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дя на регулирование межгосударственных отношений международными конвенциями. Об этом 

мы уже писали в некоторых наших публикациях [3]. 

Большой интерес для нас может представлять обсуждение вопросов обеспечения безопасно-

сти страны и полицейского сотрудничества после 2017 года. Задачи, поставленные перед прави-

тельством Терезы Мэй в данном вопросе, имеют некоторые внутренние противоречие. С одной 

стороны, правительство должно ориентироваться на возможно полное сохранение положения, сло-

жившегося после 2000 года, требуя от Евроюста и Европола широкой помощи и поддержки в во-

просах: обмена информационными данными, доступа к внутренним закрытым базам данных, экс-

традиции преступников и т.д. Мы уже описывали проблемы сохранения доступа английской поли-

ции к системам: Шенгенской информационной системы второго поколения (SIS II), Европейского 

ордера на арест (EAW), системы Европейской информационной базы данных уголовных преступ-

лений (ECRIS) и др. Вместе с тем, Великобритания желает ограничть свободу передачи информа-

ции стороне-партнеру, мотивируя это ссылками на государственный иммунитет и суверенитет 

страны. Для Республики Беларусь здесь может представлять интерес отсылка английских правове-

дов к опыту заключения солашений: ЕС – Ирландия, ЕС – Норвегия, ЕС – США, ЕС – Канада и т.д. 

В результате заключения упомянутых соглашений, например, в соответствии с 7-м докладом спе-

циального комитета палаты лордов (16.12.2016), должен ускориться обмен информацией между 

полицейскими ведомствами. Вместо сложной межгосударстввенной переписки и дипломатических 

запросов будут действовать более простые и эффективные механизмы, позволяющие решать ряд 

вопросов за считанные часы/минуты. 

Обсуждение вопросов инновационного развития, научных исследований и вопросов об-

разования показывают интересные возможности и направления для изменения некоторых НПА 

Республики Беларусь. Например, можно использовать опыт по созданию цифрового кодекса, 

предложения по социальному обеспечению студентов, новых подходов по созданию вируаль-

ных университетов и школ и по защите создаваемой ими интеллектуальной собственности. Это 

будет напрямую соответствовать государственным программам: «Наукоемкие технологии и 

техника», «Образование и молодежная политика», Государственная программа развития циф-

ровой экономики и информационного общества, Государственная программа о социальной за-

щите и содействии занятости наследия [2]. 

Заключение. Данная статья продолжает исследование в области обобщения опыта Вели-

кобритании по разработке и реформированию ее законодательства. Практическое значение мо-

жет иметь предложение по разработке и принятию цифрового кодекса Республики Беларусь (с 

учетом британского опыта), что соответствует положениям 4 государственных программ, осо-

бенно программе развития цифровой экономики и информационного общества. Опыт Велико-

британии и отсылки британского законодателя к соглашениям, заключенным между ЕС и госу-

дарствами, не являющимися его членами, показывает, что есть возможность попробовать при-

соединить Беларусь к некоторым межгосударственным соглашениям, действующи внутри Ев-

ропейского Союза (EAW, ECRIS, SIS II и др.). Это может иметь эффект в области борьбы с 

международной преступностью. 
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Понятие власти также как понятие жизни, общества, любви поддается определению с 

трудом, так как имеет множество граней и подходов авторов. Безусловно, мир в значительной 

степени вращается вокруг власти, однако ею не исчерпывается. 
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Актуальность темы определяется ее теоретической и практической значимостью. Власть 

является важнейшей социальной характеристикой любого общества. Она бывает политическая, 

экономическая, религиозная, официальная, теневая, демократическая, авторитарная, олигархи-

ческая, тоталитарная и т.д. Человек и власть – сущности однопорядковые. Именно власть исхо-

дит из социальной основы личности и ее жизнедеятельности. Она вытекает из совместного 

проживания людей, необходимости управления, защиты, солидарности, расширения влияния, 

могущества, сочетания коллективных и индивидуальных интересов. Только власть организует 

народ, направляет его на решение стоящих перед обществом задач, однако она может разру-

шить общество и способствовать его деградации. Человек, власть, государство – сущности диа-

лектически взаимосвязанные. 

Цель – исследование феномена власти как важнейшего атрибута государства, его силы и 

могущества. Власть, богатство, слава, красота всегда притягивали человека и человечество с 

момента их появления.  

Материал и методы. При написании статьи проанализирована Конституция Республики 

Беларусь, Гражданский кодекс и другие НПА, труды различных авторов по вопросам  понятия, 

возникновения, функционирования и развития государственной власти. Были использованы 

методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, моделирования, прогнозирования.  

Результаты и их обсуждение. С появлением государства возникает государственная 

власть в качестве ведущего его атрибута и признака, без которого не могут существовать 

остальные: территориальное деление населения, суверенитет, правовая система и т.д. Прежде 

всего, власть формирует государство, делая его единым, суверенным, публичным, сильным, 

способным воплощать политическую волю во всех направлениях деятельности. Только с по-

мощью власти государство может осуществлять свою юрисдикцию на определенных субъектов 

права в рамках территории. 

Опираясь на принуждение, авторитет, силу, государство пытается легитимироваться, ле-

гализоваться с помощью признания народа, власти Бога, идеалов справедливости, нравственно-

сти, свободы.  

Природа, функции, происхождение и осуществление власти зависят от совокупности 

экономических, политических, исторических, религиозных, культурных, национальных факто-

ров. До конца не разгадана причина перехода от потестарной власти к власти публичной, поли-

тической и государственной. Туманна будущая перспектива государственной власти. 

С одной стороны, власть понимается как способность, возможность воздействовать на 

кого-либо с помощью права, насилия, воли, авторитета. С другой стороны, главное ее предна-

значение в классовых государственно организованных обществах – это господство над людьми. 

В-третьих – это система государственных органов, государственного аппарата, государствен-

ной «машины».  

Власть зачастую выступает в качестве выражения подлинной сути человека, когда «воля 

к жизни» трансформируется в «волю к власти». Немногие выдерживают проверку властью на 

человечность. Она способна обострять низменные свойства человека: зависть, властолюбие, 

корысть, лесть, самолюбование, веру в свою непогрешимость и т.д. Для человека, рвущегося к 

власти, макиавеллизм выступает важнейшим его свойством. 

Публичная власть является необходимым атрибутом любого государства. Ее публичность 

проявляется в наличии способности представлять все общество, олицетворять, объединять, вы-

ступать от его имени с одной стороны, с другой стороны – в наличии аппарата публичной вла-

сти, отделенного от общества, стоящего над обществом и опирающегося на «вооруженные от-

ряды людей», способного диктовать ему свою волю. 

Любая государственная власть, если она действительно стремится быть народной, долго-

временной, должна исходить из того, что именно народ является основным источником власти, 

а сама власть, будучи концентрированным выражением воли народа, должна быть направлена 

на защиту его интересов. «…Государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное 

время он будет свергнут» [1, с.77]. 

Парадоксально, но власть демоса и власть царя (фараона, короля) возникают практически 

одновременно и сосуществуют вместе, хотя в дальнейшем власть в значительной степени носит 

авторитарный, деспотический, антидемократический характер, прикрываясь именем народа, 

выразителем его интересов.  
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Юридической формой государственной власти является право. Каково право, такова и госу-

дарственная власть и, наоборот, хотя чаще всего первичным является государство. Не случайно 

господствующей теорией правопонимания является нормативизм. Только право как идеал свободы, 

демократии, равенства и справедливости, может ограничить государственную власть.  

Государственная власть носит ярко выраженный политический характер в виде власти 

класса, политической партии, элиты и т.д. С могуществом власти тесно связана сила денег, золота. 

Именно деньги порождают власть и питают ее. Поэтому можно согласиться с классиками марксиз-

ма-ленинизма, что право – это воля господствующего класса, возведенная в закон, которую он с 

помощью государственной машины навязывает обществу, а государство – это машина для поддер-

жания господства одного класса над другим, где экономически господствующий класс становится 

политически и юридически господствующим классом. Поэтому сила денег, прежде всего, в их вла-

сти, способности творить все, что на пользу тому, кто их имеет. Сила власти в правде, в следовании 

традициям, культурным ценностям.  Проявляется она в авторитете и поддержке.  

Как правило, власть и народ разделены в уровне полномочий, благосостояния, ответ-

ственности, дисциплины. К сожалению, зачастую для власти характерен обман, лицемерие, по-

пулизм. С другой стороны, со стороны народа мы видим пассивность, равнодушие к государ-

ственным делам, неверие, пессимизм, господство «патриархального» сознания и ожидание го-

товых материальных благ.  

Власть – это не только государственный аппарат, а политически, территориально, адми-

нистративно организованное общество, слитое воедино общими задачами, целями и совмест-

ной деятельностью. 

Государственная власть должна представлять народ, служить ему и контролироваться им. 

Поэтому особая роль в правовом государстве принадлежит гражданскому обществу, частной 

собственности, рыночным отношениям, среднему классу, независимым СМИ и свободе воле-

изъявления.  

Зачастую, возникая как власть в интересах народа, она, ввиду своей непогрешимости, 

значимости, вседозволенности перерастает во власть в интересах властвующих.  

Власть как яркий огонь привлекает людей, как костер притягивает мотылька на свой свет 

и нередко сжигает его в своих горнилах. Отсюда вопрос привлекательности власти, ее пере-

рождения, адекватности, захвата власти, узурпации, концентрации и ослабления. Власть огра-

ничена свободой подвластных и существует для их защиты. 

Позитивная роль власти в государстве направлена на рост материального и культурного 

уровня, развитие прогресса и цивилизованности. Властвующие должны понимать, что власть это 

долг, бремя, тяжкий крест, ответственность, огромный труд, самоограничение, а не привилегии и 

неограниченные возможности. Здесь актуальной становится проблема борьбы с коррупцией. 

Власть должна быть легальной (формироваться и осуществляться по закону) и легитим-

ной (признаваться и поддерживаться большинством народа). Профессионализм, нравствен-

ность, культура – неотъемлемые свойства власти в правовом государстве, где должен торже-

ствовать правовой закон.  

Формы и методы власти различны. Должен быть разумный компромисс поощрения и 

принуждения. «Жесткая» власть против преступников и «мягкая» власть, основанная на приме-

ре и убеждении для законопослушных слоев населения. В Республике Беларусь стоит задача 

дебюрократизировать государственный аппарат, оптимизировать его и приблизить к народу. 

Заключение. В статье 1 Конституции Республики Беларусь подчеркивается, что Респуб-

лика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство [2, с.48]. Для 

повышения уровня эффективности государственного аппарата и сближения власти и народа в 

Республике Беларусь необходимы:  

 повышение уровня общей и правовой культуры населения; 

 гласность депутатской деятельности и отчетность их перед избирателями с осуществ-

лением права отзыва депутатов; 

 совершенствование правовой системы и прежде всего законодательства на его ста-

бильность и динамизм путем мониторинга законодательных актов с точки зрения их социаль-

ной, экономической, политической, антикоррупционной эффективности; 

 повышение уровня открытости исполнительной власти для населения; 

 участие населения административно-территориальных единиц в выборах руководите-

лей исполнительной власти. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



252 

Для обеспечения всего этого необходим высокий уровень развития инновационной эко-

номики, политическая стабильность и политический плюрализм, разделение властей и повы-

шение роли и ответственности законодательной власти, неуклонное соблюдение прав и свобод 

человека. 
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Формирование правовой культуры молодежи реализуется сегодня в условиях трансфор-

мационного общества, динамично меняющейся социокультурной жизни подрастающего поко-

ления. Новые социально-экономические условия, усложнившийся механизм правового регули-

рования  диктуют настоятельную потребность в повышении правовой культуры молодежи. 

Актуальность темы определяется ее теоретической и практической значимостью, особым 

местом студенческой молодежи в социальной структуре общества, ее огромным творческим 

потенциалом.  

Целью данного исследования является анализ факторов, воздействующих на формирова-

ния правовой культуры молодежи. 

Материал и методы. При написании статьи были проанализированы Конституция Рес-

публики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь, Кодекс о браке и семье и другие 

НПА, специальная научная литература. Методологическую основу исследования составили ме-

тоды: анализа, синтеза, моделирования, сравнительного правоведения, толкования норм права.  

Результаты и их обсуждение. Многообразие факторов объективного и субъективного 

порядка обуславливает формирование правовой культуры молодежи. При этом имеют значение 

не только причинно-следственные, объективные связи: экономика, политика, социальная сфера 

(качество жизни, материального благосостояния, общей культуры), национальные традиции, 

уровень развитости правовой системы в целом и отдельных ее институтов, правовой характер 

государства (уровень демократизма, реализации на практике прав и свобод граждан, наличия 

гражданского общества и т.д.), но и случайные, вероятностные связи, вызванные трансформа-

ционными процессами. 

Следует учитывать при этом, что молодежь более настороженно, порой максималистски, 

относится к общественным процессам, ожидая быстрых результатов, не всегда понимая, что 

государство способно обеспечивать базовые конституционные права в меру своих объективных 

возможностей и конкретных условий.  

Особое значение в современных условиях приобретает  разработка и реализация  принципов 

и методов социальной защиты молодежи, государственной молодежной политики, направленной 

на обеспечение правовых и экономических гарантий, взаимоувязанных со всеми законодательными 

и исполнительными решениями разных уровней, соблюдение важнейших социальных прав каждой 

личности. Это касается, прежде всего, создания возможностей для актуализации личности в совре-

менном обществе, обеспечения достойного уровня и качества жизни, обретения каждым человеком 

чувства личного достоинства, веры в свои силы и социальную справедливость, желание собствен-

ным трудом добиться лучшей жизни, а не пассивно ожидать ее. 

Серьезную проблему в формировании правовой культуры молодежи представляет право-

вой нигилизм. Правовой нигилизм девальвирует подлинные духовно-нравственные ценности, 

служит почвой для многих негативных социальных явлений (пьянство, наркомания, порногра-

фия, проституция,  бытовая преступность, пренебрежение правами и охраняемыми законом ин-

тересами окружающих, посягательство на чужую собственность, самоуправство, самосуд). 

Данная проблема выходит сегодня на одно из первых мест в процессе формирования 

правовой культуры личности и общества.  
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