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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Общая теория права» является концентриро-

ванным выражением одноименной науки. Она включает в себя 26 наибо-

лее важных тем, связанных с местом «Общей теории права» (ОТП) в Пра-

воведении, ее методологической, концептуальной ролью, предметом и ме-

тодами исследования, происхождением и сущностью права и государства. 

«Плюралистическая» методология ОТП нацелена на получение ис-

тинных знаний о государстве и праве, рассмотрении реальных процессов 

государственно-правовой действительности, с использованием многооб-

разных методов: диалектико-материалистического, метафизически-

идеалистического, логического, формационно-цивилизационного, общена-

учного и частнонаучного, частноправового, синергетического, герменев-

тического, феноменологического, компаративистского, экзистенциального, 

коммуникативного и др.  

Несмотря на то, что право и государство существуют в неразрывной 

диалектической взаимосвязи, основной акцент курса сделан на изучение 

права, его закономерностей, содержания, сущности, формы, реализации и 

т.д. Процесс информатизации и цифровизации в значительной степени за-

тронул государство и право, науку «Общая теория права». В связи с этим 

возникла потребность в создании новой микро- и макротеории права, учи-

тывающих глобальные изменения в мире в целом и Республике Беларусь в 

частности. Развитие искусственного интеллекта, робототехники, внедрение 

новых IT-технологий, появление «электронного» государства и права, 

«электронных» физических лиц, криптовалюты и т.д. требует переосмысле-

ния всех тем курса. Тема «Право, государство и инновационное развитие» 

непосредственно затрагивает вопросы инноваций, цифровизации, информа-

ционной политики Республики Беларусь, их правового регулирования. 

Вместе с тем новые изменения в обществе, государстве и праве, новые 

наработки в теории требуют сохранить все ценное, апробированное, рабо-

тающее, устоявшееся в курсе ОТП. 

Нужно учитывать процесс демократизации государства и права, рост 

влияния гражданского общества, увеличение объема естественного права в 

праве позитивном, наполнение правовой нормы духовным, нравственным 

содержанием, гуманизацию права, процессы взаимообогащения и рецеп-

ции правовых систем, взаимосвязь права и справедливости, рост правовой 

культуры населения.  

Рассматривая различные темы происхождения и сущности права и госу-

дарства, следует выделять их сильные и слабые стороны, учитывать много-

образие подходов и точек зрения, «трезво» смотреть на происходящие изме-

нения. Анализировать государственно-правовые явления нужно через призму 

законов и закономерностей, факторов внутреннего и внешнего характера. 
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Общая теория права, обобщая государственно-правовую практику, опирается 

на результаты исследования отраслевых юридических дисциплин. 

Без изучения общей теории права невозможно овладеть другими юри-

дическими дисциплинами и стать профессиональным юристом.  

Цель преподавания дисциплины – овладение студентами основными 

понятиями, категориями, научными доктринами «Общей теории права», 

изучение концептуальных подходов различных ученых, овладение норма-

тивной и фактологической базой для последующего усвоения отраслевых 

и межотраслевых юридических наук, возможности работы в качестве про-

фессионального юриста, участия в правотворчестве, правоприменении, 

правовом информировании и правовом воспитании, в познании государ-

ственно правовых явлений. 

Задачи изучения дисциплины:  

 определение сущности демократического, социального назначения пра-

ва, установление диалектической неразрывной взаимосвязи государства 

и права, выявление предмета общей теории права, связанного с изучени-

ем общих закономерностей возникновения, развития и совершенствова-

ния права, как целостного социального института; 

 овладение студентами юридическим категориальным аппаратом: поня-

тие права, государства, признаки права, принципы права, норма права, 

гипотеза, диспозиция, санкция, правоотношение, правоспособность, дее-

способность, деликтоспособность, форма права, нормативный правовой 

акт и др.; 

 получение правовых знаний, формирование правовых убеждений и 

навыков правомерного поведения, овладение основами правотворчества, 

правоприменения, обучения праву; 

 формирование правового сознания, правовой культуры. 

Студенты должны знать: 

 основные правовые категории и понятия правоведения (право, государ-

ство, правоспособность, дееспособность, соблюдение, исполнение, исполь-

зование, применение права, сущность, функции права и государства); 

 основные методы познания государственно – правовых явлений: диалек-

тико-материалистический, метафизический, идеалистический, логиче-

ский, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительное правоведение, 

толкование права, методы судебной экспертизы и т.д.; 

 понятие правового регулирования, виды, ведущее место права в си-

стеме правового регулирования, власть (понятие и виды), государ-

ственная власть, право и мораль, право и политика, право и экономи-

ка, право и справедливость, механизм государства, понятие и виды 

государственных органов, механизм правового регулирования, мето-

ды, способы, типы правового регулирования, элементы и стадии, эф-

фективность правового регулирования, общество, право и личность, 
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свобода, права человека и гражданина, виды прав человека, гарантии 

обеспечения прав человека; 

 признаки, принципы, формы (источники) права, закон Республики Бела-

русь «О нормативных правовых актах», понятие НПА, его виды, юриди-

ческая иерархия, понятие, структура нормы права, виды гипотез, диспо-

зиций и санкций, способы изложения нормы права в статьях норматив-

ных правовых актах, понятие, структура, виды правоотношений, субъек-

ты, содержание, объекты правоотношений, юридические факты и их ви-

ды, правотворчество, реализация права, толкование права, правовое со-

знание и правовая культура, виды деформации правового сознания, пра-

вовой нигилизм, правовое государство и гражданское общество, правовая 

законность и правопорядок, правомерное поведение и правонарушение, 

состав. Виды правонарушения, юридическая ответственность, ее виды, 

дисциплина, правовая система и система права, основные правовые си-

стемы современности, право, государство и инновационное развитие. 

Студенты должны уметь: 

 определять право как ведущий социальный регулятор, обеспеченный си-

стемой государственных гарантий и государственным принуждением, 

направленный на регулирование, охрану общественных, личных и груп-

повых интересов, способствующий улучшению жизни народа и высту-

пающий в качестве меры должного и возможного поведения, гуманизи-

рующий жизнь людей; 

 анализировать государственно-правовую действительность с точки зре-

ния определения ее сущности, закономерностей и тенденций развития, 

процессов глобализации и цифровизации, предвидеть перспективы ста-

новления «электронного» государства и права, видеть место юриста в 

них, определять приоритеты учебных и научных интересов; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах правового государства, 

гражданского общества, правового регулирования искусственного ин-

теллекта и робототехники, уголовного проступка, уголовной ответ-

ственности юридического лица, появления электронных лиц и т.д.; 

 определять правовую политику государства, направления совершен-

ствования законодательства (конституционного, административно-

правового, гражданско-правового, налогового, финансового, аграрного, 

информационного и др.); 

 анализировать мировые процессы международного права (принципы 

международного права, государственный суверенитет, государственный 

иммунитет, рецепция права, международные структуры и институты, 

влияние международного права на национальное право Республики Бе-

ларусь и т.д.); 

 разбираться в основных концепциях правопонимания, знать сущность 

позитивистской, естественно – правовой, социологической и интегра-

тивной концепций, видеть тенденции развития современного права; 
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 анализировать и синтезировать правовой материал, знать нормативную 

правовую базу (Конституцию, основные Кодексы и законы), иметь не-

обходимый уровень правовой культуры; 

 разбираться в правотворческой и правоприменительной деятельности, 

их структуре, компетенции, функциях; 

 уметь анализировать норму права, способы ее изложения в статьях 

НПА, находить и определять виды гипотез, диспозиций и санкций, об-

наруживать коллизии и пробелы в праве, знать способы их преодоления; 

 уметь определять конкретный состав преступления (правонарушения) 

выделять объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. 

Студенты должны владеть: 

 категориальным аппаратом, методами познания государственно-

правовой реальности; 

 навыками анализа правовой действительности, способами раскрытия 

сущности и содержания правовых явлений; 

 набором правового материала для анализа стратегии и тактики правовой 

политики государства в сфере юриспруденции; 

 основами юридической техники для правотворчества и правопримене-

ния; 

 навыками поиска необходимых НПА, обнаружения правоприменитель-

ного материала; 

 приемами и способами механизма правового регулирования важнейших 

сторон общественной жизни; 

 правовыми принципами и убеждениями, включающими правовую за-

конность, справедливость, правовую мораль, связанных с профессио-

нальной и нравственной ответственностью юриста. 

Изучение общей теории права направлено на выработку следующих 

академических компетенций:  

 способности использовать полученные знания для анализа правовой 

действительности и решения актуальных задач теоретического и прак-

тического плана; 

 владеть анализом, синтезом, индукцией и дедукцией правового материа-

ла для выводов, оценки, принятие решений; 

 владеть методами научного исследования при подготовке рефератов, 

научных статей, тезисов, курсовых работ, эссе и т.д.; 

 обладать способностью самостоятельно учиться, уметь находить норма-

тивный и фактический материала и быть способным его обработать; 

 развивать творческие способности к учебной и научной деятельности; 

 использовать междисциплинарные связи при раскрытии актуальных во-

просов правоведения; 

 иметь навыки работы с электронными средствами информации по 

нахождению и обработке нужного правового материала; 
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 иметь герменевтические навыки по толкованию (уяснению и разъясне-

нию) права; 

 обладать способность анализировать НПА и правоприменительные акты 

на предмет их легальности, конституционности, легитимности; 

 быть способным находить нормативные правовые акты, юридические 

факты для их оценки и принятия решения; 

 помнить о том, что профессиональный юрист должен постоянно учиться 

и все время пополнять свой багаж знаний, умений и навыков; 

социально-личностных компетенций: 

 быть честным и дисциплинированным; 

 быть патриотом и гражданином своей страны; 

 обладать гуманизмом и человеколюбием; 

 быть коммуникабельным, легко находить контакт с людьми; 

 быть высоконравственной и принципиальной личностью; 

 не абсолютизировать свои успехи, быть самокритичным, скромным и 

стремиться к самосовершенствованию; 

 уметь согласовывать общественные, групповые и личные интересы; 

 соблюдать принцип законности, свободы договора, прав и свобод граж-

дан; 

 соблюдать ведомственные правовые и этические акты (кодексы чести, 

правила этики и т.д.). 

Дисциплиной «Общая теория права» можно овладеть только путем 

сочетания лекционных, семинарских и практических занятий, упорной са-

мостоятельной работы студентов, подготовки к итоговым формам кон-

троля. Необходимо применять традиционные методы обучения и получе-

ния материала с использованием новых современных технологий. Речь 

идет о смешанном, гибридном образовании. 

Качественное образование и желание студентов стать высококвали-

фицированными специалистами – залог успеха. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 

 

Юриспруденция в широком смысле слова – это система существую-

щих знаний о государственно – правовых явлениях. В узком смысле – 

комплекс юридических дисциплин. Для студентов – это система учебных 

дисциплин в соответствии с учебным планом. Познавательные, практиче-

ские потребности обслуживания государства и права, потребность разре-

шения юридических споров вызвали к жизни возникновение правоведения, 

как особой отрасли общественных знаний. 

Конец IV – начало III в. до н.э. считают временем возникновения 

светской юриспруденции. Ее духовной основой послужили разработки 

мудрецов Древней Индии, Древнего Китая, древнегреческих философов: 

Гераклита, Пифагора, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля и др. У ее 

истоков стоят жрецы Древнего Египта, Вавилона, Ассирии.  

Вершиной юриспруденции стало римское частное право с его точными 

формулировками, выверенными концепциями, юридическими формулами 

и крылатыми выражениями римских юристов.  

Правоведение – это комплекс, система юридических дисциплин, 

направленных на формирование юридических знаний, убеждений, умений 

и навыков, формирующих законопослушного гражданина. 

Юриспруденция традиционно подразделяется на историко-теоретические, 

отраслевые, межотраслевые дисциплины и науки, изучающие междуна-

родное право. 

Историко-теоретические: общая теория права, история государства и 

права зарубежных стран, история государства и права Беларуси, социоло-

гия права, конституционное право зарубежных стран, история политиче-

ских и правовых учений и др. 

Отраслевые дисциплины: конституционное, административное, граж-

данское, уголовное право, уголовный процесс, гражданский процесс и т.д. 

Межотраслевые юридические науки: криминалистика, криминология, 

судебная медицина, судебная бухгалтерия, судебная психиатрия, юридиче-

ская психология и др.  

Науки международного права: международное публичное право, 

международное гуманитарное право, международное частное право, право 

прав человека и др. 

Общая теория права – это фундаментальная юридическая дисципли-

на, изучающая государственно-правовые явления в обществе в целостно-

сти и диалектической взаимосвязи. Это базовая, основополагающая наука, 

на которую опираются все другие юридические дисциплины. 
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Включая в себя государствоведческий и правоведческий аспекты, она 

рассматривает их преимущественно через призму теории права, естествен-

ных прав и свобод человека.  

Объектом общей теории права является естественное и позитивное 

право. Предметом общей теории права выступают общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования права. 

Общая теория права изучает условия возникновения права, законо-

мерности его становления и развития, природу и сущностные характери-

стики, тенденции развития. 

Закономерностями общей теории права являются: 

а) историческая неизбежность появления, развития права, создающе-

го условия цивилизованного функционирования человека и общества; 

б) повышение роли субъективного фактора в правовом регулировании; 

в) цифровая трансформация общества, стимулирующая развитие ис-

кусственного интеллекта, робототехники, переформатирование правовой 

системы; 

г) создание новых концептуальных основ системы национального и 

международного права; 

д) усиление значения гуманитарного, естественного права в законо-

дательстве; 

е) укрепления правовой, социальной, демократической сущности 

государства и права; 

ж) повышение роли самоорганизующих, самовоспроизводящих, 

адаптирующих механизмов правовой системы; 

з) взаимодействие легальности и легитимности, повышающее эф-

фективность работы государственного аппарата, механизма правового ре-

гулирования, способствующее росту благосостояния граждан, их правовой 

защищенности; 

и) возрастание роли международного права, его норм и принципов; 

к) унификация законодательства, рецепция права и сохранение наци-

ональной самобытности; 

л) взаимодействие гражданского общества и правового государства 

путем создания правового гражданского государства; 

м) рост правовой активности граждан, их гражданской позиции по 

мере роста демократической, социальной направленности государства. 

Занимая особое место в правоведении, общая теория права играет обще-

теоретическую, концептуальную, методологическую и мировоззренческую 

роль. Она разрабатывает для юриспруденции методы исследования, создает 

термины, понятия, доктрины, формирует юридическое мировоззрение.  

Для того чтобы изучить уголовные, гражданские, налоговые правоот-

ношения, надо знать, что такое правоотношение. Чтобы понять специфику 

уголовной, финансовой, гражданской ответственности, нужно разобраться, 

что такое юридическая ответственность и какие бывают ее виды, сущ-
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ность, основания возникновения. Чтобы правильно толковать норму адми-

нистративного права, нужно знать, что такое норма права, ее структуру, 

уяснить специфику толкования и т.д. 

Общая теория права рассматривает право через призму его происхож-

дения, природы, сущности, механизма правового регулирования, реализа-

ции, форм (источников) права, правового сознания и культуры, с учетом 

происходящих в обществе процессов цифровизации. 

Общая теория права обобщает, систематизирует и синтезирует поло-

жения, выводы, казусы и юридические факты конкретных юридических 

наук. Отраслевые и специальные дисциплины наполняют общие законо-

мерности общей теории права своей спецификой, используя ее приемы и 

методы, опираются на ее научные разработки. 

Роль общей теории права появляется через ее функции: методологи-

ческую, мировоззренческую, аналитическую, идеологическую, прогности-

ческую.  

 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Термин «метод» введен в научный оборот древними греками.  

Методы общей теории права – это совокупность приемов, способов 

изучения права и государства, раскрывающих их истинную, объективную, 

реальную природу, раскрывающих их подлинную сущность. 

Методология – это система принципов, методов и приемов исследо-

вания действительности. Принципы общей теории права: историзма, все-

стороннего подхода, комплексности, плюрализма, верификации (проверки 

на практике). 

Часто от метода зависит результат исследования. 

Если предмет исследования отвечает на вопрос: что исследуется, то 

метод – как исследуется? Предмет связан с методом. Задача метода – рас-

крыть предмет, показать его сущностные связи, идти от сущности первого 

порядка к сущности второго порядка, постигая его во всей своей полноте. 

Чем больше развита наука, тем больше разработан метод и наоборот. Они 

могут меняться местами. Однако предмет первичен, а метод вторичен. 

Методы общей теории права – это совокупность всеобщих, общена-

учных, частнонаучных и частноправовых методов, раскрывающих сущ-

ность права и государства. 

Всеобщие методы – это философские, мировоззренческие подходы, с 

точки зрения универсальных принципов мышления, направленные на по-

стижение действительности. В их число входит:  

материалистический (реалистический) берущий за основу нормы 

права и доказанные юридические факты, рассматривающий их, такими, 

какие они есть в реальности, действительности, доказанные и юрисдикци-
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онно закрепленные судом и правоохранительными органами. Данный ме-

тод учит исходить из объективного права (Конституции, кодексов, зако-

нов, декретов, указов, постановлений), вступивших в законную силу при-

говоров суда, преюдиционных фактов. 

идеалистический метод уделяет первостепенное значение изучению 

духовных, религиозных, нравственных, психологических, субъективных, 

сознательных факторов государственно-правовой реальности, признающий 

их первичными и определяющими;  

диалектический метод изучает право и государство в непрерывном 

поступательном развитии, в аспекте постоянного изменения, преодолении 

противоречий. Государственно-правовая действительность рассматривает-

ся во всем своем многообразии: линейности и вероятности, прогрессе и ре-

грессе, сочетании демократии и автократии, тоталитаризма, правомерности 

и противоправности, эволюции и революции. При данном подходе – про-

тиворечие – источник развития, отсутствие противоречия – источник за-

стоя (Г.В.Ф. Гегель). С позиций материалистической диалектики всякое 

явление (в том числе государство и право) рассматривается в развитии, в 

конкретной исторической обстановке и во взаимосвязи с другими явлени-

ями, где общественное бытие определяет общественное сознание, а эконо-

мика опосредует жизнедеятельность и состояние права и государства;  

метафизический – рассматривает государство и право, как стабиль-

ные и статичные институты, находящиеся в определенной данности про-

странственно -временных параметров, здесь и сейчас, такими какие они 

есть на момент фиксации;  

логический метод, изучает государственно-правовые явления через 

призму понятий логики, ее законов (тождества, противоречия, исключен-

ного третьего, достаточного основания), обоснованности, непротиворечи-

вости, устанавливает логические связи и закономерности. 

Общенаучные методы – это отдельные приемы мышления, подходы 

к изучению действительности, характерные для всех гуманитарных наук, 

получившие широкое распространение в общей теории права и правоведе-

нии в целом. К ним относятся: 

 анализ – мысленное разделение права и государства на составные 

части с последующим их исследованием; 

 синтез – объединение, соединение составных частей и рассмотре-

ние единого целого, которое больше чем сумма, так как она включает 

структуру, взаимодействие, организованность, систему; 

 индукция – процесс мышления, идущий от частного к общему, свя-

занный с абстрагированием, обобщением и типизацией, перенесением черт 

частного на целое, общее; 

 дедукция – процесс исследования от общего к частному, перенесе-

ние общих черт и характеристик на индивидуальное; 
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 системный подход – раскрытие предмета во взаимосвязи, целостно-

сти, системе, организованности; 

 метод социального эксперимента – апробирование, подтверждение 

предположений, гипотез в определенных пространственно-временных 

условиях (модельный закон, свободная экономическая зона, следственный 

эксперимент). 

Частнонаучные методы – это приемы, способы познания действи-

тельности, относящиеся к конкретным техническим, естественным и гума-

нитарным наукам. К ним относятся: 

 конкретно-социологический (анкетирование, интервьюирование, 

опрос, наблюдение и другие); 

 статистический (подсчеты, количественные показатели, графики, 

диаграммы, схемы); 

 кибернетический (понятия, законы и технические средства кибер-

нетики, связанные с управлением государственно-правовыми явлениями) и 

другие методы. 

Частноправовые (специальные) методы – приемы и способы позна-

ния государства и права, выработанные общей теории права и другими 

правоведческими дисциплинами. К ним относятся: формально-

юридический; метод сравнительного правоведения; методы юридической 

лингвистики; метод толкования права; методы судебной экспертизы; 

метод правового моделирования, психолого-правовые методы и другие.  

Для того чтобы иметь истинную научную картину знаний о праве и 

государстве, нужно применять плюралистическую методологию, сочета-

ющую использование всеобщих, общенаучных, частнонаучных, частоно-

правовых методов, дополненных синергетическим, экзистенциальным, 

герменевтическим, феноменологическим подходами. 

 
 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ ПРАВА 

 
Ввиду сложности, отдаленности во времени происхождения права, 

изменения его сущности, многообразия точек зрения по данному вопросу 
существуют различные подходы: 

 теологическая (религиозная) концепция происхождения права, у 
истоков которой стояли средневековые мыслители: Аврелий Августин 
(Блаженный) и Фома Аквинский (Аквинат). Источником власти и права 
является Бог, который создает его по своим божественным законам: спра-
ведливости, равенства, человеколюбия, непротивления злу, ненасилия, ми-
лосердия. Эти божьи правила записаны в Библии в заповедях Моисея: не 
убий, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца своего и мать свою и 
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т.д. Правовые системы конкретизируют и развивают их в различных от-
раслях уголовного, административного, трудового, семейного права и т.д.; 

 естественно-правовая (договорная) теория (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. 
Монтескье, А.Н. Радищев) исходит из того, что происхождение права имеет 
естественный, природный, натуральный характер. Право возникает «до» и 
независимо от государства, естественным путем, само собой. Оно органично 
присуще человеку от рождения, природы, Бога. Задача государства гарантиро-
вать эти неотъемлемые права: на жизнь, свободу, равенство, собственность, 
определение своей судьбы и т.д. Это вечные, неизменные права человека, воз-
никшие на основе договора между людьми и органами власти и воплощающие 
в себе разум, справедливость, органичность и божью благодать;  

 диалектико-материалистическая, марксистская теория (К. 
Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин), выводит происхождение права из соци-
ально-экономических и политических причин. Право происходит из эко-
номики, частной собственности и рыночных отношений. В его основе ле-
жит закон соответствия производственных отношений характеру и уровню 
развития производительных сил, надстройки – экономическому базису. 
Появление права вызвано непримиримой борьбой антагонистических 
классов, грозящей погубить общество. Право рассматривалось как воля 
экономически господствующего класса, которую он с помощью государ-
ственной машины навязывает обществу. Благодаря государству и праву 
экономически господствующий класс (меньшинство) становится полити-
чески и юридически господствующим классом над большинством. Сущ-
ность права – насилие, основанное на государственном принуждении.  
С отмиранием государства, отмирает («засыпает») и право. 

 психологическая теория (Л.И. Петражицкий, Г. Тард) связывает 
возникновение права с идеальной, субъективной сферой человеческой 
психики: чувством власти, желании управлять, командовать, превалиро-
вать, подчинять, господствовать, лидировать одних (волевых, целеустрем-
ленных) и подчиняться, соглашаться, не брать на себя ответственность, 
пассивно воспринимать действительность других (абсолютного большин-
ства населения). Появление права связано с индивидуальными императив-
но – атрибутивными переживаниями субъекта по поводу своих обязанно-
стей, долга и прав (Л.И.Петражицкий). С момента рождения у человека по-
является интуитивное право. У каждого человека оно индивидуально, 
своеобразно, неповторимо. Законодатель оформляет совокупность интуи-
тивных прав в позитивное законодательство. Первичным, работающим на 
практике, является интуитивное право, а вторичным – позитивное; 

 теория примирения (Г. Берман, Э. Аннерс) объясняет происхож-
дение права стремлению людей к миру, взаимопониманию, необходимо-
стью создания «замиренной» среды. Уравновешивая индивидуальные, 
групповые и коллективные интересы государство санкционирует обычаи, 
обряды и ритуалы, превращая их в общеообязательные юридические нор-
мы. Данная концепция перерастает в теорию солидарности (Л. Дюги). 
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Право – одно из самых загадочных и таинственных явлений в жизни 
общества. И.Кант называл его самым святым, что есть у Бога на земле. 

В настоящее время существует порядка 150 определений права и бо-
лее 10 научных школ правопонимания. 

Древнеримские юристы Ульпиан, Цельс, Павел, выводили «право» из 
правды, правосудия, справедливости, добра, равенства, дозволенного по-
ведения. Корень «прав» содержится в словах «правда», «правый», «пра-
вильный», «справедливый».  

В основе нравственной (естественно-правовой) концепции права 
(Г. Гроций, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, А.Н. Радищев) лежат духовные, 
нравственные основы, естественные права человека. 

Она включает в себя право на жизнь, свободу, равенство, неприкосно-
венность, определение своей судьбы и другие неотъемлемые права челове-
ка. Данные права возникли до, раньше государства, которое должно их га-
рантировать, обеспечить воплощение на практике. Эти абстрактные, оце-
ночные понятия воспринимаются разными людьми в различные историче-
ские эпохи по-разному. Их сложно формализовать, включить в нормы, ста-
тьи законов и реализовать на практике. Вместе с тем, через призму есте-
ственного права анализируется позитивное право и политика государства, 
обязанного гарантировать их выполнение. 

Как считают сторонники нормативистской (Г. Кельзен, И. Бентам, Д. 
Остин) концепции права, право – это совокупность норм, созданных государ-
ством и выраженных в законах и других нормативных правовых актах.  

Право – это принудительные нормы, логически непротиворечивая и бес-
пробельная система, юридически «бездушная», неподкупная и беспощадная 
«машина», воплощающая на практике суровый, но справедливый закон. 

В основе теории лежит принцип: «Пусть правят законы, а не люди».  
Особое место занимает социологическая теория. Она зародилась в сере-

дине XIX в. Ее родоначальниками были Р. Иеринг, Е. Эрлих, Р. Паунд, Л. Дю-
ги, Г. Канторович, С.А. Муромцев. Право – это правоотношения, динамичный 
правопорядок, реальная правовая действительность. «Право следует искать не 
в норме или психике, а в реальной жизни». Это – «живое право». 

Интегративная (синтетическая) теория (А.С. Ященко, В.С. Соловьев, 
П.А. Сорокин) исходит из объединения положительных черт естественно - 
правовой, нормативистской, социологической теорий (государственные 
нормы, естественные права человека, социальная обусловленность и реа-
лизации права на практике). 

Итак, право – это система общеобязательных норм (правил поведе-
ния), установленных или санкционированных государством и выражающая 
волю политических сил (или народа), стоящих у власти, выступающая 
нормативным оформлением существующих в обществе меры свободы, 
справедливости, равенства и гуманизма. 
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ТЕМА 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА 

 
Происхождение права – это длительной процесс биологической, пси-

хологической, экономической и социальной эволюции человеческого обще-
ства приведший к качественному революционному скачку в системе соци-
ального регулирования. Первой революцией в регулировании считается по-
явление социальной нормы, второй – правовой нормы. Они взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, так как действуют в гармонии, как целое и часть. 

Позитивное право появляется в государстве, на достаточно высоком 
уровне развития человека и человеческого общества. Ему предшествовал 
первобытный строй, длившийся сотни тысяч лет. Родовая община объеди-
няла группу кровных родственников, имеющих общее происхождение (то-
темная система), хозяйственную деятельность, места проживания и погре-
бения, общие ритуалы.  

Низкий уровень развития производительных сил порождал присваи-
вающую экономику, включающую охоту, рыболовство, собирательство, 
основанную на коллективной (первобытнообщинной) собственности, рав-
ном распределении. Первобытнообщинная демократия (старейшин, воен-
ноначальников, собрания воинов) была потестарной (общественной). Осо-
бой группы людей, которая бы занималась только управлением и имела 
привилегии – не было, так как не было прибавочного продукта. Не было 
эксплуатации и классовой борьбы. Человек был «групповым» существом. 

Способами социального регулирования выступали запреты, дозволе-
ния и позитивное обязывание. 

Мифы, обычаи, обряды, ритуалы, традиции устно передавались из по-
коления в поколение, закреплялись на века, поэтому общество называлось 
традиционным. «Мертвые управляют живыми» (И.Кант). Мужчина полу-
чал социальный статус воина, только пройдя через обряд инициации (по-
священия). Характерной чертой первобытного общества был антропомор-
физм – очеловечивание природы, наделение ее физическими и духовными 
качествами человека. Природа считалась живым существом. Человек верил 
в переселение человеческих душ в души животных, птиц, растений. 

Существуют различные подходы к архаичной норматике, регулирую-
щей жизнь первобытного общества. Это могли быть обычаи, нормы мора-
ли, предправа, мононормы. Большинство авторов признает, что первобыт-
ное общество регулировалось мононормами. 

Мононормы – это единые, слитные, нерасчлененные нормы морали, 
предправа, религии, обычаев, традиций, регулирующие жизнь первобыт-
ного общества. 

Признаки мононорм: 
а) выражали коллективные интересы рода и племени; 
б) основывались на обычаях, традициях и ритуалах; 
в) не имели письменной фиксации и передавались устно из поколения 

в поколение; 
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г) основывались на внутреннем убеждении в их полезности и необхо-
димости и выполнялись преимущественно добровольно;  

д) закреплялись в сознании и поведении людей силой привычки, под-
ражания (имитации), примера и запрета (табу); 

е) существовали в нерасчлененном виде единых прав и обязанностей; 
е) объединяли в себе мистическое и природное, мифическое и  реаль-

ное, рациональное и иррациональное, религиозное и материальное. 
Развитие производительных сил, совершенствование орудий труда, 

появление прибавочного продукта, производящей экономики, частной соб-
ственности, классов с противоположными интересами, государства потре-
бовали новой регулятивной системы. 

Среди основных причин возникновения права можно выделить следующие: 

 материальные (развитие производительных сил, появление избы-
точного продукта, возникновение частной собственности, экономической 
свободы, обмена и продажи товаров в условиях рыночных отношений); 

 гуманитарные (связанные с объективным желанием улучшить свою 
жизнь, благосостояние общества путем согласования с помощью права лич-
ных, групповых интересов для регулирования и государственной охраны); 

 политические (обусловлены возникновением антагонистических 
классов с противоположными интересами, политических партий, стремя-
щихся к политической власти, формированием государства, что потребо-
вало создания публичного, позитивного права); 

 социальные (связанные с переходом рода, племени к семье, поселе-
нию, городу, государству). 

Появление права – это исторически закономерный, неизбежный и 
прогрессивный процесс, обусловленный развитием человеческого обще-
ства, совершенствованием форм социальной регуляции. Это единственно 
возможный цивилизованный путь развития, «столбовая дорога человече-
ства». Поэтому, именно с правом, связано наличие не только принудитель-
ной системы, включающей наличие тюрем, полиции, судов, штрафов, 
наказания, принуждения, но и позитивного цивилизованного разрешения 
споров, прогрессивной системы законности, правопорядка, мира и благо-
получия. Вне правового развития человеческое общество обречено на де-
градацию и гибель. 

Возникновение права сыграло революционную роль в социальном ре-
гулировании благодаря определению меры должного, общеобязательного, 
формально определенного поведения, возникновения нормы, как типично-
го правила, рассчитанного на множество случаев и субъектов. Только 
справедливое, демократически принятое право, выражающее интересы 
народа, опирающееся на государственные гарантия, принуждение, способ-
но быть мощным, стабилизирующим фактором, гармонизирующим отно-
шения между людьми и вводящее их в цивилизованные рамки.  
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ТЕМА 5. СУЩНОСТЬ ПРАВА 

 

Сущность права – это внутренняя, главная, относительно устойчивая 

качественная определенность права, отражающая его истинную природу, 

назначение и роль в обществе.  

Признаки права – это совокупность его основных, сущностных черт:  

1) нормативность – будучи представленное нормами-правилами по-

ведения, право представляет собой совокупность взаимосвязанных прав и 

обязанностей; 

2) общеобязательность – означает обязательность исполнения право-

вых предписаний всеми субъектами, не смотря на их имущественное и 

должностное положение. Данный признак обеспечивается государствен-

ной гарантированностью и принудительностью;  

3) формальная определенность – связана с тем, что право в обязатель-

ном порядке закрепляется в определенном источнике (форме) права (Кон-

ституции, законе, декрете, договоре нормативного содержания и т.д.) и 

форме реализации (правоприменительном акте), «живет» и действует 

только в процедурно- процессуальной форме; 

4) неперсонифицированность – связана с формальным равенством 

субъектов права перед законом и судом, направленностью правовых норм 

на всех субъектов права, находившихся в сфере правового регулирования; 

5) системность права означает его принятие, реализацию, действие 

только в системе элементов нормы, норм, институтов, отраслей общей и 

особенной части кодексов, принципов, механизмов;  

6) мера, масштаб свободы, демократии, солидарности, гуманизма, 

права и ответственности человека, государства и общества, имеющих 

историческую, национальную, экономическую, политическую, социаль-

ную обусловленность. 

Принципы права – это основополагающие правовые идеи, концен-

трированно выражающие сущность права, его предназначение и роль в 

обществе. 

Общеправовые (общие или основные) принципы пронизывающие всю 

правовую систему в целом и все ее отрасли. 

К ним относятся: правовая законность, гуманизм, равенство граждан 

перед законом и судом, демократизм, справедливость, единство прав и 

обязанностей.  

Межотраслевые принципы – концептуальные правовые положения, 

характерные для смежных отраслей права. Например, гражданско-

процессуальное и уголовно-процессуальное право включает сходные 

принципы: осуществление правосудия только судом, гласность судебного 

разбирательства, независимость судей и подчинение их только закону, 

справедливость, наказание при наличии доказанной вины и др. 
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Отраслевые принципы – правовые идеи, характерные для всех инсти-

тутов определенной отрасли права (обеспечение свободы труда и занято-

сти – в трудовом праве; свобода договора, равенство форм собственности в 

гражданском праве, презумпция невиновности в уголовном процессе). 

Принципы международного права – основополагающие правовые 

идеи, обеспечивающие основы международного взаимодействия: суверен-

ное равенство государств, неприменение силы или угрозы силой, невме-

шательство во внутренние дела и т.д. 

Функции права – основные направления правового воздействия на 

общественные отношения с целью их регулирования и охраны. Выделяют 

регулятивную и охранительную функции права.  

Регулятивно-статическая функция закрепляет в правовых нормах и 

правовых институтах достигнутые государственно-правовые основы: фор-

му государства (форму правления, территориального устройства, полити-

ческий (государственный) режим, формы собственности, правой статус 

физических и юридических лиц, механизм государственной власти, права 

и свободы граждан, виды юридической ответственности и т.д. 

Регулятивно-динамическая функция направлена на правовую динами-

ку, движение (передачу имущества, строительство зданий, оказание услуг, 

назначение на должность, осуществление купли-продажи, мены и т.д.). 

Она выражена в нормах и институтах административного, финансового, 

гражданского, трудового, экологического, предпринимательского, эконо-

мического права. 

Охранительная функция связана с охраной тех общественных отно-

шений, на страже которых стоит государство и право: мира, безопасности, 

жизни, здоровья человека, его прав и свобод, имущества, чести, достоин-

ства, общественного порядка, защитой от преступлений, административ-

ных правонарушений. Она выражена в нормах уголовного, уголовно-

процессуального, административного, процессуально-исполнительного 

права об административных правонарушениях, уголовно-исполнительного 

права, прокурорского надзора. 

 

 

ТЕМА 6. ПРАВО И ВЛАСТЬ 

В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Общество – как целостный социальный организм нуждается в упоря-

дочении, регулировании и охране. Регулировать – значит определять, 

направлять поведение людей, вводить его в определенные рамки с помо-

щью нормы, обычая, приказа. Определяющую роль в данном процессе иг-

рают власть, государство, право, собственность, идеология, распределение.  

Способам социального регулирования выступают: побуждение, по-

нуждение и принуждение.  
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Побуждение – это такой способ, связанный с обращением к обще-

ственному, групповому или индивидуальному сознанию, чувствам, эмоци-

ям, привычкам, направленный на формирование заинтересованности в по-

лезности, выгодности определенного поведения. Воздействие идет не че-

рез угрозу, принуждение, силу, а через убеждение авторитетом, примером, 

положительным образцом. 

Понуждение – это метод регулирования, в основе которого лежит 

стимулирование, устанавливающее в настоящее или будущее время мате-

риальную или духовную выгоду от требуемого поведения. Достигнутая ре-

альная цель, результат выступают в качестве главного стимула заинтересо-

ванного поведения. Данный способ содержит систему имущественных 

благ, поощрений, льгот, привилегий, премий с одной стороны и систему 

наказаний, лишений, ограничений, депремирования с другой. 

Принуждение – это широко распространенный способ воздействия 

направленный на достижение желаемого результата через насильственное 

навязывание требуемого поведения, достигаемое с помощью страха, по-

давления через угрозу насилия (само насилие), наказания. 

Ведущую роль в регулировании общества и государства играет 

власть.  

Власть – это возможность и способность воздействовать на поведение 

людей с помощью авторитета, права, насилия, примера для претворения в 

жизнь своей воли, интересов и желаний. В первобытном обществе власть но-

сит потестарный характер, в государственно – организованном обществе – 

публичный. Юридической формой государственной власти выступает право. 

Государственная власть носит политический, правовой характер.  

Виды власти: государственная, законодательная, исполнительная, су-

дебная, народная, антинародная, демократическая, тоталитарная, авторитар-

ная, символическая и др. От организации, природы власти и направления ре-

ализации властных полномочий, справедливости зависит ее поддержка наро-

дом, легитимность, долговечность и прогрессивность для общества. 

Ведущую роль в системе социального регулирования играют норматив-

ные регуляторы, как типичные, повторяющиеся, обязательные правила долж-

ного поведения. К ним относятся: мононормы, обычаи, традиции и ритуалы, 

моральные, религиозные, корпоративные нормы, экономические, политиче-

ские, правовые, юридико-технические нормы, нормативно-технические, дело-

вой обычай, прецедент, этикет, общечеловеческие нормы и т.д.  

Ненормативными регуляторами являются: ценностный, информаци-

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

 Ведущая роль права в государственно-организованном обществе обуслов-

лена его неразрывной связью с государством, потенциалом, возможностя-

ми, авторитетом. Именно право определяет место и роль всех других соци-

альных норм, условия их функционирования и развития, вводит в цивили-

зованное русло, дает «дорогу» в жизнь. Существуя в письменном виде, 
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четко фиксируя в своих нормах права и свободы, устанавливая юридиче-

скую ответственность, опираясь на государственный и правовой механизм, 

право является самым могущественным и эффективным способом регули-

рования. Его мощь, потенциал обусловлен его общеобязательностью, не-

персонифицированностью формализованностью, гарантированностью и 

принудительно обеспечиваемую государством и поддержкой гражданского 

общества. Именно право регулирует самые важные с точки государства 

общественные отношения: власти, собственности, распределения, прав и 

свобод, юридической ответственности.  

Моральные и правовые нормы находятся в диалектической взаимо-

связи. Аморальное общество не может быть правовым, а бесправное – 

моральным. 

Мораль – это система общепринятых принципов, норм, общечелове-

ческих ценностей, регулирующих поведение людей с помощью понятий 

добра и зла, справедливости и несправедливости, правды и лжи, искренно-

сти и лицемерия, альтруизма и эгоизма. Будучи анонимной, возникая есте-

ственным путем, не имея специального государственного института фор-

мирования, мораль оценивает поведение людей исходя из общественного 

мнения, совести, общечеловеческих (религиозных) духовных идеалов.  

Мораль является необходимой нравственной (духовной) основой пра-

ва. Без должного морального уровня самые совершенные правовые законы 

на практике реализоваться не могут. Это преимущественно внутренний ре-

гулятор человека, основанный на его убеждении и привычках, «взвешива-

ющий» свое поведение на весах совести и разума. 

Наиболее важные моральные требования, получившие санкцию госу-

дарства, становятся правовыми. Некоторые ученые называют право ниж-

ним уровнем морали. Важное место в современном правопонимании, учи-

тывая моральную деградацию общества, его коммерциализацию, атомиза-

цию и индивидуализацию, занимает «моральное право». 

Правовые и политические нормы тесно взаимосвязаны друг с другом, 

т.к. они ближе других связаны с государством и властью в политической 

системе, выражают коренные интересы общества. 

Политические нормы регулируют отношения граждан, социальных 

групп, классов с государственной властью, отношения между государ-

ствами
1
. Политические нормы выражаются в Конституциях, политических 

декларациях, заявлениях, программах политических партий, движений. 

Будучи оформленными в юридических актах государства они становятся 

правовыми. 

Нормы публичного права (конституционного, административного, 

уголовного, финансового, избирательного) носят ярко выраженный поли-

                                                 
1
 Где политика – это искусство управления государством, искусство возможного. Сфера деятельности, 

связанная с отношениями между классами, нациями, социальными группами, ядром которой является 

завоевание, удержание и использование государственной власти. 
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тический характер. Некоторые авторы утверждают, что в государственно-

организованном обществе решение всех юридически значимых вопросов 

(включая частные) носит публичный (политический) характер. 

Будучи концентрированным выражением экономики в классово-

антагонистическом обществе, политические нормы (господствующего 

класса, властной элиты) имели первенство, преимущество, перед правовы-

ми, и навязывали им свою волю. Следует иметь ввиду, что политические 

нормы (даже самые моральные), не в состоянии сдержать бескомпромис-

ную (порой беспринципную и беспощадную) борьбу политических партий, 

антагонистических классов, элитарных группировок, направить ее в циви-

лизованные рамки, поставить предел беззаконию и произволу. Это в состо-

янии сделать только правовые нормы в условиях демократического соци-

ального правового государства, опираясь на его мощь и используя влияние 

гражданского общества. 

Правовые и религиозные нормы ведут свое происхождение от единого 

корня – мононорм. С дифференциацией мононорм в период распада пер-

вобытнообщинного строя, происходит деление их на право, мораль, рели-

гию. Все мировые религии связаны с правовыми системами не только в 

плане генезиса общечеловеческих норм и принципов, но и духовной 

наполненности, нравственной основы права. Как правило, то, что осужда-

ется правом, осуждается и религией. Однако, если соблюдение религиоз-

ных норм основано на вере в Бога, боязни божьей кары, то правовые нор-

мы опираются правовую убежденность, привычку правоверного поведения 

и боязнь юридического наказания. 

Право и экономика находятся в диалектической взаимосвязи. Возник-

новение частной собственности и рынка явилось важнейшими причинами 

появления и развития права. Экономика – это материальная, финансовая 

основа права, необходимое условие его существования и совершенствова-

ния. Задача права – создавать с помощью правовых средств необходимые 

условия для эффективного развития экономики. Без развитой экономики 

не может быть развитой правовой системы и наоборот. В своих основных 

постулатах право не может быть выше экономики, однако с точки зрения 

своих перспектив должно предусматривать тенденции ее развития, стиму-

лируя и направляя данный процесс. Цифровая экономика требует цифро-

вого, электронного права. 

Право по своему определению, этимологии, природе неразрывно связа-

но со справедливостью. Сущность права – справедливость. Несправедливое 

право отрицает само себя, свое предназначение и превращается в фикцию, 

вредоносную и разрушительную силу для государства и общества.  

Не случайно, символический смысл права выражен в образе богини 

справедливости «Фемиды» у древних греков (с повязкой на глазах и дер-

жащей в одной руке весы справедливости, в другой – карающий меч).  
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Справедливость – означает общезначимую правильность, правомер-

ность, необходимость, формальное равенство. Латинское слово «Юстиция» 

переводится на русский язык то как «справедливость», то как «правосудия», 

хотя речь идет о справедливости, включающей в себя и правосудие.  

Справедливость, предполагает  прежде всего законность, воздание 

равным за равное (так основной принцип талиона звучал – «око за око, зуб 

за зуб»), обоснованность, эквивалентность, по заслугам. 

Для юриста решить дело по справедливости означает: по закону, объек-

тивно, непредвзято, невзирая на лица, исходя из принципа формального ра-

венства, на основе юридических фактов, исходя из доказанной судом вины. 

 

 

ТЕМА 7. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Правовое регулирование – это регулирование общественных отноше-

ний с помощью системы правовых средств. 

Предмет правового регулирования – это совокупность качественно 

однородных общественных отношений нуждающихся в правовом регули-

ровании и подвергающихся ему.  

Предмет: 

1) государственно – властные отношения и институты; 

2) отношения по поводу государственного управления и обмена мате-

риальными и духовными ценностями; 

3) отношения по охране ценностей (С.С. Алексеев). 

Признаки предмета правового регулирования: 

1) контролируются государством, его нормативной и правопримени-

тельной деятельностью, волей и сознанием физических лиц; 

2)  отношения объективированные, формализованные, юридически за-

крепленные и выраженные вовне; 

3)  субъекты осуществляют свободное волеизъявление, осознанный 

выбор из двух и более вариантов поведения; 

4)  регулируются государственно значимые, ключевые отношения и 

институты, затрагивающие типичные, повторяющиеся потребности и ин-

тересы больших групп людей. 

Правовые средства – это те юридические инструменты (правовые 

предметы), благодаря которым можно воздействовать на поведение людей 

с целью их регулирования и охраны.  

Самыми распространенными правовыми средствами в романо-

германской правовой системе (Республике Беларусь) являются:  норматив-

ные правовые акты, правоприменительные акты, юридические факты, 

нормативные правовые договоры, запреты, льготы, поощрения, правосо-

знание, правовая политика, правовая идеология и т.д. 
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Правовое регулирование представляет собой совокупность опреде-

ленных способов, типов и методов. 

Способы правового регулирования – это приемы (разновидности) ре-

гулирования общественных отношений. Они зависят от особенностей ре-

гулирования правовых норм. 

Выделяют три способа правового регулирования: дозволение, обязы-

вание, запрещение. 

Дозволение (управомачивание) – это предоставление субъектам воз-

можности в рамках нормы выбирать наиболее приемлемый, выгодный ва-

риант поведения. 

Позитивное обязывание – это предъявляемое требование лицу совер-

шать необходимые, активные действия, согласно профессиональным обя-

занностям, приказу, долгу.  

Запрещение – это удержание лица от совершения активных и пассив-

ных запрещенных действий, охраняемых правовой нормой. 

В качестве факультативных способов, роль которых активно возраста-

ет в последнее время, называют также рекомендование и материальное 

стимулирование. 

Метод правового регулирования – это совокупность приемов, спосо-

бов правового воздействия на общественные отношения, направленных на 

получение ожидаемого результата.  

Методы правового регулирования:  

 императивный (авторитарный), основанный на жесткой, центроли-

зованной дисциплине, субординации, власти и подчинения, приказе и его 

выполнении, наличие иерархических институтов и отношений. Это основ-

ной метод регулирования государственного механизма, действия системы 

государственной власти, выполнения обсужденных и принятых решений. 

Он характерен в первую очередь для отраслей публичного права: уголов-

ного, уголовно-исполнительного, административного, финансового, нало-

гового. Этот метод превалирует в публично – правовых отношениях, одной 

из сторон которой является государство. Также, это метод правопримени-

тельных решений (судебных, административных и т.д.; 

 диспозитивный (автономный) – метод равноправия, координации 

сторон, основанный на свободном выборе, волеизъявлении, самостоятель-

ном распоряжении своими правами и обязанностями, реализации своего 

законного субъективного права. Данный метод выступает основным сред-

ством децентрализованного регулирования частноправовых отношений. 

Он характерен преимущественно для гражданского, авторского, предпри-

нимательского, трудового, семейного права. 

Тип правового регулирования зависит от сочетания, превалирования 

способов регулирования: дозволения, обязывания и запрещения. 

Традиционно выделяют два основных типа регулирования: общедоз-

волительный и общезапретительный.  
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В основе общедозволительного типа: «Дозволено все, кроме запре-

щенного законодательством» лежит общее дозволение, разрешение, позво-

ляющее любые действия, кроме законодательно запрещенных. Это основ-

ной тип частноправовых отношений, действующих в частном праве: граж-

данском, хозяйственном, предпринимательском, трудовом, семейном.  

Общезапретительный тип идет прежде всего от запрета, предостере-

жения: «Запрещено все, кроме разрешенного законодательством». Запрет 

устанавливает границы, «красные линии» за пределами которых возможны 

разрешенные действия. Этот тип основан на выполнении запрещающих и 

охранительных норм. Это основной тип правового регулирования публич-

ного права (конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного, 

административного, процессуально-исполнительного об административ-

ных правонарушениях). 

Механизм правового регулирования (МПР) – это совокупность пра-

вовых средств, используемых для правового регулирования и охраны об-

щественных отношений.  

 Являясь центральным элементом правового воздействия, механизм 

правового регулирования для достижения результата, кроме своих соб-

ственных средств, также нуждается в поддержке: правового сознания, пра-

вовой культуры общества, действенном правотворчестве и правореализа-

ции. Экономическая эффективность, политическая стабильность, легаль-

ность и легитимность – благоприятная социальная среда МПР. 

МПР включает в себя элементы и стадии. 

Элементы МПР: 

 нормативные правовые акты, включающие в себя общеобязатель-

ные правила поведения (нормы права); 

 урегулированные нормами права качественно однородные обще-

ственные отношений (правоотношения); 

 акты реализации (соблюдение, исполнение, использование) права; 

 акты применения права. 

Стадии правового регулирования: 

I стадия – издание нормы права путем принятия нормативных право-

вых актов (законов, декретов, постановлений), направленных на регламен-

тацию наиболее важных общественных отношений.  

Норма заключена модель должного поведения, где сформулированы 

условия его возникновения, субъективные права и юридические послед-

ствия (гипотеза, диспозиция и санкция). Субъекты права в зависимости от 

сформулированного правила следуют в своем поведении дозволению, за-

прету, рекомендации, приказу.  

Данная стадия определяет:  

 круг субъектов правоотношений; 

  их правовой статус (общий, специальный, индивидуальный); 
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 субъективные права и юридические обязанности участников право-

отношений; 

 возможные варианты правомерного и противоправного поведения; 

  правовые последствия выполнения или невыполнения правовой 

нормы; 

 способы информирования заинтересованных адресатов права. 

II стадия –на основе нормативных правовых актов, конкретных юри-

дических фактов, при наличии правосубъектности, у определенных субъ-

ектов права возникают конкретные права и обязанности. На этой стадии 

конкретизируются, детализируются статьи нормативных правовых актов с 

учетом фактической основы дела, применительно к персональным субъек-

там, с целью разрешения конкретных юридических ситуаций.  

III стадия предусматривает претворение на практике, осуществление, 

реализацию прав и обязанностей, воплощение интересов и потребностей 

через соблюдение, исполнение, использование.  

IV стадия (факультативная, дополнительная) применение – это дея-

тельность специальных уполномоченных государственных органов, устра-

няющих нарушенные права субъектов, защищающие их интересы и устра-

няющие барьеры и препятствия для их осуществления. Она возникает то-

гда, когда три предыдущие формы не претворяются добровольно и требу-

ется государственное вмешательство. 

 

 

ТЕМА 8. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ПРАВО 

 

Человек – это homo juridicus (человек юридический). Право – неотъ-

емлемое качество человека и свойство его бытия, условие нормальной 

жизнедеятельности, развития и процветания.  Право – это создание чело-

веческого разума с целью разрешения споров и конфликтов. Человек – 

субъект и объект права, творит и испытывает на себе, подвергается его 

воздействию. Вне правовой системы, общество, цивилизованный человек 

нормально существовать не могут.  

Общество – это обособившаяся от природы часть материального ми-

ра, представляющая собой совокупность различных форм жизнедеятельно-

сти людей. Это сложная, самоорганизующаяся, открытая, причинно – 

следственная и нелинейная система
2
. Категория «общество» появляется 

лишь в конце XVIII – первой половине XIX века.  

Структурной сознательной единицей общества является личность.  

Личность – это индивидуальное выражение социально-значимых ка-

честв, связанное с выполнением определенных социальных функций. В 

                                                 
2
 Нелинейная – где действуют синергетические, вероятностные связи и отношения. 
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юридическом плане личность – это субъект права, правовых отношений, 

т.е. дееспособное лицо, обладающее определенным правовым статусом. 

Правовой статус личности – это система прав и обязанностей инди-

вида законодательно закрепленная в нормативных правовых актах. Пред-

посылкой правового статуса выступает гражданство человека. 

Права личности – это формально определенные, установленные или 

санкционированные государством гарантированные возможности пользо-

ваться определенными социальными (материальными и духовными) благами. 

Обязанности личности – это установленные государством требования 

к должному поведению человека, официально установленная мера требуе-

мого поведения, связанная с выполнением правовых норм.  

Общий правовой статус – это правовой статус лица как гражданина 

государства, закрепленный в Конституции, включающий права, свободы и 

обязанности. Он базовый, общий, единый, не зависящий от пола, возраста, 

профессии, социального положения. 

 Специальный статус – это правовое положение отдельных категорий 

граждан (студентов, судей, прокуроров, сотрудников милиции и т.д.), ко-

торые имеют определенные права, полномочия, обязанности, льготы, 

предусмотренные законодательством.  

Индивидуальный статус – это статус конкретного лица с учетом его 

возраста, профессии, семейного, социального положения в обществе, ста-

жа работы и т.д. Присвоение чужого правового статуса влечет юридиче-

скую ответственность (вплоть до уголовной). 

Права человека – это врожденные, неотъемлемые, неотчуждаемые 

права, признаваемые и законодательно закрепленные государством: на 

жизнь, здоровье, свободу, уважение человеческого достоинства, неприкос-

новенность и т.д.  

Права гражданина – это права члена государственно-

организованного общества, включающие права и обязанности. Они охва-

тывают сферу гражданско-государственных отношений (свобода слова, 

печати, право на труд, на образование, социальное обеспечение, право и 

обязанность защищать Родину, платить налоги и т.д.).  

Политические права связаны с участием в политической и государ-

ственной жизни: право избирать и быть избранными, право на объединение в 

общественные организация и партии, свобода собраний, демонстраций, ми-

тингов, право на равный доступ к государственным должностям и др. 

Социально-экономические права направлены на удовлетворение соци-

ально-экономических потребностей человека в труде, отдыхе, социальном 

обеспечении, получении жилья и т.д. 

Личные права включают право человека:  на жизнь, здоровье, личную 

неприкосновенность, неприкосновенность жилища, защиту чести и досто-

инства, право на свободу передвижения и выбора места жительства и др. 
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Культурные права и свободы обеспечивают возможность пользоваться 

культурными, духовными достижениями: право на образование, свободу 

научного, технического, художественного творчества, право на пользование 

достижениями культуры, проявление своей творческой самобытности и т.д. 

Выделяют четыре «поколения» прав человека. 

Первое поколение прав и свобод – это традиционные либеральные 

ценности (XVII-XVIII вв.): право на жизнь, на участие в государственных 

делах, право на безопасность, на беспристрастный суд, защиту от произ-

вольного ареста, на свободу слова, печати, совести и др. Их называют 

«негативные» права человека, т. к. они защищают человека от произвола 

со стороны государства.  

Второе поколение – это социально-экономические и культурные пра-

ва, гарантирующие равенство всех членов общества: право на труд, сво-

бодный выбор профессии, достойное вознаграждение, право на социальное 

обеспечение, право на отдых, на образование и т.д. Они сформировались в 

середине XIX века в процессе борьбы трудящихся за улучшение своего со-

циально-экономического положения. Их называют «позитивными», т.к. 

они требуют поддержки, гарантий, обеспечения со стороны государства. 

Социальные права (на труд, отдых, бесплатное образование, охрану 

детства и материнства и т.д.) получили признание в большинстве стран За-

падной Европы и Северной Америки после второй мировой войны.  

Третье поколение прав человека или коллективные права: право наро-

дов на мир, здоровую окружающую среду, право на социальное развитие, 

право народов на самоопределение вплоть до полного отделения, права 

женщин, детей, беженцев и т.д. Они принадлежат каждому человеку и че-

ловечеству в целом. Это поколение прав сформировалось после второй 

мировой войны. 

Некоторые ученые в конце XX века выделяют также четвертое поко-

ление прав и свобод: право на мир, безопасность, доступ к экономическо-

му, научному, культурному потенциалу человека, информационные права, 

право на доступ в Интернет, информационное «забвение» и другие. 

Для того, чтобы права и свободы реализовались нужна система гаран-

тий: международных и внутригосударственных. Международные закреп-

лены в международных нормативных правовых актах (Всеобщая деклара-

ция прав человека, Международные пакты о правах человека и другие). Их 

осуществляют международные организации: ООН, ЮНЕСКО, МОТ, 

ЮНСИТРАЛ и др. В Европе действует Европейская Конвенция о защите 

прав человека, Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 

Внутригосударственные гарантии основываются на Конституции, 

других НПА. Они включают: экономические (развитая рыночная, социаль-

но ориентированная цифровая экономика); политические (народовластие, 

политическая стабильность и мир, политический плюрализм); социальные 

(социальная защищенность, высокий уровень благосостояния населения, 
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поддержка гражданского общества); идеологические (политическая, нрав-

ственная, правовая культура общества, разработанная научная идеология, 

выражающая интересы народа и прогрессивные тенденции мирового раз-

вития); юридические (разделение власти, независимая судебная система, 

правовая защищенность граждан, борьба с преступностью, осуществление 

законности и правопорядка, наличие развитой правовой системы). 

 

 

ТЕМА 9. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Существует множество теорий происхождения государства. Среди 

основных можно выделить следующие: 

 теологическая концепция (А. Августин, Ф. Аквинский, Ж. Мари-

тен) подчеркивает особую роль Бога, религии и идеи божественного про-

исхождения государства. Особое место в ней занимает концепция «двух 

мечей», в соответствии с которой Бог наделяет мечами светскую и духов-

ную власть. Религиозная власть имеет приоритет над светской; 

 патриархальная теория (Аристотель, Р. Фильмер, Н.К. Михай-

ловский) подчеркивает естественный характер происхождения государства 

в результате развития большой семьи во главе с отцом-патриархом. В гос-

ударстве устанавливаются семейные, доверительные отношения, где пра-

вит как отец - государь, строгий, но справедливый; 

 договорная (Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо) рассмат-

ривает происхождение государства, как результат сознательного договора 

между народом и властью. Народ отдает государству часть своих прав и 

свобод, требуя взамен защиту, порядок, благосостояние, контролирует 

власть и призывает ее к ответу; 

 теория насилия (Л. Гумплович, Е. Дюринг, К. Каутский) рассмат-

ривает появление государства как результат внутреннего или внешнего 

насилия. Теория абсолютизирует роль войны в результате которой захва-

тываются чужие территории и порабощаются другие народов. Война – ис-

точник богатства и основа эксплуатации; 

 органическая теория (Платон, Аристотель, Г.Спенсер) считает, что 

государство, являясь аналогом человеческого организма, действующего по 

тем же законам, появляется в результате естественного отбора, борьбы за 

существование, где выживает сильнейший; 

 ирригационная концепция (К.-А. Виттфогель) в качестве главных 

причин появления государства выделяет особенности возведения иррига-

ционных сооружений, строительство оросительных каналов в восточных 

областях. Строительные работы требовали использование больших масс 

людей, управлением которых занимались особые чиновники, захватившие 

государственные посты и образовавшие государство; 
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 историко-материалистическая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И. Ленин) считает, что именно экономический фактор (базис, форма 

собственности) сыграл решающую роль в происхождении государства. 

Государство возникает для защиты власти, частной собственности эксплу-

ататорского меньшинства, подавления сопротивления народных масс и со-

здания легальных основ их эксплуатации; 

 психологическая (Г. Тард, Э. Фромм, Л.И. Петражицкий) концеп-

ция в качестве основной причины возникновения государства называет 

психологический, субъективный фактор. Государство появляется в резуль-

тате деления людей на волевых, энергичных, смелых и решительных, ко-

торые захватывают власть и управление государством и пассивных, безы-

нициативных, слабых, нерешительных, склонных к покорности. Последние 

– составляют большинство и психологически склонны для управления и 

эксплуатации. 

Только учет всех факторов объективного и субъективного порядка, 

анализ исторических, национальных особенностей, позволяют создать ре-

альную картину возникновения и функционирования данного сложного 

феномена. 

 

 

ТЕМА 10. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Ведущую роль в политической системе общества по силе своего воз-

действия, организованности, наличии ресурсов и мощи играет государство. 

Государство – это политическая организация публичной власти.  

Признаки государства: 

1) наличие аппарата публичной власти; 

2) территориальное деление населения; 

3) суверенитет; 

4) единая система прав и обязанностей, охраняемых государством. 

Кроме названных, отдельные авторы, выделяют единое экономическое, 

информационное, энергетическое, транспортное пространство, единую обо-

рону, внешнюю политику, язык, налоги, особенности культуры и др. Симво-

лы государства: герб, флаг, гимн, столица, государственная символика. 

Термин «государство» появляется лишь в XVI веке. В научный оборот 

его ввел известный итальянский мыслитель Н. Макиавелли (1469-1527).  

Сущность государства связана с его природой, целью, выражением 

интересов классов, политических, властных элит, народа. В зависимости от 

стоящих задач в разные исторические периоды можно говорить о религи-

озной, национальной, расовой, цифровой сущности различных государств.  

Традиционно выделяют классовую (элитарную) и общесоциальную 

(социальную) сущность государства. Классовая сущность связана с выра-
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жением и защитой интересов господствующего класса (рабовладельцев, 

феодалов, буржуазии, пролетариата). 

Государство, являясь политической организацией всего общества, ре-

шает как классовые, элитарные, так и общесоциальное задачи, причем их 

соотношение носит исторически изменяющийся характер и по мере исто-

рического прогресса все больше наполняется общесоциальным (социаль-

ным) содержанием. 

 Возникновение государства является закономерным и прогрессивным 

этапом развития общества, обусловленным целым комплексом социально-

экономических, политических и духовных предпосылок. Государство воз-

никает для того, чтобы организационно обеспечить функционирование 

производящей экономики, создать условия «замиренной» среды, обеспе-

чить комфортные условия процветания, эксплуатации большинства насе-

ления экономически господствующим меньшинством, сохраняющим и 

увеличивающим свою власть, собственность, имущество с помощью аппа-

рата насилия.  

Причины возникновения государства: 

1) экономические – связанные с необходимостью регулирования присва-

ивающей экономики, правовой регламентацией частной собственности, юри-

дическим закреплением эксплуатации, необходимостью организации крупных 

общественных работ и объединением для этого больших масс людей; 

2) социальные – обусловленные расслоением общества на неприми-

римые антагонистические классы, находящиеся в постоянной борьбе. Эко-

номически господствующее меньшинство стремится с помощью властного 

государственно - правового механизма сохранить и приумножить свою 

собственность, закрепить экономическое влияние, держать в повиновении 

эксплуатируемое большинство; 

3) политические – потестарная (общественная) власть, характерная для 

первобытного общества, в новых социально-экономических условиях требу-

ет публичного, политического, государственного решения вопросов. Эконо-

мически господствующий класс только благодаря государству становился 

политически и юридически господствующим классом (В.И. Ленин); 

4) гуманитарные - направлены прежде на обеспечение общесоциаль-

ных интересов, мира, стабильности, компромисса частного и общественно-

го, индивидуального и коллективного. 

Традиционно выделяют (противопоставляют) восточный и западный, 

а также синтезный путь формирования государства. 

К восточному (азиатскому) типу возникновения государства относят-

ся наиболее древние государства конца IV – начала III т. до н.э.: Египет-

ское, Шумерское, Ассирийское, Хеттское, а также Древнеиндийские и 

Древнекитайские государства II тыс. до н.э., появившиеся в благоприятных 

природно-климатических условиях. Таким путем образовались древние 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



32 

государства не только в Азии, но и Восточной Европе, Африке, доколум-

бовой Америке.  

Особенности восточного пути образования государства: 

1) необходимость объединения больших масс людей для применения 

коллективного труда на строительстве каналов, ирригационных сооруже-

ний, оросительных систем; 

2) частная собственность и классы не сыграли той решающий роли, 

как при западном пути, напротив, возникновение государства на Востоке 

активизировало процесс формирования классов и социального расслоения. 

Господствующий класс узурпировал, прежде всего, не сами средства про-

изводства, а управление ими. Потеря сановником расположения верховно-

го властителя, означала как правило, не только потерю должности, но по-

рой и жизни; 

3) особая роль коллективной собственности – общинной, храмовой, 

существовавших параллельно с частной и государственной (прежде всего 

на землю, воду, недра); 

4) право органически вытекало из традиционных норм морали и рели-

гии, требования которых санкционировались и дополнялись повелениями, 

приказами, распоряжениями монархов и высших сановников. 

Для западного пути формирования государства первостепенную роль 

играли социально-экономические причины, освященные, санкционирован-

ные и усиленные нормами христианской религии.  

Совершенствование орудий труда, рост производительности труда, 

появление прибавочного продукта, частной собственности, классов с 

противоположными интересами и классовых антагонизмов, привело к 

образованию государства. Так появляются государства Древней Греции и 

Древнего Рима, правоприемниками которых стали государства западной 

Европы. 

Выделяют два основных пути возникновения государственной власти: 

 «аристократический»
3
 – через военно-иерархические структуры и 

династическую монополизацию государственных должностей; 

 «плутократический»
4
 – через закрепление политических привиле-

гий экономически господствующего класса. 

Синтезный (интегративный) путь образования государства соединял 

в себе черты восточного и западного. Таким образом, формировались гос-

ударства Германии, Ирландии, России и другие. 

Для него характерно длительное сохранение общинной организации, 

общинной собственности на землю, органов племенной демократии и 

правления родоплеменной знати, при одновременном складывании иму-

                                                 
3
 Аристократия с греч. – высший привилегированный слой эксплуататорского класса, богатая родовая 

знать.  
4
 Плутократия с греч. plutos – богатство, kratos –власть, могущество – господство богачей, денежного 

«мешка». 
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щественного неравенства, появлении частной собственности и классов. 

Рабский труд не получил здесь широкого распространения, что связано со 

спецификой регулирования, традициями и верованиями, поэтому государ-

ства данного типа возникают как раннефеодальные. 

 

 

ТЕМА 11. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Форма государства – это совокупность его сущностных сторон: фор-

мы правления, формы государственного устройства и государственного 

(политического) режима.  

Форма государства – это способ организации, устройства и осу-

ществления государственной власти.  

Форма правления – это совокупность способов организации государ-

ственной власти. Она включает в себя порядок ее образования, структуру, 

характеристику полномочий, компетенцию.  

Выделяют две формы правления: монархию и республику. 

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

где верховная власть принадлежит одному лицу и передается, как правило, 

по наследству.  

Монарх персонифицирует, олицетворяет единство нации, объединяет 

все ветви власти. 

Виды монархий: абсолютные и ограниченные. 

Абсолютная – власть монарха не ограничена. Он сосредотачивает в 

своих руках всю полноту власти. В настоящее время к абсолютной монар-

хии можно отнести современные государства: Кувейт, Катар, Бахрейн, 

Оман, Объединенные Арабские Эмираты и др. 

Разновидностью абсолютной монархии является теократическая мо-

нархия, где монарх сосредотачивает в своих руках светскую и религиоз-

ную власть (Ватикан, Иран, Саудовская Аравия).  

Ограниченные монархии делятся на: парламентские (парламентар-

ные) и дуалистические. Парламентская монархия – это форма правления, 

где власть монарха ограничена парламентом, который обладает законода-

тельной властью, а исполнительная власть принадлежит правительству, 

которое ответственно перед парламентом.  

Парламентскую монархию иногда называют конституционной (Вели-

кобритания, Бельгия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция, Япония и т.д.). 

Конституционная монархия – это форма правления, где согласно Консти-

туции, происходит распределение власти между монархом и парламентом. 

Дуалистическая монархия – это форма правление, где разделение власти 

между монархом и парламентом имеет формально-юридический характер. 

Парламент принимает законы, а монарх сохраняет контроль над прави-

тельством (Марокко, Иордания, Бутан, Бруней). 
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Республика (от лат. respublica – общественное дело, дело народа) – 

форма правления, при которой государственная власть осуществляется 

выборными органами, избранными на определенный срок.  

В настоящее время большинство современных государств в мире яв-

ляются республиками (5/6).  

В зависимости от того, кто формирует правительство и кому оно подот-

четно выделяют парламентскую, президентскую и смешанную республику. 

Парламентская республика – это форма правления, где верховная 

власть принадлежит парламенту. 

К парламентским республикам относятся современные: Италия, Ав-

стрия, ФРГ, Венгрия, Финляндия, Чехия, Эстония, Польша, Армения. 

Наибольшее распространение в мире получила президентская респуб-

лика. 

Президентская республика – это форма правления, где президент 

наделен реальной властью (США, Франция, Бразилия, Мексика). Прези-

дент – глава государства, играет ведущую роль в осуществлении власти, 

является символом единства, арбитром между ветвями власти, назначает и 

смещает правительство (единолично либо с согласия Парламента), высту-

пает верховных главнокомандующим, самостоятельно издает нормативные 

и правоприменительные акты.  

Смешанная республика – это форма правления, которая сочетает при-

знаки парламентской и президентской. 

Примерами смешанных республик (де юро) являются: Украина, 

Франция, Республика Беларусь, Российская Федерация. 

Форма государственного устройства – это способ территориальной 

организации государства, его территориально-политическое деление, обу-

славливающее взаимодействие органов государства с органами его соб-

ственных территориальных частей. 

Формы государственного устройства делятся на: простые и сложные. 

Простые включают в себя унитарное государство с государственными ад-

министративно-автономными единицами. 

Сложные делятся на: федерацию, конфедерацию, протекторат, импе-

рию, унию, фузию, инкорпорацию. 

Унитарное государство (от лат. unus – один) – это единое государ-

ственное образование, состоящее из административно-территориальных 

единиц, которые не обладают признаками государственного суверенитета. 

На территории унитарного государства действует единая система государ-

ственной власти, единая Конституция, единое гражданство. 

К унитарным государствам относятся: Великобритания, Испания, 

Болгария, Венгрия, Греция, Польша, Украина, Финляндия, Республика Бе-

ларусь, Франция и т.д. 

Большинство государств мира являются унитарными. 
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Федерация (от лат. fedus – союз) – это сложное союзное государство, 

состоящее из ряда государств или государственных образований. 

Как разновидности,  выделяют территориальную (административную) 

федерацию (США, Мексика, Бразилия, Германия), национальную (Бель-

гия, Индия) и смешанную (Россия). 

В настоящее время в мире существует порядка 28 федеративных госу-

дарств, большинство из которых – крупные и средние по территории и 

численности населения.  

Конфедерация – это союз суверенных государств, созданный для сов-

местного решения политических, экономических, военных и других задач.  

Примеры конфедерации: Ганзейская лига (1367-1669), Швейцарский 

союз (1815-1848), Нидерланды (1579-1795), США (1781-1787), Австро-

Венгрия, Европейский Союз, СНГ и т.д. 

Политический режим – это совокупность приемов и методов осу-

ществления государственной власти. В зависимости от осуществления 

народовластия выделяют демократический и антидемократический режи-

мы.  

Республики Беларусь – унитарное демократическое социальное пра-

вовое государство. Государство народа, для народа, существующее во имя 

осуществления его интересов. Единственным источником государственной 

власти в Республике Беларусь и носителем суверенитета является народ 

(ст. 3 Конституции Республики Беларусь). 

 

 

ТЕМА 12. ФУНКЦИИ И АППАРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

Функции государства – это основные направления воздействия госу-

дарства на общественные отношения, в которых выражается его природа, 

сущность и социальное назначение. 

Традиционно функции государства подразделяются на: внутренние и 

внешние, основные и неосновные.  

В классовом государстве среди основных внутренних функций можно 

выделить: защиту эксплуататорского класса, его собственности, системы 

эксплуатации и подавление эксплуатируемых, насаждение господствую-

щей идеологии и т.д. Внешние функции связаны с защитой границ, веде-

нием захватнических войн, созданием военно-политических блоков, меж-

дународной торговлей. 

В социальном государстве главная функция направлена на защиту 

прав и свобод граждан, обеспечение конституционного строя, укрепление 

правовой законности и правопорядка, решение экологических, демографи-

ческих задач, борьбу с терроризмом, укрепление обороноспособности, раз-

витие цифровых технологий, совершенствование системы образования, 

здравоохранения, обеспечение социальных гарантий населения.  
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Механизм государства – это система специальных государственных 

органов (государственный аппарат), учреждений и организаций, посред-

ством которых осуществляется государственная власть.  

Структура механизма государства: государственные органы, государ-

ственные организации, государственные учреждения, государственные 

предприятия и государственные служащие.  

Государственные организации – это «материальные придатки» госу-

дарства призванные осуществлять его охранительную деятельность (во-

оруженные силы, служба безопасности, милиция и т.п.). 

Государственные учреждения – это подразделения механизма государ-

ства, которые осуществляют непосредственную практическую деятельность 

по выполнению его функций в социальной, культурной, воспитательно-

образовательной, научной сферах (библиотеки,  поликлиники, больницы, 

научно-исследовательские институты, вузы, школы, театры и т.д.). 

Государственные предприятия – это подразделения механизма госу-

дарства, основанные на государственной форме собственности. Они осу-

ществляют хозяйственно-экономическую деятельность, производят про-

дукцию, обеспечивают производство, выполняют различные работы и ока-

зывают многочисленные  услуги для удовлетворения потребностей обще-

ства, извлечения прибыли (казенные заводы, фабрики, государственные 

химчистки). 

Государственные служащие – граждане Республики Беларусь, зани-

мающие в установленном законодательством порядке государственные 

должности, наделенные соответствующими полномочиями и выполняю-

щие служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств рес-

публиканского или местных бюджетов. 

Органы государства классифицируются по порядку их создания и ха-

рактеру выполняемых задач. По указанным признакам государственные 

органы Республики Беларусь можно подразделить на: представительные, 

исполнительные, судебные, контрольно-надзорные. 

Согласно статье 79 Конституции Республики Беларусь Президент 

Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции 

Республики Беларусь, независимости и территориальной целостности Рес-

публики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина, арбитром между 

ветвями власти, верховным главнокомандующим. Президент олицетворяет 

единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внут-

ренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отноше-

ниях с другими государствами и международными организациями, издает 

нормативные и правоприменительные акты. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь является 

представительным и законодательным органом Республики Беларусь. Пар-

ламент состоит из двух палат: Палаты представителей и Совета Республики.  
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Палата Представителей рассматривает проекты законов, назначает 

выборы Президента, заслушивает доклад Премьер – министра о программе 

деятельности Правительства.  

Совет Республики одобряет или отклоняет принятые Палатой Пред-

ставителей проекты законов, дает согласие на назначение Президентом 

Председателя Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного 

Суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению рес-

публиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и 

членов Правления национального банка, избирает шесть судей Конститу-

ционного суда и др.  

Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Прави-

тельство – Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган 

государственного управления. Правительство в своей деятельности подот-

четно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед Парламен-

том Республики Беларусь. На местах исполнительная власть реализуется 

местными исполнительными и распорядительными органами (исполни-

тельными комитетами и администрациями). 

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Система 

судов строится на принципах территориальности и специализации. Судо-

устройство в Республике Беларусь определяется законом. Образование 

чрезвычайных судов запрещается.  

Судебная власть осуществляется Конституционным судом Республи-

ки Беларусь, общими, экономическими и иными судами, предусмотренны-

ми законодательством Республики Беларусь. 

Систему общих судов составляют: 

 районные (городские) суды; 

 областные (Минский городской) суды; 

 Верховный Суд Республики Беларусь. 

Экономические суды областей (города Минска) подчинены Верхов-

ному Суду Республики Беларусь. 

За экономическими судами сохраняется компетенция хозяйственных 

судов, согласно которой они рассматривают споры между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, носящие хозяйственный 

(экономический) характер.  

Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются 

только закону. Контроль за конституционностью нормативных актов в 

государстве, их соответствие Конституции осуществляет Конституцион-

ный Суд Республики Беларусь.  

К контрольно-надзорным органам в Республике Беларусь относятся 

Комитет государственного контроля и Прокуратура. 

Комитет государственного контроля Республики Беларусь осуществ-

ляет государственный контроль за исполнением республиканского бюдже-

та, использованием государственной собственности, исполнением законов, 
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актов Президента Республики Беларусь, Парламента Республики Беларусь, 

Совета Министров Республики Беларусь и других государственных орга-

нов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяй-

ственные, финансовые и налоговые отношения.  

Прокуратура Республики Беларусь – единая и централизованная си-

стема органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и 

единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории 

Республики Беларусь, а также выполняющих иные функции, установлен-

ные законодательными актами. Задачами прокуратуры являются обеспече-

ние верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и закон-

ных интересов граждан и организаций, а также общественных и государ-

ственных интересов. 

  

 

ТЕМА 13. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Построение правового государства с сильным гражданским обще-

ством – это вековая мечта человечества, возникшая практически с момента 

появления государства. Это попытка построить государство, наделенное 

определенными идеальными качественными характеристиками, своеоб-

разный правовой «рай» на земле. 

Зачатки концепции правового государства в виде идей гуманизма, 

господства права и закона, наличии справедливого суда, просвещенной 

власти монарха, прослеживаются еще в рассуждениях передовых для свое-

го времени мыслителей: философов, историков, литераторов и юристов 

Древней Греции, Древнего Рима, Древней Индии, Древнего Китая и других 

стран. Большой вклад в теорию правового государства внесли обществен-

ные деятели XVIII-XX веков: Дж. Локк, Ш. Монтескье, А.Н. Радищев,  

А.И. Герцен, И.Кант, Г.Гегель, К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин и другие.  

Правовое государство – это политическая организация народовла-

стия, основанная на верховенстве права (закона), где на практике реализу-

ются права и свободы граждан.  

Принципы: 

а) верховенство (господство права (закона); 

б) реализация на практике прав и свобод граждан; 

в) разделение государственной власти (властей); 

г) демократизм (народовластие); 

е) взаимная ответственность государства и личности; 

ж) наличие гражданского общества; 

и) высокий уровень правовой культуры и правосознания общества; 

к) независимость судебной власти. 
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Одним из главнейших признаков правового государства является 

наличие гражданского общества, как основа и ядро правового государства. 

 Гражданское общество – это совокупность нравственных, религи-

озных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и 

институтов, независимых от государства, с помощью которых удовлетво-

ряются интересы индивидов и их групп.  

Понятие «гражданское общество» было сформулировано такими ве-

ликими мыслителями прошлого, как Аристотель, Цицерон, Г. Гроций,  

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Гегель, К. Маркс и др. 

В структуру гражданского общества входят: 

1) негосударственные, социально-экономические отношения и инсти-

туты (частная собственность, труд, предпринимательство); 

2) совокупность независимых от государства производителей (част-

ные фирмы, индивидуальные предприниматели, фермеры); 

3) общественные организации и объединения; 

4) политические партии и движения; 

5) сфера негосударственного воспитания и образования; 

6) система негосударственных средств массовой информации; 

7) семья; 

8) церковь и т.п. 

Признаки гражданского общества: 

  полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

 самоуправляемость; 

 конкуренция образующих структур и социальных групп людей; 

 свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм; 

 высокий уровень информационно – технического, интеллектуально- 

культурного развития общества; 

 всеобщая информированность и реальное осуществление прав че-

ловека на получение информации, пользование интернетом; 

 автономия, самоорганизация, координация субъектов, социальных и 

хозяйственных структур и форм; 

 равенство, конкуренция форм собственности, эффективность мно-

гоукладной экономики; 

 легальный и легитимный характер власти, основанный на правовом 

законе и народной поддержке; 

 демократическое социальное правовое государство; 

  социальная политика государства, создающая благоприятные усло-

вия для напряженного высокооплачиваемого труда и обеспечивающая со-

циальные гарантии для малооплачиваемых слоев населения. 

Правовое государство – это политическая форма государственной 

власти, способ организации гражданского общества, направленные на рас-

крытие, реализацию его интеллектуального, творческого технического и 
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духовного потенциала. Правовое государство – это организация особой су-

веренной публичной власти народа, задача которой заключается в обеспе-

чении функционирования гражданского общества. 

Правовое государство и гражданское общество находятся в диалектиче-

ской взаимосвязи, предполагая, дополняя и усиливая друг друга. Правовое 

государство создает законодательную базу для цивилизованного развития 

гражданского общества, пресекая индивидуальный и групповой эгоизм. 

Гражданское общество контролирует деятельность правового государства, 

активизирует его творческие, созидательные функции, закрепляет легитим-

ность в легальных формах, делает его привлекательным, популярным, народ-

ным. Современное цивилизованное общество стремится к созданию демо-

кратического правового социального гражданского государства. 

 

 

ТЕМА 14. ТИПОЛОГИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Типология права и государства – это классификация государства и 

права по важнейшим признакам, порождаемым определенной эпохой, об-

щественно - экономической формацией или цивилизацией.  

Общественно – экономическая формация – это общество, взятое в 

единстве всех его сторон, где определяющую роль играет способ произ-

водства материальных благ (базис, форма собственности), который опре-

деляет надстройку (право, государство, общественное сознание, культуру, 

религию, философию). 

Рабовладельческое право – это возведенная в закон воля класса рабо-

владельцев, направленная на закрепление частной собственности рабовла-

дельцев на средства производства и рабов, охрану рабовладельческого гос-

ударственного строя. 

Выделяют две основные рабовладельческие государственно-правовые 

модели: древневосточную и античную. Первая – была распространена на 

территориях государств, существовавших в IV тыс. до н.э. – 1-й пол. I тыс. 

н.э. на азиатском и африканском континентах (Египет, Вавилон, Ассирия, 

Индия, Китай и др.), вторая – в Древней Греции и в Древнем Риме. Основ-

ное различие между ними состояло в том, что древневосточная правовая 

система была построена на преобладании государства над личностью, а 

античная, напротив, на свободе личности и ее автономии от государства, 

что было обусловлено широкому распространению в античных государ-

ствах частной собственности и демократических форм правления.  

Вершиной рабовладельческого права явилось римское право. Оно де-

лилось на частное и публичное. Римское право отличалось высочайшим 

уровнем юридической техники, точностью формулировок, обоснованно-

стью решений, конкретностью, практичностью, жизненностью.  
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Феодальное право. Его основная задача заключалась в юридическом 

оформлении и урегулировании права собственности феодалов на землю и 

другие средства производства, обеспечении их политического и экономи-

ческого господства в средневековом обществе. 

По мере развития товарно-денежных отношений феодальное право 

заимствовало ряд институтов и норм римского частного права. Этот про-

цесс получил название рецепции римского права.  

Буржуазное право сформировалось в период XVII–XIX вв. в резуль-

тате буржуазных революций и представляло собой возведенную в закон 

волю класса буржуазии. Его особенность – принцип формального равен-

ства граждан перед законом и судом (проявившийся на практике в факти-

ческом неравенстве), разработанная юридическая техника, наличие Кон-

ституции, деление права на публичное и частное, материальное и процес-

суальное, отрасли права, защита прав и свобод граждан, разделение вла-

стей, независимость судебной системы. Основные его положения допол-

нены теориями естественного права, правового государства и претворяют-

ся на практике современными западными государствами. 

Социалистическое право согласно марксистской теории представляло 

на первом этапе становления и развития социалистического государства – 

возведенную в закон волю пролетариата, крестьян и трудовой интеллиген-

ции, а на втором этапе развитого социализма – возведенную в закон волю 

всего народа. Возникнув вместе с государством как классовый институт 

подавления, социалистическое право, согласно его доктрине «засыпает» 

вместе с отмиранием государства. В реальной действительности многие 

положения социализма были извращены, фальсифицированы и опошлены. 

Формально провозглашенные права и свободы народа не получили факти-

ческой реализации, законность не стала правовой и превратилась в произ-

вол, беззаконие, массовые репрессии (культ личности Сталина).  

Цивилизационный (В. Гумбольдт, О. Шпенглер, А. Тойнби, Й. Хайзин-

га, Х. Ортега-и-Гассет, У. Ростоу и др.) ориентирует на изучение права и 

государства каждой цивилизации через призму ее культурных, философ-

ских, религиозных основ.  

Цивилизация рассматривается как синоним (антоним) культуре и не 

поддается строгому научному определению. Каждое право и государство 

имеет свои этапы, стадии и циклы, исходя из своих культурных, духовных, 

религиозных, исторических, национальных, технических характеристик.  

Выделяют древние государства, средневековые, нового и новейшего 

времени, современные. Им соответствуют аналогичные типы права.  

В настоящее время имеет место тенденция сближения формационного 

и цивилизационного подходов в типологии права и государства, рыночной 

экономики капитализма и социальных гарантий социализма. 
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ТЕМА 15. НОРМЫ ПРАВА 

 

Норма права – это установленное или санкционированное государ-

ством общеобязательное, формально определенное правило поведения, ре-

гулирующее важнейшие стороны общественной жизни. 

Признаки нормы права: 

1) нормативность; 

2) типичность (неоднократность) осуществления и применения; 

3) неперсонифицированность; 

4) общеобязательность; 

5) единство прав и обязанностей (предоставительно-обязывающий ха-

рактер); 

5) формализованность (формальная определенность, объективирован-

ность); 

6) легальность и легитимность; 

7) социальная значимость и объективность.  

Устанавливая единые рамки, единый масштаб возможного или долж-

ного правила поведения для всех предусмотренных в ней субъектов права, 

норма права характеризуется «нормативностью». 

Общий, типичный характер правовой нормы, связанный с ее много-

кратностью и долговечностью, обеспечивается таким ее качеством, как аб-

страктность. 

Норма права носит предоставительно-обязывающий характер. Это 

означает, что право одного лица корреспондируется с обязанностью другого 

лица действовать определенным образом, либо воздерживаться от действия.  

Общеобязательность правовой нормы выражается в том, выполнять 

ее предписания должны все субъекты права, находящиеся в сфере право-

вого регулирования, независимо от должности, звания, материального по-

ложения. В противном случае, к нарушителю применяется юридическая 

санкция. 

Формальная определенность заключается в том, что норма права все-

гда оформлена в виде конкретной статьи, главы, раздела, закона, кодекса, 

декрета, Конституции, протокола, доверенности, лицензии и т.д. Вне фор-

мы, внешнего закрепления (объективации) нет права и государства. 

Легальность и легитимность означает, что норма права принимается 

и реализуется в соответствии с материальным и процессуальным законода-

тельством. Степень ее легитимности зависит от признания и поддержки 

народа. 

Социальная значимость связана с содержательной наполненностью 

правовой нормы, регулирующей самые важные сферы государственной 

жизни: власти, собственности, распределения, прав и свобод, обязанностей 

субъектов права, юридической ответственности и т.д.  
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Объективность требует реального выражения государственно-

правовой действительности, перевода социальных законов и закономерно-

стей, прогрессивных тенденций развития общества, интересов и потребно-

стей народа в юридическую плоскость закона. 

Содержательная оформленность правовой нормы позволяют ей быть 

эффективным, результативным, позитивным средством регулирования 

общественных отношений. 

Структура правовой нормы означает ее целостность, расчлененность 

на элементы, диалектически связанные друг с другом. 

Выделяют логическую (если-то-иначе), социологическую (социальная 

обусловленность, эффективность, цель, результат нормы), юридическую 

(гипотеза, диспозиция, санкция) структуру правовой нормы. 

Гипотеза – это структурный элемент нормы права, указывающий на 

жизненные условия, фактические обстоятельства вступления нормы в дей-

ствие, в силу (если). 

Диспозиция – ведущий структурный элемент юридической нормы, в 

котором определяются права и обязанности субъектов права, само прави-

ло, устанавливаются возможные и должные варианты их поведения (то). 

Санкция – структурный элемент, предусматривающий правовые по-

следствия (неблагоприятные и благоприятные) для субъекта права, выте-

кающие из выполнения либо невыполнения диспозиции правовой нормы 

(иначе). 

В зависимости от предпосылок в спусковом механизме, правила гипо-

тезы подразделяются на простые (одно условие) и сложные (несколько 

условий). При наличии двух или более условий вступления правила в силу, 

гипотеза называется сложной.  

Альтернативная гипотеза предусматривает по выбору два или более 

условия осуществления нормы.  

Абстрактная гипотеза, указывает на общие, родовые условия вступ-

ления нормы в действие. 

Казуистическая гипотеза выделяет конкретные, строго определенные 

условия действия правовой нормы. Например, многие гипотезы норм уго-

ловного и административного права предусматривают вступление нормы в 

силу при наличии конкретного состава преступления, административного 

проступка.  

Диспозиции подразделяются на управомачивающие, обязывающие и 

запрещающие.  

Управомочивающие диспозиции предоставляют субъектам право со-

вершать определенные действия в рамках возможного или дозволенного 

поведения (субъект «вправе», «имеет право», «может»).  

Обязывающие диспозиции налагают на субъектов требования совер-

шить установленные должные действия (обязан», «должен», «подлежит»).  
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Запрещающие диспозиции содержат запрет на совершение противо-

правных действий (или бездействий) находящихся под охраной правовой 

нормы («запрещается», «не вправе», «не может», «не должен» «не допус-

кается»). Санкции юридических норм подразделяются по отраслевой при-

надлежности, видам, объему лишений.  

Правовосстановительные (возместительные) связаны с восстановле-

нием нарушенного права. 

 Штрафные (карательные) – налагают на правонарушителя штрафные 

санкции, карают за нарушение нормы. 

В зависимости от степени определенности санкции делятся на абсо-

лютно-определенные, относительно-определенные и альтернативные. 

Норма права выражается в различных формах в законодательстве. 

Норма права и статья нормативного правового акта находятся в диа-

лектической взаимосвязи, единстве и различии.  

Норма права – это общеобязательное правило поведения, а статья 

нормативного правового акта – это письменная, юридическая форма ее 

выражения в законодательстве. 

Норма права всегда предполагает гипотезу, диспозицию и санкцию, 

а статья законодательства – может содержать два элемента нормы (гипо-

тезу и диспозицию в регулятивных нормах; гипотезу (с которой сливает-

ся диспозиция) и санкцию в охранительных нормах); быть отсылочной, 

бланкетной, факультативной. Следует иметь в виду, что без гипотезы 

норма немыслима, без диспозиции – бессмысленна, а без санкции –  

она бессильна. 

Выделяют следующие способы изложения норм права в статьях нор-

мативных правовых актов: прямой (норма и статья совпадают, в статье из-

ложены все элементы нормы), отсылочный (норма отсылает к другой ста-

тье этого же НПА), бланкетный (норма отсылает к другой статье другого 

НПА), факультативный (в статье содержатся несколько норм права).  

 Способ изложения может быть: абстрактный (излагаются общие, 

родовые признаки (преступление, проступок, вина) и казуистический (от-

личительные, конкретные черты).  

Правовые нормы классифицируются на: обязывающие, запрещающие 

и управомачивающие; императивные и диспозитивные;  регулятивные и 

охранительные; материальные и процессуальные; абсолютные и относи-

тельные; конституционные, уголовные, административные, граждан-

ские, уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные, семейные, 

налоговые и т.д. 
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ТЕМА 16. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Правоотношения в широком смысле слова – это общественные от-

ношения между людьми, организациями, урегулированные нормами права. 

Правоотношения в узком (собственном) смысле слова – это созна-

тельно-волевые отношения между субъектами права, возникающие на ос-

нове нормы права и юридических фактов, и представляющие собой орга-

ническую связь юридических субъективных прав и обязанностей их  

участников. 

Предпосылки правоотношений. 

I. В широком смысле слова – это вся система общественных отноше-

ний (экономических, политических, социальных, семейных, экологических 

и др.), входящих в сферу правового регулирования.  

В узком смысле слова – действия (бездействия) людей, ставящих 

определенные цели и преследующих удовлетворение своих желаний, ин-

тересов, потребностей. 

II. Юридические: 

1) нормативная база (НПА); 

2) правосубъектность, связанная с возможностью субъекта права иметь 

права, обязанности, их реализовать, способностью нести юридическую от-

ветственность (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность); 

3) фактическая база (юридические факты, юридические составы); 

4) механизм реализации и правоприменения. 

Признаки правоотношений: 

 общественно-значимые, социально зрелые, идеологически опреде-

ленные;  

 персонифицированные, с четким определением субъектов, прав и 

обязанностей; 

 сознательно-волевые; 

 направленные  на получение и сохранение материальных и духов-

ных ценностей; 

 установленные, санкционированные, взятые под защиту государством; 

 законодательно зафиксированные. 

Виды правоотношений: конституционные, гражданские, уголовные, 

административные; императивные, диспозитивные, рекомендательные, по-

ощрительные; регулятивные и охранительные; публичные и частные; ма-

териальные и процессуальные; абсолютные и относительные; простые и 

сложные; кратковременные и долговременные. 

Структура правоотношений: субъекты, содержание и объекты. 

Субъектами правоотношений являются субъекты права, которые 

вступают в правоотношения и между которыми возникают субъективные 

права и обязанности. Участник правоотношения, которому принадлежит 
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право – является управомоченным, а лицо, на котором лежит обязанность – 

обязанным субъектом. 

Чтобы быть субъектом права необходимо обладать: 

1) именем; 

2) свободой, автономией личности, организации; 

3) способностью самостоятельно принимать решения, выражать свою 

волю, нести юридическую ответственность; 

4) иметь официальное наименование, быть персонифицированным, 

зарегистрированным, признанным, обладающим правовым статусом. 

Виды субъектов правоотношений в Республике Беларусь: государ-

ство, административно-территориальные единицы, физические лица, юри-

дические лица. 

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

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

Юридическим лицом признается организация, имеющая в собствен-

ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество, несущая самостоятельную ответственность по своим обяза-

тельствам, которая может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс или 

смету (ст. 44 ГК Республики Беларусь). 

Предпосылкой участия субъектов права в правоотношениях, является 

наличие у них правосубъектности (правоспособности и дееспособности). 

Правоспособность – это наличие установленных в законодательстве 

прав и обязанностей субъекта. Для физического лица, как правило, она 

возникает с момента рождения и заканчивается смертью. В конституцион-

ном праве наступает с 18 лет (быть депутатом Палаты Представителей с 21 

года, членом Совета Республики с 30 лет, Президентом Республики Бела-

русь с 35 лет), уголовном, административном – с 16 лет (по некоторым со-

ставам – с 14 лет) в трудовом – с 16 лет и т.д. 

Дееспособность – это законодательно закрепленная способность 

субъекта своими действиями приобретать, осуществлять, реализовывать 

права и налагать на себя юридические обязанности. 

Дееспособность физического лица возникает с достижения возраста 

психической зрелости, когда подросток приобретает способность осозна-

вать значение своих поступков и руководить ими (осуществлять действия, 

обязанности и нести юридическую ответственность). 

Дееспособность бывает полная (с 18 лет) и неполная (с 14 до 18 лет).  

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен (эман-

сипирован) полностью дееспособным, если он работает по трудовому до-

говору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечите-

ля занимается предпринимательской деятельностью.  
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Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами  ставит свою семью 

в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспо-

собности. Гражданин, который вследствие психического расстройства (ду-

шевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий 

или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Над ним 

устанавливается опека (ст. 29 ГК Республики Беларусь). 

Элементом дееспособности является деликтоспособность. 

Деликтоспособность – это способность лица нести юридическую от-

ветственность (отвечать) за совершенные им правонарушения. Деликто-

способностью не обладают: недееспособные, малолетние и невменяемые. 

В уголовном праве она возникает с 16 лет, а за наиболее тяжкие преступ-

ления (убийство, разбой, изнасилование) с 14 лет, в административном – с 

16, в отдельных случаях – с 14. 

У юридических лиц, организаций, правоспособность и 

дееспособность, как правило, неразделимы и возникают с момента их 

образования, государственной регистрации – внесения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и прекращается с момента их ликвидации. 

Содержание правоотношений – это единство субъективных прав и 

юридических обязанностей их участников. Для реализации содержания 

правоотношений требуется деятельность субъектов по осуществлению 

субъективных прав и юридических обязанностей.  

Субъективное право – это вид и мера возможного поведения 

субъектов. 

Правомочия субъективного права: 

 возможность совершать определенные действия самому; 

 возможность требовать определенных действий от другого; 

 возможность пользоваться определенным социальным благом, цен-

ностью; 

 возможность обратиться за защитой к органам государства  

(Н.И. Матузов). 

Юридическая обязанность – это вид и мера должного поведения 

субъектов права. Юридическая обязанность включает в себя следующие 

элементы: 

 необходимость совершать определенные действия – активная обя-

занность; 

 необходимость воздержаться от определенных действий – пассив-

ная обязанность; 

 необходимость нести юридическую ответственность при соверше-

нии правонарушения – негативная обязанность (Н.И. Матузов). 
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Объекты правоотношений – это те предметы и явления окружающего 

мира (материальные и духовные блага), на которые направлены субъек-

тивные юридические права и обязанности их участников. 

Объекты правоотношений: 

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

 вещи (строения, автомобили, мобильные телефоны, телевизоры, 

фотоаппараты, мебель и т.д.); 

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

статы и т.д.); 

 продукты творчества (произведения искусства, литературы, живо-

писи, науки, результаты авторской и изобретательской деятельности); 

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

инство, тайна переписки); 

 результаты действий участников правоотношений (доставка грузов, 

перевозка пассажиров, обеспечение сохранности имущества, выполнение 

договора подряда и т.д.); 

 действия обязанного лица (оказание производственных и бытовых 

услуг, услуг по обучению, воспитанию, медицинскому обслуживанию, 

концертному исполнению и т.д.); 

 общесоциальные блага и ценности (общественный порядок, незави-

симость и территориальная целостность государства и т.д.). 

Необходимой предпосылкой возникновения правоотношений выступают 

юридические факты.  

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми норма права связывает возникновение, изменение или прекра-

щение правоотношений. 

Признаки: 

 предусмотрены в гипотезе правовой нормы; 

  вызывают определенные правовые последствия (лишение свободы, 

вступление в наследство, отзыв доверенности); 

 объективированы, документированы (т.е. выражены во вне в виде 

справки, договора, записи, доверенности, надлежащим образом оформлен-

ных и зафиксированных в установленной в законе процедурно-

процессуальной форме);  

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

сти, общества, государства, несут информацию о состоянии общественных 

отношений; 

 конкретны, имеют пространственно-временные параметры, касают-

ся определенных субъектов. 

Виды: 

1. По характеру юридических последствий: правообразующие, право-

изменяющие, правопрекращающие. 
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2. По волевому признаку: события – явления природы, обстоятель-

ства, не зависящие от воли и сознания человека (ливни, лавины, землетря-

сения, эпидемии); 

 действия (бездействия) – зависящие от воли и сознания человека 

(правомерные и противоправные). 

Правомерные действия делятся на юридические поступки и юридиче-

ские акты (некоторые авторы выделяют также гражданско-правовые 

сделки). Юридические поступки – это действия, которые совершаются без 

намерения вызвать (породить) определенные юридические последствия, 

однако права и обязанности возникают в силу закона (авторское право, 

находка чужого имущества). 

Юридические акты – это действия, направленные на достижение пра-

вового результата. Совершаются гражданами, государственными органами 

и другими субъектами (заключение брака, кража имущества, возбуждение 

уголовного дела, постановление суда и т.д.) 

Нередко для возникновения правоотношения необходим не один 

юридический факт, а их совокупность, т.е. фактический состав (напри-

мер, для призыва на воинскую службу в Республике Беларусь необходимо 

наличие белорусского гражданства, возраст, здоровье, отсутствие установ-

ленного законом права на отсрочку и т.д.) 

В ряде случаев роль юридических фактов играют презумпции и фикции. 

Юридические презумпции – это предположение о наличии обстоятель-

ств, имеющих силу юридических фактов (презумпция невиновности, пре-

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

Юридические фикции – это заведомо неистинные положения, которые 

вносят определенность в правовое положение лица и способствуют реали-

зации норм права (снятие, погашение судимости). 

Преюдиция – это юридические факты, вступившие в законную силу, 

которые при повторном рассмотрении не требуют доказательства и счита-

ются установленными, истинными, не нуждающимися в новой проверке и 

оценке. 

 

ТЕМА 17. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

 

Термин «система» в переводе с греч. (systema) означает «целое», «со-

ставленное из частей». 

Правовая система в широком смысле слова – это совокупность всех 

правовых элементов, правовых средств, учреждений и отношений, связан-

ных с правом, начиная от правовой идеи, кончая принятием нормативных 

правовых актов и их реализацией.  

Выделяют международную правовую систему, региональную право-

вую систему, национальную правовую систему, правовую семью. 
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Правовая система включает: правовые теории и доктрины, юридиче-

ские нормы и принципы, юридические учреждения, правотворчество, реа-

лизацию и применение права.  

Ядром правовой системы выступает система права, как ее определя-

ющая внутренняя структура, состоящая из норм права, институтов права, 

подотраслей и отраслей права. Это сущность правовой системы ввиду ее 

связи с государством, его властным механизмом принуждения, гарантий, 

нормотворчеством и правоприменением.  

Элементы системы права. 

1. Норма права – первичный элемент системы права, ее «атом», фор-

мулирующий общеобязательное правило поведения. 

2. Институт права – это основной элемент системы права, состоя-

щий из совокупности правовых норм, регулирующих однородную группу, 

вид общественных отношений.  

3. Подотрасль права (не обязательный компонент) – объединение не-

скольких институтов одной и той же отрасли права. Крупные и сложные 

по своему составу отрасли наряду с институтами права имеют подотрасли 

права. В конституционном праве – избирательное, парламентское права, в 

гражданском праве – авторское, обязательственное, наследственное право 

выступают в качестве подотраслей права и др.  

4. Отрасль права – это основное подразделение системы права, его 

главный элемент, который объединяет взаимосвязанные между собой нор-

мы, институты и подотрасли права (не обязательно), регулирующие каче-

ственно однородные области (род) общественных отношений.  

Отрасль права имеет специфическое строение (структуру). В ней вы-

деляются общая и особенная части.  

Основанием построения отрасли, системы права служат предмет и метод 

правового регулирования. 

Предмет показывает, что регулируется, какая качественно однород-

ная сфера общественных отношений (конституционных, административ-

ных, уголовных, земельных, процессуальных) подвержена правовому воз-

действию.  

Метод правового регулирования отвечает на вопрос, как регулируется. 

Это совокупность юридических способов, приемов и средств воздействия 

на общественные отношения. 

Традиционно, выделяют два основных метода: диспозитивный (рав-

ноправия сторон, свободы договора, взаимного согласия – гражданское, 

семейное, предпринимательское право) и императивный (приказа, подчи-

нения, субординации, властных предписаний – уголовное, уголовно-

исполнительное, административное право).  

Отрасли права принято делить на публичное и частное право. Деление 

права на частное и публичное связано с выделением частноправовых и 

публично-правовых сфер общественной жизни. 
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Основные отрасли права Республики Беларусь: конституционное пра-

во, административное право, гражданское право, уголовное право, уголов-

ное процессуальное право, гражданское процессуальное право, трудовое 

право, семейное право, уголовно-исполнительное право, финансовое пра-

во, хозяйственное право, хозяйственное процессуальное право и др. 

Система законодательства – это совокупность нормативных право-

вых актов.  

Соотношение системы права и системы законодательства: первая – пер-

вична, вторая – вторична; первая – содержание, вторая – форма; первая – 

объективна, вторая – субъективна; первая имеет горизонтальную структуру, 

вторая – горизонтальную и вертикальную (по иерархии НПА); первая выра-

жается не только в нормах, но и принципах, правовых обычаях, договорах, 

прецедентах, доктринах, вторая – имеет название законодательного или под-

законного акта, название статьи, главы, разделы. 

Правовые системы мира. 

В соответствии с источниками (формами) права, юридической техни-

кой, идеологическими факторами (Р. Давид) выделяют следующие право-

вые семьи (системы): общего права (англо-саксонская), романо-германская 

(континентальная), обычно-традиционная, религиозная, социалистическая.  

Семья общего (англосаксонского) права (Великобритания, Северная 

Ирландия, Новая Зеландия, Канада, страны Британского содружества) – 

одна из старейших, которой придерживается треть населения земного ша-

ра. Формы (источники) права: судебный прецедент, нормативный право-

вой акт, правовой обычай. Отсутствует деление на отрасли, на частное и 

публичное право, право не кодифицировано, процессуальное право важнее 

материального, особую роль играют высшие судебные органы.  

Романо-германская правовая семья (Беларусь, РФ, страны конти-

нентальной Европы, государства Латинской Америки, некоторые страны 

Африки) – самая древняя и распространенная в мире. Формы (источники) 

права: НПА, нормативный правовой договор, правовой обычай. Историче-

ские корни этой правовой семьи восходят к римскому частному праву (I в. 

до н.э. – VI в. н.э.). В качестве основного источника используется писаное 

право, т.е. юридические правила (нормы), сформулированные в законода-

тельных актах государства. 

 Существует деление права на публичное и частное, материальное и 

процессуальное (материальное важнее процессуального), на отрасли права. 

Конституция является основным законом государства. Государство играет 

ведущую роль в правотворчестве и правоприменении. 

Выделяют традиционные правовые системы (построенные на обыч-

ном праве) и религиозные правовые системы (мусульманское, индусское, 

иудейское право). К странам традиционного права относят Японию, госу-

дарства Тропической Африки и некоторые другие.  
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В основе религиозной правовой системы лежит система вероучения. 

Так, источниками мусульманского права являются Коран, Сунна, Ииджма, 

кийяс. Коран – священная книга ислама и всех мусульман, состоящая из 

высказываний пророка Магомета, произнесенных им в Мекке и Медине. 

Наряду с общими духовными положениями, проповедями, обрядами там 

есть и установления нормативно-юридического характера. 

Сунна – мусульманское священное предание, рассказывающее о жиз-

ни пророка, представляет собой сборник норм-традиций, связанных с по-

ведением и высказываниями пророка, которые должны служить образцами 

для мусульман. 

Иджма – комментарии ислама, составленные его толкователями, зна-

токами-докторами мусульманской религии. Она восполняет пробелы в ре-

лигиозных нормах. Окончательное толкование ислама дается в Иджме, по-

этому Коран и Сунна непосредственного юридического значения не име-

ют. Юристы - практики ссылаются на сборники норм, соответствующие 

Иджме.  

Одним из наиболее спорных источников мусульманского права, вы-

зывающим острые разногласия между разными направлениями, является 

кийяс – решение правовых дел по аналогии. Согласно кийясу, правило, 

установленное в Коране, Сунне или Иджме, может быть применено к делу, 

которое прямо не предусмотрено в этих источниках права.  

Социалистическая правовая семья – «внебрачная, нелегитимная дочь» 

романо-германского права (КНР, КНДР, СРВ, Кубы). Исторически сложи-

лась в Советской России в 20-е годы XX века, в других странах – после 

Великой Отечественной войны. Основной источник права – НПА, право 

делится на отрасли, на публичное и частное, материальное и процессуаль-

ное, есть Конституция. В законодательстве декларируются права и свобо-

ды граждан, социальные гарантии. Испытывает сильное идеологическое 

влияние коммунистической партии, провозглашая право народа, является 

на практике правом элиты, партийной номенклатуры. 

 

 

ТЕМА 18. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 

 

Источник (форма) права – это способ внешнего, официального вы-

ражения норм права. Лишь после официального опубликования нормы 

права приобретают общеобязательное значение, а нарушители привлека-

ются к юридической ответственности. Способы внешнего выражения 

называются формами или источниками права. Форма свидетельствует о 

внешнем выражении, а источник, указывает, какой официальный юриди-

ческий документ содержит нормы права.  

Юридическая наука выделяет несколько видов исторически сложив-

шихся форм (источников) права: правовые обычаи, юридические преце-
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денты, правовые доктрины, религиозные писания, формулы великих юри-

стов, общие принципы права, нормативные правовые акты, нормативные 

правовые договоры и т.д.  

Республика Беларусь относится к романо-германской правовой систе-

ме. Источники права в Республике Беларусь: нормативные правовые акты 

(НПА), нормативные правовые договоры и правовые обычаи. 

Нормативный правовой договор – это соглашение между различны-

ми субъектами права, создающее нормы права. Он не только устанавлива-

ет права и обязанности сторон на основе уже существующих норм права, 

но и сам формулирует нормы права, рассчитанные на многократное при-

менение. 

Правовой обычай – это санкционированное и охраняемое государ-

ством правило поведения, исторически сложившееся и вошедшее в при-

вычку в результате повторения в течение длительного времени (с незапа-

мятных времен или не менее 40 лет, и не противоречащее морали и доб-

рым нравам).  

Юридический прецедент – это решение государственного органа 

(судебного или административного) по конкретному юридическому делу, 

имеющее обязательное значение нормы права при разрешении аналогич-

ных дел в дальнейшем (судебный и административный прецедент).  

Правовая доктрина – учение, научная теория, концепция, система 

взглядов и принципов ученых-юристов, раскрывающая важнейшие аспек-

ты юридической действительности. В современных правовых системах 

роль правовой доктрины в основном является вспомогательной и сводится 

к толкованию права, правоприменению, участию юридической науки в 

формировании модели правового регулирования (комментарии Конститу-

ции, кодексов, законов, учебники, монографии, научные статьи и т.д.).  

Особую роль в качестве источника права религиозные тексты играли 

в древности. 

В настоящее время большинство государств являются светскими и не 

используют религиозные тексты (священные книги) в качестве источников 

права. Роль священных книг в качестве источника права сохранилась в не-

которых современных странах ислама (например, в Афганистане, Паки-

стане и др.). 

Общие принципы права – это основные идеи, исходные, отправные 

начала, являющиеся концентрированным выражением права (законность, 

справедливость, демократизм, единство прав и обязанностей, равенство 

перед законом и судом). Пронизывают и связывают воедино всю норма-

тивную правовую систему. Как источник права используются при анало-

гии права. 

Нормативный правовой акт – в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 года № 130-З «О нормативных правовых актах» – 

это официальный документ установленной формы, принятый (изданный) 
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нормотворческим органом (должностным лицом) в пределах его компетен-

ции или референдумом с соблюдением установленной законодательством 

процедуры, который направлен на установление, изменение, официальное 

толкование, приостановление, возобновление, продление и прекращение дей-

ствия норм права, как общеобязательных правил поведения постоянного или 

временного характера, рассчитанных на неопределенный круг лиц и неодно-

кратное применение. 

Признаки НПА: нормативность, общеобязательность, неперсонифи-

цированность, процедурность (по принятию и реализации), иерархичность 

(подчиненность), главный вид правовых актов, соответствует Конститу-

ции, законам, другим НПА вышестоящих органов, официальный текст 

публикуется в официальных изданиях, обладает предметным, временным, 

пространственным и субъектным пределом действия. Совокупность НПА 

составляет законодательство. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых ак-

тах» выделяются их следующие виды: 

Конституция Республики Беларусь, Решения принятые референду-

мом, Законы Республики Беларусь (Программные и Кодексы), норматив-

ные правовые акты Президента Республики Беларусь (декреты, указы (ди-

рективы)), распоряжения), нормативные правовые акты Совета Министров 

Республики Беларусь (Постановления), Постановления Палаты представи-

телей Национального собрания Республики Беларусь, Постановления Со-

вета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Гене-

ральной прокуратуры, нормотворческих органов подчиненных (подотчет-

ных) Президенту Республики Беларусь. Палата представителей принимает 

решения в форме законов и постановлений, Совет Республики – в форме 

постановлений. Верховный суд Республики Беларусь принимает норма-

тивные правовые акты в форме постановлений Пленума Верховного суда 

Республики Беларусь. Генеральная прокуратура принимает совместные 

нормативные правовые акты с министерствами, иными республиканскими 

органами в форме постановлений. Генеральный Прокурор – в форме при-

казов. Министерства, иные республиканские органы государственного 

управления – в форме постановлений. Местные советы депутатов, испол-

нительные и распорядительные органы – в форме решений.  

Виды утверждаемых нормативных правовых актов: инструкция, по-

ложение (устав), правила, регламент, типовой нормативный правовой акт. 

Закон выделяет также технические нормативные правовые акты: техниче-

ские регламенты, технические кодексы, государственные стандарты Рес-

публики Беларусь, общегосударственные классификаторы Республики Бе-

ларусь, технические условия и стандарты организации. Также в законе вы-

деляются локальные акты, действующие на определенной территории, ве-

домстве, структурном подразделении или в определенной организации.  
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Нормативные правовые акты имеют определенную сферу действия: 

предметную, во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Предметное действие – это распространение акта на определенную 

сферу юридически узаконенных общественных отношений: администра-

тивно-правовых, уголовно-правовых, гражданско-правовых, жилищных, 

налоговых, трудовых и т.д. 

Действие во времени означает вступление нормативного правового 

акта в силу и утрата им юридической силы. 

Акт вступает в силу: 

 либо с момента его принятия; 

 либо со времени указанном в самом нормативном правовом акте 

или специальном акте о введении его в действие; 

 либо по истечении определенного срока после их опубликования. 

 Как правило, акт действует бессрочно или на определенный срок. 

Законы Республики Беларусь и другие законодательные акты публи-

куются не позднее 10 дневного срока после их принятия и вступают в силу 

по истечении 10 дней после их опубликования (если иное не указано в акте 

или специальном акте).  

Основным источником официального опубликования правовых актов 

признается национальный правовой Интернет-портал (www.pravo.by). Да-

той официального опубликования правового акта будет являться дата его 

размещения на этом портале. 

Официальные источники опубликования в Республике Беларусь: 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (НРПА), газе-

ты «Звязда», «Советская Белоруссия», «Народная газета». Нормативные 

акты центральных ведомств вводятся в действие с момента их принятия 

или получения адресатами.  

Нормативные акты местных органов, руководителей предприятий, 

учреждений, организаций, как правило, вступают в силу с момента их при-

нятия (и доведения до адресатов). Акты, касающиеся прав, свобод и обя-

занностей граждан в обязательном порядке должны быть доведены до ад-

ресатов. 

Способы утраты силы: истечение срока действия, приостановление 

действия, замена другим актом, прямая отмена, изменение обстоятельств. 

Действие в пространстве – это распространение действия НПА на всю 

(либо часть) территории государства, которая включает в себя: земную 

территорию, недра, внутренние и территориальные воды, воздушное про-

странство, территорию посольств, консульств, военных, торговых судов 

(самолетов, космических кораблей и т.д.). Территориальные пределы свя-

заны с суверенитетом государства и его юрисдикцией. Территориальный 

принцип означает, что все лица, кроме пользующихся правом экстеррито-

риальности и совершившие правонарушения (преступления) на террито-
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рии Республики Беларусь подлежат ответственности по законам Республи-

ки Беларусь. 

Действие по кругу лиц означает распространение НПА на определен-

ный круг адресатов в рамках территориальной сферы действия актов. В их 

число могут входить: граждане, лица без гражданства (апатриды), ино-

странцы, беженцы, мужчины и женщины, люди определенного возраста, 

профессии и т.д. (физические, юридические лица), организации, обладаю-

щие обособленным имуществом, персонифицированные и официально за-

регистрированные. 

Таким образом, акт распространяется на определенную простран-

ственно – временную, субъектную сферу действия. 

 

 

ТЕМА 19. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 

Правотворчество в широком смысле слова – это процесс создания 

права обществом, государственными органами, физическими лицами в 

различных его формах: от правовых идей до нормативных правовых актов. 

В узком смысле слова – это нормотворческий процесс по создания, изме-

нению и отмене НПА компетентными государственными органами.  

Принципы правотворческого процесса: законность, демократизм, 

научность, гуманизм, исполнимость, профессионализм, гласность. 

Виды правотворчества: создание правовых доктрин, нормотворчество, 

законотворчество, подзаконное правотворчество, локальное правотворчество, 

прямое (непосредственное), делегированное нормотворчество, санкциониро-

ванное правотворчество, народное правотворчество (референдум).  

Нормотворческий процесс – это нормотворческая деятельность нор-

мотворческих органов (должностных лиц) по разработке и принятию (из-

данию) НПА, введению их в действие.  

Стадии нормотворческого процесса: планирование, нормотворческая 

инициатива, подготовка проекта НПА, принятие (издание) НПА, опубли-

кование в Национальном Интернет-портале (www.pravo.by). Подготовка 

проекта НПА включает: организационно-техническое и финансовое обес-

печение, составление текста проекта, согласование проекта, разработка 

концепции проекта, проведение юридических и иных экспертиз, предвари-

тельный конституционных контроль законов.  

Субъекты законодательной инициативы в Республике Беларусь:  

 Президент Республики Беларусь; 

 Совет Министров Республики Беларусь; 

 Депутаты Палаты представителей Национального собрания;  

 Совет Республики Национального собрания; 

 Граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным пра-

вом в количестве не менее 50 тысяч человек; 
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  По изменению, дополнению Конституции – Президент Республики 

Беларусь, граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным 

правом в количестве не менее 150 тыс. человек. 

  Юридическая техника – это совокупность определенных приемов 

и способов по разработке содержания, структуры НПА. 

Юридическая техника включает: 

1. Юридическую терминологию – словесное наименование государ-

ственно-правовых понятий (общезначимые термины, специально-

технические термины, специально-юридические термины); 

2. Юридические конструкции: внутреннее единство располагаемого 

материала; наличие прав и обязанностей в норме; логическая взаимосвязь; 

внутреннее единство предмета и метода правового регулирования; 

3. Способы конструирования юридического материала: (абстракт-

ный, казуистический). 

Систематизация НПА – это целенаправленная деятельность компе-

тентных субъектов, организаций, граждан по упорядочению, актуализации, 

приведению в систему правовых актов (удобство поиска, совершенствова-

ние содержания, нахождение оптимальной формы). 

Виды систематизации НПА:  

1. Учет (полнота, удобство, достоверность): журнальный, картотеч-

ный, автоматизированный; 

2. Инкорпорация (объединение НПА в сборники, собрания в печат-

ной, электронной форме без изменения содержания); 

3. Консолидация (объединение НПА, имеющих один предмет право-

вого регулирования в комплексный акт, без изменения содержания). Виды 

консолидации: официальная, предметная, официозная, хронологическая; 

4. Кодификация (переработка содержания и формы НПА, объедине-

ние в единый, систематизированный нормативный правовой акт (кодекс, 

правила). Виды: кодексы, уставы, правила, регламенты, положения, осно-

вы и основные начала законодательства, свод законов Республики Бела-

русь (разработан на основе Единого правового классификатора Республики 

Беларусь в соответствии с Указом №1 Президента Республики Беларусь от 

4 января 1999 года). Включает: Конституцию Республики Беларусь, зако-

ны, декреты и указы, акты Парламента, межгосударственные и межправи-

тельственные ратифицированные договоры, вступившие в силу на терри-

тории Республики Беларусь.  

 

 

ТЕМА 20. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 

Реализация права – это претворение предписаний юридических норм 

в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отноше-

ний (государственных органов, должностных лиц, общественных органи-
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заций и граждан). Право реализуется через добровольное (диспозиция) и 

принудительное (санкция) поведение его субъектов (нормальная и прину-

дительная реализация). 

Виды реализации: соблюдение, исполнение, использование и примене-

ние права. 

Соблюдение – субъекты воздерживаются от совершения запрещенных 

правом действий. Это пассивная форма поведения субъектов в сфере право-

вого регулирования. В этой форме реализуются запрещающие и охранитель-

ные нормы. 

Исполнение – выполнение субъектами возложенные на них юридиче-

ских обязанностей (профессиональных и гражданских). Требует активных 

действий, используются обязывающие нормы права.  

Использование норм права – выбор субъектами наиболее выгодных 

дозволенных действий в рамках управомачивающей нормы. 

Применение права – властная деятельность специальных субъектов по 

реализации правовых норм, на основе юридических фактов, связанных с 

конкретными случаями, в отношении определенных лиц.  

Применение связано с восстановлением, осуществлением субъектив-

ных прав, выполнением юридических обязанностей и наступлением юри-

дической ответственности. Признаки применения права: исходит от ком-

петентных органов (правоохранительных, административных), носит госу-

дарственно – властных, индивидуализированный (персонифицированный) 

характер, имеет строго установленную законом процессуальную форму. 

Формы применения права: оперативно-исполнительная и правоохра-

нительная. 

Оперативно-исполнительная – властное регулирование конкретных 

правоотношений с помощью индивидуальных правовых актов. Это основ-

ная, профилирующая, наиболее распространенная форма, где применяется 

диспозиция нормы прав (заключение брака, выдача доверенности, вступ-

ление в наследство).  

Правоохранительная – охрана правопорядка, обеспечение исполнения 

наказаний, применение мер государственного принуждения к правонару-

шителям, создание условий для использования субъективных прав и за-

конных интересов. 

Необходимость применения права: 1) когда правоотношение не может 

появиться без властного веления государственного органа или должност-

ного лица (призыв граждан на действительную военную службу, назначе-

ние пенсии и т.д.); 2) когда возникает спор о праве, и стороны сами не мо-

гут прийти к согласованному решению (раздел судом имущества, отзыв 

лицензии) или существует препятствие для реализации субъективных прав 

и юридических обязанностей (запрет органов образования на усыновление 

ребенка); 3) когда требуется официально установить наличие или отсут-

ствие конкретных фактов и признать их юридически значимыми (признать 
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гражданина в судебном порядке умершим, безвестно отсутствующим); 4) 

когда общественное отношение в силу его особой социальной или личной 

значимости должно пройти контроль со стороны соответствующих орга-

нов государства с целью проверки его правильности и законности (реги-

страция избирательной комиссией кандидата в депутаты, регистрация ав-

тотранспорта в органах ГАИ); 5) когда совершено правонарушение и лицо 

привлекается к юридической ответственности (приговор суда). 

Стадии правоприменительного процесса: установление фактических 

обстоятельств дела (фактическая квалификация); установление юриди-

ческой основы дела (юридическая квалификация); принятие решения по де-

лу (вынесение правоприменительного акта). 

Акт применения права – это официальное решение компетентного ор-

гана по конкретному юридическому делу, содержащее государственно-

властное предписание, выраженное в определенной форме и направленное 

на индивидуальное регулирование конкретных общественных отношений.  

Пробелы в праве и пути их преодоления в практике применения. Ана-

логия закона и аналогия права.  

Под пробелом в праве понимают отсутствие в действующей системе 

законодательства нормы права, либо неполнота нормы, регулирующей 

юридически значимые общественные отношения. Причины пробелов: 1) 

ошибка законодателя в содержательном и формальном аспекте; 2) недо-

статки юридической техники; 3) стремительное развитие общественных 

отношений и отставание юридической формализации. 

Устранить пробел можно только с помощью правотворчества. Пре-

одолеть пробел можно с помощью правоприменения, используя аналогию 

закона и аналогию права. Они применяются в исключительных случаях во 

всех отраслях права, за исключением уголовного, административного пра-

ва, дисциплинарной ответственности (учитывается индивидуальность и 

виновная ответственность правонарушителя, иначе субъективизм, произ-

вол, беззаконие). 

Аналогия закона применяется тогда, когда отсутствует норма права, 

регулирующая рассматриваемый конкретный юридический случай, но в 

законодательстве имеется другая норма, регулирующая сходные с ним от-

ношения (некачественная вещь по лотерее – договор купли-продажи).  

Аналогия права применяется тогда, когда в законодательстве отсут-

ствует норма права, регулирующая сходный случай и дело решается на ос-

нове Конституции, общих принципов права, смысла законодательства. 

Применяются принципы права: законность, справедливость, гуманизм, ра-

венство перед законом, демократизм, гласность и др. Они содержатся в 

Конституции, кодексах, законах, директивах Президента и т.д. 
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ТЕМА 21. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 

 

Толкование права – это деятельность государственных органов, 

должностных лиц, организаций, граждан и их объединений по раскрытию 

смыслового содержания правовых норм, уяснения воли законодателя. 

Состоит из: уяснение и разъяснение. Первое – для себя, второе – для 

других. 

Толкование необходимо при познании права, правотворчестве, реали-

зации, систематизации. Направлено на выявление подлинной воли законо-

дателя, правильное единообразное ее понимание и применение всеми 

субъектами права. 

Виды толкования права по субъектам: официальное и неофициальное. 

Официальное толкование дается уполномоченными на то субъектами: 

государственными органами, должностными лицами, общественными ор-

ганизациями, обладающими властными полномочиями. Оно закрепляется 

в специальном правовом акте и имеет обязательное значение для всех 

субъектов права. Такое толкование является юридически значимым и вы-

зывает правовые последствия. Оно ориентирует правоприменителей на од-

нозначное понимание правовых норм и их единообразное применение. 

Действует наряду с толкуемым НПА. 

Официальное толкование бывает двух видов: нормативное (общее) и 

казуальное (индивидуальное). 

Правом нормативного толкования обладают: нормотворческие орга-

ны, высшие судебные органы (Конституционный суд, Верховный суд). 

Они могут принимать нормативные правовые акты в результате толкова-

ния, разъясняющие норму, судебную практику соответствующим образом. 

Среди нормативного толкования различают: аутентичное (автор-

ское) и легальное (разрешенное, делегированное). Аутентичное толкование 

означает, что разъяснение смысла применяемых норм исходит от приняв-

шего их органа. Субъектами такого толкования могут быть все правотвор-

ческие органы, например Национальное Собрание Республики Беларусь, 

Совет Министров Республики Беларусь. Это самый точный и авторитет-

ный вид толкования. 

Все официально разрешенное толкование является легальным. Его 

разновидностью выступает делегированное (порученное) толкование.  

Казуальное толкование также является официальным, но не имеет 

общеобязательного значения, а сводится лишь к толкованию правовой 

нормы с учетом ее применения к конкретному случаю. Оно дается компе-

тентным органом по поводу рассмотрения конкретного дела и обязательно 

лишь для него (судебное, административное решение по конкретному слу-

чая для конкретных лиц, обосновывающее его принятие).  

Неофициальное толкование осуществляют субъекты не имеющими 

официального юридического статуса официального толкования, не обла-
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дающими по долгу службы полномочиями толковать правовые нормы. Та-

кими субъектами могут быть общественные организации, научные учре-

ждения, ученые, практические работники. Они осуществляют разъяснение 

норм права в форме рекомендаций, предложений и советов. Этот вид разъ-

яснения не имеет юридически обязательного значения и лишен властной 

юридической силы. Неофициальное толкование подразделяется на: обы-

денное, профессиональное и доктриналъное (научное). 

Обыденное толкование может осуществлять любой гражданин. Его 

объективность и применимость зависит от уровня юридической квалифи-

кации и правовой культуры толкователя.  

Профессиональное толкование осуществляют субъекты, профессио-

нально разбирающиеся в юриспруденции (адвокаты, судьи, прокуроры, 

нотариусы, юрисконсульты, работники отделов кадров). Однако, не смотря 

на знание предмета, такое толкование носит информативный характер и не 

является юридически обязательным.  

Среди неофициального толкования особое место занимает доктри-

налъное (научное) толкование. Не имея официальной юридической силы, 

представляя глубокое концептуальное видение предмета толкования уче-

ными, оно более чем другие виды неофициального толкования оказывает 

большое влияние на познание права, на правотворчество, реализацию пра-

ва и правоприменение. Идеи, концепции, доктрины, рационально сформу-

лированные, проверенные на практике объективно пронизывают всю пра-

вовую систему, правовую культуру, сознательно – эмоциональный и пове-

денческий уровень населения. 

Доктринальное толкование дается специальными научно-

исследовательскими учреждениями, профессорско-преподавательским со-

ставом вузов, научно-консультативными центрами, отдельными учеными в 

учебниках, учебных пособиях, монографиях, статьях, комментариях (Кон-

ституции, кодексов, законов, посланиях Президента и т.д.), на конферен-

циях, круглых столах, лекциях и др.  

Толкование по объему: адекватное (требует однозначного понимания 

в соответствии с текстом), расширительное (направленное на более широ-

кое применение нормы, чем сказано в тексте, исходя из логики, здравого 

смысла, требований других статей акта, законодательства в целом), огра-

ничительное (сужающее норму до действительной воли законодателя ис-

ходя из предписаний других норм либо других НПА, логическим путем, с 

точки зрения здравого смысла и т.д.). 

Основные способы толкования: грамматический, логический, систе-

матический, историко-политический и специально-юридический. 

Грамматический (филологический, языковой) способ толкования 

представляет собой уяснение статьи, нормы исходя из правил грамматики, 

лексики, семантического смысла слов (казнить нельзя помиловать).  
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Логический – использование законов (тождества, непротиворечия, ис-

ключенного третьего, достаточного основания) и правил логики (выведе-

ния знаний и построения системы, доказательства и т.д.). 

Систематическое толкование направлено на установление диалекти-

ческой взаимосвязи, органического единства, взаимообусловленности 

между нормами, институтами, отраслями права, законодательства в право-

вой системе и внутри правовой нормы.  

Специально-юридическое – использование юридической техники (по-

нятий, конструкций, способов конструирования материала), юридических 

приемов, способов и методов.  

Историко-политическое – связано с выявлением историко-

политического аспекта, социальной природы, значения, эффективности 

нормы, цели и задачи законодателя в формационно-цивилизационной ти-

пологии права и государства.  

Акт толкования – это официальный, юридически значимый письмен-

ный документ, направленный на установление действительного смысла и 

содержания воли законодателя с целью его единообразного понимания и 

применения. 

 

 

ТЕМА 22. ПРАВОВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержательным духовным аспектом, фундаментом любого общества 

и его правовой системы выступает правосознание и правовая культура.  

Правосознание – это осознание права и государства с точки зрения их 

законности, справедливости, обоснованности, нравственности, легально-

сти и легитимности. Оно включает правовые идеи, теории, концепции, 

принципы, убеждения, взгляды, оценки, настроения, эмоции и чувства по 

поводу государственно-правовой действительности настоящего, прошлого 

и будущего. 

Правосознание состоит из: правовых знаний, правовой убежденности, 

правовых оценок, правовых эмоций, имеющих позитивную либо негатив-

ную направленность.  

Структура правосознания. 

1) Субъективный уровень: индивидуальное, групповое и обществен-

ное (массовое); 

2) Познавательный (гносеологический) уровень: обыденное (эмпири-

ческое), научное (теоретическое) и профессиональное (юридическое); 

3) Содержательный (сущностный) уровень: правовая идеология и пра-

вовая психология. 

Индивидуальное – это правовой мир личности. Оно специфично, свое-

образно, неповторимо, включает интеллектуальный и эмоциональный 

компоненты, присутствует на рациональном и иррациональном уровнях, 
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формируется на базе общественного и группового. Сильное влияние ока-

зывает микросреда, мораль, религия, традиции, волевые и психологиче-

ские особенности характера конкретной личности. 

Групповое правосознание присуще определенным социальным, наци-

ональным, демографическим, профессиональным группам людей (корпо-

ративно, типизировано, усреднено, вытекает из совместной деятельности, 

цели, видения проблемы и путей ее решения). Характеризуется групповой 

убежденностью, направлено на служение идеалам группы, может вести к 

групповому эгоизму. 

Общественное правосознание – это знание и отношение к праву всего 

общества, народных масс, всех социальных групп, классов, индивидов, оно 

анонимно, диалектически противоречиво, многопланово, разносторонне.  

Обыденное (эмпирическое) правосознание – это правосознание склады-

вающееся эмпирическим путем, стихийно, под влиянием конкретных усло-

вий жизни, личного жизненного опыта, реальных примеров, фактов. Оно ин-

дивидуально, не систематизировано, научно не обобщено. Основано на тра-

дициях, морали, религии,  здравом смысле, житейской логике и смекалке. 

Научное (теоретическое) правосознание – формируется на базе объ-

ективных научных исследований. Опирается на социальные и юридиче-

ские законы и закономерности, вырабатывает истинное, доказанное, про-

веренное на практике знание. Кроме познавательного значения имеет 

практическую ценность, так как направлено на выработку рекомендаций, 

концепций, программ, идеологии, стратегии и тактики преобразования 

действительности.  

 Его содержание – правовая идеология и теоретические знания о праве, 

нормативные правовые и правоприменительные акты, юридическая наука 

и выверенная юридическая практика. 

Профессиональное правосознание – это правосознание юристов-

профессионалов. Оно включает специальные юридические знания (норма-

тивную базу, правоприменительную практику), основано на правовой убеж-

денности, владении практическими умениями и навыками. Правосознание 

юристов опирается на честность, неподкупность, профессионализм, граждан-

ственность, направлено на служение закону и справедливости. Имеет цель 

построения демократического социального правового государства.  

Идеология – учение об идеях. Это система политических, правовых, 

нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, 

концентрированно выражающих интересы классов, социальных групп, 

общества по основополагающим вопросам. Правовая идеология – это си-

стема теоретических, научных взглядов, отражающих коренные, сущност-

ные государственно-правовые явления общества. Это ядро правосознания, 

основа государственной идеологии, правовой компас.  
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Правовая идеология включает: идеи, теории, концепции, доктрины, 

правовые принципы, взгляды, оценку перспектив развития государства и 

права, цели и задачи принятия тех или иных правовых актов. 

Правовая идеология Республики Беларусь направлена на построение 

унитарного демократического социального правового государства. Госу-

дарства народного, процветающего, независимого и стабильного, государ-

ства народа и для народа, с развитой рыночной, высокоэффективной соци-

ально ориентированной цифровой экономикой. 

Правовая психология охватывает совокупность правовых чувств, эмо-

ций, настроений, оценок личности, социальной группы, общества в целом.  

Правовая психология включает: 

 чувства, эмоции, настроения, иллюзии, связанные с правом; 

 привычки, традиции, обычаи, предрассудки, убеждения, свойствен-

ные личности и социальным группам; 

 представления о праве, складывающиеся в социальных группах под 

влиянием их социального опыта. 

Виды деформации правосознания: инфантилизм, нигилизм, перерож-

дение, дилетантизм, фетишизм, демагогия. 

Нигилизм в переводе с латинского означает ничто. Правовой нигилизм 

– это направление общественно-политической мысли и юридической прак-

тики, отрицающее социальную ценность права, и считающее его наименее 

эффективным способом регулирования.  

Виды нигилизма: нравственный, правовой, политический, идеологиче-

ский, религиозный и др.  

Формы правового нигилизма: преступления (общественно опасные 

действия (бездействия) запрещенные УК Республики Беларусь); проступки 

– массовое неисполнение и нарушение правовых норм; принятие несовер-

шенных (неработающих) правовых актов, нарушение их иерархии; подме-

на законности целесообразностью; экстремизм: использование насиль-

ственных и незаконных средств, для достижения политических и иных це-

лей, приверженность к радикальным взглядам.  

Пути преодоления правового нигилизма: 

 построение демократического социального правового государства; 

 формирование гражданского общества; 

 рост материального и культурного уровня жизни народа; 

 обеспечение должного качества принимаемых нормативных право-

вых актов (особенно местного, локального уровня); 

 укрепление режима правовой законности в стране (соблюдение 

всеми государственными органами, должностными лицами, гражданами 

Конституции Республики Беларусь, законов и подзаконных актов); 

  обеспечение верховенства Конституции Республики Беларусь и за-

конов; 
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 гарантированность на практике прав и свобод человека; 

 совершенствование правовой системы; 

 обеспечение независимости суда, повышение авторитета судебной 

системы и иных правоохранительных органов через их совершенствование 

и придание им большей эффективности; 

 обеспечение в стране правопорядка; 

 правовое воспитание. 

Правовая культура – это знание и понимание права, соблюдение и 

исполнение его предписаний, эффективная работа государственно-

правовых институтов и учреждений.  

Правовая культура включает в себя: право, правосознание, правовые 

учреждения, правоотношения, правоприменение, уровень законодательной 

деятельности, правовые принципы, реализацию права, законность. 

Основными направлениями повышения уровня правовой культуры 

являются:  

 легальность и легитимность государственной власти, ее народный 

характер и социальная направленность;  

 совершенствование работы государственного аппарата, повышение 

эффективности, дебюрократизация, борьба с коррупцией;  

 формирование у населения позитивного отношения к праву, закон-

ности и государству; 

 привитие населению навыков юридического мышления; 

 совершенствование законодательства, юрисдикционной и право-

применительной деятельности;  

 разделение полномочий ветвей государственной власти; 

 повышение качества юридического образования и профессиональ-

ного уровня юристов; 

 преодоление юридической безграмотности и правового нигилизма 

населения. 

 

 

ТЕМА 23. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

Юридически значимое поведение подразделяется на правомерное и 

противоправное. 

Правомерное поведение – это такое правовое поведение, которое со-

ответствует правовым предписаниям, требованиям законодательства. В 

нем заинтересованы: государство, общество и личность. 

Правомерное поведение может быть действием и бездействием. 

Виды правомерного поведения: 

1) социально активное, основанное на правовой убежденности, граж-

данской позиции и связано с бескорыстным служением правовым идеалам, 
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Родине. Его носителями выступают люди с позитивной энергией («пассио-

нарии»), готовые жертвовать жизнью, здоровьем, имуществом, интересами 

ради великой идеи; 

2) законопослушное поведение основной массы населения (основан-

ное на привычке, убежденности, страхе наказания); 

3) конформистское поведение, связанное с приспособлением, послу-

шанием, подчинением для получения выгодного результата («приспосаб-

ливайся, не вылезай вперед других, делай как все»). 

4) маргинальное поведение (промежуточное между криминальным и 

правомерным, осуществляемое пограничными слоями и личностями). 

 Правонарушение – это виновное, противоправное деяние деликтоспо-

собного лица, причиняющее вред обществу, государству или отдельным 

лицам и влекущее по отношению к правонарушителям наступление юри-

дической ответственности. 

Признаки правонарушения: противоправность, общественная опас-

ность, виновность, деяние (действие или бездействие), наказуемость. 

Виды правонарушений: преступления (уголовно-правовые) и проступ-

ки (гражданско-правовые, административно-правовые, дисциплинарные).  

Преступление – это совершенное общественно опасное деяние (дей-

ствие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотрен-

ными Уголовным кодексом, и запрещенные им под угрозой наказания (ч.1 

ст.11 УК Республики Беларусь). За преступление следует уголовное нака-

зание.  

Проступки отличаются меньшей степенью общественной опасности 

(вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, име-

ют разные объекты посягательства и правовые последствия. За проступки 

следуют взыскания.  

Состав правонарушения – это система признаков, необходимая для 

привлечения правонарушителя к юридической ответственности. Без нали-

чия хотя бы одного из них лицо не может быть привлечено к ответствен-

ности. 

Элементы состава правонарушения: объект правонарушения, объек-

тивная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная 

сторона правонарушения. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения, регу-

лируемые и охраняемые правом (общественный и государственный строй, 

жизнь, здоровье, имущество и т.д.) и взятые по защиту государства.  

Объективная сторона правонарушения: противоправное деяние, про-

тивоправный результат, причинная связь между деянием и наступившими 

последствиями, место, время, орудия, обстановка (что, где, когда, как?). 

Субъектом правонарушения признается физическое или юридическое 

лицо, совершившие правонарушение и обладающее деликтоспособностью. 
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Субъективная сторона правонарушения – это психическое отношение 

лица к совершенному противоправному деянию. Элементы: вина, мотив, 

умысел, цель. Различают две основные формы вины: умысел и неосто-

рожность. Умысел бывает прямой и косвенный (эвентуальный). 

Прямой умысел выражается в осознании правонарушителем обще-

ственно опасного характера своего деяния, в предвидении общественно 

опасных последствий и желании их наступления (осознавал, предвидел, 

желал). 

Косвенный умысел заключается в осознании правонарушителем обще-

ственно опасного характера своего действия или бездействия, в предвиде-

нии общественно опасных последствий и сознательном допущении их 

(осознавал, предвидел, допускал). 

Неосторожность бывает двух видов: самонадеянность и небреж-

ность. 

Самонадеянность (легкомыслие) состоит в предвидении правонару-

шителем возможности наступления общественно опасных последствий 

своего деяния, соединенном с легкомысленным расчетом на их предот-

вращение (предвидел, легкомысленно рассчитывал предотвратить). 

Небрежность выражается в непредвидении правонарушителем воз-

можности наступления общественно опасных последствий своего действия 

или бездействия, хотя по обстоятельствам дела он мог и должен был их 

предвидеть (не предвидел, но должен был предвидеть). 

 

 

ТЕМА 24. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Юридическая ответственность – это предусмотренная нормами 

права обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные по-

следствия личного, имущественного и организационного порядка. Ее несут 

индивидуальные, коллективные субъекты: государство, административно – 

территориальные единицы, физические лица, юридические лица Она отве-

чает на вопросы: кто, за что, перед кем, в каком объеме отвечает?  

Основания юридической ответственности: фактическое основание, 

как совокупность виновных действий (бездействий), юридическое основа-

ние (норма права, санкция которой предусматривает юридическую ответ-

ственность за противоправное виновное деяние деликтоспособного лица), 

принятый правоприменительный акт. 

Правонарушение является основанием юридической ответственности, 

где особое значение играет его состав. Состав правонарушения – это фак-

тическое основание для юридической ответственности, где норма права 

(НПА) выступает в качестве правового основания наступления юридиче-

ской ответственности, а доказанные юридические факты – фактического 

основания. Правонарушение указывает на момент возникновения юриди-
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ческой ответственности, порождает определенные правоотношения и со-

ответствующую ответственность лица, совершившего его. Подходы ко 

времени наступления юридической ответственности. 

1. Со времени совершения правонарушения (формальный признак). 

2. Со времени юридической фиксации правонарушения (правоприме-

нительный признак). 

3. Со времени принятия правоприменительного акта (фактический 

признак). 

Характерные черты (признаки) юридической ответственности.  

1. Опирается на государственное принуждение, осуществляемое спе-

циальным правоохранительным аппаратом.  

2. Является государственной реакцией за совершенное правонарушение. 

3. Связана с претерпеванием правонарушителем отрицательных по-

следствий: личного, имущественного, организационного характера. 

4. Осуществляется в процедурно-процессуальной форме. 

Таким образом, юридическая ответственность – это особый вид 

правоотношений между государством в лице его правоохранительных ор-

ганов и правонарушителем, совершившим правонарушение, на которого 

возлагается обязанность претерпевать неблагоприятные последствия за 

нарушение санкции правовой нормы. 

Функции юридической ответственности – наказание правонарушите-

ля, охрана правопорядка, профилактика правонарушений, укрепление за-

конности, правовое воспитание граждан. 

Принципы юридической ответственности: законность, обоснован-

ность, справедливость, целесообразность, неотвратимость, ответствен-

ность за вину. 

Виды юридической ответственности: уголовно-правовая, гражданско-

правовая, административная, дисциплинарная, материальная (некоторые 

авторы также называют позитивную и негативную, конституционную, 

процессуальную и ответственность по отраслям права). 

Уголовная ответственность наступает за преступления и представ-

ляет собой наиболее суровый вид юридической ответственности. Только 

наличие в действиях индивида состава уголовного преступления служит 

основанием возникновения уголовной ответственности. Возлагается она 

специальным правоприменительным актом – приговором суда, определя-

ющим соответствующую деянию меру наказания. Это индивидуальная от-

ветственность, по вступившему в законную силу приговора суда, при 

наличии индивидуально доказанной вины обвиняемого.  

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за наруше-

ние договорных обязательств или за причинение внедоговорного имуще-

ственного ущерба. Она имеет свои характерные черты, определяемые спе-

цификой данной отрасли права и предмета ее регулирования. Наиболее ха-

рактерные санкции здесь сводятся к возмещению правонарушителем иму-
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щественного вреда и восстановлению нарушенного права. Закон преду-

сматривает также возможность взыскания с виновного в нарушении дого-

ворных обязательств неустойки в виде штрафа или пени, и в этом проявля-

ется ее компенсационный, правовосстановительный характер. Осуществ-

ляется гражданско-правовая ответственность не только в судебном, но и в 

арбитражном, административном порядке. 

Административная ответственность налагается за административ-

ные правонарушения. Через институт административной ответственности 

реализуются нормы различных отраслей права (административного, тру-

дового, хозяйственного, финансового и др.), поэтому круг актов, имеющих 

к ней отношение, весьма многочислен. Центральное место среди них за-

нимает Кодекс об административных правонарушениях, где предусмотре-

ны следующие виды административных взысканий: предупреждение, 

штраф, возмездное изъятие или конфискация определенных предметов, 

временное лишение специального права, исправительные работы, админи-

стративный арест. Процессуальный порядок осуществляется на основании 

Процессуально-исполнительного Кодекса Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях. 

Дисциплинарная ответственность наступает вследствие совершения 

дисциплинарных проступков. Дисциплинарными санкциями могут быть 

замечание, выговор, временный перевод на нижеоплачиваемую работу или 

смещение на низшую должность, увольнение с работы (по ТК – замечание, 

выговор, увольнение). Материальная ответственность наступает за 

ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и 

служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей. 

 

 

ТЕМА 25. ПРАВОВАЯ ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

Правовая законность – это точное и неуклонное соблюдение и ис-

полнение правовых законов всеми субъектами права. 

Правовая законность – это идея, теория, принцип, метод и режим 

строгого, неуклонного соблюдения, исполнения закона всеми субъектами 

права: государством, его органами, общественными и иными организация-

ми, трудовыми коллективами, должностными лицами, административно-

территориальными единицами, физическими лицами, юридическими ли-

цами. Правовая законность – это законность, основанная на правовом за-

коне, где реализуется сущность права, связанная с его демократизмом, гу-

манностью, справедливостью, прогрессивностью, равенством, неотврати-

мостью наказания. В основе правовой законности лежит легальность и ле-

гитимность права и закона. Здесь совпадают естественное право и его 

формализация. 
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С законностью теснейшим образом связано другое правовое явление – 

правовой порядок (правопорядок), демократия и культура.  

Правопорядок – это упорядоченность общественных отношений с 

помощью права. В широком смысле слова – это упорядоченность наиболее 

важных общественных отношений в государственно-организованном об-

ществе. В узком смысле слова – это порядок в общественных местах (на 

улицах, дискотеках, концертах, ресторанах, выставках), урегулированный 

уголовным и административным законодательством. Основу правовой за-

конности и правопорядка составляет соблюдение дисциплины. Дисципли-

на – это подчинение твердо установленному порядку, правилу, взаимная 

ответственность государства и личности.  

Принципы и требования правовой законности – это основные идеи, 

начала, выражающие содержание законности, а требования – то, чего 

«требует» законность, т.е. сформулированные в общем виде, правовые 

предписания.  

Выделяют четыре принципа законности: верховенство правового за-

кона, единство, целесообразность и реальность законности.  

Верховенство правового закона обычно трактуется как главенство 

Конституции, закона, законодательных актов в системе нормативных пра-

вовых актов. Верховенством в юридической иерархии обладает закон и за-

конодательные акты, подзаконные акты подчиняются и исходят из зако-

нов, действующих в определенной пространственно-временной, субъект-

ной сфере. 

Под единством (всеобщностью) законности понимается единая 

направленность правотворчества и правореализации в территориальном и 

субъектном плане, т.е. на всей территории действия соответствующего 

нормативного акта, применительно к деятельности всех субъектов обще-

ственных отношений. Законность одинакова везде: в Минске, Витебске, 

Сенно, Орше, Борисове, Гродно. Ее требования везде едины: для любой 

территории и любых субъектов права, без преференций и исключений. 

Целесообразность правовой законности означает выбор в рамках за-

кона наиболее целесообразного, оптимального, эффективного, приемлемо-

го, рационального, экономичного юридического решения. 

Реальность законности – это ее исполнимость на практике, неотвра-

тимость ответственности за правонарушения, гарантированность и обеспе-

ченность государственными и общественными ресурсами. 

Требования законности – основные цели, задачи, стратегические 

направления совершенствования правового регулирования. 

Для того чтобы правовая законность реализовалась на практике, необ-

ходима система гарантий. 

 Гарантии – это система факторов и мер, обеспечивающих воплоще-

ние требований законов в жизнь; комплекс организационных, экономиче-

ских, политических, идеологических и юридических условий, обеспечива-
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ющих соблюдение норм права, защиту прав и свобод граждан, интересов 

общества и государства.  

Главное условие обеспечения правовой законности и правопорядка – 

демократическая, социальная природа государства и права, их легальность 

и легитимность.  

Гарантии делятся на национальные и международные.  

Среди национальных гарантий выделяют: экономические – связанные 

с развитой экономикой; политические, направленые на развитие демокра-

тических институтов, осуществление принципа разделения властей, их со-

трудничество, гласность и плюрализм; идеологические – связанные с 

наличием разработанной, отвечающей социальным потребностям и инте-

ресам народа идеологии; социальные – требующие гражданского общества 

и высокого уровня жизни населения; культурные – связанные с высоким 

уровнем правового сознания и правовой культуры; юридические – система 

юридических средств и методов обеспечения законности и правопорядка. 

 Юридические гарантии включают в себя.  

1. Деятельность Президента как гаранта Конституции, прав и свобод 

граждан, арбитра между ветвями власти.  

2. Народовластие.  

3. Разделение властей.  

4. Наличие независимой судебной власти.  

5. Меры надзора и контроля.  

6. Развитая правовая система.  

7. Эффективная борьба с преступностью.  

8. Разработанная система мер юридической ответственности, преду-

сматривающая неотвратимость наказаний.  

9. Правовое законодательство.  

10. Эффективная правоохранительная и правоприменительная система.  

Международно-правовые гарантии – соответствие национального за-

конодательства международным нормам и принципам, система междуна-

родного контроля. 

 

 

ТЕМА 26. ПРАВО, ГОСУДАРСТВО 

И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Право и государство – это основной субъект и объект инновационно-

го развития. 

Инновация включает в себя новые идеи, доктрины, методы, техноло-

гии, новые услуги и новые продукты.  

Свойствами инновации выступают: научно-техническая новизна, 

производственная и коммерческая применяемость. Идея превращается в 

серийную продукцию через изобретение, создание опытного образца, изу-
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чение рынка сбыта, разработку технологий массового производства и мас-

совый выпуск инновационной продукции.  

Государство и право испытывают сильное влияние информатизации и 

цифровизации. Новым содержанием наполняются понятия: государство, 

право, суверенитет, субъекты и объекты правоотношений, правосубъект-

ность, юридическая ответственность и т.д. Появляются новые термины: 

электронное государство, «народное право», «уличная демократия», ки-

берпространство, криптовалюта, токены, блокчейн и др.  

Создание искусственного интеллекта, робототехники, прорывных 

технологий, нейронных сетей, обработка больших данных, Интернет ве-

щей, индустриальный Интернет меняют облик планеты Земля и всей Все-

ленной. Они требуют правового регулирования с учетом гуманистическо-

го, нравственного подходов, учета ядерной, террористической опасности, 

необходимости решения демографической, экологической, продоволь-

ственной проблем.  

 IT-бум захватил экономику, медицину, сельское хозяйство, средства 

коммуникации, цифровое телевидение и т.д. Во всех областях социальной 

жизни, включая юридическую, на повестку дня, встают вопросы шестого 

технологического уклада, связанные с био, нанотехнологиями, когнитив-

ными и информационными программами, разработками дополненной ре-

альности, определения ДНК, использования полиграфа, виртуальной и он-

лайн связи, робото-руки, беспилотного самолета и автомобиля и т.д.  

В теории и на практике меняются многие, казалось бы, устоявшиеся и 

уже не работающие в полной мере аксиомы, требующие нового осмысле-

ния и применения: объект и предмет юриспруденции, право, государство, 

суверенитет (информационный, сетевой, знаковый), территория (превра-

щается в пространство, киберпространство), отрасль права (их число дохо-

дит до 100, некоторые, расширяясь, становятся мегаотраслями: экономиче-

ское, информационное право), система права рассматривается лишь как 

ядро правовой системы, законность приобретает качественную правовую 

характеристику, обсуждают уголовный проступок, уголовную ответствен-

ность юридического лица и т.д.  

Дискутируются актуальные вопросы теории правоотношений – от их 

порождения, понятия, видов, до определения индивидуальных и коллек-

тивных субъектов. Происходит удвоение субъектов права (электронный 

двойник), источников права (бумажные и электронные версии). Расширя-

ется понятие физического и юридического лица. В гражданский оборот ак-

тивно включаются цифровые, виртуальные личности, информационные 

посредники (блогеры, провайдеры, используются IP-адреса). Осуществля-

ется цифровая фиксация юридических фактов (электронная форма граж-

данско-правового, трудового договора), появляются виртуальные дублеры, 

цифровые двойники, применяется право электронной подписи. Требуют 

юридического регулирования виртуальные гражданские объекты: элек-
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тронные деньги, криптовалюта, токены, блокчейны, виртуальные правоот-

ношения, продажа товаров через Интернет-магазины, работа на основе Ин-

тернет-платформ из любого места планеты (удаленный доступ) и т.д.  

Возникают вопросы неполной и опосредованной правосубъектности 

и т.д.  

Все это требует создания мета и макротеории государства и права, 

включающей новые концептуальные подходы и разработанные доктрины в 

области правопонимания, правотворчества, правореализации.  

IT-технологии способствуют дебюрократизации государственного аппа-

рата, ведут к сокращению численности, расширяют открытость, подконтроль-

ность его гражданскому обществу, делают государственные услуги более до-

ступными и, в конечном счете, повышают эффективность и легитимность.  

Формируется электронное государство, электронное правительство, 

электронное правосудие, электронная система документооборота, элек-

тронная сертификация продукции, электронная экономика, где финансо-

вые активы распределяются через электронные расчеты. Появляются госу-

дарствоподобные образования, создаются надгосударственные, наднацио-

нальные структуры.  

Возникают сложности взаимодействия межгосударственного и нацио-

нального сегмента сети Интернет.  

Изменению правового регулирования способствует не только исполь-

зование электронной демократии, но и систематизация правовых актов в 

виде иерархической юридической таблицы, подобной пирамиде правовых 

актов Г. Кельзена, периодической системе химических элементов  

Д.И. Менделеева.  

Кризис международного права вновь ставит вопрос создания нового, 

«живого», современного «народного права», «права второго модерна» 

(Т.Я. Хабриева), вселенского метаправа (Ю.А.Тихомиров). 

Еще 20 лет назад в Республике Беларусь взят курс на создание IT – 

державы. Принята Стратегия развития информатизации на 2016-2022 годы 

(утверждена на заседании Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 

26), как главный фактор повышения конкурентоспособности и инноваци-

онного совершенствования государства и  гражданского общества. Она 

рассматривается как приоритетное направление социально-

экономического и духовного преобразования страны. Для выполнения по-

казателей необходима инициативная деятельность правительства, совре-

менный научно – технический и образовательный потенциал, высокий 

уровень правовой культуры населения, направленные на создание высоко-

развитой инновационной, социально ориентированной экономики. 

В Республике Беларусь инновационная политика включает в себя: 

 государственное инвестирование инновационных проектов;  

 развитие инновационной инфраструктуры и создание благоприят-

ной инновационной среды;  
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 финансовое, налоговое стимулирование инновационной деятельности;  

 стимулирование развития науки, образования;  

 инновационная политика во внешнеэкономической сфере;  

 правовое обеспечение инновационной политики. 

В Республике Беларусь действует Государственная программа разви-

тия цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23.03.2016 №235 (ред. от 21.12.2017). Базовым нормативным документом 

является Декрет Президента Республики Беларусь №8 от 21 декабря 2017 

года «О развитии цифровой экономики». Программа направлена на повы-

шение результативности и открытости работы государственного аппарата, 

создание удобной инфраструктуры в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в области модернизированного 

производства, предпринимательства, цифрового, банковского бизнеса, он-

лайн-услуг. Она предусматривает IT- перевооружение экономики, им-

портозамещение, рост материальной обеспеченности населения, создание, 

научное обеспечение, внедрение ИКТ в жизнь общества.  

Согласно прогнозным показателям, наше государство к 2022 году по 

индексу готовности к электронному правительству, должно войти в группу 

развитых стран мира. При этом 75% административных и государственных 

услуг, 75% электронного документооборота между государственными ор-

ганами, 100% медицинского документирования, планируется оказывать в 

электронном виде. Предполагается создание единой корпоративной сети 

организаций здравоохранения, 100% обеспечение населения электронными 

медицинскими картами, создание на 80% открытых электронных образо-

вательных ресурсов, доведение доли валовой добавленной стоимости сек-

тора информационно-коммуникационных технологий в валовом внутрен-

нем продукте до 3,8-4%. Понятное, удобное, цифровое, налоговое, инве-

стиционное законодательство – надежная основа эффективной экономики 

и социальной политики. Все это требует создания виртуального, цифрово-

го, дистанционного, гибридного, смешанного юридического образования. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Понятие и предмет общей теории права. 

1. Понятие юриспруденции. Структура юридической науки.  

2. Понятие и предмет общей теории права.  

3. Место общей теории права в системе гуманитарных и юридических 

наук. 

4. Функции общей теории права. 

 

Тема 2. Методология юридической науки. 

1. Понятие «методология науки».  

2. Классификация методов научного познания.  

3. Философские, общенаучные и частнонаучные методы познания государ-

ственно-правовых явлений. 

 

Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права. 

1. Концепции происхождения и сущности права.  

2. Нормативное правопонимание (юридический позитивизм).  

3. Нравственная (естественно-правовая) концепция правопонимания.  

4. Социологическая юриспруденция.  

5. Интегративный подход к пониманию права. 

 

Тема 4. Происхождение права. 

1. Общая характеристика первобытного общества.  

2. Социальные нормы в первобытном обществе.  

3. Пути и формы возникновение государства и права.  

4. Стадии развития права. 

 

Тема 5. Сущность права. 

1. Объективное и субъективное право.  

2. Понятие права и его признаки.  

3. Функции и социальная ценность права.  

4. Принципы права.  

5. Сущность права. Право и закон. 

 

Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования. 

1. Власть как общесоциологическая категория. Ее виды. Политическая 

(государственная) власть.  

2. Понятие нормативного и ненормативного регулирования общественных 

отношений.  

3. Социальные нормы и их виды.  

4. Соотношение норм права с иными социальными нормами. 
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Тема 7. Механизм правового регулирования. 

1. Социальное регулирование.  

2. Правовое регулирование как форма воздействия на общественные от-

ношения. 

4. Типы и методы правового регулирования. 

5. Основные элементы механизма правового регулирования. 

2. Эффективность правового регулирования. 

 

Тема 8. Человек, общество, право. 

1. Общество: понятие и структура.  

2. Право как мера свободы и ответственности личности.  

3. Правовой статус личности.  

4. Правовое положение личности. Статутные и субъективные права и обя-

занности.  

5. Права и свободы человека и гражданина. 

 

Тема 9. Основные концепции происхождения и сущности государства. 

1. Основные концепции происхождения государства.  

2. Особенности возникновения и развития государственности у разных 

народов.  

3. Причины плюрализма мнений о происхождении и сущности государства. 

 

Тема 10. Сущность государства. 

1. Понятие государства, его определение.  

2. Признаки государства.  

3. Сущность и социальное назначение государства.  

 

Тема 11. Формы государства. 

1. Понятие формы государства. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственного устройства.  

4. Политико-правовой режим. 

 

Тема 12. Функции и аппарат государства. 

1. Понятие и классификация функций государства.  

2. Формы и методы осуществления функций государства.  

3. Понятие и признаки аппарата (механизма) государства.  

4. Принципы организации и деятельности аппарата государства Республи-

ки Беларусь.  

5. Понятие и виды государственных органов. 
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Тема 13. Правовое государство и гражданское общество. 

1. Соотношение государства и права. Понятие и сущность правового госу-

дарства.  

2. Правовое государство в истории политико-правовой мысли.  

3. Признаки правового государства.  

4. Формирование правового государства в Республике Беларусь.  

5. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. Взаимодействие 

правового государства и гражданского общества. 

 

Тема 14. Типология права и государства. 

1. Типология права и государства. методологическая значимость вопроса.  

2. Формационный подход к типологии государства.  

3. Цивилизационный подход к типологии государства.  

4. Типология права.  

 

Тема 15. Нормы права. 

1. Понятие и признаки нормы права.  

2. Классификация норм права. Типичные и нетипичные нормы права. 

3. Юридическая структура нормы права  

4. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  

 

Тема 16. Правовые отношения. 

1. Понятие, признаки и структура правоотношений.  

2. Субъекты правоотношения.  

3. Объекты правоотношений.  

4. Содержание правоотношений.  

5. Юридические факты. Роль фикций, презумпций и преюдиций в развитии 

правоотношений.  

6. Виды правоотношений. 

 

Тема 17. Правовая система. 

1. Понятие и структура системы права.  

2. Виды отраслей права.  

3. Система права, система законодательства, правовая система. 

4. Виды и характеристика основных правовых систем современности: ро-

мано-германской, англо-саксонской (американской), социалистической, 

религиозно-традиционной (мусульманской). 

 

Тема 18. Формы (источники) права. 

1. Понятие и общая характеристика форм (источников) права.  

2. Источники (формы) права Республики Беларусь. 

3. Понятие и виды нормативных правовых актов в Республике Беларусь. 

4. Действие нормативных правовых актов.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



78 

Тема 19. Правотворчество. 

1. Понятие и виды правотворчества.  

2. Принципы правотворчества.  

3. Стадии правотворческого процесса.  

4. Юридическая техника. 

5. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие и виды. 

 

Тема 20. Реализация права. 

1. Понятие реализации права. Основные формы реализации права.  

2. Применение как особая форма реализации права. Стадии правопримени-

тельного процесса. 

3. Акты правоприменения и их классификация. 

4. Пробелы в праве, способы их восполнения и преодоления. Аналогия за-

кона и аналогия права. 

 

Тема 21. Толкование права. 

1. Понятие толкования правовых норм.  

2. Способы толкования права.  

3. Виды толкования по субъектам. 

4. Виды толкования по объему.  

 

Тема 22. Правосознание и правовая культура. 

1. Понятие и функции правового сознания.  

2. Структура и виды правосознания.  

3. Правовая культура: понятие и структура.  

4. Виды правовой деформации. Правовой нигилизм как основной вид де-

формации правового сознания.  

5. Правовое воспитание и его основные формы  

 

Тема 23. Правовое поведение. Правонарушение. 

1. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.  

2. Понятие и признаки правонарушения.  

3. Юридический состав правонарушения.  

4. Виды правонарушений. 

 

Тема 24. Юридическая ответственность. 

1. Понятие, признаки и функции юридической ответственности.  

2. Принципы юридической ответственности.  

3. Виды юридической ответственности.  

4. Основания освобождения от юридической ответственности. 
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Тема 25. Правовая законность и правопорядок. 

1. Понятие и принципы правовой законности.  

2. Правопорядок: понятие и его соотношение с общественным порядком и 

законностью.  

3. Гарантии правовой законности и правопорядка. 

 

Тема 26. Право, государство и инновационное развитие. 

1. Инновационное общество и роль государства в его формировании.  

2. Правовые основы инновационного развития общества.  

3. Концепция «электронного государства». 

4. Цифровая экономика и ее развитие в Республике Беларусь. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. Как вы считаете, какое название учебной дисциплины 

наиболее верно отражает содержание теории права: общая теория права 

или теория государства и права? Аргументируйте свою позицию. 

Задача 2. Отвечая на вопрос о системе юридических наук, студент 

Иванов утверждал, что трудовое право является прикладной юридической 

дисциплиной, так как помогает на практике урегулировать отношения 

между работником и нанимателем. Студент Петров настаивал на том, что 

криминология является прикладной дисциплиной, так как раскрывает при-

чины и условия противоправного поведения. По мнению студента Сидоро-

ва, прикладной является криминалистика, которая помогает обнаружить 

следы преступлений. С кем Вы с ним согласны? Аргументируйте свою по-

зицию. 

Задача 3. Почему науки делятся на естественные, технические и об-

щественные (гуманитарные)? 

Задача 4. Обоснуйте утверждение о том, что общая теория права 

наука юридическая и общественная. 

Задача 5. Почему общую теорию права называют «азбукой правове-

дения»? 

Задача 6. В чем отличие общей теории права от отраслевых юридиче-

ских дисциплин? 

Задача 7. Укажите и охарактеризуйте функции общей теории права. 

Можно ли какую-либо из них назвать главной? 

Задача 8. Как соотносятся предмет и метод научного познания? 

Предмет определяет метод или наоборот? 

Задача 9. Зачем общая теория права в научном познании опирается на 

общефилософские методы? 

Задача 10. Для чего необходим правовой эксперимент? Какие ограни-

чения существуют при его использовании? 

Задача 11. Чем можно объяснить множественность концепций проис-

хождения государства и права? 

Задача 12. Какая концепция происхождения государства и права яв-

ляется наиболее верной? Поясните свою позицию. 

Задача 13. Что возникло раньше: право или государство? Поясните 

свою позицию. 

Задача 14. Почему на Востоке право развивалось как часть культурно-

религиозного комплекса, а на Западе было в значительной мере обособле-

но от религии? 

Задача 15. Существуют два подхода к понятию мононорм:  

а) это монолитные, синкретичные нормы первобытного общества 
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б) это разнообразные нормы, регулирующие отношения в монолитном, 

неразделенном на классы обществе. Какой подход является правильным? 

Задача 16. Какая из форм была основной организацией первобытного 

общества? Почему? 

Задача 17. Существует точка зрения, в соответствии с которой воле-

вое начало является определяющей характеристикой сущности права. Мо-

жет ли право выражать волю всех членов общества? В чем состоит волевая 

природа права? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 18. Какие регуляторы (нормативные или ненормативные) 

наиболее эффективно влияют на поведение людей?  

Задача 19. Как вы думаете, есть ли различия в воздействии регулято-

ров на поведение различных социальных групп? Например, что важнее для 

подростков и молодежи: норма или сила авторитета? 

Задача 20. В чем сила нормативных регуляторов? Почему ненорматив-

ные регуляторы в современном обществе выполняют вспомогательную роль? 

Задача 21. С чего начинается правовое регулирование и почему? 

Задача 22. Как проверить эффективность правового регулирования в об-

ществе? Предложите критерии, по которым можно верифицировать эффек-

тивность правового регулирования на примере различных отраслей права. 

Задача 23. Что такое «институциональность права»? Какие социаль-

ные институты вам известны? Укажите социальные институты, наиболее 

тесно связанные с развитием права. 

Задача 24. О каком признаке права говорится в определении: «Выра-

жается в официальной форме: в законах, постановлениях, приказах, обла-

дает определенностью, четкостью закрепления прав и обязанностей»? 

Задача 25. Если в нормативных правовых актах нет норм-принципов, 

можно ли говорить об отсутствии в данной правовой системе принципов 

права? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задача 26. Существует ли разница между понятием права и правопо-

ниманием? Как соотносятся эти понятия по объему и содержанию? 

Задача 27. Какие теории правопонимания включает в себя нравствен-

ная концепция? Что связывает их между собой? 

Задача 28. Почему принято считать, что возникновение нормативизма 

связано с юридическим позитивизмом и с философией позитивизма в це-

лом? Что их объединяет? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задача 29. Какие преимущества нормативизм имеет перед нравствен-

ной концепцией правопонимания? В чем его слабые места? 

Задача 30. Социологическая концепция правопонимания предлагает 

рассматривать право в широком смысле слова как правовые отношения. В 

чем опасность такого расширительного понимания права? 

Задача 31. Существует ли разница между правами человека и правами 

гражданина? Обоснуйте свою позицию. 
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Задача 32. Что такое правовой статус личности? Назовите классифи-

кацию правовых статусов. Какими правовыми статусами вы обладаете? 

Задача 33. Определите соотношения понятий «право» и «закон» по 

происхождению, объему и содержанию. Обоснуйте свою позицию. 

Задача 34. Назовите основные концепции происхождения государ-

ства. Какая из них, на ваш взгляд, наиболее верно отражает причины воз-

никновения государства? 

Задача 35. Каковы причины плюрализма мнений о происхождении и 

сущности государства? Какие современные концепции происхождения 

государства вам известны?  

Задача 36. Исчезнет ли государство в будущем под влиянием разви-

тия информационных технологий и сетевой структуры общества? 

Задача 37. Является ли отсутствие института армии признаком отсут-

ствия государства? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 38. Студент Иванов утверждал, что государство – это террито-

риальное образование, а студент Петров – что политическое. Кто из них 

прав? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 39. На основании цивилизационного и формационного подхо-

дов к типологии государства, дайте характеристику современному бело-

русскому государству. 

Задача 40. Какое понятие шире по содержанию: форма государства 

или форма правления? Почему? 

Задача 41. Назовите типичные и нетипичные формы правления. По-

чему они называются нетипичными? 

Задача 42. К какой форме государственного устройства можно отне-

сти Союз Беларуси и России и почему? 

Задача 43. К какой форме государственного устройства можно отне-

сти Европейский Союз и почему? 

Задача 44. Существует ли разница между политическим и государ-

ственно-правовым режимом? 

Задача 45. Разведите по содержанию и объему понятия «механизм 

государства» и «аппарат государства». 

Задача 46. Чем отличаются функции правового государства от функ-

ций неправовых государств? Обоснуйте позицию. 

Задача 47. Назовите признаки правового государства. В какой степе-

ни и как они реализованы в нашей стране? 

Задача 48. Назовите основные органы государственной власти на респуб-

ликанском, региональном и местном уровнях. Требует ли совершенствования 

система органов государственной власти в Республике Беларусь? 

Задача 49. Какова структура гражданского общества?Назовите инсти-

туты гражданского общества в нашей стране. Как они развиты? 

Задача 50. В чем коренное отличие между типичными и нетипичными 

нормами права? Какую роль выполняют нетипичные нормы? 
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Задача 51. Прокомментируйте утверждение: «Без гипотезы норма права 

бессмысленна, без диспозиции – немыслима, без санкции - бессильна». 

Задача 52. В чем экономическая эффективность бланкетного способа 

изложения норм права? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 53. Почему классическая трехзвенная структура нормы права 

редко встречается в текстах нормативных правовых актов? 

Задача 54. Какие способы изложения норм права в статьях норматив-

ных правовых актов вы знаете. Какие из них вам представляются наиболее 

эффективными? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задача 55. В чем различие между материальными и юридическими 

предпосылками правоотношений? 

Задача 56. Какие виды правоотношений называются абсолютными? В 

чем их особенность? 

Задача 57. Могут ли животные быть субъектами правовых отноше-

ний? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задача 58. Является ли человеческий эмбрион субъектом правовых 

отношений? 

Задача 59. Может ли человек выступать объектом правовых отноше-

ний? Обоснуйте свой ответ? 

Задача 60. На примере договора купли-продажи раскройте структуру 

данного правоотношения.  

Задача 61. Что такое юридические факты? Какова их роль в правоот-

ношениях? Какие юридические факты способствовали вашему поступле-

нию в университет? 

Задача 62. Почему фикции, презумпции и преюдиции не являются 

юридическими фактами? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 63. Что общего и в чем различие между юридическими факта-

ми и фикциями, презумпциями и преюдициями? 

Задача 64. Что такое сложные юридические факты? Наличие либо от-

сутствие каких юридических фактов необходимо для заключения брака? 

Задача 65. Скажите, какой из теорий происхождения государства 

придерживались авторы: 

1. «Боги поставили Хаммурапи править «черноголовыми»… Человек 

является тенью Бога, раб является тенью человека, а царь равен Богу». (За-

коны царя Хаммурапи). 

2. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 

от Бога, существующие власти от Бога установлены». (Послание апостола 

Павла к римлянам. 

3. «Человеком движут естественные страсти, стремление к наживе, 

алчность и недоверие друг к другу. Если их не сдерживать, то люди просто 

погибнут в войне. Но человек имеет разум, а потому, чтобы выжить, осо-

знанно уступает часть своей свободы государству, которое должно быть 

грозным» (Т. Гоббс «Левиафан». 
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4. «Государство и классы начинают свое существование одновремен-

но. Племя победителей подчиняет себе племя побежденных, присваивает 

себе всю их землю и затем принуждает побежденное племя систематиче-

ски работать на победителей, платить им дань или подати. Первые классы 

и государства образуются из племен, спаянных друг с другом актом завое-

вания». (К. Каутский) 

5. «Государство возникло из потребности держать в узде противопо-

ложность классов; так как оно в то же время возникло в самих столкнове-

ниях этих классов, то оно по общему правилу является государством само-

го могущественного, экономически господствующего класса, который при 

помощи государства становится также политически господствующим 

классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и 

эксплуатации угнетенного класса… С исчезновением классов неизбежно 

исчезнет и государство. Общество, которое по-новому организует произ-

водство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отпра-

вит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее ме-

сто; в музей древности рядом с прялкой и топором». (Ф. Энгельс). 

Задача 66. Разграничьте понятия «система права» и «правовая систе-

ма» по объему и содержанию. Охарактеризуйте национальное право Рес-

публики Беларусь через призму этих понятий. 

Задача 67. Каковы основания построения системы права? Может ли пра-

во существовать вне системной организации? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 68. Охарактеризуйте отрасли права Республики Беларусь через 

понятия предмета и метода правового регулирования. 

Задача 69. Как соотносятся система права и система законодатель-

ства? Что первично в их соотношении? 

Задача 70. Какими достоинствами и недостатками, на ваш взгляд, обла-

дают основные правовые системы современности? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 71. На основании каких критериев те или иные национальные 

правовые системы относят к определенным правовым семьям? 

Задача 72. Каковы источники права Республики Беларусь? Входит ли 

в систему источников юридический прецедент? Поясните свою позицию? 

Задача 73. Одним из источников права является правовой обычай. В 

каких нормативных правовых актах можно познакомиться с содержанием 

таких обычаев? 

Задача 74. Как разрешается коллизия нормативных правовых актов? 

В каком нормативном правовом акте содержатся указания на порядок раз-

решения коллизий? 

Задача 75. Как определяется юридическая сила международного нор-

мативного правового акта, имплементированного в национальное законо-

дательство Республики Беларусь? 

Задача 76. В чем состоит особенность экстерриториального действия 

нормативных правовых актов? 
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Задача 77. Может ли посол иностранного государства быть привлечен 

к уголовной либо административной ответственности? Обоснуйте свою 

позицию. 

Задача 78. Как соотносятся декреты Президента Республики Беларусь 

с законами? 

Задача 79. Разграничьте понятия «правотворчество», «нормотворче-

ство» и «законотворчество». Какое из них шире по содержанию? Поясните 

свою позицию. 

Задача 80. Каким образом простые граждане могут реализовать свое 

право быть субъектами законодательной инициативы?  

Задача 81. Как вы считаете, необходимо ли законодательное регули-

рование лоббирования? Может ли лоббирование быть полезным при со-

вершенствовании правового регулирования? Поясните свою позицию. 

Задача 82. Римский философ Демонакт утверждал, что «…законы 

бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не нужда-

ются в законах, вторые от них не становятся лучше». Вы согласны с этим 

утверждением? 

Задача 83. Может ли Национальное Собрание Республики Беларусь 

вносить изменения в Конституцию? 

Задача 84. Какие виды систематизации законодательства могут быть 

только официальными? Почему? 

Задача 85. Некоторые правоведы рассматривают консолидацию как 

разновидность инкорпорации, а не как особый вид систематизации. Как 

можно обосновать такой подход? Вы с ним согласны? 

Задача 86. Существуют ли различия между законодательной и юри-

дической техникой? 

Задача 87. Является ли противоправное поведение формой реализа-

ции права? Обоснуйте свое мнение. 

Задача 88. Может ли простой гражданин быть субъектом правопри-

менения? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 89. Чем вызвана необходимость толкования права? Кто может 

толковать правовые нормы? 

Задача 90. Являются ли Постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь актами толкования норм права? Поясните свою  

позицию. 

Задача 91. Почему возникают пробелы в праве? Что это такое и как 

можно реализовывать права и обязанности при наличии пробелов? 

Задача 92. В каких случаях недопустимо ограничительное и расшири-

тельное толкование норм права? Почему? 

Задача 93. Какой форме общественного сознания в большей степени 

присущи названные признаки: формализованность, определенность, кате-

горичность, государственность? Обоснуйте свою точку зрения. 
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Задача 94. О каком уровне правового сознания идет речь: «Складыва-

ется сознательно, на базе глубоких правовых обобщений, знания законо-

мерностей общественного развития, путем специальных исследований 

государственно-правовых явлений»? Почему? 

Задача 95. Верно ли утверждение: «Чем выше уровень правовых зна-

ний, тем ниже преступность»? Аргументируйте свою позицию. 

Задача 96. Как взаимосвязаны правовая психология и правовая идео-

логия? Возможно ли правосознание без идеологической надстройки? 

Задача 97. Назовите материальные и духовные ценности, входящие в 

состав правовой культуры Республики Беларусь. Какова их роль в поддер-

жании режима законности? 

Задача 98. Что определяет это положение: «Явление общественно-

политической мысли, отрицающее социальную ценность права и считаю-

щее его наименее эффективным способом социального регулирования»? 

Задача 99. Назовите исторические предпосылки правового нигилизма 

в Республике Беларусь. Сохраняют ли они свое влияние сегодня? 

Задача 100. Существуют ли в современном обществе источники пра-

вового нигилизма? Поясните свою позицию. 

Задача 101. О каком признаке правонарушения идет речь: «Либо 

нарушение запретов законов, либо невыполнение обязанностей, вытекаю-

щих из нормативно-правового акта»? 

Задача 102. К какому элементу юридического состава правонарушения 

относятся: вина, мотив, цель? Какие из них являются факультативными?  

Задача 103. К какому элементу юридического состава правонаруше-

ния относятся: противоправное деяние, противоправный результат, при-

чинная связь между деянием и противоправным результатом, место, время, 

обстановка? 

Задача 104. О какой форме вины идет речь: «Правонарушитель не 

осознает вредности своего деяния, не предвидит возможного наступления 

противоправного результата, хотя мог и должен был его предвидеть»? 

Задача 105. Какой элемент субъективной стороны характеризует по-

ложение: «Внутреннее побуждение, которым руководствуется субъект при 

совершении правонарушения»? 

Задача 106. Можно ли юридическую ответственность рассматривать 

как особое правоотношение между правонарушителем и государством? 

Обоснуйте свое мнение. 

Задача 107. Какие элементы образуют юридический состав правона-

рушения? Все ли элементы являются обязательными? Обоснуйте свою  

позицию. 

Задача 108. Что является основанием юридической ответственности? 

Задача 109. Назовите основания, освобождающие от юридической от-

ветственности. Прокомментируйте свой выбор. 
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Задача 110. Может ли юридическое лицо быть привлечено к уголов-
ной ответственности? 

Задача 111. О каком принципе законности идет речь: «Единообразное 
понимание и применение законов на всей территории страны, независимо 
от местных условий и различий»? 

Задача 112. Как связаны правопорядок и законность? Что является 
первичным в их взаимодействии? 

Задача 113. К какой системе гарантий относятся: прокурорский 
надзор, законность, судебный контроль, совершенствование законодатель-
ства, деятельность Президента как гаранта Конституции? Почему? 

Задача 114. Что означает данное понятие: «Сложившаяся система 
стабильных отношений между членами общества»? 

Задача 115. Согласны ли вы с утверждением о том, что более жесто-
кие наказания способствуют повышению уровня законности в обществе? 
Обоснуйте свой ответ. 

Задача 116. Некоторые ученые говорят о наличии конституционной 
ответственности. Прокомментируйте эту точку зрения. 

Задача 117. Нужно ли применять меру наказания в виде лишения сво-
боды к лицам, совершившим экономические преступления? Прокомменти-
руйте свой ответ. 

Задача 118. Что такое «электронное государство» и «электронное 
правительство»? Можно ли утверждать, что это новый этап эволюции гос-
ударства как социального института? 

Задача 119. Сторонники традиционного общества утверждают, что 
инновации несут в себе угрозу цивилизации, разрушают основы государ-
ства. Вы согласны с ними? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 120. Как можно назвать случайное действие, которое (в отли-
чие от умышленного или неосторожного) имеет внешние признаки право-
нарушения, но лишено элемента вины и, следовательно, не влечет юриди-
ческой ответственности? Обоснуйте свой ответ. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Изобразите схематически классификацию юридических наук. 
2. Отобразите схематически связи общей теории права с юридическими и 

гуманитарными науками.  
3. Заполните таблицу: 

МЕТОДЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 

Всеобщие Общенаучные Частнонаучные Специальные 

юридические 
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4. Изобразите в виде таблицы достоинства и недостатки основных концеп-

ций правопонимания: 

Концепция  

правопонимания 

Достоинства Недостатки 

нравственная   
нормативистская   
социологическая   
интегративная   

 

5. Покажите достоинства и недостатки теорий происхождения государства 

и права: 

Теория  Достоинства Недостатки 

насилия   
договорная   
психологическая   
теологическая   
историческая   
диалектико-

материалистическая 
  

примирения   
солидаризма   
 

6. Заполните таблицу, отразив особенности взаимного влияния права и 

государства: 

Проявление воздействия государства  

на право 

Проявление воздействия права  

на государство 

  
 

7. Заполните таблицу, указав классификацию принципов права: 

Общеправовые Отраслевые Межотраслевые Специальные 

юридические 

    
 

8. Укажите статьи Конституции Республики Беларусь, Уголовного кодекса 

Республики Беларусь и Гражданского кодекса Республики Беларусь, в 

которых содержатся принципы права. Соотнесите их с классификацией, 

предложенной в задании №7. 

Вид НПА Статья НПА Вид принципов права 

Конституция   
Уголовный кодекс   

Гражданский кодекс   
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9. Обозначьте знаками «+» и «-» основные функции, присущие отраслям 
права:  

Отрасль права Охранительная 
функция 

Регулятивно-
динамическая 

функция 

Регулятивно-
статическая 

функция 

Конституционное 
право 

   

Уголовное право    

Гражданское 
право 

   

Трудовое право    

Хозяйственное 
право 

   

Уголовное  
процессуальное 
право 

   

Гражданское 
процессуальное 
право 

   

 
10. Укажите общие черты и различия между такими социальными регуля-

торами как мораль и право: 

Общие черты Различия 

 мораль право 

 
11. Определите достоинства и недостатки источников права: 

Виды источников пра-
ва 

Достоинства Недостатки 

Правовой обычай   
Судебный прецедент   
Нормативный договор   
Нормативный право-
вой акт 

  

Религиозные тексты  
(Священные книги) 

  

 
12. Укажите источники права в материальном, идеологическом и специ-

альном юридическом аспектах для отраслей права: 

Отрасль права Материальные 
источники 

Идеологические 
источники 

Специальные 
юридические 

источники 

Конституционное 
право 
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Гражданское  
право  

   

Уголовное право    

Семейное право    

Хозяйственное 
право 

   

 

13. Охарактеризуйте действие нормативных правовых актов: 

Нормативный  

правовой акт 

Предметное 

действие 

Действие в 

пространстве 

Действие 

по кругу 

лиц 

Действие 

во времени 

Закон «О правовом 

положении ино-

странных граждан 

и лиц без граждан-

ства в Республике 

Беларусь»  

    

Кодекс Республи-

ки Беларусь о бра-

ке и семье 

    

Кодекс Республики 

Беларусь о судо-

устройстве и право-

вом статусе судей 

    

Закон «О свободе 

совести и религи-

озных организаци-

ях» 

    

Закон «О свобод-

ных экономиче-

ских зонах» 

    

 

14. Выберите из текстов нормативных правовых актов примеры следую-

щих норм права:  

 императивных и диспозитивных норм; 

 регулятивных и охранительных норм; 

 обязывающих, запрещающих и управомачивающих норм; 

 дефинитивных, оперативных и норм-принципов; 

 материальных и процессуальных норм; 

 норм публичного и частного права; 

 норм с двухзвенной и трёхзвенной структурой. 
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15. Дайте характеристику отраслей права в соответствии с предметом, ме-

тодом правового регулирования, а также укажите источники отраслей 

права: 

Отрасль права Предмет право-

вого регулиро-

вания 

Метод правового 

регулирования 

Источники пра-

ва 

Уголовное процес-

суальное право  

   

Административное 

право  

   

Финансовое право     

Экологическое 

право 

   

Трудовое право    

 

16. На примере норм гражданского права раскройте структуру граждан-

ских правоотношений через призму понятий: субъект, объект и содер-

жание. 

Правоотношение Субъект Объект Содержание 

Купля-продажа    

Аренда    

Дарение    

Рента    
 

17. Какие юридические факты необходимы для возникновения следующих  

правовых отношений: 

Вид правовых отношений Юридические факты 

Образовательные правоотношения  

Семейные правоотношения  

Трудовые правоотношения  

Аренда транспортных средств  

Прокат имущества  

 

18. В тексте Уголовного кодекса Республики Беларусь найдите статьи, в 

которых содержатся следующие виды санкций: 

 альтернативные; 

 кумулятивные; 

 от минимума до максимума; 

 указывается максимальный вид наказания. 
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19. На примере норм уголовного и административного законодательства 

раскройте состав правонарушения, указав субъект, объект, субъектив-

ную и объективную стороны правонарушения. 

 

20. Заполните таблицу, указав установленный законом возраст привлече-

ния к юридической ответственности и основные виды санкций за пра-

вонарушения: 

Виды ответственности Возраст 

Привлечения 

к ответственности 

Санкции 

Уголовно-правовая ответствен-

ность 

  

Административная ответствен-

ность 

  

Имущественная (гражданско-

правовая) ответственность 

  

Дисциплинарная ответственность   
Материальная ответственность   

 

21.Составьте проект правоприменительного акта о привлечении студента к 

дисциплинарной ответственности за систематические пропуски заня-

тий со ссылкой на нормы Кодекса Республики Беларусь об образова-

нии. 

22. Опишите систему сдержек и противовесов во взаимодействии респуб-

ликанских органов власти. 

23. Подготовьте эссе на тему: «Нужен ли унитарному государству двухпа-

латный парламент». 

 

 

ЗАДАНИЕ-ГЛОССАРИЙ 

 

Вам предлагаются определения правовых понятий. Вставьте недоста-

ющее слово: 

 отношения господства и подчинения, опирающиеся на принуждение,  

это – ….. 

 совокупность устойчивых связей человека с государством, находящая 

выражение в системе их взаимных прав и обязанностей, это –….. 

 неотъемлемые права и свободы человека, не зависящие от воли законо-

дателя, это –….. 

 способ правового регулирования, требующий избегать совершения дей-

ствий, нарушающих правовые предписания, это – ...... 
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 способ социального регулирования, имеющий своей целью стимулиро-

вать совершение предусмотренных нормами права социально-полезных 

действий, это –….. 

 система норм, создаваемых решениями церковных соборов и постанов-

лениями римских пап, направленных на регулирование отношений 

внутри церковной общины, а также некоторых семейно-брачных и иму-

щественных отношений, это –…... 

  добровольное признание обществом ценности власти, ее права издавать 

нормативные предписания и подчинять, это –…... 

 взаимосвязанная совокупность правовых средств, при помощи которых 

осуществляется правовое воздействие на однородные общественные от-

ношения, это –….... 

 система правил и принципов, оценивающих и регулирующих поведение 

людей с позиций добра и справедливости, это –….... 

 упорядоченная совокупность институтов (государственных органов, 

общественных движений, политических партий, организаций и т. п.), че-

рез деятельность которых организуется политическая жизнь общества и 

осуществляется политическая власть, это –…...  

  система общеобязательных, формально определенных правил поведе-

ния, установленных либо санкционированных институтами государ-

ственной власти, направленных на регулирование наиболее важных об-

щественных отношений, это –…... 

  наделение субъекта правоотношений возможностью самостоятельно 

осуществлять свои законные интересы, это –…... 

 властное веление, выражающее государственную волю, в котором фор-

мулируется общеобязательная или индивидуальная норма поведения для 

соответствующих субъектов права, это –….. 

 осуществляемое с помощью совокупности правовых средств норматив-

но-организованное воздействие на общественные отношения с целью их 

упорядочения и развития, это –…... 

 юридически определенное положение лица в обществе, представляющее 

собой совокупность его прав и обязанностей, это –…... 

 юридические инструменты, с помощью которых реализуются законные 

интересы субъектов права, это –…... 

 основополагающие начала, идеи, выражающие сущность права, на фун-

даменте которых осуществляется построение правовой системы,  

это –…... 

 правила поведения, создаваемые обществом для регулирования поведе-

ния индивидуальных или коллективных субъектов, это –…... 

 система общественных отношений, подпадающих под регулятивное и 

охранительное воздействие правовых норм, это –….... 
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 правила безопасного и рационального обращения людей с орудиями 

труда и предметами, явлениями природы, это –…... 

 соотношение между социальными целями и результатами правового ре-

гулирования общественных отношений, это –…... 

 один из видов политического режима, в котором политическая власть 

принадлежит узкому кругу лиц (вождю, партии, элитарным группам и т. 

п.) при фактическом исключении народа из политической жизни обще-

ства, это –…... 

 элемент нормы права, указывающий на жизненные обстоятельства, при 

наличии либо отсутствии которых могут быть реализованы субъектив-

ные права и обязанности участников правовых отношений, это –…... 

 система средств, приемов и методов, с помощью которых захватывается 

и осуществляется государственная власть, это –…... 

 система органов, осуществляющих задачи и функции государства,  

это –…... 

 право государства на проведение независимой внутренней и внешней 

политики, это –…... 

 политический режим, при котором народ непосредственно или опосре-

дованно принимает участие в решении государственных дел, это –…... 

 элемент нормы права, устанавливающий права и обязанности субъектов 

правовых отношений, это – … 

 разновидность монархии, при которой монарх на основе конституцион-

ных норм сохраняет широкие формальные и фактические властные пол-

номочия, это –…... 

 временный союз нескольких государств, образуемый с целью достиже-

ния политических, военных, экономических и иных целей. 

 форма правления, при которой высшая государственная власть переда-

ется по наследству и осуществляется без ограничения сроков, это –…... 

 прием юридической техники, посредством которого фактически несу-

ществующее положение признаётся законодательством, существующим 

и в силу этого приобретающее общеобязательную силу, это –…... 

 предусмотренная нормами права возможность субъекта правоотношения 

осуществлять определенные действия или требовать должного поведе-

ния от других участников данного правоотношения, это –…... 

 законодательно закрепленная возможность лица иметь субъективные 

права и юридические обязанности, а также способность своими созна-

тельно-волевыми действиями вступать в правовые отношения, это –…... 

 установленная нормами права способность лица быть носителем субъек-

тивных прав и юридических обязанностей, это –…... 

 республиканская форма правления, при которой верховная власть при-

надлежит президенту, избираемому всенародным голосованием либо 
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парламентом и выступающему в системе разделения властей субъектом, 

координирующим взаимодействие всех ветвей власти, это –…... 

 жизненное обстоятельство, существование или отсутствие которого 

предполагается установленным (неустановленным), на основании уста-

новления других, находящиеся с ним в связи, фактов, это –…... 

 законодательно установленное предположение, в соответствии с кото-

рым обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, 

 это –…... 

 обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без 

проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в за-

конную силу судебным решением или приговором суда по другому делу 

с участием тех же сторон, это –…... 

 форма государственного правления, для которой характерна выборность 

органов государственной власти на установленный законодательством 

срок и зависимость от избирателей, это –…... 

 элемент нормы права, который в зависимости от того, как выполняются 

предписания диспозиции, предусматривает неблагоприятные либо бла-

гоприятные последствия для субъекта, это –…... 

 юридический факт (жизненное обстоятельство), который по своему со-

держанию не зависит от воли и сознания людей, это –…... 

 участники правовых отношений, обладающие субъективными правами и 

юридическими обязанностями, это –…... 

 форма государственного устройства, для которой характерно отсутствие 

обособленных субъектов, обладающих элементами государственного 

суверенитета, это –…... 

 совокупность юридических фактов, необходимых для возникновения, 

изменения либо прекращения правовых отношений, это –…... 

 форма государственного устройства, для которой характерно наличие 

территориальных образований, обладающих элементами государствен-

ного суверенитета, это –…... 

  индивид, выступающий в правоотношениях носителем субъективных 

прав и юридических обязанностей, это –…... 

 организация, выступающая в правоотношениях носителем субъектив-

ных прав и юридических обязанностей, это –…... 

 способ организации политической власти, которая включает в себя фор-

му государственного правления, форму государственного устройства и 

государственно-правовой режим, это –…... 

 элемент формы государства, который характеризует порядок образова-

ния его органов, а также порядок их взаимоотношений с гражданами, 

это –…... 
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 элемент формы государства, который характеризует его внутреннюю 

структуру, особенности его политического и территориального деления, 

порядок взаимоотношения органов государства с органами его состав-

ных частей, это –…... 

 вид юридически обязательного поведения, направленного на удовлетво-

рение интересов управомоченного лица, это –…... 

 жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает наступле-

ние определенных правовых последствий, это –…... 

 правовой акт, который содержит индивидуальное властное предписание 

компетентного государственного органа на основании решения кон-

кретного юридического дела, это –…... 

 правовой акт, который содержит результаты уяснения и разъяснения 

смысла правовых норм компетентными государственными органами,  

это –…... 

 решение юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной 

на сходные случаи, это –…... 

 решение юридического дела в соответствии с общими, отраслевыми 

принципами и смыслом права, это –…... 

 вид толкования правовой нормы, даваемого тем же органом власти, ко-

торый принял данную норму, это –…... 

 вид толкования, при котором смысл правовой нормы совпадает с ее тек-

стуальным выражением, это –…... 

 вид толкования, при котором дается разъяснение смысла правовых норм 

учеными-юристами в научных комментариях, монографиях, статьях,  

это –…... 

 нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном порядке 

парламентом или референдумом, обладающий высшей юридической си-

лой и регулирующий наиболее важные общественные отношения, это –

…... 

 организованная система действующих на территории государства зако-

нов и основанных на них подзаконных (подзаконодательных) актов,  

это –…... 

 использование субъективного права вопреки его социальному назначе-

нию, это –…... 

 форма систематизации нормативных правовых актов, состоящая в их 

объединении в сборник без изменения содержания, это –….. 

  форма систематизации, в результате которой создается цельный норма-

тивный правовой акт, системно регулирующий широкий круг однород-

ных общественных отношений, это –…... 

 форма реализации права, состоящая в исполнении обязанностей в инте-

ресах управомоченного лица, это –…... 
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 способ разъяснения норм права, осуществляемый на основе анализа 

конкретно-исторических и политических условий их принятия, это –…... 

 систематизированный, внутренне согласованный нормативный правовой 

акт, регулирующий определенную область общественных отношений и 

являющийся основным отраслевым источником права, это –…... 

 противоречия между юридическими нормами, регулирующими одни и 

те же правовые отношения, это –…... 

 способ систематизации, состоящий в объединении нормативных право-

вых актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из 

документов теряет свое самостоятельное правовое значение, это –…... 

 организованная система правовых норм, институтов, подотраслей и от-

раслей, посредством которых государство непосредственно воздейству-

ет на общественные отношения, это –…... 

 органами или отдельными лицами по собственной инициативе, не вле-

кущее юридических последствий, это –….. 

  толкование правовых норм на основе жизненного опыта и повседневной 

практики, это –…... 

 способ толкования нормы права, когда ее текстуальное выражение шире 

воли законодателя, это –…... 

 способ толкования нормы права, когда ее текстуальное выражение уже 

воли законодателя, это –…... 

 упорядоченная система правовых норм, регулирующих определенный 

род (вид) общественных отношений, это –…... 

 совокупность родственных национальных правовых систем, имеющих 

общность источников, структуры права и исторического пути его фор-

мирования, это –….. 

 специфическая правовая ситуация, когда возникают новые, неурегули-

рованные правом общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, это –…... 

 претворение правовых предписаний в правомерном поведении участни-

ков правоотношений, это –…... 

  упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих про-

цесс организации и деятельности органов государственной власти и 

управления, это –…... 

 деятельность, направленная на упорядочение нормативных правовых 

актов, приведение их в единую согласованную систему, это –…... 

 упорядоченная совокупность правовых норм, охраняющих и регулиру-

ющих отношения между частными лицами, это –…... 

 разновидность общественно опасного преступного деяния, выражающе-

гося в несовершении действия, которое лицо могло и должно было со-

вершить в силу возложенных на него прав и обязанностей, это –…... 
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 элемент субъективной стороны правонарушения, характеризующийся 

психическим отношением правонарушителя к совершенному им дея-

нию, это –…...  

 психическое состояние лица, при котором оно способно адекватно оце-

нить свое состояние и отдавать отчет своим действиям, это –…... 

 внутреннее побуждение, в силу которого лицо совершает какое-либо 

противоправное деяние, это –…... 

 форма вины, при которой правонарушитель предвидел возможность 

наступления опасных (вредных) для общества последствий своего дея-

ния, но легкомысленно рассчитывал на их предотвращение, либо не 

предвидел таких последствий, хотя должен был и мог их предвидеть, 

это –…... 

 внешнее выражение противоправного поведения, это –…... 

 то, на что направлено противоправное поведение, это –…... 

 обязанность правонарушителя претерпевать лишения личного, имуще-

ственного, организационного характера, это –…... 

 деяния субъектов, осуществляемые в соответствии с правовыми предпи-

саниями, смыслом и социальным назначением права, это –…... 

 виновное, противоправное, общественно вредное (опасное) деяние де-

ликтоспособного лица, причиняющее вред интересам общества, госу-

дарства, личности, это –…... 

 форма вины, при которой лицо осознает общественно опасный характер 

своего деяния, предвидит вредные последствия и желает их наступле-

ния, это –…...  

 форма вины, при которой лицо осознает общественно опасный характер 

своего деяния, предвидит вредные последствия и не желает, но созна-

тельно их допускает или относится к ним безразлично, это –…... 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Понятие и предмет общей теории права.  

2. Функции и роль общей теории права в правоведении. 

3. Методология общей теории права. 

4. Правовые и моральные нормы. 

5. Соотношение права, политики и религии. Право и справедливость. 

6. Понятие и признаки права. 

7. Принципы и функции права. 

8. Характеристика первобытного общества и потестарной формы власти. 

Нормы первобытного общества. 

9. Основные причины и пути происхождения права. 

10. Нравственная (естественно-правовая) теория права. 

11. Нормативистская теория права. 

12. Понятие и признаки нормы права.  

13. Структура нормы права. 

14. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

15. Юридическое измерение личности. Личность и государство. Правовой 

статус личности. 

16. Правоотношение: понятие, виды, структура. 

17. Субъекты правоотношений. 

18. Объекты правоотношений. 

19.  Правосубъектность физических и юридических лиц. 

20. Содержание правоотношения. 

21. Юридические факты: понятие, виды. 

22. Юридические презумпции, преюдиции, фикции. 

23. Понятие правовой системы. Структура правовой системы. 

24. Объективное и субъективное право Материальное и процессуальное 

право. Публичное и частное право. 

25. Система права и система законодательства: структура и соотношение. 

26. Романо-германская правовая семья. 

27. Англо-саксонская правовая семья. 

28. Семья религиозно-традиционного (мусульманского) права. 

29. Причины и пути возникновения государства. 

30. Признаки государства. Государство как социальный институт. 

31. Теории  происхождения государства. 

32. Функции государства. 

33. Понятие формы государства. Форма правления. 

34. Форма государственного устройства. 

35. Политический (государственный) режим. 

36. Механизм государства Республики Беларусь. 

37. Государственный аппарат, признаки и виды органов государства. 
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38. Содержание понятия «правовое государство», его признаки. Социаль-

ное, правовое государство в Республике Беларусь. 

39. Понятие и структура правового сознания.  

40. Правовая идеология и правовая психология. 

41. Правовая культура: понятие, структура, виды.  

42. Правовой нигилизм и правовой идеализм как деформации правосознания. 

43. Коллизии норм права и пути их разрешения. 

44. Понятие и виды источников (форм) права.  

45. Источники права Республики Беларусь. 

46. Нормативные правовые акты как источник права. Виды нормативных 

правовых актов.  

47. Правовые акты Главы государства. 

48. Закон как нормативный правовой акт. Виды законов. Обратная сила  

закона.  

49. Подзаконные нормативные правовые акты, их виды и иерархия. 

50. Действие нормативных правовых актов: предметное и во времени. 

51. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

52. Понятие, виды правотворчества и его принципы. 

53. Процесс правотворчества и его стадии. 

54. Юридическая техника: понятие, структура, виды. 

55. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

56. Понятие системы (механизма) правового регулирования. Правовые 

средства. 

57. Элементы, стадии, эффективность механизма правового 

регулирования. 

58. Реализация права. Основные формы реализации права. 

59. Применение как особая форма реализации права.  

60. Основные стадии процесса применения норм права.  
61. Основные требования, предъявляемые к применению права. Акты применения 

права. 

62. Толкование норм права: понятие, структура. Толкование норм права по 

способу уяснения. 

63. Толкование по субъектам. 

64. Толкование норм права по объему. 

65. Правовая законность: понятие, принципы. 

66. Правопорядок. Гарантии законности и правопорядка. 

67. Правонарушение: понятие и признаки 

68. Юридический состав правонарушения. 

69. Виды правонарушений. Преступления и проступки.  

70. Юридическая ответственность: понятие, основания и принципы.  

71. Виды юридической ответственности. 

72. Государство и право в условиях инновационного общества.  

73. Социологическая и интегративная теории правопонимания. 
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74. Понятие, структура правоведения, история вопроса. 

75. Сущность права: классовый и общесоциальный аспект.  

76. Гражданское общество: понятие и структура. Взаимодействие граж-

данского общества и правового государства.  

77. Система права: понятие, элементы. 

78. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.  

79. Понятие власти. Виды власти. 

80. Дисциплина: понятие, виды. Связь с законностью. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ: 

1. Общая характеристика концепций происхождения государства и права. 

2. Понятие власти: социальный и юридический аспекты.  

3. Предмет теории права: дискуссионные вопросы. 

4. Значение всеобщих (философских) методов для познания государства  

и права. 

5. Частноправовые методы и их роль в познании государства и права. 

6. История возникновения юриспруденции. 

7. Место правовых презумпций, фикций и преюдиций в правовых отно-

шениях.  

8. Юридическая техника и законодательная техника: содержание и соот-

ношение. 

9. Гражданское общество в Республике Беларусь: понятие, структура, тен-

денции развития. 

10. Правовое государство в Республике Беларусь: проблемы становления и 

развития. 

11. Принципы правового государства и их реализация в основных правовых 

системах современности. 

12. Сущность цивилизационного подхода к типологии государства. 

13. Механизм государства: понятие, признаки, структура. 

14. Механизм государства Республики Беларусь. 

15. Естественно-правовая концепция государства и права. 

16. Нормативистская концепция правопонимания. 

17. Социологическая концепция правопонимания. 

18. Диалектика классового и общечеловеческого в сущности государства. 

19. Интегративная концепция правопонимания. 

20. Правовые системы современности в условиях глобализации. 

21. Правовая рецепция и правовая аккультурация: история и современ-

ность. 

22. Правовая система и система права: взаимосвязи и различия. 

23. Нормативные и ненормативные регуляторы и их роль в поддержании 

законности и правопорядка. 

24. Правосознание как объект манипулирования. 
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25. Особенности и тенденции формирования правовой культуры в Респуб-

лике Беларусь. 

26. Правовой нигилизм и формы его проявления. 

27. Типичные и нетипичные нормы права. 

28. Частное и публичное право: проблемы взаимодействия в правовом гос-

ударстве. 

29. Правовые средства и их место в механизме правового регулирования. 

30. Природа пробелов в праве и способы их преодоления. 

31. Проблема соотношения права и закона в рамках нормативистского 

 правопонимания. 

32. Виды правонарушений и их социальные корни. 

33. Субъективное право и субъективная юридическая обязанность: диалек-

тика взаимосвязей. 

34.  Классификация правовых отношений. 

35.  Индивидуальные и коллективные субъекты правовых отношений. 

36.  Проблемы квалификации злоупотребления правом. 

37. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

38.  Правовое регулирование профилактики правонарушений в Республике 

Беларусь. 

39. Разрешение коллизий норм права в соответствии с белорусским законо-

дательством.  

40. Юридический состав правонарушения: проблемы квалификации. 

41.  Обратная сила закона и действие нормативных правовых актов во вре-

мени. 

42.  Понятие юридической силы нормативных правовых актов. 

43.  Соотношение нормативных правовых, правоприменительных и интер-

претационных актов. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

Акт нормативный правовой – официальный письменный юридиче-

ский документ, принятый компетентными органами и содержащий нормы 

права, регулирующие определенный вид общественных отношений.  

Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, 

компетентного органа содержащий индивидуальное властное предписание 

по конкретному юридическому делу. 

Акт толкования права (интерпретационный акт) – правовой акт 

компетентных органов, содержащий разъяснение смысла юридических 

норм, подлинной воли законодателя с целью их единообразного понима-

ния и применения. 

Аналогия закона – решение конкретного юридического дела на осно-

ве правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи. 

Аналогия права – решение конкретного юридического дела на основе 

общих, отраслевых принципов и смысла права. 

Аутентическое (авторское) толкование – разъяснение смысла юри-

дической нормы, даваемое тем же органом, который принял данную норму. 

Буквальное толкование – разъяснение смысла правовой нормы, при 

котором этот смысл совпадает с ее текстуальным выражением. 

Виды дисциплины – исполнительная, законодательная, судебная, фи-

нансовая, трудовая, воинская, учебная, производственная. 

Вина – психическое состояние, характеризующееся отношением право-

нарушителя к совершенному им деянию (см. умысел и неосторожность). 

Власть – способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, 

оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность 

людей с помощью силы, права, авторитета, воли. 

Вменяемость – нормальное психическое состояние лица, способного 

осознавать, давать отчет и руководить своими действиями. 

Гипотеза правовой нормы – элемент нормы права, указывающий на 

условия ее действия (время, место, субъектный состав и т. п.), при наличии 

которых правило вступает в силу. 

Государственно-правовой режим – система методов, приемов и 

средств, с помощью которых осуществляется государственная власть. 

Государственный аппарат – система государственных органов, 

осуществляющая функции и задачи государства. 

Государственный суверенитет – присущее государству верховен-

ство, самостоятельность и независимость действий на своей территории и 

в международных отношениях. 

Государство – политическая организация публичной власти государ-

ственно – организованного народа, действующая на определенной терри-

тории.  
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Гражданское общество – совокупность нравственных, религиозных, 

национальных, социально-экономических, семейных отношений и инсти-

тутов, независимых от государства, с помощью которых удовлетворяются 

интересы индивидов и их групп. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответ-

ственности. 

Грамматический способ толкования – прием разъяснения правовых 

норм, осуществляемый с помощью языковых средств, правил грамматики, 

орфографии и т. п. 

Дееспособность – установленная в законодательстве способность ли-

ца собственными действиями осуществлять, реализовывать свои права и 

налагать юридические обязанности. 

Деликтоспособностъ – способность лица самостоятельно нести 

юридическую ответственность за совершенное правонарушение. 

Диспозитивный метод правового регулирования – способ правового 

воздействия, связанный с равноправием сторон, координацией, основан-

ный на дозволениях. 

Диспозиция правовой нормы – основной элемент нормы права, опре-

деляющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и 

обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридиче-

ских фактов. 

Дисциплина – это исполнение сложившихся в обществе правил пове-

дения, направленное на установление порядка.  

Договор нормативный – соглашение между субъектами права, в ре-

зультате которого возникают новые нормы права. 

Доктринальное толкование норм права – наиболее глубокое и ар-

гументированное разъяснение смысла правовых норм учеными-юристами 

в монографиях, научных комментариях, статьях, комментариях Конститу-

ции, кодексов, законов и т.п. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, 

обусловленных природой человека и не зависящих от воли конкретного 

законодателя. 

Закон – нормативный акт, принятый в особом порядке органом зако-

нодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обла-

дающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 

Законность – идея, идеал, принцип, режим правового регулирования, 

система требований общества и государства, состоящая в точной и 

неуклонной реализации норм права повсеместно всеми субъектами права. 

Законодательство – система нормативных правовых актов (в широ-

ком смысле законов и подзаконных, в узком – законов, законодательных 

актов). 
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Законотворческий процесс – основной вид нормотворческой дея-

тельности, связанный с деятельности законотворческих органов государ-

ства по выработке, принятию и изданию законов. 

Императивный метод правового регулирования – способ правового 

воздействия, связанный с властными предписаниями, субординацией, ос-

нованный на запретах, обязанностях, наказании. 

Инкорпорация – форма систематизации, совершаемая путем объеди-

нения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где 

каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. 

Инновации – это новые идеи, новые приемы, новые продукты, новые 

методы.  

Институт права – упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений. 

Использование права – форма его реализации, связанная с 

осуществлением субъективных прав путем осуществления 

управомачивающих (дозволяющих) норм. 

Исполнение права – форма реализации права, связанная с выполне-

нием активных обязанностей, строго определенных в законе действий в 

интересах управомоченной стороны. 

Историко-политическое толкование норм права – способ разъяс-

нения смысла правовых норм, осуществляемый с помощью анализа кон-

кретно-исторических и политических условий их принятия. 

Казуальное толкование – разъяснение смысла правовой нормы, обя-

зательное только для данного случая и конкретных лиц. 

Квалификация правовая – юридическая оценка деяния, основанная 

на соответствующих нормативных предписаниях. 

Кодекс – систематизированный единый, юридически и логически 

цельный, внутренне согласованный законодательный акт прямого дей-

ствия, регулирующий определенную область общественных отношений. 

Кодификация – форма систематизации, совершенная путем объеди-

нения нормативных актов в единый, логически цельный законодательный 

акт с изменением их содержания. 

Коллизии юридические – противоречия (по юридической силе, со-

держанию, форме) между правовыми нормами, регулирующими одни и те 

же общественные отношения. 

Консолидация – форма систематизации, совершенная путем объеди-

нения нормативных актов без изменения их содержания в единый доку-

мент (сборник). 

Логическое толкование норм права – способ разъяснения смысла 

правовых норм, осуществляемый с использованием законов, понятий и 

правил логики.  

Материальное право – совокупность правовых норм, институтов, 

подотраслей и отраслей, с помощью которых государство прямо воздей-
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ствует на общественные отношения, предоставляя субъектам (посредством 

прав и обязанностей) возможность удовлетворять их материальные (а не 

процессуальные) интересы.  

Метод правового регулирования – совокупность юридических 

средств, при помощи которых осуществляется правовая регламентация ка-

чественно однородных общественных отношений. 

Механизм правового регулирования – система юридических средств 

осуществляющих правовое воздействие на общественные отношения с це-

лью их регулирования и охраны. 

Мотив поведения – внутреннее побуждение лица совершить какое-

либо деяние, причина поступка. 

Неосторожность – форма вины, при которой лицо, совершившее 

противоправное общественно опасное деяние, предвидело возможность 

наступления опасных (вредных) для общественных отношений послед-

ствий своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвраще-

ние, либо не предвидело таких последствий, хотя по обстоятельствам дела 

должно было и могло их предвидеть. 

Неофициальное толкование – разъяснение смысла правовых норм 

органами или отдельными лицами по своей инициативе, не влекущее юри-

дических последствий. 

Новые мето- и макро-теории государства и права – переосмысле-

ние терминологии: «территория», «суверенитет», «государство», «право», 

«киберпространство», «цифровой либертаризм», «электронная демокра-

тия», «народное право»; создание наднациональных и надгосударственных 

структур; появление новых отраслей и мегаотраслей права (информацион-

ное право, экономическое право), создание новых доктрин; 

Новые технологии – создание и использование на практике новых 

прорывных направлений: 6-го технологического уклада, связанные с био-

нано-технологиями, когнитивными, информационными программами, ро-

бототехника, интернет-вещей, индустриальный интернет, искусственный 

интернет, нейронные сети, электронные деньги, криптовалюты, блокчейн.  

Норма права – общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное или санкционированное государством и направ-

ленное на урегулирование конкретного вида общественных отношений. 

Нормативное толкование норм права – разъяснение смысла право-

вых норм, имеющее общее значение (распространяющееся на большой 

круг лиц и случаев). 

Нормативный правовой акт – см. акт нормативный правовой. 

Нормативный договор – см. договор нормативный. 

Обратная сила закона – распространение действия закона на случаи, 

имевшие место до вступления его в силу (закон обратной силы не имеет; 

закон устанавливающий ответственность, усиливающий наказание не име-
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ет обратной силы; закон отменяющий наказание, смягчающий наказание 

имеет обратную силу). 

Объект правоотношения – совокупность материальных и духовных 

благ, по поводу которых субъекты вступают в правоотношения. 

Объективная сторона правонарушения – совокупность внешних 

признаков, характеризующих данное деяние (действие либо бездействие) 

лица, совершившего правонарушение. 

Обыденное толкование – неофициальное разъяснение смысла право-

вых норм на основе повседневной практики и житейского опыта. 

Ограничительное толкование норм права – разъяснение правовой 

нормы, действительный смысл которой уже ее текстуального выражения. 

Отрасль права – упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений. 

Подзаконный нормативный правовой акт – изданный на основе и 

во исполнение законов акт, содержащий юридические нормы. 

Право – система общеобязательных, формально определенных, уста-

новленных или санкционированных государством правил поведения. 

Правовая законность – точное и неуклонное поведение, исполнение тре-

бований правового закона всеми субъектами права: государством, государ-

ственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.  

Правовая идеология – система учений, теорий, убеждений, концеп-

ций, как научное выражение коренных взглядов общества, государства, 

группы, личности на государственно – правовую реальность. 

Правовая культура общества – совокупность материальных и ду-

ховных ценностей в области государства и права. 

Правовая психология – совокупность переживаний, чувств, эмоций, 

настроений, в которых отражается отношение людей к действующему и 

желаемому праву. 

Правовая семья – совокупность правовых систем, выделенная на ос-

нове общности источников, структуры права и исторического пути его 

формирования. 

Правовая система общества – совокупность общественных отноше-

ний урегулированных правом (включающая процесс создания, функцио-

нирования правовых институтов и учреждений). 

Правовая фикция – заведомо неистинное положение, с которым за-

кон связывает определенные юридические последствия (снятие, погашение 

судимости). 

Правовое воспитание – целенаправленная деятельность государ-

ственных органов и общественности по формированию у граждан и долж-

ностных лиц правосознания и правовой культуры. 

Правовое государство – политическая организация публичной вла-

сти, основанная на верховенстве права, где на практике реализуются права 

и свободы граждан. 
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Правовое регулирование – воздействие на общественные отношения 

системы юридических средств, с целью их упорядочения и охраны. 

Правовой обычай – исторически сложившееся в результате много-

кратного применения правило поведения (обычай), получившее юридиче-

скую санкцию. 

Правовой статус субъекта – юридически закрепленное положение 

лица в обществе, выражающееся в определенной системе его прав и обя-

занностей. 

Правовые средства – юридические инструменты, с помощью кото-

рых регулируются общественные отношения. 

Правомерное поведение – действие субъекта, соответствующее пра-

вовым предписаниям. 

Правонарушение – виновное, противоправное, общественно опасное 

деяние (действие либо бездействие) деликтоспособного лица, причиняю-

щее вред обществу, государству, личности и влекущее применение мер 

юридической ответственности к правонарушителю. 

Правоотношение – урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого обладают соответствующими субъектив-

ными правами и юридическими обязанностями. 

Правопорядок – общественный порядок, урегулированный нормами 

права. 

Правосознание – совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, 

взглядов, в которых отражается отношение людей к действующему или 

желаемому праву. 

Правосубъектностъ – совокупность правоспособности и дееспособ-

ности субъектов права. 

Правоспособность – установленная в законодательстве способность 

субъекта иметь субъективные права и юридические обязанности. 

Правотворчество – процесс создания права от формулирования пра-

вовой идеи до принятия нормативного правового акта. 

Предмет правового регулирования – совокупность качественно од-

нородных общественных отношений, на которые воздействует право.  

Презумпция – предположение о наличии обстоятельств, имеющих си-

лу юридических фактов (невиновности, отцовства, добросовестности).  

Преступление – виновное, общественно опасное деяние, запрещен-

ное уголовным законодательством под угрозой наказания. 

Преюдициальностъ – обязательность для всех судов, рассматриваю-

щих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установлен-

ные вступившим в законную силу судебным решением или приговором 

суда по какому-либо другому делу. 

Применение права – властная деятельность компетентных органов по 

разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится 

соответствующий индивидуальный правоприменительный акт. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



109 

Принципы права – основные, исходные начала, положения, идеи, 

концентрированно выражающие сущность права. 

Пробел в праве – полное или частичное отсутствие в действующем 

законодательстве необходимых юридических норм.  

Публичное право – совокупность отраслей права, регулирующих об-

щественные, государственные интересы. 

Распространительное (расширительное) толкование – разъясне-

ние юридических норм, действительный смысл которых шире их тексту-

ального выражения. 

Реализация права – претворение правовых предписаний в жизнь, пу-

тем правомерного поведения участников правоотношений. 

Рекомендательный метод правового регулирования – способ право-

вого воздействия, советующий желательное поведение субъекта права. 

Санкция правовой нормы – элемент нормы права, связанный с право-

выми последствиями (неблагоприятными или благоприятными) соблюде-

ния, либо несоблюдения диспозиции. 

Свойство инновации – научно-техническая новизна, производственная 

применяемость, коммерческая применяемость реализуемого открытия, идеи. 

Система права – внутренняя структура права, состоящая из взаимо-

согласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

Систематизация законодательства – деятельность по упорядоче-

нию и совершенствованию нормативных актов в единую систему. 

Систематический способ толкования – разъяснение смысла право-

вой нормы через анализ ее системных связей с другими нормами, выявле-

ние места и роли конкретного правила поведения в иерархии правовых 

предписаний. 

Соблюдение права – форма реализации норм нрава, связанная с нали-

чием запретов, которые субъект не должен нарушать (реализация запре-

щающих и охранительных норм). 

Событие – юридический факт (жизненное обстоятельство), не зави-

сящее от сознания и воли людей. 

Способы толкования – совокупность приемов и способов, направ-

ленных на уяснение смысла правовых норм (грамматический, историче-

ский, логический, системного толкования, функциональный, специально – 

юридический). 

Статья нормативного акта – форма выражения (изложения) нормы 

права в законодательстве. 

Структура нормы права – единство элементов нормы: гипотезы, 

диспозиции, санкции. 

Субъекты права – участники правовых отношений, обладающие пра-

восубъектностью (правовым статусом). 

Субъективное право – вид и мера возможного поведения субъекта. 
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Тип правового регулирования – совокупность способов правового ре-

гулирования (дозволение, обязывание, запрет). 

Типология государства и права – классификация государства и права 

по формационному и цивилизационному признакам. 

Толкование права – деятельность, направленная на уяснение и разъ-

яснение смысла права, воли законодателя. 

Умысел – форма вины, при которой лицо сознает общественно опас-

ный характер своего деяния, предвидит вредные последствия и желает 

(прямой умысел) либо не желает, но сознательно их допускает или отно-

сится к ним безразлично (косвенный умысел). 

Фактический состав – совокупность юридических фактов, необхо-

димых для наступления определенных правовых последствий. 

Физическое лицо – индивид, выступающий в правоотношениях носи-

телем субъективных прав и юридических обязанностей, носитель право-

субъектности. 

Форма государства – совокупность его сущностных сторон: формы 

правления, формы государственного устройства и политического (государ-

ственного) режима. 

Форма права – способ внешнего выражения нормы права (общеобя-

зательных правил поведения) в официальных юридических документах. 

Функции государства – основные направления деятельности госу-

дарства по решению стоящих перед ним задач. 

Функции права – основные направления правового воздействия на 

общественные отношения. 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 

охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. 

Юридическая обязанность – вид и мера юридически должного поведения. 

Юридическая ответственность – обязанность правонарушителя 

претерпевать неблагоприятные лишения личного, имущественного, орга-

низационного характера. 
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