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Тема 1. Понятие и предмет общей теории права 

 

Юриспруденция ─ это система знаний о государстве и праве. Возникла в 

Древнем Риме. Еѐ истоки - в древних мифах, религиозных воззрениях. 

Светскую юриспруденцию (IV ─ начало III в. до н.э.)связывают с именем 

Гнея Флавия, вольноотпущенника и писца римского патриция Аппия Клавдия Це-

ка. Флавий похитил и опубликовал сборник процессуально-правовых формул Цека. 

Совокупность этих формул назвали цивильным правом Флавия, знатоков права ─ 

юристами. 

 

Правоведение ─ система, комплекс достоверного, объективного знания о го-

сударстве и праве, система юридических наук.  

 

Юридические  

науки 

Историко-

теоретические: 

Отраслевые: Специальные (ком-

плексные): 

Изучающие меж-

дународное право: 

 общая теория 

права; 

 социология 

права; 

 ИГПЗС; 

 философия 

права и др. 

 конституционное 

право; 

 уголовное право; 

 уголовный про-

цесс и др. 

 криминалистика; 

 криминология; 

 судебная меди-

цина и др. 

 международное 

публичное пра-

во; 

 международное 

частное право; 

 международное 

гуманитарное 

право. 

 

Общая теория права ─ юридическая дисциплина, изучающая общество в его 

государственно-правовом разрезе. Занимает центральное место в правоведении. 

Предмет общей теории права ─ общие закономерности возникновения, раз-

вития и функционирования государства и права как целостных социальных институ-

тов в их диалектической взаимосвязи. 

 

 

 

Предмет  

общей теории права: 

 общие закономерности; 

 методологические вопросы; 

 доктрины, концепции, понятия; 

 сущностные характеристики права и 

государства и их реализация; 

 тенденции развития. 

 

Объект 

общей теории права: 

 государство и право в диалектиче-

ской взаимосвязи; 

 сущностные свойства государства и 

права; 

 правовая реальность. 
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Закономерности  

общей теории права: 

 

 происхождение, становление и раз-

витие государства и права 

(социально-экономические, полити-

ческие, культурные, внутренние и 

внешние); 

 перехода от одного типа государства 

и права к другому 

(формационные и цивилизационные); 

 общества и государства, права и са-

морегулирования; 

 взаимодействия государства и права; 

 познания права. 

 

Современные закономерности  

государства и права: 

 возрастание роли государства и 

права; 

 повышение значения субъективного 

фактора; 

 увеличение объѐма общесоциаль-

ных дел; 

 возрастание роли международного 

права, его норм и принципов; 

 унификация законодательств; 

 повышение значения естественного 

права; 

 укрепление взаимодействия граж-

данского общества и правового госу-

дарства; 

 определение путей борьбы с ядерной, 

энергетической, экологической тер-

рористической и другими опасно-

стями; 

 совершенствование правовой систе-

мы, государственного механизма, на-

родовластия. 

 

 

Аспекты изучения общей теории  

права: 

 

Философский: 

 всеобщие законы бытия государства 

и права; 

 их мировоззренческая наполняемость 

и сущностный смысл. 

Антропологический: 

 человеческая; 

 гуманистическая; 

 естественно-правовая сущность. 

Онтологический: 

 законы функционирования государ-

ства и права на определѐнном исто-

рическом этапе. 

Гносеологический: 

 познание права и государства; 

 выработка методологии изучения. 
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Аксиологический: 

 ценностная и духовная сущность го-

сударства и права. 

Праксеологический: 

 реализация правовых идей, принци-

пов, законов. 

Социологический: 

 социальная обусловленность права; 

 перевод общественных законов в 

юридические. 

Исторический: 

 историческая причинно – следствен-

ная и синергетическая обусловлен-

ность. 

Культурологический: 

 право и государство как феномены 

культуры. 

 

Роль общей теории права 

Научная: Мировоззренческая Методологическая 

Основа 

и фундамент 

правоведения 

 общетеоретическая; 

 концептуальная; 

 юридико-

политическая; 

 гуманитарная. 

   

 

Функции 

общей теории права: 

 мировоззренческая; 

 методологическая; 

 идеологическая; 

 аналитическая; 

 воспитательная; 

 прикладная; 

 прогностическая. 

 

 

Общая теория права 

Исследует: Создаѐт: 

 общие вопросы правоведения; 

 государство и право (его происхож-

дение, сущность, содержание, 

структуру). 

 теории; 

 концепции; 

 доктрины. 
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Тема 2. Методологическая основа и методы научного познания права 

Метод (др. греч. μέθοδος) ─ способ исследования Космоса, Природы, общества, 

Вселенной. 

 

Методология ─ совокупность принципов, способов и приѐмов познания мира. 

 

Методология общей теории права ─ совокупность принципов, категорий и 

методов исследования государственно-правовых явлений. 

 

Принципы методологии  

«Общей теории права» 

 

 Системность. 

 Практика. Верификация 

(эмпирическая проверка). 

 Историзм. Детерминизм 

(причинно-следственная связь), синер-

гетическая связь. 

 Плюрализм. 

 Конкретность, объективность. 

 Антропологический. 

 Аксиологический 

(ценностный). 

 

Методы 

Всеобщие: Частнонаучные: Общенаучные: Частноправовые: 

 материализм; 

 идеализм; 

 диалектика; 

 метафизика; 

 логика; 

 формационный; 

 цивилизацион-

ный. 

 конкретно-

социологических 

исследований; 

 статистический 

метод; 

 метод комплекс-

ного исследова-

ния; 

 структурный; 

 функциональ-

ный. 

 

 анализ; 

 синтез; 

 индукция; 

 дедукция; 

 обобщение; 

 аналогия; 

 моделирова-

ние. 

 сравнительно-

го правоведе-

ния; 

 технико-

юридического 

анализа; 

 метод право-

вого модели-

рования; 

 метод толко-

вания права; 

 метод право-

вого экспери-

мента; 

 метод юриди-

ческой экспер-

тизы. 
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Современные подходы  

к методологии -  

это единство диалектико-

материалистического, всеобщего, спе-

циальных, конкретно-юридических и 

новых методов познания. 

Синергетическая методология 

Рассматривает государство и право как 

самоорганизующиеся, не линейные, 

подверженные риску, случайностям и 

постоянным изменениям явления. 

Герменевтическая методология 

Изучение государства и права идет через 

анализ языка, текста, произведений ис-

кусства, самонаблюдение, личное  по-

стижение предмета исследования. 

Феноменологическая методология 

Самосознание, мыслительная деятель-

ность, направленная  на описание госу-

дарства и права. 

Экзистенциональный метод 

Познание государства и права в «погра-

ничных» ситуациях войны, мира, рево-

люции, борьбы за национальную неза-

висимость и т.д. 
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Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права 

 

Теории происхождения права 

   

Теологическая 

Ф. Аквинский, 

А. Августин, 

Ж. Маритен, 

Д. Мерсье и др. 

 

Распространена в средневеко-

вье. 

Право ─продукт божествен-

ной воли, результат воплоще-

ния божественного  

замысла. 

Естественно-правовая  

(договорная) 

 

Г. Гроций, 

Ж. Ж. Руссо, 

А. Н. Радищев и др. 

 

XVII - XVIII вв. 

Право ─ продукт сознатель-

ного творчества человеческо-

го разума, результат договора 

людей, живших в  

«естественном» первобытном 

состоянии. 

Диалектико-

материалистическая  

(марксистская) 

 

К. Маркс, 

Ф. Энгельс, 

В. И. Ленин. 

 

Появление права обусловлено 

социально-экономическими 

причинами для обеспечения 

господства класса  

эксплуататоров над эксплуа-

тируемыми народными мас-

сами. 

Право – воля господствующе-

го класса, возведенная в за-

кон. Основано преимущест-

венно на насилии. Если отми-

рает государство, то «засыпа-

ет» и право. 

Психологическая 

Л. И. Петражицкий, 

Г. Тард, 

З. Фрейд и др. 

 

Появление права связано с 

особыми свойствами челове-

ческой психики. 

Теория солидаризма 

Г. Берман, 

Л. Дюги, 

Э. Аннерс и др. 

 

Возникновение права связано 

со стремлением людей  

к миру и согласию. 

Право – мера солидарности. 

Историческая 

Ф. Савиньи, 

Г. Пухта и др. 

 

Право порождается «нацио-

нальным духом», зарождается 

и развивается исторически, 

как язык. 
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Понятие  

«право» 

Совокупность государственных норм, 

регулирующих важные сферы общества. 

Мера поведения, моральной ответствен-

ности, мера требований (право отца, ма-

тери, право на вознаграждение). 

Объективно существующие, действую-

щие, обязательные для выполнения 

нормативные правовые акты (объектив-

ное право). 

Система государственно-правовых уч-

реждений (суд, прокуратура, милиция, 

облисполкомы, горсоветы). 

Вид и мера возможного поведения субъ-

екта (субъективное право). 

 

Концепции правопонимания 

Название теории Представители Сущность 

Нравственная (естест-

венно-правовая) 

 

Г. Гроций,  

Т. Гоббс, 

Дж. Локк, 

Ж.Ж. Руссо и др. 

 

Возникает в Древней Греции, 

Древнем Риме. 

Право имеет естественный, при-

родный, независимый от госу-

дарства характер. 

Произошло до государства от 

Природы, Бога, рождения чело-

века. 

Социологическая 

Г. Гурвич, 

Р. Паунд, 

Э. Эрлих и др. 

 

Право – совокупность правоот-

ношений, практического поведе-

ния людей в обществе. 

Право судей и чиновников – 

«живое, настоящее право». 

Нормативистская 

 

Г. Кельзон, 

И. Бентам, 

Д. Остин и др. 

Создана на волне критики есте-

ственно-правовой теории. 

Право – это государственная 

норма.Действует жесткая иерар-

хия, пирамида правовых 

норм.«Пусть правят законы, а не 

люди». 

Интегративная  

(синтезная) 

 

 Право как воплощение разума, 

справедливости, добра, интере-

сов, свободы, равенства и спра-

ведливости.Право как система 

государственно определенных 

правил поведения, выражающих 

волю народа. 
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Нравственная 

(естественно-

правовая) 

Нормативист-

кая 

Социологиче-

ская 

Интегратив-

ная 

(синтезная) 

Плюсы - Идея естест-

венных, неотчу-

ждаемых прав 

человека. 

- Критика пози-

тивного права со 

стороны естест-

венного. 

- Признание 

приоритета есте-

ственного права 

над государст-

венным. 

- Отличие права 

от закона. 

- Выделяют 

особые свойства 

права и его нор-

мативность. 

- Четкая фикса-

ция основных 

признаков нор-

мы. 

- Конкретность 

для индивида. 

- Возможность 

для практиче-

ского примене-

ния. 

 

- Общество и 

право – это це-

лостные, взаи-

мосвязанные яв-

ления. 

- Право должно 

реализоваться. 

- Изучает нормы 

права и всю со-

вокупность пра-

воотношений в 

обществе. 

Соединяет пра-

вовую норму, 

принципы, ду-

ховные свойст-

ва права, его 

сущность, со-

циальную обу-

словленность, 

легитимность и 

реализацию на 

практике. 

Минусы - Неконкрет-

ность понятий 

«свобода», «доб-

ро», «равенство» 

и т.д. 

-Трудность во-

площения в пра-

вовой норме, ре-

альности, на 

практике. 

- Абсолютиза-

ция решающей 

роли государст-

ва в правотвор-

честве. 

- Отказ от ду-

ховного напол-

нения права. 

- Не учитывает-

ся особенность 

его реализации. 

- Не спасает от 

произвола и 

коррупции. 

- Отрицает нор-

мативность в 

праве. 

- Преувеличива-

ет роль судеб-

ных и админист-

ративных орга-

нов в правотвор-

честве. 

- Может привес-

ти к субъекти-

визму и произ-

волу. 

- Не может оп-

ределить сте-

пень наполнен-

ности нормы 

духовными 

свойствами 

права и усло-

вия ее реализа-

ции на практи-

ке. Страдает 

идеализмом и 

прожектерст-

вом. 
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Тема 4. Происхождение права: общая характеристика 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первобытный строй 

(2-1,5 млн. лет тому назад) 

Черты 

 Союз кровных родст-

венников. 

 Общее происхожде-

ние. 

 Общие места прожи-

вания, погребения. 

 Совместные ритуалы. 

 Общественный ха-

рактер власти. 

 Общее имущество. 

 Равное распределе-

ние. 

 Антропоморфизм – 

очеловечивание при-

роды. 
 

Способы  

регулирования 

Запреты в виде табу. 

Дозволения. 

Поощрения. 

Позитивное обязывание. 

Санкции. 

 
Система  

регулирования 

Мононормы 

 

Единые, слитные, нерасчле-

ненные нормы морали, пред-

права, религии, обычаев, тра-

диций, регулирующие жизнь 

первобытного общества. 

Предметны, конкретны, ка-

зуистичны. Ре
по
зи
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Признаки  

мононорм 

 

 Регулировались обычаями, традициями. 

 Выражали коллективные интересы рода и племе-

ни. 

 Не были закреплены в письменной форме. 

 Обеспечивались в основном силой привычки, 

подражания.  

 Ведущий способ регулирования – запрет (табу). 

 Неразделенность прав и обязанностей. 

 Синкретизм - единство материального и идеаль-

ного, реального и религиозного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход рода, 

племени к се-

мье, поселению, 

городу, государ-

ству. 

Появление 

классов, госу-

дарства, по-

литической 

власти, пар-

тий, что по-

требовало по-

зитивного, 

публичного, 

обязательного 

регулирова-

ния и охраны. 

Распад целого на 

части, выделение 

личности, появление 

многообразных лич-

ных интересов, тре-

бующих согласия и 

регулирования, на-

растание противоре-

чий, антагонизмов. 

Основные причины возникновения права 

Материаль-

ные 

Гуманитарные Политические Социальные 

Развитие 

производи-

тельных сил, 

избыточный 

продукт, ча-

стная собст-

венность, 

экономиче-

ская свобода, 

рынок. 
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Путиобразования права 

Восточный Западный 

Закрепление правовых норм в сборни-

ках религиозно-нравственных поуче-

ний, дополненных распоряжениями ца-

ря и высших сановников. 

(Законы царя Хаммурапи, Законы Ма-

ну, Законы XII таблиц и др.). 

 

Для защиты прав собственников, приви-

легий господствующего класса постепен-

но формируется законодательство, регу-

лирующее, прежде всего, властные, иму-

щественные и личные неимущественные 

отношения. 

Право выступает как основа организации 

власти, установления, закрепления и за-

щиты ее структуры, собственности класса 

имущих. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадии права(проф.Т. В. Кашанина) 

Детство Архаическое «варварское» право (до IX – XIвв.), 

имеющее локальный, местный характер, опирающееся 

на обычаи и силовое разрешение споров. 

Юность Сословное или корпоративное право, выступающее в 

виде протоправа крестьян, ремесленников, землевла-

дельцев, торговцев (IX – XI– XIII – XV вв.). 

Зрелость Развитое или общегосударственное право (XVI – XVIII 

– ХХ вв.),созданное законодательными органами. 

 

Этапы становления права 

Право сильного 

(«кулачное» право). 

Правовой обычай. 

Прецедентное право. 

Статутное (позитивное) 

государственное право. 

Договорное право. 

Ре
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Тема 5. Сущность права 

 

Сущность права – это главная, внутренняя, устойчивая, качественная характе-

ристика права, отражающая его истинную природу и назначение в обществе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность видов права 

Публичное: 

 регулирует и защищает общие, государст-

венные интересы; 

 «запрещено все, что не разрешено». 

Частное: 

 

 регулирует индивидуальные, частные ин-

тересы; 

 «разрешено все, что не запрещено». 

Объективное право: 

 

 право, существует в Конституции, кодек-

сах, законах, декретах и т.д., которое опре-

делено социально-экономическими, поли-

тическими и иными условиями, интересами 

и потребностями людей. 

Субъективное право:  вид и мера возможного поведения субъекта. 

Материальное право: 

 

 регулирует, защищает материальные права, 

свободы и обязанности. 

Процессуальное право: 

 

 регулирует порядок, процедуру, воплоще-

ние,применение материальных норм, граж-

данское, экономическое, уголовное судо-

производство. 

Охранительный характер. 

 

 

 

 

 

 

Сущ-

ность 

права 

Мера свободы, справедливости, равенства, гуманизма. 

 

Классовая (элитарная) направленность. 

Общесоциальная (социальная) направленность. 

Волевой характер. 

Принцип формального равенства (равный подход к неравным 

людям, неравный подход к равным людям). 

Служение господствующему классу, властной элите, государ-

ству, обществу, народу. 

Регулятивный характер. 
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Закономерно-

сти развития 

современного 

права 

Соответствует развитию экономики и культуры. 

Усложнение правовой системы. 

Выделение новых отраслей и мегаотраслей права. 

Демократизация, сближение, взаимообогащение правовых 

систем мира. 

Гуманизация права. 

Совершенствование системы государственных гарантий 

обеспечения прав и свобод граждан. 

Формализованность. 

 

 

 

 
 

 

Признаки 

права, как его 

характерные 

черты 

Системность, всеобщность, устойчивость, повторяемость. 

 

Право - историческая мера, масштаб свободы и справедливо-

сти в обществе 
 

 Процедурность. 

 

 
Нормативность. 

 

 

Неперсонифицированность. 

 
Общеобязательность, объективность. 

 
Институциональность, социальность. 

 

Ре
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Принципы  

 

 

 

 

Принципы права – главные идеи, концентрированное выражение права. 

Общеправовые 

 

Законность, справедливость, юридиче-

ское равенство, демократизм, 

верховенство права, конституционализм, 

гуманизм,свобода, единство прав и обя-

занностей, ответственность только за 

вину. 

Межотраслевые 

 

Состязательность, гласность, неотврати-

мость ответственности, равенство форм 

собственности,виновная ответствен-

ность. 

Отраслевые 

 

В гражданском праве: равенство форм 

собственности, свобода договора. 

В уголовном процессе - : презумпция не-

виновности.В уголовном праве - инди-

видуализация уголовной ответственно-

сти. 

Международного права 

 

Неприменение силы и угрозы силой, 

мирного разрешения споров, всеобщее 

уважение прав и основных свобод чело-

века, суверенное равенство государств, 

невмешательства во внутренние дела и 

др. 
 

 

 

 
 
 
 

Содержатель-

ный аспект  

права 

Создается государством. 

Имеет общеобязательный характер. 

Устанавливает права иобязанности субъектов. 

Имеет волевой характер. 

Находит выражение в правовых документах. 

Гарантируется государственным принуждением. 
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Функции правовых принципов 

Систематизирующая 

Обеспечивают связь между нормами 

права, элементами нормы, НПА и право-

применительными актами. 

Регулятивная 

Стратегическая линия реализации и 

применения правовых норм, правовая 

основа при пробелах. 

Правотворческая 
Ориентир и руководящая идея для пра-

вотворческой деятельности. 

Интегративная 

Связывают правовую систему в единое 

целое, объединяют государство, право и 

общество, индивидуальные, групповые и 

общественные интересы, права и обя-

занности. 

 

Функции (от лат. – осуществление, выполнение) права – основные направле-

ния юридического воздействия на общественные отношения с целью их регулирова-

ния и охраны. Выражают главные черты права и направлены на решение коренных 

задач, стоящих перед ним. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Общесоциальные:  

 информационная; 

 воспитательная; 

 управленческая; 

  организационная; 

  стабилизационная; 

 социализации. 

Виды функций права 

Внутренние и 

внешние 

Регулятивные и  

охранительные 

Общесоциальные и  

специально-юридические 

Ре
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Ценность права: 

 

 важнейший элемент культуры, развития и 

прогресса, процветания; 

 юридический инструмент для регулирования и 

охраны; 

 воплощает общую волю участников, удовле-

творяет их интересы; 

 обеспечивает законность, правопорядок и 

справедливость. 

 

 

Юридические функции права 

Регулятивная Охранительная 

Охраняет политические, 

экономические, нацио-

нальные, личностные 

ценности, взятые под за-

щиту государства путем 

запретов, ограничений, 

наказаний, применения 

права. 

Регулятивно-

статическая 

Регулятивно-

динамическая 

Регулирует, стабилизирует, упорядочи-

вает, вводит в определенные норматив-

ные рамки. 

Регулирует, стаби-

лизирует, упорядо-

чивает, вводит в оп-

ределенные  право-

вые рамки. Закреп-

ляет стабильное со-

стояние: правовой 

статус личности, 

правоспособность, 

дееспособность 

субъектов, статус 

юридического лица, 

форму государства 

и т.д. 

Обеспечивает пе-

реход собственно-

сти, имущества, 

оказание услуг, 

реализацию прав и 

свобод, обязанно-

стей. 
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Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования 

Способы социального регулирования 

Побуждение 

Воздействие обращено к общественному 

или индивидуальному сознанию, чувст-

вам, эмоциям, привычкам, направлено 

на убеждение в полезности, выгодности 

определенного поведения. 

Понуждение 

 

Способ воздействия, основанный на по-

ощрении, получении либо лишении оп-

ределенных имущественных, духовных 

благ, льгот, привилегий. 

Принуждение 

Способ, когда желаемое поведение дос-

тигается через угрозу насилия, наказа-

ния, либо само насилие. 

 

Регуляторы 

Нормативные Ненормативные 

Мононормы, обычаи, тради-

ции,ритуалы, моральные, религиозные, 

экономические, политические, право-

вые, технические нормы, деловой обы-

чай, доктрина, прецедент. 

 

Ценностный, информационный, дирек-

тивный, социальный институт предска-

заний. 

 

 

Властеотношения – это отношение между властвующимии подвластными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власть 

Способность, право и возможность распоряжаться кем - либо, 

оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и 

деятельность людей с помощью силы, права, авторитета, воли. 

.воли,принуждения. 

Государственное, политическое, экономическое, духовное, 

физическое господство над людьми. 

Система государственных, управленческих органов, наделѐн-

ных властными полномочиями. 

Способность монарха, диктатора, полководца, генерального 

секретаря распоряжаться судьбами и жизнями людей. 
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Структура власти 

Субъект Объект Средство воз-

действия 

субъекта вла-

сти на под-

властных 

Властвующий Подвластный   

Обладает юридическими, 

политическими, финансо-

выми полномо-

чия,материальными и люд-

скими ресурсами, волей к 

власти (желание властво-

вать, компетентность, авто-

ритети др.способности). 

 

Люди и их объедине-

ния. Мотивы подчине-

ния: страх перед нака-

занием, традиции, по-

корность, личная заин-

тересованность в вы-

полнении распоряже-

ний,авторитет власти, 

привычка к дисциплине 

и повиновению. 

 

Поведение 

индиви-

дов. 

 

Принуждение 

(насилие, убе-

ждение, поощ-

рение, реко-

мендации), ру-

ководство, 

контроль, лич-

ный пример. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Общие черты 

права  

и морали 

Важные регуляторы. 

Реализуются в большинстве случаев добровольно. 

Системность, единая цель, одинаковый круг адресатов, 

единые ценности, единая общность социально-

экономических интересов субъектов. 

Имеют в основном нормативное содержание. 

Духовная основа - совесть и общественное мнение. Ре
по
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Тесная связь права и экономики. По-

явление права связано с переходом от 

присваивающей к производящей эко-

номике, возникновением рынка и ча-

стной собственности. Экономические 

нормы: закон стоимости, спроса и 

предложения, рыночного равновесия. 

Регулируют промышленность, сель-

ское хозяйство, торговлю, денежную 

систему. Материальная основа права. 

Право не может быть выше экономи-

ки. Право регулирует экономику. Без 

развитой экономики не может быть 

развитой правовой системы и наобо-

рот. 

Тесно связаны с  государством и пра-

вом. Регулируют отношения граждан, 

социальных групп, классов с госу-

дарственной властью, отношения 

между государствами, классами, по-

литическими партиями. Выражаются 

в Конституциях, политических дек-

ларациях, заявлениях, программах 

политических партий, движений. 

Нормы публичного права имеют по-

литический характер. Политические 

нормы не в силах сдержать произвол 

государства, борьбу политических 

партий. 
 

 

Нормы 

Политические Экономические 

 

 

 

 

Мораль 

Появляется раньше государства, вместе с обществом. 

Имеет более сложную,чем право структуру. 

Менее определена. 

Неинституциональна, опирается на совесть и общественное 

мнение. 

Оценивает любое поведение, носит неофициальный, негосудар-

ственный характер. 

 

 

 

Право 

Возникает и действует вместе с государством. 

Состоит из естественного права, принципов, норм, правил по-

ведения. 

Оценивает  только юридически значимое поведение. 

Институционально. 

Обеспечивается государством, общеобязательно. В случае на-

рушения наступает юридическая ответственность. 
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Религия 

От лат. - «набожность», «святыня», «предмет культа». 

Вера в Бога и сверхъестественное, мировоззрение и ми-

роощущение, нравственный регулятор. 

Появляется, когда стали различать преступление и грех в 

Древнем Риме. 

Духовная основа права, необходимое условие его реали-

зации. 

 

 

 

 

 

Христи-

анские 

религи-

озно-

нравст-

венные 

заповеди 

Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. 

Не делай себе кумира. 

Не поклоняйся и не служи другим Богам. 

Не произноси имени Господа  Бога твоего, напрасно. 

Помни день субботний, чтобы святить его. 

Почитай отца твоего и мать твою. 

Не убивай. 

Не прелюбодействуй. 

Не кради. 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не 

желай дома ближнего твоего. Ре
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Справедли-

вость 

Категория не моральная, не религиозная, не нацио-

нальная, а правовая (акад. В.С. Нерсесянц). 

Общезначимая правильность, всеобщая правомерность, 

необходимость, формальное равенство перед законом и 

судом. 

Латинское слово «Юстиция» - «справедли-

вость»,«правосудие». Справедливость - прежде всего 

законность, воздаяние равным за равное ( принцип та-

лиона - «око за око, зуб за зуб»). 

 

 

 

Решить юри-

дическое дело 

по справедли-

вости  

По закону. 

Исходя из доказанной вины. 

Объективно, непредвзято, невзирая на лица, исходя из 

формального равенства, не нарушая добрые нра-

вы.мораль. 

На основе юридических фактов. 

По суду. 
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Тема 7. Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование – осуществление при помощи системы правовых 

средств результативного, нормативно-организационного воздействия на обществен-

ные отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общест-

венными потребностями. 

Предмет правового регулирования– наиболее важные, с точки зрения госу-

дарства общественные отношения, подвергающиеся правовому воздействию (в об-

ласти государственной власти, собственности, распределения, охраны, прав, свобод и 

обязанностей).  

 

Зоны правового регулирования 

Интенсивные: Неинтенсивные: 

 где существует детализированное пра-

вовое регулирование участников; 

 где преобладают императивные эле-

менты; 

 где четко выделяются конкретные пра-

ва и обязанности субъектов. 

 области еще  неурегулированные 

нормами права; 

 области, не нуждающиеся в правовом 

регулировании (личные, семейные, 

интимные), где право «молчит»; 

 сферы, урегулированные не право-

выми регуляторами (нравственные, 

политические, эстетические и т.д.). 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Признаки пред-

мета правового 

регулирования 

Волевые отношения, находящиеся под контролем 

сознания и воли субъектов. 

Отношения, которые объективированы (документи-

рованы) и поддаются внешнему контролю. 

При наличии свободного выбора одного из несколь-

ких (как минимум двух) вариантов поведения. 

Социально (государственно)-значимое поведение 

важнейших областей общественной жизни. 

 
Сочетание индивидуальных и общественныхинтере-

сов. 

Включает объекты правоотношений, указанные в за-

конодательстве (материальные и духовные блага). 
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Регулирование 

 

Простое 

Вид, в котором используется один государственный 

властный нормативный акт, а индивидуализацию 

прав и обязанностей осуществляют сами субъекты, 

к которым он обращен. 

Сложное 

Процесс, в котором используется два акта: норма-

тивный и правоприменительный (гражданский ко-

декс, решение суда). 

 

Индивидуальное 

Регулирование осуществляется третьими субъекта-

ми, не являющимися участниками регулируемых 

отношений. Его могут осуществить государствен-

ные органы – суды, административные органы. 

Саморегулирование 

Акты различных организаций: уставы обществен-

ных объединений, профсоюзов, кооперативов, ак-

ционерных обществ и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки 

правовых 

средств 

Выражают юридические способы обеспечения интересов 

субъектов права. 

Придают праву особую юридическую силу. 

Приводят к юридическим последствиям. 

Обеспечиваются государством. 

Виды  

правовых 

средств 

НПА,юридические факты, дозволения, запреты, обязыва-

ния,льготы, акты реализации, применения права, поощре-

ния, наказания. Ре
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Способы правового регулирования – это пути, приемы регулирования обще-

ственных отношений. Закрепляются в правовых нормах.  

 

 

 

 

 

 

Методы правового регулирования – это совокупность приемов и способов 

правового воздействия на общественные отношения. Метод определяется предметом 

правового регулирования.  
 

Метод правового регулирования 

Диспозитивный Императивный 

Автономный, координации, равноправия 

сторон, от лат. – «распоряжение», «ус-

мотрение». 

Стороны, в рамках нормы сами устанав-

ливают свои права и обязанности, либо 

реализовывают свои законные права. 

Авторитарный, властный, основанный 

на субординации и подчинении. 

Централизованное регулирование «свер-

ху донизу». 

 

 

Тип правового регулирования – это определенное сочетание способов. 
 

Типы регулирования 

Общедозволительный Общезапретительный 

«Дозволено все, кроме запрещенного за-

конодательством». 

«Запрещено все, кроме разрешенного 

законодательством». 
 

Механизм правового регулирования – это система правовых средств, с по-

мощью которых осуществляется правовое воздействие на общественные отношения с 

целью их упорядочения.  
 

Элементы механизма правового ре-

гулирования: 

 нормы права; 

 правоотношения; 

 акты реализации (соблюдение, ис-

полнение, использование) права; 

 акты применения права. 
 
 
 
 
 
 

Способы правового регулирования 

Дозволения 

(управомачивание)  

Позитивное  

обязывание 

Запрет  

(рекомендование) 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадии правового регулирования 

I стадия Регламентация общественных отношений путем принятия 

нормативных правовых актов. 

II стадия Возникновение субъективных прав и субъективных юриди-

ческих обязанностей. 

III стадия 
Реализация субъективных прав и субъективных юридиче-

ских обязанностей. 

IV стадия Применение. 

 

 

 

 

 

Эффектив-

ность право-

вого регули-

рования 

Достижение целей законодателя на практике. 

Минимальные затраты при максимальной активности 

населения. 

Закрепление государственно значимых отношений, их 

развитие, искоренение негативных явлений. 

Мир, стабильность, благосостояние, справедливость и 

прогрессивное развития общества. 

Цели непосредственные и опосредованные, ближайшие 

и перспективные, поощрительные и запретительные, 

позитивные и негативные. 

Законность, обоснованность, гуманность и разумность 

целей. 

Господство закона и права, формирование правового 

государства и гражданского общества, высокий матери-

альный и духовный уровень жизни населения. 
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Тема 8. Общество, личность и право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество – это обособившаяся от природы часть материального мира, пред-

ставляющая собой совокупность различных форм жизнедеятельности людей. Понятие 

появляется в конце ХVIII – первой половине ХIХ в.  

Сложная, открытая, самоорганизующаяся, нелинейная, синергетическая система по 

удовлетворению интересов и потребностей людей. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое 

измерение 

человека 

Сущность человека, его поведение связанно с правом. Чем 

более развито право, тем лучше жизнь человека. 

Только человек обладает разумом, эмоциями, способен 

ощущать, осознавать и соблюдать право, право и человек 

находятся в диалектической взаимосвязи. 

Только человек может заниматься правотворчеством и пра-

вореализацией. 

Человек – homojuridicus (фр. ученый-юрист Ж. Карбонье). 

Рождение человека предполагает и требует защиту его жиз-

ни, свободы, собственности,равенства, счастья с помощью 

права. 

При общении, реализации потребностей, разрешения проти-

воречий, конфликтов, поиске защиты,у человека появляется 

необходимость в праве. 

Протагор: «Человек – мера всех вещей», право – мера чело-

века. Без права нет человека цивилизованного и наоборот. 
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Личность – это отдельный человек, индивидуум, персона, лицо.Личность (от др. 

славянского – «личина», «маска») – это индивидуальное выражение социально-значимых 

качеств. В  христианском понимании, личность -  от слова «лик» (святой), лицо  

на иконе, совокупность религиозно – духовных качеств человека, как божьего  

«дуновения». 

Право закрепляет личностные особенности в категориях правоспособности, 

дееспособности, вменяемости и невменяемости. 

Свобода и естественные права человека – высшие ценности демократиче-

ского общества. 

Свобода – это возможность осуществлять выбор не по внешнему принужде-

нию, а по внутреннему убеждению, согласно собственной воле. 

Для юриста свобода – это возможность осуществлять свободный выбор, воле-

изъявление, строго в рамках закона. 

 

Правовой статус личности – юридически зафиксированное положение инди-

вида в обществе. Это система прав и обязанностей индивида законодательно закреп-

ленная в нормативных правовых актах.  

 

Права личности – формально определенные, установленные или санкциони-

рованные государством гарантированные возможности пользоваться определенными 

социальными благами. 

Уровни общества 

Духовный Политический Экономический Социальный 

Этапы развитияобщества 

 

 

 

Эпохи 

Кастово-сословных обществ,основанных на правовом нера-

венстве людей (общество Древнего мира, Средних веков, с 

доминирующей ролью государства и жестко регламентиро-

ванной жизнью простого индивида). 

Гражданского общества - буржуазное общество, самоорга-

низующееся общество, независимое государство, правовое го-

сударство, правовое гражданское общество. 
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Обязанности личности – установленные и гарантированные государствам 

требования к поведению человека, официальная мера обязательного поведения. Нет 

прав без обязанностей и наоборот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Свобода 

Позитивная Негативная 

Свобода «для»: прогресса, развития, 

роста, цивилизованности, культуры, 

раскрытия творческих возможностей. 

 

Свобода «от»: нищеты, эксплуатации, 

гнета, неразвитости, неравенства, терро-

ризма, преступности и т.д. Реализация не-

гативной свободы – предпосылка для сво-

боды позитивной. 

 

Юридическая ответственность – это предусмотренная нормами права обя-

занность правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия личного, 

имущественного и организационного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свобо-

да 

Ф.Вольтер – зависеть только от закона. 

Ш.Монтескье – право делать все, что дозволено законами. 

И.Кант – совокупность условий, при которых произвол одного  

(лица)совместим с произволом другого, с точки зрения всеобщего 

закона свободы. 

Г.Гегель – это познанная необходимость, где господствует закон. 

К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин – возможность действовать в 

соответствии со своими интересами и целями, опираясь на 

познание объективной необходимости.  К.Маркс – «главное 

богатство человека – это его свободное время». 
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Виды правового статуса 

Общий Специальный Индивидуальный 

Правовой статус лица 

как гражданина государ-

ства, закрепленный в 

Конституции. 

 

Правовое положение от-

дельных категорий граждан 

(студентов, пенсионеров, 

военнослужащих, препода-

вателей, милиционеров и 

т.д.). 

 

Статус конкретного че-

ловека с учетом его воз-

раста, профессии, семей-

ного положения в обще-

стве и т.д. 

 

 

Присвоение чужого статуса влечет применение юридической ответственности 

(вплоть до уголовной).  

 

 

Права человека – это врожденные, неотъемлемые, неотчуждаемые права, при-

знаваемые и законодательно закрепленные государством. Они принадлежат каждому 

индивиду от рождения, человек не вправе от них отказаться, ибо они порождены 

Природой, Богом. Они охватывают сферу отношений личности и государства. Эти 

права устанавливаются государством и обеспечиваются его гарантиями. 

 

 

Юридические обязанности 

Естественно-правовые Позитивно-правовые 

Беречь, хранить жизнь и здоровье свое и 

других людей, соблюдать законы, охранять 

и беречь природу, уважать права других 

людей, приумножать культуру и т.д. 

Трудиться, платить налоги, защищать Ро-

дину, заботиться об общем благе, воспи-

тывать детей, заботиться о своем здоро-

вье. 
 

 

Классификация прав и свобод личности 

По социальному назначению: По времени формирования  

и содержанию: 

- политические; 

- социально- экономические; 

- личные; 

- культурные. 

- первого поколения; 

- второго поколения; 

- третьего поколения; 

- четвертого поколения. 
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Гарантии прав человека и гражданина 

Международно-правовые Внутригосударственные 

Закреплены во Всеобщей Деклара-

ции прав человека и гражданина и 

др. НПА. Их реализуют ООН и др. 

международные организа-

ции(ЮНЕСКО, МОТ и т.д.). 

 

Экономические(развитая рыночная экономи-

ка, эффективно используемая собственность), 

политические (демократия, многопартий-

ность, гласность), социальные (высокий мате-

риальный уровень жизни , социальная защи-

щенность граждан), идеологические (развитая 

государственная идеология, высокий уровень 

культуры), юридические (демократизм, раз-

деление властей, независимость судебной 

власти, осуществление правовой законности и 

правопорядка и т.д.). 

  

Первого 

 поколения 

Традиционные либеральные ценности (XVII – XVIII в.) 

относящиеся к личным и политическим правам: право на 

жизнь, на участие в государственных делах, право на 

безопасность, на беспристрастный суд, защиту от произ-

вольного ареста, свобода слова, печати, совести и др. 

Второго 

 поколения 

Социально-экономические и культурные права, га-

рантирующие равенство всех членов общества: право 

на труд, свободный выбор профессии, достойное 

вознаграждение, право на социальное обеспечение, 

право на отдых, на образование и т. д. 

Третьего  

поколения 

(коллективные 

права) 

Право на мир, здоровую окружающую среду, право на 

социальное развитие, право народов на самоопределе-

ние вплоть до полного отделения, права женщин, де-

тей, беженцев и т.д. 

Четвертого 

 поколения 

Право на безопасность, доступ к экономическому, на-

учному, культурному потенциалу общества, информа-

ционные, цифровые права, Интернет права и другие 

права народов. 
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Тема 9. Основные концепции происхождения и сущности государства 

 

Актуальность и значи-

мость вопроса: 

 cложность, отдаленность процесса во времени; 

 различные подходы и точки зрения; 

 объективные и субъективные причины; 

 связь прошлого, настоящего и будущего; 

 особенности возникновения новых государственных 

образований: РФ, Украина, Республика Беларусь, 

Молдова, СНГ, ЕС, Сербия, Косово и т.д.; 

 важное практическое значение; 

 образование государства – это совокупность объек-

тивных и субъективных факторов, обусловленных, 

преимущественно внутренними процессами, где 

внешние факторы способствовали либо ускорению, 

либо замедлению появлению государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теории  

происхождения 

 государства  

и права 

 

Теологическая теория 

Представители:А.Августин, Ф. Аквинский, Ж. Маритен и др. 

Распространение: Древний Египет, Вавилон, Иудея. Наи-

большее хождение имела в Средние века, в ХVI – ХVIII вв. 

в мусульманских странах, Европе. 

Сущность. Идеи незыблемости, вечности государства, не-

обходимости всеобщего подчинения государственной воле 

как божъей власти, которая проявляется через церковь и 

другие религиозные организации. Государство – результат 

«божественного промысла»,  создано Богом, вся власть от 

Бога, – оно вечно, как и сам Бог. 

Патриархальная теория 

Представители: Конфуций, Аристотель, Р. Фильмер,  Н.К. 

Михайловский и др. 

Распространение: с Древнего Китая, Древней Греции до 

европейских, азиатских государств, Российской империи. 

Сущность. Глава семьи становится монархом. Естествен-

ный характер. Отец - дети, монарх – подданные. Направле-

на на обоснование неограниченной власти царя, монарха, 

требует отеческой заботы над подданными. Обоснована в 

ХVIIвв. в сочинении англичанина Р. Фильмера  «Патриар-

хия,  или защита естественного права королей».  

Органическая теория 

Представители:Платон, Аристотель, Г. Спенсер и др. 

Сущность.В основе, дарвинизм – биологическая теория 

эволюции животного мира Ч.Дарвина, объясняющая  про-

исхождение государства естественным отбором видов и 

борьбой за выживание.Человечество возникает как резуль-

тат эволюции животного мира от низшего к высшему. 

Низшие классы реализуют внутренние функции, а господ-

ствующие - внешние. 
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Теория насилия 
Представители: Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг и др. 
Сущность.Возникновение государства и права вызвано факто-
рами военно-политического характера: завоеванием одного 
племени (союзом племен) другим, подчинением слабого силь-
ным. Реализовывалась А. Гитлером, в его человеконенавист-
нической теории национал – социализма (фашизма). 

Психологическая теория 
Представители:Л.И. Петражицкий, Г. Тард,  
Э.Дюргейм, З.Фрейди др.Сущность. Появление государства и 
права - проявление свойств человеческой психики:  повелевать и 
подчиняться, подражать и зависеть. Государство является итогом 
психологической потребности человека в общении.Все социаль-
ные явления порождены психологическими факторами. 

Теория общественного договора 

Представители: Эпикур, Г. Гроций, Б.Спиноза, Д.Дидро и др. 
Сущность.До появления государства люди жили в естественном 
состоянии. Ж.Ж. Руссо называл его «золотым веком» всеобщего 
мира и благоденствия, свободы и равенства. Т.Гоббс –«войной 
всех против всех, когда человек человеку – волк». 
Чтобы обеспечить нормальную жизнь, люди заключают 
между собой договор о создании государства, добровольно 
передавая ему часть своих прав, обязуясь ему подчиняться. 
Государство взяло обязательство защищать и охранять ес-
тественные права (жизнь, здоровье, свободу, безопасность, 
собственность). Суверенитетом обладает весь народ, а пра-
вители - уполномоченные у него на службе. 

Историко-материалистическая теория 

Представители: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин.Ее сущ-
ность выразили:Ф.Энгельс в «Происхождении семьи, частной 
собственности и государства». В.И.Ленин в «Государстве и ре-
волюции», « О государстве».Экономическое развитие, частная 
собственность порождают государство и право. Государство – 
это машина для  поддержания  господства одного класса над 
другим. С помощью государства, экономически господствую-
щий класс становится политически и юридически господ-
ствующим классом.Государство возникает там, тогда и по-
стольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объ-
ективно не могут быть  примирены. 

 Ирригационная теория 

 Представители: К. Виттфогель в работе «Восточный деспотизм» 
объясняетсущность возникновения государства необходимостью 
строительства ирригационных сооружений в засушливых рай-
онах Месопотамии, Египта, Индии, Китая.Для организации ра-
бот, обеспечения судоходства, распределения воды, ремонта со-
оружений формируется слой управленцев. Работы требовали же-
сткого централизованного управления, распределения, уче-
та.Организаторы работ стали первым государственными служа-
щими. 
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Признаки 

патриархаль-

ной теории 

Государство возникает из семьи, глава семьи – монарх. 

Государственная власть – это продолжение власти отца. 

Необходимость для всех людей подчиняться государст-

венной власти и ее законам. 

Один подход выводил происхождение государства с по-

явления «больших  семей» общинников – земледельцев, 

основного звена раннеклассового общества; другой – с 

династического присвоения должностей враннеклассо-

вых городах – государствах. 

В ее основе вера в «доброго», строгого  царя , «батьку», 

наделенного мудростью и справедливостью, что с одной 

стороны способствует неограниченному авторитету вла-

сти, укрепляет ее, с другой стороны - ведет к пассивно-

сти, подавлению народа. 

Зависимость государства от церкви и религиозных 

организаций. 

 
 
 
 
 
 

Признаки 

теологиче-

ской теории 

Государство возникло в соответствии с божест-

венной волей, отсюда божественная природа госу-

дарства. 

Идеи незыблемости, вечности государства. 

Необходимость всеобщего подчинения государст-

венной воле, как воле Бога. 

Зависимость государства от воли Бога. 

Земное государство должно основываться на 

принципах божественного государства и религи-

озных ценностях, стремиться к их идеалам. 

Связывала государство с добром и справедливо-

стью, но одновременно оправдывала жестокость и 

произвол «земных властей», навязывала терпение, 

покорность и смирение мирян. 
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Признаки 

органиче-

ской теории 

 

Появление государства обусловлено биологическими, при-

чинами естественного отбора, открытого Ч.Дарвином 

(1809-1882). 
 

Государство возникает как результат эволюции животного 

мира. 

Биологические законы механически переносились на все 

общество. 

Право является предметом, с помощью которого правитель-

ство осуществляет и поддерживает жизнедеятельность го-

сударства. 

 
 
 
 

 
Признаки 

теории на-

силия 

Государство возникает путем завоевания одного племени 

другим. 

Государственный аппарат и право являлись способом по-

давления порабощенного племени. 

Нужен определенный уровень экономического развития 

общества, когда кочевники – скотоводы покоряют мирных 

оседлых земледельцев, завоевывают их земли принуждая 

работать и платить дань. 

Государство возникло как сила, извне навязанная обществу, 

когда первобытная родовая демократия сменяется государ-

ством под внешними ударами. 
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Признаки 

психологи-

ческой тео-

рии 

Социальные явления вытекают из психики индивида, его 

императивно – атрибутивных переживаний. 

Появление государства обусловлено проявлениями свойств 

человеческой психики (потребностью повелевать, подчи-

няться, подражать). 

 

Непосредственная связь права с государством отрицается. 

Люди делятсяна сильных и слабых в психическом, волевом 

отношении. 

 

Все поведение людей проходит через их психику, поэтому 

формирование и правовое функционирование государства,  

имеет прежде всего психические основы. 

 
 
 

Признаки 

теории обще-

ственного до-

говора 

Государство возникает естественным путем заключения 

договора между публичной властью и народом. 

 

Формируется государственное законодательство. 

Государство имеет право использовать меры принуждения. 

Наличие у каждого человека неотъемлемых, естественных 

прав. 

Право народа на революционное, насильственное измене-

ние строя. Ре
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Признаки исто-

рико-

материалистиче-

ской теории  

 

В основе общества - производственные отношения, 

основанные  на форме собственности, базисе, над 

которым формируется идеологическая надстройка 

(включая государство и право). 

Государство - результат социально-экономического 

развития первобытного общества, появления частной 

собственности и классов. 

Общество делится на эксплуататоров и эксплуати-

руемых. 

Государство представляет интересы эксплуататорско-

го класса. 

Государство – это продукт непримиримости классо-

вых противоречий и классовой борьбы. 
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Тема 10. Сущность государства 

 

Государство – это универсальная политическая организация общества, обла-

дающая суверенитетом и осуществляющая управление на основе права с помощью 

специального механизма. 

 

Государство – это особая политическая организация общества, официально его 

представляющая, обладающая публичной властью и защищающая как классовые, так 

и общесоциальные интересы.  

 

Государство – это правовая форма организации публичной политической  

власти. 

 

Признаки 

государства: 

 

 публичная политическая власть (государст-

венный аппарат, государственная казна, го-

сударственная собственность); 

 территориальное деление населения; 

 население  государства (государственно-

организованный народ); 

 суверенитет; 

 единая система прав и обязанностей; 

 единое экономическое, информационное, 

энергетическое, транспортное пространст-

во. 

 Символы государства: герб, флаг, гимн. 

 

 

Причины  

происхождения  

государства: 

1. экономические -появление производящей 

экономики, правовая регламентация частной 

собственности и эксплуатации, организация 

крупных общественных работ и объединение 

для этого больших масс людей; 

2. социальные - расслоение общества на анта-

гонистические классы с противоположными 

интересами; 

3. политические -появление публичной вла-

сти, классовой борьбы, когда экономически 

господствующий класс (меньшинство), с по-

мощью государства становится политически 

и юридически господствующим классом; 

4. необходимость удовлетворения классовых и 

общесоциальных интересов; 

5. установление мира, солидарности, компро-

мисса, сочетания частных и общественных 

интересов. 
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Типы  

возникновения  

государства 

 

Восточный (азиатский) путь: 

древние государства к. IV – н. III т. до н.э.: Еги-

петское, Шумерское, Ассирийское, Хеттское, а 

также Древнеиндийские и Древнекитайские го-

сударства II тыс. до н.э. 

Особенности: 

 необходимость объединения больших масс 

людей для применения коллективного труда 

на строительстве каналов, ирригационных 

сооружений, оросительных систем; 

 частная собственность и классы не сыграли  

той решающей роли, как при западном пути; 

 господствующий класс узурпировал прежде 

всего не сами средства производства, а 

управление ими;  

 особая роль коллективной собственности – 

общинной, храмовой, а также государствен-

ной (прежде всего на землю и воду); 

 возникновение государства активизировало 

процесс формирования классов; 

 право вытекало из норм религии и морали, 

требования которых санкционировались го-

сударством. 

Западный путь 

(Древняя Греция, Древний Рим) 

Особенности: 

 совершенствование орудий труда; 

 рост производительности труда; 

 появление прибавочного продукта; 

 возникновение частной собственности; 

 появление классов с противоположными ин-

тересами, где государство - средство навязы-

вания воли и эксплуатации; 

 обострение классовых антагонизмов, когда 

государство выступало в качестве средства 

«спасения общества», гармонизации классо-

вых и общесоциальных интересов; 

 правовое решение вопросов производящей 

экономики в интересах эксплуататорского 

меньшинства. 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



41 

Синтезный путь 

(Германия, Ирландия, Россия) 

Особенности: 

 длительное сохранение общинной  

организации власти, органов племенной де-

мократии и правления родоплеменной  

знати, одновременно при классовом рас-

слоении и появлении классового аппарата 

государства; 

 рабский труд не получил широкого распро-

странения; 

 зарождение частной собственности, которая 

существовала вместе с общинной собствен-

ностью; 

 первые государства здесь были как раннефе-

одальные. 

 

 

Основные способы возникновения  

государственной власти: 

аристократический (с греч. - высший 

привилегированный слой, богатая ро-

довая знать) - через военно-

иерархические структуры  

и династическую монополизацию  

государственных  

должностей. 

плутократический (с греч. - богатство, 

власть, господство богачей, денежного 

«мешка) - через закрепление политиче-

ских привилегий экономически господ-

ствующего класса. 

 

 

Эксплуататорское государство – это орудие угнетения народа,  

в интересах экономически господствующего класса – ему нужно  

противостоять. 

Современное развитое государство – это государство всеобщего  

благоденствия, народа, социальной направленности, его нужно уважать и поддержи-

вать. 

Элитарное государство – государство элиты (властной, управленческой, на-

учной, творческой, технократической). 
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Сущность  

(суть, цель, 

природа) госу-

дарства 

Классовая– связана с политической и юридической за-

щитой интересов экономически господствующего клас-

са. 
 

Общесоциальная - касается всего населения, либо его 

большинства и направлена на организацию, порядок, ох-

рану, стабильность, общее благосостояние. 
 

Сущность государства также может быть религиозная, 

национальная, расовая. 
 

 

 

Сущность  

современного 

социального 

правового де-

мократического 

государства 

Утрата классовых функций и переход к удовлетворению 

элитарных и общесоциальных потребностей и интере-

сов, рост материального и духовного благосостоя-

ния.народа. 
 Государство является орудием достижения социального 

компромисса и согласия. 

Теория конвергенции направлена на слияние рыночной 

экономики и системы социальной защиты населения. 
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Тема 11. Форма государства 
Форма государства– это совокупность его сущностных сторон: формы правления, 

формы государственного устройства и государственного (политического) режима. 
 

Форма государства– это способ организации, устройства и осуществления го-
сударственной власти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма правления – это совокупность способов организации государственной 
власти, включающая порядок образования, структуру, характеристику полномочий, 
компетенцию. Верховная власть осуществляется одним лицом по наследству или 
коллективным выборным органом. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Монархия (от греч. monarchiа – единовластие) – это форма правления, где 

верховная власть принадлежит одному лицу и передается как правило по наследству. 
 

Признаки  
монархии: 

 бессрочность правления (ограниченная вре-
менем жизни); 

 передача власти как правило по наследству; 

 во внутренней и внешней политике монарх 
выступает как глава государства, представи-
тель и «лицо» государства; 

 власть верховна и суверенна, в ряде случаев 
объявляется священной и наделяется религи-
озным ореолом («помазанник божий»); 

 монарх обладает определенным титулом, со-
держится на средства государственной казны 
и имеет право на особый церемониал; 

 персонифицирует, олицетворяет единство на-
ции, объединяя все ветви власти. 

 

 

 

Форма госу-

дарства 

 включает: 

определенный порядок образования, организации и дея-

тельности органов государственной власти; 

 

способ территориального устройства государства, поря-

док взаимоотношений центральной, региональной и ме-

стной власти; 

способы, приемы и методы осуществления государст-

венной политики. 

Формы правления 

Монархия Республика 

Абсолютная 

Ограниченная 

Парламентская 

Президентская 

Смешанная 
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Республика (от лат. – общественное дело, дело народа) - государственная 

власть, осуществляется избранными на определенный срок выборными органами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парламентская республика – это форма правления, где верховная власть 

принадлежит парламенту. 

 

 

Признаки  

парламентской  

республики: 

 верховенство парламента в государственной 

жизни страны; 

 правительство формируется партией, полу-

чившей большинство голосов на выборах в 

парламент; 

 правительство ответственно перед парламен-

том; 

 руководителем государства является глава 

правительства – премьер-министр, лидер по-

бедившей на выборах партии; 

 глава государства – президент, избирается 

парламентской коллегией выборщиков. Его 

власть номинальна. 

 

Президентская республика – это форма правления, где президент наделен ре-

альной властью. 

 

 

 

 

 

 

Признаки республики: 

отсутствие института правящей династии; 

 
выборность органов власти; 

 
деятельность органов государства ограничена определенным 

сроком пребывания у власти; 
 

разделение власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную; 
 

защита интересов граждан, взаимная ответственность личности и 

государства. 
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Признаки  

президентской  

республики: 

 президент – глава государства; 

 играет ведущую роль в осуществлении вла-

сти; 

 арбитр между ветвями власти, символ единст-

ва; 

 имеет широкие государственные полномочия; 

 избирается народом путем прямых выборов, 

либо коллегией выборщиков (США); 

 назначает и смещает правительство (едино-

лично, либо с согласия парламента); 

 имеет право самостоятельно издавать норма-

тивные и правоприменительные акты, имеет 

право вето на законы, принятые парламентом; 

 президент является верховным главнокоман-

дующим, вправе объявить военное или чрез-

вычайное положение; 

 президент не может распустить парламент, 

парламент в случае злоупотребления прези-

дентом властью, совершения преступления, 

грубого нарушения Конституции может от-

странить президента от власти путем импич-

мента. 

 

Смешанная республика – сочетает признаки парламентской и президентской. 

 

Признаки  

смешанной  

республики: 

 сочетание «сильного» парламента и «сильно-

го» президента; 

 президент избирается в ходе всенародного го-

лосования, но не является главой правитель-

ства; 

 правительство ответственно перед парламен-

том (вотум недоверия) и перед президентом 

(отставка); 

 президент определяет многие функции внут-

ренней и внешней политики страны, решает 

узловые кадровые вопросы с согласия парла-

мента; 

 правительство назначается президентом, но с 

согласия парламента; 

 президент как глава государства выполняет 

представительские функции, обладает правом 

законодательной инициативы, подписывает 

законы, международные договора, принимает 

нормативные правовые акты и т.д. 
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Форма государственного устройства – это способ территориальной организа-

ции государства, его территориально-политическое деление, обуславливающее взаи-

модействие органов государства с органами его территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унитарное государство – это единое государство, состоящее из администра-

тивно-территориальных единиц, не обладающих признаками государственного суве-

ренитета, на территории которого действует единая система государственной власти. 

 

Признаки унитарного 

государства: 

 единство и однородность территории; 

 деление страны по административно-

территориальному признаку, где административные 

единицы не обладают политической самостоятель-

ностью; 

 единая Конституция; 

 единая система высших органов власти и 

управления; 

 единое законодательство, единая судебная сис-

тема; 

 единое гражданство; 

 единая денежная, налоговая система. 

 

 

 

 

 

Виды форм государственного устройства 

Простые Сложные 

Унитарное государство с госу-

дарственными автономиями, 

административно-

автономнымиединицами. 

Федерация. 

Конфедерация. 

Протекторат. 

Империя. 

Уния. 

Фузия. 

Инкорпорация. 
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Федерация – это сложное союзное государство, состоящее из ряда государств 

или государственных образований. 

Признаки 

федерации: 

 территорию федерации составляют террито-

рии ее субъектов; 

 субъекты федерации обладают признаками 

государства – имеют свою конституцию, 

высшие органы государственной власти, сим-

волику; 

 разделение полномочий федерации и субъек-

тов федерации; 

 наличие двух систем законодательной, испол-

нительной и судебной власти – федеративной 

и субъектов федерации; 

 двойная система налогов, двойное гражданство; 

 парламент двухпалатный – нижняя палата 

представляет интересы всех граждан, верхняя 

– субъектов федерации. 

 

Конфедерация – это союз суверенных государств, созданный для совместного 

решения политических, экономических, военных и других задач. 

Протекторат – это союз двух государств, основанный на договоре, в соответ-

ствии с которым более сильное в военном, экономическом плане государство покро-

вительствует более слабому, защищая его интересы. 

Уния – объединение государств различного характера (путем федерации, кон-

федерации, империи, фузии, инкорпорации). 

Империя – сложное государство, созданное насильственным либо мирным пу-

тем. Она состоит из метрополии и колоний (Римская, Османская, Британская, Фран-

цузская, Испанская, Российская империи). 

Фузия – воссоединение государств. 

Инкорпорация – это государство, созданное путем присоединения одного к другому. 

Политический режим – это совокупность приемов и методов осуществления го-

сударственной власти. Выделяют демократический и антидемократический режимы. 

 

 

 

Виды демократического  

режима: 

 рабовладельческая, феодальная демократия; 

 буржуазная демократия; 

 Парижская Коммуна; 

 народная демократия; 

 социалистическая демократия; 

 либерально-демократический (основанный на 

личной свободе и частной собственности) и др. 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черты антидемократического режима: 

отсутствие выбо-

ров, либо псевдо-

выборы; 

 

приоритет госу-

дарства над пра-

вом; 

 

массовые наруше-

ния законности и 

правопорядка; 

отсутствие демокра-

тических прав и сво-

бод на практике;  

опора на кара-

тельные органы, 

насилие и прину-

ждение; 

агрессивная внеш-

няя политика; 

 

всеохватывающая 

милитаризации 

страны; 

отсутствие плюра-

лизма в политиче-

ской, экономической 

и идеологической 

жизни. 

Виды  

антидемократического  

режима: 

 тоталитарный;  

 военный; 

 фашистский; 

 режим хунты; 

 деспотический; 

 тиранический; 

 авторитарный; 

 диктаторский; 

 личной власти. 

 

 

 

  

Демократический режим характеризуется: 

выборностью и сменяемостью органов государственной власти; 

разделением властей; 

существованием оппозиции; 

наличием гражданского общества; 

наличием у граждан прав и свобод; 

политическим плюрализмом; 

верховенством права; 

народовластием. 
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Тема 12. Функции и аппарат государства  

Функции государства – основные направления его деятельности, связанные с 

решением внутренних и внешних задач. В них проявляется природа, назначение и 

цель деятельности, уровень легальности и легитимности. 

 

Функции классового государства 

Внутренние Внешние 

Основные: 

 охрана собственности и системы 

эксплуатации; 

 подавление эксплуатируемых; 

 идеологическая; 

 укрепление обороноспособности. 

Неосновные:  

 экологическая; 

 демографическая; 

 коммуникационная; 

 социальная и др. 

 развязывание захватнических войн; 

 экономическая и политическая экспан-

сии; 

 создание военно-политических и эко-

номических союзов; 

 оборона от нападения.  

 

 

Функции социального государства 

Внутренние Внешние 

Политическая: 

 защита конституционного строя и 

суверенитета страны, обеспечение 

народовластия. 

Экономическая: 

 регулирование экономических от-

ношений, защита собственности, обес-

печение свободы предпринимательства. 

Социальная: 

 развитие образования, здравоохра-

нения, совершенствование социаль-

ной защиты населения. 

Идеологическая: 

 формирование гражданственности, 

патриотизма, нравственных ценностей. 

Охранительная: 

 борьба с преступностью, укрепле-

ние законности и правопорядка. 

Экологическая: 

 охрана окружающей среды, регули-

рование природопользования. 

Национально-культурная: 

 развитие национальной культуры, язы-

ка, самосознания, обычаев, традиций. 

 обеспечение национальной безопасно-

сти, укрепление обороноспособности 

страны; 

  государственное сотрудничество в 

экономической, политической, воен-

ной, экологической, культурной, обра-

зовательной сферах; 

 обеспечение мирного сосуществования 

государств на международной арене; 

 защита международных прав и свобод 

человека и гражданина; 

 охрана международного правопорядка, 

борьба с международным террориз-

мом; 

 научно-техническое, информационное 

сотрудничество. Ре
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Механизм государства – это система государственных органов, организаций и 

учреждений, наделенных властными полномочиями, через которую осуществляется 

государственное руководство обществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный аппарат в широком смысле - совокупность всех государ-

ственных органов, механизм государства.  

 

В узком смысле - аппарат государственного управления, совокупность  

исполнительно-распорядительных, управленческих органов государства. 

 

 

 

 

 

 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь является предста-

вительным и законодательным органом Республики Беларусь. 

Состоит из двух палат - Палаты представителей и Совета Республики. 

Срок полномочий Парламента – четыре года. Полномочия Парламента могут 

быть продлены на основании закона только в случае войны. 

Исполнительная власть в Республике Беларусь – Совет Министров Рес-

публики Беларусь – центральный орган государственного управления. Правительст-

во в своей деятельности подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно 

перед Парламентом Республики Беларусь. 

 

 

Элементы механизма государства: 

государственные органы; 

государственные  организации; 

государственные учреждения; 

государственные предприятия; 

государственные служащие. 

Государственные органы Республики Беларусь: 

 представительные;  исполнительные; 

 судебные; контрольно-надзорные. 
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Президент Республики Беларусь (ст. 79 Конституции): 

глава государства; 

гарант Конституции Республики Беларусь; 

гарант прав и свобод человека и гражданина; 

олицетворяет единство народ; 

гарантирует реализацию основных направлений внутренней и 

внешней политики; 

представляет Республику Беларусь в отношениях с другими 

государствами и международными организациями; 

принимает меры по охране суверенитета, национальной  

безопасности, территориальной целостности  

Республики Беларусь; 

обеспечивает политическую и экономическую стабильность; 

является Главнокомандующим Вооруженных Сил  

Республики Беларусь. 
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Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Система судов 

строится на принципах территориальности и специализации. В системе общих судов могут 

создаваться специализированные суды: семейные, административные, по делам несовер-

шеннолетних, земельные, налоговые и т.д. Контроль за конституционностью нормативных 

актов в государстве осуществляет Конституционный Суд Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномочия Совета Министров Республики Беларусь: 

осуществляет руководство подчиненными ему органами госу-

дарственного управления и исполнительной власти; 

 
разрабатывает основные направления внутренней и внешней 

политики, реализует их; 

разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Пар-

ламент проект республиканского бюджета и отчет о его испол-

нении; 

 
организует управление государственной собственностью; 

обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, 

указов и распоряжений Президента; 

издает постановления. 

Система общих судов 

районные (городские) 

суды 

областные (Минский 

городской) суды 

Верховный Суд  

Республики Беларусь Ре
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Комитет государст-

венного контроля 

Республики Беларусь  

осуществляет госу-

дарственный кон-

троль за 

исполнением: 

 республиканского бюджета;  

 использования государственной собственности; 

 исполнением законов; 

 актов Президента Республики Беларусь; 

 актов Парламента Республики Беларусь; 

 актов Совета Министров Республики Беларусь; 

 актов других государственных органов, регулирующих 

отношения государственной собственности, хозяйствен-

ные, финансовые и налоговые правоотношения. 
 

 

Прокуратура Республики  Беларусь – единая и централизованная система ор-

ганов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным 

исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а 

также выполняющая иные функции, установленные законодательными актами. 

 

Задачи  

Прокуратуры: 

 обеспечение верховенства права; 

 обеспечение законности и правопорядка; 

 защита прав и законных интересов граждан и органи-

заций; 

 защита общественных и государственных интересов. 
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Тема 13. Правовое государство 
 

Правовое государство – это политическая организация , основанная  

на верховенстве права, где реализуются на практике права и свободы граждан.  

Термин «правовое государство»  впервые ввели в научный оборот в первой  

половине XIX века немецкие ученые: К.Т.Велькер, Р. фон Моль, Ф.Ю. Шталь,  

Р. Гнайст и др.  
 

 

 

Принципы 

правового государства: 

 

 

 

 верховенство права (Конституции, международных 

норм и принципов, законов); 

 правовая защищенность человека и гражданина; 

 разделение властей за счѐт компетентности, срочно-

сти, системы сдержек и противовесов; 

 взаимная ответственность  государства и личности; 

 наличие гражданского общества; 

 высокий уровень правовой культуры и правосознания 

общества; 

 народовластие; 

 реализация на практике прав и свобод граждан. 
 

 
 

Гражданское общество – совокупность нравственных, религиозных, национальных, 

социально-экономических, семейных отношений и институтов, независимых от государства, 

удовлетворяющих интересы индивидов и их групп. Основной идеей в гражданском  

обществе является идея самоорганизации, самостоятельности, свободы и ответственности  

человека. 
 

 

 

Гражданское общество 

Г.Ф.Гегеля: 

 

 детально разработано в «Философии права», как 

закономерный этап развития общества; 

 гражданское общество предшествует государству; 

 противостоит дикости, неразвитости, нецивилизованно-

сти; 

 это общество, где господствуют частные интересы; 

 основами гражданского общества выступает частная 

собственность, обеспечивающая равенство людей, их 

юридическую свободу, незыблемость договоров; 

 требует охрану от правонарушений; 

 это классическое буржуазное общество, в структу-

ру которого входит семья, право, корпорации, ре-

лигия, культура, образование; 

 это сложный, самоуправляющийся организм, регу-

лирующий индивидуальные и групповые интересы; 

 

 требует упорядоченного законодательства, автори-

тетный суд, в том числе и суд присяжных. 
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Гражданское общество  

К. Маркса и Ф.Энгельса: 

 

 

 

 описано в работах: «Немецкая идеология», «К 

критике политической экономии»; 

 это буржуазное общество, построенное на равной 

правоспособности, юридическом равенстве и до-

говорных отношениях; 

 это общество равноправных людей, имеющих 

равные возможности; 

 в нем законодательно признано юридическое равен-

ство; 

 включает в себя многообразие рыночных отношений, 

частное предпринимательство, бизнес, коммерцию, 

прибыль, конкуренцию, производство и распределе-

ние, кризисы перепроизводства, движение  

капиталов, экономические стимулы  

и интересы; 

 это господствующая концепция периода буржуаз-

ных революций; 

 движущая сила гражданского общества –  

пролетариат. 

Структура гражданского общества: 

негосударственные, социально-экономические отношения и инсти-

туты (частная собственность, труд, предпринимательство); 

совокупность независимых от государства производителей (частные 

фирмы, индивидуальные предприниматели); 

общественные организации и объединения («Белая Русь», «БРСМ»); 

политические партии и движения; 

сфера негосударственного воспитания и образования; 

система негосударственных СМИ; 

семья, религия и т.д. Ре
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Принципы взаимодействия гражданского общества и правового  

государства: 

экономический, политический и идеологический 

плюрализм; 

защита прав и свобод человека; 

невмешательство государства в личную жизнь 

граждан; 

взаимная ответственность государства и лично-

сти, отказ общества и государства от насильст-

венных, незаконных действий; 

стремление к миру, партнерству, взаимопомощи; 

гражданское общество контролирует, ограничи-

вает всевластие государственного аппарата, а 

государство ограничивает индивидуальный и 

групповой эгоизм людей, создает правовое поле 

для гражданского общества. 

Признаки гражданского общества: 

обеспечение прав и свобод чело-

века и гражданина; 

самоуправляемость; 

конкуренция образующих его 

структур и групп людей; 

свободно формирующееся обще-

ственное мнение и плюрализм; 

многоукладность экономики; 

всеобщая информированность и 

осуществление права на инфор-

мацию, доступ в Интернет; 

эффективная социальная полити-

ка государства; 

правовое государство; 

жизнедеятельность базируется на 

принципе координации; 

легальность, легитимность и де-

мократический характер власти. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



57 

 

Взаимодействие граж-

данского общества и 

правового государства: 

 

 

 с точки зрения либеральной модели – приоритет 

отдается гражданскому обществу, с точки зрения 

позитивистской концепции – государству; 

 они взаимосвязаны и дополняют друг друга; 

 государство обслуживает гражданское общество, а 

гражданское общество контролирует государство, 

трудится на его благо и мощь; 

 правовое государство – это форма организации об-

щества, а гражданское общество – это ядро право-

вого государства; 

 чем более демократично и цивилизованно государ-

ство – тем более развито гражданское общество; 

 монополия государства в оборонной, социальной, 

экологической сферах, в публичном праве, куда 

практически не вмешивается гражданское общест-

во; 

 государство должно помочь создать структуры 

гражданского общества, которые возьмут под кон-

троль его власть и осуществят разгосударствление; 

 гражданское общество должно действовать в рам-

ках строгой законности правового государства. 

 

Тенденции развития гражданского общества  и правового государства: 

гражданское общество – фундамент 

демократии, контроля над властью, 

процветания государства; 

развитость гражданского общества зави-

сит от наличия в нем зажиточного много-

численного среднего класса; слияние в 

правовое гражданско – государственное 

общество; 

объединяющей формой правового го-

сударства и гражданского общества 

выступает социальное государство; 

правовое государство как идеальный тип 

государства – это не только принцип, ло-

зунг, цель, но и практически осуществ-

ляемая идея; 

повышение роли гражданского общест-

ва связано с ростом его авторитета и 

влияния, организацией новых проф-

союзов, предпринимательских объеди-

нений, государственной поддержкой 

малого и среднего бизнеса; 

полностью правовое государство не по-

строено ни в одной стране мира, ближе 

всех к нему: ФРГ, Швейцария, Швеция, 

Норвегия, Бельгия, Франция, США; 

 

расширение гражданского общества 

связано с образованием общественных 

наднациональных струк-

тур(общественные палаты, комите-

ты,омбудсмены); 

Республика Беларусь и страны бывшего 

СССР находятся на пути к цивилизован-

ному построению. 
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Тема 14. Типология государства и права  

 

Типология государства и права – их классификация по общности определѐн-

ных признаков (формационных и цивилизационных). 

 

 

Значение типологии права и государства: 

 дает объективную картину прошлого, 

настоящего и будущего; 

 помогает выявить общие тенденции и 

особенности государства и права;  

 дает целостное восприятие всей кар-

тины всемирной истории;  

 создает классификацию государства 

и права по существенным признаком; 

 позволяет совершенствовать государ-

ственно-правовую практику сегодня;  

 показывает неразрывную диалектиче-

скую взаимосвязь государства и права.  

 

Основа типологии государства и права – исторический процесс с его харак-

терными чертами. 

 

История – это социальная действительность в ее движении от прошлого к на-

стоящему и будущему. Это наука о развитии человеческого общества. 

 

Древние мыслители о историческом процессе 

«Отец истории» Герадот 

(484 – 425 до н.э.)  

«Историческая наука – это простое, 

нерасчлененное описание действитель-

ности,  общества и природы». 

Древнегреческий историк Полибий 

(207 – 120 до н.э.)  

«История - причинно обусловлена. Ис-

торический процесс насильственно оп-

ределен судьбой к определенной цели, 

един и закономерен». 

Афинский историк Фукидид  

(ок. 460 до н.э.):  

«История - это события политической жиз-

ни, государственные перевороты и войны». 

История – это круг, повторяющаяся 

смена монархии, аристократии, демокра-

тии.  

 

Черты исторического процесса: 

 объективность, первичность экономи-

ки и вторичность государства и права 

при их активной обратной роли;  

 всемирный исторический процесс един 

и противоречив, закономерен и случа-

ен, детерминирован и синергетичен;  

 история - это деятельность, пресле-

дующая свои цели человека. Один и 

тот же экономический базис при на-

личии разных обстоятельств может 

давать бесконечные варианты разви-

тия государства и права; политиче-

ской и духовной культуры народов;  

 всемирная история на протяжении 

первобытнообщинной, рабовладель-

ческой и феодальной формаций раз-

вивалось, в основном, как ряд парал-

лельных, локальных процессов (ки-

тайский, индийский, греко-римский, 

американский); многие древние госу-

дарства погибали и уносили с собой 

секреты своей высокой культуры; 
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Направление  

общественного прогресса: 

 расширение и укрепление основных прав и свобод 

человека; 

 рост материального благосостояния населения; 

 вероятностный характер развития; совершенство-

вание материальной и духовной культуры, рост 

научных, технических и гуманитарных знаний; 

 бережное отношение человека к окружающей 

природе; 

 демократизация государственной власти, усиле-

ние социальной природы государства; 

 увеличение влияния гражданского общества на 

государственное управление. 

 

1) Формационный подход к типологии права и государства 

 

Общественно- экономическая формация (ОЭФ) – это общество, взятое в единст-

ве всех его сторон, где решающую роль играет способ производства материальных благ. 

Производственные отношения (форма собственности, распределения), экономический ба-

зис – порождают  надстройку (политику, государство, право, идеологию, науку, культуру). 

 

Выделяют пять общественно-экономических формаций: первобытнообщин-

ная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая.  

 

Классовым формациям соответствует свой исторический тип государства и права. 

 

Сущность  

формационного  

подхода: 

 раскрывает закономерности зависимости государ-

ства и права от экономического базиса; 

 классовая борьба и социальная революция высту-

пают в качестве движущей силы развития  и пере-

хода от одного типа государства и права к другому; 

 основан на принципах историзма, детерминизма и 

европоцентризма. 

 капитализм сформировал единый 

мировой рынок, поэтому единая ми-

ровая история начинаются с капита-

листической эпохи;  

 возможны вероятностные, возвратные 

движения, когда прогресс в одной об-

ласти сопровождается регрессом в дру-

гой (рост в технической сфере и дегра-

дация в нравственной, духовной); 

 история в целом, это прогрессивный, 

постоянный, необратимый, поступа-

тельный процесс восхождения и смены 

ОЭФ и цивилизаций. В классовом об-

ществе  - это прогресс эксплуататора за 

счет эксплуатируемых;  

 сочетание эволюционного и революцион-

ного развития;  революция - качественное 

преобразование, коренной переворот всей 

социальной жизни, кровь и насилие. Эво-

люционный путь более предпочтитель-

ный, но и более медленный.  
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Недостатки формационного подхода: 

 абсолютизировались материальные, базисные факторы, а духовным, культурным 

отводилось второстепенное место;  

 базис – надстройка - это причинно-следственные связи, а системный подход 

предполагает более гибкие и дифференцированные, синергетические связи;  

 марксовская теория формаций основывалась преимущественно на материале ис-

тории Европы. К.Марксу было предписано открытие законов истории, якобы 

действующих во все времена и у всех народов;  

 формационный подход не позволяет в должной мере учесть конкретно-

историческую, национально-культурную и правовую специфику государств, что 

обедняет действительность и приводит к ошибочным выводам.  

 

2) Цивилизационный подход (В.Гумбольд, О.Шпенглер, А.Тойнби, М.Вебер, 

Й.Хайзинг, Ортега-и-Гассет) 

Цивилизация – общество, рассматриваемое в определѐнных пространственно-

временных рамках через призму имеющих материальных и духовных ценностей. 

Культура, наука, религия, философия придают ему особый смысл. 

 

Признаки цивилизации: 

культура; религия;  

философия; 

технологии; особенности 

исторического 

развития; 

своеобразие 

обычаев и  

традиций. 

 

Цивилизация по О.Шпенглеру(1880 – 1936) в работе «Закат Европы»: единой, 

общечеловеческой культуры нет, существуют замкнутые культуры, которые проходят 

стадии: рождения, детства, созревания, старения, умирания. Умирая, культура пере-

рождается в цивилизацию, которая ассоциируется с бездушным интеллектом, мерт-

вой протяженностью и массовым обществом.  

 

 

Выделяет 8 культур  

1) Египетская. 2) Вавилонская. 3) Индийская. 

 

4) Китайская. 

5) «Аполлоновская» 

(греко-римская). 

 

6) «Магическая» 

(византийско-

арабская). 

 

7) «Фаустовская» 

(западно-

сибирская). 

 

8) Культура майя. 

 

Цивилизация по А.Д.Тойнби (1889 – 1975). Общественно-историческое раз-

витие – это круговорот локальных цивилизаций. Всемирная история – это совокуп-

ность замкнутых цивилизаций. 

Каждая цивилизация проходит стадию возникновения, роста, надлома и разло-

жения, после чего, как правило, гибнет, уступая место другой. Движущей силой раз-
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вития цивилизации выступает творческое меньшинство, поэтому прогресс человече-

ства – духовное совершенствование и религиозная эволюция.  

 

Русские цивилисты: Н.Я.Данилевский (1822 – 1885) обосновал концепцию 

обособленных, локальных «культурно-исторических» типов, цивилизаций, которые 

находятся в непрерывной борьбе с миром и внешней средой. Проходят стадии возму-

жания, дряхления и гибели. Культурно-исторический тип движется от народа к госу-

дарству и цивилизации. Качественно новый, перспективный тип – славянский. 

К.Н.Леонтьев (1831 – 1910) выделял три стадии общественного процесса: первичной 

простоты, цветущей сложности, вторичного смесительного упрощения.  

 

Технологическое направление цивилизационного подхода. 

Тип права связан с научно-техническим прогрессом и жизненным уровнем на-

селения, определяемого потреблением и оказанием услуг, которому соответствует 

данное государство. В «Теории стадий экономического роста» У.Ростоу выделяет 

 

пять стадий: 

переходное 

общество; 

традиционное 

общество; 

общество, пере-

живающее про-

цесс сдвига; 

созревающее 

общество; 

 

общество, дос-

тигшее высокого 

уровня народно-

го потребления. 

 

Сущность  

цивилизационного  

подхода: 

 термин появляется в XVIII в. как характеристика 

общества, противоположного варварской эпохе; 

 позднее возникает концепция локальных цивили-

заций (античной, средневековой, христианской, 

мусульманской, индийской, китайской и т.д.); во 

второй половине XVIII в. – единой цивилизации; 

 цивилизация включает производственную техно-

логию и соответствующую ей культуру; 

 это целостность материальной и духовной жизни 

людей;  

 цивилизация определяет: уровень культуры, ха-

рактер отношений общества с природой, характер 

социальных связей между людьми; 

 цивилизационные типы государства и права: 

древние, средневековые, эпохи Возрождения, 

нового и новейшего времени, современные. 

 

Достоинства и недостатки цивилизационного подхода 

Достоинства: Недостатки: 

1. внимание к духовным, культурным 

критериям, которые рассматривают-

ся как важные факторы типологии 

государственности; 

2. дополнение формационного подхо-

1. понятие «цивилизация» не поддается 

четкому и однозначному определению; 

2. проблематично использовать в качест-

ве критерия типологии права и госу-

дарства; 
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да; 

3. помогает проследить единство раз-

личных типов государства и права, 

основываясь на культурной преем-

ственности и общности. 

3. множество критериев и несовпадаю-

щих классификаций; 

4. недооценивает социально-

экономические факторы, которые иг-

рают определяющую роль. 

 

3) Типология государства и права по формационному признаку 

Рабовладельческое  право – это возведенная в закон воля класса  

рабовладельцев. 

 

Задачи: 

 закрепление частной 

собственности рабо-

владельцев на средст-

ва производства и ра-

бов; 

 охрана рабовладельче-

ского государственно-

го строя; 

 правовое обоснование 

эксплуатации рабов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древневосточная и античная правовые системы 

Сходство: Различия: 

 сословно-классовое неравенство; 

 связаны с религией, грех и престу-

пление совпадали, у истоков пра-

восудия нередко стояли священно-

служители;  

 казуистичность и строгий форма-

лизм права;  

 обе системы не знали деления пра-

ва на отрасли; 

 всему древнему праву (за исклю-

чением римского права) присущ 

невысокий уровень юридической 

техники, не была разработана 

строгая правовая терминология.  

 древневосточная правовая система 

была построена на преобладании го-

сударства над личностью, а античная 

– на свободе личности и ее автоно-

мии от государства, благодаря широ-

кому распространению частной соб-

ственности и полисной демократии; 

 в античных государствах широко бы-

ла распространена частная собствен-

ность, а в странах Древнего Востока 

собственность принадлежала госу-

дарству. 

 

 

Рабовладельческое государство в большинстве стран являлось исторически 

первым типом государства.  

Рабовладельческие государственно-правовые модели 

Древневосточная 

(IV тыс. до н.э. – первая половина I 

тыс. н.э.) - Древний Египет, Древний 

Вавилон, Древняя Индия,Древний 

Китай и др.) 

Античная 

(III—II тыс. до н. э. – VI вв. н. э. – 

Древняя Греция, Древний Рим) 
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Две основные стадии развития рабовладельческого строя: древневосточное 

землевладение, греческое рабовладение. 
 

Стадии Древневосточное землевла-

дение: 

Греческое рабовладение: 

Первобытнообщинный 

строй 

сохранение остатков перво-

бытнообщинного строя;  

отсутствие остатков перво-

бытнообщинного строя;  

Положение рабов раб имел свое небольшое хо-

зяйство и семью;  

полное бесправие рабов; 

Частная собственность сохранение наряду с частной 

собственностью на рабов и 

землю коллективного рабо-

владения и коллективной 

собственности на землю;  

частная собственность на 

рабов и землю;  

 

Уровень производства существование сельскохозяй-

ственных общин и примене-

ние коллективного труда.  

более высокий уровень раз-

вития рабовладельческого 

способа производства.  
 

Функции рабовладельческого государства  

Внутренние: Внешние: 

 эксплуатация рабов и разоренных 
свободных граждан;  

 охрана рабовладельческой собст-
венности; 

 подавление сопротивления рабов и 
других угнетенных слоев общества. 

 завоевание, порабощение и ограб-
ление других народов; 

 оборона страны от внешних против-
ников; 

 управление захваченными террито-
риями; 

 установление и поддержание торго-
вых и иных мирных связей с други-
ми государствами. 

 

Феодальное право – юридическое оформление и урегулирование права собст-

венности феодалов на землю и другие средства производства, обеспечение их поли-

тического и экономического господства.  
 

Черты феодального права: 

 основное значение имели нормы, 

регулировавшие поземельные от-

ношения;  

 не знало деления на отрасли, состав-

ными его частями было манориальное 

(крепостное) право, городское право, 

торговое право, каноническое право, 

королевское право; 

 признавало насилие в качестве ис-
точника права;  

 партикуляризм (отсутствие единой 
системы права, когда на местах преоб-
ладали акты отдельных феодалов и ме-
стные обычаи);  

 тесная связь с религией;   закрепляло неравенство различных со-
словий средневекового общества.  

Феодальный тип государства приходит на смену рабовладельческому.  
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Возникновение феодального строя в состояло в образовании крупного земле-
владения и превращении светской и духовной знати в класс феодалов, а также в раз-
ложении сельской общины и превращении крестьян-общинников и несвободных гра-
ждан в крепостных крестьян.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Функции феодального государства: 

Внутренние: Внешние: 

 удержание крепостных в полной за-
висимости от феодалов; 

 охрана феодальной собственности на 
землю и средства производства; 

 идеологическое и духовное воздейст-
вие на эксплуатируемых; 

 регулирование отношений внутри 
господствующего класса. 

 захват и ограбление чужих террито-
рий; 

 установление и поддержание торго-
во-экономических связей с другими 
государствами; 

 защита своей территории от нападе-
ний извне. 

 
Буржуазное право сформировалось в период XVII-XIX вв. и представляло со-

бой возведенную в закон волю класса буржуазии. В юридической науке сегодня это 
право еще называют современным правом, так как оно в своих основных чертах дей-
ствует в настоящее время.  

 

Черты буржуазного права: 

 развитая юридическая техника и 
деление права на отрасли;  

 разделение права на частное и 
публичное;  

 признание закона основным источ-
ником права (в романо – герман-
ской правовой системе);  

 светский характер.  
 

 
Буржуазное государство – возникло в ходе буржуазных революций. Экономическая 

основа – частная собственность на средства производства. Частная собственность - священ-
на и неприкосновенна. Социальная структура буржуазного общества – совокупность двух 
основных классов – буржуазии и пролетариата, а также промежуточных слоев населения. 

Признаки буржуазного государства: 

 незначительный контроль государства 
над частным сектором; 

 рост мощных национальных и 
транснациональных корпораций; 

 периодическое возникновение эконо-
мических спадов (кризисов); 

 содействие техническому прогрес-
су; 

 наличие конкуренции. 

 

Способы возникновения феодального типа государства: 

постепенное разложение рабовла-

дельческого строя; 

постепенное развитие и разложение 

первобытнообщинного строя. 
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Социалистическое право на первом этапе - становления и развития социали-
стического государства представляло: возведенную в закон волю пролетариата, кре-
стьян и трудовой интеллигенции, а на втором этапе – развитого социализма – возве-
денную в закон волю всего народа. Социалистическое право возникает вместе с госу-
дарством как классовый институт и вместе с ним отмирает. Социалистическое право 
носило, в основном, декларативный характер и было подчинено государству. Это бы-
ла власть и право партийной номенклатуры. 

 

Сущность  
социалистического госу-

дарства: 

 возникает путем социалистической революции; 

 становления и его развитие  происходит в резуль-
тате уничтожения старого государственного аппа-
рата; 

 сущностью переходного периода от капитализма к 
социализму является диктатура пролетариата; 

 в своем становлении и развитии проходит не-
сколько этапов: диктатура пролетариата, собст-
венно социалистическое государство, общенарод-
ное государство; 

 экономическая основа – общенародная собствен-
ность на средства производства. 

 

Государство и право переходного периода: 

 возникает в результате социальных по-
трясений в виде революций, войн, не-
удачных радикальных реформ;  

 доминирование исполнительно-
распорядительной власти; 

 содержат несколько возможных аль-
тернатив развития по тому или иному 
пути; 

 вместо псевдосоциалистического 
государства создает социал-
демократическое государство, соци-
альный капитализм; 

  резкое изменение характера традици-
онных экономических связей, времен-
ное  расстройство экономики, ослаб-
ление государства и права, резкое па-
дение  жизненного уровня населения, 
нравственная деградация; 

 включают все государства СНГ, 
бывшие социалистические страны 
Восточной Европы, ряд стран Азии 
и Латинской Америки, относятся к 
переходным государствам с высо-
кой степенью риска; 

 

 временное ослабление социальных,  
политических и духовных основ, пере-
оценка ценностей, состояние социаль-
ного напряжения, общественное смя-
тение и хаос;  

 инновационная цифровая экономи-
ка, правовое государство, граждан-
ское общество, политическая воля 
руководства в единстве с народом, 
способны обеспечить стабильность 
и благополучие.  

Тема 15. Нормы права 

Норма права – это общеобязательное, формально-определенное, установлен-

ное или санкционированное государством правило поведения, регулирующее наибо-

лее важные общественные отношения.  
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Значение нормы права: 

 играет ведущую роль среди норма-

тивных регуляторов в обществе; 

 главный элемент, содержание, ядро, 

первичная клеточка, кирпичик право-

вой системы;  

 концентрированное выражение пра-

ва;  

 из норм состоят институты, подот-

расли, отрасли права, правовые сис-

темы;  

 норма с лат. – «узаконенное установ-

ление», «руководящее начало», «пра-

вило», «мера», «масштаб», «образец»;  

 для нормативистов, право – это сис-

тема норм, установленных государст-

вом. Естественное право может реа-

лизоваться на практике только в нор-

ме. 

 

Объективная основа  

правовой нормы: 

 общественные законы и закономерности, интере-

сы и потребности личности, социальной группы, 

класса и общества в целом; 

 вырастает из материальных и социальных условий 

жизни; 

 способствует развитию общества, поддерживает 

его равновесное состояние, замиряет и солидари-

зирует отношения, содействует стабильности, 

прогрессу и гармонизации; 

 носит объективно-субъективный характер, отражая 

общественные потребности и волю законодателя; 

 устанавливает образец, эталон, масштаб поведе-

ния; 

 своим происхождением обязана «неолитической» 

революции, производящей экономике, частной 

собственности и рынку, необходимости регулиро-

вания общественных отношений на государствен-

но-правовой основе. 

 

Характеристика  

нормы права: 

 способ закрепления, формализации правомерного 

поведения; 

 конкретность, общеобязательность, массовидность 

нормы; 

 совокупность субъективных прав и юридических 

обязанностей, наступающих при наличии опреде-

ленных условий и обстоятельств в виде юридиче-

ских фактов; 

 цель нормы – достижение блага общества, полез-

ности для целого, обеспечение нормальных усло-

вий жизни человеческого общежития; 

 по мнению Г.Кельзона норма – это акт воли, пред-

писание, приказ, то, что должно произойти; 

 это общеобязательное правило, обеспеченное си-

лой государственного принуждения. 
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Основные признаки нормы права: 

 регулирует важней-

шие общественные 

отношения: государ-

ственной власти, соб-

ственности, распреде-

ления прав и свобод, 

юридической ответ-

ственности. 

 обладает предостави-

тельно-обязывающим 

характером, выступая 

в единстве прав и обя-

занностей, когда субъ-

ективное право урав-

новешено юридиче-

скими обязанностями, 

ибо нет прав без обя-

занностей, а обязанно-

стей без прав (права - 

четко в регулятивных 

нормах, обязанности и 

запреты – в охрани-

тельных).  

 характеризуется неперсо-

нифицированностью, 

т.е.распространением 

действия нормы на всех 

субъектов права, попав-

ших в сферу правового 

регулирования (физиче-

ские лица, юридические 

лица, граждане, лица без 

гражданства, каждый и 

т.д.). 

 является общеобяза-

тельным, формально-

определенным, власт-

ным правилом пове-

дения. 

 выступает системати-

зированным правилом 

поведения (ведущую 

роль играет конститу-

ционная норма). 

 характеризуется норма-

тивностью, повторяемо-

стью, всеобщностью со-

циальных связей. 

 выражает государст-

венную волю в ее на-

родном, групповом, 

элитарном, классовом 

измерении.  

 

 обеспечивается прину-

дительной силой госу-

дарства, его властным, 

материальным, финан-

совым, информацион-

ным ресурсом, систе-

мой запретов и санк-

ций.  

  исторически обуслов-

ленная мера свободы, 

справедливости, равенст-

ва, демократии и гума-

низма.  

 

 

Логическая и социологическая структура нормы права 

1) Структура с лат. – «строение, расположение, порядок». 

2) Это внутреннее устройство, относительно устойчивое единство элементов, нахо-

дящихся в диалектической взаимосвязи и целостности.  

3) Три уровня структуры правовой нормы: логический, социологический и юриди-

ческий. 

4) Логическая структура – это правовая норма в логических понятиях и взаимосвя-

зях, основанных на законах логики. Обозначается формулой: «ЕСЛИ – ТО – ИНАЧЕ». 

«ЕСЛИ» – условие действия нормы. «ТО» – само правило поведения, «ИНАЧЕ» – по-

следствия, которые возникают в результате выполнения или невыполнения нормы. 

5) Совокупность субъективных прав и юридических обязанностей, наступающих 

при наличии определенных условий и обстоятельств в виде юридических фактов.  

6) Логическая структура обозначает следующие образцы поведения: адресату раз-

решено, запрещено, адресат управомочен, безразлично.  

7) Социологическая структура определяет в социологических понятиях природу, 

социальный смысл, цель, назначение нормы, еѐ эффективность. Раскрывается при 

правотворчестве,толковании, реализации. 
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Юридическая  

структура  

нормы права: 

 гипотеза, диспозиция и санкция; 

 выражает условия действия нормы, само правило и 

правовые последствия еѐ нарушения или соблюде-

ния; 

 проблемы количества элементов юридической нор-

мы дискуссиона; большинство авторов считают, что 

норма права – это всегда гипотеза, диспозиция и 

санкция. Без гипотезы норма немыслима, без диспо-

зиции – бессмысленна, без санкции – бессильна; 

 нормы-дефиниции, нормы-принципы, декларатив-

ные нормы, как устанавливающие общие начала 

правового регулирования этой трехчленной структу-

ры не имеют; 

 следует различать нормы права и статьи норматив-

ных правовых актов; 

 в статьях НПА может быть один-два-три элемента, 

две нормы права; статьи УК, КОаП построены по 

схеме: за правонарушение – наказание;  статьи ГК, 

ТК, КоБС, Кодекса о земле, состоят из гипотез и 

диспозиций соответствующих норм; регулятивные 

нормы  -  из гипотез и диспозиций, а правоохрани-

тельные – из диспозиций и санкций (гипотеза слива-

ется с диспозицией). 

 

Гипотеза  

 В переводе с греч. – «основание», «предположе-

ние».  

 Определяет, при каких условиях, начинает действо-

вать данная норма. 

 Указывает на конкретные жизненные обстоятельст-

ва, которые выступают в качестве условий осуще-

ствления нормы. 

 Гипотеза не только содержит условия, обстоятель-

ства возникновения правила поведения, но и опи-

сывает эти обстоятельства, придает им значение 

юридического факта. 

 При наличии или отсутствии данных обстоятельств 

реализуется норма, изменяются права и обязанно-

сти субъектов права.  

 Часто гипотеза начинается со слова «если», содер-

жит оговорку «если иное не предусмотрено законо-

дательством, договором или условиями обязатель-

ства». На условиях раннее заключенного договора, 

содержит перечень случаев, когда допускаются те 

или иные действия, например, сверхурочная работа, 

употребляются слова: «по договору», «условия за-

ключения брака», «условия осуществления полно-

мочий государственных органов» и т.д. 
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Диспозиция 

 В переводе с лат. – «расположение в определенном по-

рядке». 

 Главная центральная часть правовой нормы, без которой 

не имеют смысла все другие элементы. 

 Структурная единица, где закреплено содержание пра-

вовой нормы (признаки преступления, понятие вины 

физического лица, понятие договора и т.д.). 

 Формулирует само правило поведения, действие или 

бездействие, которому должны следовать адресаты. 

 Выражает предоставительно-обязывающий характер 

правовой нормы, формулирует субъективные права и 

юридические обязанности адресатов. 

Разновидности гипотез 

 

 

Абсолютно- 

определѐнная - 

чѐткие и точные ука-

зания на условия и 

обстоятельства реа-

лизации норм права.ь 

 

 

Относительно-

определѐнная -  

ограничивает рамки и 

условия, предоставляя 

лицам, реализующим 

норму, право выбора 

в каждом отдельном 

случае. 

Недостаточно-

определѐнная - 

описывает условия и 

обстоятельства реали-

зации норм права 

лишь в общем виде и 

оставляет значитель-

ный простор в оценке 

конкретных условий 

и обстоятельств рас-

сматриваемого дела. 

Виды гипотез 

Сложная гипотеза – наличие двух  

или более условий. 
Простая гипотеза – предполагает 

одно условие, при наличии которого, 

реализуется норма. 

Альтернативные гипотезы – со-

держат несколько условий осуществ-

ления нормы по выбору. 

Абстрактная гипотеза – акцентирует 

внимание на общеродовых признаках 

условий действия нормы. 

Казуистическая гипотеза – выделяет-

отдельные, строго определенные, ча-

стные условия. 
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Санкция 

 От лат. – «строжайшее постановление», утверждение 

высшей инстанции какого-либо акта, придающее ему 

правовую силу, меры воздействия, одобрения, разре-

шения. 

 Устанавливает благоприятные или неблагоприятные 

последствия для субъектов права. 

 Элемент юридической нормы, который указывает на 

правовые последствия соблюдения или несоблюдения 

требований диспозиции.  

 Неблагоприятные последствия имущественного, мо-

рального, психического, физического характера, на-

ступающие за нарушение правила поведения (диспози-

ции). 

Разновидности диспозиций 

Простая – правило поведения без его 

характеристики. 
 

Сложная– содержит несколько вари-

антов поведения. 

Описательная –развернутое описа-

ние существенных признаков пове-

дения. 

Отсылочная– не содержит полного 

описания правила поведения, а отсылает 

к определѐнной статье этого же НПА. 

Бланкетная– отсылает к иным  

НПА. 
Абсолютно определѐнная– указыва-

ет однозначный вариант поведения. 

Относительно определѐнная –

устанавливает рамки возможного по-

ведения, выход за пределы которого 

не допускается. 

Недостаточно определѐнная– фор-

мулирует правило поведения в общих 

чертах путѐм употребления оценочных 

терминов и понятий. 

Виды диспозиций  

Управомачивающие – предоставля-

ют право на определенный вариант 

поведения. 
 

Обязывающие – возлагают насубъ-

ектов обязанность совершать опреде-

ленные действия. 

Запрещающие – содержат правила, 

запрещающие определенные дейст-

вия субъектов. 
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Разновидности санкций 

Абсолютно-неопределѐнная – не 
устанавливает вид и размер наказа-
ния (наказывается по всей строго-

сти военного времени). 
 

Абсолютно-определѐнная–
устанавливает точный вид и размер 
наказания как единственно возмож-

ного (конфискация))имущества). 
 

Относительно-определѐнная – 
содержит различные варианты в 

пределах санкции, которые может 
выбрать правоприменительный 

орган (штраф до 20 б.в., ограниче-
ние свободы на срок до 3-х лет). 

Коммулятивная -когда соединяют-
ся все неблагоприятные правовые 
последствия (лишение свободы, 

конфискация имущества, лишение 
права занимать определенные 

должности). 

Отсылочная– отсылает к другой 

статье этого же НПА. 
Альтернативная– предусматривает 
не менее двух видов наказания, из 
которых надо выбрать только один 

(лишение свободы или штраф). 
 

Виды санкций 

Комбинированные – сочетание относительно определенных, 
альтернативных и коммулятивных санкций (лишение свобо-

ды, конфискация имущества, штраф, конфискация товара, 
выручки от реализации товара, лишение специального звания 

и т.д.). 

Личные – направлены на личность правонарушителя (огра-
ничение, лишение свободы, права занимать определенную 

должность и т.д.). 

Имущественные – связаны с определенными материальными 
потерями (штраф, арест денежных средств, запрет на осуще-

ствление сделок и т.д.). 

Организационные – понижение по службе, перевод на ниже-
стоящую должность, лишение звания. 

Компенсационные – определяют размер и порядок возмеще-

ния убытков или ущерба. 

Восстановительные – восстанавливают нарушенное право. 

Карательные – карают за преступления и проступки. 
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Классификация норм права 

Критерий Виды 

1. По функциональной роли:  исходные нормы, 

 общие нормы, 

 специальные нормы. 

2. По предмету правового ре-

гулирования: 
 конституционные, 

 гражданские, 

 административные.  

3. По методу правового регу-

лирования: 
 императивные, 

 диспозитивные, 

 поощрительные, 

 рекомендательные.  

4. По времени действия:  постоянные (в законах) , 

 временные (в указе о введении чрезвычайного 

положения). 

5. По характеру: 

 

 

 материальные (уголовные, гражданские, тру-

довые,) 

 процессуальные (УПК,ГПК, ХП и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Охранительные нормы – рассчи-

таны на неправомерное поведение и 

устанавливают меры государствен-

ного принуждения июридической 

ответственности. 
 

Коллизионные нормы – принима-

ются с целью устранения коллизий 

или разрешения противоречий между 

юридическими нормами. 

Регулятивные нормы – связаны с 

правомерным поведением, устанав-

ливают юридические права и обя-

занности. 
 

Нормы частного права  

(гражданского, трудового, 

предпринимательского). 
 

Нормы публичного права  

(уголовного, административного, 

финансового). 
 

Общие нормы  

(в общей части Кодексов). 
 

Особенные нормы 

(в особенной части Кодексов). 
 

Специальные нормы  

(касающихся отдельных правовых ин-

ститутов). 
 

Виды норм права 
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Способы изложения 

Прямой –  

норма и статья НПА сов-

падают между собой. В 

одной статье сосредотачи-

ваются все структурные 

элементы нормы права. 

 

Бланкетный – 

в статье указываются лишь 

отдельные элементы нор-

мы, а недостающие сведе-

ния об элементах правовой 

нормы следует искать в 

другом НПА. 

 

Абстрактный – излага-

ется в обобщенном виде, 

распространен на неогра-

ниченное число случаев. 

Отсылочный –  

норма и статья НПА не 

совпадают между собой, 

т.е. в статье содержатся 

отдельные элементы нор-

мы, а другие еѐ элементы 

помещаются в иных стать-

ях данного НПА . 

Факультативный –  

одной статьѐй НПА удаѐт-

ся охватить несколько 

правовых норм (ст.159 ГК 

Республики Беларусь – 

сделки совершаются устно 

или в письменной форме, 

(простой или нотариаль-

ной). 

Казуистический, казу-

альный –  

указывает на конкретные 

случаи реализации пра-

вовых норм. 
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Тема 16. Правовые отношения 

 

Правоотношения  в широком смысле слова – это отношения между людьми, 

урегулированные нормами права. 

 

Правоотношения  в узком смысле слова – это сознательно-волевые отноше-

ния, возникающие на основе нормы права и юридических фактов между людьми и их 

организациями и представляющие собой взаимную связь субъективных прав и юри-

дических обязанностей участников. 

 

Специфика правоотношений 

 Сложный, обсуждаемый, один из 

ключевых вопросов правоведения. 

 Охраняются, обеспечиваются и га-

рантируются государством. 

 Важнейшая разновидность социально 

зрелых, идеологических отношений. 

 Самая эффективная форма воздейст-

вия на общественные отношения. 

 Неразрывно связаны с государством 

и правом. 

 Регулируют ключевые вопросы об-

щественной жизни. 

 Они образуются на основе взаимо-

действия двух, трех и более субъек-

тов права. 

 Цель - удовлетворение интересов и 

потребностей субъектов, получение 

материальных и духовных благ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки 

правоотношений: 

 основной легальный путь достижения цели, реа-

лизации интересов и намерений; 

 возникают по поводу  материальных и духовных 

ценностей; 

 санкционируются государством;  

 возникают на основе норм права и юридических 

фактов;  

  в них четко определѐн не только состав субъек-

тов, но и взаимные права и обязанности; 

Предпосылки возникновения правоотношений 
 

Юридические 

Нормы права, правосубъектность 

и юридические факты. 
 

Материальные 

Действия (бездействия) людей 

основанные на интересах и по-

требностях. В  широком смысле – 

это система социально-

экономических, политических, 

культурных и иных обстоя-

тельств,обуславливающих объек-

тивную необходимость правового 

регулирования  общественных 

отношений. 
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 отношения персонифицированные; 

 отношения социально-необходимые,  обществен-

но- значимые;  

 основаны на сознательно-волевой деятельности  

людей, организаций и государства. 

 

Виды правоотношений 

Критерий Виды 

1. По предмету правового 

регулирования: 
 конституционные; 

 гражданские; 

 административные;  

 уголовные;  

 налоговые;  

 хозяйственные и т.д. 

2. По методам правового 

регулирования: 
 императивные;  

 диспозитивные; 

 рекомендательные;  

 поощрительные и др. 

3. По функциональной роли:  регулятивные; 

 охранительные. 

4. По характеру обязанно-

стей: 
 активные (совершать действия);  

 пассивные (воздержаться от действий). 

5. По специфике правового 

регулирования: 
 материально-правовые; 

 процессуальные. 

6. По степени определенно-

сти субъектов: 
 абсолютные (право собственности, авторское 

право); 

 относительные (договор купли-продажи, подряда 

и т.д.);. 

7. По составу участников:  простые (два субъекта); 

 сложные (несколько субъектов). 

8. По продолжительности:  кратковременные (мены); 

 долговременные (гражданства). 

 

 

 

 

 

 

Субъекты правоотношений - это субъекты права, вступившие в правоотно-

шения, между которыми возникают субъективные права и юридические обязанности. 

 

Чтобы быть субъектом права необходимо обладать: именем; свободой, ав-

тономией личности; способностью самостоятельно принимать решения и выражать 

свою волю; иметь официальное наименование, быть персонифицированным, зареги-

стрированным, т.е. стать юридически признанным субъектом права. 

 

Структура правовых отношений правоотношений 
 

субъекты объекты содержание Ре
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Государство, как субъект 

правоотношений 

 

 Обладает властными полномочиями и суверенитетом. 

 Не зависит от других субъектов права. 

 Устанавливает статус всех участников правоот-

ношений. 

 Выступает как субъект международных отношений. 

 

Физические лица – это граждане, лица без гражданства (апатриды), иностран-

цы, беженцы и т.д.,обладающие правосубъектностью. 

 

Юридическое лицо –организация, имеющая в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несущая самостоя-

тельную ответственность по своим обязательствам и имеющая право от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, ис-

полнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

Признаки  

юридического лица: 

 

 организационное единство; 

 имущественная обособленность; 

 самостоятельная правовая ответственность; 

 выступает в правоотношениях от собственного 

имени; 

 имеет счет в банке, баланс, печать; 

 проходит государственную регистрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды субъектов правоотношений 
 

Государство. 

Физические лица. 

Юридические лица. 

Административно-территориальные единицы. 

 

Виды юридических лиц 
 

По форме собственности В зависимости от цели создания 

Государственные. 

Частные. 

Коммерческие.  

Некоммерческие. 
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Согласно ГК  Республики Беларусь выделяют следующие виды юридических 

лиц: полное товарищество, коммандитное товарищество, ООО, ОДО, АО, производ-

ственные кооперативы, унитарные предприятия, некоммерческие организации и т.д. 
 

Правосубъектность включает: правоспособность и дееспособность. 

Правоспособность – установленная в законе (праве) способность субъекта 

иметь, быть носителем юридических прав и обязанностей. Правоспособность физиче-

ского лица, как правило, возникает с момента рождения и заканчивается смертью. В 

конституционном праве правоспособность в полном объеме наступает с 18 лет, в тру-

довом – с 16 лет, уголовном – с 16 лет (по некоторым составам – с 14 лет). 

Дееспособность – установленная  в законе (праве) способность субъекта свои-

ми действиями приобретать, реализовывать права и налагать на себя юридические 

обязанности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет полно-

стью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с со-

гласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью, а также со времени вступления в брак (брачный возраст может быть 

понижен, но не более чем на 3 года). 
 

Правосубъектность юридических лиц. У юридических лиц, организаций правоспо-

собность и дееспособность, как правило нераздельны и возникают с момента их образования, 

государственной регистрации – внесения в Единый государственный регистр юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей и прекращается с момента их ликвидации. 
 

Деликтоспособность – элемент дееспособности, характеризующий способ-

ность лица нести юридическую ответственность за совершенные им правонарушения. 

Не обладают деликтоспособностью: недееспособные, малолетние, невменяемые. 
 

Содержание правоотношений  

(совокупность субъективных прав и юридических обязанностей участников): 

Субъективное право – вид и мера воз-

можного поведения субъекта. 

Юридическая обязанность – вид и ме-

ра должного поведения субъекта. 

 возможность совершать определен-

ные действия самому; 

 возможность требовать определен-

ных действий от другого; 

 возможность пользоваться определен-

ным социальным благом, ценностью; 

 возможность обратиться за защитой 

к органам государства. 

 необходимость совершать определен-

ные действия – активная обязанность; 

 необходимость воздержаться от оп-

ределенных действий – пассивная 

обязанность; 

 необходимость нести юридическую 

ответственность при совершении пра-

вонарушения – негативная обязанность. 

Полная (с 18 лет) Неполная (с 14 до 18лет) 

Дееспособность 
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Объекты  правоотношений - предметы и явления окружающего мира, на ко-

торые направлены субъективные права и обязанности участников, совокупность ма-

териальных и духовных благ. 

 

 

Виды объектов правоот-

ношений: 

 

 природные ресурсы (земля, недра, водные ресур-

сы, леса); 

 вещи (строения, автомобили, мобильные  

телефоны, телевизоры, фотоаппараты, мебель и 

т.д.); 

 ценные бумаги и документы (деньги, валюта, ак-

ции, дипломы, аттестаты и т.д.); 

 продукты творчества (произведения искусства, 

литературы, живописи, науки, результаты автор-

ской и изобретательской деятельности); 

 личные нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

честь, имя, достоинство, тайна переписки); 

 действия обязанного лица (оказание производст-

венных и бытовых услуг, услуг по обучению, вос-

питанию, медицинскому обслуживанию, концерт-

ному исполнению и т.д.);  

 результаты действий участников правоотношений 

(доставка грузов, перевозка пассажиров, обеспе-

чение сохранности имущества, выполнение дого-

вора подряда и т.д.); 

 общесоциальные блага и ценности (общественный 

порядок, законность, суверенитет и территориальная 

целостность государства, благоприятная  

экологическая обстановка, национальная безопас-

ность и т.д.). 

 

Юридические факты - конкретные жизненные обстоятельства,  

с которыми норма права связывает возникновение, изменение или прекращение  

правоотношений. 

 

 

Признаки юридических фактов: 

 предусмотрены гипотезой правовой 

нормы; 

 

 предполагают наличие либо отсутст-

вие определенного предмета матери-

ального мира; 

 вызывают определенные правовые 

последствия; 

 имеют социальную значимость; 

 

 формализованы, объективированы, 

документированы; 

 

 конкретны, индивидуальны, имеют 

пространственно-временные характе-

ристики.  
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Классификация юридических фактов: 

по характеру юридических по-

следствий 
 правообразующие; 

 правоизменяющие; 

 правопрекращающие. 

по волевому признаку  действия; 

 события. 
 

К правомерным действиям относятсяюридические поступки и юридические 

акты (некоторые авторы также выделяют сделки). 
 

Юридические поступки – действия, совершаемые без намерения вызвать 

юридические последствия, однако права и обязанности возникают в силу закона (ав-

торское право, находка чужого имущества). 
 

Юридические акты – действия, направленные на достижение правового ре-

зультата. Их совершают граждане, государственные органы и организации (заключе-

ние брака, кража имущества, возбуждение уголовного дела). 
 

К неправомерным действиям относятся преступления (уголовно-наказуемые дея-

ния)и проступки (гражданско-правовые, административно-правовые и дисциплинарные).  
 

Юридическая презумпция – предположение о наличии обстоятельств, имею-

щих силу юридических фактов (презумпция невиновности, презумпция добропоря-

дочности, презумпция отцовства). 
 

Юридическая фикция – заведомо неистинное положение, вносящее опреде-

ленность в правовое положение лица и способствующее реализации норм права (сня-

тие, погашение судимости, признание умершим). 
 

Преюдиция – юридические факты, вступившие в законную силу. При повтор-

ном рассмотрении не требуют доказательства, считаются истинными, не нуждающи-

мися в новой проверке и оценке.  
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Тема 17. Правовая система 

 

Правовая система в широком смысле слова – это общественные отношения, 

связанные с правом и его воздействием на общество. 

Правовая система в узком смысле слова (система права) – внутренняя 

структура права, взаимодействие еѐ основных элементов (норм права, институтов 

права, подотраслей права и отраслей права). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав правовой системы: 

 правовые теории и правовые док-

трины; 

 юридические учреждения (милиция, 

суд, прокуратура); 

 юридические нормы и принципы;  правотворчество, реализация и при-

менение права. 

 

Ядро правовой системы включает в себя: Конституцию, правовые принципы, 

национально-правовые ценности, систему права.  

 

Черты правовой системы: 

 объективность (обусловлена госу-

дарством, экономикой, политикой, 

социальной структурой, историей); 

 направлена на мир, порядок, благосос-

тояние и процветание, прогресс; 

 

 соответствует структуре общества;   все ее элементы взаимосвязаны; 

 особую роль играет субъективный 

сознательный фактор, связанный с 

государством и его политической 

волей; 

 делится на объективное и субъектив-

ное; публичное и частное, материаль-

ное и процессуальное право. 

 

Публичное право – совокупность отраслей права, регулирующих отношения, 

связанные с обеспечением общего или общегосударственного интереса.  

 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, охраняю-

щих и регулирующих отношения частных лиц. 

 

Отрасли права 

Частное право: Публичное право: 

 гражданское право; 

 семейное право; 

 трудовое право; 

 предпринимательское право.  

 конституционное право; 

 уголовное право; 

 административное право; 

 налоговое право.  

Правовая система 

Международная Национальная Правовая семья 
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Материальное право регулирует права и обязанности субъектов, их правовой 

статус, устанавливает условия возникновения процессуальных правоотношений (уго-

ловное, административное, гражданское, трудовое). 

 

Процессуальное право определяет процедуру, последовательность реализации 

норм материального права, порядок производства по уголовным и гражданским де-

лам (уголовный, гражданский, хозяйственный, административный, конституционный 

процесс).  

 

 

Основания деления права  

на отрасли  

Предмет правового регулирования - 

совокупность качественно однородных 

общественных отношений, требующих 

правового воздействия и подвергаю-

щихся ему. 

Метод правового регулирования -  

совокупность юридических средств и 

приѐмов, используемых для правового 

воздействия на общественные отношения. 

Признаки предмета правового регули-

рования: 

Признаки метода правового регулирова-

ния: 

 регулирует наиболее важные  

общественные отношения  

(власти, собственности, распределе-

ния, прав и свобод субъектов  

права); 

 первичный материальный критерий 

и основание построения системы 

права; 

 затрагивает коренные интересы 

личности, группы, общества; 

 отношения устойчивые, типичные, 

повторяющиеся, качественно одно-

родные; 

 это сознательно-волевые отноше-

ния, зависящие от поведенческой 

активности людей; 

 отвечает на вопрос: «Что регулиру-

ется?». 

 отвечает на вопрос: «Как, какими спо-

собами регулируется?»; 

 связан с предметом; 

 является формально-юридическим, ин-

струментальным критерием; 

 определяет границы регулируемых 

общественных отношений; 

 юридическое основание возникнове-

ния прав и обязанностей; 

 определяет правовой статус  

участников общественных  

отношений; 

 показывает степень их самостоятель-

ности, способы правового регулирова-

ния и характер юридических последст-

вий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методы правового регулирования 

Императивный Диспозитивный Поощрения Рекомендации 
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Отрасль права – это совокупность юридических норм, регулирующих опреде-

ленный род (сферу) качественно однородных общественных отношений. Это самое 

крупное подразделение системы права, относительно самостоятельная часть.  

Имеет свою специфику, функции, принципы, объект и цель, режим правового регули-

рования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасли права Республики Беларусь: 

 ведущая отрасль – конституционное 

право; 
 специализированные отрасли – 

трудовое, хозяйственное, семейное, 

финансовое, земельное, экологиче-

ское и т.д.; 

 профилирующие отрасли права – 

административное право, граждан-

ское право, уголовное право, граж-

данско-процессуальное, уголовно – 

процессуальное право; 

 новые отрасли права: космическое, 

компьютерное, информационное, 

цифровое; природоресурсное право, 

экономическое право. 

 

 

Подотрасли права – это объединение правовых норм, входящих в различные 

отрасли права, регулирующие близкие отношения определенного вида, одной и той 

же отрасли права.  

 

Институт права – это совокупность юридических норм, регулирующих опре-

деленных вид общественных отношений, входящие в отрасли (подотрасли)права. 

 

 

 

 

 

Система права 

Норма права - общеобязательное, формально определѐнное, установ-

ленное или санкционированное государством правило поведения. 

Институт права – совокупность правовых норм, регулирующих опре-

деленный вид качественно однородных общественных отношений.  

Отрасль права - совокупность норм, регулирующих определѐнную 

сферу однородных общественных отношений. 

Подотрасль права - совокупность правовых норм, состоящая из институ-

тов права, регулирующих родственные отношения определѐнного вида. 
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Виды институтовправа: Институты права по содержанию: 

 материальные (институт подряда), 

процессуальные (институт возбуж-

дения уголовного дела); 

 отраслевые (институт наследования) 

и межотраслевые (институт судо-

производства); 

 регулятивные (институт мены) и 

охранительные(институт меры пре-

сечения). 

o простые – включают нормы одной 

отрасли права (институт прекраще-

ния брака в семейном праве); 

o сложные – совокупность норм, вхо-

дящих в состав различных отраслей 

права и регулирующих родственные 

отношения (институт собственности). 

Система законодательства – это совокупность НПА. 

 

Соотношение системы права и системы законодательства 

Критерий Система права Система законодательст-

ва 

1.Формирование Складывается объективно.  

 

Складывается субъектив-

но, т.к. зависит от воли за-

конодателя, учитывающе-

го объективные процессы.  

 2. По взаимосвязи  Имеет первичный характер 

и служит исходной базой 

для создания системы зако-

нодательства.  

 Производный характер 

(вторична)  

 

3. Форма выражения  Выступает в качестве со-

держания системы законо-

дательства  

 Форма права, в которую 

облекается система права.  

 

4. Первичный элемент  Норма права.   НПА.  

5. По форме строения  Имеет только горизонталь-

ное строение (норма права, 

институт права, подотрасль 

и отрасль права).  

 

 Имеет горизонтальное 

строение (отрасли, подот-

расли, институты, нормы 

законодательства) и верти-

кальное (по юридической 

силе НПА).  

 

Основные правовые системы современности 
 

Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем, основан-

ная на общности источников, структуры права и исторического пути формирования. 

 

Романо-германская правовая система - самая древняя и распространенная 

система в мире (Беларусь, РФ, страны континентальной Европы, государства Латин-

ской Америки, Япония, некоторые государства Африки).  

Формы права: нормативный правовой акт, нормативный правовой договор, 

правовой обычай. 

 

Особенности романо-

германской правовой сис-

темы: 

 формировалась под влиянием римского частного 

права и сохранила многие его институты, концеп-
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ции, фикции, приѐмы и лексику; 

 логичность и доктринальность системы (профес-

сорское право); 

 упорядочение права, кодификация; 

 деление права на публичное и частное, граждан-

ское и коммерческое; 

 повышенный статус частного права по отноше-

нию к публичному; 

 материальное право важнее процессуального; 

 законодательство – источник права, а закон – ос-

новной источник; 

 ведущая роль государства в обществе; 

 в сфере уголовно-процессуального права действу-

ет принцип расследования; 

 во всех странах романо-германской правовой се-

мьи есть писаные конституции; 

 существенную роль играют общие принципы пра-

ва; 

 «кто не знает своих прав, тот их не имеет»; 

 «юрист – лучший друг человека». 

 

Англо-саксонская правовая система - треть населения земного шара и одна 

из старшейших в мире (Великобритания, США, Северная Ирландия, Новая Зеландия, 

Канада, страны Британского содружества).  

Формы права: прецедент, правовой обычай, нормативный правовой акт. 

 

Особенности англо-

саксонской  

правовой системы: 

 основной источник права – судебный прецедент, 

однако в последнее время  получило распростра-

нение статутное право; 

 прагматичность, т.е. любое дело должно быть до-

ведено до конца, даже если нет нормы закона; 

 казуистичность (прецеденты создаются примени-

тельно к конкретному случаю); 

 отсутствие деления права на отрасли, на частное и 

публичное; 

 отсутствие юридической иерархии источников 

права; 

 отсутствие кодификации права; 

 процессуальное право важнее материального; 

 в сфере уголовно-процессуального права действу-

ет принцип состязательности; 

 особую роль играют судьи; 

 высокий уровень независимости судебной власти 

по отношению к другим государственным ветвям; 

 обвинительный характер судебного процесса. 
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Социалистическая правовая система – «внебрачная» легитимная дочь рома-

но-германского права (КНР, КНДР, Куба, СРВ).  

 

Особенности  

социалистической 

правовой системы: 

 исторически сложилась в Советской России в 20-е 

гг. XX в., в др. странах после Великой Отечест-

венной войны; 

 основной источник права – нормативный право-

вой акт; 

 право делится на отрасли; 

 есть деление  на частное и публичное, материаль-

ное и процессуальное  право; 

 сильное влияние социалистической идеологии и 

коммунистической партии; 

 внешне совпадает с романо – германской право-

вой системой, провозглашает право народа; 

 на практике – право партийной номенклатуры 

(право элиты); 

 верховенство закона, кодификация, законодатель-

ное закрепление социальных гарантий трудящих-

ся. 

 

Мусульманская правовая система (Египет, Иран, Пакистан, Афганистан, 

Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Ирак).  

Формы права: прецедент, нормативный  правовой акт, теологическая доктри-

на. 

 

Особенности  

мусульманской 

правовой системы: 

 базируется на исламе; 

 основные источники права – Коран (священная 

книга мусульман), Сунна (собрание преданий о 

пророке Мухаммеде), иджма (заключение древних 

правоведов, знатоков ислама), кийяс -  (примене-

ние права по аналогии); 

 отсутствует деление права на публичное и част-

ное, право делится на уголовное, судебное и се-

мейное; 

 право носит преимущественно частный характер; 

 партикуляризм; 

 судья может выбирать наказание по своему ус-

мотрению; 

 источником правовых норм является правило, ад-

ресованное Аллахом (в Коране от 200 до 300 пра-

вил), поэтому его нельзя изменить, отменить, по-

править; 

 преобладание обязывающих норм права; 

 судебный процесс начинается лишь по требова-

нию потерпевшего; 

 малое число отраслей права. 
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Тема 18. Формы права 

 

Форма (источник) права -это способ объективирования, документирования 

государством (выражения вовне) норм права, придания им общеобязательной юриди-

ческой силы. Позитивное право в обязательном порядке требует своего внешнего вы-

ражения. Способы внешнего выражения называют формами или источниками права. 

 

 

Черты форм (источников) права: 

 социальность;  системность; 

 неперсонифицированность ;  формальная определенность; 

 процедурность;  общеобязательность; 

 институциональность;  нормативность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой обычай - это санкционированное, охраняемое государством правило 

поведения, исторически сложившееся и вошедшее в привычку в результате повторе-

ния в течении  длительного времени (Законы  12-ти таблиц, Законы Драконта, Сали-

ческая правда, Русская правда). 

 

 

Признаки правового 

обычая 

 Древность (с «незапамятных» времен, либо не ме-

нее 40 лет). 

 Устный характер передачи из поколения в поко-

ление.  

 Формальная определенность. 

 На определенной местности и для определенной 

группы людей.  

 Санкционированность государством. 

 Не должен противоречить публичному порядку и 

добрым нравам. 

 

Договор нормативного содержания - это соглашение между различными 

субъектами права, создающее норму права. 

 

 

 

Формы (источники) права 

Судебная практика. Правовой обычай. 

Нормативные правовые акты. Религиозные тексты. 

Договор нормативного содержания. Правовая доктрина. 
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Виды договоров нормативного содержания 

Внутринациональный договор (меж-

ду отраслями хозяйства, городами, об-

ластями, органами власти), коллек-

тивный договор (между нанимателями 

и коллективами наемных работников). 

Международный договор – это соглаше-

ние между субъектами права, государст-

вами, как сувереноносителями (конвен-

ции, декларации, соглашения). 

 

 

Юридический прецедент - это решение государственного органа (судебного 

или административного) по конкретному юридическому делу, имеющее обязательное 

значение нормы права при разрешении аналогичных дел в будущем. Основной источ-

ник права в англо-саксонской правовой системе. Юридические прецеденты создают 

суды высших инстанций. Спорный вопрос как источник права для белорусской пра-

вовой системы. Официально не признается. 

 

Правовая доктрина - это теоретическая, концептуальная разработка важного 

юридического вопроса.  

Включает в себя: компетентные научные труды, учения, научные теории, сис-

тему взглядов и принципов ученых-юристов. Играет большую роль в правотворчест-

ве, правоприменении и формировании нормативных правовых актов. Источником 

права официально не признается. 

 

Нормативный правовой акт  - это официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) нормотворческим органом (должностным лицом) в 

пределах его компетенции или референдумом с соблюдением предусмотренной зако-

нодательством процедуры, который направлен на установление, изменение, офици-

альное толкование, норм права как общеобязательных правил поведения, рассчитан-

ных на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. 

 

Признаки нормативных правовых актов: 

 нормативность;  общеобязательность; 

 неперсонифицированность;  официальный характер; 

 процедурность;  иерархичность; 

 обладает предметным, временным, пространственным и субъектным пределом 

действия. 

 

Юридическая сила нормативного правового акта – это его характеристика, опре-

деляющая обязательность применения и место в иерархии нормативных правовых актов. 

 

Юридическая сила НПА 

Конституция Республики 

Беларусь – обладает 

высшей юридической 

силой. В случаи расхож-

дения закона, декрета 

или указа или иного 

НПА с Конституцией, 

 Гражданский Кодекс   

имее большую  юридиче-

скую силу по отношению 

к другим Кодексам и за-

конам, содержащим  нор-

мы гражданского права. 

 Законы, декреты, указы  

имеют  большую  юридиче-

скую  силу по отношению к 

Постановлениям палат 

Парламента, Совета Мини-

стров Республики Беларусь, 

Верховного Суда Респуб-
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действует Конституция. лики Беларусь, актам Гене-

рального прокурора Рес-

публики Беларусь и иным 

НПА. 

 Законы, декреты, указы и   

Постановления Совета   

Министров Республики   

Беларусь имеют  боль-

шую юридическую силу 

по отношению к  норма-

тивным правовым актам 

министерств, иных рес-

публиканских органов      

государственного управ-

ления и Национального 

банка Республики Бела-

русь. 

 

 В случае расхождения 

декрета или указа с зако-

ном, закон имеет верхо-

венство лишь тогда, когда 

полномочия на издание 

декрета или указа были 

предоставлены законом. 

НПА вышестоящего госу-

дарственного органа имеет  

большую юридическую си-

лу по отношению к НПА     

нижестоящего государст-

венного органа. 

Новый НПА имеет боль-

шую юридическую силу 

по отношению к ранее 

принятому НПА по тому 

же вопросу. 

 

 

Виды нормативных 

правовых актов по За-

кону Республики Бела-

русь «О нормативных 

правовых актах» 

Законодательные акты 

 Конституция Республики Беларусь. 

 Решения, принятые референдумом . 

 Законы Республики Беларусь. Законы об основных 

направлениях внутренней и внешней политики Рес-

публики Беларусь, о военной доктрине являются 

программными. Закон в виде кодекса – это система-

тизированный нормативный правовой акт, закреп-

ляющий принципы и нормы правового регулирова-

ния наиболее важных общественных отношений и 

обеспечивающий наиболее полное правовое регули-

рование . 

 Декрет Президента Республики Беларусь.  

 Указ Президента Республики Беларусь. 

 Директива Президента Республики Беларусь (указ 

программного характера для системного разрешения 

вопросов, имеющий приоритетное значение, поли-

тико-правовой документ, определяющий стратегию 

развития государства). 

 Распоряжение Президента. 

Подзаконные акты 

 Постановление Совета Министров Республики  
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Беларусь.  

 Постановления палат Парламента.  

 Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, 

Верховного Суда Республики Беларусь 

я(Постановления Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь), Генерального прокурора Республики 

Беларусь. 

 Постановления нормотворческих органов, подчи-

ненных Президенту Республики Беларусь. 

 Постановления министерств, иных республиканских 

органов.  

 Решения местных Советов депутатов, исполнитель-

ных и распорядительных органов. 

 Инструкция.  

 Положение (Устав). 

 Правила.  

 Регламент. 

 Типовой утверждаемый нормативный правовой акт. 

 Технические нормативные правовые акты. 

 

 

 

Закон как источник права 

 Исходит от высшего законодатель-

ного органа (Парламент, Референ-

дум) и обладает высшей юридиче-

ской силой. 

 Его верховенство закрепляется в Кон-

ституции и отражает верховенство 

представительных органов власти, их 

полновластие и принадлежность вла-

сти народу. 

 Основной источник права, опреде-

ляющий акт романо-германской 

правовой системы. 

 Регулирует ключевые вопросы обще-

ственной жизни. 

 Принимается в особом процедурном 

порядке. 

 Обратной силы не имеет  

за исключением определенных  

случаев. 

 

 

Виды законов 

Конституционные  

(по изменению и дополнению Консти-

туции, введению чрезвычайного поло-

жения, о государственном флаге, гербе 

и гимне, о введении в действие указан-

ных законов, о толковании Конститу-

ции). 

Обыкновенные законы (кодифициро-

ванные – кодексы, основы законодатель-

ства) и текущие (постоянные без ограни-

чения во времени) и временные (о рес-

публиканском бюджете на 2019 год, о 

введении чрезвычайного положения и 

т.д.). 
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НПА проходят обязательную государственную регистрацию в Министерстве 

Юстиции Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие нормативных правовых актов 

Предметное действие – это 

распространение акта на опре-

деленную сферу общественных 

отношений (конституционных, 

административных, уголов-

ных). 
 

Действие в пространстве – это 

распространение действия НПА на 

всю (либо часть) территории госу-

дарства, которая включает в себя: 

земную территорию, недра, внут-

ренние и территориальные воды, 

воздушное пространство, террито-

рию посольств, консульств, воен-

ных, торговых, воздушных судов, 

под флагом и гербом государства. 
 

Действие во времени: вступ-

ление акта в силу, либо утрата 

силы. Акт вступает в силу ли-

бо с момента принятия, со 

времени, указанного в самом 

НПА или специальном акте 

либо по истечению опреде-

ленного срока после офици-

ального опубликования. 

Официальное опубликова-

ние - включение в Националь-

ный реестр правовых актов, 

размещенных на Националь-

ном правовом Интернет – пор-

тале Республики Беларусь 

(http://pravo.by/). 

Действие по кругу лиц - распро-

странение НПА на определенный 

круг адресатов в рамках террито-

риальной сферы действия актов.  

В их число входят:граждане; ли-

ца без гражданства (апатри-

ды);иностранцы;беженцы;мужчин

ы и женщины;люди определенно-

го возраста, профессии и т.д., кро-

ме лиц, которые обладают правом 

экстерриториальности (диплома-

тический иммунитет). 
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Тема 19. Правотворчество 

Правотворчество — это действия уполномоченных органов по подготовке, 

принятию, изменению (совершенствованию) и отмене нормативных правовых актов; 

завершающая часть процесса правообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие творчество 

Деятельность, порождающая качественно новое, отли-

чающееся оригинальностью и неповторимостью. 

Высшее проявление человеческой жизни, 

самореализация себя. 

Преобразование природного и социального мира. 

Рождение нового. 

Возможность  гармоничного развития человека. 

Виды творчества 

Научное. 

Художественное. 

Правовое. 

Политическое. 

Литературное. Духовное. 

Техническое. 
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Специфика  

правотворчества 

 

 Институционально, т.е. существует особый право-

творческий институт по созданию законодательства и 

само правотворчество – особый социальный институт. 

 Направлено на создание благоприятных условий 

жизни человека и общества. 

 Цель – регулирование и охрана в обществе. 

 Неразрывно связано с государством. 

 Концентрированное выражение социальных зако-

нов, тенденций и потребностей развития общества. 

 Особая роль креативной, сознательной деятельно-

сти человека. 

Принципы правотворческого процесса: 

 законность;  исполнимость; 

 демократизм;  профессионализм; 

 научность;  планомерность; 

 гуманизм;  гласность. 

Виды правотворчества 

Нормотворчество. 

Законотворчество. 

Локальное правотворчество. 

Создание правовых доктрин. 

Подзаконное правотворчество. 

Ведомственное правотворчество. 

Прямое (непосредственное) и делеги-

рованное правотворчество. 

Договорное нормотворчество. 
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Правотворчество по субъектам: правотворчество государственных органов, 

делегированное правотворчество, санкционированное правотворчество, на-

родное правотворчество (референдум). 

 

Санкционированное правотворчество Референдум 

 Это разрешенная государством право-

творческая деятельность должностных 

лиц и негосударственных организаций и 

учреждений. 

 

Непосредственная власть народа по наи-

более важным вопросам государствен-

ной и общественной жизни (республи-

канский и местный). 

 

 

Правотворчество в широком смысле слова - это весь процесс правообразо-

вания, от правовых идей до НПА.  

В узком смысле слова - это процесс создания НПА, компетентными государ-

ственными органами. 

 

Нормотворческий процесс - это нормотворческая деятельность нормотворче-

ских органов (должностных лиц) по разработке и принятию (изданию) НПА, введе-

нию их в действие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Правотворчество  

включает 

 

 Определение предмета правового регулирова-

ния. 

 Выявление социальных потребностей. 

 Выбор формы акта (закон, декрет). 

 Выделение субъекта правотворчества, право-

мочного принять необходимый НПА. 

 Это правовой термин, понятие, доктрина, пра-

вовой институт. 

 Подготовка и принятие акта в соответствии с 

установленной процедурой. 

Стадии нормотворческого процесса 

Планирование. 

 Нормотворческая инициатива. 

 
Подготовка проекта НПА. 

 
Принятие (издание) НПА. 

Опубликование в Национальном Интернет-портале 

www.pravo.by. 
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Субъекты законодательной инициативы в Республике Беларусь  

 Президент Республики Беларусь. 

 

 Совет Министров Республики Бела-

русь. 

 Депутаты Палаты Представителей 

Национального Собрания.  

 Совет Республики Национального Со-

брания. 

 Граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом в количе-

стве не менее 50 тысяч человек. По изменению, дополнению Конституции – 

Президент Республики Беларусь, граждане, обладающие избирательным правом 

в количестве не менее150 тыс. человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проекта НПА 

включает: 

 организационно-техническое и финансовое 

обеспечение; 

 рассмотрение нормотворческого предложения 

и принятие решения по подготовке проекта; 

 составление текста проекта; согласование проекта; 

 сбор необходимых материалов и информации; 

 разработка концепции проекта; 

 наличие обязательного предварительного кон-

ституционного контроля законов; 

 проведение юридической и иных необходимых 

экспертиз. 

Юридическая техника включает 

юридическую тер-

минологию - сло-

весное наименование 

государственно-

правовых понятий. 

юридические кон-

струкции: 

 

способы конструи-

рования юридиче-

ского материала: 

(абстрактный, казуи-

стический). 
 

общезначимые терми-

ны; 

специально-

технические термины; 

специально-

юридические термины. 

внутреннее единство 

располагаемого мате-

риала; 
 

наличие прав и обя-

занностей в норме; 
 

логическая взаимо-

связь; 

 
внутреннее единство 

предмета и метода пра-

вового регулирования. 
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СистематизациияНПА (учет, инкорпорация, консолидация, кодификация) 

 

Систематизация законодательства – это целенаправленная деятельность го-

сударственных органов, негосударственных организаций, отдельных лиц по упорядо-

чению действующих НПА, приведению их в определенную согласованную систему. 

Учет - это деятельность по  сбору, хранению, поддержанию в контрольном со-

стоянии действующих нормативных актов и созданию поисковой системы. 

Инкорпорация - процесс объединения правового материала, при котором он 

полностью или частично размещается вразного рода сборниках в определенном по-

рядке. 

Консолидация - это объединение двух или нескольких нормативных актов, 

имеющих один и тот же предмет правового регулирования в единый, укрупненный 

нормативный акт.  Выступает в качестве промежуточного звена между текущим пра-

вотворчеством и кодификацией. 

Кодификация - наиболее сложная и совершенная форма систематизации,  

ее основной вид, представляющий собой деятельность, направленную  

на коренную, как внешнюю так и внутреннюю переработку  

действующего законодательства путем подготовки и принятия нового кодификаци-

онного акта. 
 

 

 

Виды систематизации  

НПА 

Учет 

Основывается на принципах: 

- полноты; 

- удобства для поиска; 

- достоверности, основанной на официальных источ-

никах опубликования. 

Инкорпорация – объединение НПА 

Консолидация 

Существуют следующие виды консолидации: 

- официальная; 

- предметная; 

- официозная; 

- хронологическая. 

Кодификация и ее виды 

- Кодексы. 

- Уставы. 

- Правила. 

- Положения. 

- Регламенты. 

- Основы и основные начала законодательства. 
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Тема 20. Реализация права 

 

Важность реализации 

права 

 

 Завершающий этап механизма правового регулиро-

вания. 

 Бездействующий закон хуже отсутствующего (древ-

неримские юристы). 

 Реализация – это показатель легальности и легитим-

ности права, соответствия объективным законам и 

общественным потребностям. 

 Показатель истинности, эффективности и полезно-

сти права. 

 Мертвые законы никому не нужны – это свод благих 

пожеланий (проф. Н.И.Матузов). 

 Право не существует, если правовые нормы не регу-

лируют (Н.Неновски). 

 

Реализация права - это воплощение правовых предписаний в реальной дея-

тельности субъектов права, превращение их требований в правомерное поведение.  

В переводе с лат. «вещественный, действительный, правдивый, осуществимый, 

исполняемый» 

Право реализуется как через добровольное (диспозиция), так и принудительное 

(санкция) поведение 

 

Два способа реализации права - через 

Диспозицию - в правомерном поведении 

– нормальная реализация. 

 

Санкцию - принудительное навязывание 

правонарушителю правомерного пове-

дения (правообеспечительная реализа-

ция). 

 

 

Признаки реализации 

права 
 Основана на материальных и процессуальных нор-

мах. 

 Осуществляется, в основном, путем правомерного 

поведения. 

 Регулирует и охраняет наиболее важные общест-

венные отношения. 

 Сочетает государственную и индивидуальную во-

лю. 

 Опирается на государственное принуждение и го-

сударственные гарантии. 
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Основные формы реа-

лизации права 

 

Соблюдение: 

 является гарантией осуществления прав и свобод 

граждан; 

 может быть добровольным и принудительным; 

 связано с запрещающими нормами и возможностью 

принуждения; 

 границы соблюдения четко очерчены; 

 это всегда требуемые, необходимые поступки и дей-

ствия, определяемые государством. 

Исполнение: 

 основано на обязывающих нормах; 

 реализуется через активные действия субъектов; 

 характеризуется обязательностью, властностью, бе-

зоговорочностью предписаний, за неисполнение ко-

торых следует наказание (санкции). Как правило, 

имеет процедурно-процессуальную форму. 

Применение:  

 основано на обязывающих материальных и процес-

суальных нормах; 

 осуществляют правоохранительные, административ-

ные органы, суд, прокуратура, КГК. 

Использование: 

 реализация управомачивающих норм, субъективных 

прав, вытекающих из общего, специального, инди-

видуального правового статуса лица; 

 возможность выбрать наиболее приемлемое правило 

поведения (принять наследство, вступить в брак). 

 

Соблюдение – основная универсальная, наиболее простая форма, связанная с 

таким претворением правовых требований, когда участники общественных отноше-

ний в своѐм поведении следуют норме права, не допуская еѐ нарушение. 

 

Исполнение права – это такая форма реализации права, когда конкретные уча-

стники правовых отношений в силу своей компетенции, служебного или гражданско-

го долга обязаны выполнять предписания закона, путѐм исполнения определѐнных 

указаний.  

 

Использование – это форма реализации, когда участники правоотношений по 

своему усмотрению и желанию осуществляют принадлежащие им права, удовлетво-

ряют законные интересы, претворяют своюправосубъектность. 

 

Применение права – это властная деятельность специальных субъектов по 

реализации правовых норм. Применение связано с восстановлением, осуществлением 

субъективных прав, выполнением юридических обязанностей и наступлением юри-

дической ответственности. 
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Формы применения права 

Правоохранительная: Оперативно-исполнительная: 

 охрана общественных отношений, 

взятых под защиту государства; 

 обеспечение исполнения наказаний; 

 профилактика правонарушений; 

 применение мер государственного 

принуждения к правонарушителям; 

 создание условий для использова-

ния субъективных прав и законных 

интересов. 

 властное регулирование конкретных 

правоотношений с помощью индиви-

дуальных правовых актов; 

 применяется диспозиция нормы права; 

 основная, профилирующая, наиболее 

распространенная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая квалификация 

 Выбор нормы права, 

статьи нормативного 

правового акта, на ос-

нове которого реша-

ется дело. 

 

 Знать систему законо-

дательства, последние 

изменения, правовые 

принципы (закон об-

ратной силы не имеет). 

 

 Проверить официаль-

ную подлинность текста 

НПА, определить его 

действие (предметное, 

во времени и простран-

стве, по кругу лиц). 

 

Причины коллизий 

Объективные: Субъективные: 

отставание законодательства от развития 

общественных отношений. 

 

низкое качество законов, недостаточная 

юридическая квалификация  

законодателя. 

 

 

 

 

Стадии применения 

права: 

фактическая квалификация; 

юридическая квалификация; 

решение юридически значимого дела по существу. 
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Фактическая квалифи-

кация (сбор и анализ 

фактических обстоя-

тельств дела) 

 установление фактов в соответствии с законодатель-

ством;  

 фактические обстоятельства: объяснения сторон, 

письменные доказательства, вещественные доказа-

тельства, показания свидетелей, данные экспертизы, 

звуко- и видеозапись, справки, товарно-

транспортные накладные, показания подозреваемого 

и обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта; 

 процессуальное закрепление фактов; 

 оценка фактов с точки зрения относимости (связь с 

исследуемым событием), допустимости (получение 

доказательств законными методами), достоверности 

(соответствие истине и объективной действительно-

сти), полноты (все обстоятельства по данному делу). 

 

Признаки применения права: 

исходит от ком-

петентных орга-

нов; 

 

носит государст-

венно – властный 

характер; 

носит индивидуаль-

ный (персонифициро-

ванный) характер; 

 

имеет определѐн-

ную, установлен-

ную законом фор-

му. 

 

Потребность в издании актов применения права возникает в случаях: 

 когда предусмотренные нормами 

права субъективные права и юриди-

ческие обязанности могут быть реа-

лизованы только на основе соответ-

ствующего акта применения; 

 когда нарушены правовые запреты и 

наступает юридическая ответствен-

ность (приговор суда подсудимому за 

совершѐнное преступление); 

 

 возникает потребность в официаль-

ном установлении, наличии или от-

сутствии юридических фактов (при-

знание отцовства, признание гражда-

нина умершим, безвестно отсутст-

вующим); 

 когда возникает спор о праве и тре-

буется решение компетентного госу-

дарственного органа о его разреше-

нии (спор о наследстве, о выдаче ли-

цензии, о законности изъятия товара); 

Решение дела  

по существу 

 опирается на юридическую и фактическую основу; 

 касается конкретного случая в отношении индивиду-

альных лиц; 

 имеет материально-процессуальную форму; 

 устанавливает субъективные права и юридические 

обязанности; 

 обеспечивается своевременным и точным исполнени-

ем принятого акта. 
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 необходим контроль государства за определенными видами правоотношений 

(государственная регистрация объектов недвижимости, земельных участков, ка-

питальных строений, жилых помещений и т.д.). 

 

 

Сравнительный анализ нормативного и правоприменительного акта 

Общее: Отличия правоприменительного акта 

от НПА: 

 способы регулирования;  принимается на основе нормативно-

го; 

 принимаются и обеспечиваются ком-

петентными органами; 

 конкретизирует норму права приме-

нительно к индивидуальным ситуа-

циям; 

 выступают как властные, обязатель-

ные для исполнения документы. 

 носит персонифицированный харак-

тер; 

 не является источником права и рас-

читан только на однократное приме-

нение; 

 выступает юридическим фактом для 

возникновения, изменения и прекра-

щения правоотношений. 
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Тема 21. Толкование права 

Герменевтика - от греч. «разъясняющий», «истолковывающий» – это теория и 

практика искусства истолкования текстов, а так же направление философии, зани-

мающееся проблемами понимания и связанными с ними проблемами языка. 

Выделяют философскую, филологическую, теологическую, юридическую гер-

меневтику. 

Юридическая герменевтика – это толкование права, НПА, юридических тек-

стов с целью их правильного понимания и реализации 

 

Различные подходы к 

толкованию 

Император Юстиниан в VI веке н.э. запретил толкова-

ние своих Дигестов, оставив эту монополию только за 

собой. В Германии в XVIII – начале XIX веков, в Рос-

сийской империи вплоть до второй половины XIX века 

– запрещалось толкование законов. 

Естественно-правовая концепция - широкое толко-

вание, основанное на принципах народовластия, сво-

боды, справедливости, разделения властей. 

Романо-германская правовая система - адекватное 

изложение нормы. 

Англо-саксонская правовая система -  

понимание нормы судьей. 

Статический подход - толкование не должно коррек-

тировать и изменять закон, его задача – установить 

подлинный смысл воли законодателя в норме. 

Динамический подход - корректирует норму, пытает-

ся приспособить ее к изменяющимся реалиям жизни, 

правоприменению. 

 

Принципы толкования права: 

 законность;  целесообразность; 

 всесторонний характер;  единообразие; 

 обоснованность;  научность; 

 объективность;  добросовестность. 

 

Общие принципы толкования, согласно мнению проф. Н.И. Матузова 

 Закон обратной силы не имеет.  Всякое сомнение в пользу обвиняе-

мого. 

 Чрезвычайные законы толкуются ог-

раничительно. 

 Что законом не запрещено, то разре-

шено. 

 Законы, смягчающие наказание тол-

куются расширительно. 

 Толкование не должно отменять, соз-

давать новую норму права. 
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Толкование права - это его уяснение и разъяснение. 

 

Под толкованием понимается деятельность государственных органов, должно-

стных лиц, общественных организаций, граждан, направленная на установление со-

держания права.Толкование направлено на выяснение воли законодателя, правильное 

понимание и соблюдение еѐ всеми субъектами права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдении, исполнении, исполь-

зовании норм права; 

Толкование необходимо при: 

применении права; 

систематизации права; 

правотворчестве; 

анализе, познании права. 

Структура толкования 

Субъект - это отдельное лицо, либо 

группа лиц, организация, которая 

занимается толкованием и от кого 

исходит акт толкования.  

В зависимости от субъекта, толкова-

ние бывает официальное и неофици-

альное, отличающееся степенью 

общеобязательности. 
 

Объект - это государственная воля 

законодателя. При толковании выяв-

ляется то, что сказано в законе (пра-

ве), вытекает из его словесной фор-

мулировки, а не то, что хотел сказать 

или имел в виду законодатель. 

 

Предмет - это то, что подлежит не-

посредственно толкованию в каж-

дом отдельном случае. Толкуется 

определѐнная правовая норма, либо 

весь нормативный акт. Предметом 

толкования может быть закон, указ, 

постановление, отдельная норма, т.е. 

конкретный источник права. 
 

Результат - это те выводы, к кото-

рым пришѐл интерпретатор в ре-

зультате уяснения и разъяснения го-

сударственной воли. 
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Способы толкования - это различные приѐмы, методы, которые, действуя во 

взаимодополнении, помогают всесторонне выявить волю законодателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы толкования права 

Филологический - толкование включает в себя лекси-

ческое и грамматическое толкование. 

 

 

Логический - предполагает использование законов и 

правил логики (тождества, непротиворечия, исключѐн-

ного третьего, достаточного основания). 

 

 

 

Систематический - выясняет взаимосвязь, взаимо-

обусловленность между нормами права в правовой 

системе. Многие статьи особенной части кодексов 

нельзя уяснить без статей общей части. 

 

 

 

Специальный юридический - осуществляется  с по-

мощью специальных юридических терминов, спосо-

бов, юридических конструкций. 

 

 

 

Историко-политический - исследует социальные 

значения нормы, еѐ цель, задачи, намерения законода-

теля, обстановку, породившую правовую норму. Как 

явление в истории возникло, какие этапы прошло и 

чем оно теперь стало – В.И.Ленин. 

 

 

 

Функциональный - основывается на знании условий, 

в которых функционирует норма. Использует полити-

ческие, нравственные, экономические оценки. 
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Официальное толкование (легальное) 

 

 нормативное 

 

 

делегированное 

 

 

буквальное 

 

 

расширительное 

 

 

ограничительное 

 

 

казуальное 

 

 
Судебное  

(в судах) 

 

 

 

Административное  

(исполком, администра-

ция района и т.д.) 

 

 Нормативное  

(Заключения, решения 

Конституционного суда, 

Постановления Пленума 

Верховного суда по разъ-

яснению правовых норм). 

 

 

Казуальное 

 (решения и постановле-

ния суда по уголовным и 

гражданским делам, кон-

кретизирующие нормы 

права по данному случаю). 

 

 

Толкование по субъектам - один человек, организация, государственный орган, 

должностное лицо. 

 

 
Официальное 

 

 

Неофициальное 

 

 
 Даѐтся уполномоченным на то 

государственным органом или 

должностным лицом. 

 

 
 Излагается в определѐнном ак-

те официального толкования и 

никогда не проводится устно. 

 

 
Любой акт толкования подчи-

нѐн определѐнному НПА, без 

которого он не существует. Он 

действуют не с момента его 

принятия, а с момента приня-

тия толкуемого нормативного 

акта. 

 

 Носит общеобязательный ха-

рактер, поэтому выход за его 

пределы недопустим. 

 

 

Обыденное - характерно для 

любого гражданина (часто на 

уровне слухов, иллюзий), про-

тиворечиво. 

 

 Компетентное - его так же на-

зывают официозным, это тол-

кование юриста (адвоката, 

прокурора, коллегии суда и 

т.д.). 

 

 

 

 

Доктринальное - это научное 

толкование, проводится учѐ-

ными либо их группами, уч-

реждениями и выражается в 

научных комментариях Кон-

ституций, кодексов, законов, 

в публикуемых статьях, моно-

графиях, учебниках и т.д. 
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Аутентичное (аутентическое) толкование как разновидность нормативного 

толкования 

Авторское толкование - официальное толкование того органа, который 

издал норму права (Парламент, Президент, Совет Министров). 

Официальное, легальное толкование – толкование Парламента, Президен-

та, Совета Министров. 

 
Самое точное и авторитетное, т.к. выражает подлинную волю законодате-

ля. 

Подлежит официальному исполнению, как и толкуемая норма. 

Толкование норм права по объѐму 
(объѐм включает все структурные элементы правовой нормы, т.е. круг обстоя-

тельств, вызывающих реализацию, круг лиц, на которых она распространяется, 

рамки правила поведения, либо запрета и т.д.) 

 

 

 

 

Адекватное (буквальное) 

если законодателю удалось с мак-

симальной точностью выразить 

свою волю и еѐ толкование не вы-

зывает особых затруднений (как 

написано). 
 

Ограничительное  

словесная формулировка права 

сужается до действительной воли 

законодателя. Логическим путѐм, 

исходя из требований других пра-

вовых норм, исключаются те пра-

вовые отношения, которые фор-

мально подпадают под букву тол-

куемой нормы права, но фактиче-

ски ею не предусмотрены. 

 

Расширительное 

используется тогда, когда законо-

датель чрезмерно узко выразил 

свою мысль, о чѐм свидетельству-

ет сравнительный анализ иных 

статей этого же акта, или иных 

нормативных актов. При такой 

формулировке результаты толко-

вания оказываются шире словес-

ной формулировки толкуемой 

нормы. 
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Пределы действия рас-

ширительного и ограни-

чительного толкования: 

 для категорических перечней (вредные условия 

труда, досрочный выход на пенсию, перечень  со-

ставов преступлений для наступления юридиче-

ской ответственности с 14 лет), расширительное и 

ограничительное толкование не применяется; 

 при реализации санкции правовой нормы приме-

няется, как правило, адекватное(буквальное) тол-

кование (хотя суд может установить наказание 

ниже нижнего предела); 

 законодатель предельно точно и однозначно выра-

зил свою мысль, когда возможно только адекват-

ное(буквальное) толкование; 

 пределы расширительного и ограничительного 

толкования не безграничны, они определяются 

нормой (либо другими нормами, законодательст-

вом в целом, Конституцией, обычаями, устояв-

шейся практикой и здравым смыслом). 

 

Признаки акта толкования права: 

 представляет собой разъяснения 

смысла юридических норм; 

 

 не имеет самостоятельного значения и 

действует только в единстве с теми 

нормами, которые толкует; 

 содержит конкретизирующие предписания. 

 

Виды актов толкования права 

1) в зависимости от типа официального 

толкования: 

акты нормативного (аутентичного), де-

легированного и казуального толкова-

ния. 

2) в зависимости от органа, дающего 

толкование: 

акты органов государственной власти, 

судебных, прокурорских органов. 

3) в зависимости от предмета толкова-

ния: 

акты толкования уголовного права, ад-

министративного, гражданского. 

4) в зависимости от характера: процессуальные и материальные акты. 

5) в зависимости от формы: указы, постановления, приказы, инст-

рукции, методические рекомендации. 

6) от юридической природы: интерпретационные акты правотворче-

ства и интерпретационные акты право-

применения и т.д. 
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Тема 22. Правосознание и правовая культура 

Правосознание - этоформа общественного сознания, представляющая собой 

систему взглядов, идей, оценок, убеждений, представлений, настроений, чувств инди-

видов, социальных групп, всего общества, по отношению к функционирующему и 

желаемому праву, правовым явлениям, юридической практике. Это сплав права и 

сознания. Это осознание права и государства, того, что законно и противозаконно, 

правомерно и неправомерно, справедливо и несправедливо. 

 

Правосознание – это: 

 отношение к праву;  правовая убежденность; 

 навыки правомерного поведения;  правовые ориентации и ценности; 

 знание права; 

 

 это идеи, понятия, оценки, чувства, 

убеждения субъекта в нерасчленен-

ном виде. Это, прежде всего, созна-

ние права, его разумная деятельность, 

интеллектуальный уровень. 

 

Признаки правосознания: 

 неразрывно связано с правом, государством, по-

литикой, моралью; 

 фокусирует в себе установки других норм обще-

ственного сознания (справедливость, благо, веру, 

добро, гуманизм, истину); 

 оказывает решающее воздействие на все другие 

формы общественного сознания и координирует 

их; 

 сплав сознательного и бессознательного, идеоло-

гии и психологии; 

 в наибольшей степени обладает формализован-

ностью, категоричностью, определенностью и 

нормативностью; 

 основной регулятор общественных отношений 

на общественно-массовом  и индивидуальном 

уровне. 

 

Функции правосознания: 

 познавательная;  оценочная; 

 прогностическая;  регулятивная; 

 информационная;  воспитательная. 

 коммуникативная; 
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Структура правосознания 

по субъектам: по уровням: по содержанию: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 общественное (массо-

вое). 

 

 

 обыденное (эмпириче-

ское); 

 научное (теоретическое); 

 профессиональное (юри-

дическое). 

 

 правовая идеология; 

 правовая психология. 

 

 

Основополагающие прин-

ципы для юриста 

 

 Верховенство права. 

 Уважение Конституции. 

 Законность. 

 Соблюдение и защита прав и свобод граждан. 

 Священность договора. 

 Равенство всех перед законом. 

 Доказательность. 

 Презумпция невиновности. 

 Все сомнения в пользу обвиняемого. 

 Закон обратной силы не имеет. 

 

Идеология - это учение об идеях. Термин ввели французские философы XVIII 

века. Д. де Траси, П.Ж. Кабанис. Они считали, что создали особую науку-идеологию, 

раскрывающие всеобщие и неизменные законы возникновения идей. 

 

Правовая идеология - система коренных взглядов, доктрин в области государ-

ства и права.  

Правовая идеология включает в себя: идеи, теории, концепции, взгляды, право-

вые принципы, оценки перспектив развития государства и права, цели и задачи при-

нятия тех или иных правовых актов. 

 

Уровни становления и раз-

вития правовых идей 

 

Правовая идея зарождается в народной, научной 

среде и формируется учеными (идеологами) про-

фессионалами. 

Воплощается в юридической практике, в нормо-

творчестве и правореализации.  

Приобретает легальную форму и легитимное со-

держание. 

Идея проникает в массы и приобретает сторонников 

и противников. 

 

Правовая психология - это эмоции, оценки государства и права на чувствен-

ном уровне. 

Включает: привычки, традиции, предрассудки, убеждения социальных групп, 

представления о праве, чувства, эмоции, настроения, иллюзии, связанные с правом. 
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Правовой нигилизм - это общественно-политическая мысль и юридическая 

практика, отрицающие социальную ценность права и считающие его наименее эф-

фективным способом регулирования. 

 

Правовой нигилизм: 

 преступления;  экстремизм; 

 проступки; 

 

 принятие несовершенных НПА и на-

рушение их иерархии. 

 

 

Причины правового ниги-

лизма в Республике Бела-

русь  

 Особенности исторического развития и геополи-

тическое положение. 

 Отсутствие развитых демократических и право-

вых традиций. 

 Привычка к не правовым способам решения спо-

ров. 

 Репрессивный характер государства и права до-

революционной эпохи и советского времени. 

 Теория и практика диктатуры пролетариата (ее 

неограниченность на практике рамками права), 

сталинские репрессии. 

 Несовершенство правовой системы, бюрокра-

тизм, коррупция, волокита. 

 Трудности современного переходного периода. 

 Невысокий уровень правового сознания и куль-

туры населения. 

 

Признаки правового нигилизма: 

 многообразие форм;  агрессивность и неподконтрольность; 

 эстетизация в СМИ, на телеэкране, 

Интернете; 

 соединение с формами социального и 

иного протеста; 

 широкая распространенность и по-

всеместность; 

 усиление нигилизмом иных сфер 

жизни. 

 

Система правового воспитания - это совокупность элементов, образующих 

правовоспитательный процесс, приводящий в идеале к юридическому всеобучу, фор-

мированию правовой убежденности и навыков правомерного поведения. 

Включает в себя: субъектов (воспитателей), правовоспитательные мероприятия 

и объектов (воспитуемых). 
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Методы правового воспитания: 

убеждение; 

наказание; 

предупреждение; 

принуждение; 

поощрение. 

Понятие правовой культуры 

Это часть общей культуры, связанная с государством, правом, мо-

ралью, религией, философией. 

Порождена правом и цивилизацией, сплав культуры и права. 

Материальные и духовные ценности в области государства и права. 

Совокупность культурных ценностей и культурной деятельности, 

материальные объекты и нематериальные проявления творчества. 

Важнейший элемент правовой системы. 

Юридическое состояние общества, государства, класса, группы, 

личности. 

Правовые знания, нормы, убеждения, юридические учреждения, 

механизм государства. 
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Правовая культура (материальные и духовные ценности в области государ-

ства и права). Уровни: 

идеолого-психологический; 

нормативный; 

поведенческий; 

объективированный. 

Содержание правовой культуры 

Правовые знания. 

Правовые принципы, доктрины, нормы. 

Правовые учреждения. 

Правовые отношения. 

Реализация и применение права. 

Законодательная деятельность. 

Законность и правопорядок. 
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Тема 23. Правомерное поведение. Правонарушение 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое поведение 

Находится в сфере правового регулирования. 

Социально значимое (касается наиболее важных сторон обществен-

ной жизни) и нацелено на позитивный результат. 

Типичное и повторяющееся. 

Может быть правомерным и противоправным. 

Поддается внешнему (со стороны государства) и внутреннему (со 

стороны сознания и воли субъекта) контролю. 

Правомерное поведение 

Важнейшая правовая ценность, в ре-

зультате которой осуществляются пра-

ва и свободы граждан, законность и 

правопорядок. 

Юридическая наука должна 

изучать, прежде всего, пра-

вомерное, а не противо-

правное поведение. 

Основной вид правового поведения. Основной массив юридиче-

ски значимого поведения. 

Показатель легитимности, справедливости, 

демократичности государства и права. 

Юридически значимое поведение 

Правомерное. 

 

Противоправное. 

 

Некоторые авторы вы-

деляют так же злоупот-

ребление правом, ней-

тральное поведение 
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Юридический состав правомерного поведения 

Субъект: 

 
Объект: 

 
Субъективная 

сторона: 

Объективная сто-

рона: 

физическое лицо или 

организация, обла-

дающие правосубъ-

ектностью (государ-

ство, государствен-

ный аппарат, право-

охранительные, су-

дебные органы, 

должностные лица, 

физические и юри-

дические лица). 

 

материальные и 

духовные блага. 

 

психическое отно-

шение лица к пра-

вомерному поведе-

нию, обусловлен-

ное волей, мотивом 

и целью. 

 

внешнее проявле-

ние деяния, пози-

тивный результат, 

причинно-

следственная связь, 

место, время, усло-

вие и т.д. 

 

 

 

 

Признаки правомерного поведения: 

соответствует требованиям правовых норм, принципам и целям 

права; 

является необходимым, социально-полезным, желаемым и до-

пустимым поведением; 

направленно на удовлетворение позитивных интересов и потреб-

ностей общества, группы, личности; 

одобряется, обеспечивается и поддерживается обществом, госу-

дарством и гражданами; 

предполагает воздержание от опасных, вредных, недопустимых 

действий, запрещенных законодательством. 
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Основные виды  
правомерного поведения 

Конформистское поведение - 
приспособление к существующим обстоятельст-
вам. Субъект поступает также как все, не будучи 
убежденным в правильности и справедливости. 

Привычное поведение –  
это поведение в рамах правовой нормы, направ-

ленное на положительный результат, многократное 
повторение которого стало привычным, удобным, 

знакомым и выгодным. 

Социально-активное поведение – 
высшая форма, опирающаюся на сознательность, 
ответственность и добровольность субъектов пра-
ва. Наиболее предпочтительный и полезный вид, 
основанный на внутренней правовой убежденно-

сти, общественном интересе, связанный с борьбой 
за свободу, справедливость, равенство и гуманизм. 
Это люди-пассионарии – альтруисты, бескорыст-
ные, живущие не для себя, а для Родины, идеи, 

общества, достижения идеалов. 

Маргинальное поведение –  
это пограничное поведение между правомерным и 
противоправным. У маргиналов отсутствует сис-
тема правовых убеждений, мировоззренческая и 

волевая основа. Для маргиналов характерна неус-
тойчивость, обозленность, апатия и агрессивность. 
Часто их поведение ведет к паразитизму, иждивен-

честву, правонарушениям. 

Законопослушное поведение - сознательное подчине-
ние требованиям правовых норм. Основной, массовый 
вид правомерного поведения, обусловленный правовой 
убежденностью, привычкой, страхом наказания. 

 

Характеристика правона-
рушения (Виновное проти-
воправное деяние деликто-

способного лица, наносящее 
вред государству, обществу, 
личности и влекущее насту-
пление юридической ответ-
ственности правонарушите-

ля). 
 

 Негативное явление, направленное против ин-
тересов общества и его членов. 

 Вид социального отклонения (девиации), про-
теста и вызова. 

 Попытка нелегальным  путем решить свои ин-
тересы в обход закона. 

 Отраслевой и надотраслевой институт. 
 Юридический факт, вызывающий юридиче-

скую ответственность. 
 Подразделяется на преступление и проступок. 

 

Признаки правонарушения 

 Деяние (действие или бездействие).  Наказуемость. 

 Общественная опасность.  Виновность. 

 Вред для общества, государства 
или личности. 

 Противоправность. 
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Виды правонарушений 
В зависимости от сферы 

общественной жизни. 
В зависимости от цели. В зависимости от степени  

социальной опасности. 

 
Преступление – совершенное виновное общественно опасное деяние (действие 

или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными Уголовным кодек-
сом, и запрещенное им под угрозой наказания (ч. 1 ст. 11 УК Республики Беларусь). За 
преступление следует уголовное наказание. Преступление отличается максимальной сте-
пенью общественной опасности, связанной с существенным нарушением правопорядка. 

Проступки отличаются меньшей степенью общественной опасности (вредно-
сти), совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют разные объекты 
посягательства и правовые последствия. За проступки следуют взыскания: граждан-

ско–правовые, административно–правовые, дисциплинарные, материальные. 
 

Состав правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона) 

Объект  
 

Объективная  
сторона  

Субъект  
 

Субъективная  
сторона  

Общественные 
отношения, охра-
няемые правом 
(общественный и 
государственный 
строй, жизнь, 
здоровье лично-
сти, имущество и 
т.д.). Например, 
объектом убийст-
ва является обще-
ственное отноше-
ние по поводу 
жизни человека. 
 

Противоправность, 
противоправный 
результат, 
место, время, ору-
дия, обстановка 
совершения дея-
ния, 
причинная связь 
между деянием и 
наступившими по-
следствиями. 
Это внешнее вы-
ражение правона-
рушения, раскры-
вающее его сущ-
ность и отвечаю-
щее на вопросы: 
ЧТО, ГДЕ, КО-
ГДА, КАК? 
 

Физическое или 
юридическое лицо, 
обладающее делик-
тоспособностью, со-
вершившее противо-
правное деяние.  
Зависит от возраста и 
вменяемости.  
В полном объеме с 18 
лет, частично – с 14 
лет.  
В административном, 
трудовом и других 
отраслях права субъ-
ектами правонаруше-
ний, как правило с 16 
лет.  
В уголовном, адми-
нистративном праве с 
16 лет, за некоторые 
виды правонаруше-
ний (преступлений и 
административных 
проступков) с 14 лет. 
Специальный субъ-
ект: граждане, ино-
странные граждане, 
лица без гражданства, 
военнослужащие, 
должностные лица, 
люди определенной 
профессии. 

Психическое от-
ношение лица к со-
вершаемому про-
тивоправному дея-
нию. Элементы: 
вина, мотив, умы-
сел, цель. Она ха-
рактеризует нега-
тивное, легкомыс-
ленное, небрежное 
отношение субъек-
та к совершаемому 
противоправному 
деянию. 
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Тема 24. Юридическая ответственность 

 

Юридическая ответственность - предусмотренная нормой права обязанность 

правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия личного, имуществен-

ного и организационного порядка. 

 

Социальная ответственность 

 Объективные предпосылки - потреб-

ность в организации, субъективные – 

осознанное отношения к выполнению 

правил. 

 

 Это совокупность взаимных требо-

ваний, предъявляемых индивидам, 

социальным группам, обществу и 

государству по выполнению общих 

правил поведения. 

 Регулирует совместное общежитие. 

 

 Основывается на выполнении обя-

занностей. 

 Носит объективный, исторически обу-

словленный характер. 

 Требует установления мер ответст-

венности. 

 

Юридическая ответственность 

 Ретроспективная ответственность на-

ступает за совершенное противоправ-

ное действие и включает систему нака-

заний. 

 

 Несут индивидуальные, коллектив-

ные субъекты: государство, мировое 

сообщество, физические лица и 

юридические лица. 

 Теория имеет длительную историю. 

 

 Отвечает на вопросы: кто, за что, 

перед кем, в каком объеме отвеча-

ет. 

 Рассматривается как позитивная юридическая ответственность, которая реализу-

ется добровольно в правомерном поведении и негативная как юридическая ре-

акция государства на совершенное правонарушение. 

 

 

Основания юридической ответственности 

Фактическое основание - 

совокупность виновных 

действий (бездействий). 

 

Юридическое основание -  

норма права, санкция ко-

торой предусматривает 

юридическую ответствен-

ность за противоправное 

виновное деяние деликто-

способного лица. 

 

Правоприменительный 

акт. 
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Признаки юридической ответственности 

Определяется в санкции 

правовой нормы. 

 

Основана на материаль-

ном и процессуальном 

праве. 

Связана с юридическим 

осуждением правонаруши-

теля. 

Правовой ответ за со-

вершенное правонару-

шение. 

Возлагает на виновное 

лицо бремя ответственно-

сти, соразмерное ущербу. 

Наступает благодаря пра-

воприменительной дея-

тельности компетентных 

органов. 

Имеет отрицательные последствия личного, имущественного, организационного 

характера 

 

Обстоятельства, смяг-

чающие ответственность 

 

 Явка с повинной. 

 Чистосердечное раскаяние в совершенном пре-

ступлении. 

 Активное способствование выявлению преступ-

ления. 

 Наличие на иждивении у виновного малолетнего 

ребенка. 

 Совершение преступления беременной женщиной 

и т.д. 

Стадии юридической ответственности 

Выявление правонарушения. 

Официальная оценка правонарушения, как основание 

юридической ответственности в актах компетентных орга-

нов. 

Возникновение юридической ответственности. 

выявление правонарушения 
Наступление юридической ответственности. 

 
Реализация юридической ответственности. 

 
Профилактика правонарушения. 

Моментом прекращения ответственности выступает ее 

реализация (уплата штрафа, отбытие наказания, возмеще-

ние вреда, восстановление нарушенного права). 

выявление правонарушения 
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Цель юридической ответственности 

 Охрана существующего строя и обще-

ственного порядка. 

 

 Общая и специальная превенция – 

предупреждение совершения право-

нарушений. 

 Осуществление регулятивной, охрани-

тельной и воспитательной функции 

права. 

 

 Функции – штрафная, карательная, 

воспитательная, правовосстанови-

тельная, компенсационная. 

 Наказание виновного. 

 

 

Принципы юридической ответственности 

 Гуманизм.  Законность. 

 Справедливость.  Виновная ответственность. 

 Равенство перед законом и судом.  Неотвратимость ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстоятельства, отяг-

чающие ответственность  

согласно УК 

 

 Совершение преступления в отношении заведомо 

малолетнего, престарелого или лица, находящего-

ся в беспомощном состоянии. 

 Совершение преступления в отношении заведомо 

для виновного беременной женщины. 

 Совершение преступления с особой жестокостью 

или издевательством. 

 Совершение преступления, повлекшее тяжкие по-

следствия. 
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Основания освобождения 

от административной 

ответственности 

 

 Малозначительность. 

 Смягчающие обстоятельства. 

 Примирение с потерпевшим. 

 Действие дисциплинарных уставов или специаль-

ных положений о дисциплине для военнослужа-

щих и иных лиц. 

 Болезнь. 

 Жертва торговли людьми. 

Основания освобождения 

от уголовной ответствен-

ности 

 

 Истечение сроков давности. 

 Привлечение лица к административной ответст-

венности. 

 Утрата деянием общественной опасности. 

 Добровольное раскаяние. 

 Добровольное возмещение вреда. 

 Примирение с потерпевшим. 

 Условно-досрочное освобождение. 

 Амнистия. 

 Помилование. 

 Погашение и снятие судимости. 

Виды юридической ответственности 

Уголовная 

Наступает за преступления и по-

этому представляет собой наибо-

лее суровый вид наказания. 

Гражданско-

правовая 

За нарушение договорных 

обязательств или за причи-

нение внедоговорного имуще-

ственного, морального вреда. 

Административ-

ная 

Следует за административные пра-

вонарушения. 

Дисциплинарная 

Наступает вследствие со-

вершения дисциплинарных 

проступков. 
Материальная 

Наступает за ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, орга-

низации рабочими и служащими 

при исполнении ими своих трудо-

вых обязанностей. 

Конституционная, 

процессуальная и 

т.д. 
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Тема 25. Правовая законность и правопорядок 

 

Определение 

законности 

 

 Принцип, метод и режим строгого, неуклонного 

соблюдения и исполнения правовых законов всеми 

субъектами права. 

 Основной принцип деятельности государственного 

аппарата, диктатура закона. 

 Необходимое условие развития демократии. 

 Совершенствование нормотворчества и правопри-

менения. 

 Прямое действие Конституции и законов, не нуж-

дающихся в большом числе подзаконных актов и 

уточняющих инструкций. 

 

Понятие правовой за-

конности 

 

 

 Точное и неуклонное соблюдение и исполнение 

требований правового закона всеми субъектами 

права: государством, государственными органами, 

должностными лицами, организациями и гражда-

нами. 

 Меньший ущерб – отсутствие закона, чем его не-

выполнение, бездействие, иначе теряется авторитет 

и смысл закона в государстве. 

 Высшим, основным законом выступает конститу-

ционный закон, как концентрированное выражение 

права. 

 Нарушение законности – это нарушение Конститу-

ции, законов, преступление должностных лиц, на-

рушение служебной дисциплины, преступление и 

правонарушение. 

 

Содержание законности 

Воплощение в за-

конодательстве 

наиболее про-

грессивных, не-

обходимых и раз-

работанных пра-

вовых идей. 

Верховенство ос-

новного закона. 

 

Подчинение всех 

подзаконных актов 

законам, а законов 

Конституции. 

 

Наибольшее влия-

ние на законность 

оказывает форма 

правления и поли-

тический режим. 

 

Признаки правовой за-

конности 

 

 

 Комплексный государственно-правовой институт, 

воздействующий на все сферы общественной жиз-

ни. 

 Реализуется преимущественно добровольно через 

правомерное поведение, однако имеет систему го-

сударственного принуждения и государственных 
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гарантий. 

 Основывается на правовых конституционных за-

конах и соответствующих НПА. 

 Обладает всеобщностью и обязательностью для 

всех субъектов права. 

 Условие борьбы с правонарушениями и преступ-

лениями. 

 Осуществляется через правотворчество и реализа-

цию права. 

 Идея, идеал, процесс, принцип, метод и режим 

правового регулирования. 
 

Законность и правопорядок 

Нельзя добиться право-

порядка иными способа-

ми, кроме совершенство-

вания правового регули-

рования и обеспечения 

законности. 

 

Укрепление законности за-

кономерно и неизбежно 

приводит к укреплению 

правопорядка. Укрепление 

правопорядка – практиче-

ское наполнение и реализа-

ция законности. Правовая за-

конность и прочный право-

порядок – основа демократии, 

при условии что первые осу-

ществляются на демократи-

ческих принципах. 

 

Конкретное содержание 

правопорядка зависит от 

содержания законности. 

Правопорядок – закон-

ность в действии, на прак-

тике. Правопорядок – по-

казатель законности и ма-

териал для ее совершенст-

вования. 

 

 

Принципы законности 

верховенство за-

кона 

единство 

 

целесообразность 

 

реальность 

 

Главенство закона 

в юридической 

иерархии, подчи-

ненность закону 

всех нормативных 

актов, всех актов 

реализации права,  

всех объектов, 

подпадающих под 

его юрисдикцию, 

всех субъектов 

права. 

 

Единая направлен-

ность правотворче-

ства и правореали-

зации в территори-

альном и субъект-

ном плане, т.е. на 

всей территории 

действия соответ-

ствующего норма-

тивного акта, при-

менительно к дея-

тельности всех 

субъектов общест-

венных отношений 

(принцип фор-

мального равенст-

ва). 

Необходимость вы-

бора строго в рам-

ках закона опти-

мальных, отвечаю-

щих целям и зада-

чам общества вари-

антов осуществле-

ния правотворче-

ской и правореали-

зующей деятельно-

сти (поведения), не-

допустимость про-

тивопоставления 

законности и целе-

сообразности. 

 

Это достижение 

исполнения право-

вых предписаний 

во всех видах дея-

тельности и неот-

вратимость ответ-

ственности за лю-

бое их нарушение. 
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Дисциплина - это исполнение человеком сложившихся в обществе правил по-

ведения, направленное на установление порядка. 

Это обязательное подчинение твердо установленному порядку, правилу.  

 

Виды дисциплины 

 Исполнительская.  Производственная. 

 Законодательная.  Технологическая. 

 Судебная.  Учебная. 

 Финансовая.  Трудовая. 

 Воинская.  Партийная. 

 

Общество как система нуждается в порядке. Порядок – это упорядоченность, 

урегулированность общественных отношений, согласно определенным прави-

лам. Беспорядок приводит к нарушениям, деградации, распаду, гибели общества. Яд-

ро порядка – правопорядок. 

Правопорядок  в узком смысле – порядок в общественных местах (на улицах, 

дискотеках, в ресторанах, в магазинах), обеспечиваемый соблюдением администра-

тивного и уголовного законодательства. 

В широком смысле – урегулированность правом общественных отношений, на-

ходящихся в сфере правовых требований. 

Под правопорядком можно понимать налаженное состояние, последователь-

ность чего-либо, упорядоченность общественных отношений с помощью права, необ-

ходимое условие функционирования государства и человека, дисциплину, ответст-

венность, исполняемость. 

 

Признаки  

правопорядка 

 

 

 Поддерживает мир, стабильность, порядок и дис-

циплину. 

 Ведущую роль играет деятельность правоохрани-

тельных органов (суда, милиции, прокуратуры), 

гражданского общества, сознательность и актив-

ность граждан. 

 Формализован, имеет процедурно-процессуальный 

характер. 

 Соответствует идее демократии, правового госу-

дарства и направлен на ее практическое воплоще-

ние. 

 Регулирует и регламентирует общественные отно-

шения. 
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Гарантии законности и 

правопорядка 

 

 

 Система факторов и мер обеспечивающих точное и 

неуклонное воплощение требований законов в 

жизнь. 

 Условие перевода теории в практику, закона в за-

конность и прочный правопорядок. 

 Условие обеспечивающее что - либо. 

 Комплекс организационных, экономических, поли-

тических, идеологических факторов и юридических 

мер, направленных на соблюдение норм права, за-

щиту прав граждан, интересов общества и государ-

ства. 

 Условие материализации права через правомерное 

поведение и правообеспечение. 

 

 

 

Сущность правопорядка  

 

 Господство правовых законов в наиболее важных областях об-

щественной жизни. 

Полное и своевременное соблюдение и исполнение обязанно-

стей всеми субъектами права. 

Четкая и эффективная работа всех юридических органов, прежде 

всего правоохранительных и правосудия. 

Строгая общественная дисциплина. 

Создание максимальных условий для использования субъектив-

ных прав и свобод человека и гражданина. 

Неотвратимость наступления юридической ответственности. 
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Виды гарантий 

Общие Юридические Международные 

Демократически-

социальная природа го-

сударства и права, 

 их легитимность, кон-

троль гражданского об-

щества. 

Президент, как гарант 

Конституции, прав и сво-

бод граждан; народовла-

стие, разделение властей; 

независимая судебная 

власть;  

надзор и контроль; разви-

тая правовая система;  

борьба с преступностью; 

эффективная правоохрани-

тельная и правопримени-

тельная система. 

 

Соответствие норм и 

принципов международно-

го законодательства и на-

личие системы междуна-

родного контроля. 
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Тема 26. Право, государство и инновационное развитие 

 

Инновации – это: 

новые  

идеи; 

новые  

приѐмы; 

новые продук-

ты; 

новые  

услуги; 

новые  

методы. 

 

 

Свойства инновации: 

научно-техническая но-

визна; 

производственная приме-

няемость; 

коммерческая применяе-

мость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы государственной инновационной политики 

Свобода научного и технического твор-

чества. 

Защита интеллектуальной собственно-

сти. 

 

Направленность инновационной дея-

тельности на достижение приоритетов 

социально-экономического развития. 

 

Обеспечение эффективного взаимодей-

ствия государственного регулирования и 

рыночных механизмов. 

 

 

 

 

Схема превращения идеи в серийную продукцию: 

изобретение, новаторская идея; 

опытный образец, прототип; 

разработка технологий массового производства и изучение рынка сбыта; 

массовый выпуск инновационной продукции. 
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Инновационная деятельность включает в себя: 

осуществление фундаментальных и прикладных исследований; 

выполнение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ; 

внедрение  в производство экспериментальных разработок, новых тех-

нологий; 

техническое переоснащение производства; 

консультационные, информационные, юридические и иные услуги, свя-

занные с новыми продуктами, технологиями и услугами; 

пропаганду новых научных достижений, методов хозяйствования, тех-

нологий, услуг. 

В Республике Беларусь инновационная политика  

включает в себя: 

развитие инновационной инфра-

структуры и создание благопри-

ятной инновационной среды; 

государственное инвестирова-

ние инновационных 

проектов; 

стимулирование развития науки, 

образования 

финансовое, налоговое стиму-

лирование инновационной 

деятельности 

правовое обеспечение инноваци-

онной политики 

инновационная политика во 

внешнеэкономической сфере 
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Инновационная инфраструктура Республике Беларуси включает: 

венчурные организации (парк высоких 

технологий в Республике Беларусь); 

научно-технологические парки (техно-

парки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые технологии: 

 6-го технологического уклада, свя-

занные с био- нано- технологиями, 

когнитивными, информационными 

программами; 

 искусственный интеллект; 

 робототехника;  нейронные сети; 

 интернет-вещей, индустриальный ин-

тернет; 

 электронные деньги, криптовалюты, 

блокчейн. 

 

Новые мето и макро теории государства и права: 

 новые подходы к понятию и характе-

ристике государства и права; 

 переосмысление терминологии: «тер-

ритория», «суверенитет», «государст-

во», «киберпространство», «цифро-

вой либертаризм», «электронная де-

мократия», «народное право»; 

 создание надгосударственных и над-

национальных структур; 

 появление новых отраслей и мегаот-

раслей права (информационное пра-

во, экономическое право); 

 появление виртуального, цифрового, дистанционного, гибридного, смешанного 

образования. 

 

 

Государство и  право в цифровой реальности 

Переформатирование теории и юридической практики государственно-правовых 

явлений. 

Результат технологической революции. 

Регулирует внедрение прорывных технологий. 

Захватывает основные сферы общественной жизни (государственной власти, соб-

ственности, распределения, права и свободы и юридическую ответственность). 

Новые возможности и риски. 
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