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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Основы права» как учебная дисциплина способствует подготовке 

компетентных специалистов, которые в состоянии из огромного массива 

нормативных правовых актов выбрать необходимые, разобраться в них, 

составить правовые документы, относящиеся к их профессиональной 

деятельности, при нарушении прав уметь защитить себя, соблюдая при 

этом интересы общества и государства.  

Основы права изучаются в высших учебных заведениях Беларуси с 

целью ознакомления студентов с законодательством, повышения их 

социальной и правовой активности, формирования юридического 

мировоззрения. 

Методические рекомендации по курсу «Основы права» направлены 

на формирование у студентов общих представлений об основных отраслях 

права Республики Беларусь, понятий и категорий правоведения, развития и 

закрепления навыков использования правовых знаний в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности, формированию правовой 

культуры и правосознания молодежи. 

Издание подготовлено и предназначено для проведения лекционных 

занятий, подготовки к практическим и семинарским занятиям, к зачету по 

курсу «Основы права». 
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1 ГОСУДАРСТВО. ФУНКЦИИ И ФОРМЫ 

 

1.1 Происхождение государства 

 

Процесс познания государства следует начинать с вопроса о его 

происхождении. Государство – это закономерный этап самостоятельного 

развития общества. Это результат совершенствования орудий труда, 

неолитической революции, роста производительности труда, появления 

прибавочного продукта, частной собственности, классов, классового 

антагонизма.  

Существуют различные теории происхождения государства. 

Большинство ученых-юристов различают семь основных: 

1.Теологическая теория (А. Августин, Ф. Аквинский и др.) была 

одной из первых теорий происхождение государства и объясняла его 

возникновение божественной волей. Государь рассматривался как 

помазанник божий, не подчинение ему приравнивалось к неподчинению 

богу. Данная теория получила широкое распространение в средние века 

для обоснования неограниченной власти церкви. Она подчеркивала 

особую роль храмов, жрецов, религиозных основ происхождения 

государства и права. 

2. Патриархальная теория.  (Аристотель, Фильмер, Михайловский  

и др.). Смысл этой теории заключается в том, что государство возникает из 

разрастающейся из поколения в поколение семьи. Глава этой семьи 

становится главой государства – монархом. Его власть, таким образом – 

это продолжение власти отца, монарх же, является вождем всех своих 

подданных.  

3. Возникновение органической теории связывают с успехами 

естествознания в XIX веке, хотя подобные идеи высказывались 

значительно раньше (Платон, Спенсер и др.). Теория сравнивала 

государство с организмом, а законы государства – с процессами 

человеческой психики. В процессе естественного отбора люди 

объединяются в единый организм – государство, в котором правительство 

выполняет функции мозга, управляет всем организмом, используя, 

в частности, право как передаваемые мозгом импульсы. Низшие классы 

реализуют внутренние функции (обеспечивают его жизнедеятельность), 

а господствующие классы – внешние (оборона, нападение). 

4. Теория насилия также возникла в XIX веке. Ее представителями 

были Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг и другие. Они объясняли 

возникновение государства факторами военно-политического характера: 

завоеванием одним племенем (союзом племен) другого. Для подавления 

порабощенного племени и создавался государственный аппарат, 

принимались законы. Возникновение государства, таким образом, 
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рассматривается как реализация закономерности подчинения слабого 

сильному.  

5. Представителями психологической теории, возникшей в XIX веке, 

были З. Фрейд, Л.И. Петражицкий и другие. Они объясняли появление 

государства и права проявлением свойств человеческой психики: 

потребностью подчиняться, подражанием, сознанием зависимости от 

элиты, осознанием справедливости и пр. Сильные и волевые личности 

становились господствующим классом, а слабые и безвольные – 

угнетенным.  

6. Теория общественного договора (естественного права) была 

сформулирована в работах раннебуржуазных мыслителей: Г. Гроция, 

Т. Гоббса, Д. Локка, Б. Спинозы, Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Радищева и других. 

Согласно этой теории, до появления государства, люди находились в 

«естественном состоянии», которое понималось разными авторами по-

разному (неограниченная личная свобода, война всех против всех, 

всеобщее благоденствие – «золотой век» и т.п.).  

В процессе развития человечества права одних людей входят в 

противоречие с правами других, нарушается порядок, возникает насилие. 

Чтобы обеспечить нормальную жизнь, люди заключают между собой 

договор о создании государства, добровольно передавая ему часть своих 

прав.  

7. Историко-материалистическая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, 

Л. Морган). Смысл этой теории заключается в том, что государство 

возникает как результат естественного развития первобытного общества, 

развития, прежде всего экономического, которое не только обеспечивает 

материальные условия возникновения государства и права, но и 

определяет социальные изменения общества, которые также представляют 

собой важные причины и условия возникновения государства и права.  

Историко-материалистическая концепция включает два подхода. 

Один из них, решающую роль отводил возникновению классов, 

антагонистическим противоречиям между ними, классовой борьбе:  

государство возникает как продукт этой непримиримости, как орудие 

подавления господствующим классом других классов. 

Второй подход исходит из того, что в результате экономического 

развития усложняется само общество, его производственная и 

распределительная сферы. Это требует совершенствования управления, 

что и приводит к возникновению государства. 

Основные причины появления государств были следующие: 

 необходимость совершенствования управления обществом, 

связанная с его усложнением; 

 необходимость организации крупных общественных работ, 

объединения в этих целях больших масс людей; 
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 необходимость подавления сопротивления эксплуатируемого 

класса; 

 необходимость поддержания в обществе порядка, 

обеспечивающего функционирование общественного производства, 

социальную устойчивость общества, его стабильность, в том числе и по 

отношению к внешнему воздействию со стороны соседних государств или 

племен; 

 необходимость ведения войн, как оборонительных, так и 

захватнических. 

В большинстве случаев, указанных выше, причины действовали 

совокупно, в различных сочетаниях. При этом в различных условиях 

(исторических, социальных, географических, природных, 

демографических и иных) главными и решающими могли стать различные 

из указанных причин. Так, для большинства восточных государств 

наибольшее значение имела необходимость совершенствования 

управления и организации крупных общественных работ. Для 

возникновения Афинского и Римского государств, большую роль сыграли 

процессы классообразования и необходимость в этой связи подавления 

эксплуатируемых классов. 

Право формируется одновременно и параллельно с государством. Их 

возникновение взаимосвязано и взаимозависимо. Каждый новый шаг в 

развитии государства приводит к дальнейшему развитию правовой 

системы, и наоборот. 

 

1.2 Понятие и сущность государства 

 

Государство – это единая политическая организация общества, 

которая распространяет свою власть на всю территорию страны и 

население, располагает для этого специальным аппаратом и издает 

общеобязательные нормативные правовые акты. 

Государство является основной формой реализации суверенитета 

народа, так как:  

 государство – это единственная полновластная организация в 

масштабе страны; 

 государство представляет народ и выражает его совокупную волю; 

 государство является собственником значительной доли средств 

производства, земли, природных богатств, материальных ценностей, 

охватываемых государственной собственностью; 

 государство является официальным представителем страны во 

взаимоотношениях с другими государствами. 

Для того чтобы глубже понять, что собой представляет 

государственно-организованное общество, необходимо рассмотреть 

сущность государства. 
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Сущность любого явления – это главное, основное, определяющее в 

этом явлении, это совокупность характерных внутренних черт и свойств, 

без которых явление теряет свою особенность, своеобразие. Отсюда 

становится понятным, что сущностью государства является его роль, 

назначение в обществе. Раскрыть сущность государства – значит, выявить 

то главное, что обуславливает его объективную необходимость в 

обществе, уяснить, почему общество не может существовать и развиваться 

без государства.  

С течением времени появляются новые подходы к сущности 

государства, которые вытекают из различных теорий государства: теория 

плюралистической демократии, теория элит, теория всеобщего 

благоденствия, теория правового государства. Вместе с тем, в различных 

странах, в разные исторические периоды, сущность государства может 

быть религиозной, национальной, расовой и т.д. 

Таким образом, понятие сущности государства определяется теми 

объективными условиями, которые характерны для данного уровня 

развития общества, с изменением которых меняются и воззрения на 

социальное назначение государства.  

 

1.3 Признаки и функции государства 

 

Рассматривая государство с философских, исторических, 

социологических, юридических, географических позиций можно выделить 

основные признаки государства. 

1. Публичная власть – один из ведущих признаков государства. 

Выступая в роли арбитра между различными слоями и группами 

населения, государственная власть приобретает политический характер. 

Это не власть всего общества, она стоит над обществом, отделена от него, 

приобретает самостоятельность по отношению к другим источникам 

власти. 

2. Разделение населения и власти по административно-

территориальному принципу.     

3. Суверенитет означает верховенство государственной власти 

внутри страны, т.е. ее самостоятельность в определении содержания своей 

деятельности, внутренней и внешней политике, ее полноправие в 

определении жизни общества в пределах свей территории и независимость 

во взаимоотношениях с другими государствами. 

4. Налогообложение составляет один из важнейших признаков 

государства, поскольку без налогов, других обязательных платежей 

государство не может содержать свой аппарат, развивать экономику, 

культуру, поддерживать жизнедеятельность общества. 

5. Издание правовых норм. Государство не может существовать без 

права. Право юридически оформляет государство и государственную 
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власть и тем самым делает их законными. Без права государство не в 

состоянии эффективно руководить обществом, обеспечивать безусловную 

реализацию принимаемых решений. 

Кроме того, к признакам государства относятся  единое 

экономическое, информационное, энергетическое пространство, 

национальная или многонациональная культура, менталитет, идеология, 

государственная символика.  

Функции государства в юридической науке классифицируются по-

разному, но самым распространенным является деление функций на 

внутренние и внешние. 

Внутренние функции характеризуют цели и задачи государства 

внутри данной страны. Внешние функции раскрывают специфику 

интересов государства в межгосударственном общении. Внутренние и 

внешние функции тесно связаны между собой и дополняют друг друга.  

 

1.4 Понятие формы государства 

 

Понятие формы государства относится к важнейшим его 

характеристикам. Оно позволяет установить, как устроено государство, в 

каких формахорганизовано функционирование государственной власти, 

какими органами она представлена, каков порядок их образования и 

деятельности, срок полномочий, наконец, какими методами 

осуществляется государственная власть в стране. Форма государства 

включает в себя:  

 форму правления; 

 форму государственного устройства; 

 политический (государственный) режим. 

Под формой правления обычно понимают организацию верховной 

государственной власти: ее высших и центральных органов, их 

компетенцию, взаимоотношения друг с другом и населением.  

В зависимости от того, осуществляется ли верховная власть в 

государстве одним лицом, или коллегиальным выборным органом, 

различают монархическую и республиканскую формы правления.  

Монархия обладает следующими юридическими признаками: 

 единоличное правление – монарх единолично решает главные 

вопросы, связанные с организацией и осуществлением государственной 

власти, назначает чиновников по своему усмотрению, занимается 

законотворчеством, обладает всей полнотой власти; 

 монарх выступает во внутренней и внешней политике как 

представитель всего народа, «отец нации»; 

 власть монарха носит бессрочный, пожизненный характер и 

передается, как правило, по наследству; 
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 монарх не несет ни политической, ни юридической 

ответственности за результаты своего правления, отвечая лишь «перед 

Богом и историей». 

Выделяют два главных вида монархической формы правления: 

неограниченную (абсолютную) и ограниченную (парламентарную, 

конституционную) монархию. 

В настоящее время монархическая форма правления принята в 

Великобритании, Испании, Кувейте, Норвегии, Объединенных Арабских 

Эмиратах (ОАЭ), Швеции, Японии и др. 

Для республиканской формы правления характерны следующие 

юридические признаки: 

 коллективное правление, т.е. высшие органы власти, представляют 

собой выборные учреждения, выражающие интересы народа; 

 государственная власть в республике срочная и сменяемая. Это 

означает, что глава государства, представительные органы населения  

избираются на определенный срок, и нередко глава государства и 

депутаты парламента не могут быть избраны на этот пост более двух 

сроков подряд; 

 правление основано на принципе разделения единой 

государственной власти на три ветви, законодательную, исполнительную и 

судебную, которые выполняют различные и только им порученные 

функции; 

 должностные лица несут политическую и юридическую 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на них полномочий. Эта ответственность выражается в 

форме отставки, роспуска парламента, снятия с должности, привлечения к 

уголовной, дисциплинарной ответственности за злоупотребление своим 

должностным положением и др. 

Республиканская форма правления также относится к одной из 

древних. В современном мире выделяют два вида республик – 

президентскую и парламентарную. Различие между этими двумя формами 

проводится по признаку порядка формирования правительства и его 

ответственности. Все другие признаки относятся к дополнительным и не 

определяют вид республики. 

В президентской республике президент самостоятельно решает 

вопрос о формировании состава правительства, свободен в выборе 

министров и может уволить любого члена правительства в отставку или 

расформировать весь состав правительства. Парламент не имеет 

полномочий, касающихся формирования правительства, а правительство 

не несет ответственности перед парламентом. 

Что касается парламентарной республики, то здесь правительство 

формируется парламентом и несет ответственность за свою деятельность 

перед парламентом.  
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К числу президентских республик относятся в настоящее время 

США, Бразилия, Уругвай, Венесуэла, Мексика и др., а к парламентарным 

республикам – Италия, Индия, Турция, ФРГ, Чехия, Латвия и др. 

На практике применяются смешанные, или гибридные формы, 

например, полупрезидентские или полупарламентарные республики, а 

также президентско-парламентарные. В таких моделях чаще всего 

ограничивается власть парламента и усиливается исполнительная власть 

или, напротив, снижается роль президента.  

Переходя к характеристике следующего элемента формы 

государства – формы государственного устройства,необходимо отметить, 

что она раскрывает территориальную организацию государства. 

Форма государственного устройства представляет собой 

административно-территориальную и национально-государственную 

организацию государственной власти, раскрывающую взаимоотношения 

между отдельными частями государства, в частности, между 

центральными и местными органами. 

Выделяют две основные формы территориального устройства 

государства –унитарную и федеративную. 

Для унитарного государства характерны следующие признаки: 

 полное политическое и территориальное единство государства. 

Это означает, что административно-территориальные единицы не 

обладают политической самостоятельностью; 

 для населения установлено единое гражданство; граждане 

территориальных единиц не имеют собственного гражданства; 

 единая структура государственного аппарата на всей территории 

государства, единая судебная система; 

 единая система законодательства для всего государства; 

 одноканальная система налогов, т.е. все налоги, поступают в 

центр, а оттуда централизованно распределяются. 

Унитарное государство, как правило, отличается простотой в 

управлении и достаточно высокой степенью централизации. Эта форма 

территориального устройства присуща таким  государствам как 

Финляндия, Великобритания, Греция, Турция и др. 

Федерация – сложное государство, состоящее из различных 

образований, обладающих различной степенью политической 

самостоятельности. 

Федерации присущи следующие признаки: 

 два уровня государственного аппарата: существование общих для 

всего государства высших органов государственной власти и управления и 

одновременно органов власти и управления в субъектах федерации; 

 возможность установления «двойного» гражданства, т. е. 

гражданин каждого из субъектов одновременно является гражданином 

федерации; 
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 две системы законодательства: общефедеральная и система 

законодательства субъектов федерации, однако устанавливается приоритет 

общегосударственных актов над актами субъектов федерации; 

 субъекты имеют свою судебную систему наряду с высшими 

судебными органами федерации; 

 двухканальная система налогов, что предполагает существование 

наряду с общефедеральными налогами налоговой системы субъектов 

федерации. 

В настоящее время в мире насчитывается более двух десятков 

федеративных государств. Они образованы по разным критериям, имеют 

различное устройство, разную степень развития и т. д. Федерациями 

являются: Российская Федерация, США, ФРГ, Индия, Бельгия, Австрия, 

Швейцария, Мексика, Канада и др. 

Конфедерация – это союз или объединение государств, при котором 

эти государства, полностью сохраняют свою самостоятельность, имеют 

свои собственные высшие органы власти, управления и правосудия. 

Конфедерация создается для достижения определенных целей. Акты, 

принимаемые на уровне конфедерации, подлежат утверждению высшими 

органами власти объединившихся государств. Порядок вступления в 

конфедерацию и выхода из нее определяется самими государствами – 

членами конфедерации по взаимному соглашению. Выход из состава 

конфедерации упрощенный – достаточно одностороннего волеизъявления 

любого государства. Конфедерация относится к непрочным образованиям: 

после достижения цели, ради которой государства объединились, союз 

может распасться или, напротив, если сложились прочные связи между 

членами конфедерации, она может перерасти в федерацию. Примерами 

конфедераций являлись: Речь Посполитая, Австро – Венгерская империя. 

Третий элемент формы государства – политический (государственный) 

режим – это совокупность приемов, способов и средств, с помощью 

которых реализуется государственная власть.  

Различают две разновидности политических режимов – 

демократические и недемократические. В свою очередь каждая из этих 

разновидностей подразделяется на виды. Видами недемократических 

режимов в настоящее время принято считать:  

Деспотический режим предполагает полный произвол со стороны 

правителя в управлении государством и одновременно бесправие, 

безоговорочное подчинение подданных правителю. Власть ничем не 

ограничена, и отличается жесткими методами управления, большим 

налоговым гнетом, подавлением любого недовольства и несогласия с 

проводимой политикой. 

Тиранический режим по своим признакам близок деспотическому и 

также основан на единоличном правлении. Особенности тиранического 

режима состоят в том, что он устанавливается чаще всего захватническим 
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путем или посредством завоевания одних народов другими, а также путем 

государственного переворота и насильственного смещения законной 

власти, а завоеватели стремятся навязать побежденному народу свои 

порядки, свою религию, обычаи культуру. 

Тоталитарный режим был установлен в ряде стран в XX веке. 

Термин «тоталитаризм» введен в политический оборот в 1925 году  

Б. Муссолини и означает всеохватывающий, полный, всеобъемлющих 

характер власти государства, его контроль над всеми сферами жизни 

общества.  

Фашистскому режиму свойственны те же черты, что и 

тоталитарному. Однако фашистский режим имеет следующую специфику: 

 основывается на расистской идеологии, провозглашающей одну 

нацию в качестве высшей, элитной. Другие же, «неполноценные» народы 

должны либо обслуживать высшую расу, либо подвергаться уничтожению; 

 проявляет крайнюю агрессивность по отношению к другим 

государствам и народам; милитаризируется внутренняя жизнь страны, 

вводится военно-бюрократический централизм. 

Считается, что в настоящее время нигде не существует фашистского 

режима, однако периодически можно наблюдать отдельные проявления 

фашистской идеологии. 

Авторитарный режим значительно мягче тоталитарного. Его 

главная черта состоит в том, что государством руководит узкий круг 

людей – правящая элита, которая возглавляется лидером и пользуется 

большими привилегиями и льготами. Для рассматриваемого режима 

характерны следующие особенности: 

 власть элиты не ограничена законом; 

 народ отстранен от управления государством и не может 

контролировать деятельность правящей элиты; 

 в области политической жизни допускается существование 

многопартийности, однако оппозиционные партии запрещаются; 

 существование сфер, свободных от политического контроля. Это 

экономика и частная жизнь граждан. Контролю подлежит главным 

образом политическая сфера жизни общества; 

 провозглашается приоритет интересов государства перед личными 

интересами; 

 принуждение и насилие проводятся только в отношении открытых 

противников строя. 

Авторитарный режим занимает промежуточное место между 

тоталитарным и демократическим режимами и нередко перерастает в тот 

или другой. Здесь большую роль играет ориентация правящей элиты и ее 

лидера. 

Рассмотрим характерные черты различных видов демократических 

режимов. 
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Демократические режимы обычно начинают характеризовать с 

самого распространенного их вида – либерально-демократического. 

Демократия означает народовластие, поэтому базу любой 

разновидности демократического режима составляет прямое или 

косвенное участие народа в осуществлении государственной власти: народ 

выбирает представительные органы власти, участвует в принятии 

государственных решений (например, путем референдума, т.е. 

всенародного голосования), а также контролирует в той или иной мере 

деятельность государства. 

Либерально-демократический режим характеризуется плюрализмом 

во всех сферах общественной жизни. В экономической сфере это 

выражается в многообразии форм собственности и свободе выбора любой 

из них; в политической – предполагает широкий спектр общественных 

объединений, многопартийность; в духовной – разнообразие мнений, 

убеждений, мировоззренческую свободу, терпимость к различным 

взглядам, суждениям. Кроме того, выделяют рабовладельческую 

демократию, феодальную демократию, буржуазную и социалистическую.
1
 

 

Государство – это политико-территориальная, суверенная организация 

управления обществом, состоящая из особого аппарата, обеспечивающего посредством 

правовых предписаний первоначально интересы господствующих классов, а по мере 

сглаживания классовых противоречий осуществляющего на правовой основе все более 

широкие общесоциальные функции. 

 

 

Три составных элемента государства 

 

Форма правления: Форма государственного 

устройства: 

Политический режим: 

Монархическая Унитарное государство Демократический 

режим 

Республиканская Федерация Политико-правовой 

режим 

Парламентарная республика Конфедерация  

Президентская республика  

 

                                                 
1
 См. подробнее: Сафонова Т.В., Бочков А.А. Что нужно знать будущему юристу: справочник для 

абитуриентов по подготовке к профессионально-психологическому собеседованию и централизованному 

тестированию по «Обществоведению». – 2-е изд., перераб. и доп. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 

2014. – С. 30-42 
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Функции государства 

 

Внешние: Внутренние: 

 

Обеспечение обороноспособности страны Экономическая 

Участие в обеспечении мира и коллективной 

безопасности стран мирного сообщества 

Идеологическая 

Взаимовыгодное сотрудничество с другими 

странами 

Охрана конституционного строя, прав и 

свобод граждан, обеспечение законности и 

правопорядка 

 Экологическая 

Социально-культурная 

 

Правовое государство – государство, осуществляющее управление делами 

гражданского общества посредством издания законов, закрепляющих и гарантирующих 

неотъемлемые права и свободы человека, выражающих интересы всех слоев 

(социальных групп) населения и самоподчиняющихся праву. 

 

 

2 ПРАВО И ПРАВОВАЯ НОРМА 

 

2.1 Понятие и сущность права 

 

В современной теории права нет единого понимания сущности 

права, это обусловлено его сложностью, многообразием проявления в 

обществе. Прежде чем анализировать разнообразные трактовки сущности 

права требуется определить, что является сущностью того или иного 

предмета. При определении сущности права надо найти отличительные 

особенности права, как социального регулятора. Рассмотрим основные 

концепции сущности права. 

Позитивизм и легизм отождествляют право и закон. Согласно этим 

теориям сущность права и закона нельзя различать, и таким образом 

«закон есть форма, а право это не один закон, а вся сумма или 

совокупность законов». И поэтому право представляет собой совокупность 

норм, установленных государством и обеспеченных его принудительной 

силой. Однако в русле такого подхода легисты и нормативисты сводят 

право к закону и трактуют его принудительный характер как сущность 

права и его отличительную особенность. 
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Праву при этом придается узкое технико-инструментальное 

значение: оно выступает лишь как официально-властное орудие и 

подходящее средство для осуществления социального управления, 

регламентации и контроля.  

При сведении права к совокупности норм, оно становится чем-то 

внешним для человека, навязанным ему сверху. Подобная узкая трактовка 

искажает право, так как для человека ценны нормы не сами по себе, а те 

реальные возможности и блага, которые они обеспечивают. 

Такой односторонний инструментально-технический взгляд на право 

игнорирует его объективную социальную природу, сущность и функции, 

закрывая путь к выяснению действительного места и роли права в 

соционормативной системе, его подлинной специфики и сознательной 

ценности. 

Марксистское понимание сущности права. Право и государство 

согласно марксистскому историко-материалистическому учению являются 

надстроечными явлениями. Правовые отношения (и право в целом) 

возникают, по Марксу, из экономических отношений частной 

собственности и обслуживают эти отношения, являясь необходимой 

формой их выражения и существа. Марксистская концепция выделяет 

классово-волевой характер права. В знаменитой формуле из «Манифеста 

Коммунистической партии»  авторы, обращаясь к классовым противникам, 

утверждают: «…Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего 

класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями 

жизни вашего класса». Классово-волевое понимание буржуазного права, 

было затем распространено и на понимание вообще сущности права. 

Классовые интересы, определяемые материальными условиями жизни 

соответствующего класса (отчего этот подход и обозначился как 

материалистический), выражаясь через волю господствующего класса в 

виде законов – вот, что объявляется сущностью права. 

Естественная правовая трактовка сущности права. Согласно 

естественно-правовой концепции: естественное право – воплощение 

объективных свойств и ценностей «настоящего права», выступающего в 

виде должного образца, цели и критерия для оценки позитивного права. 

При этом естественное право понимается как уже по своей природе 

нравственное (религиозное, моральное) явление и исходно наделяется 

соответствующей абсолютной ценностью. Это право на жизнь, свободу, 

собственность, определение своей судьбы и т.д. 

Стремление подвести прочную моральную основу под 
законодательство и отдельные законы, несомненно, весьма благородное 
дело. В результате такого смешения права и морали (религии) 
естественное право представят собой как симбиоз различных социальных 
норм, как некий ценностно-содержательный нравственно-правой 
комплекс, с позиций которого выносится то или иное решение (как 
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правило, негативное). Совокупность подобных нравственно-правовых 
свойств и содержательных характеристик естественного права в 
обобщенном виде трактуется при этом как выражение всеобщей и 
абсолютной справедливости права, которому должно соответствовать 
позитивное право и деятельность государства в целом. 

Существуют и другие концепции, рассматривающие сущность права. 
Историческая школа права отрицает сущность права, утверждая, что 

у всякого народа есть свойственное только ему право не похожее ни на 
какое другое. Право каждого народа и есть проявление народного духа, 
выражающее общее согласие, общее убеждение народа. Оно результат 
исторического процесса. Передаваясь как бы «с молоком матери», от 
поколения к поколению, право само развивается и постепенно 
складывается подобно языку и нравам. 

То есть каждый народ имеет свое самобытное право, и сущность 
права для каждого народа разная, которая смыкается с «народным духом».  

В психологической школе права его сущность выводиться из 
процессов, протекающих в психике человека. «Право – это особого рода 
сложные эмоционально – интеллектуальные психические процессы, 
совершающиеся в психике индивида». Сущность права подменяется 
другим явлением: психикой человека, и опять же возникают сходные 
проблемы. Как определить правовой характер закона, и кто будет это 
делать, ведь мы знаем, что процессы, совершающиеся в психике индивида,  
носят часто индивидуальный и иррациональный характер. 

Социологическая школа права. Право, по мнению представителей 
данной школы, состоит из отдельных норм, которые устанавливают 
непосредственно судьи, причем важная роль отводится психическим 
переживаниям судьи по поводу того, что есть право, при разрешении 
данного дела.  

 

2.2 Признаки и функции права 
 

Право – это совокупность социальных норм, установленных и 
охраняемых государством, выражающих его волю и направленных на 
регулирование общественных отношений.  

Основные признаки права: 
 нормативность; 
 неперсонифицированность; 
 институциональность; 
 право создается государством; 
 имеет общеобязательный характер; 
 устанавливает права и обязанности субъектов; 
 имеет волевой характер; 
 находит выражение в правовых документах; 

 гарантируется государственным принуждением. 
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Социальное назначение права состоит в обеспечении 

функционирования общества как единого целого. Право способствует 

гармонизации и сочетанию интересов различных социальных групп и 

отдельных лиц. Ценность права состоит в том, что оно выражает идеи 

добра, правды, справедливости и свободы, общечеловеческие идеалы. 

Социальная ценность права заключается также в том, что право является 

выразителем свободы личности в экономике, политике, в области 

социально-культурных отношений. Право обеспечивает гармоничное 

сочетание интересов личности с интересами общества и государства, их 

взаимной ответственности. В случае возникновения политической и 

экономической нестабильности, национальных и этнических 

столкновений, право должно выступать средством достижения мира и 

согласия, обеспечивать организованность и порядок в обществе. 

Право является одним из ведущих средств воздействия государства 

на общество, выступает ведущим регулятором общественных отношений. 

Это регулирование состоит в воздействии права на общественные 

отношения путем установления общих правил поведения граждан, 

функционирования органов государства, деятельности предприятий, 

учреждений и организаций, установления прав и обязанностей субъектов, 

порядок их реализации и защиты. Одновременно оно устанавливает 

ответственность за нарушение правовых предписаний, невыполнение 

возложенных обязанностей. Право воздействует на сознание людей, 

регламентирует их поведение в общественной, политической, личной, 

культурной жизни, в области научной и производственной деятельности. 

Функции права– это основные направления воздействия права на 

общественные отношения. Целевое назначение права позволяет выделить 

три функции права: регулятивную, охранительную и воспитательную. 

Регулятивная функция выражается в том, что право регулирует 

общественные отношения путем установления общих правил поведения 

участников этих отношений. Способы регулятивного воздействия на 

общественные отношения различны. Действия человека в обществе 

определяются с помощью установления мер дозволенного поведения или 

путем возложения обязанностей. Правовая норма устанавливает, какими 

правами обладает лицо и какие обязанности оно должно выполнять. 

Регулятивная функция права заключается во властном воздействии на 

поведение людей и реализуется через деятельность правотворческих 

органов, которые издают нормы права. 

Охранительная функция права направлена на охрану и защиту 

регулируемых правовыми нормами общественных отношений, интересов, 

прав и свобод личности, социальных групп, предприятий, учреждений, 

государства в целом. Данная функция права реализуется путем: 

 установления запретов совершать деяния, противоречащие 

интересам государства, общества, личности; 
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 закрепления санкций; 

 применения мер государственного принуждения за совершение 

правонарушений. 

Так, устанавливая санкции за кражу, разбой, и т.п., государство 

предупреждает о неблагоприятных последствиях. Охранительная функция 

права имеет своей целью, прежде всего, предупреждение правонарушения. 

Однако если норма права нарушена, совершено преступление или иное 

правонарушение, должно следовать наказание. Охранительная функция 

направлена также на восстановление нарушенных прав, возмещение 

материального или морального вреда. Реализуется охранительная функция 

через деятельность правотворческих государственных органов, которые 

устанавливают запреты и санкции, а также через деятельность судебных и 

иных органов, которые применяют меры государственного воздействия. 

Право, как отмечено выше, воздействует не только на общественные 

отношения, но и на сознание, психику людей. Целевое направление этого 

воздействия носит воспитательный характер. 

Воспитательная функция права направлена на формирование 

правового сознания, правовой культуры, правильное понимание права, 

получение гражданами достаточных знаний о законах и других 

нормативных актах. 

Результатом воздействия воспитательной функции права является 

правомерное поведение гражданина, соблюдение им Конституции и 

законов. Эта функция способствует повышению политической и правовой 

активности граждан, сознательному их участию в выборах, референдуме, 

обсуждениях законопроектов и т.д. Воспитательная функция 

осуществляется путем информирования граждан о принятых нормативно-

правовых актах, которые публикуются в специальных изданиях, газетах и 

других источниках. 
2
 

 

Право – это система общеобязательных правил поведения (норм), установленных 

или санкционированных государством, а также принимаемых путем референдума в 

целях регулирования общественных отношений. 

 

Норма права (исходный элемент системы права) – это установленное или 

санкционированное государством правило поведения, регулирующее определенную 

разновидность общественных отношений, реализация которого обеспечивается 

государственными органами. 

  

                                                 
2
 См. подробнее: Сафонова Т.В., Бочков А.А. Что нужно знать будущему юристу: справочник для 

абитуриентов по подготовке к профессионально-психологическому собеседованию и централизованному 

тестированию по «Обществоведению». – 2-е изд., перераб. и доп. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 

2014. – С. 42 – 43. 
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Основные черты правовой нормы 

 

Неразрывная связь с государством Рассчитана на многократное применение 

Реализация норм обеспечивается 

государственными органами 

Регулирует определѐнную разновидность 

общественных отношений 

Имеет общий и общеобязательный характер Характеризуется формальной 

определенностью 

 

 

3 ТРУДОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

3.1 Общие положения трудового права. 

Источники регулирования трудовых правоотношений 

 

Трудовое право – отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в сфере трудовой деятельности.  

Предметом регулирования трудового права являются общественные 

отношения, сложившиеся в сфере трудовой деятельности на основе 

государственной и частной форм собственности. 

Трудовые правоотношения представляют собой волевые 

общественные отношения, связанные с реализацией индивидами своих 

способностей к труду. 

Трудовые правоотношения регулирует большая совокупность 

нормативных правовых актов. Важнейшими источниками трудового права 

являются: 

 Конституция Республики Беларусь (закреплены право на труд, 

свобода выбора профессии и рода занятий, право на здоровые и 

безопасные условия труда и т.п.); 

 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года  

№ 296-з, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 26 января 

2008 года;  

 Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики 

Беларусь» от 15 июня 2006 года № 125-з (направлен на обеспечение 

правовых, экономических и организационных основ государственной 

политики в области содействия занятости населения, гарантий государства 

по реализации конституционных прав граждан Республики Беларусь на 

труд и социальную защиту от безработицы); 

 другие нормативные правовые акты (декреты Президента 

Республики Беларусь, соглашения республиканского, отраслевого и 

межотраслевого уровней, локальные нормативные акты). 
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Трудовые правоотношения возникают, как правило, из одного 

волевого юридического акта, т.е. официального документа, порождающего 

определенные правовые последствия. Трудовые правоотношения 

возникают из правомерных волеизъявлений сторон. Чаще всего в основе 

их возникновения лежит трудовой договор. В некоторых случаях трудовые 

правоотношения возникают из совокупности юридических фактов на 

основе сложного юридического состава (прием на работу по конкурсу; 

возникновение трудовых правоотношений с 14-летним подростком и т.п.). 

Трудовые правоотношения изменяются вследствие правомерных действий 

сторон в форме юридических актов, выражающих волю обоих субъектов 

или исходящих от одного из них. Основаниями прекращения трудовых 

правоотношений являются соглашение сторон либо одностороннее 

волеизъявление.  
 

3.2 Коллективный договор 
 

В ст. 361 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 

приводится определение понятия коллективного договора. 

Коллективный договор – локальный нормативный правовой акт, 

регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между 

нанимателем и работающими у него работниками. 

Коллективные договоры могут заключаться в организациях любых 

организационно-правовых форм, их обособленных подразделениях. 

Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие 

положение работников по сравнению с законодательством, являются 

недействительными. 

Генеральное соглашение является основой для тарифных и местных 

соглашений, коллективных договоров. 

Сторонами коллективного договора являются работники 

организации в лице их представительного органа (ст. 354 ТК) и наниматель 

или уполномоченный им представитель (ст. 355 ТК). 

Содержание коллективного договора определяется сторонами в 

соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями (при их 

наличии) в пределах их компетенции, а также настоящим Кодексом в 

предусмотренных им случаях. 

Коллективный договор может содержать положения об (о): 

1) организации труда и повышении эффективности производства; 

2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах 

доходов работников; 

3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним; 

4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 

5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении 

охраны здоровья, гарантиях государственного социального страхования 

работников и их семей, охране окружающей среды; 
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6) заключении и расторжении трудовых договоров; 

7) обеспечении занятости, профессиональной подготовке, 

повышении квалификации, переподготовке, трудоустройстве 

высвобождаемых работников; 

8) регулировании внутреннего трудового распорядка и 

дисциплины труда; 

9) создании условий для повышения культурного уровня и 

физического совершенствования работников; 

10) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и 

здоровью работника; 

11) других трудовых и социально-экономических условиях. 

Коллективный договор может иметь приложения, являющиеся его 

неотъемлемой составной частью. 

Коллективный договор распространяется на нанимателя и всех 

работников, от имени которых он заключен. Действие коллективного 

договора распространяется на работников, от имени которых он не 

заключался (вновь принятых и др.), при условии, если они выразят 

согласие на это в письменной форме. 

Сфера действия соглашения определяется сторонами в пределах их 

полномочий. 

Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной форме. 

В тексте не должно быть исправлений и ошибок, искажающих их смысл. 

Коллективный договор, соглашение заключаются на срок, который 

определяют стороны, но не менее чем на один год и не более чем на три года. 

Коллективный договор, соглашение вступают в силу с момента 

подписания или со дня, который устанавливается сторонами, и действуют 

до заключения нового коллективного договора, соглашения, если в них не 

предусмотрено иное. 

В случае реорганизации организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение срока, на который он заключен, если 

стороны не приняли иного решения. 

При смене собственника имущества организации действие 

коллективного договора сохраняется в течение трех месяцев. 

Проекты коллективного договора, соглашения обсуждаются 

сторонами в определенном ими порядке.Проекты коллективного договора, 

соглашения могут публиковаться в печати. 

Коллективный договор, соглашение подписываются 

уполномоченными представителями сторон. При этом должна быть 

подписана каждая страница коллективного договора, соглашения. 

Подписанный коллективный договор регистрируется в местном 

исполнительном или распорядительном органе по месту нахождения 

(регистрации) нанимателя. 
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Контроль за исполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами, а также профсоюзами в порядке, 

установленном законодательными актами. 

 

3.3 Трудовой договор. Срок и виды трудового договора 

 

Трудовой договор в трудовом праве рассматривается обычно в трех 

аспектах: 

 как один из важнейших институтов трудового права; 

 юридический факт, влекущий возникновение и существование 

трудовых правоотношений; 

 соглашение о содержании и условиях труда между работником и 

нанимателем.  

Трудовой договор – основная форма регулирования трудовых 

правоотношений, позволяющая учитывать личные качества работника и 

специфические особенности нанимателей.  

Определение понятия трудового договора закреплено в  Трудовом 

кодексе Республики Беларусь в статье 1.  

Трудовой договор – соглашение между работником и нанимателем, в 

соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по 

определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или 

должностям соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель 

обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором 

работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством 

о труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением 

сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается 

работнику, другой хранится у нанимателя. 

Сторонами трудового договора выступают работник и наниматель.  

Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем 

на основании заключенного трудового договора. 

Наниматель – юридическое или физическое лицо, которому 

законодательством предоставлено право заключения и прекращения 

трудового договора с работником. 

Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон 

(работника и нанимателя) составляет содержание трудового договора. 

Законодательством установлено (ч.2 ст. 19 ТК), что трудовой 

договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и 

условия: 

1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой 

договор; 
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2) место работы с указанием структурного подразделения, в 

которое работник принимается на работу; 
3) трудовая функция (работа по одной или нескольким 

профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в 
соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными 
обязанностями, должностной инструкцией). Наименование профессий, 
должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным 
справочникам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь; 

4) основные права и обязанности работника и нанимателя; 
5) срок трудового договора (для срочных трудовых договоров); 
6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных у нанимателя); 
7) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 

(оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные по 

сравнению с частью второй настоящей статьи условия об установлении 
испытательного срока, об обязанности отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение производилось за счет 
средств нанимателя, и иные условия, не ухудшающие положения 
работника по сравнению с законодательством и коллективным договором. 

Отдельные условия трудового договора признаются 
недействительными, если они: 

 ухудшают положение работника по сравнению с 
законодательством, коллективным договором, соглашением; 

 носят дискриминационный характер. 
Недействительность отдельных условий трудового договора не 

влечет недействительности трудового договора в целом (ст. 23 ТК). 
Трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон. 
После заключения трудового договора прием на работу оформляется 

приказом (распоряжением) нанимателя, который объявляется работнику 
под роспись. Работа указывается в соответствии с квалификационным 
справочником или штатным расписанием. Соответствующие данные 
отражаются в трудовой книжке.  

Трудовые договоры могут заключаться на: 
1) неопределенный срок; 
2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор); 
3) время выполнения определенной работы(срочный трудовой 

договор); 
4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с настоящим Кодексом сохраняется 
место работы(срочный трудовой договор); 

5) время выполнения сезонных работ(срочный трудовой договор). 
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Срок действия договора должен быть указан и в договоре и в приказе 

о приеме на работу. Если по истечении срока трудового договора трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения, то действие трудового договора считается продолженным 

на тот же срок. 

Если временный работник проработал более установленных сроков и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то он считается 

постоянным работником с первого дня работы, а, следовательно, 

увольнение производится на общих основаниях согласно действующему 

законодательству.  

При поступлении на работу необходимо предоставить документы. 

При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, 

а гражданин должен предъявить нанимателю (ст. 26 ТК): 

1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского 

учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу); 

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на 

работу и совместителей; 

3) документ об образовании или документ об обучении, 

подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий 

работников в соответствии с законодательством; 

5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для 

инвалидов); 

6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 

медицинскую справку о состоянии здоровья и другие документы о 

подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если 

их предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при заключении трудового договора 

документы, не предусмотренные законодательством. 
 

3.4. Прекращение трудового договора. 

Правовой статус безработного 
 

Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным ТК Республики Беларусь. Расторжение трудового 

договора по основаниям, не предусмотренным законодательством, 

считается незаконным, и работник должен быть восстановлен на работе.  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст.37); 

2) истечение срока трудового договора кроме случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 
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3) расторжение трудового договора по желанию (ст.40), или по 

требованию работника (ст.41), или по инициативе нанимателя (ст.42); 

4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или 

переход на выборную должность; 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий труда, а также отказ от продолжения работы в 

связи со сменой собственника имущества и (или) реорганизацией 

(слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) 

организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.44); 

7) расторжение трудового договора с предварительным 

испытанием (ст.29). 

Кроме того, помимо оснований, указанных выше, трудовой договор с 

некоторыми категориями работников может быть прекращен в случаях: 

1) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей 

руководителем организации (обособленного подразделения) и его 

заместителями, главным бухгалтером и его заместителями; 

 смены собственника имущества организации; 

 нарушения руководителем организации без уважительных причин 

порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий; 

2) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти действия 

являются основанием для утраты доверия к нему со стороны нанимателя; 

3) совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы; 

4) направления работника по постановлению суда в лечебно-

трудовой профилакторий; 

5) неподписания работником, являющимся государственным 

должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению 

ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией; 

 нарушения работником, являющимся государственным 

должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению 

ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, 

совершения правонарушения, создающего условия для коррупции, или 

коррупционного правонарушения; 

6) неподписания работником, которому для исполнения своих 

трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, 

обязательства о неразглашении коммерческой тайны либо разглашения 

коммерческой тайны работником, имеющим к ней доступ; 

7) возникновения (установления) обстоятельств, препятствующих 

осуществлению педагогической деятельности или педагогической 
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деятельности в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 

законодательными актами. 

Государство гарантирует безработным: 

 бесплатную профессиональную ориентацию, психологическую 

поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации с учетом общественных потребностей и в соответствии с 

имеющимися склонностями, способностями, навыками и особенностями 

их психофизического развития; 

 выплату пособия по безработице, стипендии в период обучения по 

направлению органов по труду, занятости и социальной защите, оказание 

материальной помощи безработным и членам их семей, находящимся на 

их иждивении; 

 компенсацию в соответствии с законодательством материальных 

затрат в связи с направлением органами по труду, занятости и социальной 

защите на работу (обучение) в другую местность; 

 бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу и 

направлении на обучение; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 содействие в организации предпринимательской деятельности.
3
 

 

Трудовое право – самостоятельная отрасль права, регламентирующая общественно-

трудовые отношения, которые складываются преимущественно на основе трудового 

договора между нанимателями, действующими на базе различных форм собственности, 

и наемными работниками. 

 

К источникам  регулирования трудовых и связанных с ними отношений следует 

относить и нормы международного права – вступившие в силу международные 

договоры Республики Беларусь и конвенции Международной организации труда 

(МОТ), участницей которых является Республика Беларусь 

 

Трудовой договор – это соглашение между работником и нанимателем 

(нанимателями), по которому работник обязуется выполнять работу по одной или 

нескольким профессиям, специальностям  или должностям и подчиняться внутреннему 

трудовому распорядку, а наниматель обязуется выплачивать заработную плату и 

обеспечивать условия труда, предусмотренные сторонами, законодательством о труде и 

коллективным договором. 

 

 
                                                 
3
 См. подробнее: Сафонова Т.В., Бочков А.А. Что нужно знать будущему юристу: справочник для 

абитуриентов по подготовке к профессионально-психологическому собеседованию и централизованному 

тестированию по «Обществоведению». – 2-е изд., перераб. и доп. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 

2014. – С. 162-172 
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Индивидуальные трудовые споры – это разногласия, возникающие на 

предприятиях, учреждениях, организациях между работниками с одной стороны и 

нанимателями – с другой, по вопросам применения законодательства о труде, 

коллективных и трудовых договоров. 

 

 

4 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

4.1 Основные положения гражданского права 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь от  

7 декабря 1998 года № 218-з (далее – ГК) гражданское законодательство 

определяет правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и 

иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. 

Гражданское право – это совокупность правовых норм, 

регулирующих на началах юридического равенства сторон товарно-

денежные отношения и иные имущественные отношения, связанные с 

имущественными личные неимущественные отношения, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными.   

Таким образом, гражданское право регулирует следующие группы 

общественных отношений. 

1.  Основанные на равенстве сторон имущественные отношения: 

 товарно-денежные отношения (купля-продажа товаров, 

возмездное выполнение работ или оказание услуг и т.п.); 

 иные имущественные отношения, не являющиеся товарно-

денежными (дарение имущества, передача вещи в безвозмездное 

пользование); 

2.  Связанные с имущественными личные неимущественные 

отношения (отношения, возникающие в связи с созданием произведений 

литературы, искусства); 

3.  Личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными (отношения по защите чести, достоинства и деловой 

репутации, права на личную и семейную тайну и.т.п.) 

Гражданское законодательство – это совокупность актов 

государственных органов, уполномоченных осуществлять регулирование 

таких отношений, содержащих гражданско-правовые нормы.  

Основным нормативным актом, содержащим гражданско-правовые 

нормы является Гражданский кодекс Республики Беларусь. Гражданские 
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правоотношения регулируются также законами, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь, постановлениями Правительства, 

актами Конституционного Суда, Верховного Суда, Национального банка 

Республики Беларусь, актами министерств, иных республиканских органов 

государственного управления, местных органов управления и 

самоуправления.  

Гражданское правоотношение представляет собой юридическую 

связь между участниками урегулированного гражданским правом 

имущественного или личного неимущественного отношения, 

выражающуюся в наличии у них взаимосвязанных субъективных прав и 

обязанностей.  

Элементы гражданского правоотношения: 

 объект; 

 субъект; 

 содержание (права и обязанности субъектов). 

Под объектом гражданских правоотношений понимается то, на что 

направлены права и обязанности его субъектов: 

 вещи, деньги, дом (квартира); 

 действия (перемещение грузов по договору, отправка товаров по 

договору поставки и т.п.); 

 результаты интеллектуального творчества (произведения 

литературы, науки, искусства); 

 личные неимущественные блага (честь, имя, достоинство). 

Все субъекты гражданских правоотношений имеют общее название 

«лица». Субъектами гражданских правоотношений являются граждане 

(физические лица), юридические лица, административно-территориальные 

единицы Республики Беларусь,  Республика Беларусь, вступившие в 

гражданско-правовое отношение и связанные между собой правами и 

обязанностями.  

К гражданам (физическим лицам) относятся граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. 

К юридическим лицам относятся организации, которые имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, несут самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам, могут от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, прошедшие в 

установленном порядке государственную регистрацию в качестве 

юридических лиц либо признанные таковыми законодательным актом. 

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или 

смету.  

Юридическими лицами являются как коммерческие, так и 

некоммерческие организации. Отличие между ними состоит в том, что 
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основной целью деятельности коммерческих организаций является 

извлечение прибыли.  

Юридическое лицо прекращает свою деятельность в силу 

реорганизации и ликвидации.   

Реорганизация – прекращение деятельности юридического лица, 

которое влечет его исключение из состава участников гражданского 

оборота с передачей прав и обязанностей другому лицу. Реорганизация 

может проходить в форме слияния, разделения, присоединения, 

выделения, преобразования.  

Ликвидация юридического лица влечет прекращение его 

деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам, если 

законодательством специально не предусмотрен переход прав и 

обязанностей к другим лицам.  

Обладание правовым статусом участника гражданских 

правоотношений обусловлено наличием у лица таких правовых качеств, 

как правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.  

Гражданская правоспособность – это способность лица иметь 

гражданские права и обязанности. Правоспособность гражданина 

возникает с момента его рождения и прекращается с его смертью. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента его 

государственной регистрации.  

Гражданская дееспособность представляет собой способность лица 

активно участвовать в гражданских отношениях – своими действиями 

приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские 

обязанности. Дееспособность физических лиц возникает в полном объеме 

с наступлением совершеннолетия. Дееспособность юридических лиц 

возникает одновременно с возникновением правоспособности.  

Деликтоспособность представляет собой способность лица нести 

самостоятельно, за свой счет, гражданско-правовую имущественную 

ответственность по своим обязательствам. Деликтоспособность 

физических лиц может возникать при достижении ими 14-летнего 

возраста. Деликтоспособность юридических лиц возникает с момента их 

создания.  

Под содержанием гражданского правоотношения понимают 

составляющие его права и обязанности субъектов.  

Субъективное гражданское право – это предоставленная законом 

участнику гражданского правоотношения возможность определенного 

поведения, а также возможность требовать соответствующего поведения 

от другого лица (других лиц) с использованием в необходимых случаях 

мер государственного принуждения.  

Обязанность, соответствующая субъективному праву – это 

необходимость определенного поведения, обеспеченная применением мер 

государственного принуждения в случае уклонения от такого поведения.  
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4.2 Право собственности и другие вещные права 

 

Под понятием права собственности подразумевается два значения: 

 право собственности в объективном смысле; 

 право собственности в субъективном смысле. 

Право собственности в объективном смысле есть совокупность 

правовых норм, закрепляющих и охраняющих отношения по владению, 

пользованию и распоряжению средствами и продуктами производства 

либо в интересах гражданина (частная собственность), либо в интересах 

государства (государственная собственность), либо коллектива 

(коллективная собственность). 

Право собственности в субъективном смысле означает возможность 

коллектива или индивида по своему усмотрению использовать и 

распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом. 

Право собственности наделяет собственника рядом прав. Это, 

прежде всего,  правомочия владения, пользования и распоряжения.  

Владение – это фактическое нахождение вещи в хозяйстве у лица, 

обладающего ею, дающее возможность физического или хозяйственного 

воздействия на нее. Право владения может принадлежать и не 

собственнику (например,  по договору хранения, залога). 

Пользование – это возможность извлекать из вещи полезные 

свойства в целях удовлетворения возможного рода потребностей, в том 

числе получать плоды и доходы в процессе эксплуатации этой вещи.  

Распоряжение – это возможность определять юридическую судьбу 

вещи.  

Основаниями приобретения права собственности являются 

юридические факты, с которыми закон связывает права собственности 

(глава 14 ГК): 

 первоначальное право собственности возникает на имущество, 

вообще никому не принадлежащее, или возникает независимо от права и 

воли предшествующего собственника (изготовление или создание 

гражданином для себя новой вещи, а также создание материальных 

объектов в процессе производства, получение плодов, продукции, доходов 

в результате использования имущества, вещи, не имеющие владельца 

(вещь, которая не имеет собственника или собственник которой не 

известен, либо вещь, от которой собственник отказался), находка-вещь, 

выбывшая из владения собственника помимо его воли и кем-либо 

найденная, безнадзорные животные, клад и т.п.) 

 производное право собственности возникает, когда право нового 

собственника зависит от права предшествующего собственника (договоры 

купли-продажи, мены, дарения, займа, наследование по закону и 

завещанию, биржевые сделки и т.п.) 
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Основания прекращения права собственности закреплены в главе  

15 ГК Республики Беларусь: 

 обращение взыскания на имущество по обязательствам (на 

основании решения суда, например, в случаях, когда не возвращается 

взятый взаймы долг или не погашаются другие обязательства перед 

кредитором) – ст.238;  

 отчуждение имущества, которое в силу акта законодательства не 

может принадлежать данному лицу (ст. 239); если по основаниям, 

допускаемым законодательством, в собственности лица оказалось 

имущество, которое в силу законодательного акта не может ему 

принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в 

течение года с момента возникновения права собственности на имущество, 

если законодательством не установлен иной срок; 

 отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельного участка (ст. 240); 

 выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей  

(ст. 241); 

 выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними 

(ст. 242); 

 реквизиция (ст. 243); 

 конфискация, в виде санкции за совершение преступления или 

иного правонарушения, изымаемое безвозмездно (ст. 244); 

 приватизация (ст. 218); 

 национализация – обращение в собственность государства 

имущества, принадлежащего гражданам и юридическим лицам (ст. 245);  

 изъятие земельного участка у собственника (владельца, 

пользователя) (ст. 271); 

 и другие основания. 

Итак, собственность представляет собой определенную форму 

присвоения материальных благ. Право собственности не может быть 

ограничено каким-либо временным сроком. Правомочия владения, 

пользования и распоряжения собственник осуществляет по своему 

усмотрению и в своих интересах.  

 

4.3 Понятие и виды сделок 

 

С целью реализации своих интересов участники гражданских 

правоотношений осуществляют целенаправленные волевые действия – 

сделки. 

Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей (ст. 154 ГК).  
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В гражданском праве сделки классифицируются по различным 

основаниям.  

1. По числу сторон (ст. 155 ГК) различают сделки односторонние, 

дву- или многосторонние (договоры). 

2. По форме совершения сделки разделяют на устные  

(не предполагает необходимости материальной фиксации согласованности 

воли сторон) и письменные (ст. 159 ГК). Письменные сделки делятся на 

простые письменные и нотариально удостоверенные. Ряд сделок 

(например, договор продажи предприятия) подлежат государственной 

регистрации.  

Правовые последствия влечет только та сделка, которая отвечает 

установленным законодательством условиям действительности: 

 содержание сделки не должно противоречить нормативным 

правовым актам; 

 участники сделки должны быть дееспособными; 

 волеизъявление сторон должно быть совершено не для вида, а с 

намерением породить юридические последствия; 

 сделка должна быть совершена в форме, предусмотренной 

законодательством. 

Нарушение любого из условий является основанием признания 

сделки недействительной. Такая сделка будет являться ничтожной.  

Ничтожная сделка – это сделка, совершение которой запрещено 

законодательством. 

Ничтожные сделки разделяются на: 

 мнимые сделки (п. 1. ст. 171 ГК), совершаемые лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей юридические последствия 

(мнимый раздел имущества между супругами, мнимая продажа имущества 

с намерением скрыть его от описи и.т.п.); 

 притворные сделки (п. 2 ст. 171 ГК), которые совершаются с 

целью прикрыть другую сделку (например, договор дарения автомобиля 

или выдачи доверенности на управление им, прикрывающие куплю-

продажу, мену автомобиля); 

 сделки, совершенные с гражданами, признанными судом 

недееспособными (ст. 172 ГК); 

 сделки, совершенные с несовершеннолетними, не достигшими 

14 лет (малолетними) (ст. 173 ГК). 

Нарушение других условий может повлечь недействительность 

сделки только в силу признания ее таковой судом. Такие сделки 

называются оспоримыми. 

Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении 

последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение 

десяти лет со дня, когда началось ее исполнение. 
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4.4 Понятие и виды договоров 

 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (ст. 390 ГК). 

Совокупность условий договора называется его содержанием. По 

порядку определения и правовому значению условия договора разделяют 

несущественные, обычные и случайные. 

Наибольшее значение для договора имеют существенные условия. 

Договор считается заключенным, если между сторонами  достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям. Договор может содержать 

только существенные условия.  

Существенными являются: 

 условия о предмете договора (имущество, действия, результаты 

интеллектуального труда); 

 условия, которые названы в законодательстве как существенные; 

 условия, которые необходимы для договоров данного вида; 

 условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Обычными являются условия, применяемые без специальной 

договоренности сторон и предусмотренные законодательством. 

Случайные условия – это условия, включение которых в договор 

зависит от усмотрения сторон и отсутствие которых не имеет значения для 

признания договора заключенным.  

Классификация договоров производится по различным критериям.  

В зависимости от момента, когда договор считается заключенным, а 

стороны связаны своими правами и обязанностями, различаются договоры 

консенсуальные (возникают с момента достижения сторонами соглашения 

и его надлежащего оформления) и реальные (для их возникновения 

необходимо осуществление передачи вещи). 

По наличию встречного удовлетворения, получаемого стороной в 

ответ на свои действия, различают договоры возмездные (каждая из сторон 

предоставляет друг другу встречное благо) и безвозмездные 

(имущественную выгоду получает одна из сторон). 

Процедура заключения договора состоит из оферты (направление 

предложения о заключении договора) и акцепта  (принятие предложения). 

Договор считается заключенным с момента получения лицом, 

направившим оферту, акцепта с другой стороны.  

К основным видам договоров относят договоры купли-продажи, 

найма жилого помещения, возмездного оказания услуг, выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, ренты, займа и кредита, банковского вклада, банковского счета, 
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франчайзинга, факторинга, мены, дарения, аренды, подряда, перевозки, 

хранения, поручения, доверительного управления имуществом и др.  

 

4.5 Основные положения наследственного права 

 

Наследственное право – это отрасль права, совокупность правовых 

норм, регулирующих переход имущественных и некоторых 

неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам. 

Согласно п. 1 ст. 1069 ГК Республики Беларусь для приобретения 

наследства наследник должен его принять. Принятие наследником 

наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в 

чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается 

принятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии со  

ст. 1070 ГК принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по 

месту открытия наследства заявление наследника о принятии наследства 

либо его заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня 

открытия наследства (п. 1 ст. 1071 ГК). Наследование может 

осуществляться по закону или по завещанию.  

Завещание – это личное волеизъявление только одного гражданина, 

обладающего дееспособностью в полном объеме по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1040 ГК).  

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из 

наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались 

от наследства, наследство по решению суда признается выморочным и 

переходит в собственность административно-территориальной единицы по 

месту нахождения имущества, входящего в состав наследства. 

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его 

одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг 

наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее 

административно-территориальным единицам. 

Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства 

одного, нескольких или всех наследников по закону (п. 2 ст. 1041 ГК).  

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено 

у нотариуса. По желанию завещателя завещание может быть удостоверено 

нотариусом без ознакомления с его содержанием. Такое завещание 

называется закрытым (ст. 1046 ГК). В этом случае завещание должно 

быть написано и подписано собственноручно завещателем. Закрытое 

завещание подписывается в присутствии двух свидетелей, которые, как и 

завещатель, ставят свои подписи на конверте.  

Наследники делятся на наследников по закону  первой очереди (дети, 

супруг, родители умершего), второй очереди (полнородные и не 

полнородные братья и сестры), третьей очереди (дед и бабка умершего со 
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стороны отца или матери). Наследниками других очередей являются 

другие родственники (ст.1060,1061). Доля наследника по закону, умершего 

до открытия наследства, переходит по праву представления его 

соответствующим потомкам и делится поровну. 

Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам 

наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 

имущества. 
4
 

 

Гражданское право определяет положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

договорные и иные обязательства. 
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осуществление гражданских 

прав 

Обеспечение 

восстановление 

нарушенных прав, их 

судебной защиты 

Свобода договора Диспозитивность  

Неприкосновенность 

собственности, 

приобретенной законным 

путем 

 

  

 

Правоспособность граждан – это способность иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности. Признается в равной мере за всеми гражданами, возникает в 

момент рождения и прекращается со смертью. 

 

 

Граждане могут: 
 

Иметь имущество на праве собственности Совершать не противоречащие закону 

сделки, участвовать в обязательствах 

                                                 
4
 См. подробнее: Сафонова Т.В., Бочков А.А. Что нужно знать будущему юристу: справочник для 

абитуриентов по подготовке к профессионально-психологическому собеседованию и централизованному 

тестированию по «Обществоведению». – 2-е изд., перераб. и доп. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 

2014. – С. 128-138 
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Наследовать и завещать имущество Избирать место жительства 

Заниматься предпринимательской и другой, 

не запрещенной законом, деятельностью 

Иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права 

 

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. Гражданская дееспособность в полном объеме возникает с наступлением 

совершеннолетия. 

 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменении или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 

 

5 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

5.1 Понятие брака 

 

В ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 

1999 года № 278-з (далее – КоБС) законодатель определил брак как 

добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на 

условиях, предусмотренных КоБС, направлен на создание семьи и 

порождает для сторон взаимные права и обязанности. 

В целях подготовки лиц, вступающих в брак, к семейной жизни при 

отделах записи актов гражданского состояния районных, городских 

исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах 

(далее – отделы записи актов гражданского состояния) могут создаваться 

службы правового, медицинского и психологического консультирования. 

Услуги указанного характера могут быть оказаны лицам, 

вступающим в брак, также другими специализированными учреждениями, 

созданными в порядке, определенном законодательством Республики 

Беларусь. 

Лица, вступающие в брак, вправе до заключения брака пройти 

бесплатное медицинское обследование в государственных организациях 

здравоохранения в целях определения состояния их здоровья и выявления 

наследственных заболеваний в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния. Регистрация заключения брака устанавливается как с целью 

охраны личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов супругов и детей, так и в интересах общества и государства. 

В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных 

отношений, осознания прав и обязанностей супругов, ответственности за 
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детей и друг за друга лица, вступающие в брак, и супруги могут заключить 

Брачный договор, в котором определяются их соглашения о: 

 совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 

 порядке раздела совместного имущества супругов в случае 

расторжения брака; 

 материальных обязательствах по отношению друг к другу в случае 

расторжения брака; 

 формах, методах и средствах воспитания детей; 

 месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке 

общения с детьми отдельно проживающего родителя, а также другие 

вопросы содержания и воспитания детей в случае расторжения брака. 

В Брачном договоре могут быть урегулированы и другие вопросы 

взаимоотношений между супругами, если это не противоречит 

законодательству о браке и семье. 

Лица, вступающие в брак, и супруги могут заключить Брачный 

договор в любое время и в определенном ими объеме соглашений. 

Несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают Брачный 

договор с согласия своих родителей, попечителей, за исключением случаев 

приобретения ими полной дееспособности до заключения брака. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Брачный договор, заключенный между 

лицами, вступающими в брак, вступает в силу со дня регистрации 

заключения брака органами, регистрирующими акты гражданского 

состояния. 

Лица, вступающие в брак, а также супруги до расторжения брака по 

взаимному согласию могут внести в любое время изменения и дополнения 

в Брачный договор, удостоверив их нотариально. 

Брачный договор не должен нарушать права и законные интересы 

других лиц. 

Брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Республики Беларусь. 

 

5.2 Права и обязанности супругов 

 

Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации 

заключения брака органами, регистрирующими акты гражданского 

состояния. 

Все вопросы брачных и семейных отношений супруги решают 

совместно, по обоюдному согласию и на основе равенства. 

Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, справедливого распределения семейных 

обязанностей, содействия в реализации каждым из них права на 
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материнство (отцовство), физическое и духовное развитие, получение 

образования, проявление своих способностей, труд и отдых. 

Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся их 

личных интересов, если иное не оговорено в Брачном договоре. 

При заключении брака супруги по своему желанию избирают 

фамилию одного из супругов в качестве их общей фамилии или каждый из 

них сохраняет свою добрачную фамилию. Супруги или один из них могут 

избрать двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов.  

Соединение более двух фамилий не допускается. Если до вступления 

в брак супруги или один из них имели двойные фамилии, по их согласию 

определяется, из каких составных частей добрачных фамилий будет 

состоять новая фамилия. 

Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места жительства. 

Имущество, нажитое супругами в период брака, согласно ст. 23 

КоБС Республики Беларусь независимо от того, на кого из супругов оно 

приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные 

средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют 

равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, 

если иное не предусмотрено Брачным договором. 

Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое 

имущество и в том случае, если один из них в период брака был занят 

ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода), 

если иное не предусмотрено Брачным договором. 

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не 

предусмотрено Брачным договором. Суд вправе отступить от признания 

долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних детей или 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 

При разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, при наличии Брачного договора суд исходит из его 

условий и определяет, какие предметы подлежат передаче каждому из них. 

При разделе имущества судом учитываются также общие долги 

супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах 

семьи. 

Для требований о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, 

устанавливается трехлетний срок исковой давности. 

Вещи профессиональных занятий каждого из супругов (музыкальные 

инструменты, специальная библиотека, изделия медицинского назначения, 

медицинская техника и т.п.), приобретенные в период брака, являются 

общей совместной собственностью супругов, если иное не предусмотрено 

Брачным договором. 
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Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а 

также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, 

является собственностью каждого из них. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, 

признаются имуществом того супруга, который ими пользовался. 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае 

отказа в такой поддержке нуждающиеся в материальной помощи 

нетрудоспособный супруг, жена в период беременности, супруг в течение 

трех лет после рождения ребенка, который находится в отпуске по уходу 

за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем, имеют право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. 

Брачным договором могут быть предусмотрены и другие случаи, при 

которых наступает обязанность супруга оказывать материальную помощь 

другому супругу. 

В случае изменения материального или семейного положения одного 

из супругов каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении 

размера средств, взыскиваемых на содержание. 

Суд может, принимая во внимание непродолжительность срока 

пребывания супругов в браке или недостойное поведение супруга, 

требующего выплаты ему алиментов, освободить другого супруга от 

обязанности по его содержанию или ограничить эту обязанность 

определенным сроком. 

Право одного супруга на получение содержания от другого супруга 

утрачивается, если отпали условия, являющиеся, согласно статьям 29 и 30 

КоБС, основанием для получения содержания, а также если разведенный 

супруг, получающий средства на содержание, вступит в новый брак. 

 

5.3 Личные неимущественные права и обязанности родителей 

 

К личным неимущественным правам и обязанностям родителей 

относятся права и обязанности по: 

 определению собственного имени, отчества, фамилии детей; 

 определению гражданства детей в случаях, предусмотренных 

законодательством о гражданстве; 

 определению места жительства детей и их регистрации по месту 

жительства и месту пребывания; 

 воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 

 осуществлению представительства от имени своих детей; 

 обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 
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Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 
фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с 
согласия родителей, а при отсутствии согласия – по указанию органа опеки 
и попечительства. 

Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может 
быть дано не более двух собственных имен. Собственное имя, записанное в 
записи акта о рождении первым, считается основным. Орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в 
присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если 
только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным 
традициям. 

Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца, либо 
по собственному имени лица, записанного в качестве отца. 

Прекращение брака между родителями или признание брака 
недействительным не влечет изменения фамилии ребенка. 

Если родитель, у которого ребенок остался проживать после 
прекращения брака или признания брака недействительным либо после 
вступления в новый брак, желает присвоить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства вправе разрешить изменение фамилии ребенка 
исходя из интересов ребенка. 

Изменение фамилии ребенка, достигшего десяти лет, во всех случаях 
производится с его согласия, которое выявляется органами опеки и 
попечительства. 

Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о 
возбуждении ходатайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение 
наряду с другими обстоятельствами учитывается органами опеки и 
попечительства при решении вопроса об изменении фамилии ребенка. 

Фамилия детей может быть изменена при усыновлении, 
установлении материнства и (или) отцовства. 

Собственное имя ребенка может быть изменено по заявлению 
родителей в течение года после регистрации рождения ребенка, если при 
регистрации ему было дано собственное имя без учета пожелания 
родителей, или в течение шести лет после регистрации рождения, а в 
исключительных случаях – с согласия ребенка и органа опеки и 
попечительства до достижения шестнадцати лет, если ребенок фактически 
носит не то собственное имя, которое ему было дано при регистрации. 

Отчество ребенка, не достигшего шестнадцати лет, изменяется, если 
изменил в установленном порядке собственное имя отец или в случае 
установления отцовства, когда собственное имя лица, признавшего себя 
(признанного судом) отцом, не совпадает с собственным именем отца, 
записанным по указанию матери или других лиц, подавших заявление о 
рождении ребенка,  

Родители обязаны защищать права и законные интересы детей (ст. 73 

КоБС). 
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Родители являются законными представителями своих 

несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и законных 

интересов во всех учреждениях, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. 

Свои полномочия на защиту прав и законных интересов детей 

родители подтверждают документами об отцовстве и материнстве – 

свидетельством о рождении ребенка, а также своим паспортом. 

Местом жительства ребенка считается место жительства его 

родителей. В случае отдельного проживания родителей вследствие 

расторжения брака или по другим причинам определяется по обоюдному 

согласию родителей. 

При отсутствии согласия между родителями спор о том, с кем будет 

проживать ребенок, разрешается судом исходя из интересов ребенка и с 

учетом его желания. 

Суд учитывает, кто из родителей проявляет большую заботу и 

внимание к ребенку, возраст ребенка и привязанность к каждому из 

родителей, личные качества родителей, возможность создания надлежащих 

материально-бытовых условий и нравственно-психологической атмосферы, 

обеспечения надлежащего уровня воспитания. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам. 

Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над ними 

и их имуществом. Они обязаны заботиться о физическом, духовном и 

нравственном развитии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Несовершеннолетние родители имеют право на участие в 

воспитании ребенка. 

До приобретения несовершеннолетними родителями, не состоящими 

в браке, дееспособности в полном объеме их ребенку назначается с 

согласия законных представителей опекун, который будет осуществлять 

его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. 

Разногласия по вопросам воспитания детей, возникающие между опекуном 

ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки 

и попечительства. 

Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих 

детей (ст. 76 КоБС). 

Родители пользуются равными правами и несут равные обязанности 

в отношении своих детей и в случае расторжения брака между ними, если 

иное не предусмотрено в Соглашении о детях. 

В случае установления отцовства в судебном порядке отец 

приобретает права и обязанности с момента вступления решения суда в 

законную силу, за исключением обязанности по содержанию, которая 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



43 

может быть возложена с момента предъявления иска об установлении 

отцовства. 

Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с 

ними и обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором 

проживают дети, не вправе препятствовать другому родителю общаться с 

детьми и участвовать в их воспитании. 

Суд может принять решение об ограничении общения с ребенком 

одного или обоих родителей на определенный или неопределенный срок, 

если они нарушают Соглашение о детях или решение суда либо если их 

общение ущемляет права и законные интересы ребенка. 

Дед и бабка имеют право общаться со своими несовершеннолетними 

внуками независимо от того, находятся в браке их родители или расторгли 

его. В случае отказа родителей от предоставления деду или бабке 

возможности общаться с внуками порядок общения определяет суд, если 

такое общение не будет мешать нормальному воспитанию ребенка. Время 

и условия общения должны быть точно указаны в решении суда.
5
 

 

Семейное право – самостоятельная отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними 

имущественные отношения, между гражданами возникающие на основе брака, 

кровного родства, усыновления и других форм устройства детей в семью на 

воспитание. 

 

 

Права и обязанности родителей 
 

Личные неимущественные права Имущественные права 

Определение имени, фамилии и отчества 

 

Права и обязанности по управлению 

делами и имуществом 

несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, нуждающихся в помощи. 
Воспитание детей, осуществление ухода и 

надзора за ними 

Осуществление представительства от имени 

своих детей 

 

Предоставление алиментов и иного рода 

выплат, предусмотренных 

законодательством 

Определение гражданства детей 
 

 

                                                 
5
 См. подробнее: Сафонова Т.В., Бочков А.А. Что нужно знать будущему юристу: справочник для абитуриентов по подготовке к 

профессионально-психологическому собеседованию и централизованному тестированию по «Обществоведению». – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – С. 138-153 
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