания 
на практике; 

 формирование привычки поведения в точном соответствии с по-
лученными правовыми знаниями; 

 формирование прочного и устойчивого духовного правового им-
мунитета (невосприимчивости) к совершению любых нарушений 
правовых норм. 

Особенности правовоспитательного процесса:  

 его исходной базой выступает система правовых норм;  

 до сведения граждан доводятся установленные государством пра-
вовые предписания, дозволения и запреты;  

 он опирается на возможность государственного принуждения; 

 его воздействие оказывается на всех субъектов права, как добро-
порядочных, так и правонарушителей; 

 осуществляется в специальных правовых воспитательных формах, 

с использованием специфических средств и методов; 

                                                 
 Пример правового нигилизма  в свое время показал Л.Н. Толстой в знаменитом романе «Воскре-

сенье» – в поведении служителей закона. Так, председатель суда, накануне судебного заседания 

получивший записку от любовницы, думает как бы побыстрее окончить процесс. Прокурор, на-

кануне пивший всю ночь и, не успев ознакомиться с делом, садится поддерживать обвинение. 

Судебный пристав, хотя и честный человек с университетским дипломом, однако нигде не мог 

удержаться на месте, потому что пил запоем. Рене Давид (французский компаративист) с юмо-

ром писал: «Когда марксизм провозгласил отмирание права, это настолько мало шокировало 

русских, что полное отмирание права можно было бы осуществить уже на следующей день по-

сле революции». А.И. Герцен отмечал: «Русский, какого бы он звания ни был, обходит или на-

рушает законы всюду, где это можно сделать безнаказанно, так же поступает и правительство».  

Л.Н. Толстой называл право «гадким обманом властей». 

В.С. Соловьев писал: «Задача права не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в царство 

Божие, а в том, чтобы он до времени не превратился в ад». 
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 осуществляющие его лица, как правило, имеют юридическое обра-

зование или специальную юридическую подготовку.  

Система правового воспитания – это совокупность элементов, 

образующих правовоспитательный процесс, приводящий в идеале к 

юридическому всеобучу.  

Элементы системы правового воспитания:  

1. Субъекты (воспитатели); 

2. Объекты (воспитуемые); 

3. Правовоспитательные мероприятия (формы, средства, методы). 

Основными направлениями правового воспитания являются: 

 формирование правосознания и правовой культуры в семье; 

 обучение основам права и воспитание правовой культуры в школе;  

 профессиональная правовая подготовка в высших учебных заведе-

ниях юридического (и родственного) профиля; 

 самовоспитание; 

 распространение правовых знаний средствами массовой информации; 

 выпуск и распространение через розничную торговлю разнообраз-

ной юридической литературы; 

 осуществление правовой пропаганды государственными органами 

и их должностными лицами; 

 создание компьютерных баз данных, распространение правовой 

информации через Интернет. 

Правовые знания включают в себя: 

 знание норм Конституции Республики Беларусь; 

 знание содержания наиболее важных законов (в том числе основ-

ных положений отраслевых кодексов); 

 понимание сущности правовых учений, доктрин; 

 ориентация в иерархии нормативных правовых актов; 

 знание деятельности законодательных органов и учет новейших 

нормативных правовых актов; 

 иную информацию. 

Виды правовоспитательных средств: 

 материальные (нормативные правовые акты, акты применения 

права, газеты, журналы, научно-популярная и художественная ли-

тература, кино, телевидение, Интернет и т.п.); 

 устные (лекции, беседы, семинары, «круглые столы» и пр.). 

Основными методами правового воспитания являются: 

 убеждение; 

 предупреждение; 

 поощрение; 

 принуждение; 

 наказание. 
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Необходима разработанная комплексная программа государст-

венного правового воспитания. 

Если правовое сознание – это духовные ценности, то правовая 

культура – это материальные и духовные ценности в области государ-

ства и права. Она элемент общей культуры. Основополагающей куль-

турной ценностью является само право. 

Культура порождает право. 

Правовая культура – это знание и понимание права, соблюде-

ние и исполнение его предписаний, эффективная работа государст-

венно-правовых институтов и учреждений. Правовая культура – это, 

прежде всего, результат, качественный показатель состояния всей 

правовой жизни общества. 

Правовая культура определяется уровнем совершенства право-

вых актов, правоприменительной деятельности, уровнем правосозна-

ния и правового развития личности, степенью свободы и ответствен-

ности государства и личности.  

Для населения – это знание законов, позитивное отношение к 

праву (привычка) и осознание их исполнения, высокая гражданская и 

правовая активность. 

Для государства – качественное состояние процессов право-

творчества и правореализации, эффективная работа судебной систе-

мы, правоохранительных органов и т.д. 

Законность и правопорядок – элементы правовой культуры. 

Правовая культура включает в себя: 

 право; 

 правосознание; 

 правовые учреждения; 

 правоотношения; 

 правоприменение; 

 уровень законодательной деятельности; 

 правовые принципы; 

 реализацию права; 

 законность. 

По мнению С.С. Алексеева, правовая культура определяется: 

1) состоянием правосознания в обществе, т.е. степенью знания и по-

нимания права, осознания законности; 

2) состоянием законности и правопорядка; 

3) законодательством; 

4) практической работой суда, прокуратуры, правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, юстиции и т.д. 

Уровень правовой культуры бывает: обыденный, профессио-

нальный, теоретический. 
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«Правовая культура как система духовно-нравственных и пра-

вовых ценностей выражается в достигнутом уровне развития право-

вой действительности, нормативных правовых актах, правосознании, 

в соответствии с которыми формируются законопослушный образ 

жизни и осуществляется правовое регулирование общественных от-

ношений, устанавливающих режим правопорядка в стране».
1
 

Выделяют правовую культуру личности, профессиональной 

группы, общества. 

Правовая культура характеризуется следующими уровнями: 

 идеолого-психологическим; 

 нормативным, включающим совокупность нормативных правовых 

актов; 

 поведенческим; 

 объективированным, закрепляющим результаты правовой дея-

тельности. 

Основными направлениями повышения уровня правовой куль-

туры являются: 

–   формирование положительного чувства отношения к праву, закон-

ности и государству; 

 освоение достижений логико-правового мышления; 

 совершенствование законодательства; 

 совершение юрисдикционной и правоприменительной деятельности; 

 разделение полномочий ветвей государственной власти; 

 повышение профессионального уровня юристов; 

 преодоление юридической безграмотности и правового нигилизма 

населения. 

Только высокий уровень правосознания и правовой культуры, 

высокоразвитая экономика, реализующиеся на практике принципы 

правового государства создадут основу для благополучия, прогресса и 

процветания нашего общества. 

 

Словарь основных понятий 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему взглядов, идей, оценок, убеждений, 

представлений, настроений, чувств индивидов, социальных групп, 

всего общества, выражающих их отношение к функционирующему и 

желаемому праву, правовым явлениям, к юридической практике.  

Правовая идеология – это система теоретических взглядов, от-

ражающих правовые явления общества, являющаяся опосредованным 

отражением коренных взглядов в области государства и права. Это 

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 

М.: Издательская группа Норма-Инфра-М, 1999. – С. 406–407. 
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ядро правосознания, основа государственной идеологии. Она пред-

ставляет собой систематизированное, научное выражение правовых 

идей, взглядов, принципов общества, классов, социальных групп. 

Правовая психология – это эмоциональный, оценочный уровень 

правосознания, которая складывается, как правило, стихийно как ре-

зультат эмоционального восприятия индивидами и социальными 

группами правового состояния общества. 

Правовой нигилизм – это направление общественно-

политической мысли и юридической практики, отрицающее социаль-

ную ценность права и считающее его наименее эффективным спосо-

бом регулирования. Это отрицательное отношение субъекта (группы, 

класса) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, от-

дельным, а подчас и всем сторонам человеческого бытия. Это одна из 

форм мироощущения, миропонимания и социального поведения. 

Правовая культура – это знание и понимание права, соблюдение и 

исполнение его предписаний, эффективная работа государственно-

правовых институтов и учреждений, это, прежде всего, результат, каче-

ственный показатель состояния всей правовой жизни общества. 

 

 

Т Е М А  17. ФОРМЫ ПРАВА 
 

 

ПЛАН 
1. Понятие источников (форм) права. 

2. Источники права Республики Беларусь. 

3. Правовой обычай, судебный прецедент и иные источники права. 

4. НПА: понятие и их юридическая сила. 

5. Виды НПА: законы и подзаконные акты. 

6. Действие НПА: предметное, во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Впервые понятие «источники права» было использовано рим-

ским историком Титом Ливием в его труде «История Рима от основа-

ния города». Описывая историю разработки и принятия законов XII 

таблиц, он подчеркивал, что они «... несмотря на целую гору нагро-

можденных друг на друга законов, остаются истоком всего государст-

венного и гражданского права ...». Марк Тулий Цицерон смотрел на 

законы XII таблиц как на фундамент, с которого выросло римское 

право (в Древнем Риме существовало выражение о том, что образо-

ванный римлянин должен знать их как песню). 

Понятие источников права получило широкое распространение 

в XIX веке. 
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Проблема источников права имеет теоретическую и практиче-

скую значимость. Теоретическая заключается в том, что от ее разра-

ботки зависят проблемы правотворчества, иерархии НПА и т.д., прак-

тическая – правильное применение источников права (нормативной 

основы) является главным при разрешении юридически значимых дел. 

Реализация принципов правового государства, верховенства ле-

гитимного закона, обеспечение законности и правопорядка в стране 

предполагает наличие научно обоснованной концепции форм (источ-

ников) права. 

Проблема одна из самых дискуссионных в теории права. 

Под источником права понимают и материальные условия жиз-

ни общества (источник права в материальном смысле), и те социаль-

ные силы, которые создают право и продукт этой силы (закон, дек-

рет), и основания юридической обязательности нормы (источник пра-

ва в формальном, юридическом смысле), и материалы, посредствам 

которых мы познаем право (источники познания права), и идейные, 

духовные основы, лежащие в праве (идеи, концепции, правосознание 

и т.д.). Под юридическим источником права понимают форму выра-

жения правила. При этом одни авторы имеют в виду нормотворче-

скую деятельность государства, другие – результат этой деятельности 

(законы, декреты, указы и т.д.), третьи – и то, и другое. 

Проблема источников права – это, прежде всего, проблема роли 

государства, его нормотворческих органов в образовании юридических 

норм, деятельность и результат этой деятельности. Прежде всего – это 

формально объективированная деятельность по созданию НПА.  

Источник права – это способ объективирования, документиро-

вания государством (выражения вовне) норм права, придания им об-

щеобязательной юридической силы. Это способ придания государст-

вом норме определенной формы. Это тот формализованный акт, отку-

да черпаются сведения о правиле поведения. Позитивное право в обя-

зательном порядке требует своего внешнего выражения с тем, чтобы 

его положения были доведены до сведения масс. Лишь после офици-

ального опубликования нормы права приобретают общеобязательное 

значение, а нарушители привлекаются к юридической ответственно-

сти. Пока нормы права не выражены вовне, они не существуют, не 

реализуются. Способы внешнего выражения называются формами или 

источниками права. Форма свидетельствует о внешнем выражении, а 

источник указывает, откуда черпаются нормы права.  

Черты источников права: 

1) нормативность (общее правило поведения); 

2) общеобязательность, что означает непререкаемость правовых ус-

тановок, беспрекословность их осуществления всеми субъектами 

права, попавшими в сферу правового регулирования; 
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3) формальная определенность – четкое оформление правовых пред-

писаний, выражение их вовне с указанием на соответствующие 

права, обязанности и последствия невыполнения; 

4) общеизвестность – качественный признак форм права, связанный с 

информированностью, обнародованием, доведением их до адресата; 

5) неперсонифицированность (распространенность нормы на широ-

кий круг субъектов права). 

6) процедурность (реализация) в правотворчестве и правопримене-

нии по определенной процедуре. 

Источники права должны оформляться понятным и доступным 

юридическим языком. 

Источники права – это тот юридический резервуар норм, кото-

рый служит объективной основой для решения юридических дел. Ис-

точники и формы права рассматриваются в юридической литературе 

как синонимы. Источники – это определенные внешние формы выра-

жения правовой нормы. Форма показывает, каковы внешние проявле-

ния права, в каком виде оно существует и функционирует в реальной 

жизни. С помощью формы происходит придание государственной во-

ле доступного и общеобязательного характера, официального доведе-

ния этой воли до исполнителей. Посредством формы право получает 

«путевку в жизнь», приобретает юридическую силу. Без выражения 

вовне, формализованности, документированности право существовать 

не может. Юридическая наука выделяет несколько видов исторически 

сложившихся форм (источников) права. К наиболее распространен-

ным относятся правовые обычаи, юридические прецеденты, правовые 

доктрины, религиозные писания, общие принципы права, норматив-

ные правовые акты, нормативные договоры, формулы великих юри-

стов и т.д. При этом следует иметь в виду, что источники права носят 

исторически изменяющийся характер, в каждой правовой системе, в 

каждом государстве они свои. Источники права взаимосвязаны и сис-

тематизированы. 

Республика Беларусь относится к романо-германской правовой 

системе. Источники права в Республике Беларусь: нормативные пра-

вовые акты, нормативные договоры и правовые обычаи. 

Основным источником являются НПА: Конституция, кодексы, 

законы, декреты, постановления, решения и т.д.). Правовой обычай 

действует лишь в тех ограниченных случаях, когда соответствующие 

отношения нормативно урегулированы не полностью и возможность 

применения обычая оговаривается в законодательстве. Так в  

ст. 290 ГК Республики Беларусь сказано: «Обязательства должны ис-

полняться надлежащим образом в соответствии с условиями обяза-

тельства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких 

условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми 
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требованиями». Статья 295 ГК Республики Беларусь гласит: «В случа-

ях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно 

быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства» 

(ст. 436, 438, 453 и т.д. ГК Республики Беларусь). 

Нормативный договор – это соглашение между различными 

субъектами права, создающее нормы права. Он не только устанавли-

вает права и обязанности сторон на основе уже существующих норм 

права, но и сам устанавливает нормы права. Чтобы быть источником 

права, нормативный договор (в отличие от конкретно-

индивидуальных договоров) должен быть рассчитан на широкий и за-

ранее неперсонифицированный круг адресатов, а также должен поро-

ждать права и обязанности не только для договорившихся сторон, но 

и для других физических и юридических лиц. Этот источник права 

известен давно. Нормативные договоры заключались между феодала-

ми, между князьями и городами (приглашение на княжение), между 

сословиями и властями, между князьями в средние века. 

Вначале договор существовал в виде устного соглашения, кото-

рое сопровождалось определенными символами и обрядами, напри-

мер, клятвой (крестоцелованием). Затем появилась письменная форма. 

Рыночные отношения способствовали развитию договорного права. 

Роль его сейчас возрастает, он действует во всех отраслях права за ис-

ключением административного, налогового, уголовного и уголовно-

процессуального. 

Среди договоров нормативного содержания можно выделить 

два основных вида: внутринациональный договор и международный. 

Внутринациональный договор заключается внутри государства и ста-

новится частью внутринационального законодательства. Это догово-

ры между отраслями хозяйства, городами, областями, районами, раз-

личными органами государственной власти и т.д. Предметом этих до-

говоров может устанавливаться сотрудничество, делегирование пол-

номочий, программы совместной деятельности и т.д. Ярким примером 

нормативного договора является коллективный договор, который за-

ключается между нанимателями и коллективами наемных работников 

в лице профсоюзов или иных выборных органов для регулирования 

взаимных прав и обязанностей работодателей и работников в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений. Такие договоры 

являются источниками права при регулировании отношений в преде-

лах предприятий и организаций и имеют локальный, местный харак-

тер. К разновидностям нормативного договора следует отнести также 

соглашение по поводу условий труда, занятости и социальных гаран-

тий, которые заключаются на республиканском (генеральное согла-

шение), отраслевом (тарифное) и местном (местное) уровнях. Так, 
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сторонами генеральных соглашений выступает правительство, феде-

рация профсоюзов и объединения предпринимателей. 

Международный договор – это соглашение между особыми 

субъектами права – государствами как сувереноносителями. Он дей-

ствует в системе международного права и является ее источником. 

Международные договоры могут приниматься в виде конвенций (на-

пример, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.), деклараций (на-

пример, Всемирная Декларация прав и свобод человека и гражданина 

1948 г.), соглашений и т.д. Международный договор согласует волю 

самостоятельных и независимых (суверенных) субъектов. Ратифици-

рованный, он трансформируется во внутринациональную систему 

права, где имеет, как правило, приоритетное значение по отношению 

к национальному законодательству. Многими авторами международ-

ный договор ставится на первое место, особенно это касается между-

народного частного права. Роль международного договора возрастает, 

а в таких отраслях международного сотрудничества, как экономиче-

ское и научно-техническое, железнодорожное, автомобильные пере-

возки, авторское и патентное право, договор стал основным ведущим 

источником права. В Конституциях современных государств форму-

лируются положения о взаимоотношениях норм и принципов между-

народного права, в том числе и международных договоров, как с Кон-

ституцией, так и с законами. Так, в Основном Законе Республики Бе-

ларусь сказано, что Республика Беларусь является полноправным 

субъектом мирового сообщества и подтверждает свою привержен-

ность общечеловеческим ценностям. Статья 8 Конституции звучит: 

«Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принци-

пов международного права и обеспечивает соответствие им законода-

тельства». Не допускается заключение международных договоров, ко-

торые противоречат Конституции (интересно, что в Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 г. записано, что общепризнанные принципы 

и нормы международного права, а также международные договоры 

РФ являются составными частями ее правовой системы. Если же меж-

дународным договором РФ установлены правила, которые отличают-

ся от тех, что предусмотрены законом, то применяются правила меж-

дународного договора). 

Таким образом, в правовой системе Беларуси используются три 

вида источников права: нормативные правовые акты, нормативные 

договоры и правовые обычаи, где основное место занимают НПА. 

Другие источники права, такие, как религиозные писания, юридиче-

ские доктрины, судебные прецеденты, не являются источниками пра-

ва Республики Беларусь. 

Правовой обычай – это санкционированное и охраняемое госу-

дарством правило поведения, исторически сложившееся и вошедшее в 
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привычку в результате повторения в течение длительного времени. 

Обычай, получивший санкцию государства, считается правовым, то 

есть источником права. Это первая форма права возникшая в ранне-

классовых городах-государствах. Тогда обычное (т.е. основанное на 

обычае) право регулировало, прежде всего, брачно-семейные, имуще-

ственные отношения, порядок земле- и водопользования. Эта форма 

права вырастала из тех образцов поведения, которые складывались 

тысячелетиями и закрепляли полезный опыт человечества. 

Правовой обычай являлся господствующим источником права в 

рабовладельческом и феодальном обществах. Примерами служат За-

коны XII таблиц (Древний Рим – V в. до н.э.), Законы Драконта (Афи-

ны, VII в. до н.э.), Салическая Правда, Русская Правда, Польская 

Правда XIII в. и т.д. Примером правового обычая в римском праве 

можно считать принцип талиона («ока за око, зуб за зуб», т.е. причи-

нение виновному такого же вреда, который причинен им самим), а 

также виру (штраф за убийство). Вначале правовой обычай не имел 

материальной фиксации и нужно было доказать в суде, что данный 

правовой обычай существует. Потом он стал письменно санкциониро-

ваться и закрепляться. По мере укрепления и развития государствен-

ной власти обычай постепенно перестает играть роль ведущего источ-

ника права. Так, ведущим источником права он был на территории 

средневековой Беларуси в XV–XVI вв. Однако после принятия Стату-

та Великого княжества Литовского 1529 г., обычное право стало иг-

рать лишь вспомогательную роль. Обычное право возникает вначале в 

виде символических действий и образов («посадить на стол», возведе-

ние князя на престол, рукоположение, постриг, вручение меча и лука 

и др.) Затем более развитым этапом существования правового обычая 

были юридические пословицы и поговорки. 

Например:  

 «Молод князь, молода и дума» – право нового князя на формиро-

вание состава думы;  

 «На одном вече, да не одни речи» – необходимость обсуждения 

при принятии решения;  

 «Невеста родится, а жених на коня садится» – определение возрас-

та для тех, кто хочет вступить в брак;  

 «Чей двор, того и хоромы» – норма, которая определяла право 

собственности на строение;  

 «Меньшему сыну – отцовский двор, а старшему – новоселье» – 

правило, которое определяло порядок раздела имущества;  

 «С одного вола двух шкур не дерут» – правило взимания податей;  

 «В поле две воли, кому Бог поможет» – правило, которое позволя-

ло определить вину человека путем поединка. Третий этап – юри-
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дические сказания, былины, песни, легенды, сказки и только по-

том письменная фиксация в законах.
1
 

По мнению Р. Давида, действие правового обычая возможно 

при наличии трех условий: 

 признание его в качестве правового общностью, в которой он сло-

жился; 

 наличие определенного возраста (в Англии с незапамятных времен 

либо не менее 40 лет); 

 обычай не должен противоречить публичному порядку и добрым 

нравам.  

Часто его признают в качестве субсидиарного (дополнительно-

го) источника права (например, в сфере торговли во Франции, ФРГ, 

Японии, Бразилии – когда при возникновении споров соблюдается 

следующая очередность применения источников: торговые законы, 

торговые обычаи; гражданские законы). 

В Германии норма обычного права равна по юридической силе 

закону и может не только дополнять, но и изменять его. Обычай со-

храняет свое значение в качестве источника права, прежде всего, в тех 

областях, где пока нет достаточного материала для законодательного 

обобщения. 

Обычай предвосхищает законодательство, особенно в новых 

сферах хозяйственной деятельности (лизинга, банковских, страховых 

операциях и т.д.). Источником права обычай признан Конвенцией 

ООН о «Договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г. 

Особенно велико значение обычая в развивающихся странах Азии, 

Африки и Океании (в Африке до сих пор около 95% населения следу-

ет нормам обычного неписаного права).
2
  

Примером правового обычая является деловой обычай по дело-

производству, в международных отношениях – дипломатический эти-

кет, в советское время в строительстве – «гарантийные письма» об 

устранении недоделок. 

                                                 
1
 Сільчанка, М.У. Агульная тэорыя права: вучэбна-метадычны комплекс / М.У. Сільчанка. – 

Гродна: ГрДУ, 2008.  – С. 403. 
2
 Примеры правового обычая 

Законы Хаммурапи (Древний Вавилон, XVIII в. до н.э.) – например, обвинения в колдовстве по За-

конам царя Хаммурапи доказывались с помощью испытания водой: «Если человек бросит на чело-

века обвинение в чародействе и не докажет этого, то тот, на кого брошено обвинение, должен пойти 

к реке и броситься в нее. Если река овладеет им, то обличавший его может забрать его дом, а если 

река этого человека очистит и он останется невредимым, то того, кто бросил на него обвинение в ча-

родействе, должны убить, бросавшийся в реку получает дом обличавшего его». Англия – сегодня – 

обычай передачи власти от одного правительства другому предполагает, что премьер-министр, пред-

ставитель проигравшей на выборах партии, после подсчета голосов избирателей едет в Букингем-

ский дворец, где, приклонив колено и поцеловав руку королеве Англии, вручает ей прошение об от-

ставке. После того, как он покидает резиденцию, приезжает лидер победившей партии, преклонив 

колено и поцеловав руку, он из ее рук получает право на формирование правительства. Вся процеду-

ра передачи власти занимает  40 минут. 
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В Российской Федерации в ГК (ст. 5) признаются обычаи дело-

вого оборота, не противоречащие законодательству России. 

В Республике Беларусь правовой обычай имеет ограниченное 

применение. Так, в ГК Республики Беларусь говорится о «разумном 

сроке», об «обычно предъявляемых требованиях» и т.д. Беларусь как 

субъект международного права руководствуется обычаями, регули-

рующими международно-правовые отношения, а также отношения в 

сфере внешней торговли. Например, в части 1 ст. 99 Кодекса торгово-

го мореплавания Республики Беларусь, регулирующей сталийное вре-

мя, т.е. период времени, в течение которого перевозчик предоставляет 

и держит судно в порту под погрузкой или разгрузкой сказанного: 

«Сталийное время определяется соглашением сторон, а при отсутст-

вии такого соглашения – обычаями, принятыми в порту погрузки». 

Таким образом, с развитием рыночной экономики и частного права 

роль обычая неминуемо возрастает. 

Судебный прецедент (от лат. precedent – предшествующий) – 

важный источник права. Широко применялся в рабовладельческом 

обществе и феодальном. Например, решения (эдикты) преторов в 

Древнем Риме считались обязательными образцами для разрешения 

сходных дел. На этой основе сложилась система преторского права. 

Прецедент применялся и в феодальных сословных судах, при разре-

шении споров, возникающих, прежде всего, в сфере торговых отно-

шений. Судья обязан был следовать прецеденту, даже если это проти-

воречило личному убеждению судьи. 

Юридический прецедент – это решение государственного орга-

на (судебного или административного) по конкретному юридическо-

му делу, имеющее обязательное значение нормы права при разреше-

нии аналогичных дел в дальнейшем. 

Таким образом, юридический прецедент – своего рода «эталон», 

«клише» для решения спора, созданный неправотворческим органом, 

а непосредственно судьей во время осуществления им процесса от-

правления правосудия. По образу и подобию данного решения долж-

ны рассматриваться впоследствии сходные юридические дела и дру-

гими судьями. 

Таково классическое понимание юридического прецедента, хотя 

практика применения прецедентов в различных странах неодинакова.  

Юридический прецедент является источником права в тех стра-

нах, которые признают его таковым. Это один из наиболее распро-

страненных источников права в мире. Страны, опирающиеся на юри-

дический прецедент как на основной источник права, относятся к сис-

теме общего права. Среди них Великобритания, Соединенные Штаты 

Америки, Новая Зеландия, Канада и др. Родиной юридического пре-

цедента по праву считается Англия. 
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Возникает вопрос о природе юридического прецедента. Он соз-

дается судом, как уже говорилось, в процессе отправления правосу-

дия. В современном мире отсутствуют правовые системы, основанные 

только на юридическом прецеденте как источнике права. Однако за-

коны, которыми располагают судьи в странах общей системы права, 

носят настолько обобщенный характер, что на основе только лишь 

этих законов решить конкретное юридическое дело не всегда пред-

ставляется возможным. 

В разных странах даже одной правовой семьи (семьи общего 

права) юридический прецедент применяется по-разному. 

В Англии, например, практика применения прецедента связана 

следующими правилами: 1) решения, вынесенные Верховным Судом 

Соединенного Королевства, обязательны для всех судов; 2) решения, 

принятые апелляционным судом, обязательны для него самого и для 

нижестоящих судов (кроме уголовных дел). Кроме того, в консерва-

тивной Англии авторитет юридического прецедента тем выше, чем 

старше его возраст. В системе прецедентного права Великобритании 

существует общее право и право справедливости. По общему праву 

судьи вырабатывают общие подходы, общие принципы, которыми 

должны руководствоваться все судьи при рассмотрении аналогичных, 

повторяющихся дел. По праву справедливости король и лорд-канцлер 

решают дело по личному усмотрению, исходя из принципов гуманно-

сти и справедливости. 

В США, в силу особенностей федеративного устройства страны, 

правило прецедента не действует так строго: во-первых, Верховный 

Суд США и верховные суды штатов не обязаны следовать собствен-

ным решениям и могут менять иную практику; во-вторых, штаты не-

зависимы и каждый имеет собственную судебную систему, а следова-

тельно, прецедентную практику.
1
 

Итак, неверно было бы полагать, что источником права может 

стать прецедент любого суда. По общему правилу, общеобязательны-

ми являются только юридические прецеденты судов высших инстан-

ций. 

Приемлем ли данный источник права в странах романо-

германской правовой системы? 

                                                 
1
 Приведем пример юридического прецедента. 

Обеспечению конституционного равноправия мужчин и женщин в США послужил судебный 

прецедент по делу Ролисон (1977). Ролисон не была принята на работу тюремным надзирателем, 

так как, по мнению соответствующего тюремного начальства, не подходила для этой работы по 

своим физическим параметрам  (вес около 54 кг, рост 160 см). Кроме того, окружной суд, отка-

зывая Ролисон в иске к тюремному начальству, указал, что она как женщина может провоциро-

вать заключенных к нападению на нее на сексуальной почве. Верховный Суд США удовлетво-

рил иск Ролисон, указав, что окружной суд ошибся, разделив дремучий предрассудок. Если за-

ключенные будут нарушать Правила распорядка, нападать на надзирателей – их следует нака-

зывать, но на этой основе нельзя дискриминировать женщин. 
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Как известно, господствующий источник права в странах рома-

но-германской правовой системы – нормативный правовой акт. Ста-

тьи нормативного правового акта представляют собой обобщенные 

правила, рассчитанные на неопределенное количество случаев. Одна-

ко жизнь часто оказывается сложнее и богаче, чем установленное 

нормативным правовым актом правило. Суд может оказаться в за-

труднении примерно в следующих случаях: 1) если невозможно по-

добрать соответствующую или даже сходную по предмету правового 

регулирования норму в нормативных правовых актах для решения си-

туации; 2) если существует коллизия (столкновение и противоречие) 

норм права в законах, регулирующих данное общественное отноше-

ние; 3) если понятия в нормативном правовом акте, на которые опира-

ется судья, носят оценочный характер. 

В этих случаях возникает необходимость восполнить систему 

права и создать правило, которое подходило бы для решения конкрет-

ного и аналогичных споров, то есть юридический прецедент. В стра-

нах романо-германской правовой системы юридический прецедент 

обладает определенным авторитетом. Однако он рассматривается в 

качестве способа фиксации норм права лишь в чрезвычайных случаях. 

В основном роль прецедента (судебной практики) не выходит за рам-

ки толкования права. 

Во времена существования СССР юридический прецедент от-

рицался как буржуазный источник права, создаваемый в угоду правя-

щему классу и в обход народной воле, которая может быть закреплена 

только в нормативном правовом акте, принимаемом народными из-

бранниками. 

Однако и тогда, как и сейчас, юридический прецедент сущест-

вует в виде Постановлений Верховного Суда (Пленума Верховного 

Суда), Высшего Хозяйственного суда (Пленума Высшего Хозяйст-

венного Суда), в которых конкретизируются и детализируются общие 

нормы закона. 

Противники судебного прецедента боятся злоупотребления су-

дебной властью, заявляя, что суды сами устанавливают те нормы, ко-

торые и применяют. Это нарушает принцип разделения властей. К то-

му же огромное количество прецедентов мешает их применению (так 

в Англии в начале XX в. собрание судебных прецедентов насчитывало 

1800 томов и ежегодно увеличивалось на 10 томов. Сегодня в Англии 

более 500 тыс. прецедентов и 3 тыс. законов. В США принимается  

350 судебных решений в год). Сторонники прецедента говорят о гиб-

ком реагировании судов на меняющие условия, что позволяет опера-

тивно устранять существующие пробелы в правовом регулировании. 
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В Республике Беларусь решения высших судебных органов но-

сят нормативный характер, когда обобщается судебная практика, 

имеющая правоприменительный характер (акты Конституционного 

Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда, постановле-

ния Пленумов Верховного и Высшего Хозяйственного судов Респуб-

лики Беларусь, Генерального прокурора). Получается, что решения 

судебных органов является источником права тогда, когда в силу не-

ясности, противоречивости или неопределенности нормативных 

предписаний, суд вынужден конкретизировать или уточнять содержа-

ние правовых норм или создавать новые нормы (аналогия права и 

аналогия закона). При этом нельзя отождествлять судебный прецедент 

и судебную и административную практику. 

Рассмотренные ранее источники права являются наиболее рас-

пространенными в современном мире, но не единственными. Кратко 

охарактеризуем некоторые иные (дополнительные) источники права: 

правовую доктрину, религиозные тексты, общие принципы права. 

Правовая доктрина – учение, научная теория, система взглядов 

и принципов ученых-юристов. 

Правовая доктрина является особой формой права, существо-

вавшей в древности, но сохранившейся и сейчас. 

Правовая доктрина становится источником права, когда науч-

ные мнения ученых-юристов воспринимаются непосредственно в ка-

честве норм права. 

Например, в Кодексе Юстиниана (относящемуся к VI в. н.э.) 

были кодифицированы научные труды римских юристов Ульпиана, 

Гая, Павла, а также самого императора Юстиниана.  

В современных правовых системах роль правовой доктрины в 

основном является вспомогательной и сводится к толкованию права, 

правоприменению, участию науки в формировании модели правового 

регулирования (комментарии кодексов гражданского, уголовного и 

т.д.). Но и сейчас правовая доктрина иногда используется в качестве 

источника права. Например, в англоязычных странах судьи нередко 

обосновывают свои решения ссылками на труды английских учѐных. 

Особую роль в качестве источника права религиозные тексты 

играли в древности. 

В настоящее время большинство государств являются светски-

ми и не используют религиозные тексты (священные книги) в качест-

ве источников права. Роль священных книг в качестве источника пра-

ва сохранилась в некоторых современных странах ислама (например, 

в Афганистане, Пакистане и др.). 

Религиозные тексты ислама (Шариат) представляют собой свое-

образный «кодекс» воззрений мусульманина, подробно регламенти-

рующий его обязанности, как он должен жить и во что верить. На ос-
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новании тех постулатов, которые изложены в священных книгах Ша-

риата (Коран, Сунна), судьи вершат правосудие. 

В последнее время многие страны ислама отходят от религиоз-

ных источников права (как, например, Турция) и более широко ис-

пользуют иные (светские) источники. 

Общие принципы права – это основные идеи, исходные, от-

правные начала конкретной правовой системы. 

В некоторых странах общие принципы права признаны в каче-

стве самостоятельного источника права. Так, например, Гражданский 

кодекс Испании называет среди источников права общие принципы, 

вытекающие из испанских кодексов и законов. 

Признаются в качестве источников права общие принципы и в 

международном праве. Так, ст. 38 Статуса Международного Суда гла-

сит: «Суд, который обязан решить переданные ему споры на основа-

нии международного права, применяет ... общие принципы права, 

принятые цивилизованными нациями». 

К общим принципам права относятся, например, следующие 

положения: «более поздний закон отменяет более ранний», «никто не 

может выступать судьей в собственном деле», «все равны перед зако-

ном и судом», «да будет выслушана и вторая сторона», «обман унич-

тожает юридические последствия» и др. 

Как уже подчеркивалось, каждое государство само решает, какие 

формы объективирования права воспринимать в качестве его источников. 

Отчасти выбор источников права конкретным государством 

происходит в ходе исторического развития, также на этот процесс 

влияют мировые тенденции. 

Многие современные ученые отмечают, например, общецивили-

зационную тенденцию сближения, унификации правовых систем. Так, 

наблюдается возрастание роли нормативного правового акта в странах 

общего права (во многом благодаря международному сотрудничеству 

и унификации права). А в странах романо-германской правовой се-

мьи, напротив, возрастает удельный вес юридического прецедента. 

Основным источником права в романо-германской правовой 

системе является нормативный правовой акт. 

Нормативный правовой акт – в соответствии с законом «О нор-

мативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г., 

в редакции Закона от 2 июля 2009 г., это официальный документ ус-

тановленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 

уполномоченного государственного органа (должностного лица) или 

путем референдума с соблюдением установленной законодательством 

Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные 

правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и не-

однократное применение. 
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Признаки НПА: 

1) нормативность; 

2) общеобязательность; 

3) неперсонифицированность; 

4) процедурность (по принятию и реализации); 

5) иерархичность (подчиненность); 

6) главный вид правовых актов; 

7) соответствует Конституции, законам, другим НПА вышестоящих 

органов; 

8) официальный текст публикуется в официальных изданиях; 

9) обладает предметным, временным, пространственным и субъект-

ным пределом действия; 

10) совокупность НПА составляет законодательство. 

НПА – это письменный юридический документ, компетентного 

государственного органа, которым устанавливаются, изменяются или 

прекращаются нормы права, общеобязательные правила поведения. 

НПА нужно отличать от индивидуальных правовых актов, кото-

рые распространяют свое действие на конкретных субъектов прав, не 

содержат нормы права и не являются источником права. Среди право-

вых актов, не содержащих нормы права, можно выделить: 

1) акты, осуществляющие индивидуальные права и обязанности (до-

говоры, контракты, сделки); 

2) акты применения права (приговоры, решения судов, государствен-

ных органов); 

3) интерпретационные акты, разъясняющие смысл правовых норм 

(методические рекомендации по взиманию подоходного налога). 

В соответствии с Законом «О нормативных правовых актах Рес-

публики Беларусь» к ненормативным правовым актам относятся: 

 распоряжения Президента Республики Беларусь; 

 распоряжения председателей палат Парламента; 

 распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь; 

 акты прокуратуры и прокуроров, за исключением нормативных 

правовых актов Генерального прокурора Республики Беларусь; 

 акты органов записи актов гражданского состояния и др. 

Существуют различные классификации НПА, которые дейст-

вуют в системе. 

Выстроим юридическую иерархию НПА в соответствии с их 

юридической силой. 

Юридическая сила нормативного правового акта – это характе-

ристика нормативного правового акта, определяющая обязательность 

его применения к соответствующим общественным отношениям, а 

также его соподчиненность по отношению к иным нормативным пра-

вовым актам. 
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Юридическая сила зависит от компетенции правотворческого 

органа. Она определяет степень подчиненности данного НПА актам 

вышестоящих органов, его место в иерархической структуре законо-

дательства. 

Юридическая сила НПА: 

1. Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридической 

силой, все иные акты принимаются на основе и в соответствии с 

Конституцией (в Беларуси принято 5 Конституций – 1919, 1927, 

1937, 1978 и 1994 (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 

2004 г.). 

2. В случае расхождения закона, декрета указа или иного НПА с 

Конституцией действует Конституция. 

3. В случае расхождения декрета или указа с законом, закон имеет 

верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета 

или указа были предоставлены законом. 

4. Законы, декреты, указы имеют большую юридическую силу по от-

ношению к постановлениям палат Парламента, Совета Министров 

Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, актам Гене-

рального прокурора Республики Беларусь и иным НПА. 

5. Законы, декреты, указы и постановления Совета Министров Рес-

публики Беларусь имеют большую юридическую силу по отноше-

нию к нормативным правовым актам министерств, иных респуб-

ликанских органов государственного управления и Национального 

банка Республики Беларусь. 

6. Кодексы имеют большую юридическую силу по отношению к 

другим законам. 

7. Гражданский кодекс имеет большую юридическую силу по отно-

шению к другим кодексам и законам, содержащим нормы граж-

данского права. 

8. НПА вышестоящего государственного органа имеет большую 

юридическую силу по отношению к НПА нижестоящего государ-

ственного органа. 

9. Новый НПА имеет большую юридическую силу по отношению к 

ранее принятому НПА по тому же вопросу. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь: «О норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь» выделяют следующие ви-

ды нормативных правовых актов: 

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Республи-

ки Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий 

основополагающие принципы и нормы правового регулирования важ-

нейших общественных отношений. 
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Решение референдума – нормативный правовой акт, направлен-

ный на урегулирование важнейших вопросов государственной и об-

щественной жизни, принятый республиканским или местным рефе-

рендумом. 

Программный закон – закон, принимаемый в установленном 

Конституцией Республики Беларусь порядке и по определенным ею 

вопросам. 

Кодекс Республики Беларусь (кодифицированный нормативный 

правовой акт) – закон, обеспечивающий полное системное регулиро-

вание определенной области общественных отношений. 

Закон Республики Беларусь – нормативный правовой акт, закре-

пляющий принципы и нормы регулирования наиболее важных обще-

ственных отношений. 

Декрет Президента Республики Беларусь – нормативный право-

вой акт Главы государства, имеющий силу закона, издаваемый в соот-

ветствии с Конституцией Республики Беларусь на основании делеги-

рованных ему Парламентом законодательных полномочий либо в слу-

чаях особой необходимости (временный декрет) для регулирования 

наиболее важных общественных отношений. 

Указ Президента Республики Беларусь – нормативный правовой 

акт Главы государства, издаваемый в целях реализации его полномо-

чий и устанавливающий (изменяющий, отменяющий) определенные 

правовые нормы. 

Директива Президента Республики Беларусь – указ программ-

ного характера, издаваемый Главой государства в целях системного 

решения вопросов, имеющих приоритетное политическое, социальное 

и экономическое значение. 

Постановления палат Парламента – Национального собрания Рес-

публики Беларусь – нормативные правовые акты, принимаемые палата-

ми Парламента – Национального собрания Республики Беларусь в слу-

чаях, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь – нор-

мативный правовой акт Правительства Республики Беларусь. 

Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховно-

го Суда Республики Беларусь (постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь), Высшего Хозяйственного Суда Респуб-

лики Беларусь (постановления Пленума Высшего Хозяйственного Су-

да Республики Беларусь), Генерального прокурора Республики Бела-

русь – нормативные правовые акты, принятые в пределах их компе-

тенции по регулированию общественных отношений, установленных 

Конституцией Республики Беларусь, и принятыми в соответствии с 

ней иными законодательными актами. 
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Постановления республиканского органа государственного 

управления и Национального банка Республики Беларусь (Правления 

Национального банка Республики Беларусь, совета директоров На-

ционального банка Республики Беларусь) – нормативные правовые 

акты, принимаемые коллегиально на основе и во исполнение норма-

тивных правовых актов большей юридической силы в пределах ком-

петенции соответствующего государственного органа и регулирую-

щие общественные отношения в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности. 

Регламент – нормативный правовой акт, принятый (изданный) 

Главой государства, органами законодательной, исполнительной, су-

дебной власти, а также органами местного управления и самоуправле-

ния и содержащий совокупность правил, определяющих процедуру 

деятельности соответствующих органов. 

Инструкция – нормативный правовой акт, детально определяю-

щий содержание и методические вопросы регулирования в опреде-

ленной области общественных отношений. 

Правила – кодифицированный нормативный правовой акт, кон-

кретизирующий нормы более общего характера с целью регулирова-

ния поведения субъектов общественных отношений в определенных 

сферах и по процедурным вопросам. 

Устав (положение) – нормативный правовой акт, определяющий 

порядок деятельности государственного органа (организации), а также 

порядок деятельности государственных служащих и иных лиц в опре-

деленных сферах деятельности. 

Приказ республиканского органа государственного управления – 

нормативный правовой акт функционально-отраслевого характера, 

издаваемый руководителем республиканского органа государственно-

го управления в пределах компетенции возглавляемого им органа в 

соответствующей сфере государственного управления. 

Решения органов местного управления и самоуправления – 

нормативные правовые акты, принимаемые местными Советами депу-

татов, исполнительными и распорядительными органами в пределах 

своей компетенции с целью решения вопросов местного значения и 

имеющие обязательную силу на соответствующей территории. 

Важное значение имеет положение о том, что закон обратной 

силы не имеет. 

Закон обратной силы не имеет, т.е. его юрисдикция не распро-

страняется на действия, совершенные до вступления закона в юриди-

ческую силу. Закон, устанавливающий преступность деяния, а также 
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наказание или иным образом ухудшающий положения лица, совер-

шившего это деяние, обратной силы не имеет. 

Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказа-

ние или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет обратную силу. Если новый уголовный закон 

смягчает наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, 

суд назначит наказание в соответствии с санкцией нового уголовного 

закона (ст. 9 УК Республики Беларусь). 

Нормативные правовые акты имеют определенную сферу дей-

ствия: предметную, во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Предметное действие – это распространение акта на определен-

ную сферу юридически узаконенных общественных отношений: ад-

министративно-правовых, уголовно-правовых, гражданско-правовых, 

жилищных, налоговых, трудовых и т.д. 

Действие во времени означает вступление нормативного право-

вого акта в силу и утрата им юридической силы. 

Акт вступает в силу: 

 либо с момента его принятия; 

 либо со времени, указанном в самом нормативном правовом акте 

или специальном акте о введении его в действие; 

 либо по истечении определенного срока после его опубликования. 

Законы Республики Беларусь и другие законодательные акты 

публикуются не позднее 10-дневного срока после их принятия и всту-

пают в силу по истечении 10 дней после их опубликования. 

Официальные источники опубликования в Республике Беларусь: 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (НРПА), га-

зеты «Звязда», «Советская Белоруссия», «Народная газета» (ст. 65 Зако-

на «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»). 

Нормативные акты центральных ведомств вводятся в действие с 

момента их принятия или получения адресатами.  

Нормативные акты местных органов, руководителей предпри-

ятий, учреждений, организаций, как правило, вступают в силу с мо-

мента их принятия (и доведения до адресатов). 

Способы утраты силы: 

 истечение срока действия; 

 приостановление действия, замена другим актом; 

 прямая отмена; 

 изменение обстоятельств. 

Нормативные правовые акты проходят обязательную государст-

венную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Беларусь 
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(в 7-дневный срок, при правовой экспертизе – не более 10 дней, особо 

важные и срочные – в день предоставления). 

Действие в пространстве – это распространение действия НПА 

на всю (либо часть) территорию государства, которая включает в себя: 

земную территорию, недра, внутренние и территориальные воды, воз-

душное пространство, территорию посольств, консульств, военных, 

торговых судов (самолетов, космических кораблей и т.д.). Территори-

альные пределы связаны с суверенитетом государства и его юрисдик-

цией. Территориальный принцип означает, что все лица (кроме поль-

зующихся правом экстерриториальности), совершившие правонару-

шения (преступления) на территории Республики Беларусь, подлежат 

ответственности по законам Республики Беларусь. 

Действие по кругу лиц означает распространение НПА на опре-

деленный круг адресатов в рамках территориальной сферы действия 

актов. В их число могут входить: 

 граждане; 

 лица без гражданства (апатриды); 

 иностранцы; 

 беженцы; 

 мужчины и женщины; 

 люди определенного возраста, профессии и т.д. 

Исключения составляют: главы государств и правительств, со-

трудники дипломатических и консульских ведомств, другие ино-

странные граждане, наделенные дипломатическим иммунитетом. К 

ним неприменимы меры уголовной и административной ответствен-

ности. Они могут быть объявлены персоной нон грата (лицо нежела-

тельное) и высланы из страны. 

 

Словарь основных понятий 

Источник права – это способ объективирования, документиро-

вания государством (выражения вовне) норм права, придания им об-

щеобязательной юридической силы.  

Источники права в Республике Беларусь: нормативные право-

вые акты, нормативные договоры и правовые обычаи. 

Нормативный договор – это соглашение между различными 

субъектами права, создающее нормы права.  

Правовой обычай – это санкционированное и охраняемое госу-

дарством правило поведения, исторически сложившееся и вошедшее в 

привычку в результате повторения в течение длительного времени.  

Юридический прецедент – это решение государственного орга-

на (судебного или административного) по конкретному юридическо-
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му делу, имеющее обязательное значение нормы права при разреше-

нии аналогичных дел в дальнейшем. 

Правовая доктрина – учение, научная теория, система взглядов 

и принципов ученых-юристов. 

Общие принципы права – это основные идеи, исходные, отправ-

ные начала конкретной правовой системы. 

Основным источником права в романо-германской правовой 

системе является нормативный правовой акт. 

Нормативный правовой акт – (в соответствии с законом  

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 

2000 г., в редакции Закона от 2 июля 2009 г.) это официальный доку-

мент установленной формы, принятый (изданный) в пределах компе-

тенции уполномоченного государственного органа (должностного ли-

ца) или путем референдума с соблюдением установленной законода-

тельством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобяза-

тельные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг 

лиц и неоднократное применение. 

Нормативный правовой акт – это письменный юридический 

документ, компетентного государственного органа, которым устанав-

ливаются, изменяются или прекращаются нормы права, общеобяза-

тельные правила поведения. 

Юридическая сила нормативного правового акта – это характе-

ристика нормативного правового акта, определяющая обязательность 

его применения к соответствующим общественным отношениям, а 

также его соподчиненность по отношению к иным нормативным пра-

вовым актам. 

Нормативные правовые акты имеют определенную сферу дей-

ствия: предметную, во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Предметное действие – это распространение акта на опреде-

ленную сферу юридически узаконенных общественных отношений: 

административно-правовых, уголовно-правовых, гражданско-

правовых, жилищных, налоговых, трудовых и т.д. 

Действие во времени означает вступление нормативного право-

вого акта в силу и утрата им юридической силы. 

Действие в пространстве – это распространение действия НПА 

на всю (либо часть) территорию государства, которая включает в себя: 

земную территорию, недра, внутренние и территориальные воды, воз-

душное пространство, территорию посольств, консульств, военных, 

торговых судов (самолетов, космических кораблей и т.д.).  

Действие по кругу лиц означает распространение НПА на опре-

деленный круг адресатов в рамках территориальной сферы действия 

актов.  
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Т Е М А  18. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
 

 

ПЛАН 

1. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

2. Нормотворческий процесс в Республике Беларусь. 

3. Юридическая техника. 

4. Систематизация законодательства. 

 

Одно из важнейших направлений государственной деятельности – 

правотворчество. В его понимании сегодня обозначились два аспекта. 

В узком смысле под правотворчеством подразумевается непосредст-

венно сам процесс создания нормативных правовых актов компетент-

ными органами. Для обозначения узкого понимания правотворчества 

применяется термин «нормотворчество». В Законе «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» нормотворческая деятель-

ность определяется как научная и организационная деятельность по 

подготовке, экспертизе, изменению, дополнению, принятию (изда-

нию), толкованию, приостановлению действия, признанию утратив-

шими силу либо отмене нормативных правовых актов. 

В широкой трактовке процесс правотворчества понимается как 

деятельность общества и уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц по созданию права в его самых разнообразных 

формах (правовые обычаи, нормативные договоры, юридические пре-

цеденты и т.п.). Далее мы будем использовать термин «правотворче-

ство» в узком смысле слова. 

Правотворчество – одно из основных звеньев механизма право-

вого регулирования общественных отношений. Их известная много-

плановость предопределяет структурное содержание правотворческого 

процесса, который складывается из двух частей. Первая – включает в 

себя организационные вопросы правотворчества, не связанные с юри-

дически значимыми действиями (подготовка проекта нормативного ак-

та, его обсуждение в соответствующей государственной или общест-

венной организации, трудовом коллективе и т.д.); вторая – в своей ос-

нове опирается на правовые начала, а точкой отсчета ее функциониро-

вания служит решение о подготовке проекта нормативного акта. 

Обе эти части неразрывно связаны между собой и в общем кон-

тексте представляют целостную процедуру по подготовке, официаль-

ному обсуждению, принятию и опубликованию правового документа. 

Соответственно этому в процессе правотворчества выделяют две ос-

новные стадии. Первая – предусматривает предварительное формиро-

вание государственной воли при составлении проекта нормативного 

акта. Все действия на этой стадии носят подготовительный характер и 
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не порождают правовых последствий. Официальное закрепление го-

сударственной воли в нормах права – вторая стадия, которая превра-

щает проект нормативного акта в правовой акт, имеющий общеобяза-

тельный характер. 

Внутри этих стадий осуществляются различные процедурные 

операции формирования нормативных актов в зависимости от их юри-

дической значимости в правотворческой иерархии. Система органов го-

сударственной власти и управления, составляющих ее сердцевину, обра-

зует юридическую субординацию издаваемых актов, основанную на 

всеобщности и дифференцированности их властных полномочий.  

Правотворческий процесс основывается на определенных прин-

ципах, к числу которых можно отнести следующие: демократизм и 

гласность правотворчества; профессионализм; законность; научный 

характер; связь с правоприменительной практикой.  

1. Демократизм и гласность правотворчества. Суть принципа за-

ключается в процедуре разработки и принятия нормативного акта пра-

вотворческим органом. Большая роль при этом отводится привлечению 

граждан, трудовых коллективов к правотворческой деятельности, глас-

ности ее осуществления, что выступает своеобразной гарантией от ке-

лейности и бюрократизма в реализации такой важнейшей государствен-

ной функции. Распространена практика всенародного обсуждения зако-

нопроектов при помощи средств массовой информации: печати, радио, 

телевидения. Поступившие при обсуждении проекта замечания и пред-

ложения анализируются правотворческим органом, после чего в подго-

тавливаемый акт вносятся соответствующие изменения. Но высшим 

проявлением демократизма правотворчества является референдум. 

2. Профессионализм правотворчества. Этот принцип прямо и 

непосредственно связан с качеством правотворчества, эффективно-

стью механизма принятия государственных решений. К такого рода 

деятельности должны привлекаться компетентные специалисты (юри-

сты, социологи, политологи), которые обладают профессиональными 

знаниями и опытом в моделировании законопроектов. Между тем не-

редко депутаты, не являясь специалистами в области юриспруденции, 

самостоятельно «творят» законы, тогда как они должны работать уже 

с законопроектами, подготовленными высококвалифицированными 

юристами. Правотворческий дилетантизм приводит к некорректному 

обращению с законодательством и оборачивается неуважением к са-

мому законодателю.  

3. Законность правотворчества. В основу этого принципа поло-

жено правило, согласно которому вся правотворческая работа по под-

готовке, принятию и опубликованию нормативно-правовых актов 

должна осуществляться в рамках закона и, прежде всего, Конститу-

ции. При этом необходимо четкое соблюдение регламентационных 
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процедур обсуждения, порядка опубликования нормативно-правовых 

актов. Законность правотворчества также предполагает строгое ис-

полнение правил юридической техники и, в первую очередь, суборди-

нацию правовых актов. Кроме того, содержание правовых актов не 

должно быть «антиправовым», а призвано отвечать идеалам правово-

го государства, началам демократизма и гуманизма, общепризнанным 

нормам международного права. 

4. Научный характер правотворчества и его связь с правоприме-

нительной практикой. Главные требования этого принципа сводятся к 

тому, что законопроект готовится не просто сам по себе, произвольно, 

а при тщательном анализе социально-экономической ситуации в стра-

не, политической обстановки, потребностей правового регулирования 

тех или иных сторон общественной жизни, целесообразности подоб-

ного регламентирования и т.д. 

Для выявления этих параметров используются различные соци-

ально-правовые эксперименты, социологические опросы, анкетирова-

ние и т.д. Только с учетом указанных факторов принятые правовые 

предписания будут обоснованными и эффективными. 

Существенное влияние на научный характер правотворчества 

оказывает планирование законодательных работ. Вместе с тем без 

связи с правоприменителем законодательный орган не будет знать ре-

зультата своего труда, не сможет судить об эффективности принятых 

правовых решений, корректировать свою работу. Правоприменитель-

ная практика, как лакмусовая бумага, выявляет все недостатки и про-

счеты законодателя, раскрывает правотворческие потребности. 

С учетом субъектного состава органов можно выделить три раз-

новидности правотворческой деятельности: правотворчество государ-

ственных органов; санкционированное правотворчество; народное 

правотворчество (референдум). 

Правотворчество государственных органов представляет собой 

такую разветвленную деятельность всех органов государственной 

власти и управления, в результате которой формируется система зако-

нодательства. Юридическая сила нормативного акта, принятого тем 

или иным органом, соизмеряется его компетенцией в иерархической 

структуре механизма государства. Результатом правотворчества госу-

дарственных органов могут быть законы и иные нормативные право-

вые акты (декреты и указы Президента, постановления Правительства, 

инструкции министерств и ведомств, постановления и распоряжения 

органов власти на местах). 

Санкционированное правотворчество – это разрешенная госу-

дарством правотворческая деятельность должностных лиц (руководи-

телей предприятий, учреждений, министерств, ведомств и т.д.) и не-

которых негосударственных организаций и учреждений, результатом 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 195 

которой являются исключительно подзаконные нормативные акты 

или правовые предписания, изданные по вопросам, составляющим их 

компетенцию. 

Референдум проводится по наиболее важным вопросам государ-

ственной и общественной жизни. С его помощью народ осуществляет 

свою власть непосредственно.  

Таким образом, правотворчество представляет собой особую 

форму государственной деятельности по созданию, изменению и от-

мене правовых норм, основанную на познании объективных социаль-

ных потребностей и интересов общества. 

Нормотворческий процесс в Республике Беларусь регламентиру-

ется законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

(далее – Закон) и другими правовыми актами (например, регламента-

ми деятельности правотворческих государственных органов). В соот-

ветствии с Законом государственную координацию нормотворческой 

деятельности осуществляют Президент Республики Беларусь и упол-

номоченные им государственные органы в пределах предоставленных 

им полномочий. 

Изменение нормативного правового акта ранее чем через год 

после его принятия (издания) допускается только в исключительных 

случаях на основании требований нормативного правового акта боль-

шей юридической силы, если иное не предусмотрено законами Рес-

публики Беларусь или решениями Президента Республики Беларусь. 

Стадии нормотворческого процесса. Нормотворческий процесс 

осуществляется с соблюдением установленной процедуры, которая, как 

правило, состоит из следующих стадий нормотворческого процесса: 

 планирование нормотворческой деятельности; 

 нормотворческая инициатива; 

 подготовка проекта нормативного правового акта; 

 принятие (издание) нормативного правового акта; 

 включение нормативного правового акта в Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь; 

 опубликование нормативного правового акта. 

Планирование подготовки проектов нормативных правовых ак-

тов. Подготовка проектов нормативных правовых актов осуществля-

ется, как правило, на плановой основе. 

Планирование подготовки проектов нормативных правовых ак-

тов включает утверждение нормотворческими органами (должност-

ными лицами): 

 государственных программ, содержащих положения о подготовке 

проектов нормативных правовых актов (далее – государственные 

программы); 
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 ежегодных планов подготовки законопроектов и других планов 

подготовки проектов нормативных правовых актов. 

Порядок разработки планов подготовки проектов нормативных 

правовых актов. Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь разрабатывает ежегодные планы 

подготовки законопроектов и вносит их в установленном порядке на 

утверждение Президента Республики Беларусь. Ежегодными планами 

подготовки законопроектов может предусматриваться разработка 

концепций наиболее значимых и сложных законопроектов, вносимых 

на согласование Президента Республики Беларусь. 

Нормотворческие органы (должностные лица) на основе госу-

дарственных программ и ежегодных планов подготовки законопроек-

тов могут разрабатывать и утверждать свои планы подготовки проек-

тов нормативных правовых актов. 

При разработке планов подготовки проектов нормативных пра-

вовых актов учитываются предложения субъектов права законода-

тельной инициативы, иных заинтересованных органов, общественных 

объединений, научных и иных организаций, а также граждан. 

Государственные программы и планы подготовки проектов 

нормативных правовых актов утверждаются и публикуются в поряд-

ке, предусмотренном для актов утвердившего их нормотворческого 

органа (должностного лица). 

Субъекты нормотворческой инициативы. Субъектами нормо-

творческой инициативы являются субъекты нормотворческой дея-

тельности, которые в соответствии с предоставленными им полномо-

чиями вправе направить в нормотворческий орган (должностному ли-

цу) проект нормативного правового акта или мотивированное пред-

ложение о необходимости принятия (издания), изменения, дополне-

ния, толкования, приостановления действия, признания утратившими 

силу, отмены нормативного правового акта либо его части. 

Государственные органы и должностные лица, не являющиеся 

субъектами нормотворческой инициативы, а также организации и 

граждане направляют свои предложения по принятию (изданию) нор-

мативного правового акта или вносят проект нормативного правового 

акта государственным органам (должностным лицам), имеющим со-

ответствующие полномочия, в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь. 

Субъекты права законодательной инициативы. Правом законода-

тельной инициативы обладают Президент Республики Беларусь, депута-

ты Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-

русь, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

Совет Министров Республики Беларусь, а также граждане, обладающие 

избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 197 

Правом законодательной инициативы по вопросу об изменении 

и дополнении Конституции Республики Беларусь обладают Президент 

Республики Беларусь или не менее 150 тысяч граждан Республики Бе-

ларусь, обладающих избирательным правом. 

Подготовка проекта нормативного правового акта может включать: 

 рассмотрение нормотворческого предложения и принятие решения 

по подготовке проекта; 

 организационно-техническое и финансовое обеспечение его под-

готовки; 

 сбор необходимых материалов и информации; 

 разработку концепции проекта; 

 составление текста проекта; 

 согласование проекта; 

 проведение юридической и иных необходимых экспертиз. 

Нормотворческий орган может осуществлять подготовку проек-

та нормативного правового акта самостоятельно либо поручить иному 

субъекту нормотворческой инициативы по вопросам, относящимся к 

его компетенции, заказать ее Национальному центру законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь, а также в установ-

ленном порядке привлечь к подготовке проекта соответствующих 

специалистов из иных организаций, в первую очередь, государствен-

ных, поручить специально создаваемым для этого временным комис-

сиям или рабочим группам. 

Подготовка проекта нормативного правового акта осуществля-

ется с обязательным участием юридической службы соответствующе-

го государственного органа (организации). 

Проект нормативного правового акта до внесения его в нормо-

творческий орган (должностному лицу) подлежит согласованию с за-

интересованными государственными органами (организациями), если 

такое согласование является обязательным в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, а также если в нормативном право-

вом акте содержатся нормативные правовые предписания и (или) по-

ручения, касающиеся других государственных органов (организаций), 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Проект нормативного правового акта подлежит обязательной 

юридической экспертизе. Обязательная юридическая экспертиза в за-

висимости от вида нормативного правового акта проводится: 

 проектов нормативных правовых актов, вносимых Президенту 

Республики Беларусь, – уполномоченным структурным подразде-

лением Администрации Президента Республики Беларусь; 

 проектов законов, вносимых в Палату представителей Националь-

ного собрания Республики Беларусь, а также изменений и (или) 
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дополнений, внесенных в законопроект в Палате представителей, – 

Национальным центром законодательства и правовых исследова-

ний Республики Беларусь. Поступившие в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь проекты законов 

направляются в уполномоченное структурное подразделение Сек-

ретариата Палаты представителей Национального собрания Рес-

публики Беларусь для подготовки соответствующего заключения; 

 проектов постановлений Совета Министров Республики Беларусь – 

Министерством юстиции Республики Беларусь, уполномоченным 

структурным подразделением Аппарата Совета Министров Рес-

публики Беларусь; 

 проектов нормативных правовых актов министерств, иных респуб-

ликанских органов государственного управления, Национального 

банка Республики Беларусь, местных исполнительных и распоряди-

тельных органов, других государственных органов – их юридиче-

скими службами, а проектов нормативных правовых актов местных 

Советов депутатов – юридическими службами соответствующих 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

По решению нормотворческого либо иного уполномоченного 

законодательными актами Республики Беларусь государственного ор-

гана (должностного лица) проект нормативного правового акта может 

быть подвергнут иной экспертизе (финансовой, экономической, эко-

логической, криминологической и т.д.), за исключением случаев, ко-

гда настоящим Законом и иными законодательными актами Респуб-

лики Беларусь предусмотрено проведение экспертизы в обязательном 

порядке. 

Порядок проведения экспертизы проектов нормативных право-

вых актов определяется законодательством Республики Беларусь. 

Криминологическая экспертиза проектов нормативных право-

вых актов. Проекты нормативных правовых актов подлежат кримино-

логической экспертизе в случаях и порядке, установленных Президен-

том Республики Беларусь. 

Рассмотрение проекта нормативного правового акта. Проект 

нормативного правового акта, внесенный в установленном порядке, 

должен быть рассмотрен нормотворческим органом (должностным 

лицом). 

Нормотворческий орган (должностное лицо) по результатам 

рассмотрения проекта нормативного правового акта может: 

 одобрить проект и принять (издать) нормативный правовой акт; 

 отклонить проект с указанием мотивов и причин; 

 отложить принятие (издание) нормативного правового акта на оп-

ределенный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь; 
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 возвратить проект на доработку с указанием своих замечаний и 

предложений, если иное не установлено законодательством Рес-

публики Беларусь. 

Порядок принятия (издания) нормативного правового акта. 

Нормативный правовой акт после его рассмотрения принимается (из-

дается) уполномоченным на то органом (должностным лицом) с со-

блюдением процедуры, определенной соответствующими норматив-

ными правовыми актами. Нормативный правовой акт принимается 

(издается) уполномоченным на то органом (должностным лицом) на 

белорусском и (или) русском языках. 

Делегирование полномочий на принятие (издание) нормативно-

го правового акта. Нормотворческий орган (должностное лицо) вправе 

делегировать часть своих нормотворческих полномочий иным нормо-

творческим органам (должностным лицам), если это не противоречит 

Конституции и иным законодательным актам Республики Беларусь. 

В нормативном правовом акте о делегировании полномочий 

указывается, какому государственному органу (должностному лицу) и 

на какой срок делегируется полномочие, а также определяются иные 

условия, в том числе устанавливающие пределы реализации делеги-

рованного полномочия. 

Государственный орган (должностное лицо), принимая (изда-

вая) нормативный правовой акт в порядке реализации делегированных 

полномочий, обязан ссылаться на нормативный правовой акт, кото-

рым ему делегированы соответствующие полномочия. 

Подписание официального текста нормативного правового акта 

осуществляется: 

 декрета, указа Президента Республики Беларусь, закона – Прези-

дентом Республики Беларусь; 

 постановлений Совета Министров Республики Беларусь, иных 

нормативных правовых актов – руководителем органа, принявшего 

(издавшего) акт, а в его отсутствие – лицом, исполняющим его обя-

занности, если иное не установлено законодательными актами Рес-

публики Беларусь. 

Декреты Президента Республики Беларусь в случаях, преду-

смотренных Конституцией Республики Беларусь, скрепляются подпи-

сью Премьер-министра Республики Беларусь. 

Порядок признания нормативных правовых актов, утратившими 

силу. В связи с принятием (изданием) нормативного правового акта 

подлежат признанию утратившими силу все акты той же или меньшей 

юридической силы или их части (разделы, главы, статьи, пункты и 

т.д.), если они противоречат включенным в новый акт нормативным 

правовым предписаниям либо поглощены им, либо фактически утра-

тили свое значение. 
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Перечень нормативных правовых актов (их структурных эле-

ментов), подлежащих признанию утратившими силу, изменению и 

(или) дополнению в связи с принятием (изданием) нормативного пра-

вового акта, должен содержаться в заключительных положениях этого 

нормативного правового акта либо в приложении к нему. Если имеет-

ся значительное число нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу, изменению и 

(или) дополнению в связи с принятием (изданием) нормативного пра-

вового акта, их перечни могут оформляться в виде самостоятельного 

проекта и представляться одновременно с проектом основного акта. 

Подготовка проектов перечней нормативных правовых актов 

(их структурных элементов), подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению и (или) дополнению, после принятия (издания) нор-

мативного правового акта допускается как исключение в случаях, ко-

гда их подготовка требует длительного времени. В таком случае гото-

вится поручение о разработке проектов соответствующих перечней, 

где указывается, каким государственным органам (организациям) по-

ручается их разработка, и определяется срок их представления в нор-

мотворческий орган (должностному лицу). 

Порядок включения нормативных правовых актов в Националь-

ный реестр правовых актов Республики Беларусь. Нормативные право-

вые акты Республики Беларусь подлежат включению в Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. Ведение Национального 

реестра правовых актов Республики Беларусь осуществляется Нацио-

нальным центром правовой информации Республики Беларусь. 

Нормативные правовые акты направляются в Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь для включения в На-

циональный реестр правовых актов Республики Беларусь в трехдневный 

срок со дня принятия (издания) государственным органом (должност-

ным лицом), их принявшим (издавшим), а нормативные правовые акты, 

принятые государственными органами совместно, – органом, указанным 

первым в числе принявших нормативный правовой акт, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Нормативным правовым актам, включенным в Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, присваиваются регист-

рационные номера Национального реестра правовых актов Республи-

ки Беларусь. 

К нормативным правовым актам Национального банка Респуб-

лики Беларусь, министерств, иных республиканских органов государ-

ственного управления, областных, Минского городского Советов де-

путатов, областных, Минского городского исполнительных комите-

тов, направляемым в Национальный центр правовой информации Рес-

публики Беларусь для включения их в Национальный реестр право-
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вых актов Республики Беларусь, прилагается заключение Министер-

ства юстиции Республики Беларусь о включении в Национальный ре-

естр правовых актов Республики Беларусь, а к нормативным право-

вым актам местных Советов депутатов, исполнительных и распоряди-

тельных органов базового уровня – заключение соответствующего 

управления юстиции областного исполнительного комитета о вклю-

чении в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

принятые по результатам обязательной юридической экспертизы, 

осуществляемой в порядке, установленном Советом Министров Рес-

публики Беларусь. 

В Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

вносятся следующие реквизиты нормативных правовых актов: 

 вид акта; 

 дата принятия (издания); 

 номер; 

 название; 

 источник официального опубликования; 

 дата вступления в силу; 

 код (коды) индекса по Единому правовому классификатору Рес-

публики Беларусь; 

 регистрационный номер Национального реестра правовых актов 

Республики Беларусь; 

 дата включения нормативного правового акта в Национальный ре-

естр правовых актов Республики Беларусь. 

Нормативные правовые акты, содержащие служебную инфор-

мацию ограниченного распространения, включаются в соответствую-

щий раздел Национального реестра правовых актов Республики Бела-

русь с ограничительным грифом «Для служебного пользования». 

По нормативным правовым актам, измененным, отмененным 

либо признанным в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке утратившими силу, в Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь вносится соответствующая запись с 

указанием реквизитов нормативного правового акта (вида акта, даты 

принятия (издания), номера, регистрационного номера Национального 

реестра правовых актов Республики Беларусь и даты включения нор-

мативного правового акта в Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь), которым указанные акты изменены, отменены 

или признаны утратившими силу. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь подлежат 

официальному опубликованию. Под официальным опубликованием 

нормативных правовых актов понимается доведение их до всеобщего 

сведения путем воспроизведения текста нормативных правовых актов 
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в периодическом печатном издании Национального реестра правовых 

актов Республики Беларусь, его электронной версии и иных офици-

альных изданиях, определяемых Президентом Республики Беларусь. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами Респуб-

лики Беларусь, официальное опубликование нормативных правовых 

актов осуществляется в электронной версии соответствующего номе-

ра периодического печатного издания Национального реестра право-

вых актов Республики Беларусь без официального опубликования 

этих актов в данном периодическом печатном издании. 

Официальное опубликование нормативных правовых актов 

осуществляется на том государственном языке, на котором они при-

няты (изданы). 

Официальное опубликование нормативного правового акта на 

других языках допускается только при наличии его официального пе-

ревода на соответствующий язык, утвержденного соответствующим 

государственным органом (должностным лицом) в порядке, установ-

ленном для принятия (издания) этого акта. 

Датой официального опубликования нормативного правового 

акта считается день выхода в свет официального издания, в котором 

помещен этот акт. 

В случае разновременного опубликования нормативного право-

вого акта в нескольких официальных изданиях дата официального 

опубликования нормативного правового акта и срок вступления его в 

силу определяются по дате первоначального опубликования. 

Не подлежат опубликованию нормативные правовые акты или 

отдельные их положения, содержащие государственные секреты или 

иные охраняемые законодательством Республики Беларусь сведения, 

если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Решение о том, что нормативный правовой акт или его отдельные 

положения не подлежат опубликованию, принимается в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке уполномоченным го-

сударственным органом (должностным лицом), о чем на оригинале нор-

мативного правового акта делается соответствующая отметка. 

Нормативные правовые акты публикуются с указанием их обя-

зательных реквизитов: вида акта, даты его принятия (издания), поряд-

кового номера и названия. 

Официальное опубликование нормативных правовых актов в 

неполном изложении не допускается, за исключением случаев: 

 опубликования нормативных правовых актов, отдельные положе-

ния которых содержат государственные секреты или иные охра-

няемые законодательством Республики Беларусь сведения; 

 принятия нормотворческим органом (должностным лицом) реше-

ния о том, что отдельные положения нормативного правового акта 
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не подлежат рассылке (с использованием соответствующего под-

строчного примечания). При этом такой нормативный правовой 

акт подлежит включению в полном изложении в единый эталон-

ный банк данных правовой информации, формируемый Нацио-

нальным центром правовой информации Республики Беларусь. 

Статья 63 Закона определяет срок и условия официального 

опубликования нормативного правового акта. 

Декреты Президента Республики Беларусь и законы Республики 

Беларусь после подписания Президентом Республики Беларусь, в том 

числе в случаях, когда в соответствии с Конституцией Республики Бе-

ларусь закон считается подписанным, подлежат немедленному и обя-

зательному официальному опубликованию. 

Указы Президента Республики Беларусь нормативного характе-

ра подлежат обязательному официальному опубликованию, если иное 

не установлено актами Президента Республики Беларусь или настоя-

щим Законом. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь норма-

тивного характера подлежат обязательному официальному опублико-

ванию, если иное не установлено Советом Министров Республики Бе-

ларусь или настоящим Законом. 

Иные нормативные правовые акты подлежат обязательному 

официальному опубликованию после включения их в Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Нормативные правовые акты, поступившие от уполномоченных 

государственных органов (должностных лиц) в органы официального 

издания (кроме издания Национального реестра правовых актов Рес-

публики Беларусь), должны быть опубликованы не позднее чем в пя-

тидневный срок со дня их поступления, за исключением декретов 

Президента Республики Беларусь и законов Республики Беларусь, 

подлежащих немедленному опубликованию. 

Юридическая техника. При выработке правовых норм, изда-

нии нормативных актов и последующей их систематизации исполь-

зуется ряд правил для обеспечения совершенства законодательства. 

Совокупность всех этих правил, средств и приемов образует зако-

нодательную технику. Если к названным правилам присовокупить 

правила, средства и приемы формулирования, выяснения и обработ-

ки индивидуальных правовых актов, получим юридическую техни-

ку. Некоторые ее требования являются общими как для норматив-

ных, так и для индивидуальных актов. Например, требования куль-

турности (общей и юридической) акта: целесообразность, закон-

ность, грамотность, правильная форма, рациональная структура, на-

личие внешних атрибутов и т.п. 
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Уровень юридической техники, в первую очередь, свидетельст-

вует о юридической культуре. Им во многом обусловлены и соблюде-

ние законности, и эффективность права. При издании правовых норм 

важно так их сформулировать, изложить и разложить, чтобы воля за-

конодателя стала ясной и доступной, чтобы истинный смысл ее не 

расходился с текстуальными формулировками, чтобы не было дву-

смысленности, темноты и пробельности актов. Юридическая техника 

как раз и связана в основном с организацией правового материала, его 

внешним изложением. В уровне совершенства правовых актов мы на-

ходим внешнюю материализацию юридической техники.  

Сквозное значение в юридической технике имеет терминология. 

Термины представляют собой словесное обозначение определенных 

понятий, используемых для выражения воли законодателя. Использу-

ется три их вида: общеупотребительные, специальные юридические 

(иск, соучастие и т.п.), специальные неюридические. Наиболее общи-

ми правилами использования терминов являются: единство термино-

логии, тождественность их употребления в разных правовых актах; 

использование общепризнанных терминов; стабильность терминоло-

гии, устойчивость общепринятых обозначений. 

Кроме терминологии к средствам юридической техники отно-

сятся, в частности, юридические конструкции. Это построения норма-

тивного материала по особому типу связей составляющих его элемен-

тов (например, состав преступления). 

Важная роль в юридической технике отводится средствам и 

правилам построения правовых актов. Правила требуют включения в 

нормативный акт только однородного материала. Лучше издать два, 

три акта, но не издавать разнородного по содержанию акта. Правила-

ми диктуется издание вначале норм материального права, а затем 

процессуальных; сперва – общих норм, а после – конкретизирующих 

и т.п. В качестве средства юридической техники выступает текст до-

кумента с его реквизитами (наименованием, датой принятия, подпи-

сями и проч.) и структурой. При издании больших кодифицирован-

ных актов обыкновенно выделяют Общую и Особенную части. Оп-

ределенную нагрузку несет на себе преамбула акта. Первичной 

структурой текста является статья с ее подразделениями (абзацами, 

пунктами, частями). Правила требуют однородности ее содержания. 

Поэтому статья выражает чаще всего одну правовую норму. В ко-

дифицированных актах нормативный материал, содержащийся в 

статьях, объединяется в главы и разделы. Правила требуют единст-

ва, логической последовательности и согласованности помещенного в 

них материала, обеспечения удобства в его использовании. Отсюда 

такой, например, прием, как снабжение статей, глав и разделов заго-

ловками, нумерацией и т.п. 
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Среди технико-юридических приемов выражения и изложения 

законодательной воли следует назвать: 

а) абстрактный, когда вся совокупность возможных юридических 

фактов и связей охватывается обобщенными родовыми понятиями; 

б) казуистический, при котором фактические обстоятельства 

даются перечислением или путем указания на конкретные, индивиду-

альные признаки. Абстрактный прием соответствует более высокому 

уровню юридической культуры. Однако иногда нельзя обойтись и без 

казуистического изложения нормативного предписания. 

Систематизация законодательства. В обществе действует 

множество различных правовых норм и нормативных актов. Чтобы 

проще было ориентироваться в них, необходимо постоянно приводить 

их в определенную систему. Такая деятельность выражается в поня-

тии «систематизация законодательства», т.е. упорядочения норматив-

ных актов в целях удобства пользования ими на практике. В юридиче-

ской науке обозначились в основном четыре вида систематизации: 

инкорпорация, кодификация, консолидация и учет. 

Инкорпорация – такой процесс объединения правового материа-

ла, при котором он полностью или частично размещается в разного 

рода сборниках в определенном порядке. Нормативное содержание 

актов при этом не меняется, хотя форма изложения их сути иногда 

претерпевает изменения. Все операции осуществляются в плоскости 

внешней обработки правового акта: в первоначальный текст вносятся 

официальные изменения; исключаются статьи и пункты, потерявшие 

силу, имевшие временное значение, а также содержащие явные про-

тиворечия и т.п. Юридическая сила актов, подвергшихся инкорпора-

тивной переработке, сохраняется с момента их принятия. 

Вопросами инкорпорации могут заниматься государственные 

органы, общественные организации и отдельные граждане. Отсюда 

различают инкорпорацию официальную, официозную (полуофици-

альную), неофициальную. 

Официальная инкорпорация предполагает утверждение унифи-

цированных собраний и сборников инкорпорированных актов органа-

ми, издавшими эти акты. По своей природе акт официальной инкор-

порации – это способ опубликования и переиздания действующих 

нормативных положений и, следовательно, официальный источник 

законодательства. 

Полномочия инкорпоратора при такой форме систематизации 

разнообразны. Они обусловлены, во-первых, пределами правотворче-

ских возможностей указанного органа и границами подведомственной 

ему территории, во-вторых, юридической силой актов, включаемых в 

сборник, и пространством их действия. Необходимо учитывать и то 

обстоятельство, что решение всех вопросов, затронутых в инкорпора-
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тивных документах, должно входить в компетенцию соответствующе-

го органа, а его акты обладать равной или большей юридической си-

лой по сравнению с теми, которые помещены в сборнике. Только при 

соблюдении этих условий инкорпоратор вправе вносить в ранее при-

нятые акты изменения, вызванные новыми условиями жизни. 

Если же инкорпоратор не в состоянии осуществить подобные 

задачи, то он вправе обратиться с предложениями на сей счет в соот-

ветствующие правотворческие органы. Значит, потребность в офици-

альной инкорпорации выражается в том, чтобы правоприменитель мог 

правильно и оперативно ориентироваться в нормативном материале, 

быстро отыскивать интересующий его документ, но при этом быть 

уверенным в его юридической точности. Приемы и способы достиже-

ния такой цели могут быть различны, но два их основных вида необ-

ходимо отметить – хронологический и предметный. 

Хронологическая инкорпорация предполагает приведение нор-

мативных актов в определенный порядок в процессе их официального 

опубликования. Нормативные акты в этих официальных изданиях 

размещаются в хронологическом (временном) порядке. 

Предметная инкорпорация – более сложный вид систематиза-

ции, в результате которой создаются тома, Собрания действующих 

нормативных актов высших органов государственной власти и управ-

ления, расположенных по предметному принципу со строго тематиче-

ской направленностью. Например, объединение нормативных актов, 

регулирующих государственное устройство, административную от-

ветственность, отношения в той или иной отрасли народного хозяйст-

ва. Предметная инкорпорация является результатом более глубокого 

изучения и анализа объединяемого по отраслевому признаку материа-

ла. На этой стадии наиболее полно используются возможности инкор-

порационной формы относительно освобождения законодательства от 

устаревших актов и иной внешней обработки. 

Официозная инкорпорация означает подготовку и издание соот-

ветствующих систематических собраний и сборников специально 

уполномоченными на то государственными органами. Такие собрания 

являются источниками официального опубликования. Например, 

Своды законов. 

Неофициальные систематические собрания формируются от-

дельными ведомствами, научными и учебными заведениями, частны-

ми лицами без специального поручения и контроля правотворческого 

органа. Поэтому неофициальные инкорпорационные сборники нельзя 

расценивать в качестве источника законодательства, формы опубли-

кования нормативных актов. На них нельзя ссылаться в процессе пра-

вотворчества и применения права. Материал для обработки здесь от-

бирается исключительно по усмотрению инкорпоратора.  
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Кодификация – наиболее сложная и совершенная форма систе-

матизации, представляющая собой деятельность, направленную на 

коренную (как внешнюю, так и внутреннюю) переработку действую-

щего законодательства путем подготовки и принятия нового кодифи-

кационного акта. Его появление приводит правовые нормы к единой 

юридической силе, которая сообщается новому акту органом, его ут-

вердившим. Формами кодификации законодательства являются прави-

ла, кодексы, уставы, положения и т.д. Они представляют собой органи-

ческие законы, в которых объединены различные правовые нормы, ин-

ституты, регламентирующие однородные общественные отношения 

определенной правовой отрасли. Целостность, устойчивость придают 

этим актам особый правовой колорит и юридическую силу. Все теку-

щее законодательство сориентировано на них и им соподчинено. 

Кодификация отличается от инкорпорации по следующим осно-

ваниям: во-первых, инкорпорация – функция государственных орга-

нов, направленная на поддержание «рабочего состояния» действую-

щего законодательства, не меняющая его содержания. Кодификация 

же, напротив, осуществляется периодически, в зависимости от накоп-

ления нормативного материала и объективной необходимости его все-

сторонней переработки и объединения в целом или по отдельным от-

раслям; во-вторых, у них различен предмет воздействия. При кодифи-

кации мы имеем дело с правовыми предписаниями и юридическими 

институтами, а при инкорпорации – с нормативно-правовыми актами, 

их технической обработкой; в-третьих, разнятся они и своими резуль-

татами. Процесс инкорпорации венчает собрание или сборник издан-

ных в разное время нормативно-правовых актов, содержание которых 

дается так, как оно было дано законодателем, а кодификация заверша-

ет новый, как по форме, так и по содержанию, правовой акт. Его текст 

подлинный, официальный, на него должны ссылаться правопримени-

тельные органы; в-четвертых, кодификация всегда носит официаль-

ный характер и осуществляется исключительно государственными ор-

ганами, инкорпорация не придерживается таких жестких рамок и мо-

жет проявлять себя в разных вариантах. 

Несмотря на указанные различия, кодификация связана с проце-

дурой по обработке (внутренней и внешней) и упорядочению законо-

дательства, его расчистке и ревизии, устранению противоречий и дру-

гих несогласованностей, т.е. с операциями технико-систематического 

характера. 

В литературе различают всеобщую, отраслевую и специальную 

кодификации. 

Всеобщая кодификация предполагает образование сводных ко-

дифицированных актов по основным отраслям законодательства. 
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Отраслевая кодификация представляет собой объединение нор-

мативного материала какой-то определенной отрасли или подотрасли 

законодательства (Гражданский кодекс, Уголовный кодекс и др.). 

Специальная кодификация объединяет нормы определенного 

правового института либо нескольких правовых институтов (Налого-

вый кодекс, Банковский кодекс и т.д.). 

Специфическим видом систематизации законодательства явля-

ется консолидация. Ее цель – устранение множественности норматив-

ных актов, их унификация и создание в структуре законодательства 

крупных однородных блоков в качестве важнейшего промежуточного 

звена между текущим правотворчеством и кодификацией. В структуру 

вновь образованного консолидированного акта, как правило, входят 

отдельные однопрофильные статьи, главы, параграфы, расположен-

ные в определенной последовательности. Такие акты в нашей стране 

сегодня могли бы быть приняты по вопросам налоговой, пенсионной, 

приватизационной политики государства и др. 

На базе консолидированного законодательства должны прово-

диться все инкорпорационные операции по формированию тех или 

иных сводных актов, где в доступной для всех форме дано полное и 

четкое представление о действующем законодательстве. Избавляя его 

от чрезмерной раздробленности, консолидация тем самым способст-

вует объединению на этой основе общих положений текущего право-

творчества в родственные группы. Особую актуальность эта форма 

систематизации приобрела в сфере ведомственного правотворчества. 

Учет – сбор действующих нормативных актов для обработки и 

расположения по определенной схеме с целью хранения государствен-

ными органами, предприятиями, учреждениями и организациями. Наи-

более распространены журнальный учет и автоматизированный. 

 

Словарь основных понятий 

Правотворчество в широком смысле слова – деятельность об-

щества и уполномоченных государственных органов и должностных 

лиц по созданию права в его самых разнообразных формах (правовые 

обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты и т.п.).  

Нормотворческая деятельность – научная и организационная 

деятельность по подготовке, экспертизе, изменению, дополнению, 

принятию (изданию), толкованию, приостановлению действия, при-

знанию утратившими силу либо отмене нормативных правовых актов. 

Санкционированное правотворчество – это разрешенная госу-

дарством правотворческая деятельность должностных лиц (руководи-

телей предприятий, учреждений, министерств, ведомств и т.д.) и не-

которых негосударственных организаций и учреждений, результатом 

которой являются исключительно подзаконные нормативные акты 
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или правовые предписания, изданные по вопросам, составляющим их 

компетенцию. 

Юридическая техника – это совокупность правил, средств и 

приемов формулирования и обработки правовых актов. 

Инкорпорация – такой процесс объединения правового материа-

ла, при котором он полностью или частично размещается в разного 

рода сборниках в определенном порядке.  

Кодификация – наиболее сложная и совершенная форма систе-

матизации, представляющая собой деятельность, направленную на 

коренную (как внешнюю так и внутреннюю) переработку действую-

щего законодательства путем подготовки и принятия нового кодифи-

кационного акта.  

Консолидация – это деятельность по устранению множественно-

сти нормативных актов, их унификации и созданию в структуре зако-

нодательства крупных однородных блоков в качестве важнейшего 

промежуточного звена между текущим правотворчеством и кодифи-

кацией.  

Учет – сбор действующих нормативных актов для обработки и 

расположения по определенной схеме с целью хранения государст-

венными органами, предприятиями, учреждениями и организациями.  

 

 

Т Е М А  19. МЕХАНИЗМ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 

ПЛАН 

1. Правовое регулирование и его предмет. Правовые средства и 

их виды. 

2. Способы, типы и методы правового регулирования. 

3. Механизм правового регулирования: элементы и стадии. 

4. Эффективность системы правового регулирования. 

 

Центральное место в социальном нормативном регулировании 

государства принадлежит правовому регулированию. Право всегда 

регулятивно. Действуя, оно регулирует поведение субъектов права. 

Регулировать – значит упорядочивать, вносить порядок. Правовое ре-

гулирование, как целенаправленная юридическая деятельность, со-

провождает всю историю существования права в обществе. Если в на-

чале оно представляло попытку угадать «волю богов», то со времени 

превратилось в «человеческое, слишком человеческое» (Ницше) дело. 

В эпоху расцвета юридического мировоззрения на Западе (ХVIII в.) 

господствовало убеждение, что одним росчерком пера можно изме-
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нить правовую систему страны. Современная правовая теория пришла 

к выводу, что право не всесильно, имеет свои естественные пределы и 

законодатель вынужден считаться с теми объективными законами и 

социальными ожиданиями, которые существуют в обществе. 

Правовое регулирование – это осуществление при помощи сис-

темы правовых средств результативного, нормативно-

организационного воздействия на общественные отношения с целью 

их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными 

потребностями. Это целенаправленное воздействие на поведение 

субъектов с помощью правовых средств. 

Предмет правового регулирования – это те общественные от-

ношения, которые требуют и могут поддаваться правовому воздейст-

вию. Не все общественные отношения подвержены правовому регу-

лированию. 

Выделяют зоны интенсивного и неинтенсивного правового ре-

гулирования. 

Интенсивного где: 

 существует детализированное правовое регулирование участни-

ков; 

 преобладают императивные элементы; 

 четко выделяются конкретные права и обязанности субъектов. 

Неинтенсивного: 

 области еще неурегулированные нормами права; 

 области, не нуждающиеся в правовом регулировании (личные, се-

мейные, интимные), где право «молчит»; 

 сферы, урегулированные не правовыми регуляторами (нравствен-

ные, политические, эстетические и т.д.). 

Предметом правового регулирования являются те общественные 

отношения, которые объективно требуют его и регулируются через по-

ведение правовых субъектов. Они могут быть смоделированы в право-

вой норме и переведены на язык субъективных прав и обязанностей. 

Предмет: 

1) отношения в области государственной власти; 

2) отношения людей по обмену ценностями (материальными и нема-

териальными); 

3) отношения по властному управлению ценностями; 

4) отношения по охране ценностей. 

Признаки предмета правового регулирования: 

1) это лишь волевые отношения, находящиеся под контролем созна-

ния и воли субъектов (при слабоумии, психической болезни недее-

способности невозможно правовое регулирование); 

2) это лишь те отношения, которые объективированы и поддаются 

внешнему контролю (не мысли, не эмоции); 
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3) правовое регулирование возможно лишь в тех случаях, когда у 

субъектов есть выбор одного из нескольких (как минимум двух) 

вариантов поведения. Если выбора нет, то требование нормы пра-

ва бесполезно; 

4) право регулирует лишь такое поведение, которое социально зна-

чимо, оказывает влияние на интересы других людей. 

Правовое регулирование есть только там, где достигаются пра-

вовые цели. Право регулирует только те общественные отношения, 

которые: 

 сочетают индивидуальные и общесоциальные интересы; 

 где возможен разумный компромисс интересов участников; 

 строятся на основе согласия людей с определенными правилами и 

признанием их обязательности для себя; 

 могут быть защищены и подкреплены государственным принуж-

дением.
1
 

Выделяют регулирование: простое и сложное, индивидуальное 

и саморегулирование. 

Простое – такой вид, в котором используется один государст-

венный властный нормативный акт, а индивидуализацию прав и обя-

занностей осуществляют сами субъекты, к которым он обращен (до-

говор купли-продажи, подряда, аренды, лизинга и т.д.). 

Сложное – процесс, в котором используется два акта: норма-

тивный и правоприменительный (гражданский кодекс, решение суда). 

Выделяют также индивидуальное правовое регулирование. 

Индивидуальное, когда регулирование осуществляется третьи-

ми субъектами, не являющимися участниками регулируемых отноше-

ний. Его могут осуществить государственные органы – суды, админи-

стративные органы. Видом индивидуального регулирования также яв-

ляются договоры (соглашения, контракты) купли-продажи, найма, пе-

ревозки и т.д. 

Формой саморегулирования являются акты различных органи-

заций: уставы общественных объединений, профсоюзов, кооперати-

вов, акционерных обществ и т.д. 

Правовое регулирование – это воздействие права на обществен-

ные отношения при помощи системы специальных юридических 

средств. 

Право – это не только цель цивилизации, элемент культуры, ме-

ра свободы и справедливости, но и средство, инструмент для решения 

юридически значимых задач. Данный подход в юридической науке 

называется инструментальным. 

                                                 
1
 Крестовская, Н.Н., Матвеева, Л.Г. Теория  государства и права: элементарный курс. – 2-е изд. – 

Х.: Одиссей, 2008. – С. 353. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 212 

Правовые средства – это те юридические инструменты, с помо-
щью которых удовлетворяются интересы субъектов права. Правовыми 
средствами являются: нормы и принципы права, нормативные и пра-
воприменительные акты, договоры, юридические факты, субъектив-
ные права, юридические обязанности, запреты, льготы, поощрения, 
акты реализации права, правосознание, режим законности и т.д. 

Для каждого института, отрасли, подотрасли существует свой 
набор правовых средств. 

Признаки правовых средств: 

 выражают юридические способы обеспечения интересов субъек-
тов права; 

 придают праву особую юридическую силу; 

 приводят к юридическим последствиям; 

 обеспечиваются государством. 
Виды: 

 по отраслевой принадлежности – конституционные (вступление 
президента в должность), гражданские, административные и т.д. 

 по характеру – материальные и процессуальные; 

 по функции – регулятивные и охранительные; 

 по направленности – стимулирующие (поощрения, льготы, дозво-
ления) и ограничивающие (наказания, запреты, обязанности). 

Правовое регулирование осуществляется при помощи опреде-
ленных способов, типов и методов. 

Способы правового регулирования – это приемы регулирования 
общественных отношений. Они зависят от особенностей регулирова-
ния правовых норм. 

Выделяют три способа правового регулирования: дозволение, 
обязывание, запрет. 

Дозволение (управомачивание) – это предоставление субъектам 
возможности совершать самим определенные активные действия в 
своих собственных интересах. 

Позитивное обязывание – возложение на лицо обязанности со-
вершать активные, позитивные действия. Это приказ, долг совершать 
такие действия (активная обязанность). 

Запрет – обязанность не совершать какие-то действия, воздер-
жаться от запрещенных действий (пассивная обязанность). 

Некоторые авторы выделяют еще и рекомендование – как способ. 
Метод правового регулирования – это совокупность способов 

правового воздействия на общественные отношения в зависимости от 
их характера. Метод определяется предметом правового регулирова-
ния, который в той или иной отрасли проявляется в: 

 характере правового положения субъектов (например, субъекты 

гражданского права – равноправны, административного – нахо-

дятся в положении власти, подчинения); 
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 основании возникновения правоотношений (в гражданском праве – 

сделки, в уголовном – преступления, административном – акты 

соответствующих государственных органов и административные 

проступки); 

 характере санкций (наказания – в уголовном, взыскания – в адми-

нистративном, возмещение имущественного ущерба и убытков – в 

гражданском и т.д.). 

Выделяют следующие виды методов:  

 императивный (авторитарный), основанный на субординации и 

подчинении – это централизованное регулирование «сверху дони-

зу» (административное, уголовное, уголовно-исполнительное пра-

во), включающее отношения субординации, власти и подчинения. 

Последствия нарушения (санкция) наступают независимо от воли 

и желания потерпевшего. При помощи данного метода регулиру-

ются отношения между государством и частными лицами (пуб-

лично-правовые отношения); 

 диспозитивный – (автономный, координации, равноправия сторон, 

от латинского – распоряжение, усмотрение) – стороны сами уста-

навливают свои права и обязанности, либо реализовывают свои 

законные права по собственному усмотрению – это децентрализо-

ванное регулирование, при котором участники общественных от-

ношений выступают как равноправные стороны (характерно для 

гражданского, семейного права). Данный метод используется для 

регламентирования частноправовых отношений. 

Тип правового регулирования – это определенное сочетание 

способов регулирования, дозволения, обязывания и запрета. 

Выделяют два основных типа регулирования: общедозволитель-

ный и общезапретительный (разрешительный). Некоторые авторы вы-

деляют еще дозволительно-обязывающий (в государственных органах 

дозволено только то, что предписано законом). 

В основе общедозволительного типа регулирования лежит об-

щее дозволение и используется принцип: «Дозволено все, кроме за-

прещенного законодательством», т.е. субъекты вправе совершать лю-

бые действия, не попавшие в разряд запрещенных (в гражданском, хо-

зяйственном праве можно совершать любые действия, за исключени-

ем тех, которые противоречат закону). Например, субъекты могут со-

вершать любые сделки, однако совершение некоторых сделок субъек-

ту запрещено (например, купля-продажа оружия, наркотиков и т.д.). 

Общедозволительный тип регулирования неприемлем к деятельности 

государственных органов, т.к. это привело бы к вседозволенности, не-

упорядочению их деятельности. 

В основе общезапретительного (разрешительного) типа регулиро-

вания лежит общий запрет, он строится по принципу: «Запрещено все, 
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кроме разрешенного законодательством», т.е. субъекты могут совершать 

только те действия, которые прямо предписаны (разрешены) в нормах 

права, причем в большинстве случаев еще необходимо иметь компетент-

ное решение государственного органа (например, закон запрещает работу 

в выходные дни, но разрешает в порядке исключения с согласия проф-

союза). Общезапретительный (разрешительный) тип основывается на об-

щем запрете каких-либо видов деятельности, однако в индивидуальном 

порядке – запрещенное поведение может разрешаться (например, в особых 

случаях регистрация брака лиц в возрасте до 18 лет, ношение оружия). 

Общезапретительный тип используется в публичном праве, на 

его основе функционируют органы государства, дабы не выходить за 

пределы своей компетенции (в конституционном, административном, 

уголовном праве).  

Механизм правового регулирования – это центральный элемент 

механизма правового воздействия. Правовое воздействие – это систе-

ма действий, имеющих целью повлиять на кого-либо. Механизм пра-

вового воздействия – это результативное, нормативное организован-

ное влияние на общественные отношения, как специальной системы 

собственно правовых средств, так и иных правовых явлений. 

Правовое воздействие включает в себя: правовое сознание, пра-

вовую культуру, механизм правового регулирования, правовые прин-

ципы, правотворческий процесс. 

Механизм правового воздействия совпадает с категорией право-

вой надстройки, как совокупности юридических явлений, вырастаю-

щих над экономическим базисом. Правовое воздействие на общест-

венные отношения не может быть безграничным, т.к. право не может 

быть выше, чем политический и экономический строй, и обусловлен-

ное им культурное развитие общества. 

Механизм правового регулирования – это система правовых 

средств, с помощью которых осуществляется правовое воздействие на 

общественные отношения с целью их упорядочения.  

Правовое регулирование – это постоянный непрерывный про-

цесс, в нем участвуют тысячи и сотни тысяч субъектов: государствен-

ные органы, общественные организации, предприятия, фирмы, граж-

дане. Принимаются правовые решения, заключаются договоры, ис-

полняются обязанности, осуществляются права, совершаются право-

нарушения, преступления и т.д. Так как правовое регулирование рас-

тянуто во времени, то этот процесс имеет свои элементы и стадии. 

Элементы МПР: 

 нормы права; 

 правоотношения; 

 акты реализации (соблюдение, исполнение, использование) права; 

 акты применения права. 
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Стадии правового регулирования: 

I стадия – издание нормы права путем принятия нормативных 

правовых актов (законов, декретов, постановлений) и регламентация 

общественных отношений.  

Именно в норме заключена модель нужного поведения, сфор-

мулирована ее диспозиция. От вида нормы (запрещение, управомачи-

вание, обязывание, рекомендование) зависит характер поведения 

субъектов права.  

На этой стадии:  

 определяется круг участников правоотношений; 

 устанавливается их статус; 

 определяются права и обязанности участников правоотношений; 

 указываются возможные варианты их поведения; 

 данная информация закрепляется в НПА, принимаемом государст-

венными органами в установленном порядке. 

II стадия – возникновение субъективных прав и субъективных 

юридических обязанностей. Здесь на основе нормы права и юридиче-

ских фактов возникают конкретные права и обязанности у конкретных 

субъектов права в конкретных правоотношениях. На этой стадии про-

исходит конкретизация, детализация норм применительно к персо-

нально определенным субъектам.  

III стадия – реализация субъективных прав и субъективных юри-

дических обязанностей. Для того, чтобы права и обязанности осуществ-

лялись на практике, необходимо на основе нормы деятельность субъек-

тов права, акты компетентных правоприменительных органов (напри-

мер, персональный субъект покупает недвижимость и после ее регист-

рации приобретает право собственности). Если исполнение, соблюде-

ние, использование не реализуют право, то наступает IV стадия. 

IV стадия – применение – это деятельность правомочных госу-

дарственных органов, которые защищают нарушенные права и инте-

ресы субъектов, устраняют препятствия для их реализации. 

Развитие права идет в направлении: 

 совершенствования правотворчества; 

 совершенствования правоприменения; 

 совершенствования правосознания и роста правовой культуры 

общества; 

 повышения эффективности действия уже существующих норм 

права. 

Нормы права издаются для того, чтобы они реализовывались, 

чтобы обеспечить законопослушное поведение граждан, стабиль-

ность, правопорядок и прогресс в обществе.  
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Эффективность правового регулирования – есть достижение це-

лей, которые преследовал законодатель изданием соответствующих 

норм. Вопрос о целях в праве – сложный. Основные цели и задачи го-

сударство решает с помощью права. Эффективность – это соответст-

вие результата цели. 

Различают цели: непосредственные и опосредованные, ближай-

шие и перспективные, поощрительные и запретительные. Непосредст-

венной целью является поведение адресатов, которое соответствовало 

бы требованиям норм права. Достижение таких результатов называет-

ся поведенческой эффективностью. Опосредованные цели достигают-

ся поведением, которое совершается в соответствии с нормами права. 

Такую эффективность можно назвать фактической. Например, если в 

случае повышения уровня дисциплины водителей или рабочих снизи-

лось количество нарушений правил дорожного движения, то можно 

говорить о поведенческой эффективности. Если же в результате этого 

снизилось количество несчастных случаев на дороге, то можно гово-

рить о фактической эффективности. 

Выделяют также ближайшие и перспективные цели. Например, 

ближайшей целью законов и других НПА, связанных с приватизаци-

ей, является разгосударствление собственности, формирование него-

сударственных форм собственности, а перспективной – создание ры-

ночной высокоэффективной экономики. 

Позитивные цели направлены на рост правовой культуры, нега-

тивные – на снижение уровня правонарушений, преступлений. 

Целям должны соответствовать и определенные средства. Они 

должны быть правовыми, в рамках закона, разумно сочетать поощре-

ния и наказания.  

В правовом государстве неприемлем лозунг: цель оправдывает 

средства. Иначе это приведет к беззаконию и произволу, подмене це-

ли средствами. 

 

Словарь основных понятий 

Правовое регулирование – это осуществление при помощи систе-

мы правовых средств результативного, нормативно-организационного 

воздействия на общественные отношения с целью их упорядочения, ох-

раны, развития в соответствии с общественными потребностями.  

Предмет правового регулирования – это те общественные отно-

шения, которые требуют и могут поддаваться правовому воздействию. 

Способы правового регулирования – это приемы регулирования 

общественных отношений.  

Метод правового регулирования – это совокупность способов пра-

вового воздействия на общественные отношения в зависимости от их 

характера. Метод определяется предметом правового регулирования.  
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Механизм правового воздействия – это результативное, норма-

тивное организованное влияние на общественные отношения как спе-

циальной системы собственно правовых средств, так и иных правовых 

явлений. 

Элементы МПР: 

 нормы права; 

 правоотношения; 

 акты реализации (соблюдение, исполнение, использование) права; 

 акты применения права. 

 

 

Т Е М А  20. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
 

 

ПЛАН 

1. Формы реализации права.  

2. Применение как особая форма реализации права. 

3. Стадии правоприменительного процесса. 

4. Акты применения права. 

5. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

6. Толкование права. 

 

Социальное назначение права состоит в том, чтобы регулиро-

вать поведение людей. Однако установленные государством правовые 

нормы не могут выполнять регулирующей роли без сложного меха-

низма их реализации. Без воплощения правовых предписаний в жизнь 

нормы права мертвы, иначе говоря, они теряют свое социальное на-

значение.  

Под реализацией права понимают претворение, воплощение 

предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведе-

ния субъектов общественных отношений (государственных органов, 

должностных лиц, общественных организаций и граждан). 

Реализация права всегда связана только с правомерным поведени-

ем людей, т.е. таким поведением, которое соответствует правовым 

предписаниям. В одном случае это активные положительные действия 

(использование права или исполнение обязанности); в другом – это без-

действие субъектов (воздержание от совершения противоправных дей-

ствий). Следовательно, правомерное поведение субъектов обществен-

ных отношений реализует норму права, неправомерное – нарушает. 

Правовые нормы реализуются в различных формах. Это обу-

словливается рядом обстоятельств: а) разнообразием содержания и 

характера общественных отношений, регулируемых правом; б) разли-
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чием средств воздействия права на поведение людей; в) спецификой 

содержания норм права; г) положением того или иного субъекта в 

общей системе правового регулирования, его отношением к юридиче-

ским предписаниям; д) формой внешнего проявления правомерного 

поведения. 

В литературе классификация форм реализации права проводит-

ся по различным основаниям. По субъектному составу различают ин-

дивидуальную и коллективную формы реализации. Некоторые право-

вые требования нельзя провести в жизнь иначе, как объединяясь друг 

с другом, выступая коллективным субъектом права. 

По характеру действий субъектов, степени их активности и на-

правленности выделяют соблюдение, исполнение, использование и 

применение права. 

Соблюдение норм права имеет место тогда, когда субъекты воз-

держиваются от совершения действий, запрещаемых правом. Это пас-

сивная форма поведения субъектов в сфере правового регулирования. 

В большинстве случаев соблюдение права происходит незаметно, 

обычно не фиксируется. Именно поэтому его юридический характер 

ярко не проявляется. В этой форме реализуются запрещающие нормы. 

Исполнение норм права происходит, когда субъекты исполняют 

возложенные на них юридические обязанности. В этих случаях они 

действуют активно. В данной форме реализуются обязывающие нор-

мы права. Например, пассажир общественного транспорта, компости-

руя талон, выполняет юридическую обязанность – оплачивает проезд, 

следовательно, исполняет норму права. 

Использование норм права – когда субъекты по своему усмотре-

нию, желанию реализуют предоставленные им права. В отличие от 

соблюдения и исполнения, связанных с реализацией запретов и юри-

дических обязанностей, использование представляет собой соверше-

ние дозволенных правом действий. Путем использования реализуются 

управомочивающие нормы. 

Эти три формы реализации права, в ходе которых юридические 

нормы претворяются в жизнь непосредственно действиями самих 

субъектов общественных отношений, принято называть формами не-

посредственной реализации права. В таких формах реализуются мно-

гие нормы права, но не все. 

Есть немало случаев, когда соблюдение, исполнение и исполь-

зование оказываются недостаточными для обеспечения полной реали-

зации юридических норм и требуется вмешательство в этот процесс 

компетентных органов, наделенных государственно-властными пол-

номочиями. Например, начисление пенсии, прием на работу, выпол-

нение обязанности военной службы и др. В этом случае возникает не-

обходимость применения права. 
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Применение права – одна из форм государственной деятельно-

сти, направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь. Пу-

тем применения права государство продолжает начатый правотворче-

ством процесс правового регулирования общественных отношений, 

властно вмешиваясь в разрешение социально значимых для общества 

и личности индивидуально-конкретных жизненных ситуаций. 

Государство в своей деятельности осуществляет две основные 

функции: а) организацию выполнения предписаний правовых норм, 

позитивное регулирование посредством индивидуальных актов; б) ох-

рану и защиту права от нарушения. На этом основании в литературе 

выделяют две формы применения права: оперативно-исполнительную 

и правоохранительную. 

Оперативно-исполнительная форма применения права – это 

властная оперативная деятельность государственных органов по реа-

лизации предписаний норм права путем создания, изменения или пре-

кращения конкретных правоотношений на основе норм права. Ука-

занная форма деятельности есть основной способ организации испол-

нения положительных велений права. 

Правоохранительная деятельность – это деятельность компе-

тентных органов по охране норм права от каких бы то ни было нару-

шений. Цель правоохраны – контроль за соответствием деятельности 

субъектов права юридическим предписаниям, за ее правомерностью, а 

в случае обнаружения правонарушения – принятия соответствующих 

мер для восстановления нарушенного правопорядка, применение го-

сударственного принуждения к правонарушителям, создание условий, 

предупреждающих правонарушения. 

Применение права как особая форма реализации отличается от 

соблюдения, исполнения и использования рядом характерных черт. 

Во-первых, по своей сущности применение права выступает как 

организующая властная деятельность государства, посредством кото-

рой упорядочивается общественная жизнь путем установления четких 

организационных начал взаимоотношений между различными субъ-

ектами общественных отношений, сосредоточения решения опреде-

ленных вопросов в руках компетентных органов. 

Эта деятельность связана с особыми приемами разрешения жиз-

ненных ситуаций, требует профессиональных знаний, навыков. Учи-

тывая это, государство определяет специальных субъектов, наделяя их 

властными полномочиями для осуществления подобной деятельности. 

К ним относятся: государственные органы (суд, прокуратура, милиция 

и т.д.); должностные лица (глава администрации, прокурор, следова-

тель и т.д.); некоторые общественные организации (профсоюзы). 

Граждане не являются субъектами правоприменения, поскольку 

государство не уполномочило их на эту деятельность. Однако это не 
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умаляет роли граждан в правоприменительной деятельности. Нередко 

по их инициативе осуществляется применение права (например, заяв-

ление гражданина о приеме на работу или назначении пенсии и т.д.). 

Следовательно, применить норму права – это не просто осуще-

ствить, реализовать ее. Это властная деятельность компетентного ор-

гана, которому государство предоставило полномочия на самостоя-

тельную, творческую реализацию права. Цель применения права – 

удовлетворение не личных потребностей правоприменителей и не 

только потребностей лиц, реализующих права и обязанности, а по-

требностей и интересов всего общества. Поэтому правоприменитель-

ная деятельность обладает повышенной социальной значимостью по 

сравнению с другими формами реализации права. 

Во-вторых, применение права осуществляется всегда в рамках 

конкретных правовых отношений, получивших в специальной литера-

туре название правоприменительных отношений. Правовое положе-

ние участников в подобных правоотношениях различно. Активная и 

определяющая роль принадлежит субъекту, обладающему в данном 

конкретном отношении властными полномочиями, он обязан исполь-

зовать их на удовлетворение не своих собственных интересов, а инте-

ресов других участников правового отношения в направлении разре-

шения конкретной жизненной ситуации.  

Субъект правоприменения – это наделенный государством со-

ответствующей компетенцией активный участник правоприменитель-

ных отношений, которому принадлежит ведущая роль в развитии и 

движении этих отношений в направлении разрешения конкретной 

жизненной ситуации при помощи акта применения права. 

В-третьих, правоприменительная деятельность осуществляется 

в особых, установленных процессуальным законом формах. В силу 

чего правоприменительный процесс становится целенаправленным, в 

значительной мере огражденным от влияния случайных факторов и 

непродуманных решений. Это способствует укреплению законности и 

правопорядка в обществе, обеспечению защиты интересов личности. 

В-четвертых, применение права как самостоятельная форма 

реализации – сложная, поскольку ее осуществление проявляется в со-

четании с иными формами реализации (исполнением, соблюдением, 

использованием) и во взаимном проникновении друг в друга. 

В-пятых, применение права – это не одноактное действие, а оп-

ределенный процесс, имеющий начало и окончание и состоящий из 

ряда последовательных стадий реализации права (установление фак-

тических обстоятельств дела, юридической основы дела и т.д.). 

В-шестых, применение права сопровождается всегда вынесени-

ем индивидуального правового акта (акта применения права), исхо-

дящего от субъекта правоприменения. 
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Необходимость применения права в определенных сферах об-

щественных отношений диктуется природой и характером этих отно-

шений. В частности: а) когда правоотношение не может появиться без 

властного веления государственного органа или должностного лица 

(призыв граждан на действительную военную службу, назначение 

пенсии и т.д.); б) когда возникает спор о праве и стороны сами не мо-

гут прийти к согласованному решению (раздел судом имущества) или 

существует препятствие для реализации субъективных прав и юриди-

ческих обязанностей; в) когда требуется официально установить на-

личие или отсутствие конкретных фактов и признать их юридически 

значимыми. Только в судебном порядке, например, можно признать 

гражданина умершим или безвестно отсутствующим; г) когда общест-

венное отношение в силу его особой социальной или личной значимо-

сти должно пройти контроль со стороны соответствующих органов 

государства с целью проверки его правильности и законности (реги-

страция избирательной комиссией кандидата в депутаты, регистрация 

автотранспорта в органах ГАИ, нотариальное удостоверение купли-

продажи домостроения и т.д.); д) когда совершено правонарушение и 

лицо привлекается к юридической ответственности. 

Все изложенное позволяет сделать вывод, что применение права – 

важная форма реализации юридических норм, отличающаяся от иных по 

своей цели, характеру деятельности. Под применением права следует 

понимать осуществляемую в специально установленных законом фор-

мах государственно-властную, организующую деятельность компетент-

ных органов по реализации норм права в конкретном случае и вынесе-

нии индивидуально-правовых актов (актов применения права). 

Стадии правоприменительного процесса. Применение права – 

единый и вместе с тем сложный процесс. Он складывается из ряда са-

мостоятельных разнохарактерных и взаимосвязанных действий, имеет 

начало и окончание. Правоприменительный процесс обусловлен 

двойственной юридической природой: с одной стороны, направлен на 

реализацию норм материального права; с другой – опосредован нор-

мами процессуального права. С юридической стороны представляет 

собой единый правоприменительный комплекс. 

В этом комплексе выделяются правоприменительные циклы, 

каждый из них непосредственно направлен на разрешение конкретной 

жизненной ситуации (производство обыска, задержания, осмотра, до-

проса и др. юридических действий) и завершается принятием соответ-

ствующего правоприменительного акта (постановления, протокола, 

определения и т.д.). 

В юридической литературе нет единства мнений о количестве 

стадий правоприменения. Разные авторы называют неодинаковое чис-
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ло. Наиболее убедительным представляется мнение о трех основных 

стадиях процесса применения права: 

 установление фактической основы дела; 

 установление юридической основы дела; 

 принятие решения по делу. 

Установление фактической основы дела. Применение права 

связано с конкретными жизненными обстоятельствами, образующими 

в своей совокупности фактическую основу разрешаемого дела. По-

этому процесс применения права всегда начинается с установления и 

исследования обстоятельств дела, являющихся его фактической осно-

вой, в отношении которой и применяется юридическая норма. 

В ходе этой стадии устанавливаются и исследуются только те 

факты и обстоятельства, которые предусмотрены нормой права и яв-

ляются юридически значимыми – правомерными либо неправомер-

ными, поскольку право не может применяться к обстоятельствам, не 

имеющим юридического характера. 

Установление и анализ фактических обстоятельств, необходи-

мых в дальнейшем для разрешения дела, осуществляются не любыми 

доступными средствами, а при помощи юридических доказательств, 

фактов (предметов, показаний свидетелей и очевидцев, документов, 

заключений сведущих лиц и т.д.), добытых в установленных законом 

формах и порядке. Всестороннее и полное исследование фактических 

обстоятельств, собранных в соответствии с требованиями закона, спо-

собствует достижению объективной истины по делу и принятию пра-

вильного решения. 

Установление юридической основы дела. На этой стадии право-

применительного процесса дается правовая квалификация (юридиче-

ская оценка) установленным фактическим обстоятельствам дела, т.е. 

решается вопрос, какая норма права распространяется на данный слу-

чай, подпадает ли этот факт под ее действие. 

Установление юридической основы дела начинается с выбора 

нормы права, подлежащей применению. При этом полномочный ор-

ган вначале определяет отрасль права, регулирующую подобные от-

ношения, а затем в этой отрасли отыскивает конкретную норму, рас-

пространяемую на данный жизненный случай. 

После этого осуществляется проверка выбранной нормы на 

предмет ее действия во времени, пространстве и по кругу лиц. В част-

ности, устанавливают: а) действует ли она на момент разрешения кон-

кретного дела; б) действует ли она на той территории, где решается 

дело; в) распространяется ли ее действие на субъектов, являющихся 

участниками возникающего правоотношения. Здесь же необходимо 

руководствоваться общим положением – «закон обратной силы не 

имеет», согласно которому нельзя применять норму права, хотя и дей-
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ствующую в данный момент, но которой не было, когда рассматри-

ваемые отношения возникли или прекратились. Нельзя также приме-

нять норму, не вступившую в законную силу. 

При установлении юридической основы дела иногда обнаружи-

вается, что один и тот же случай регулируют две или более дейст-

вующие нормы несовпадающего или даже противоречивого характе-

ра. Иными словами, налицо коллизия правовых норм, которую необ-

ходимо разрешить на этой стадии. 

Наконец, осуществляя проверку выбранной нормы, необходимо 

установить подлинный ее текст. Для этого следует пользоваться офи-

циальным текстом нормативного акта, опубликованного в официаль-

ных источниках, например, в «Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь». 

Принятие решения по делу – завершающая и вместе с тем основ-

ная стадия процесса применения права, в ходе которой осуществляется 

применение права в собственном смысле слова, в то время как все 

предшествующие стадии подготавливают предварительные условия и 

материалы для окончательного решения по делу. В нем властно рас-

пространяется действие применяемой нормы на факт, определяются 

права и обязанности конкретных субъектов. Именно в решении норма 

права приобретает индивидуально-властный характер, устанавливается 

окончательная связь нормы права с фактом, подлежащим разрешению. 

Решение по делу сопровождается одновременно совершением 

полномочным органом (письменно или в иной форме) индивидуально-

правового акта (акта применения права), являющегося юридическим 

фактом и служащим основой для возникновения правоотношения. 

Правильно принятое решение обеспечивает законность, укреп-

ляет правопорядок в целом, поддерживает интересы государства и 

общества, с одной стороны, а с другой – охраняет права граждан, вос-

питывает уважение к закону. 

Акты применения права. Официальной формой и итогом выра-

жения правоприменительной деятельности выступают акты примене-

ния права, посредством которых закрепляются решения компетентных 

органов по конкретному юридическому делу. Эта разновидность пра-

вовых актов характеризуется определенными специфическими черта-

ми, из которых основными, на наш взгляд, можно назвать следующие. 

Во-первых, акт применения права – это решение по конкретно-

му делу официального компетентного органа, которого государство 

уполномочило на реализацию права в определенных сферах общест-

венных отношений. 

Во-вторых, акт применения права содержит государственно-

властное веление, обязательное для соблюдения и исполнения всеми, 

кому оно адресовано, и обеспечиваемое силой государства. 
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В-третьих, акт применения права имеет определенную, установ-

ленную законом форму. 

В-четвертых, акт применения права нацелен на индивидуальное 

регулирование общественных отношений. В нем строго индивидуали-

зируются (персонифицируются) субъективные права и юридические 

обязанности конкретных лиц исходя из определенной жизненной си-

туации. Акт применения права регулирует не вид общественных от-

ношений, а единичное, конкретное отношение. 

С учетом изложенного можно сформулировать понятие акта 

применения права. Акт применения права – это официальное решение 

компетентного органа по конкретному юридическому делу, содержа-

щее государственно-властное веление, выраженное в определенной 

форме и направленное на индивидуальное регулирование обществен-

ных отношений. 

Акты применения права следует отличать от других правовых 

актов, в частности, от нормативных правовых. Это отличие состоит в 

следующем. 

1. Нормативно-правовой акт носит общий характер, регулирует 

определенный вид общественных отношений, обращен ко многим ли-

цам, действует до тех пор, пока его не отменят. Акт применения права 

носит индивидуальный характер, регулирует конкретное обществен-

ное отношение, обращен к конкретным лицам, его действие распро-

страняется на конкретный случай. 

2. Нормативно-правовой акт устанавливает, изменяет или отме-

няет нормы права, являясь общей нормативной основой правового ре-

гулирования. Акт применения права этого делать не может. Он пре-

творяет, реализует общие предписания нормативного акта в жизнь, 

выступая необходимым средством перевода общеобязательных нор-

мативных предписаний в сферу конкретных жизненных ситуаций и 

применительно к конкретным людям.  

Правоприменительные акты принимают практически все орга-

ны государства, в различных сферах общественной жизни, в связи с 

урегулированием различных жизненных ситуаций и т.д., что и обу-

словливает их разнообразие. Поэтому классификация правопримени-

тельных актов на виды может проводиться по различным основаниям. 

1. По субъектам, осуществляющим применение права, акты 

подразделяются на: а) акты государственных органов и общественных 

организаций; б) акты Главы государства – Президента Республики Бе-

ларусь; в) республиканских органов власти и управления; г) акты ме-

стных органов власти; д) акты органов правосудия; е) акты органов 

прокуратуры; и) акты органов надзора и контроля; ж) акты коллеги-

альные и единоличные. 
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2. По предмету правового регулирования, т.е. по отраслям при-

меняемых норм различают: а) акты конституционно-правовые; б) ак-

ты административно-правовые; в) акты уголовно-правовые; г) акты 

применения материального и процессуального права. 

3. По форме правоприменительной деятельности можно выде-

лить: а) акты исполнительные, связанные с применением диспозиции 

нормы права, имеющей дозволяющее содержание, и призванные наи-

более эффективно регулировать многообразные проявления право-

мерного поведения; б) акты правоохранительные, связанные с реали-

зацией правовых санкций за совершенное правонарушение, а также с 

применением мер по их предупреждению. 

4. По функциональному признаку, т.е. по их месту в механизме 

правового регулирования, выделяют два вида: а) акты-

регламентаторы, определяющие субъектов конкретного отношения; 

указывающие объем их субъективных прав и юридических обязанно-

стей; предусматривающие моменты возникновения конкретного пра-

воотношения, условия его развития и прекращения; б) правообеспечи-

тельные акты, которые также выполняют известную роль в индивиду-

альном регламентировании общественных отношений. Но это не ос-

новное их назначение. Функции актов этого вида состоят главным об-

разом в том, чтобы на основе властных полномочий компетентных ор-

ганов обеспечить реализацию правоотношений и, следовательно, дос-

тижение целей правового регулирования. 

5. По форме внешнего выражения акты применения права под-

разделяются на акты-документы и акты-действия. 

Правоприменительный акт-документ – это надлежаще оформ-

ленное решение компетентного органа, составленное в письменном 

виде, поскольку требуется строгая определенность в фиксации, на-

пример, фактических обстоятельств расследуемого дела, применении 

мер государственного принуждения и т.д. Все это позволяет точно ус-

тановить содержание акта, проверить законность и обоснованность 

его издания. 

Акты-документы имеют различную структуру, что обусловлено 

положением правоприменительного органа и значением рассматри-

ваемых вопросов, а также юридической силой решения и процедурой 

его принятия. 

По структуре их можно разделить на акты-документы: а) вклю-

чающие все четыре его составные части – вводную, описательную 

(констатирующую), мотивировочную и резолютивную (приговор или 

решение суда, другие юрисдикционные акты); б) состоящие из трех 

частей – вводной, описательной, резолютивной, что характерно для 

следственных и административных протоколов; в) содержащие две 

части – вводную и резолютивную (акты-разрешения на совершение 
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определенных действий); г) не имеющие указанных разделов, за ис-

ключением резолютивной части (резолюции «утвердить», «оплатить», 

«исполнить» и т.п., наложенные должностным лицом на соответст-

вующих документах). 

По наименованию правоприменительные акты-документы под-

разделяются на указы, постановления, приказы, протоколы, пригово-

ры, решения, предписания и т.д. 

Правоприменительные акты-действия делятся на словесные и 

конклюдентные. Словесные акты применения права-действия – это, к 

примеру, устные распоряжения руководителя органа, отдаваемые 

подчиненным и т.п. 

Конклюдентные правоприменительные акты-действия совер-

шаются посредством сочетания определенных жестов, движений и 

тому подобных действий, явно и наглядно выражающих решение 

субъекта применения права (жесты милиционера, осуществляющего 

регулирование движения транспорта и пешеходов). 

Как и письменные, правоприменительные акты-действия обла-

дают властной силой и влекут юридические последствия. Отказ от 

выполнения или ненадлежащее их выполнение может повлечь дисци-

плинарную, административную, материальную, уголовную ответст-

венность. 

6. По своему юридическому значению акты применения права 

могут быть подразделены на основные и вспомогательные. Основные – 

это акты, которые содержат завершенное решение по юридическому 

делу (приговор, решение суда). Вспомогательными считаются такие 

акты, которые содержат предписания, подготавливающие издание ос-

новных актов (надзора и контроля, процедурно-процессуальные). 

7. В зависимости от действия во времени правоприменительные 

акты делятся на акты однократного действия (наложение штрафа) и 

длящиеся (регистрация брака, назначение пенсии и др.). 

Пробелы в праве и пути их преодоления в практике применения. 

Аналогия закона и аналогия права. Ни одно законодательство не в со-

стоянии учесть все многообразие общественных отношений, которые 

требуют правового регулирования. Поэтому в практике правоприме-

нения может оказаться, что определенные обстоятельства, имеющие 

юридический характер, не находятся в сфере правового регулирова-

ния. Налицо пробел в праве. 

Под пробелом в праве понимают отсутствие в действующей сис-

теме законодательства нормы права, в соответствии с которой должен 

решаться вопрос, требующий правового регулирования. Наличие про-

белов в праве нежелательно и свидетельствует об определенных не-

достатках правовой системы. Однако они объективно возможны, а в 

некоторых случаях и неизбежны.  
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Пробелы в праве возникают по трем причинам: 1) в силу того, 

что законодатель не смог охватить формулировками нормативного ак-

та всех жизненных ситуаций, требующих правового регулирования;  

2) в результате недостатков юридической техники; 3) вследствие по-

стоянного развития общественных отношений. 

Единственным способом устранения пробелов в праве является 

принятие соответствующим полномочным органом недостающей 

нормы или группы норм права. Однако быстрое устранение таким 

способом пробелов не всегда возможно, поскольку связано с процес-

сом нормотворчества. Но органы, применяющие нормы права, не мо-

гут отказаться от решения конкретного дела по причине неполноты 

законодательства. Во избежание этого в праве существует институт 

аналогий, означающий сходство жизненных ситуаций и правовых 

норм. Он предусматривает два оперативных метода преодоления, вос-

полнения пробелов – аналогию закона и аналогию права. 

Аналогия закона применяется, когда отсутствует норма права, 

регулирующая рассматриваемый конкретный жизненный случай, но в 

законодательстве имеется другая норма, регулирующая сходные с ним 

отношения.  

Аналогия права применяется, когда в законодательстве отсутству-

ет норма права, регулирующая сходный случай, и дело решается на ос-

нове общих принципов права. Речь, прежде всего, идет о таких принци-

пах права, как справедливость, гуманизм, равенство перед законом и др. 

Подобные принципы закрепляются в Конституции и других законах. 

Аналогия закона и аналогия права – исключительные средства в 

праве и требуют соблюдения ряда определенных условий, обеспечи-

вающих правильное их применение. Поэтому для того, чтобы исполь-

зовать аналогию права, необходимо: во-первых, установить, что дан-

ная жизненная ситуация имеет юридический характер и требует пра-

вового решения; во-вторых, убедиться, что в законодательстве отсут-

ствует конкретная норма права, призванная регулировать подобные 

случаи; в-третьих, отыскать в законодательстве норму, регулирую-

щую сходный случай, и на ее основе решить дело (аналогия закона), а 

при отсутствии таковой опереться на общий принцип права и на его 

основе решить дело (аналогия права); в-четвертых, в решении по делу 

дать мотивированное объяснение причин применения к данному слу-

чаю аналогии закона или аналогии права. Тем самым обеспечивается 

возможность проверить правильность решения дела. 

Таким образом, применение права по аналогии – это не произ-

вольное разрешение дела. Принятие решения осуществляется в соот-

ветствии с государственной волей, выраженной в правовой системе в 

целом или в отдельных нормах права, регулирующих сходные отно-

шения. Путем аналогии правоприменительный орган пробела в праве 
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не устраняет, а лишь преодолевает. Пробел может быть устранен 

только компетентным нормотворческим органом. 

Институт аналогии имеет ограниченное применение в праве.  

В области уголовного права аналогия закона и аналогия права не допус-

каются, поскольку действует непреложный принцип «нет преступления 

без указания на то в законе», что служит гарантией защиты личности.  

В других отраслях права аналогия допускается, а в таких, как граждан-

ское и гражданско-процессуальное право, она прямо закреплена. 

Толкование права – необходимый и важный элемент правореа-

лизационного процесса, в частности, правоприменения. Прежде чем 

применить ту или иную норму права, надо уяснить ее подлинный 

смысл, а в некоторых случаях и разъяснить. Толкование права – это 

сложная и многогранная деятельность различных субъектов, пред-

ставляющая собой интеллектуальный процесс, направленный на по-

знание и разъяснение смысла правовых норм. 

По поводу определения и содержания толкования права в лите-

ратуре существуют различные мнения. Одни авторы понимают под 

этим лишь уяснение, другие полагают, что содержание толкования 

норм права составляет их разъяснение, третьи определяют толкование 

как единство того и другого. Предпочтительней является третья точка 

зрения, поскольку в первом и втором мнениях очевиден односторон-

ний подход. 

Толкование правовых норм – это сложный волевой процесс, на-

правленный на установление точного смысла, содержащегося в норме 

права, предписания, обнародование его для всеобщего сведения. Дан-

ный процесс состоит из двух частей (элементов): толкующий субъект 

(интерпретатор) вначале уясняет содержание правовой нормы для се-

бя, решает, как он будет действовать, а затем в целях установления 

одинакового понимания и применения разъясняет смысл и содержа-

ние правового предписания всем заинтересованным лицам. 

Первая часть этой деятельности – уяснение. Оно характеризует 

гносеологическую природу толкования, направленного на познание 

права. Толкование-уяснение выступает как внутренний мыслительный 

процесс, происходящий в сознании субъекта, применяющего норму 

права. Это уяснение для себя и внутри себя, поэтому оно не имеет 

внешних форм выражения. 

Толкование фактически осуществляется не только по отноше-

нию к праву, нормативным актам, но и по отношению к другим юри-

дическим актам, например, применению права. В ходе уяснения ин-

терпретатор использует различные способы и приемы толкования, ко-

торые обеспечивают процесс познания. Здесь используются грамма-

тический (филологический), логический, историко-политический и 

систематический способы толкования. 
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Уяснение является необходимым условием реализации права во 

всех формах: при соблюдении, исполнении и использовании. Оно все-

гда предшествует разъяснению. 

Разъяснение – вторая часть единого процесса толкования права. 

Оно не всегда следует за уяснением, однако является продолжением 

мыслительной деятельности на первом этапе. Эта сторона деятельно-

сти по толкованию адресована уже не себе, как при уяснении, а дру-

гим участникам отношений. При разъяснении объективируются ре-

зультаты первой части процесса. Такая объективизация находит свое 

выражение в письменной форме – официальный акт, документ, право-

вой акт, либо в устной – совет, рекомендация. 

Таким образом, разъяснение норм права есть не что иное, как 

объяснение и изложение смысла государственной воли, выраженной в 

нормативно-правовых актах. 

Уяснение и разъяснение представляют собой две диалектически 

взаимосвязанные стороны процесса толкования, в котором использу-

ются различные способы и приемы познания (уяснения) и объяснения 

(разъяснения) правовых норм. 

В связи со сказанным возникает вопрос: чем же вызвана необ-

ходимость толкования права? На это имеются как объективные, так и 

субъективные причины. 

1. Нормы права, содержащиеся в нормативных актах, выража-

ются посредством слов, предложений, формулировок; чтобы понять 

их смысл и значение, логическую связь между ними, необходима 

мыслительная деятельность: 

2. В нормативных актах воля государства выражена через сред-

ства и приемы юридической техники: специфическую терминологию, 

юридические конструкции, систему отсылок. Некоторые термины за-

имствованы из других отраслей наук. Все это требует специальных 

(юридических) знаний для объяснения терминов и используется зако-

нодателем при изложении государственной воли, содержащейся в 

нормах права. 

3. Правовые нормы как общеобязательные правила поведения 

имеют особую форму выражения, характеризуются абстрактностью. 

Они распространяют свое действие на широкий круг субъектов и об-

щественных отношений, а законодатель, как правило, вынужден ис-

пользовать наиболее краткие формулировки для оформления воли го-

сударства. Это ведет к тому, что возникает необходимость «расшиф-

ровать» данные формулировки. 

4. Толкование вызывается несовершенством и неадекватным 

использованием законодательной техники, отсутствием ясного, точ-

ного, понятного языка нормативного акта, поэтому некоторые форму-

лировки получаются расплывчатыми, а иногда и двусмысленными. 
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5. Нормы права способны регулировать общественные отноше-

ния лишь во взаимосвязи друг с другом, в системе – действие одной 

нормы неизбежно вызывает действие другой. Чтобы понять истинный 

смысл правовой нормы, необходимо отыскать другие, которые будут 

применяться вместе с ней. 

Виды толкования права по субъектам. Деятельность государст-

венных органов, общественных организаций и отдельных лиц по 

разъяснению норм права – вторая сторона процесса толкования. В за-

висимости от юридических последствий, к которым приводит разъяс-

нение, различают: официальное и неофициальное толкование. 

Официальное толкование дается уполномоченными на то субъ-

ектами – государственными органами, должностными лицами, обще-

ственными организациями, которое закрепляется в специальном акте 

и имеет обязательное значение для других субъектов. Такое толкова-

ние является юридически значимым, вызывает правовые последствия. 

Оно ориентирует правоприменителей на однозначное понимание пра-

вовых норм и их единообразное применение. 

Официальное толкование различают двух видов – нормативное 

(общее) и казуальное (индивидуальное). 

Нормативное толкование не ведет к созданию новых правовых 

норм, оно только разъясняет смысл уже действующих. Сущность его 

состоит в том, что оно имеет общий характер, является общеобяза-

тельным. Такое толкование предназначается для общего руководства 

в процессе применения права, относится к неограниченному числу 

случаев и распространяется на обширный круг субъектов. Поэтому 

термин «нормативное толкование» носит условный характер. 

Нормативное толкование применяется в случаях, когда нормы 

недостаточно совершенны по своей форме, имеют неясность тексту-

ального понимания при неправильной и противоречивой практике их 

применения. Оно призвано обеспечить единообразие в понимании и 

применении норм права. Нормативные разъяснения не имеют само-

стоятельного значения, они полностью разделяют судьбу толкуемой 

нормы. Отмена или изменение нормы права нередко приводит к отме-

не или соответствующему изменению акта толкования. 

Среди нормативного толкования различают: аутентичное (ав-

торское) и легальное (разрешенное, делегированное). Аутентичное 

толкование означает, что разъяснение смысла применяемых норм ис-

ходит от принявшего их органа. Оно основано на правотворческих 

функциях этого органа, поэтому, издав нормативный акт, правотвор-

ческий орган вправе в любое время дать необходимые с его точки 

зрения разъяснения. Субъектами такого толкования могут быть все 

правотворческие органы, например, Национальное собрание Респуб-

лики Беларусь. 
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Юридическая практика знает и другой вид нормативного разъ-

яснения – легальное толкование. Оно носит подзаконный характер и 

осуществляется теми субъектами, которым это поручено, разрешено. 

Так, Верховный Суд, не являясь правотворческим органом, тем не ме-

нее, имеет право давать разъяснения по вопросам применения законо-

дательства. 

Казуальное толкование также является официальным, но не 

имеет общеобязательного значения, а сводится лишь к толкованию 

правовой нормы с учетом ее применения к конкретному случаю. Оно 

дается компетентным органом по поводу рассмотрения конкретного 

дела и обязательно лишь для него. Цель такого разъяснения – пра-

вильное разрешение определенного случая, поэтому оно не имеет зна-

чения при рассмотрении других дел.  

Казуальное толкование содержится в специальных указаниях 

разъясняющего характера, в актах надзора юрисдикционных и адми-

нистративных органов. Например, в постановлениях и определениях 

судов второй и надзорной инстанции прямо разъясняется смысл при-

меняемых норм права или когда судья в процессе судебного заседания 

разъясняет участникам процесса статью, предусматривающую уго-

ловную ответственность за дачу ложных показаний. 

Неофициальное толкование дается субъектами, не имеющими 

официального статуса, не обладающими по долгу службы полномо-

чиями толковать правовые нормы. Такими субъектами могут быть 

общественные организации, научные учреждения, ученые, практиче-

ские работники. Они осуществляют разъяснение норм права в форме 

рекомендаций и советов. Этот вид разъяснения не имеет юридически 

обязательного значения и лишен властной юридической силы. Сила и 

значение неофициального толкования в убедительности, обоснован-

ности, научности, в авторитете тех субъектов, которыми оно дается. 

Неофициальное толкование по внешней форме выражения мо-

жет быть как устным (разъяснение какой-либо формы права адвока-

том, судьей, прокурором в ходе приема граждан, на лекциях и т.д.), 

так и письменным (в периодической печати, в различных коммента-

риях). Хотя такое разъяснение не имеет юридической силы, оно ока-

зывает значительное влияние на правовую жизнь общества, в первую 

очередь, на правотворческий и правореализационный процессы через 

правосознание соответствующих субъектов. 

Неофициальное толкование подразделяется на обыденное, про-

фессиональное и доктриналъное (научное). 

Обыденное толкование может осуществляться любым гражда-

нином. В нем выражается уровень правосознания различных субъек-

тов в виде правовых чувств, эмоций, представлений, переживаний в 

юрисдикционной сфере жизни общества. Особенно четко это прояв-
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ляется в ходе всенародного обсуждения каких-либо нормативных ак-

тов, референдумов. Такое толкование имеет большое значение для со-

блюдения гражданами запретов, исполнения юридических обязанно-

стей, а также при осуществлении ими субъективных прав. 

Профессиональное толкование исходит от субъектов, сведущих 

в правовых вопросах (профессионалов, специалистов в области пра-

ва), хотя такое разъяснение и не является юридически обязательным. 

Например, разъяснение норм права адвокатами, судьями, прокурора-

ми во время приема граждан. 

Среди неофициального толкования особое место занимает док-

тринальное (научное) толкование. Оно так же, как и вышеназванные 

виды неофициального толкования, не имеет юридической силы. Одна-

ко более чем другие оказывает влияние на правореализационный про-

цесс в целом и правоприменение в частности. Доктринальное толкова-

ние дается специальными научно-исследовательскими учреждениями, 

отдельными учеными в статьях, монографиях, комментариях, на лек-

циях, конференциях и т.д. Его значение определяется убедительностью 

и авторитетом тех субъектов, которые осуществляют это толкование. 

Основывается оно на знании закономерностей воздействия права на 

общественные отношения, создании законодательства, на обобщении 

практики применения правовых норм. Такое толкование косвенным 

путем оказывает значительное влияние на правовую жизнь общества. 

Толкование по способу уяснения. Способ толкования представ-

ляет собой совокупность приемов и средств, позволяющих уяснить 

смысл и содержание нормы права и выраженной в ней воли законода-

теля. Каждый из них отличается от других своими специфическими 

особенностями и средствами уяснения правовой нормы. 

Основные способы толкования: грамматический, логический, сис-

тематический, историко-политический и специально-юридический. 

Грамматический (филологический, языковой) способ толкова-

ния представляет собой уяснение смысла правовой нормы на основе 

анализа текста какого-либо нормативного акта. Такое толкование 

предполагает, прежде всего, выяснение значения отдельных слов как в 

общеупотребительном, так и в терминологическом смысле (эпидемия, 

эпизоотия, рецидив и т.д.). Главное – понять тот смысл слова, какой 

вкладывал в него законодатель. Устанавливаются грамматические 

связи слов, определяется семантическая структура предложений. При 

определении смысла предложений немаловажную роль играют знаки 

препинания, союзы, вводные слова и т.д. Хрестоматийный пример: 

«Казнить нельзя помиловать». 

Языковой способ предшествует всем остальным и во многом 

предопределяет их результаты. Однако следует учесть, что ни один из 

приемов немыслим изолированно, вне связи с другим. 
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При логическом толковании законы логики используются само-

стоятельно, обособленно от остальных способов. Здесь исследуется 

логическая связь отдельных положений закона с правилами логики. 

Анализу подвергаются не сами по себе слова, как при грамматическом 

толковании, а обозначаемые ими понятия, явления и соотношения их 

между собой. В данном случае применяются такие приемы, как логи-

ческое преобразование, выведение вторичных норм, выводы из поня-

тий, доведение до абсурда. 

На логической структуре правовых норм отражаются особенно-

сти законодательной техники. Правоприменителю необходимо осуще-

ствить мысленное преобразование в процессе участия. Например, ста-

тья «Убийство, то есть умышленное причинение смерти... наказывает-

ся...». Однако наказывается не само убийство, а лицо, совершившее 

его. Преобразованный текст будет выглядеть следующим образом: 

«Лицо, совершившее умышленное убийство... наказывается...». 

Необходимость логических преобразований объясняется внут-

ренней структурой правовых норм. Иногда внутренняя структура 

норм права не совпадает с внешней формой, выраженной в статье 

нормативного акта. Структурные элементы правовой нормы (гипоте-

за, диспозиция и санкция) могут подразумеваться или находиться в 

других статьях нормативного акта либо в других нормативных актах. 

Большинство статей Уголовного кодекса построены таким образом, 

что имеется гипотеза и санкция, а диспозиция подразумевается и 

должна быть выражена словами: «Запрещается совершать (не совер-

шать) что-то...». Статьи, предусматривающие ответственность за на-

рушение Правил дорожного движения, диспозицию содержат в дру-

гом нормативном акте. 

Используется такой прием, как доведение до абсурда. Напри-

мер, при анализе понятия «источник повышенной опасности» можно 

признать таковым не только автомобиль, но и велосипед, гужевой 

транспорт. 

Иногда законодатель в целях лаконичности, экономии места в 

нормативном акте при формулировании норм права перечисляет ка-

кие-либо обстоятельства, имеющие юридическое значение, но не дает 

их исчерпывающего перечня, а использует обороты: «и другие», «в 

аналогичных случаях». 

Поэтому деятельность по уяснению правовых норм требует зна-

ний законов и правил формальной и диалектической логики, правиль-

ного их применения. 

Систематическое толкование – это уяснение содержания пра-

вовых норм в их взаимной связи, с их местом и значением в данном 

нормативном акте, институте, отрасли права в целом. Данный способ 

толкования предопределяется внутренними свойствами права, его 
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системностью. Правовые нормы в общей системе правового регулиро-

вания связаны между собой многочисленными отношениями. Поэтому, 

чтобы полностью уяснить ту или иную норму права, необходимо учи-

тывать целый ряд других норм, регулирующих смежные общественные 

отношения, установить связь между регулятивными и охранительными 

нормами. Все это помогает правильно понять сферу действия нормы, 

круг заинтересованных лиц, смысл того или иного термина. 

Систематическое толкование позволяет выявить факты колли-

зий (противоречий) между правовыми нормами. Такой способ толко-

вания важен при применении нормы права по аналогии, так как помо-

гает найти норму, наиболее близкую по своему содержанию к кон-

кретному случаю. Наиболее четко этот способ проявляется при сопос-

тавлении норм Общей части отрасли права с Особенной частью. 

Специально-юридическое толкование основывается на профес-

сиональных знаниях юридической науки и законодательной техники. 

Такое толкование предусматривает исследование технико-

юридических средств и приемов выражения воли законодателя. Оно 

раскрывает содержание юридических терминов, конструкций и т.д. 

Это обусловлено тем, что в области законодательной стилистики су-

ществует свой язык законов как особый стиль речи и в связи с этим 

имеются термины и конструкции, специфичные для законотворчества. 

Поэтому, чтобы правильно осуществить правовую квалификацию об-

стоятельств дела, дать им юридическую оценку, необходимо раскрыть 

своеобразие языка законов, т.е. уяснить смысл непосредственно юри-

дических понятий, категорий, конструкций и т.д. 

Этот способ обусловлен и тем, что наука может формулировать 

новые юридические понятия и категории, используемые законодате-

лем. Интерпретатор вынужден обратиться к научным источникам, где 

находит готовый анализ тех или иных терминов норм права, оценоч-

ных понятий (тяжкие последствия, существенный вред, особо круп-

ный размер, неустойка, штраф, залог, поручительство и т.д.), которые 

влияют на практику решения конкретных дел. 

С помощью историко-политического толкования выясняются: 

во-первых, исторические условия издания нормативного акта; во-

вторых, социально-политические цели, которые преследовал законо-

датель, издавая этот акт. Необходимость этого способа вызывается 

тем, что с помощью лишь установления правовых связей невозможно 

уяснить глубоко и всесторонне смысл и содержание нормы права. 

Историко-политический способ помогает выявить смысл право-

вой нормы, обращаясь к истории ее принятия, целям и мотивам, обу-

словившим введение ее в систему правового регулирования. Этот 

способ толкования позволяет анализировать также источники, нахо-

дящиеся вне права: материалы обсуждения и принятия проектов нор-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 235 

мативных актов, первоначальные проекты, материалы всенародного 

обсуждения, различные выступления, мнения и т.д. 

Историко-политическое толкование помогает выявить такие 

правовые нормы, которые хотя формально и не отменены, но факти-

чески уже не действуют, т.е. не существует тех общественных отно-

шений, которые норма регулировала. Все это способствует более точ-

ному установлению смысла правовой нормы. 

Толкование права по объему. Толкование правовых норм пре-

следует цель выяснения действительного смысла нормы, который 

имел в виду сам законодатель. Свою волю законодатель формулирует 

средствами языка. Поэтому словесное выражение его воли может не 

всегда совпадать с ее действительным содержанием. Результатом тол-

кования должна быть однозначность и полная ясность смысла нормы 

права. Особенность толкования по объему обусловлена его связью с 

конечным результатом уяснения и разъяснения смысла правовых 

норм, от которого зависит практический эффект толкования. В связи с 

результатом толкования различают буквальное (адекватное), расши-

рительное (распространительное) и ограничительное. 

Буквальное толкование – наиболее типичный и часто встре-

чающийся вид толкования, когда «дух» и «буква» закона совпадают, 

т.е. словесное выражение нормы права и ее действительный смысл 

идентичны.  

Однако так бывает не всегда. В силу объективных или субъек-

тивных причин словесное выражение воли законодателя и действи-

тельное содержание этой воли, выраженной в правовой норме, могут 

не совпадать. В таких случаях как исключение может применяться 

расширительное или ограничительное толкование. 

При расширительном толковании действительный смысл и со-

держание правовой нормы шире, чем ее словесное выражение. На-

пример, законодатель часто использует термин «закон» (судьи незави-

симы и подчиняются только закону). Но истинный смысл слова «за-

кон» состоит в том, что в этом случае имеются в виду все норматив-

ные правовые акты, а не только акты высших органов власти. То же 

самое касается и термина «судьи», поскольку имеются в виду и на-

родные заседатели. 

Ограничительное толкование применимо в тех случаях, когда 

действительный смысл нормы права уже, чем ее словесное выраже-

ние. Например, в норме права записано: «Все совершеннолетние дети 

обязаны содержать нетрудоспособных родителей». Однако не все дети 

обязаны это делать. От этой обязанности освобождаются нетрудоспо-

собные дети, а также дети, которых родители не содержали и не вос-

питывали. В данном случае сужается круг субъектов, подпадающих 

под действие правового предписания. 
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При расширительном и ограничительном толковании устанав-

ливается действительная воля законодателя, поэтому такое толкова-

ние не вносит никаких изменений в истинный смысл и нормы права. 

Расширительное и ограничительное толкование следует отли-

чать от аналогии закона, хотя между ними существует внешнее сход-

ство. Аналогия предполагает пробел в праве, отсутствие соответст-

вующей нормы права, где определенные факты не охватываются ни 

текстом, ни смыслом законодательства. Здесь происходит распростра-

нение закона на новый круг общественных отношений. При расшири-

тельном толковании такие факты охватываются смыслом законода-

тельства, хотя в тексте правовой нормы это выражено неточно. 

Расширительное и ограничительное толкование применимо во 

всех отраслях права, хотя в литературе имеется и другое мнение. Су-

ществуют некоторые изъятия. Не могут толковаться расширительно 

нормы, содержащие какие-либо ограничения, устанавливающие более 

строгую юридическую ответственность, санкции правовых норм. 

Когда в тексте нормативного акта использованы такие обороты, 

как «другие», «прочие», «иные», «и так далее», то это предполагает 

расширительное толкование закона. 

Акты толкования права: понятие и виды. Акт толкования – это 

один из видов правовых актов. Вопрос о юридической природе актов 

толкования тесно связан с проблемой сущности толкования, т.е. явля-

ется ли это правотворческой деятельностью или это средство уясне-

ния и разъяснения смысла существующей нормы права. В литературе 

высказываются на этот счет различные мнения. Одни авторы склонны 

считать акты толкования одной из форм (источников) права; другие 

ученые утверждают, что таким актом не устанавливаются, не изменя-

ются и не отменяются нормы права. На наш взгляд, предпочтительнее 

вторая точка зрения, поскольку многие акты толкования, хотя и явля-

ются нормативными (в смысле общеобязательными), исходят от субъ-

ектов, которым не предоставлено право нормотворчества (Верховный 

Суд Республики Беларусь). 

Интерпретационные акты как виды правовых актов имеют свои 

особенности: не содержат общеобязательных правил поведения (норм 

права), не имеют самостоятельного значения и действуют в единстве с 

теми нормативными актами, в которых содержатся толкуемые юриди-

ческие нормы. Они находятся в зависимости от нормативных актов, 

обслуживают и разделяют их судьбу. 

Акт толкования необходимо рассматривать и как действие, и 

как юридический документ, акт уяснения и разъяснения. Последний 

может быть устным или письменным. Акт толкования – это офици-

альный, юридически значимый документ, направленный на установ-

ление действительного смысла и содержания нормы права. 
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Интерпретационные акты можно классифицировать по различ-

ным основаниям: 

1. По внешней форме они могут быть письменными и устными. 

Письменные акты толкования имеют определенную структуру, т.е. в 

них должны присутствовать реквизиты: кто издал этот акт, когда, к 

каким нормам права (институту, отрасли, нормативному акту) отно-

сится, когда вступил в действие. Они могут облекаться в ту же форму, 

что и нормативные правовые акты, издаваемые соответствующими 

органами (указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.). 

2. По юридической значимости различают акты нормативного 

толкования и казуального. Акты нормативного толкования распро-

страняют свое действие на неопределенный круг субъектов и рассчи-

таны на применение каждый раз, когда реализуется толкуемая норма, 

в этом смысле они носят общеобязательный характер. Казуальные ак-

ты относятся к конкретному случаю и касаются конкретных лиц; с 

этой точки зрения их можно назвать индивидуальными. 

3. Юридическая сила акта толкования и сфера его действия оп-

ределяются местом органа, его издавшего. Это акты органов власти: 

исполнительно-распорядительных, судебных, прокурорских и т.д. 

4. В зависимости от того, кто издал акт толкования и норматив-

ный правовой акт, они могут быть аутентичными или легальными. 

Если акт принимает и толкует один и тот же субъект, это авторское 

толкование (аутентичное). Если норму права толкует субъект, кото-

рый на это управомочен, которому это право делегировано (разреше-

но) законом, то это легальные акты. 

5. Можно выделить акты толкования в различных отраслях пра-

ва: уголовно-правовые, административно-правовые и т.д. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что толкование права и 

его результаты играют важную роль в правореализационном процессе. 

Оно завершает процесс правового регулирования общественных от-

ношений и делает правовые нормы готовыми к реализации различны-

ми субъектами. 

 

Словарь основных понятий 

Реализация права – претворение, воплощение предписаний 

юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов 

общественных отношений (государственных органов, должностных 

лиц, общественных организаций и граждан). 

Соблюдение норм права имеет место тогда, когда субъекты воз-

держиваются от совершения действий, запрещаемых правом. Это пас-

сивная форма поведения субъектов в сфере правового регулирования.  

Исполнение норм права происходит, когда субъекты исполняют 

возложенные на них юридические обязанности. В этих случаях они 
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действуют активно. В данной форме реализуются обязывающие нор-

мы права.  

Использование норм права – это реализация субъектами по сво-

ему усмотрению, желанию предоставленных им прав. Путем исполь-

зования реализуются управомочивающие нормы. 

Применение права – это властная деятельность государственных 

органов и должностных лиц по реализации предписаний норм права в 

отношении конкретных лиц и жизненных обстоятельств.  

Акт применения права – это официальное решение компетент-

ного органа по конкретному юридическому делу, содержащее госу-

дарственно-властное веление, выраженное в определенной форме и 

направленное на индивидуальное регулирование общественных от-

ношений. 

Пробел в праве – отсутствие в действующей системе законода-

тельства нормы права, в соответствии с которой должен решаться во-

прос, требующий правового регулирования.  

Аналогия закона применяется, когда отсутствует норма права, 

регулирующая рассматриваемый конкретный жизненный случай, но в 

законодательстве имеется другая норма, регулирующая сходные с ним 

отношения.  

Аналогия права применяется, когда в законодательстве отсутст-

вует и норма права, регулирующая сходный случай, и дело решается 

на основе общих принципов права. Речь, прежде всего, идет о таких 

принципах права, как справедливость, гуманизм, равенство перед за-

коном и др.  

Толкование права – это сложная и многогранная деятельность 

различных субъектов, представляющая собой интеллектуальный про-

цесс, направленный на уяснение и разъяснение смысла правовых 

норм. 

Официальное толкование дается уполномоченными на то субъ-

ектами – государственными органами, должностными лицами, обще-

ственными организациями, которое закрепляется в специальном акте 

и имеет обязательное значение для других субъектов.  

Нормативное толкование не ведет к созданию новых правовых 

норм, оно только разъясняет смысл уже действующих. Сущность его 

состоит в том, что оно имеет общий характер, является общеобяза-

тельным. Такое толкование предназначается для общего руководства 

в процессе применения права, относится к неограниченному числу 

случаев и распространяется на обширный круг субъектов.  

Аутентичное толкование означает, что разъяснение смысла 

применяемых норм исходит от принявшего их органа. Оно основано 

на правотворческих функциях этого органа, поэтому, издав норматив-

ный акт, правотворческий орган вправе в любое время дать необходи-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 239 

мые с его точки зрения разъяснения. Субъектами такого толкования 

могут быть все правотворческие органы, например, Национальное со-

брание Республики Беларусь. 

Легальное толкование осуществляется теми субъектами, кото-

рым это поручено, разрешено.  

Казуальное толкование также является официальным, но не 

имеет общеобязательного значения, а сводится лишь к толкованию 

правовой нормы с учетом ее применения к конкретному случаю. Оно 

дается компетентным органом по поводу рассмотрения конкретного 

дела и обязательно лишь для него. Цель такого разъяснения – пра-

вильное разрешение определенного случая, поэтому оно не имеет зна-

чения при рассмотрении других дел.  

Неофициальное толкование – это разъяснение норм права, да-

ваемое не уполномоченными на то субъектами. Оно не является юри-

дически значимым. Акты неофициального толкования не принадлежат 

к числу юридических фактов и не влекут юридических последствий.  

Обыденное толкование может осуществляться любым гражда-

нином. В нем выражается уровень правосознания различных субъек-

тов в виде правовых чувств, эмоций, представлений, переживаний в 

юрисдикционной сфере жизни общества. Особенно четко это прояв-

ляется в ходе всенародного обсуждения каких-либо нормативных ак-

тов, референдумов. Такое толкование имеет большое значение для со-

блюдения гражданами запретов, исполнения юридических обязанно-

стей, а также при осуществлении ими субъективных прав. 

Профессиональное толкование исходит от субъектов, сведущих 

в правовых вопросах (профессионалов, специалистов в области пра-

ва), хотя такое разъяснение и не является юридически обязательным. 

Например, разъяснение норм права адвокатами, судьями, прокурора-

ми во время приема граждан. 

Доктринальное (научное) толкование дается специальными на-

учно-исследовательскими учреждениями, отдельными учеными в 

статьях, монографиях, комментариях, на лекциях, конференциях и т.д. 

Его значение определяется убедительностью и авторитетом тех субъ-

ектов, которые осуществляют это толкование.  

Акт толкования – это официальный, юридически значимый до-

кумент, направленный на установление действительного смысла и со-

держания нормы права. 
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Т Е М А  21. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 
 

 

ПЛАН 

1. Соотношение законности и правопорядка. 

2. Принципы и требования законности. 

3. Роль законности и правопорядка в жизни общества. 

  

Существует множество различных определений законности. Но 

практически в каждом из них выделяется то главное, что и образует 

суть, основу законности, – строгое, неуклонное соблюдение, исполне-

ние норм права участниками общественных отношений. Именно это 

присуще законности любого исторического периода независимо от 

условий места и времени. В конкретных исторических условиях эта 

сущность наполняется конкретным содержанием и приобретает соот-

ветствующие формы. Законность провозглашается, а нередко и закре-

пляется в законодательстве в качестве принципа, требования соблю-

дать правовые предписания, обращенного к субъектам общественных 

отношений. Но вместе с тем в силу различных причин, в том числе и 

мер государственного принуждения, законность (соблюдение норм 

права) проявляется в конкретном поведении, деятельности указанных 

субъектов, т.е. становится методом их деятельности. В результате 

возникает режим общественной жизни, выражающийся в том, что 

большинство участников общественных отношений соблюдают и ис-

полняют правовые предписания. 

Таким образом, законность можно определить как принцип, ме-

тод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм 

права всеми участниками общественных отношений (государством, 

его органами, общественными и иными организациями, трудовыми 

коллективами, должностными лицами, гражданами – всеми без ис-

ключения). При этом принцип выступает как идеальная форма закон-

ности – соблюдать нормы права должны все. 

В действительности же отнюдь не все правовые нормы и не 

всеми субъектами соблюдаются и исполняются, имеет место немало 

нарушений законности. 

С законностью теснейшим образом связано другое правовое яв-

ление – правовой порядок (правопорядок). Правопорядок – это со-

стояние упорядоченности общественных отношений, основанное на 

праве и законности. Это конечный результат реализации правовых 

требований и предписаний, результат соблюдения, исполнения право-

вых норм, т.е. законности. Именно правопорядок представляет собой 

цель правового регулирования, именно для его достижения издаются 

законы и другие нормативные правовые акты, осуществляется совер-
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шенствование законодательства, принимаются меры по укреплению 

законности. 

Важно иметь в виду следующие обстоятельства: 

 во-первых, нельзя добиться правопорядка иными способами, 

кроме совершенствования правового регулирования и обеспече-

ния законности; 

 во-вторых, укрепление законности закономерно и неизбежно 

приводит к укреплению правопорядка; 

 конкретное содержание правопорядка зависит от содержания за-

конности, которое, в свою очередь, определяется рядом обстоя-

тельств, рассматриваемых ниже. 

Законность в условиях определенного исторического периода 

определенного государства, его политического режима и т.п. наполня-

ется конкретным содержанием. Содержание законности и правопо-

рядка в условиях восточных деспотий, афинской рабовладельческой 

демократии, феодального абсолютизма, демократических или тотали-

тарных режимов современности имеет огромные различия, хотя за-

конность всегда остается соблюдением, исполнением норм права, а 

правопорядок – ее результатом. 

Различия в содержании законности и правопорядка зависят от ее 

сторон (элементов): предметной (носители законности – то, что долж-

но соответствовать правовым требованиям); субъектной (состав субъ-

ектов, на которых распространяются обязанность соблюдать правовые 

предписания и право требовать такого соблюдения от других лиц); 

нормативной (круг правовых предписаний, обязательных для испол-

нения). Изменение этих сторон законности и определяет различный 

объем ее содержания в конкретных исторических условиях, повыше-

ние или снижение ее роли в обществе. 

Так, основным носителем законности является деятельность 

(поведение) людей. Но через нее свойство законности, т.е. соответст-

вия праву, приобретают и другие объекты – нормативные и право-

применительные акты, различные документы, отношения людей и 

прочее. Их законность или незаконность во многих случаях имеет 

особо важное значение. В частности, именно незаконность некоторых 

нормативных актов (таких, как противоречащие Конституции законы, 

установившие внесудебный или чрезвычайный порядок рассмотрения 

некоторых категорий уголовных дел) явилась одной из существенных 

причин массовых необоснованных репрессий в СССР периода 30-х – 

начала 50-х гг. ХХ в. 

Содержание законности в значительной степени зависит от со-

става ее субъектов. Большинство ученых связывают само понятие за-

конности с деятельностью всех участников общественных отношений, 

т.е. государства, его органов, общественных и иных организаций, 
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должностных лиц и граждан. Однако существует мнение, которое 

значительно сужает этот состав, исключает из него граждан, а в неко-

торых случаях и общественные, и иные негосударственные организа-

ции. Но исключение кого-либо из состава субъектов законности соз-

дает иллюзию необязательности исполнения ими правовых предписа-

ний. Происходит сужение сферы законности, и она из общесоциаль-

ного, политико-правового превращается в явление значительно более 

узкое, связанное с деятельностью ограниченного круга субъектов. 

Такое сужение круга субъектов законности в условиях админи-

стративно-командной системы способствовало появлению «мертвых 

зон», не подвластных закону. И хотя при этом провозглашались идеи 

«всеобщности законности», фактически вне сферы ее действия посто-

янно оставалась верхушка партийного и государственного аппарата, а 

нередко и ряда государственных органов. В период культа личности 

Сталина это привело, в частности, к массовому произволу и беззако-

нию, а во время застоя и в постперестроечный период – к развитию 

коррупции, формированию системы кланов, безнаказанно осуществ-

ляющих преступную деятельность. Подобные явления имеют место и 

в настоящее время. 

Таким образом, сужение круга субъектов законности разрушает 

идею ее всеобщности, общеобязательности правовых предписаний, 

равенства всех перед законом, что на деле приводит к размыванию 

режима законности. 

Нормативная сторона законности определяется характером и 

содержанием правовых норм, соблюдение и исполнение которых об-

разует это понятие. Большинство авторов связывают законность с не-

обходимостью соблюдения всех правовых норм. Однако есть мнение, 

что смысл законности заключается в исполнении только норм, сфор-

мулированных в законах. Принятие этой позиции означало бы исклю-

чение из сферы законности обязательности соблюдения подзаконных 

нормативных актов, что в конечном счете неизбежно приведет к ос-

лаблению режима законности в стране. 

Высказывалось и мнение о том, что в понятие законности вхо-

дят сами нормы права, само законодательство. Законность действи-

тельно теснейшим образом связана с правом, с законодательством, не 

может без них существовать: люди соблюдают, исполняют не абст-

рактные лозунги, а конкретные правовые предписания. Содержание 

законодательства, таким образом, определяет содержание законности, 

ее нормативную сторону. Однако сами правовые нормы являются 

предпосылкой, а не элементом законности. В противном случае укре-

пления законности можно было бы достичь только за счет совершен-

ствования законодательства. Необходимо и существование самостоя-

тельного научного понятия, отличного от законодательства, которое в 
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то же время отражало бы механизм перехода от правовой возможно-

сти к правовой действительности. 

Выделение сторон содержания законности позволяет по-новому 

взглянуть на ее историческое развитие. Различия в содержании закон-

ности и правопорядка в разных исторических условиях определяются, 

прежде всего, нормативной и субъектной сторонами этого содержа-

ния: во-первых, степенью регламентации отдельных сторон социаль-

ной жизни, конкретным содержанием законодательства, отражением в 

нем интересов различных классов и социальных групп и т.п., а во-

вторых, составом субъектов, обязанных соблюдать правовые нормы и 

имеющих право требовать такого соблюдения от других, т.е. кругом 

управомоченных и обязанных субъектов законности. 

В любом обществе в число лиц, обязанных строго соблюдать 

закон, входят все представители порабощенных классов и, как прави-

ло, значительная часть господствующего класса, причем соответст-

вующее требование последовательно поддерживается принудитель-

ной силой государства. Тем самым подавляющее большинство населе-

ния в условиях всех общественно-экономических формаций и всех по-

литических режимов вынуждено действовать в соответствии с сущест-

вующим законодательством. Вместе с тем в конкретных исторических 

условиях, при различных политических режимах какая-то часть гос-

подствующего класса и верхушка государственного аппарата, обладая 

правом требовать от другого соблюдения норм права (чего часто лише-

ны народные массы), сами могут не придерживаться требований за-

конности, нарушать правовые предписания. Здесь возможны различ-

ные варианты, которые зависят от политического режима, формы прав-

ления, уровня культуры населения, особенно политической и правовой, 

состояния правового регулирования и проч. Но это не влияет на конеч-

ные выводы о том, что законность и правопорядок существуют при 

любом политическом режиме и что их конкретное содержание соци-

ально обусловлено и проявляется в нормативной, предметной и субъ-

ектной сторонах законности. Все это объективно обусловливает то об-

стоятельство, что формальные законность и правопорядок в опреде-

ленных условиях могут превратиться в свою противоположность, став 

«возведенным в закон беззаконием». Так, многие негативные явления 

в нашем обществе были только результатом нарушения законов. 

Принципы и требования законности. Важное значение для тео-

рии и практики укрепления законности имеет вопрос о разграничении 

принципов и требований законности. Принципы законности – это ос-

новные идеи, начала, выражающие содержание законности, а требо-

вания – то, чего «требует» законность, т.е. сформулированные в об-

щем виде правовые предписания, соблюдение, исполнение которых 

делает явление (поведение, акт и т.п.) законным.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 244 

При таком подходе можно выделить четыре принципа законно-

сти: верховенство закона, единство, целесообразность и реальность 

законности.  

Верховенство закона обычно трактуется как главенство закона в 

системе нормативных актов. Однако этот принцип должен пониматься 

гораздо более широко – как подчиненность закону и всех норматив-

ных актов, и всех актов реализации права (применения, соблюдения, 

исполнения и использования), и всех иных объектов. Только в этих 

условиях принцип верховенства закона становится универсальным, 

пронизывающим всю ткань общества. 

Под единством (всеобщностью) законности понимается единая 

направленность правотворчества и правореализации в территориаль-

ном и субъектном плане, т.е. на всей территории действия соответст-

вующего нормативного акта, применительно к деятельности всех 

субъектов общественных отношений. 

Целесообразность законности означает необходимость выбора 

строго в рамках закона оптимальных, отвечающих целям и задачам 

общества вариантов осуществления правотворческой и правореали-

зующей деятельности (поведения), недопустимость противопоставле-

ния законности и целесообразности. 

И, наконец, реальность законности – это достижение фактиче-

ского исполнения правовых предписаний во всех видах деятельности 

и неотвратимости ответственности за любое их нарушение. 

Требования законности (то, что требует законность) отражают 

ее направленность, которая обусловлена содержанием норм права.  

В отличие от принципов, которые, выражая содержание законности, 

действуют во всех ее сферах, относятся ко всем видам деятельности 

любых субъектов общественных отношений, требования связаны с 

отдельными видами деятельности определенных субъектов. Напри-

мер, требования охраны прав и законных интересов граждан, издания 

правовых актов в установленном порядке относятся к органам госу-

дарства и т.п. 

Наряду с принципами и требованиями законности можно выде-

лить еще две группы черт законности, которые также нередко, но без 

достаточных оснований рассматриваются в качестве ее принципов 

или требований. Это, во-первых, признаки, характеризующие внеш-

ние связи законности (связь с демократией, культурой и т.п.), и, во-

вторых, способы и средства обеспечения законности (государствен-

ный контроль, участие граждан в обеспечении законности и т.п.). 

Рассматривая вопрос о связи принципов и требований законно-

сти, можно прийти к выводу, что каждый из принципов может быть 

развернут в совокупность ее требований. 
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Так, принцип верховенства закона развертывается в следующие 

требования:  

 все законы (и деятельность по их созданию) должны соответство-

вать конституции и другим вышестоящим законам;  

 подзаконные нормативные акты (и деятельность по их созданию) 

должны соответствовать законам;  

 акты правоприменения и правоприменительная деятельность 

должны соответствовать законам и основанным на них подзакон-

ным нормативным актам; 

 акты индивидуального поведения должны соответствовать зако-

нам, основанным на них подзаконным нормативным актам и актам 

правоприменения. 

Роль законности и правопорядка в жизни общества. Роль за-

конности и правопорядка может быть рассмотрена с различных пози-

ций, и, прежде всего, с точки зрения интересов государства и лично-

сти. Для государства эта роль в первую очередь определяется в зави-

симости от того места, которое занимают законность и правопорядок 

в правовом регулировании общественных отношений. Руководя об-

ществом, государство использует различные методы и средства: эко-

номические, политические, идеологические, организационные и др. 

Среди них особое место занимает правовое регулирование общест-

венных отношений. Этот метод заключается в том, что государство 

издает (или санкционирует) правовые нормы и обеспечивает их все-

общее соблюдение и исполнение, т.е. законность, и тем самым доби-

вается правопорядка.  

Особое место этого метода связано, во-первых, с тем, что пра-

вовые нормы регулируют все самые главные стороны жизни общест-

ва: экономику, политическую деятельность, имущественные отноше-

ния, вопросы семьи и брака и т.д. Следовательно, от соблюдения и 

исполнения соответствующих норм зависит порядок и стабильность 

важнейших сфер человеческой деятельности, само существование 

общества. Во-вторых, другие методы государственного руководства 

обществом часто реализуются через правовое регулирование. Так, 

планирование (метод организационный) нередко осуществляется по-

средством утверждения плана нормативным актом (например, закон о 

бюджете); заработная плата (метод экономический) устанавливается 

через нормативное закрепление ее размеров, порядка начисления и 

выплат и т.п. 

С позиций личности законность и правопорядок выступают в 

первую очередь как средство защиты ее прав, свобод и законных ин-

тересов. Они обеспечивают охрану человека как от произвола самого 

государства и его органов, так и от противоправных действий других 

лиц. От состояния законности и правопорядка зависят степень свобо-
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ды личности, реальность ее прав и свобод, уровень и реальность де-

мократии. А поскольку в современных условиях интересы личности 

становятся приоритетными для государства, эта сторона законности и 

правопорядка также является важнейшей целью государственной дея-

тельности. 

Все это определяет особую роль законности и правопорядка для 

общества в целом: они выступают как основа, ядро порядка в общест-

ве, как условия и необходимые элементы демократии, как основные 

общечеловеческие ценности и, следовательно, существенные части 

правовой и общей культуры. 

Укрепление законности и правопорядка является непременным 

условием и средством формирования правового государства, а сами 

они – его необходимыми элементами. Государство станет правовым 

только при наличии прочной законности и стабильного порядка, ос-

нованного на праве и законности. 

В свете изложенного можно сделать некоторые прогнозы по по-

воду развития законности в условиях формирования правового госу-

дарства. 

Во-первых, произойдет последовательное расширение предмет-

ной стороны законности, т.е. круга тех объектов, которые приобретут 

свойство законности. Это будет относиться к различным видам дея-

тельности (поведения) людей, к правовым актам (нормативным, пра-

воприменительным и иным актам реализации права), управленческим 

и иным документам, отношениям людей и их организациям. При этом 

в сферу законности все больше будут входить те объекты, которые 

традиционно рассматривались как неправовые, что связано с осуще-

ствлением принципа:«разрешено (т.е. законно) все, что законом не за-

прещено».  

Во-вторых, произойдут изменения в субъектной стороне закон-

ности. Формирование правового государства предполагает, что все 

субъекты общественных отношений без исключения (государство, его 

органы, общественные объединения, должностные лица, трудовые 

коллективы и др.) реально станут носителями как обязанности строго 

соблюдать правовые предписания, так и права требовать соблюдения 

законности от других субъектов. При этом реальность этих прав и 

обязанностей будет постоянно повышаться, пока не станет практиче-

ски абсолютной.  

В-третьих, будет совершенствоваться нормативная сторона за-

конности. Это совершенствование произойдет, по меньшей мере, в 

трех направлениях. С одной стороны, содержание законодательства во 

все большей степени будет соответствовать реальным условиям и 

прогрессивным тенденциям развития общества (изменение методов 

руководства экономикой, демократизация социальной жизни и про-
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чее). С другой стороны, будет улучшаться сам нормотворческий про-

цесс, что связано, прежде всего, с его демократизацией, участием в 

нем широких кругов общественности, с расширением его научной ба-

зы. И, наконец, коренным образом должна измениться структура за-

конодательства. Основным источником права на деле должен стать 

закон. При этом, в отличие от многих существующих, новые законы 

должны быть, как правило, законами прямого действия, что сделает 

ненужным издание дополняющих и конкретизирующих инструкций и 

позволит на деле реализовать принцип верховенства закона. 

 

Словарь основных понятий 

 Законность – это принцип, метод и режим строгого, неуклон-

ного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общест-

венных отношений (государством, его органами, общественными и 

иными организациями, трудовыми коллективами, должностными ли-

цами, гражданами. 

Правопорядок – это состояние упорядоченности общественных 

отношений, основанное на праве и законности. Это конечный резуль-

тат реализации правовых требований и предписаний, результат со-

блюдения, исполнения правовых норм, т.е. законности. 

Принципы законности – это основные идеи, начала, выражаю-

щие содержание законности, а требования – то, чего «требует» закон-

ность, т.е. сформулированные в общем виде правовые предписания, 

соблюдение, исполнение которых делает явление (поведение, акт и 

т.п.) законным.  

Верховенство закона – подчиненность закону и всех норматив-

ных актов, и всех актов реализации права (применения, соблюдения, 

исполнения и использования), и всех иных объектов.  

Единство (всеобщность) законности – единая направленность 

правотворчества и правореализации в территориальном и субъектном 

плане, т.е. на всей территории действия соответствующего норматив-

ного акта, применительно к деятельности всех субъектов обществен-

ных отношений. 

Целесообразность законности – необходимость выбора строго 

в рамках закона оптимальных, отвечающих целям и задачам общества 

вариантов осуществления правотворческой и правореализующей дея-

тельности (поведения), недопустимость противопоставления законно-

сти и целесообразности. 

Реальность законности – это достижение фактического испол-

нения правовых предписаний во всех видах деятельности и неотвра-

тимости ответственности за любое их нарушение. 
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Т Е М А  22. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ,  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

ПЛАН 

1. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

2. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав. 

3. Юридическая ответственность. 

 

Человек – существо социальное, общественное. Для удовлетво-

рения своих потребностей и интересов он ежедневно вступает в сотни 

отношений с другими людьми. Причем его участие в этих отношениях 

может иметь различную степень социальной значимости. Своим пове-

дением индивид может принести контрагентам как значительную поль-

зу, так и существенный вред. В этой связи государство, будучи офици-

альным представителем и гарантом безопасности всех членов общест-

ва, устанавливает своеобразные границы социально значимого поведе-

ния своих граждан, коллективных объединений, должностных лиц. 

Следует отметить подвижность данных границ. Они весьма ди-

намичны и изменяются под влиянием объективных и субъективных 

факторов. Известно, что в прошлом государственную оценку получа-

ли различного рода заклинания и ворожба, наказанию подвергались 

даже неодушевленные предметы, лишь недавно законодатель отказал-

ся от юридического преследования невменяемых. 

Объективированную форму оценки общественно значимое пове-

дение получает, как правило, в правовых нормах. Отражая степень важ-

ности тех или иных вариантов поведения, данная разновидность соци-

альных норм одни поступки поощряет, другие, напротив, ограничивает 

или вовсе запрещает под страхом наказания за совершенные деяния. 

Таким образом, оценивая поступки человека через призму пра-

ва, государство декретирует два основных вида его поведения – пра-

вовое (юридически значимое) и юридически безразличное. 

Специфика правового поведения отражается в его признаках: 

 во-первых, это социально значимое и типичное, сознательно-

волевое поведение, поддающееся как внутреннему (со стороны 

самого субъекта), так и внешнему (со стороны органов, представ-

ляющих государство) контролю; 

 во-вторых, это поведение получает государственную оценку и 

официальное документальное закрепление в правовых предписа-

ниях, четко и детально устанавливающих границы запрещенного и 

дозволенного; 

 в-третьих, оно влечет юридические последствия. 
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Большинство деяний в правовой сфере составляют правомерные 

поступки. Они определяют основу нормального функционирования об-

щества. О правомерном поведении субъектов можно говорить лишь в 

той мере, в какой его действия совпадают с их моделью, зафиксирован-

ной в правовой норме, которая служит как бы основанием и вместе с тем 

критерием и гарантом правомерного поведения лица или коллектива. 

Однако при оценке поведения конкретного человека важен не 

только формально юридический критерий. Социально-

психологические исследования поступков показывают многовариант-

ность поведения личности. Оказывается, что иногда, действуя в гра-

ницах закона, можно причинить весьма ощутимый вред, и, наоборот, 

формальное нарушение правовых предписаний не приносит даже ми-

нимальных негативных последствий для окружающих. В этой связи 

правоприменителю полезно обратиться к волевым сознательным эле-

ментам мотивации поведения субъекта, имевшим в своей основе по-

рой самое причудливое сочетание личных, общественных, государст-

венных, национальных, материальных и иных интересов. 

Выбирая вариант своего поступка, человек как минимум должен 

знать предъявляемые к нему правовые требования. Поэтому в право-

вой сфере действует принцип «незнание закона не освобождает от от-

ветственности», а государство старается дать населению необходи-

мую правовую информацию. Однако даже квалифицированные юри-

сты не знают всего законодательства. Поэтому гражданам, прежде 

всего, важно знать основные начала, принципы действующей в дан-

ном обществе правовой системы, способные послужить своего рода 

ориентиром для их правового поведения. 

Итак, правомерное поведение – это такое правовое поведение, 

которое, во-первых, отвечает интересам общества, государства и от-

дельных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых пред-

писаний; в-третьих, обеспечивается государством. 

Правомерное поведение находит выражение как в положитель-

ном действии, так и в положительном бездействии, когда человек воз-

держивается от совершения действий, опасных для той или иной со-

циальной общности или конкретной личности. Социальной основой 

правомерного поведения является единство, общность наиболее зна-

чимых интересов граждан. 

В связи с особенностями отношения личности к характеру пра-

вового предписания можно выделить три основных вида правомерно-

го поведения: 

1) поведение, основанное на восприятии правовых норм как 

наиболее целесообразных ориентиров поведения, соответствующих 

их собственным индивидуальным или групповым интересам; 
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2) поведение, основанное на конформистском подчинении пра-

вовым требованиям («как все, так и я»); 

3) поведение, основанное на боязни наказания за иные варианты 

поведения. 

В юридической литературе правомерное поведение зачастую ха-

рактеризуется только как «общественно полезное», «получающее по-

ложительную оценку со стороны общества и государства». Это не со-

всем верно. В зависимости от степени социальной значимости оно мо-

жет быть как необходимым и желательным, так и социально допусти-

мым. Необходимое поведение отличается повышенной социальной 

значимостью. Потребность в его осуществлении затрагивает основы 

жизнеспособности всего сообщества. На необходимость для общества 

тех или иных вариантов поведения государство, как правило, указывает 

нормативным установлением разного рода обязанностей и запретов. 

Желательные варианты поведения не имеют такой высокой соци-

альной значимости, так как непосредственно не затрагивают основ жиз-

неспособности общества. Однако они весьма существенно влияют на 

эффективность его функционирования, на складывающийся микрокли-

мат, на уровень культуры его членов и т.п. Так, государство весьма за-

интересовано в научном и художественном творчестве граждан, в по-

вышении их профессиональной квалификации. В этой связи оно стиму-

лирует эти варианты желательного, правомерного поведения с помощью 

поощрительных, управомочивающих, рекомендательных норм. 

В обществе действуют и такие варианты поведения индивидов, 

которые не затрагивают существенных интересов всех и каждого, не 

приносят ощутимой пользы или вреда для всего общества. Однако с их 

помощью удовлетворяются не противоречащие общественным частные 

интересы весьма значительных социальных групп. И государство с по-

мощью права обеспечивает возможность удовлетворения этих специфи-

ческих интересов. Для иллюстрации данного вида правомерного пове-

дения можно сослаться на отправление религиозных культов. 

Следует различать также: в зависимости от количества субъектов – 

индивидуальное и групповое; по степени социальной активности – 

обычное, активное и пассивное правомерное поведение. Обычное пове-

дение выражается в повседневной служебной, бытовой и иной жизни 

человека, соответствующей правовым нормам. Активное поведение – 

это целенаправленная, инициативная деятельность гражданина, связан-

ная с дополнительными затратами времени, энергии, материальных 

средств. Пассивное поведение выражается в отказе от использования 

принадлежащих индивиду прав и свобод. Эти виды правомерного пове-

дения по-разному используются политической властью. 

Государства с авторитарным политико-правовым режимом, ре-

гулируя общественные отношения преимущественно с помощью кате-
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горичных обязывающих и запрещающих норм, заинтересованы в ав-

томатическом восприятии правовых требований и пассивном право-

мерном поведении, что само по себе дает незначительную социаль-

ную отдачу. 

Государства с демократическим политико-правовым режимом 

заинтересованы в активной жизненной позиции своих граждан. В этой 

связи регулирование социально значимых отношений осуществляется 

ими с помощью разного рода дозволений, рекомендаций и поощре-

ний, что стимулирует проявление разумной инициативы, предприим-

чивости их граждан при активном правомерном поведении. 

Правомерное поведение становится нормой для абсолютного 

большинства граждан при стабильной политической обстановке. В 

эпоху социальных потрясений границы между правомерным и непра-

вомерным поведением оказываются размытыми. Распространенным 

становится маргинальное, промежуточное поведение, выражающееся 

в апатии, агрессивности, неудовлетворенности сложившейся обста-

новкой. 

Правонарушение. Нарушение предписаний правовых норм в 

любом обществе носит массовый характер и создает ему весьма ощу-

тимый моральный и материальный вред. Несмотря на разнообразие 

причин, условий, субъектов и характера совершаемых противоправ-

ных деяний, все они имеют общие признаки, позволяющие отнести их 

к одному социальному явлению – правонарушению.  

Все без исключения правонарушения представляют собой дея-

ния людей, а не воздействие сил природы или предметов на поведение 

животных. Термин «деяние» включает в себя два варианта поведения 

личности – активное действие или юридически значимое бездействие. 

Признаки правонарушения 

 противоправность – правонарушение есть нарушение права, акт 

противный праву, его нормам; 

 это всегда деяние (действие или бездействие) (действие противо-

правно тогда, когда нарушаются правовые запреты; бездействие – 

когда не исполняются юридические обязанности); 

 виновность – характеризует психическое отношение субъекта к 

совершенному правонарушению; 

 общественная опасность – состоит в том, что в результате совер-

шения правонарушения причиняется вред интересам личности, 

общества или государства; 

 наказуемость – проявляется в том, что за совершение любого пра-

вонарушения должна быть предусмотрена юридическая ответст-

венность. 

Противоправное поведение получает объективированное выра-

жение в поступках человека. Правонарушением не могут быть мысли 
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и чувства индивида. Однако иногда правонарушением признается не 

только деяние, но и образ мыслей, биологическое и социальное со-

стояние личности, родственные или иные связи людей. Так, при ста-

линизме существовал даже лагерь жен изменников Родины. 

Всякое деяние человека квалифицируется как правонарушение 

при условии его общественной опасности. Если действие (бездейст-

вие) лица не представляет опасности для общества, то оно не может 

быть отнесено к числу правонарушений. Понятие общественной опас-

ности деяния включает в себя два момента: наличие вреда и его обще-

ственную оценку. 

Игнорируя общественные интересы, правонарушитель, как пра-

вило, преступает и закон, т.е. нарушает определенную юридическую 

обязанность или злоупотребляет правом. Противоправность является 

юридическим выражением общественной опасности деяния, его вред-

ности для общества. 

Границы противоправности и меру ответственности за их нару-

шение устанавливает государство, которое выносит свое решение на 

основе оценки комплекса объективных и субъективных факторов. В их 

числе: национальные традиции, особенности исторической обстановки, 

интересы класса или социальной группы, осуществляющих политиче-

скую власть, общественное мнение, значимость охраняемых отноше-

ний, степень причиняемого вреда и т.д. Одно и то же деяние при раз-

личных исторических обстоятельствах может оцениваться и как пре-

ступление, и как проступок, и как юридически безразличное поведение. 

Сказанное не означает, что право является одной из причин, порож-

дающих правонарушения. Оно лишь форма внешнего выражения юри-

дической оценки общественно опасного поведения личности. 

Любое правонарушение противоправно. Однако не всякое про-

тивоправное деяние есть правонарушение. Необходимо, чтобы это 

деяние было результатом свободного волеизъявления правонарушите-

ля, его виновным поведением. 

Свобода воли индивида весьма условна. Она зависит от многих 

субъективных и объективных обстоятельств. Однако при юридической 

оценке поведения человека необходимо, чтобы у него имелась возмож-

ность выбора варианта поведения, возможность поступить по своему 

усмотрению. Если же у индивида такой свободы выбора нет, если он не 

способен осознать противоправность своего поведения, если вне зави-

симости от своих волевых устремлений и желаний он все же объектив-

но нарушает норму права, налицо не правонарушение, а объективно 

противоправное деяние. В нем нет конфликта индивидуальной воли и 

воли, выраженной в нормативно-правовом установлении. 

Каждое правонарушение наносит ущерб общественным, госу-

дарственным, коллективным или личным интересам, приводит к 
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вредным для общества последствиям. Насколько многообразны отно-

шения, подвергаемые правовому регулированию, настолько многооб-

разен и вред, причиняемый правонарушением. 

Вред может быть материальным и моральным, измеримым и 

неизмеримым, физическим и духовным, значительным и незначитель-

ным, восстановимым и невосстановимым. 

Формы проявления вреда, стадии его развития разнообразны. 

Поэтому вред общественным отношениям причиняется не только то-

гда, когда уничтожены какие-либо материальные ценности, причине-

но физическое насилие или совершено хищение, но и тогда, когда 

сформирована банда, еще не совершившая ни одного преступления, 

когда изготовлен подложный документ, не использованный пока по 

своему назначению. Таким образом, правонарушением является не 

только противоправное деяние, повлекшее наступление конкретных 

вредных последствий, но и способное привести к таковым. 

Итак, правонарушение можно определить как виновное, проти-

воправное действие (бездействие) лица, причиняющее вред обществу, 

государству или отдельным лицам. Признаки правонарушения долж-

ны анализироваться в совокупности, системе. Они позволяют отгра-

ничить правонарушения от нарушений иных социальных норм и по-

лучают детализацию в составах конкретных правонарушений. 

Виды правонарушений. Несмотря на общность некоторых рас-

смотренных признаков, правонарушения весьма разнообразны. Это 

предопределяется различным содержанием общественных отношений, 

подвергающихся посягательству со стороны правонарушителей, мно-

гообразием субъектов, характером мотивов и целей их поведения, 

особенностями жизненных ситуаций и т.д. Такая широкая палитра ак-

тов противоправного поведения позволяет классифицировать их по 

самым различным основаниям. 

В зависимости от сферы общественной жизни, где они совер-

шаются, различают: а) правонарушения в экономике; б) правонаруше-

ния в управленческой деятельности; в) правонарушения в семейно-

бытовой сфере. 

В зависимости от характера стоящей перед правонарушителем 

цели можно выделить: а) правонарушения, направленные на достиже-

ние конкретной, определенной цели; б) правонарушения, направлен-

ные на достижение неопределенной цели или нескольких целей. 

Наиболее распространенной и социально значимой является 

классификация правонарушений в зависимости от степени их соци-

альной опасности (вредности). В этой связи все правонарушения под-

разделяются на преступления и проступки. 

Преступления отличаются максимальной степенью обществен-

ной опасности (вредности). Они посягают на наиболее значимые, су-
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щественные интересы общества, охраняемые от посягательств уго-

ловным законодательством. Объектами преступного деяния являются 

общественный и государственный строй, существующая система хо-

зяйства, разнообразные формы собственности, личность, политиче-

ские, трудовые, имущественные и другие права граждан. 

В связи с повышенной общественной опасностью преступлений 

закон устанавливает за их совершение наиболее суровые меры нака-

зания. В отличие от иных видов правонарушений перечень преступ-

ных деяний, предусмотренных уголовным законом, исчерпывающий и 

расширительному толкованию не подлежит. Следует при этом отме-

тить, что не является преступным деяние, хотя и имеющее все фор-

мальные признаки преступления, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности. 

Проступки отличаются меньшей степенью общественной опас-

ности (вредности), совершаются в различных сферах общественной 

жизни, имеют разные объекты посягательства и правовые последст-

вия. В этой связи они классифицируются на гражданские, админист-

ративные, дисциплинарные правонарушения. Иногда выделяют также 

процессуальные правонарушения (неявка свидетеля в суд). 

Гражданские правонарушения (проступки) отличаются от иных 

проступков специфическим объектом посягательства. Это имущест-

венные и связанные с ними личные неимущественные отношения, ре-

гулируемые нормами гражданского права, а также некоторыми нор-

мами трудового, семейного, земельного права. 

Свое внешнее выражение данная разновидность правонаруше-

ния получает, как правило, в форме неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договорных обязательств, в причинении какого-либо 

имущественного вреда. Санкции за подобные правонарушения носят 

правовосстановительный характер и заключаются в возмещении нане-

сенного имущественного ущерба, отмене незаконных сделок, в вос-

становлении нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 

Административные правонарушения (проступки) представляют 

собой предусмотренные нормами административного, финансового, 

земельного, процессуального и иных отраслей права посягательства 

на установленный порядок государственного управления, собствен-

ность, права и законные интересы граждан. Сюда относятся и мелкое 

хищение, и нарушение правил дорожного движения, правил финансо-

вой отчетности, правил противопожарной безопасности и др. 

Содержание данной разновидности противоправного поведения 

выражается в нарушении общеобязательных правил, устанавливаемых 

административными органами, в дезорганизации порядка государст-

венного управления. Специфика посягательства предопределяет и ха-

рактер наказания за совершенное деяние. Это предупреждение, штраф, 
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лишение водительских прав и другие меры государственного правово-

го воздействия, налагаемые специальными органами государства. 

Дисциплинарные правонарушения (проступки) представляют со-

бой противоправные деяния, нарушающие внутренний распорядок дея-

тельности предприятий, учреждений и организаций. Совершая дисцип-

линарный проступок, правонарушитель дезорганизует нормальную дея-

тельность трудовых коллективов, нарушает трудовую, учебную, слу-

жебную, производственную, воинскую дисциплину (прогулы, опоздания 

на работу, пропуски учебных занятий, невыполнение распоряжений ад-

министрации и т.д.). Меры ответственности фиксируются в санкциях 

правовых норм и выражаются в замечании, выговоре, переводе на низ-

шую должность, отчислении из учебного заведения и т.д. 

Следует отметить, что все виды правонарушений находятся в 

тесной связи и взаимообусловленности. Так, безответственность 

должностных лиц, халатность и неэффективность работы правоохра-

нительных органов, приводящие к безнаказанности, зачастую являют-

ся своеобразными стимулами повышения общественной опасности 

правонарушителя и его деяний. 

Административные проступки постепенно переходят в преступ-

ления против порядка управления, гражданские правонарушения пе-

рерастают в преступления против собственности, дисциплинарные 

проступки – в должностные преступления. 

Зачастую одним деянием человек совершает несколько право-

нарушений. Например, нарушение водителем автомобиля правил 

уличного движения может повлечь и административную, и уголов-

ную, и гражданско-правовую, и имущественную ответственность. 

Категория состава правонарушения более детально и полно 

разработана в науке уголовного права применительно к составу пре-

ступления. Однако она имеет и общеправовое, общетеоретическое 

значение, используется с определенной спецификой в различных от-

раслях права. 

Понятия «правонарушение» и «состав правонарушения» тесно 

взаимосвязаны, но не тождественны. Сталкиваясь с различного рода 

вредными деяниями, люди первоначально фиксировали в своем соз-

нании, а затем и в законе их непосредственно эмпирические признаки: 

черты субъекта деяния, само деяние, отношение субъекта к содеянно-

му, предмет посягательства, а также последствия совершенного анти-

социального поведения. Тем самым постепенно выделялись элементы, 

составляющие содержание любого социально значимого поступка че-

ловека. Обобщение таких эмпирических признаков привело к появле-

нию общетеоретической категории состава правонарушения. 

Категории «правонарушение» и «состав правонарушения» одина-

ково являются научными абстракциями, отражающими реальное, жиз-
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ненное правовое поведение человека. Однако уровень и характер их аб-

страгирования различны. Если состав правонарушения фиксирует эмпи-

рические признаки, присущие любому конкретному правонарушению, 

то категория «правонарушение» отражает его социальную сущность, от-

ношение к нему со стороны общества и государства в целом. 

Понятие «правонарушение» позволяет более глубоко познать 

данное социальное явление.  

Состав правонарушения – научная абстракция, отражающая 

систему наиболее общих, типичных и существенных признаков от-

дельных разновидностей правонарушения. Эта система признаков не-

обходима и достаточна для привлечения правонарушителя к юриди-

ческой ответственности. Без наличия хотя бы одного из них лицо не 

может быть привлечено к ответственности. 

Эти принципы достаточны потому, что для привлечения лица к 

ответственности не требуется устанавливать каких-то иных, дополни-

тельных признаков. 

К числу обязательных элементов любого состава правонарушений 

относятся: объект правонарушения, объективная сторона правонаруше-

ния, субъект правонарушения, субъективная сторона правонарушения. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения, ре-

гулируемые и охраняемые правом. Безобъектных правонарушений не су-

ществует. Правонарушитель своим действием или бездействием разрушает 

сложившийся и обеспечиваемый правовыми нормами правопорядок. 

Общественные отношения есть сложное явление социальной 

действительности, состоящее из различных элементов. К ним отно-

сятся и субъекты, выступающие сторонами отношения, и объекты, по 

поводу которых устанавливаются регулируемые правом связи, и дея-

ния сторон, и сама правовая норма как форма реального отношения. 

На них-то и направлено конкретное посягательство. 

В этой связи наряду с общим можно выделить и непосредствен-

ный объект правонарушения. Насколько многообразны отношения, 

настолько многообразны и непосредственные объекты правонаруше-

ний. Ими могут быть имущественные, трудовые, политические и иные 

права и интересы субъектов права, государственный и общественный 

строй, экологическое состояние окружающей среды, жизнь, честь, 

достоинство, здоровье человека. 

Объективная сторона правонарушения показывает его выраже-

ние вовне. Содержание объективной стороны составляют: противо-

правное деяние, его общественно вредные последствия и причинная 

связь между деянием и наступившими последствиями. Посягательство 

на охраняемые обществом и государством объекты может осуществ-

ляться только в форме волевого поступка (действия или бездействия). 

Мысли, чувства, рефлекторные действия человека, инстинктивные 
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проявления не могут квалифицироваться как правонарушения, потому 

что право не в состоянии предопределить и контролировать их на-

правленность, регулировать при помощи правовых установлений. 

Правонарушением может считаться только такое деяние чело-

века, когда он при достижении поставленной цели контролирует свое 

поведение, выражает в нем свою волю. Поэтому и не являются право-

нарушением деяния человека, совершенные против его воли под 

влиянием физического принуждения или непреодолимой силы. 

Правонарушение может совершаться как активными действиями, 

так и противоправным бездействием человека, которое связано с невы-

полнением обязанностей, возложенных на него непосредственно нор-

мативным правовым актом, договором или актом применения права. 
Своим волевым противоправным поведением правонарушитель 

причиняет вред личным, коллективным, государственным или обще-
ственным интересам. Этот вред может иметь как имущественный ха-
рактер (хищение, уничтожение имущества, упущенная выгода), так и 
неимущественный (причинение телесных повреждений, клевета, утра-
та возможности осуществить право). 

Следует отметить, что противоправное деяние не всегда приво-
дит к причинению реальных вредных последствий. Оно противоправ-
но само по себе и может быть связано лишь с созданием опасности 
причинения того или иного непосредственного вреда. К числу таких 
деяний можно отнести: многие экологические правонарушения, на-
рушения должностными лицами техники безопасности, противопо-
жарных правил и др. Поэтому различают не только реальные, но и 
формальные составы правонарушения. 

Для квалификации того или иного противоправного поведения, 
как правонарушения, необходимо установить прямую причинную связь 
между деянием правонарушителя и общественно вредными последст-
виями, наступившими в результате совершения этого деяния. При от-
сутствии такой связи деяние квалифицируется как казус (случай). 

Связи между различными явлениями социальной действительности 

могут быть как необходимыми, так и случайными. Правонарушитель, со-

вершая противоправное деяние, должен осознавать его общественно 

опасный характер и предполагать возможность наступления вредных по-

следствий. Следовательно, связь между поведением правонарушителя и 

наступившими последствиями должна быть не случайной, а необходи-

мой, закономерно вытекающей из противоправного поведения. 

Правоприменитель, вынося решение по делу, должен устано-

вить характер всех этих связей, всесторонне анализируя фактические 

обстоятельства правонарушения. Иногда эта деятельность представ-

ляет довольно сложную проблему. 
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Субъектом правонарушения признается достигшее определен-

ного возраста деликтоспособное, вменяемое лицо, а также социальная 

организация, совершившие правонарушение. 

Законодатель с учетом психологических возможностей челове-

ка, уровня его сознания, воли, принимая во внимание степень общест-

венной опасности правонарушения и правонарушителя, устанавливает 

определенные рубежи социальной зрелости индивида. 

Индивид, совершающий противоправное деяние, становится 

субъектом правонарушения, а затем и ответственности при условии его 

способности правильно понимать социальный смысл своего поступка. 

Устанавливаемые национальным законодательством рубежи со-

циальной зрелости правонарушителя достаточно условны и отлича-

ются весьма широким диапазоном. Принято считать, что социальная 

значимость объектов, охраняемых уголовным законом, адекватно 

осознается индивидами с 16 лет, а некоторых в связи с их особой цен-

ностью и очевидностью – с 14 лет. 

Гражданское законодательство устанавливает ответственность в 

полном объеме с 18 лет, частично – с 14 лет. В административном, 

трудовом и других отраслях права субъектами правонарушений, как 

правило, считаются лица, достигшие 16 лет. 
Гражданское законодательство признает как индивидуальных 

(физические лица), так и коллективных (юридические лица) правонару-
шителей. Уголовное и административное право, в связи с необходимо-
стью индивидуализации ответственности и наказания, признает только 
индивидуального правонарушителя. Однако косвенно через институт 
соучастия изучаются и коллективные субъекты (банда, например). 

Субъективная сторона правонарушения. Став личностью и полу-
чив возможность правильно ориентироваться в окружающей действи-
тельности, человек осознанно оценивает и направляет свою деятель-
ность. В его социально значимых поступках проявляется индивидуаль-
ная воля, направленная на достижение тех или иных целей. При этом, 
преступая закон, нарушая его предписания, индивид должен осознавать, 
что своим поведением приносит вред государству или личности, пре-
небрегает общественными интересами, т.е. совершает виновное, проти-
воправное деяние. В противном случае его действия можно приравнять 
к стихийным, разрушительным силам природы, которые, несмотря на 
значительный вред, нельзя оценивать с позиций права. 

Таким образом, с субъективной стороны всякое правонаруше-
ние характеризуется наличием вины, т.е. психическим отношением 
лица к содеянному. Степень этой вины наряду с мотивом и целью 
правонарушения устанавливается правоприменительными органами 
на основе конкретных материалов дела и зависит от характера оценки 
правонарушителем своих действий и предвидения общественно опас-
ных последствий своего поведения. 
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Различают две основные формы вины: умысел и неосторож-

ность. Причем умысел бывает прямой и косвенный (эвентуальный). 

Прямой умысел выражается в осознании правонарушителем об-

щественно опасного характера своего деяния, в предвидении общест-

венно опасных последствий и желании их наступления. 

Косвенный умысел заключается в осознании правонарушителем об-

щественно опасного характера своего действия или бездействия, в предви-

дении общественно опасных последствий и сознательном допущении их. 

Неосторожность тоже бывает двух видов: самонадеянность и 

небрежность. 

Самонадеянность (легкомыслие) состоит в предвидении право-

нарушителем возможности наступления общественно опасных по-

следствий своего деяния, соединенном с легкомысленным расчетом 

на их предотвращение. 

Небрежность выражается в непредвидении правонарушителем 

возможности наступления общественно опасных последствий своего 

действия или бездействия, хотя по обстоятельствам дела он мог и 

должен был их предвидеть. 

 Юридическая ответственность. Юридическая ответствен-

ность неразрывно связана с государством, нормами права, обязанно-

стью и противоправным поведением граждан и их объединений. Го-

сударство, издавая нормы права, определяет юридическую ответст-

венность субъектов независимо от их воли и желания, она носит госу-

дарственно-принудительный характер. 

Государственное принуждение – специфическое воздействие на 

поведение людей, основанное на его организованной силе. Но это не 

просто государственное принуждение, а принуждение к исполнению 

норм права. Характерная особенность такого принуждения заключа-

ется в том, что сама эта деятельность строго регламентирована зако-

ном, имеет свои правовые рамки. 

Субъектами деятельности выступают суд, прокуратура, мили-

ция, администрация различных государственных учреждений, кото-

рые специально занимаются рассмотрением дел о правонарушениях. 

Юридическая ответственность – это одновременно и претерпевание, 

она всегда связана с применением мер государственно-

принудительного воздействия. Этой особенностью правовая ответст-

венность отличается от иной социальной ответственности. 

Юридическая ответственность всегда связана с определенными 

лишениями, т.е. она сопровождается причинением виновному отрица-

тельных последствий, ущемлением или ограничением его личных, иму-

щественных и других интересов. Лишения являются естественной реак-

цией на вред, причиненный правонарушителем обществу и государству 
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или отдельной личности. Лишения – это дополнительные неблагоприят-

ные последствия, возникающие только при правонарушении. 

Основная черта юридической ответственности – штрафное, ка-

рательное назначение. При этом кара – не самоцель, а средство пере-

воспитания правонарушителя. Наряду с наказанием юридическая от-

ветственность выполняет правовосстановительную функцию, т.е. 

служит восстановлению нарушенных прав личности или государства. 

Юридическая ответственность тесно связана с санкцией право-

вой нормы и в этом качестве предстает как принудительно исполняе-

мая обязанность, возникшая в связи с правонарушением и реализуе-

мая в конкретном правоотношении. 

Правонарушение является основанием для юридической ответ-

ственности, где особое значение играет его состав. Состав правона-

рушения – это фактическое основание для юридической ответственности, 

а норма права – правовое основание, без которого юридическая ответст-

венность немыслима. Правонарушение указывает на момент возникнове-

ния юридической ответственности, порождает определенные правоотно-

шения и соответствующую ответственность лица, совершившего его. 

Поэтому, рассматривая отношение ответственности в развитии, в 

нем нужно различать следующие стадии: а) возникновение юридической 

ответственности; б) выявление правонарушения; в) официальную оценку 

правонарушения как основание юридической ответственности в актах 

компетентных органов; г) реализацию юридической ответственности. 

Говоря о юридической ответственности как обязанности, отве-

чать за уже содеянное правонарушение, следует различать ее объек-

тивные и субъективные предпосылки. 

В объективном смысле это означает, что юридическая ответст-

венность возможна в силу правового регулирования общественных 

отношений различными предписаниями, а в субъективном – свободы 

воли индивида, ибо без этого нет вины, без вины нет ответственности 

за противоправное деяние. Нельзя винить лицо, лишенное свободы 

воли. Нельзя невиновного считать ответственным. 

Таким образом, юридическая ответственность характеризуется 

следующими основными признаками: 

 она опирается на государственное принуждение, на особый аппа-

рат; это конкретная форма реализации санкций, предусмотренных 

нормами права; 

 наступает за совершение правонарушения и связана с обществен-

ным осуждением; 

 выражается в определенных отрицательных последствиях для 

правонарушителя типа личного, имущественного, организацион-

но-физического характера; 

 воплощается в процессуальной форме. 
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Указанные признаки юридической ответственности являются 

обязательными: отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об 

отсутствии юридической ответственности и позволяет отграничивать 

ее от других правовых и неправовых категорий. 

Таким образом, юридическая ответственность представляет 

собой возникшее из правонарушений правовое отношение между го-

сударством в лице его специальных органов и правонарушителем, на 

которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие ли-

шения и неблагоприятные последствия за совершенное правонаруше-

ние, за нарушение требований, которые содержатся в нормах права. 

Основные функции юридической ответственности – охрана пра-

вопорядка и воспитание людей. Обе эти функции преследуют кон-

кретную цель – предупреждение правонарушений. Она достигается 

только через исправление и перевоспитание правонарушителей, вос-

питание всех граждан в духе уважения законов. 

Успешному осуществлению этих задач служат следующие ос-

новные принципы юридической ответственности: законность, обос-

нованность, справедливость, целесообразность, неотвратимость. 

Принцип законности означает неуклонное исполнение требова-

ний законов и соответствующих им нормативных актов всеми граж-

данами, организациями и должностными лицами. Главное требование 

законности с точки зрения материального права заключается в том, 

чтобы ответственность имела место лишь за деяния, предусмотренные 

законом, и только в пределах закона. 

Обоснованность – процессуальная сторона юридической ответ-

ственности, заключающаяся в установлении факта совершения лицом 

конкретного правонарушения как объективной истины. 

Справедливость означает выполнение следующих требований: 

а) недопустимость уголовных наказаний за проступки; б) закон, 

устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не может 

иметь обратной силы; в) вред, причиненный правонарушителем, если он 

имеет обратимый характер, должен быть возмещен; г) карательная от-

ветственность должна соответствовать тяжести совершенного правона-

рушения; д) за одно правонарушение должно быть лишь одно наказание. 

Целесообразность предполагает соответствие избираемой в от-

ношении нарушителя меры воздействия целям юридической ответст-

венности. Целесообразность также означает строгую индивидуализа-

цию карательных мер в зависимости от тяжести совершенного право-

нарушения, свойств личности нарушителя, обстоятельств совершения 

правонарушения. Кроме того, этот принцип означает, что, если цели 

ответственности могут быть достигнуты без ее осуществления, она 

вообще может не иметь места (применение мер общественного воз-

действия, отсрочка исполнения приговора и т.д.). 
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Принцип неотвратимости наказания означает его неизбежность. Ни 

одно правонарушение не должно оставаться нераскрытым и безоценоч-

ным со стороны государства и общественности. Неотвратимость юриди-

ческой ответственности – важнейшее условие ее эффективности. 

В соответствии с видами правонарушений юридическая ответ-

ственность классифицируется как уголовно-правовая, гражданско-

правовая, административная, дисциплинарная, а также материальная. 

Уголовная ответственность наступает за преступления и по-

этому представляет собой наиболее суровый вид юридической ответ-

ственности. Только наличие в действиях индивида состава уголовного 

преступления служит основанием возникновения уголовной ответствен-

ности. Возлагается она специальным правоприменительным актом – 

приговором суда, определяющим соответствующую деянию меру на-

казания. Уголовная ответственность воздействует непосредственно и 

прямо на личность преступника, даже если при этом наказание сопро-

вождается ограничением его личных имущественных прав. Уголовное 

судопроизводство осуществляется в строго регламентированной про-

цессуальной форме, обеспечивающей установление объективной ис-

тины по делу и наказание действительно виновных. 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за нару-

шение договорных обязательств или за причинение внедоговорного 

имущественного ущерба. Она имеет свои характерные черты, опреде-

ляемые спецификой данной отрасли права и предмета ее регулирования. 

Наиболее характерные санкции здесь сводятся к возмещению правона-

рушителем имущественного вреда и восстановлению нарушенного пра-

ва. Закон предусматривает также возможность взыскания с виновного в 

нарушении договорных обязательств неустойки в виде штрафа или пе-

ни, и в этом проявляется ее компенсационный, правовосстановительный 

характер. Осуществляется гражданско-правовая ответственность не 

только в судебном, но и в арбитражном, административном порядке. 

Административная ответственность следует за администра-

тивные правонарушения. Через институт административной ответст-

венности реализуются нормы различных отраслей права (администра-

тивного, трудового, хозяйственного, финансового и др.), поэтому круг 

актов, имеющих к ней отношение, весьма многочислен. Центральное 

место среди них занимает Кодекс об административных правонару-

шениях, где предусмотрены следующие виды административных взы-

сканий: предупреждение, штраф, возмездное изъятие или конфиска-

ция определенных предметов, временное лишение специального пра-

ва, исправительные работы, административный арест. 

Дисциплинарная ответственность наступает вследствие со-

вершения дисциплинарных проступков. Дисциплинарными санкция-

ми могут быть замечание, выговор, временный перевод на нижеопла-
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чиваемую работу или смещение на низшую должность, увольнение с 

работы и т.д. Осуществляется дисциплинарная ответственность через 

должностных лиц, обладающих дисциплинарной властью. 

Различают три вида дисциплинарной ответственности: в соот-

ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка, в порядке 

подчиненности и в соответствии с дисциплинарными уставами и по-

ложениями, действующими в некоторых министерствах и ведомствах. 

Первый вид ответственности распространяется на всех рабочих 

и служащих, работающих по найму, и налагается за нарушение трудо-

вой дисциплины руководителем предприятия или учреждения. 

В порядке подчиненности ответственность несут должностные 

лица, имеющие право приема на работу, а также находящиеся на вы-

борных должностях, и некоторые другие. 

В уставах и положениях, наряду с общими мерами, содержатся 

специальные нормы с более жесткими санкциями, распространяющиеся 

на служащих строго определенного министерства или ведомства. 

Материальная ответственность наступает за ущерб, причинен-

ный предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими 

при исполнении ими своих трудовых обязанностей. 

 

Словарь основных понятий 

Правомерное поведение – это такое правовое поведение, кото-

рое, во-первых, отвечает интересам общества, государства и отдель-

ных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых предписа-

ний; в-третьих, обеспечивается государством. 

Правонарушение – как виновное, противоправное действие 

(бездействие) лица, причиняющее вред обществу, государству или от-

дельным лицам. 

Противоправность – правонарушение есть нарушение права, 

акт противный праву, его нормам. 

Деяние – (действие или бездействие): действие противоправно 

тогда, когда нарушаются правовые запреты; бездействие – когда не 

исполняются юридические обязанности. 

Виновность – характеризует психическое отношение субъекта к 

совершенному правонарушению. 

Общественная опасность состоит в том, что в результате со-

вершения правонарушения причиняется вред интересам личности, 

общества или государства. 

Наказуемость – проявляется в том, что за совершение любого пра-

вонарушения должна быть предусмотрена юридическая ответственность. 

Состав правонарушения – научная абстракция, отражающая 

систему наиболее общих, типичных и существенных признаков от-

дельных разновидностей правонарушения. Эта система признаков не-
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обходима и достаточна для привлечения правонарушителя к юриди-

ческой ответственности. Без наличия хотя бы одного из них лицо не 

может быть привлечено к ответственности. 

Эти принципы достаточны потому, что для привлечения лица к 

ответственности не требуется устанавливать каких-то иных, дополни-

тельных признаков. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения, 

регулируемые и охраняемые правом. 

Объективная сторона правонарушения показывает его выраже-

ние вовне. Содержание объективной стороны составляют: противо-

правное деяние, его общественно вредные последствия и причинная 

связь между деянием и наступившими последствиями. 

Субъектом правонарушения признается достигшее определен-

ного возраста деликтоспособное, вменяемое лицо, а также социальная 

организация, совершившие правонарушение. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется нали-

чием вины, т.е. психическим отношением лица к содеянному.  

Прямой умысел выражается в осознании правонарушителем об-

щественно опасного характера своего деяния, в предвидении общест-

венно опасных последствий и желании их наступления. 

Косвенный умысел заключается в осознании правонарушителем об-

щественно опасного характера своего действия или бездействия, в предви-

дении общественно опасных последствий и сознательном допущении их. 

Неосторожность тоже бывает двух видов: самонадеянность и 

небрежность. 

Самонадеянность (легкомыслие) состоит в предвидении право-

нарушителем возможности наступления общественно опасных по-

следствий своего деяния, соединенном с легкомысленным расчетом 

на их предотвращение. 

Небрежность выражается в непредвидении правонарушителем 

возможности наступления общественно опасных последствий своего 

действия или бездействия, хотя по обстоятельствам дела он мог и 

должен был их предвидеть. 

Юридическая ответственность представляет собой возникшее 

из правонарушения правовое отношение между государством в лице 

его специальных органов и правонарушителем, на которого возлагает-

ся обязанность претерпевать лишения и неблагоприятные последствия 

личного, имущественного либо организационного характера.  Ре
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