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В В Е Д Е Н И Е 
 

 

Общая теория права – это фундаментальная специальная юридическая 

дисциплина, представляющая собой «каркас» в системе правоведения. От ее 

усвоения зависит дальнейшее изучение отраслевых юридических наук и спе-

циальных правовых дисциплин. Курс общей теории права открывает весь 

цикл историко-теоретических, отраслевых и специальных юридических наук. 

Часто общую теорию права называют «таблицей умножения», ма-

тематикой права, т.к. она формирует правовые основы, вводит в курс 

правоведения. 

Общая теория права изучает общество в его государственно-

правовом разрезе. Это наука теоретическая, концептуальная, предметом 

которой являются общие закономерности возникновения и развития пра-

ва как социального института. Право находится в динамической связи с 

государством. Она изучает право в целостности, единстве, развитии, как 

живой социальный организм. 

Общая теория права исследует происхождение, содержание, сущ-

ность, структуру, механизм действия права, общие вопросы правоведения. 

На общую теорию права, ее выводы опираются отраслевые, межотраслевые 

и специальные юридические дисциплины. В свою очередь общая теория 

базируется на конкретике, казусах отраслевых и специальных дисциплин, 

обобщая, синтезируя и систематизируя их положения. Это наука теорети-

ческая, политико-юридическая, гуманитарная. Она играет методологиче-

скую роль, выступая как общий метод исследования государства и права. 

Общая теория права способствует формированию юридического 

мировоззрения, правовой культуры студентов. Она вооружает студентов 

знанием таких основополагающих категорий, как: право, государство, 

норма права, система права и система законодательства, правоспособ-

ность, дееспособность, правосубъектность, правонарушение, преступле-

ние, юридическая ответственность, законность, правопорядок и т.д. 

Основными разделами курса являются: 

1. Пути возникновения государства и права, их содержание и 

сущность. 

2. Проблема познания права и его источников (форм). 

3. Проблема структуры, строения системы права и системы зако-

нодательства. 

4. Функционирование, действие права, его реализация и механизм 

правового регулирования. 

5. Проблема правотворчества, юридической техники, системати-

зации и толкования норм права. 

6. Проблема юридической ответственности, законности, правопо-

рядка, правовой культуры, правового государства. 
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В процессе изучения учебного материала по курсу «Общая теория 

права» студент должен: 

Знать: 

– наиболее общие понятия, используемые в юридической науке; 

– сущность, содержание права и государства, их основные признаки;  

– отличие права от иных социальных регуляторов; 

– принципы права; 

– формы (источники) права; 

– закономерности возникновения, развития и функционирования права 

и государства; 

уметь характеризовать: 

– право как регулятор верховенствующий, интегративный, наиболее 

значимый в обществе, лежащий в основе жизнедеятельности лично-

сти и общества; 

– процессы становления права и его развития по пути обеспечения со-

циального прогресса; 

– теоретическое значение правовых категорий и понятий для отрасле-

вых, прикладных и иных юридических дисциплин; 

уметь анализировать: 

– существовавшие и существующие ныне теории о праве; 

– развитие законодательства, его позитивные и негативные тенденции; 

– законодательную и правоприменительную практику; 

приобретение навыков и качеств: 

– обнаружения в многочисленных теориях о праве истинных утверж-

дений и положений; 

– анализировать практику применения норм права, отграничивая не-

правовые акты, как несоответствующие принципам права; 

– вырабатывать критерии оценки эффективности юридической дея-

тельности, в том числе инициативы по совершенствованию законо-

дательства и правоприменительной практики. 

Учебно-методический комплекс по курсу «Общая теория права» 

включает в себя тематику практических занятий, список литературы к 

каждому из изучаемых разделов, вопросы для самоподготовки, материа-

лы для обсуждения, резюме по темам, тестирующие блоки, методические 

рекомендации по написанию курсовых работ и правильные ответы к тес-

тирующим блокам. 

Целью его является активизация работы студентов. В нем содер-

жатся высказывания ведущих дореволюционных и современных юри-

стов, занимающихся проблемами общей теории права. Вопросы для са-

моподготовки помогают в осмыслении наиболее важных вопросов изу-

чаемой науки, овладении курса. 

Учебно-методический комплекс облегчит работу преподавателя и 

студента на семинарских занятиях и поможет в изучении курса. 
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Т Е М А  № 1 

ТЕОРИЯ ПРАВА КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

План 

1. Юридическая наука: понятие, основные черты и система. 

2. Понятие и предмет общей теории права. 

3. Общая теория права в системе общественных и юридических наук. 

4. Методология, функции и роль общей теории права в правоведении. 

 

Литература 

Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей тео-

рии государства и права // Государство и право. – 2007. – № 4. 

Бержель Ж.Л. Общая теория права. – М., 2000. 

Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2006. 

Дмитрук В.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – Мн., 1998. 

Добрынин Н.М. Юридическая наука и ее роль в станолении новых 

федеративных отношений: системный кризис, его причины и пути перехо-

да на новый качественный уровень // Государство и право. – 2007. – № 1. 

Доўнар Т.І. Узнікненне і развіццѐ прававой навукі на Беларусі // 

Юстыцыя Беларусі. – 2004. – № 9. 

Жеругов Р.Т. Теория государства и права: учебное пособие для ву-

зов. – Москва – Нальчик, 1995. 

Жинкин С.А. Теория государства и права: конспект лекций. – Рос-

тов н/Д, 2003. 

Затонский В.А. Государство и личность в системе государственно-

сти (к вопросу о содержании базовых категорий теории государства и 

права) // Государство и право. – 2007. – № 10. 

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы). – 

М., 2000. 

Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства: в 3 т. – 

Т. 1. Социология права. – М., 2001. 

Лейст О.Э. Актуальные проблемы общей теории права // История 

государства и права. – 2001. – № 5. 

Мартышин О.В. Общетеоретические юридические науки и их со-

отношение // Государство и право. – 2004. – № 7. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. – М., 2002. 

Общая теория государства и права: академический курс в 2 т. –  

Т. 1. / отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. 

Общая теория государства и права / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горба-

ток, В.А. Кучинский; под общ. ред. А.Ф. Вишневского. – 2-е изд., исправ. 

и доп. – Мн.: Тесей, 1999. 

Проблемы общей теории права и государства: учебник для юриди-

ческих вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. 
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Протасов В.Н. К вопросу о «специальной» теории государства и 

права // Государство и право. – 2007. – № 11. 

Теория государства и права – фундамент юридического образова-

ния // Юридическое образование и наука. – 2004. – № 2. 

Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. – М., 2006. 

Хропанюк В.Н. Теория государства и права: хрестоматия / под ред. 

Т.Н. Радько– М., 1998. 

Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов – 

М., 1999. 

Черкашин М.Д. Этнос науки: этические и правовые аспекты // Го-

сударство и право. – 2007. – № 5. 

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. – Т. 1. – 

М., 1995. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение юриспруденции как самостоятельной науки. На-

зовите предпосылки и основные этапы ее развития. 

2. Какие науки включает в себя правоведение? 

3. Сформулируйте понятие общей теории права. 

4. Какое место общая теория права занимает в системе общественных 

и юридических наук? 

5. Определите предмет общей теории права.  

6. Какова структура изучаемого курса? 

7. Назовите основные категории общей теории права. 

8. Определите соотношение общей теории права и отраслевых юриди-

ческих дисциплин. 

9. Как знание общей теории права влияет на подготовку высококвали-

фицированного юриста? 

10. Что такое методология науки?  

11. Какие методы использует в исследовании своего предмета общая 

теория права? 

12. Назовите общенаучные методы исследования, используемые общей 

теорией права. 

13. Назовите частнонаучные и теоретико-правовые методы исследования. 

14. Почему общую теорию права называют еще политико-юридической 

наукой? 

15. Что такое компаративистика? 

16. Выделите основные функции общей теории права. 

17. Какова роль общей теории права в системе правоведения?  

18. Раскройте методологическую роль общей теории права в правоведе-

нии. 

19. Место и роль общей теории права в формировании правовой куль-

туры будущего юриста. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Является ли общая теория права юридической и политической нау-

кой, имеющей методологический характер? 
2. Включает ли общая теория права в себя теорию государства? Не сле-

дует ли «отделить» теорию государства от теории права и включить в 
состав политологии или, возможно, конституционного и администра-
тивного права? Не целесообразнее ли назвать изучаемый курс «Общая 
теория государства и права»? 

 
Материалы для обсуждений 

Проанализируйте приведенные отрывки, определите позицию  
авторов и выскажите свое отношение к проблеме. 

A. «Общая теория права как наука в русле своего предмета охва-
тывает широкий круг проблем, связанных с природой права, его законо-
мерностями, принципами, нормами, формами как в общей их характери-
стике, так и в глубоком исследовании каждой проблемы во всех взаимо-
связях и взаимоотношениях.  

Как учебная дисциплина общая теория права опирается на резуль-
таты исследований как науки, однако круг проблем, рассматриваемых 
учебной дисциплиной, значительно уже. Он ограничивается только наибо-
лее важными вопросами предмета и в самой лаконичной их интерпрета-
ции». (Дробязко С.Г., Козлов В.С. Общая теория права: учебное пособие 
для вузов / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – Мн.: Амалфея, 2005. – С. 13). 

B. «Теория государства и права, вырабатывая … понятия и форму-
лируя их определения, (хотя и в разной степени) учитывает во избежание 
их явной субъективности и общественной неприемлемости все эти соци-
альные ценности и интересы, создает тем самым объективные предпо-
сылки для формирования как отдельных политико-правовых взглядов 
граждан, так и всего мировоззрения. В этом также, помимо ранее на-
званных факторов, проявляется политико-юридический характер данной 
отрасли знаний и учебной дисциплины». (Проблемы теории государства 
и права / под ред. М.Н. Марченко. – М., 2005. – С. 20). 

C. «…Государство и право – различные социальные явления. Их 
существенное различие вытекает из того, что центральными понятиями для 
каждого из них выступают разные социальные феномены. Для государства – 
это такие понятия, как «организация», «орган», «система органов», «госу-
дарственный аппарат» и т.д., для права – «норма права», «правовой инсти-
тут», «правовое отношение». Отсюда следует вывод, что общая теория пра-
ва и общая теория государства имеют, по существу, разные объекты иссле-
дования. Теория права все больше выделяется в качестве самостоятельной 
отрасли юридического знания». (Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества 
и социальное прогнозирование. – М. 1993. – С. 114). 

D. «…Предмет общей теории права и государства – это общая тео-
рия всей юриспруденции как единой самостоятельной, системно целост-
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ной науки. Предметом общей теории права и государства, таким обра-
зом, являются общенаучные основы всей юриспруденции, ее предмет и 
методология, ее система и структура, ее онтология, гносеология и аксио-
логия». (Проблемы общей теории права и государства: учебник для юри-
дических вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. Издательская группа 
«НормаИнфра». – М., 1999. – С. 2). 

 

Резюме 

Общая теория права – фундаментальная юридическая дисциплина, 

занимающая центральное место в правоведении. Ее часто называют «мате-

матикой права», так как с нее начинается освоение юриспруденции. Общая 

теория права изучает общество в его государственно-правовом разрезе. 

Предметом общей теории права являются общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права как 

целостных социальных институтов в их диалектической взаимосвязи. 

Это наука теоретическая, концептуальная, юридико-политическая, гума-

нитарная, играющая методологическую роль для всех отраслевых, меж-

отраслевых, исторических и специальных юридических дисциплин. Ее 

методология, принципы, категории, понятия имеют «сквозное» значение 

для всего правоведения. Государство не может существовать без права и 

наоборот. Передача теории государства политологии, конституционно-

му, административному праву невозможна ввиду органической целост-

ности, неразрывности, государственно-правовых явлений, в противном 

случае, это существенно обедняло бы предмет общей теории права и не 

соответствовало истине.  

Истинное знание предмета общей теории государства и права имеет 

методологическое значение для всех юридических наук, а также для законо-

дательной деятельности и реализации права. Общая теория государства и 

права имеет и огромное воспитательное значение, так как с помощью нее 

формируется высокая правовая культура как в области правовых исследова-

ний, так и в кругу работников законодательных, исполнительных и судеб-

ных органов государства, у студентов и всего населения в целом. 

 

БЛОК I 

ТЕОРИЯ ПРАВА КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Тест А 

1. Кто из юристов стоит у истоков правоведения? 

1. Ульпиан, Цельс, Павел, Папиниан. 

2. Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье. 

3. А. Августин, Ф. Аквинский. 

4. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. 

5. Д. Бруно, Н. Кузанский, Г. Галилей. 
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2. Какое место занимает общая теория права в правоведении? 
1. Фундаментальная, теоретическая, методологическая дисциплина. 
2. Отраслевая юридическая наука. 
3. Специальная юридическая наука. 
4. Межотраслевая юридическая наука. 
5. Прикладная юридическая дисциплина.  
 

3. Какое из определений правильно отражает предмет общей теории 

права? 
1. Предметом теории права является изучение возникновения и разви-

тия конкретных государств и правовых систем во всем их историче-
ском своеобразии, включая случайные государственно-правовые 
процессы и явления. 

2. Предметом теории права является исследование права и выра-
жение его в законодательстве. 

3. Предмет теории права – общие закономерности возникновения, функ-
ционирования и развития государства и права, как самостоятельных и 
органически связанных между собой социальных институтов. 

4. Теория права изучает право. Она исследует содержание и сущ-
ность права, его структуру, составные элементы, механизм дей-
ствия, т.е. общие проблемы всего правоведения. 

5. Все закономерности возникновения, развития и функциониро-
вания государственно-правовых явлений, которые являются не-
обходимыми для дальнейшего изучения юриспруденции. 

 

4. Каким закономерностям в своем развитии подчиняются государ-

ство и право? 
1. Общие объективные закономерности развития общества. 
2. Специфические закономерности развития государственно-

правового механизма. 
3. Общие объективные закономерности развития общества + спе-

цифические закономерности развития государственно-
правового механизма. 

4. Диалектические закономерности формы и содержания. 
5. Закономерностям происхождения и сущности. 
 

5. К какому понятию относится данное определение: «Совокупность 

определенных теоретических принципов, логических приемов и 

специальных способов исследования»? 
1. Концепция. 
2. Методология. 
3. Гипотеза. 
4. Дедукция. 
5. Индукция. 
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6. Какие из названных методов относятся к теоретико-правовым? 

1. Диалектический, метафизический, синергетический. 

2. Анализа, синтеза, индукции, дедукции. 

3. Сравнительный, толкования, конкретизации. 

4. Моделирования, эксперимента, наблюдения. 

5. Технико-юридический, гуманитарный, антропологический.  

 

7. Какой из перечисленных методов плодотворно применяется для 

анализа сходства, различия и классификации правовых систем? 

1. Синергетический метод. 

2. Метод компаративистики. 

3. Кибернетический метод. 

4. Метод правового эксперимента. 

5. Метод синтеза. 

 

8. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридиче-

скими науками? 

1. Общая теория права, история государства и права, история по-

литических и правовых учений. 

2. Криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия. 

3. Уголовно-процессуальное право, криминология, юридическая 

статистика. 

4. Конституционное право, гражданское право, уголовное право. 

5. Международное публичное право, правовая информатика, со-

циология права. 

 

9. Какую науку называют «математикой права»? 

1. Римское право. 

2. Историю государства и права. 

3. Общую теорию права. 

4. Конституционное право. 

5. Правовую информатику. 

 

10. Какие процессы происходят в общей теории права? 

1. Интеграция знаний. 

2. Дифференциация знаний. 

3. Интеграция и дифференциация. 

4. Усложнение проблем правового регулирования. 

5. Гуманизации знаний.  
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Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Роль общей теории права в правоведении: 

1. Концептуальная дисциплина. 

2. Историко-правовая наука. 

3. Методологическая наука. 

4. Теоретическая наука. 

5. Отраслевая наука. 

 

2. Предмет общей теории права составляют: 

1. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений. 

2. Государство и право как целостные и диалектически связанные 

социальные институты. 

3. Государственно-правовая надстройка. 

4. Все политико-правовые явления в обществе. 

5. Историко-теоретический аспект государства и права. 

 

3. Общая теория права выполняет в правоведении следующие 

функции: 

1. Охранительная. 

2. Методологическая. 

3. Аналитическая. 

4. Социально-экономическая. 

5. Идеологическая. 

 

4. В содержание предмета общей теории права входят следую-

щие вопросы: 

1. Происхождение государства и права. 

2. Источники права. 

3. Виды налогового контроля. 

4. Толкование права. 

5. Квалификация преступлений. 

 

5. Основными общенаучными методами являются: 

1. Анализ. 

2. Синтез. 

3. Статистический. 

4. Функциональный. 

5. Нормативно-юридический. 
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Тест В 
 

1. Соотнесите понятия: 

1. Правоведение.  

2. Общая теория права. 

3. Методология права. 

4. Компаративистика. 

А. Система полных и всесторонних знаний 

о государстве и праве. 

Б. Совокупность определенных теорети-

ческих принципов, логических приемов 

и специальных методов исследования 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права.  

В. Наука, занимающаяся сравнением раз-

личных правовых систем. 

Г. Юридическая наука, изучающая общест-

во в его государственно-правовом разре-

зе. 

 

2. Определите, к какому разделу правоведения относятся юри-

дические науки: 

1. Межотраслевые юриди-

ческие науки. 

2. Отраслевые науки. 

3. Науки, изучающие меж-

дународное право. 

4. Общетеоретические и ис-

торические науки. 

А. Общая теория права, история госу-

дарства и права, история политиче-

ских и правовых учений, политиче-

ская и правовая мысль Беларуси. 

Б. Криминалистика, судебная медицина, 

судебная статистика, прокурорский 

надзор. 

В. Конституционное право, гражданское 

право, уголовное право, хозяйствен-

ный процесс. 

Г. Международное публичное право, 

международное частное право, меж-

дународное гуманитарное право. 
 

3. Соотнесите методы, применяемые теорией государства и 

права, и их содержание: 

1. Сравнительно-правовой. 

2. Формально-

юридический. 

3. Конкретно-

социологический. 

4. Кибернетический. 

 

А. Изучаются основные понятия юриспру-

денции, дается им определение, происхо-

дит толкование их смысла, классификация 

понятий, выделяются их признаки. 

Б. Сопоставляются законы, определяются 

общие закономерности и особенности го-

сударства и права. 

В. Государство и право изучается с ис-

пользованием современных технических 

достижений: математической модели, ал-
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горитмов, компьютерных программ и т.д. 

Г. Выясняется мнение общества по вопросам 

государства и права: тестирование, интер-

вьюирование, телевизионные опросы и т.д. 

 

4. Соотнесите функции курса «Общая теория права» и их со-

держание: 

1. Аналитическая. 

2. Прогностическая. 

3. Прикладная.  

4. Методологическая. 

А. Определение перспектив развития на 

будущее государства и права. 

Б. Практическое использование теорети-

ко-правовых знаний в социальных, 

экономических, политических, между-

народно-правовых сферах. 

В. Рассмотрение государства и права в 

целостности, диалектической взаимо-

связи, с учетом исторического аспекта 

и потребностей практики. 

Г. Исследование элементов структуры 

действующего законодательства в его 

системном изложении и истолковании. 

 

5. Сопоставьте понятия и принципы научных исследований, 

используемые общей теорией права:  

1. Историзм. 

2. Системность. 

3. Объективность. 

4. Плюрализм. 

А. Взаимосвязь, взаимообусловленность 

элементов. 

Б. Почему и как возникло то или иное яв-

ление, какие этапы оно прошло. 

В. Многообразие подходов, точек зрения. 

Г. Соответствие действительным явлениям 

и процессам, опора на юридические фак-

ты. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

6. Наиболее общие закономерности возникновения, функциониро-

вания и развития государства и права составляют … общей теории права. 
 

7. В каком государстве юриспруденция возникает как самостоя-

тельная наука – … . 
 

8. В Древнем Риме знатоки права стали называться – … . 
 

9. Юридическая наука, которая обобщает, синтезирует и систематизиру-

ет выводы отраслевых и межотраслевых дисциплин в правоведении – … . 
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10. Совокупность принципов, приемов, методов исследования, ис-

пользуемых общей теорией права, называется – … . 

Т Е М А  № 2 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
План 

1. Характеристика первобытного общества. Общественная власть 

и самоуправление в доклассовом обществе. 

2. Социальные нормы первобытного общества. Регулятивная роль 

мифов, обрядов, ритуалов. 

3. Закономерности возникновения государства и права. Анализ 

различных концепций происхождения государства и права.  

4. Государство как социальный институт, его признаки. Характе-

ристики и функции права раннеклассового общества. 

 

Литература 

Абдуллаев М.И. Теория государства и права. – СПб., 2003. 

Багдасарян Л.А. Теория возникновения государства // История го-

сударства и права. – 2004. – № 5. 

Венгеров А.Б. Значение археологии и этнографии для юридической 

науки // Советское государство и право. – 1993. – № 3. 

Герасименко А.П. Очерки дихотомной типологии политических 

явлений. – Благовещенск, 1997. 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб., 1908. 

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные 

трактовки и новые подходы. – М., 1999. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. – М., 2002. 

Общая теория государства и права: академический курс в 2 т. –  

Т. 1 / отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. 

Общая теория государства и права / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горба-

ток, В.А. Кучинский; под общ. ред. А.Ф. Вишневского. – 2-е изд., исправ. 

и доп. – Мн.: Тесей, 1999. 

Першиц А.И., Менгайт А. Л., Алексеев В.П. История первобытного 

общества. – М., 1984. 

Петрова Е.А. Основные исторические этапы развития американ-

ского права // История государства и права. – 2006. – № 5. 

Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред.  

В.С. Нерсесянца. – М., 1999. 

Доўнар Т. Беларуская дзяржаўнасць: станаўленне і асноўныя этапы 

развіцця // Юстыцыя Беларусі. – 2005. – № 9. 

Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. – М., 2006. 

Теория государства и права / под ред. М.М. Рассолова. – М., 2004. 

Теория государства и права: хрестоматия: в 2 т. – Т. 1 / авт.-сост. 
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В.В. Лазарев, С.В. Липень. – М., 2001. 

Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права. – М., 1917. 

Хропанюк В.Н. Теория государства и права: хрестоматия. – М., 1998.  

Цмай В.В., Таилов Р.З. Основные этапы становления мусульман-

ского права // История государства и права. – 2005. – № 1. 

Шумков Д.М. Происхождение государства и права // Основы госу-

дарства и права. – 1999. – № 7. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Каким образом неолитическая революция повлияла на возникнове-

ние государства и права? 

2. Дайте определение потестарной формы власти. Каковы ее признаки? 

3. Назовите основные нормы, регулировавшие отношения в первобыт-

ном обществе. 

4. Что такое мононормы? Назовите их отличительные признаки. 

5. Выделите социально-экономические и политические причины воз-

никновения государства и права. 

6. Каковы основные пути возникновения государства и права? 

7. Как соотносятся государство и право? 

8. Выделите характерные черты и функции права раннеклассового об-

щества. 

9. В чем специфика восточного и западного путей образования госу-

дарства? 

10. Каковы причины образования древнегерманского государства, в чем их 

отличие от причин образования государственности у восточных славян? 

11. Каким образом возникла государственность на белорусских землях? 

12. Приведите основные определения государства. 

13. Докажите, что государство – это не только аппарат публичной вла-

сти, но и политическая, территориальная, социальная, структурная 

организация всего общества. 

14. Каковы основные признаки государства? 

15. Чем потестарная форма власти отличается от государственной? 

16. Проанализируйте основные теории происхождения государства и 

права: теологическую, патриархальную, договорную, диалектико-

материалистическую, теорию насилия, ирригационную, органиче-

скую, психологическую. Назовите их авторов и выделите сильные и 

слабые стороны каждой из названных теорий. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Европейский и азиатский пути образования государств – общее и спе-

цифика. 

2. Можно ли согласиться с марксистским положением: «На известной, 

весьма ранней ступени развития общества возникает потребность ох-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 17 

ватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты произ-

водства, распределения и обмена продуктов и позаботиться о том, 

чтобы отдельный человек подчинился общим условиям производства 

и обмена. Это правило, в начале выражавшееся в обычае, становится 

затем законом. Вместе с законом возникают и органы, которым пору-

чается его соблюдение, публичная власть, государство». 

3. Каковы основные причины образования государства и правовых норм? 

 

Резюме 

Государство и право – это закономерный этап развития общества. 

Их появление – это результат совершенствования орудий труда, неоли-

тической революции, роста производительности труда, появления приба-

вочного продукта, частной собственности, классов, социальных антаго-

низмов. Частная собственность и появление личностей с их «веером» ин-

тересов, переход к производящей экономике потребовали и нормативной 

регламентации производства. Право в древние времена не отграничива-

лось от религии, морали, государственной власти, общества. Оно интер-

претировалось как справедливый порядок, установленный на земле бо-

жественными силами и обеспечиваемый правителем. Мононормы с те-

чением времени и усложнением общественных отношений расщепляют-

ся на нормы права, морали, религии. Права и обязанности закрепляются 

в новых нормах права. Государство и право неразрывно связаны и не мо-

гут существовать друг без друга. 

Государство – это не только публичная власть, стоящая над общест-

вом. Государство – это универсальная, самая мощная, располагающая спе-

циальным аппаратом принуждения политическая организация, предназначе-

ние которой состоит в управлении обществом для удовлетворения интересов 

всех социальных групп в целях обеспечения социального прогресса. 

 

БЛОК II 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тест А 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Что такое неолитическая революция? 

1.  Переход общества от присваивающей экономики к производящей. 

2. Переход от догосударственной формы власти к государственной. 

3. Одно из общественных разделений труда. 

4. Внутренний рубеж в развитии первобытного общества. 

5. Переход от каменных орудий к бронзовым. 

 

2. Для какого типа общества характерна потестарная форма власти? 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 18 

1. Государственное. 

2. Средневековое. 

3. Первобытно-общинное. 

4. Эпоха Возрождения. 

5. Эпоха буржуазных революций. 

 

3. Где появляются первые раннеклассовые государства? 

1. Район Черного и Средиземного моря. 

2. Северная Монголия, Северный Китай. 

3. Южная Америка.  

4. Долины рек Тигр, Ефрат, Нил, Инд, Янцзы. 

5. Сибирь и Дальний Восток. 

 

4. Как назывались социальные нормы первобытного общества? 

1. Нормы морали. 

2. Мононормы. 

3. Нормы права. 

4. Эстетические нормы. 

5. Правовые обычаи. 

 

5. Назовите основные способы регулирования первобытного общества. 

1. Наличие системы табу. 

2. Наличие тотемной системы. 

3. Запреты, дозволения и позитивное обязывание. 

4. Наличие кровнородственных связей. 

5. Талион, вира.  

 

6. Что обозначается как правило поведения, сложившееся вследст-

вие практического применения в течение длительного времени? 

1. Право. 

2. Обычай. 

3. Ритуал. 

4. Нравы. 

5. Закон. 

 

7. В каком обществе регулируют общественные отношения моно-

нормы? 

1. Рабовладельческое. 

2. Первобытно-общинное. 

3. Феодальное. 

4. Средневековое. 

5. Товарно-денежное. 
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8. Какие признаки наиболее полно характеризуют мононормы? 

1. Четкая фиксация прав и обязанностей в письменной форме. 

2. Наличие аппарата подавления. 

3. Преобладание запретов, неразделенность прав и обязанностей, 

отсутствие механизма принуждения, отделенного от общества. 

4. Добровольность. 

5. Формализованность, общеобязательность, процедурность. 

  

9. Подберите понятие к данному определению: «Общее правило 

поведения, представляющее собой образец, эталон, масштаб, 

которым должны руководствоваться». 

1. Норма. 

2. Индивидуальное предписание. 

3. Приказ. 

4. Декларация. 

5. Указ. 

 

10. Какие из норм являются институциональными? 

1. Мононормы. 

2. Мораль. 

3. Право. 

4. Обычай. 

5. Традиция.  

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Выделите основные признаки государства: 

1. Публичная власть. 

2. Базис и надстройка. 

3. Единая территория. 

4. Суверенитет. 

5. Единая армия. 

 

2. Назовите представителей «договорной теории» происхождения го-

сударства: 

1. Т. Гоббс. 

2. Дж. Локк. 

3. И. Кант. 

4. П. Сорокин. 

5. Ш. Монтескье. 
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3. Назовите авторов патриархальной теории происхождения госу-
дарства и права: 

1. Аристотель. 
2. Р. Фильмер. 
3. Ж. Руссо. 
4. Конфуций. 
5. Э. Фромм. 
 

4. Какие признаки характеризуют право: 
1. Неинституциональность. 
2. Нормативность. 
3. Формализированность. 
4. Процедурность. 
5. Политизированность. 
 

5. Авторами диалектико-материалистической теории происхожде-
ния государства и права были: 

1. Л. Петражицкий. 
2. Ф. Аквинский. 
3. К. Маркс. 
4. Ф. Энгельс. 
5. В.И. Ленин. 
 

Тест В 
 

1. Сопоставьте понятия: 
1. Классовый подход к оп-

ределению государства. 
2. Общесоциальный подход 

к определению государ-
ства. 

3. Определение правового 
государства. 

4. Понятие гражданского 
общества. 

А. Совокупность независимых от государ-
ства нравственных, религиозных, соци-
ально-экономических, семейных отно-
шений и институтов, с помощью кото-
рых удовлетворяются частные интере-
сы индивидов и их групп. 

Б. Политическая организация, основанная 
на верховенстве права, где реализуются 
права и свободы граждан. 

В. Машина для поддержания господства 
одного класса над другим, где эконо-
мически господствующий класс стано-
вится политически и юридически гос-
подствующим классом. 

Г. Политическая организация – ассоциация, 
члены которой объединяются в единое 
целое публично-властными отношениями 
и структурами, орудие и средство дости-
жения компромисса между ними. 
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2. Объедините авторов теорий и их названия: 

1. Г. Гроций, Т. Гоббс,  

Ж. Руссо. 

2. Л. Гумплович, Е. Дю-

ринг, К. Каутский. 

3. Конфуций, Аристотель, 

Р. Фильмер. 

4. К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И. Ленин. 

А. Патриархальная. 

Б. Диалектико-материалистическая. 

В. Договорная. 

Г. Насилия. 

 

3. Сопоставьте понятия: 

1. Неолитическая револю-

ция. 

2. Потестарная форма вла-

сти. 

3. Мононормы. 

4. Государство. 

А. Правила поведения, основанные на 

преобладании запретов, неразделенно-

сти прав и обязанностей, выражении 

интересов всех членов рода и племени. 

Б. Политическая организация, сфера дея-

тельности которой связана с отноше-

ниями между классами, нациями и дру-

гими социальными группами по поводу 

завоевания, удержания и использова-

ния государственной власти. 

В. Неполитическая, общественная власть, 

где субъект и объект власти совпадают. 

Г. Переход общества от присваивающей 

экономики к производящей. 

 

4. Соотнесите признаки государства и их характеристики: 

1. Публичная власть. 

2. Государственный сувере-

нитет. 

3. Территориальный приз-

нак. 

4. Налоги и сборы. 

А. Материальная основа деятельности 

государства и его органов – денеж-

ные средства, собираемые с физиче-

ских и юридических лиц. 

Б. Независимость власти данного госу-

дарства от всякой иной власти. 

В. Совокупность государственных ор-

ганов управления и подавления. 

Г. Пространство, на которое распро-

страняется юрисдикция государства.  

 

5. Определите причины образования государства и их характе-

ристики: 

1. Экономические. 

2. Социальные. 

3. Политические. 

А. Необходимость общеобязательных, 

основанных на принуждении государ-

ства норм. 
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4. Правовые. Б. Подавление сопротивления эксплуа-

тируемого большинства, захват и ис-

пользование власти. 

В. Разложение рода и возникновение се-

мьи, появление антагонизмов, раскол 

общества на классы. 

Г. Рост производительности труда и по-

явление частной собственности. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 
  

6. ….. появляется там, тогда и постольку, где, когда и поскольку 

классовые противоречия объективно не могут быть примирены… . 
 

7. Правило поведения, которое формируется в обществе путем его 

неоднократного повторения, становится привычкой, закрепляется в соз-

нании и передается из поколения в поколение – … . 
 

8. Власть, которая распространяется только в рамках рода, где 

субъект и объект власти совпадают, называется – … . 
 

9. Единые, нерасчлененные правила поведения, действующие в 

первобытном обществе – это … . 
 

10. Власть, отделенная от общества, осуществляемая особым слоем 

людей (управленцев), наделенных государственно-властными полномо-

чиями, называется … . 

 

 

Т Е М А  № 3 

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
 

План 

1. Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация общества. 

2. Функции государства. Общесоциальное и классовое в государстве. 

3. Типология государства. 

4. Механизм государства как проявление его сущности. 

5. Анализ различных концепций сущности государства. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение государства. Каковы его основные признаки? 

2. Что такое сущность государства? 

3. Раскройте основные современные подходы в понимании сущности 

государства.  

4. В чем состоит основное предназначение государства? 

5. Каково соотношение классового и общесоциального в сущности го-

сударства? 

6. Сущность современного государства в Республике Беларусь. 

7. Как менялась сущность государства при переходе от рабовладельче-

ского к феодальному, а затем к капиталистическому строю? 

8. Каким образом через функции и механизм государства проявляется 

его сущность? 

9. Что такое типология государства? По каким критериям она прово-

дится? 

10. Какие основные типы государств вы знаете? 

11. Чем формационный подход отличается от цивилизационного? Како-

вы, на ваш взгляд, их сильные и слабые стороны? 

12. Как соотносятся между собой понятия: общество и государство, государ-

ство и политическая система, государство и гражданское общество? 

13. Охарактеризуйте статичную (структурную) и динамичную (функ-

циональную) стороны государства. 
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14. Что такое механизм государства? 

15. Выделите структурные элементы механизма государства. Какова 

роль каждого из них? 

16. Что такое государственный аппарат и каковы его признаки? 

17. Какие элементы включает механизм государства Республики Бела-

русь, охарактеризуйте их? 

18. Дайте определение государственного органа, выделите его признаки 

и виды. 

19. Что такое функции государства? 

20. Назовите основные внешние функции государства. Раскройте их со-

держание. 

21. Определите внутренние функции государства. Какие функции госу-

дарства могут быть как внутренними, так и внешними? 

22. Внутренние и внешние функции государства Республики Беларусь. 

23. Охарактеризуйте систему органов власти Республики Беларусь. 

24. Назовите основные принципы разделения властей в Республике Бе-

ларусь. 

 

Материалы для обсуждения 

A. «Марксизм ставит себе в заслугу открытие того, что государст-

во носит классовый характер, является орудием политической власти 

экономически господствующего класса и, следовательно, выражает ин-

тересы, прежде всего, этого класса» (Черданцев А.Ф. Теория государства 

и права: учебник для вузов. – М., 1999. – С. 90).  

B. «Известный государствовед И.А. Ильин полагал, что государст-

во в своем здоровом осуществлении всегда совмещает в себе черты кор-

порации с чертами учреждения: оно строится и сверху, и снизу по прин-

ципу властной опеки и по принципу самоуправления. Действительно, го-

сударственной организации присущи организационные и субординаци-

онные взаимоотношения и сочетание выборности с назначением. К тому 

же в западных государствах существует тенденция к ассоциативным от-

ношениям. Однако возобладающими в государстве всегда были, есть и 

будут субординационные, иерархические, ибо без них невозможно осу-

ществление единого, целеустремленного государственного управления 

обществом» (Дробязко С.Г. Общая теория права: учебное пособие для 

вузов / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – Мн.: Амалфея, 2005. – С. 79). 

C. «Государство имеет двоякую, противоречивую сущность: оно 

выступает в качестве инструмента выражения как классовых, так и об-

щесоциальных интересов. При этом соотношение классового и общесо-

циального в сущности государства претерпевает серьезную эволюцию в 

процессе исторического развития. В обществах с ярко выраженными 

классовыми антагонизмами на первой план выступает классовое содер-

жание государственности. В современном же постиндустриальном обще-
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стве с весьма сложной социальной структурой более отчетливо обнару-

живается общесоциальное назначение государства как механизма согла-

сования разнообразных социальных интересов …» (Жеругов Р.Т. Теория 

государства и права: учебное пособие для вузов. Москва – Нальчик, 

1995. – С. 40). 

D. «В отличие от формационной теории, цивилизованный подход к 

типологии государства, исходит из того, что основными факторами, оп-

ределяющими развитие государственности, являются характер идеоло-

гии, социокультурные параметры общества, уровень духовности народа, 

менталитет, географическая среда и т.д. Английский историк и философ 

Арнольд Дж. Тойнби обосновывает положение о том, что культурный эле-

мент представляет собой «душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации».  

В сравнении с ним, считает автор, экологический и тем более, политический 

планы кажутся искусственными, несущественными, заурядными созданиями 

природы и движущих сил цивилизации» (там же, С. 41–42). 

 

Резюме 

Вопрос о сущности государства – это вопрос о его важнейших 

внутренних сторонах, о том, что присуще каждому государству, о том, 

что является общим для всех государств, глубинных процессах, сущест-

венных связях и отношениях, наиболее характерно проявляющихся в его 

важнейших признаках, природе, предназначении, функциях. 

Государство представляет собой универсальную организацию для 

всех проживающих на его территории людей, которая носит властный, 

политический характер, имеет в своем распоряжении аппарат принужде-

ния, выполняет функцию управления обществом в целях достижения 

мира и социального прогресса. 

Государство, являясь политической организацией всего общества, 

решает как классовые, групповые, так и общесоциальное задачи, их со-

отношение носит исторически изменяющийся характер и по мере исто-

рического прогресса все больше наполняется общесоциальным содержа-

нием. Уровень цивилизованности, прогрессивности государства прояв-

ляется в состоянии политической и экономической свободы индивидов, 

уровня их материального и культурного благосостояния. Типология го-

сударства должна включать как формационные, так и цивилизационные 

признаки. Отказываясь от гипертрофированного классового, идеологи-

зированного истолкования государства, нужно видеть тенденцию по-

строения социального, правового государства в Республике Беларусь. 

Статическая сторона государства проявляется в наличии специаль-

ного государственного аппарата, структуре его органов. Динамическую 

сторону государства характеризуют его функции. 

Социальная природа, сущность государства проявляется через его 

механизм. Механизм государства – это система государственных органи-
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заций, посредством которых реализуется государственная власть. Госу-

дарственный аппарат, государственные учреждения и предприятия – это 

совершенствующие элементы механизма государства.  

Функции государства как основные направления его деятельности 

также эволюционируют в направлении общесоциальных, культурных и 

духовных, что находит проявление в формировании гражданского обще-

ства. Гражданское общество можно определить как совокупность него-

сударственных нравственных, религиозных, семейных, социально-

экономических, национальных отношений и институтов, с помощью ко-

торых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. 

 

БЛОК III 

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. В чем выражается главное противоречие в сущности государства? 

1. В его функциях и механизме. 

2. В том, что государство выражает классовые (групповые) и об-

щесоциальные интересы.  

3. Во всевластии чиновников и провозглашенных свободах граждан. 

4. В несовпадении государственной власти с гражданским обще-

ством. 

5. В содержании и форме.  

 

2. Что характеризует исторический тип государства? 

1. Историю развития государства в его главных чертах и законо-

мерностях. 

2. Связь государства с определенной общественно-экономической 

формацией и цивилизацией. 

3. Исторически обусловленный тип развития экономики. 

4. Определенный этап развития права и культуры. 

5. Базис и надстройка. 

 

3. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве 

государственное власти внутри страны и ее независимости во вне?  

1. Правосубъектность.  

2. Государственный суверенитет. 

3. Правовой статус государства. 

4. Правоспособность. 

5. Легитимность. 
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4. Какие признаки отличают государство от любых политических 

организаций общества? 

1. Наличие бюрократического аппарата. Система законодательства. 

2. Взаимодействие с международными организациями. Обладание 

собственностью на основные орудия и средства производства. 

3. Прерогатива на издание общеобязательных нормативных пра-

вовых актов. Суверенитет. Монополия на принудительную 

власть в отношении населения. 

4. Юрисдикция на определенной территории. Система налогов. 

5. Финансовые, юридические, технические средства. 

 

5. Какие из перечисленных свойств относятся к верховенству госу-

дарственной власти внутри страны? 

1. Исполнение правосудия. 

2. Правореализация. 

3. Осуществление законодательной, исполнительной и судебной 

деятельности на государственной территории. 

4. Нормотворчество. 

5. Правоприменение, легитимность.  

 

6. Что характеризует данное определение: «Взятые в единстве наи-

более общие черты различных государств, система их важнейших 

свойств и сторон, порождаемых соответствующей эпохой, харак-

теризующихся общими сущностными свойствами»? 

1. Государственные союзы, блоки. 

2. Функции государства. 

3. Тип государства. 

4. Интеграция государств. 

5. Государственная политика. 

 

7. Что является критерием формационной типологии государства? 

1. Общественно-экономическая формация. 

2. Производственные отношения. 

3. Уровень культуры. 

4. Характер взаимодействия общества с внешней средой. 

5. Производительные силы.  

 

8. Какой подход к типологии государства основывается на позиции опре-

деляющего воздействия на государственность духовно-нравственных и 

социокультурных факторов общественного развития? 

1. Системный. 

2. Формационный. 

3. Цивилизационный. 
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4. Территориальный. 

5. Органический. 

 

9. Назовите авторов цивилизационного подхода к типологии госу-

дарства. 

1. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. 

2. Т. Джеферсон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон, Т. Пейн. 

3. К. Каутский, М. Бакунин. 

4. О. Шпенглер, А. Тойнби, М. Вебер, П. Сорокин. 

5. Н. Данилевский, И. Кант, Г. Гегель. 

 

10. Что означает данное определение: «Общество, находящееся на 

определенной ступени исторического развития, взятое в единст-

ве всех его сторон, с присущим ему способом производства, бази-

сом и надстройкой»? 

1. Цивилизация. 

2. Формация. 

3. Культура. 

4. Политика. 

5. Государство. 

 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Типы государства в соответствии с формационным подходом: 

1. Рабовладельческое. 

2. Феодальное. 

3. Буржуазное. 

4. Архаическое. 

5. Коммунистическое. 

 

2. Характерные черты рабовладельческого типа государства: 

1. Исторически первая государственно-классовая организация об-

щества. 

2. Возникает после феодальной общественно-экономической фор-

мации. 

3. Связана с развитием товарно-денежных отношений. 

4. Организация политической власти рабовладельцев. 

5. Важнейшая функция – защита собственности рабовладельцев на 

средства производства и подавление рабов. 
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3. Характерные черты социалистического государства: 

1. Устанавливает политическую власть буржуазии. 

2. Возникает в ходе социалистической революции. 

3. Ниспровергает частную собственность на средства производст-

ва и устанавливает общественную. 

4. Возводит в закон волю трудящихся классов. 

5. Устанавливает плюралистическую демократию. 

 

4. Основными структурными элементами общественно-экономи-

ческой формации выступают: 

1. Национальные отношения. 

2. Базис. 

3. Культура. 

4. Надстройка. 

5. Способ производства материальных благ. 

 

5. В соответствии с цивилизационным подходом выделяют следую-

щие типы государств: 

1. Переходные. 

2. Древние. 

3. Феодальные. 

4. Средневековые. 

5. Нового и новейшего времени. 

 

 

Тест В 

 

1. Соотнесите понятия: 

1. Публичная власть. 

2. Государственный суве-

ренитет. 

3. Государство. 

4. Тип государства. 

А. Совокупность основных черт, свойст-

венных государствам определенной 

общественно-экономической формации 

или цивилизации. 

Б. Суверенная политическая организация, 

опирающаяся на публичную власть, ко-

торая необходима для выполнения как 

классовых, так и общечеловеческих за-

дач на определенной территории. 

В. Верховенство государственной власти 

внутри страны и независимость ее во 

внешнеполитической сфере. 

Г. Аппарат власти и управления, состоя-

щий из особого слоя людей, а также 

аппарат принуждения. 
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2. Сопоставьте понятия: 
1. Рабовладельческое госу-

дарство. 
2. Феодальное государство. 
3. Буржуазное государство. 
4. Социалистическое госу-

дарство. 

А. Государство обеспечивает право гос-
подствующего класса на землю, владе-
ние крепостными и присвоение значи-
тельной части их труда. 

Б. Защищает собственность рабовладель-
цев и эксплуатирует рабов. 

В. Основывается на капиталистической 
частной собственности на средства 
производства и юридической незави-
симости рабочих от эксплуататоров. 

Г. По мнению марксистско-ленинской 
науки – это высший тип государственно-
правовой системы общества, диамет-
рально противоположный всем типам 
эксплуататорского государства и права. 

 
3. Сопоставьте понятия: 

1. Функции государства. 
2. Механизм государства. 
3. Государственный аппарат. 
4. Государственный орган. 

А. Система государственных органов, наде-
ленных властными полномочиями. 

Б. Структурный элемент механизма госу-
дарства, обладающий властными полно-
мочиями в определенных областях госу-
дарственной деятельности. 

В. Главные направления деятельности го-
сударства. 

Г. Система специальных органов, с помо-
щью которых государство осуществляет 
свои функции. 

 
4. Сопоставьте понятия: 

1. Законодательная власть. 
2. Исполнительная власть. 
3. Судебная власть. 
4. Прокуратура. 

А. Осуществляет надзор за законностью и 
правопорядком. 

Б. Реализует законы на практике. 
В. Осуществляет правосудие. 
Г. Разрабатывает и принимает законы. 

 
5. Соотнесите понятия: 

1. Законодательная власть. 
2. Исполнительная власть. 
3. Судебная власть. 
4. Прокуратура.  

А. Палата Представителей и Совет Рес-
публики. 

Б. Совет Министров.  
В. Конституционный Суд Республики Беларусь, 

система общих и хозяйственных судов. 
Г. Генеральный прокурор, областной, го-

родской, районный прокуроры. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 32 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

6. Общество, находящееся на определенной ступени исторического 

развития, взятое в единстве всех его сторон, с присущим ему способом 

производства, базисом и надстройкой – общественно-экономическая … . 

 

7. Социокультурная система, включающая социально-

экономические условия жизнедеятельности общества, этнические, рели-

гиозные его основы, степень гармонизации человека и природы, а также 

уровень экономической, политической, социальной и духовной свободы 

личности – … . 

 

8. Главные направления деятельности государства, обусловленные 

его сущностью, – это … государства. 

 

9. Типология государства осуществляется с позиции 2-х основных 

подходов: 

– формационный; 

– … . 

 

10. Традиционно выделяют два основных подхода к сущности го-

сударства: 

– классовый; 

– … . 

 

 

Т Е М А  № 4 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
 

План 

1. Понятие формы государства и его структура. Форма правления. 

2. Форма государственного устройства. 

3. Политический режим. 

4. Республика Беларусь как унитарное, демократическое, социаль-

ное, правовое государство. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение формы государства. 

2. Докажите, что форма – одна из важнейших характеристик государ-

ства. 

3. Как связаны форма и сущность государства? 

4. От каких общественных факторов зависит форма государства? 

5. Что значит реальные и номинальные монархии и республики? 

6. Почему абсолютная монархия или авторитарный режим не совмес-

тимы с правовой государственностью?  

7. Чем подданство отличается от гражданства? 

8. Назовите юридические свойства монархии и республики. 
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9. Выделите сильные и слабые стороны монархии и республики. 

10. Чем абсолютная монархия отличается от конституционной? 

11. Как по Конституции Республики Беларусь определяется власть гла-

вы государства? 

12. Назовите страны, где формой правления является: монархия, рес-

публика, президентская республика. 

13. Сравните унитарную и федеративную форму государства. 

14. Какие формы сложного территориального устройства вы знаете? 

Приведите примеры.  

15. От чего зависит демократический либо антидемократический режим 

в государстве?  

16. Какую вы можете назвать тенденцию в осуществлении способов го-

сударственной власти в современных условиях? С чем это связано? 

17. В соответствии с приведенной классификацией определите форму 

государства Республики Беларусь, Российской Федерации, США, 

Германии, Англии, Польши. 

 

Материалы для обсуждения 

A. «Причины многообразия форм государства различны. Форма 

государства зависит от типа государства. Другой причиной является со-

отношение классовых, социальных сил… Важную роль играют конкрет-

но-исторические условия… На федеративное устройство важное влияние 

оказывает национальный состав страны. Мононациональное общество 

тяготеет к унитарному государству… Несомненное влияние на формы 

государства оказывают традиции…, сказывается на формах правления и 

идеологический фактор» (Черданцев А.Ф. Теория государства и права: 

учебник для вузов. – М., 1999. – С. 124–125). 

B. «Не существует строгой взаимосвязи между формой государст-

ва и содержанием или функциями государственной власти. Так, и право-

вое, и полицейское государство допускает республиканскую и монархи-

ческую формы правления, унитарное и федеративное – территориальное 

устройство. Государственная власть в форме монархии и в форме рес-

публики может решать одни и те же задачи. Социальная направленность 

государственной политики, патерналистские функции государства воз-

можны в условиях и демократического, и авторитарного государственно-

го режима… Категории формы государства нельзя применять к тотали-

тарным системам ХХ века. Тоталитаризм имитирует республиканские 

демократические институты, но по существу он означает деспотизм». 

(Проблемы общей теории права и государства: учебник для юридических 

вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999. – С. 595). 

C. «… Имея общее представление о формах государства, их обще-

родовых признаках и чертах, для глубокого и разностороннего изучения 

необходимо соотносить данные формы с конкретным типом государства, 
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наполнять их конкретным социально-классовым содержанием. Каждая 

из форм государства имеет свою политико-практическую значимость 

лишь в том случае, когда она не берется сама по себе, вообще, безотно-

сительно ко времени и пространству, а соотносится с конкретным, впол-

не определенным типом государства» (Проблемы теории государства и 

права / под ред. М.Н. Марченко. – М., 2005. – С. 183).  

D. «Формирование института президентства в России отвечает 

общим закономерностям современной общепланетарной государствен-

ности – из 183 государств при ООН 130 имеет президентские системы 

правления» (Теория государства и права. Часть I. Теория государства / 

под общ. ред. А.Б. Венгерова. – М., 1995. – С. 231). 

 

Резюме 

Важнейшей характеристикой государства является его форма. 

Форма государства – это способ организации, устройства и осуществле-

ния государственной власти. Она включает в себя форму правления, 

форму государственного устройства и государственный режим. Сово-

купность различных факторов влияет на форму государства: тип государ-

ства, соотношение классовых, социальных сил, исторические, националь-

ные, культурные, религиозные традиции, государственная идеология и 

т.д. Содержание, социальная направленность государства влияют на фор-

му и наоборот, однако форма обладает и относительной самостоятельно-

стью, выражающейся в преемственности, внутренних законах развития. 

Форма правления – это совокупность способов организации госу-

дарственной власти. 

Основные формы правления: монархия (абсолютная, ограниченная, 

конституционная, парламентская …) и республика (парламентская, пре-

зидентская, смешанная). 

Форма государственного (территориального) устройства – это со-

вокупность способов устройства государственной власти. 

Формы государственного устройства бывают простые (унитарное 

государство) и сложные (федерация, конфедерация, уния и др.). 

Государственный (политический) режим – это совокупность спо-

собов осуществления государственной власти. Он может быть демокра-

тическим (рабовладельческой, феодальной, буржуазной, социалистиче-

ской демократией, либерально-демократическим) и антидемократиче-

ским (тоталитарным, фашистским, авторитарным, тираническим, деспо-

тическим и т.д.).  
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БЛОК IV 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

 

Тест А 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Что не входит в понятие формы государства? 

1. Форма правления. 

2. Форма государственного устройства. 

3. Государственный режим. 

4. Функция государства. 

5. Политический режим. 

 

2. К какому понятию относится данное определение: «Совокупность 

способов организации государственной власти»? 

1. Форма государства. 

2. Форма государственного устройства. 

3. Форма правления. 

4. Государственный режим. 

5. Форма судебной власти. 

 

3. Современные формы правления – это... 

1. Либерализм. 

2. Деспотия. 

3. Республика. 

4. Олигархия. 

5. Полития. 

 

4. Какая форма правления определяется как «персональное едино-

властие», передаваемое по наследству? 

1. Деспотия. 

2. Тирания. 

3. Монархия. 

4. Демократия. 

5. Республика. 

 

5. Чем монархия отличается от республики? 

1. Образование правительства на парламентской основе. 

2. Провозглашение референдума и всеобщих выборов. 

3. Двойной ответственностью перед президентом и парламентом. 

4. Передачей власти преимущественно по наследству. 

5. Наличие Конституции. 
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6. Какого из названных видов монархии не существует? 
1. Абсолютная. 
2. Парламентская. 
3. Дуалистическая. 
4. Президентская. 
5. Теократическая. 
 

7. Какие из названных признаков не относятся к республике? 
1. Выборность главы государства и других верховных органов 

власти. 
2. Принятие решений осуществляется, как правило, путем голосо-

вания. 
3. Пожизненное пользование властью. 
4. Ограничение власти главы государства, законодательных и ис-

полнительных государственных органов конкретным сроком. 
5. Разделение властей через систему сдержек и противовесов. 
 

8. Для какой формы правления характерны следующие черты: от-
ветственность правительства перед парламентом; формирование 
правительства на парламентской основе из числа лидеров пар-
тий, располагающих большинством голосов в парламенте; избра-
ние главы государства парламентом, либо специальной коллеги-
ей, образуемой парламентом? 

1. Конституционная монархия. 
2. Президентская республика. 
3. Парламентская республика. 
4. Парламентско-президентская республика. 
5. Смешанная республика. 
 

9. Назовите страны, где формой правления является президентская 
республика? 

1. Люксембург, Испания. 
2. Япония, Саудовская Аравия. 
3. США, Франция. 
4. Англия, Швеция. 
5. Нидерланды, Бельгия. 
 

10. Для какой формы правления характерны перечисленные при-
знаки: внепарламентский способ избрания президента, форми-
рование правительства президентом, отсутствие института пар-
ламентской ответственности правительства, президент – глава 
государства, но не глава правительства? 

1. Парламентская республика. 
2. Президентская республика. 
3. Парламентско-президентская (смешанная) республика. 
4. Президентско-парламентская республика. 
5. Народная демократия. 
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Тест Б 
 

В заданиях дано три правильных ответа: 
 

1. Определите признаки унитарного государства: 

1. Административные единицы не обладают политической само-

стоятельностью. 

2. Наличие только одной общегосударственной Конституции. 

3. Единое гражданство для всей страны. 

4. Административно-территориальные единицы имеют соответст-

вующую Конституцию. 

5. Отсутствует четкое разделение властей. 
 

2. Признаки федерации: 

1. Союз равноправных государств.  

2. Субъекты федерации обладают признаками государства. 

3. Отсутствие единых высших органов государственной власти 

либо наделение их минимумом полномочий. 

4. Наличие единой союзной Конституции. 

5. Высшая (для всей страны) законодательная, исполнительная и 

судебная власть принадлежит общефедеральным органам. 

 

3. Выделите черты демократического режима: 

1. Народовластие. 

2. Акцент на карательные меры и принуждение. 

3. Разделение властей. 

4. Плюрализм общественно-политической жизни. 

5. Агрессивность во внешней политике. 

 

4. Виды антидемократических режимов: 

1. Аристократический. 

2. Тоталитарный. 

3. Либерально-демократический. 

4. Фашистский. 

5. Автократический. 
 

5. Юридические свойства республики: 

1. Бессрочное (пожизненное) пользование властью. 

2. Представительство главой государства интересов государства в 

международных отношениях по поручению избирателей. 

3. Ограничение власти главы государства, законодательных и ис-

полнительных государственных органов конкретным сроком. 

4. Передача власти по наследству или по праву родства. 

5. Выборность главы государства и других верховных органов 

власти. 
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Тест В 

 

1. Сопоставьте понятия: 

1. Форма государства. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственно-

го устройства. 

4. Политический (госу-

дарственный) режим. 

А. Совокупность способов устройства го-

сударственной власти. 

Б. Совокупность способов осуществления 

государственной власти. 

В. Совокупность способов организации го-

сударственной власти. 

Г. Совокупность существенных способов 

(сторон) организации, устройства и 

осуществления государственной власти, 

выражающих его сущность. 

 

2. Соотнесите понятия: 

1. Президентская респуб-

лика. 

2. Конституционная мо-

нархия. 

3. Абсолютная монархия. 

4. Парламентская респуб-

лика. 

А. Правительство формируется парламен-

том и ответственно перед ним. 

Б. Верховная государственная власть по за-

кону всецело принадлежит одному лицу 

(царю, королю, императору). 

В. Власть монарха значительно ограничена 

представительным органом. 

Г. Форма правления, при которой прези-

дент наделен реальными властными 

полномочиями. 

 

3. Сопоставьте понятия: 

1. Форма государствен-

ного устройства. 

2. Унитарное государст-

во. 

3. Федерация. 

4. Конфедерация. 

А. Внутреннее строение государства, спо-

соб его территориально-политического 

деления. 

Б. Союз суверенных государств, образован-

ных для совместного решения политиче-

ских, экономических и военных задач. 

В. Государство, на территории которого дей-

ствуют единые внешние органы государ-

ственной власти и управления, конститу-

ция, законодательство и судебная система. 

Г. Государство, состоящее из ряда госу-

дарств или государственных образова-

ний, на территории которого действуют 

двойная система представительных, ис-

полнительных и судебных органов вла-

сти. 
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4. Соотнесите понятия: 

1. Политический режим. 

2. Деспотический режим. 

3. Фашистский режим. 

4. Тиранический режим. 

А. Основанный на власти тирана и безраз-

дельном господстве произвола, насилия, 

бесправия. 

Б. Крайняя, наиболее опасная форма анти-

демократического режима, основой ко-

торого является идеология нацизма, ан-

тисемитизма. 

В. Совокупность методов, способов и 

средств осуществления государственной 

власти. 

Г. Неограниченная власть правителя и его 

обожествление. 

 

5. Соотнесите понятия: 

1. Абсолютная монархия. 

2. Конституционная мо-

нархия. 

3. Парламентская монар-

хия. 

4. Дуалистическая монар-

хия. 

А. Власть монарха значительно ограничена 

конституцией, утверждаемой парламен-

том. 

Б. Правительство формируется из предста-

вителей определенной партии, получив-

ших большинство голосов на выборах в 

парламент. Законодательные акты при-

нимаются парламентом и подписывают-

ся монархом лишь формально. 

В. Верховная власть по закону всецело 

принадлежит одному лицу (царю, коро-

лю, императору). 

Г. Государственная власть носит двойст-

венный характер и разделена между пра-

вительством, формируемым монархом и 

парламентом. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 
 

6. Форма правления, при которой верховная государственная 

власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением 

на определенный срок – … . 

 

7. Форма правления, при которой верховная власть осуществляется 

единолично и передается, как правило, наследнику – … . 
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8. Элемент формы государства, который определяет систему орга-

низации высших органов власти, порядок их образования, компетенцию 

и сроки деятельности – это форма … . 

 

9. Сложное (союзное) государство, состоящее из частей, обладаю-

щих признаками государства – это … . 

 

10. Национально-территориальная организация государства – это 

форма государственного … . 

 

 

Т Е М А  № 5 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
План 

1. Понятие и способы социального регулирования. 

2. Система социальных регуляторов: нормативные и ненормативные. 

3. Понятие социальной нормы. Право в системе нормативного ре-

гулирования.  

4. Правовые и моральные нормы. Правовые и политические нормы. 

 

Литература 

Агешин Ю.А. Политика. Мораль. Право. – М., 1982. 

Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1995. 

Гурчинский М.А. Взаимодействие права и морали в структуре 

юридического мышления // Юридический журнал. – 2006. – № 2. 

Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М., 1988. 

Максимов С.И. Проблемы права и справедливости в условиях гло-

бализации / XXII Всемирный конгресс по философии права и социаль-

ной философии // Правоведение. – 2007. – № 1 (270). 

Матузов Н.И. Право в системе социальных норм // Правоведение. –

1996. – № 2. 

Общая теория государства и права / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горба-

ток, В.А. Кучинский; под общ. ред. А.Ф. Вишневского. – 2-е изд., исправ. 

и доп. – Мн.: Тесей, 1999. 

Общая теория государства и права: академический курс в 2 т. –  

Т. 2. Теория права; отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. 

Проблемы общей теории права и государства / под ред. В.М. Мар-

ченко. – М., 2005. 

Проблемы общей теории права и государства: учебник для юриди-

ческих вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. 
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Радько Р.Н. Теория государства и права: хрестоматия. – М., 2005. 

Теория государства и права / под ред. А.С. Пиголкина– М., 2005. 

Теория государства и права / под ред. Р.А. Ромашова– СПб., 2005. 

Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997. 

Хайруллин В.И. Что такое «коммунитарная справедливость» // Го-

сударство и право. – 2007. – № 9. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое социальное регулирование? 

2. Назовите определяющие факторы социального регулирования. 

3. Что значит внутреннее и внешнее регулирование? 

4. Какие социальные регуляторы вы можете назвать? 

5. Охарактеризуйте основные способы социального регулирования. 

6. Дайте определение системы социального регулирования. 

7. Назовите элементы нормативного и ненормативного регулирования. 

8. Что такое корпоративные нормы? 

9. Дайте определение социальной нормы. 

10. Докажите, что право занимает центральное место в системе соци-

ального регулирования. 

11. Дайте определение правовой нормы. 

12. Определите соотношение права и морали. 

13. Как связаны право и политика, правовые и политические нормы? 

14. Какова связь права и религии, правовых и религиозных норм? 

15. Как соотносятся право и экономика, правовые и экономические 

нормы? 

16. Какие вы знаете определения справедливости? Как соотносятся пра-

во и справедливость?  

 

Материалы для обсуждения 

A. «Отмечая определяющее значение в системе нормативного ре-

гулирования права и морали, необходимо, однако, избегать упрощенной, 

прямолинейной трактовки их взаимосвязи, например, когда право рас-

сматривается всего лишь как «минимум морали» (эта формула требует 

вообще более основательного разбора). Право и мораль – самостоятель-

ные, суверенные нормативно-регулятивные институты, каждый из кото-

рых имеет свою общую ценность… Сами по себе моральные нормы, сле-

довательно, не нуждаются в такой степени институциализации, когда бы 

они выступали в виде особого институционного образования, и таким 

образом, в принципе им не нужны ни формальное закрепление, ни обес-

печение организованной принудительной силой. Они действуют через 

оценку поступков людей, через механизм общественного мнения» 

(Алексеев С.С. Теория права. – М., 1995. – С. 135). 
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B. «… Соотношение права и экономики можно определить сле-

дующим образом: право, учитывая объективные законы экономики, 

стремится с помощью нормативных установок восстановить социальную 

и экономическую справедливость в обществе. Целью правового регули-

рования является достойное существование всех членов общества, право – 

это средство в достижении социального компромисса. Динамичное же 

развитие экономических отношений влияет на изменение правовой базы, 

корректируя ее и изменяя» (Проблемы теории государства и права / под 

ред. М.Н. Марченко. – М., 2005. – С. 279). 

C. «Справедливость – это ценность моральная, духовная, идеаль-

ная. Это «вещь», которую нельзя увидеть, услышать, взвесить, измерить, 

пощупать и т.д. «Справедливость, – отмечал Ф. Энгельс, – это выраже-

ние существующих экономических отношений, масштаб, которым изме-

ряются все дела человеческие …» Начиная с Аристотеля, выделяют две 

основные формы справедливости. Уравнивающая справедливость пред-

полагает воздаяние равным за равное, основывается на принципах экви-

валентности, соразмерности. Распределяющая справедливость допускает 

неравное распределение благ и тягот с учетом каких-либо качеств субъ-

ектов (их происхождения, возраста, пола, общественного положения, за-

слуг и т.п.) (Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для ву-

зов. – М., 1999. – С. 334–335). 

 

Резюме 

Общество как целостный социальный организм нуждается в упо-

рядочении, регулировании. Регулировать – значит определять поведение 

людей, вводить его в определенные рамки с помощью меры, масштаба. 

Определяющую роль в процессе регулирования общественных отноше-

ний играют собственность, власть, идеология. 

Способами социального регулирования выступают: побуждение, 

понуждение, принуждение. Систему социальных регуляторов делят на 

индивидуальную и общественную, нормативную и ненормативную.  

В основе нормативных лежит норма, масштаб поведения. К норматив-

ным регуляторам относятся: правовые, моральные, политические, эко-

номические, религиозные, корпоративные, юридико-технические, нор-

мативно-технические и др. нормы. 

К ненормативным способам регулирования общественных отно-

шений относят ценностный, директивный, информационный способы, 

социальный институт предсказаний и др. 

Появление социальной нормы – скачок в регулировании общества. 

Норма имеет объективно-субъективный характер. Центральное место в 

системе регулирования занимает право. Это обусловлено его социальной 

энергией, направленностью на решение коренных вопросов, формализо-

ванностью, общеобязательностью, опорой на материальный и духовный 
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потенциал государства. 

Все другие нормы не только взаимосвязаны, но и имеют свой 

предмет нормативного регулирования. 

Право тесно связано со справедливостью. Справедливость – это 

духовная ценность, идеальный масштаб, образец того, как распределять 

блага и обязанности между людьми, как регулировать противоречащие 

интересы и цели отдельных личностей, личности и общества, личности и 

государства. Право должно соответствовать, прежде всего, требованиям 

справедливости, быть законным. Справедливость юриста – это, прежде 

всего, законность. 

 

БЛОК V 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Какой из названных регуляторов не является нормативным? 

1. Правовой. 

2. Моральный. 

3. Ценностный. 

4. Корпоративный. 

5. Обычай. 

 

2. Какой из регуляторов поведения является нормативным? 

1. Обычай. 

2. Информационный. 

3. Директивный. 

4. Социальный институт предсказаний. 

5. Ценностный. 

 

3. Какому ненормативному регулятору соответствует данное опре-

деление: «Способ воздействия на общественные процессы с по-

мощью приказа, исходящий от органа власти или общественной 

организации»? 

1. Информационный. 

2. Ценностный. 

3. Директивный. 

4. Политический. 

5. Административный.  
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4. Определите, что это такое: «Упорядочение поведения людей при по-

мощи общих правил, моделей, критериев, эталонов поведения, кото-

рые распространяются на все случаи аналогичного характера»? 

1. Приказ. 

2. Норма. 

3. Директива. 

4. Декларация. 

5. Декрет. 

 

5. К какой норме подходит данное определение: «Общеобязательное, 

формально определенное, установленное или санкционированное 

государством правило поведения»? 

1. Моральная. 

2. Политическая. 

3. Экономическая. 

4. Правовая. 

5. Религиозная. 

 

6. Какой из названных признаков не относится к морали? 

1. Свод неписанных правил в виде поучений и притч. 

2. Обеспечивается привычкой или силой общественного мнения. 

3. Заранее регламентированы формы и меры принуждения. 

4. Всесторонне оценивает любое поведение человека. 

5. Носит социальный характер. 

 

7. Какие признаки не относятся к праву? 

1. Предъявление требований не только к поступкам, но и к мыс-

лям и чувствам людей. 

2. Возникает вместе с государством. 

3. Характеризуется конкретностью, определенностью. 

4. Предписывает оценку поведения правонарушителя. 

5. Характеризуется процедурностью и формализованностью. 

 

8. Какие нормы регулируют отношения социальных групп, классов, 

граждан с государственной властью, отношения между классами, 

нациями, народностями? 

1. Правовые. 

2. Политические. 

3. Экономические. 

4. Идеологические.  

5. Культурные. 
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9. В нормах какой отрасли права наиболее ярко выражены полити-

ческие нормы в юридической форме? 

1. Гражданское. 

2. Конституционное. 

3. Уголовное. 

4. Социальное обеспечение. 

5. Трудовое. 

 

10. Какой вид норм характеризует данное положение: «Нормы, свя-

занные с производством, характеристикой машин, аппаратов, 

правила обращения людей с орудиями и предметами труда»? 

1. Экономические. 

2. Политические. 

3. Моральные. 

4. Технические. 

5. Прикладные. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Общие черты права и морали: 

1. Являются регуляторами общественных отношений. 

2. Носят институциализированный характер. 

3. Реализуются в большинстве случаев добровольно. 

4. Имеют нормативное содержание. 

5. Оценивают всесторонне любое поведение человека. 

 

2. Отличие права от морали: 

1. Возникает вместе с государством. 

2. Состоит из норм (правил) поведения, установленных государством. 

3. Обеспечивается привычкой или силой общественного мнения. 

4. Регулирует только юридически значимое поведение. 

5. Форма и меры принуждения заранее не регламентированы. 

 

3. Ненормативные виды социального регулирования: 

1. Директивный. 

2. Информационный. 

3. Ценностный. 

4. Корпоративный. 

5. Традиционный. 
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4. Нормативные виды социального регулирования: 

1. Правовой обычай. 

2. Нормативный правовой договор. 

3. Политические нормы. 

4. Социальный институт предсказаний. 

5. Информационный. 

 

5. Способы социального регулирования: 

1. Побуждение. 

2. Увещевание. 

3. Понуждение. 

4. Рекомендование. 

5. Принуждение. 

 

Тест В 

 

1. Установите соответствие: 

1. Нормы морали. 

2. Нормы права. 

3. Политические нормы. 

4. Религиозные нормы. 

А. Общеобязательные, формально-опреде-

ленные, установленные или санкциони-

рованные государством правила поведе-

ния. 

Б. Нормы, основанные на совести, общест-

венном мнении и личном примере. 

В. Правила, зафиксированные в Библии, Ко-

ране, Талмуде и других источниках. 

Г. Нормы, регулирующие отношения между 

политическими партиями, общественны-

ми организациями, гражданами по вопро-

сам государственной власти. 

 

2. Установите соответствие: 

1. Ценностный регуля-

тор. 

2. Директивный регуля-

тор. 

3. Моральный регуля-

тор. 

4. Правовой регулятор. 

А. Регулирует поведение людей с помощью 

понятий добра и зла, справедливости и со-

вести. 

Б. Основан на приказе, субординации, под-

чинении. 

В. Регулирует поведение людей с помощью 

определенной системы материальных и 

духовных ценностей. 

Г. В основе его лежат общеобязательные, ус-

тановленные государством нормы. 
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3. Установите соответствие: 

1. Корпоративные нормы. 

2. Нормы технико-юри-

дического характера. 

3. Религиозные нормы. 

4. Этикет. 

А. Правила поведения, регулирующие внеш-

ние проявления человеческих взаимоот-

ношений, формы общения, поведение в 

общественных местах, манеры и т.д. 

Б. Правила поведения, регулирующие от-

ношение верующих к Богу, церкви, друг 

другу. 

В. Технические условия, ГОСТы, правила 

техники безопасности, эксплуатации вод-

ного, железнодорожного транспорта, ин-

дексы загрязнения окружающей среды. 

Г. Правила поведения, создаваемые в орга-

низационных сообществах, распростра-

няющиеся на его членов, обеспечиваю-

щие функционирование сообщества. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

4. Правила поведения общего характера, сложившиеся исторически 

в силу их длительного, многократного применения, вошедшие в привыч-

ку и ставшие традицией – … . 

 

5. Автор психологической концепции права, утверждающий, что 

справедливость есть именно интуитивное право – … . 

 

6. Юстиция в переводе с латинского означает … . 

 

7. Зафиксированные в религиозных источниках образцы поведения 

людей определяются как – нормы … . 

 

8. Правила поведения, основанные на представлениях людей о до-

бре, зле, справедливости, чести, достоинстве, выступают как нормы … . 

 

9. Основным нормативным регулятором в государственно-

организованном обществе является … . 

 

10. Нормы, связанные с производством, характеристикой машин, 

аппаратов, общения людей с орудиями и предметами труда называются 

… . 
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Т Е М А  № 6 

СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВА 
 

План 

1. Понятие сущности и содержания права. 

2. Основные признаки и функции права. 

3. Понятие и роль принципов права. 

4. Историческая ценность права.  

 

Литература 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение сущности права. 

2. В чем специфика эмпирического и рационалистического подходов к 

определению сущности права? 

3. Определите волевую, охранительную и регулятивную сущность 

права. Какие аспекты сущности можно еще выделить? 

4. От каких факторов социально-экономического, политического, ис-

торического, религиозного и культурного порядка зависит сущность 

права? 

5. Как сущность права связана с типом государства и права? 

6. Почему в случае применения неравного масштаба к неравным лю-

дям исчезает право? 

7. В каких отраслях права действует принцип «запрещено все, что не 

разрешено»? 

8. В какой сфере права действует принцип «разрешено все, что не за-

прещено»? 

9. Что такое объективное и субъективное право? Как они соотносятся?  
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10. Назовите основные признаки права, раскройте их значение. 

11. Что такое функции права? Как они связаны с функциями государст-

ва? Основные функции права Республики Беларусь. 

12. Определите основные пути осуществления регулятивной функции 

права.  

13. В чем специфика охранительной функции права? Приведите приме-

ры из актов законодательства Республики Беларусь.  

14. Дайте определение принципов права. 

15. В чем их роль в правовой системе? 

16. Назовите основные общеправовые принципы права. 

17. Назовите межотраслевые и отраслевые принципы права и проиллю-

стрируйте их на конкретных примерах. 

18. В чем специфика классового, общесоциального, национального и 

религиозного подходов к сущности права? 

19. Назовите основные исторические типы права? От чего они зависят? 

20. В чем специфика формационного и цивилизационного подхода к ти-

пологии права? 

21. В чем историческая ценность права, как она меняется на протяже-

нии развития общества и государства? Ценность права в современ-

ной Беларуси. 

 

Материалы для размышления 

A. «Вопреки философам и ученым, считавшим основной идеей 

права «солидарность», «свободу» или «волю господствующего класса», 

предлагается считать основой права порядок и стабильность. Право ос-

новано не (только) на солидарности, ибо с помощью права подавляются 

противники классового мира; оно – не воплощение свободы, потому что 

порой порабощает не малую часть общества; оно выражает не (только) 

волю господствующего класса, поскольку этот класс вынужден учиты-

вать и защищать интересы других слоев общества. Но право всегда про-

тивоположно произволу, а также социальному хаосу и беспорядку. Пра-

во – это способ стабилизации и воспроизводства общественных отноше-

ний (с преимущественным учетом интересов социальных групп, способ-

ных определять содержание права)». (Общая теория государства и права: 

академический курс в 2 т. – Т. 2. Теория права / под ред. М.Н. Марчен-

ко.– М., 1998. – С. 43). 

B. «Понятие справедливости многогранное, по-разному интерпре-

тируемое. Справедливость у каждой социальной группы, а тем более у 

каждого индивида своя, особенная, зачастую не совпадающая со спра-

ведливостью других. Поэтому необходимо воплощение общепризнанной 

справедливости, а такая справедливость возможна только политическая, 

т.е. исходящая от государства, которое в условиях демократической по-

литической системы призвано ее законодательно утверждать главным 
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образом путем обеспечения гармоничного сочетания интересов всех социаль-

ных групп, личности и общества в целом. Право, выражая общесоциальную 

политическую справедливость, должно быть регулятором верховенствую-

щим; ему должен принадлежать суверенитет; оно должно господствовать, а, 

следовательно, охраняться государством, его предписания должны быть точ-

ными и выступать в определенной форме – иначе оно не может выполнять 

миссию справедливого общесоциального регулятора» (Дробязко С.Г., Коз-

лов В.С. Общая теория права. – Мн., 2005. – С. 52–53). 

C. «По вопросу о ценности права в философской и юридической 

мысли сложились разные подходы. Один из них подчеркивает и даже 

преувеличивает ценность права. Другой подход выражен в юридическом 

нигилизме, скептическом или безразличном отношении к праву, неверии 

в социальный потенциал, в социальное назначение. И, наконец, третья 

позиция, например нормативизм Г. Кельзона, отрицает возможность во-

обще какой-либо оценки прав» (Черданцев А.Ф. Теория государства и 

права. – М., 1999. – С. 175). 

D. С.С. Алексеев говорит не только о ценности права вообще, но и 

правовых ценностях. «Правовые ценности – это конкретные социально-

правовые явления, правовые средства и механизмы. К ним относятся: 

конкретное выражение собственной ценности права в практической жиз-

ни людей – безопасность человека в конфликтных ситуациях, опреде-

ленность и гарантированность прав, обеспечение истины, правды при 

решении юридических вопросов; фундаментальные прирожденные права 

человека, основополагающие демократические правовые принципы; осо-

бые правовые средства и юридические механизмы (все то, что называется 

юридическим инструментарием), обеспечивающие ценность права, гаран-

тированность прав, институты, выражающие оптимальное соотношение 

нормативного и индивидуального регулирования и т.д. Особый пласт пра-

вовых ценностей относится к частному праву. Цивильные институты соб-

ственности, сделок, разнообразных договорных обязательств – все эти и 

аналогичные институты обеспечивают высокий правовой статус автоном-

ной личности, приоритетную юридическую значимость индивидуальной 

воли» (Алексеев С.С. Теория права. – М., 1995. – С. 167–168). 

 

Резюме 

Сущность права – это главная, внутренняя, устойчивая качествен-

ная основа права, отражающая его истинную природу и предназначение 

в обществе. Сущность права многогранна, она отражает политическую, 

экономическую, социальную и духовную структуру общества. 

Сущность права определяют его регулятивность, охранительность, 

общесоциальная и классовая (групповая) направленность, понятие права 

как результата компромисса, согласования интересов различных воль. 

Вместе с тем, право всегда является определенной мерой свободы, спра-
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ведливости и гуманизма, имеющих исторический характер. Если в клас-

совом обществе сущностью права было волевое выражение классового 

интереса экономически и политически господствующего класса, который 

благодаря праву становится и юридически господствующим классом, то 

с демократизацией общества классовый подход все более становится 

внешним признаком и проявляется в элитарном, властном интересе, а его 

сущность заключается в общесоциальной направленности права, выра-

жающейся в формальном равенстве.  

Главная сущность права – быть мерой, масштабом, регулятором 

общественных отношений, направленных на установление порядка и 

стабильности в обществе. 

Концентрированным выражением права, исходными ориентирами 

в правовом поведении выступают принципы права. Выделяют принципы 

международного права, общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

Среди основных функций права выделяют две: регулятивную и охрани-

тельную (называют также воспитательную, идеологическую, аналитиче-

скую, прогностическую и т.д.).  

Типы права совпадают с типами государства (в соответствии с 

формационным и цивилизационным делением общества), некоторые ав-

торы выделяют также развитое и неразвитое право. 

Ценностью права является его направленность на общественный 

прогресс, выражение, регулирование и защиту интересов народа и лич-

ности, гуманизации и стабилизации общества. Право служит упорядоче-

нию социальной свободы, справедливости, нахождению консенсуса ме-

жду людьми. 

 

БЛОК VI 

СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВА 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. К какому понятию относится данное определение: «Главная, 

внутренняя, относительно устойчивая, качественная основа пра-

ва, которая отражает его истинную природу и назначение в обще-

стве»? 

1. Содержание права. 

2. Сущность права. 

3. Функции права. 

4. Ценность права. 

5. Природа права. 
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2. Сущность какого подхода к праву выражает данное определение: 

«Воля господствующего класса, возведенная в закон»? 

1. Общесоциальный. 

2. Классовый. 

3. Либеральный. 

4. Интегративный. 

5. Партийный. 

 

3. Какая сущность права обозначается в этом определении: «Обес-

печение стабильности, устойчивости, упорядоченности общества, 

смягчение агрессивности, нахождение и закрепление компромис-

сов, вместо взаимоуничтожения – справедливость, гуманизм»? 

1. Регулятивная. 

2. Охранительная. 

3. Общесоциальная. 

4. Гуманистическая. 

5. Антропологическая. 

 

4. Для какой отрасли права характерен данный принцип: «Запре-

щено все, что не разрешено»? 

1. Административное. 

2. Конституционное. 

3. Трудовое. 

4. Гражданское. 

5. Частное. 

 

5. Для какой отрасли права характерен принцип: «Разрешено все, 

что не запрещено»? 

1. Уголовное. 

2. Налоговое. 

3. Гражданское. 

4. Экологическое право. 

5. Публичное. 

 

6. Определение какого признака содержит данное понятие: «Много-

кратность применения, распространение на всех субъектов права, 

попавших в сферу правового регулирования»? 

1. Объективность. 

2. Нормативность. 

3. Системность. 

4. Неперсонифицированность. 

5. Институциональность. 
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7. О каком признаке права говорится в определении: «Выражается 

в официальной форме: в законах, постановлениях, приказах, об-

ладает определенностью, четкостью закрепления прав и обязан-

ностей»? 

1. Процедурность. 

2. Социальность. 

3. Формализованность. 

4. Институциональность. 

5. Общеобязательность. 

 

8. Какие из названных признаков не являются признаками права? 

1. Неинституциональность, справедливость, формальное равенство. 

2. Нормативность, обязательность, формализованность. 

3. Социальность, объективность, неперсонифицированность. 

4. Институциональность, государственная принудительность. 

5. Системность, процедурность. 

 

9. Что выражает данное определение: «Существенные характери-

стики, говорящие о появлении права и его функционировании»? 

1. Функции права. 

2. Принципы права. 

3. Формы права.  

4. Признаки права. 

5. Природа права. 

 

10.  К какому понятию относится это определение: «Основные на-

правления юридического воздействия на общественные отноше-

ния с целью их регулирования, упорядочения, нормирования»? 

1. Принципы права. 

2. Функции права. 

3. Методы права. 

4. Нормы права. 

5. Отрасли права. 

 

Тест Б 
 

В заданиях дано три правильных ответа: 
 

1. Основными функциями права являются: 

1. Регулятивная. 

2. Охранительная. 

3. Воспитательная. 

4. Экономическая. 

5. Экологическая. 
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2. Основные принципы права: 

1. Законность. 

2. Неперсонифицированность. 

3. Социальность. 

4. Справедливость. 

5. Гуманизм. 
 

3. Основные признаки права: 
1. Демократизм. 
2. Равенство. 
3. Нормативность. 
4. Институциональность. 
5. Формализованность. 
 

4. Выделите подходы к сущности права: 
1. Классовый. 
2. Общесоциальный. 
3. Иррациональный. 
4. Волевой. 
5. Технический. 
 

5. Существуют принципы права: 
1. Общеправовые. 
2. Межотраслевые. 
3. Традиционные. 
4. Отраслевые. 
5. Корпоративные. 

 
Тест В 

 

1. Установите соответствие: 
1. Признаки права. 
2. Принципы права. 
3. Сущность права. 
4. Функции права. 
 

А. Главная, внутренняя, относительно ус-
тойчивая, качественная основа права, 
которая отражает его истинную приро-
ду и назначение в обществе. 

Б. Основные направления юридического 
воздействия на общественные отноше-
ния с целью их регулирования, упоря-
дочения, нормирования. 

В. Существенные характеристики, говорящие 
о появлении права и его функционировании. 

Г. Исходные, непререкаемые положения 
права, наиболее характерно выражаю-
щие его сущность, непосредственно 
предопределяющие его содержание. 
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2. Установите соответствие между признаками права и их со-

держанием: 

1. Нормативность. 

2. Обязательность. 

3. Формализованность. 

4. Неперсонифицирован-

ность. 

 

А. Все члены общества обязаны выполнять 

нормы права. 

Б. Обращены ко всем субъектам права, по-

павшим в сферу правового регулирования. 

В. В нормах права устанавливается общий 

масштаб (норматив) поведения, опреде-

ляющий границы дозволенного, запре-

щенного и обязательного. 

Г. Нормы права закрепляются в законах и 

иных нормативных правовых актах. 

 

3. Установите соответствие признаков права и их содержания: 

1. Институциональность. 

2. Системность. 

3. Социальность. 

4. Интеллектуально-волевой 

характер. 

 

А. Право – это проявление воли и созна-

ния людей. Оно отражает социальные 

закономерности, потребности и цели 

общества и его членов. 

Б. Регулирует и охраняет наиболее важ-

ные с точки зрения государства обще-

ственные отношения. 

В. Существует во взаимосвязи, взаимо-

дополнении, взаимозависимости есте-

ственного и позитивного, частного и 

публичного права, норм, правовых ин-

ститутов и отраслей. 

Г. Для создания законодательства суще-

ствует особый правотворческий ин-

ститут. 

 

4. Установите соответствие принципов права и их содержания: 

1. Законность. 

2. Справедливость. 

3. Юридическая ответст-

венность за вину. 

4. Демократизм. 

 

А. Строгая соразмерность юридической ответ-

ственности допущенному правонарушению. 

Б. Решение всех юридических дел должно 

основываться на нормативных право-

вых актах. 

В. Лицо привлекается к юридической от-

ветственности только за доказанное 

виновное противоправное поведение в 

соответствии с нормами материального 

и процессуального права. 

Г. Единственный источник государственной 

власти в Республике Беларусь – народ.  
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5. Установите соответствие: 

1. Классовая сущность пра-

ва. 

2. Общесоциальная сущ-

ность права. 

3. Регулятивная сущность 

права. 

4. Охранительная сущность 

права. 

 

А. Право защищает те общественные от-

ношения, которые взяты под защиту 

государства. 

Б. Право охраняет и защищает интересы 

экономически господствующего клас-

са. 

В. Право является средством социального 

компромисса и выражает интересы 

большинства народа. 

Г. Право стабилизирует, гармонизирует, 

регулирует отношения в обществе. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

6. Основные, исходные положения, юридически закрепляющие 

объективные закономерности общественной жизни, – это правовые … . 

 

7. Основные направления воздействия права на общественные от-

ношения и поведение людей – это его … . 

 

8. Направление правового воздействия, которое призвано обеспе-

чить четкую организацию общественных отношений, их функциониро-

вание и развитие в соответствии с потребностями общественного про-

гресса – это функция права … . 

 

9. Руководящие начала, которые выражают особенности несколь-

ких родственных отраслей права (например, уголовно-процессуального, 

гражданско-процессуального), относятся к правовым принципам … . 

 

10. О каком признаке права идет речь: «В нормах права устанавли-

вается общий масштаб (норматив) поведения, определяющий границы 

дозволенного, запрещенного, обязательного … . 
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Т Е М А  № 7 

ПРАВОПОНИМАНИЕ:  

ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
 

План 

1. Эволюция представлений понимания права. Естественно-

правовая и нормативистская концепции права. 

2. Социологическая трактовка права. Марксистская концепция 

права. 

3. Юридико-позитивистское понимание права. 

4. Поиски нового правопонимания, интегративный подход к по-

ниманию права. 
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«источник права» // История государства и права. – 2003. – № 5. 

Честнов И.Л. Проблемы типологии правопонимания // История го-
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Вопросы для самоподготовки 

1. В чем сложность проблемы правопонимания? Почему она является 

одной из основных в курсе всего правоведения? 

2. Определите этимологию понятия «право». 

3. Как меняется понятие «право» в истории юридической мысли? 

4. Какие вы знаете концепции правопонимания? 

5. Как определяли право Г. Гегель и И. Кант? 

6. Как определяли право русские дореволюционные юристы? 

7. Как трактовал право В. Соловьев? 

8. Кто авторы и в чем суть естественно-правовой концепции правопо-

нимания? 

9. Изложите основные положения психологической школы права. 

10. Каковы основные положения исторической школы права? 

11. В чем суть теории солидаризма? 

12. Выделите сильные и слабые стороны естественно-правовой концеп-

ции права. 

13. В чем сущность нормативистского понимания права? 

14. Дайте характеристику юридическому позитивизму. 

15. Кто авторы и в чем суть социологической концепции права? 

16. Выделите сильные и слабые стороны социологической концепции 

правопонимания? 

17. Какое направление по вопросу правопонимания является господ-

ствующим в большинстве стран Европы и почему? 

18. В чем суть споров сторонников «широкого» и «узкого» правопони-

мания? 

19. Проблема интегративной концепции права. 

20. Каковы особенности либертарно-юридического правопонимания? 

21. Назовите основные положения цивилитарной концепции права. 

22. Как соотносят право и закон различные школы права? 

23. В чем суть реалистической школы права? 

24. Насколько марксистская концепция права устарела в современных 

условиях? 
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Материалы для обсуждения: 

A. «Представлять себе различие между естественным или фило-

софским правом и позитивным правом, таким образом, будто они проти-

воположны и противоречат друг другу, было бы совершенно неверным; 

первое относится ко второму как институция к пандектам… Почвой пра-

ва является вообще духовное, и его ближайшим местом и исходной точ-

кой – воля, которая свободна; так что свобода составляет его субстанцию 

и определение и система права есть царство осуществленной свободы, 

мир духа, порожденный им самим как некая вторая природа:… Право 

состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие свобод-

ной воли. Тем самым право есть вообще свобода как идея» (Гегель Г. 

Философия права. – М., 1990. – С. 62, 67, 89). 

B. «Право не может быть поставлено рядом с такими духовными 

ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, личная 

святость. Значение его относительно, его содержание создается отчасти 

изменчивыми экономическими и социальными условиями. Относитель-

ность значения права дает повод некоторым теоретикам определять 

очень низко его ценность. Одни видят в праве только этический мини-

мум, другие считают неотъемлемым элементом его принуждение, т.е. на-

силие… Из всех формальных ценностей право, как наиболее совершенно 

развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную 

роль. Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем 

логика и методология или чем систематические упражнения воли… Со-

циальная дисциплина создается только правом; дисциплинированное 

общество и общество с развитым правовым порядком – тождественные 

отношения» (Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и пра-

восознание). – В кн. Вехи. Интеллигенция в России. Сборник статей 

1909–1910. – М., 1991. – С. 109). 

C. «Для установленного понятия права и его распространение на 

соответствующие психические явления не имеет никакого значения не 

только признание и покровительство со стороны государства, но и какое 

бы то ни было признание со стороны кого бы то ни было. С точки зрения 

этого понятия и те бесчисленные императивно-атрибутивные пережива-

ния, и их проекции, которые имеются в психике лишь одного индивида и 

никому другому в мире неизвестны, а равно все те, тоже бесчисленные 

переживания этого рода, суждения и т.д., которые, сделавшись извест-

ными другими, встречают с их стороны несогласие… От этого не пере-

стают быть правом … Это неизбежно вытекает из психологической точ-

ки зрения на право» (Петражицкий Л.И. Теория права и государства в 

связи с теорией нравственности. – СПб., 2000. – С. 99).  

D. «Естественное право, следовательно, это и есть обусловленные 

природой и социально-естественной средой требования и идеалы, кото-

рые, преломившись через правосознание, его культурные коды, приобре-
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тают правовой облик и в соответствии с этим выступают в виде право-

вых требований и прообразов (или ином словесном эквиваленте – перво-

образов) юридических норм – норм позитивного права… Позитивное 

право – это реальный, существующий в законах, иных документах, фак-

тически осязаемый (и потому «позитивный») нормативный регулятор, на 

основе которого определяется юридически дозволенное и юридически 

недозволенное поведение и выносятся судами, другими государствен-

ными учреждениями юридически обязательные, императивно-властные 

решения» (Алексеев С.С. Философия права. – М., 1998. – С. 26, 28). 

 

Резюме 

Проблема правопонимания – одна из сложнейших в курсе правове-

дения. Она имеет огромную теоретическую, практическую и мировоз-

зренческую значимость. Это «основной» вопрос общей теории права.  

В истории правовой мысли, понятие права проходит долгий путь, от 

идеала, эталона справедливости, правды через огосударствление, санк-

ционирование норм до этикотизации, эстетизации его принципов, пони-

мание его как меры свободы, справедливости гуманизма. Существуют 

десятки и даже сотни определений права. Классифицируя подходы, 

можно четко выделить три направления: философско-мировоззренческое 

(естественно-правовое, нравственное, психологическое), нормативное 

(юридико-позитивистское) и социологическое. Первое – за основу берет 

естественные права человека, соответствие позитивного права правовому 

идеалу, общей воле, общечеловеческой нравственности и гуманизму, 

второе – рассматривает право как совокупность норм, изданных государ-

ством и опирающееся на государственную силу, где нормы нужно «очи-

стить» от метафизики, идеологии и разных произвольных допущений, 

опираясь исключительно на юридические факты («пусть правят законы, 

а не люди»), третье – рассматривает социальные условия реализации 

права, понимая под ним реальный правопорядок, судебную и админист-

ративную реализацию правовых норм. 

К сожалению, естественно-правовые, нравственные, гуманистиче-

ские позиции права на практике утвердить довольно сложно. Право в не-

которых правовых системах превратилось в «жилище сильного», «фри-

вольное адвокатское искусство». Бездуховность в понимании и примене-

нии права разрушает общество. Современное государство нуждается в 

наполнении права справедливостью, гуманностью, общечеловеческой 

нравственностью, социальностью. Для того чтобы эти духовные ценно-

сти воплотить в праве, необходима прочная материальная, социальная, 

политическая база на основе рыночной экономики и подлинной демокра-

тии.  
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БЛОК VII 

ПРАВОПОНИМАНИЕ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Какому направлению правопонимания принадлежит положение: 

«Наряду с позитивным правом, созданным государством сущест-

вуют от природы, Бога, разума естественные права человека: на 

жизнь, свободу, равенство, частную собственность, определение 

своей судьбы. Это неотъемлемые права человека»? 

1. Теория естественного права. 

2. Реалистическая школа права. 

3. Социологическая теория права. 

4. Теория солидаризма. 

5. Классовая теория права. 

 

2. Назовите школу права, для которой характерна данная позиция: 

«Право – это выражение духа народа, народного правового убеж-

дения, формирующегося, подобно языку, постепенно, независимо 

от государства. Законодатель познает объективные потребности 

людей и фиксирует то, что сложилось в виде норм»? 

1. Марксистская. 

2. Историческая. 

3. Нормативистская. 

4. Позитивистская. 

5. Интуитивная. 

 

3. Кто из названных авторов представляет нормативистскую теорию 

права? 

1. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. 

2. Г. Кельзон, И. Бентам, Д. Остин. 

3. Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, Г. Гроций. 

4. Е. Эрлих, Р. Паунд, Г. Канторович. 

5. К. Каутский, Дж. Локк, Е. Дюринг. 
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4. Какую школу правопонимания характеризует это положение: 

«Подлинное право – это психологические переживания людей об 

их правах и обязанностях. Право – это императивно-

атрибутивные переживания людей. Интуитивное право – резуль-

тат внутреннего самоопределения индивида, оно выше позитив-

ного права»? 

1. Теория солидаризма. 

2. Нормативистская теория права. 

3. Историческая школа права. 

4. Психологическая теория права. 

5. Реалистическая. 

 

5. Какое основное положение включает в себя юридико-либертарная 

концепция права? 

1. Право – это социальная норма солидарности. 

2. Право – это совокупность норм, правоотношений, правосозна-

ния и субъективных прав и обязанностей. 

3. Право – это правообразование, сохраняющее принцип формаль-

ного равенства и обогащающий его одинаковым для всех мини-

мумом собственности.  

4. Право – это нормативно закрепленная и реализованная справед-

ливость, «математика свободы».  

5. Право – реальный правопорядок в обществе. 

 

6. Чем детерминировано право в марксисткой концепции правопо-

нимания? 

1. Экономические, социальные и политические отношения. 

2. Культурные и религиозные. 

3. Психологические переживания субъектов. 

4. Общность социальных интересов, стремление к солидарности. 

5. Государственными отношениями. 

 

7. В основе какой концепции права лежит его понимание как дина-

мичного правопорядка реальной правовой действительности? 

1. Психологическая. 

2. Юридико-позитивистская.  

3. Социологическая. 

4. Нормативистская. 

5. Естественно-правовая. 
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8. Какая из названных черт не относится к естественно-правовой 

доктрине права? 

1. Утверждает идею естественных, неотчужденных прав человека. 

2. Благодаря ей стали различать право и закон, естественное и по-

зитивное право.  

3. Признание широких возможностей государства влиять на обще-

ственное развитие. 

4. Законы являются легитимными лишь в том случае, если они со-

ответствуют «идеальному» праву. 

5. Право идет от Бога, природы, рождения человека. 

 

9. Какое из названных направлений не относится к юридическому 

позитивизму? 

1. Этатическое. 

2. Эстетическое. 

3. Социологическое. 

4. Антропологическое. 

5. Этатическое + Социологическое + Антропологическое. 

 

10. К какой теории правопонимания относится данный отрывок: 

«Причины, в силу которых конкретные дела разрешаются 

именно так, а не иначе, юрист ищет в праве, его нормах или 

принципах. Право для него – это система детерминант или при-

чин, порождающих строго определенное следствие в сфере юри-

дической практики»? 

1. Социологическая. 

2. Естественно-правовая. 

3. Марксистская. 

4. Юридико-позитивистская. 

5. Психологическая. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Теория естественного права включает в естественные права чело-

века право на: 

1. Жизнь. 

2. Свободу. 

3. Участие в государственных делах. 

4. Равенство. 

5. Предпринимательскую деятельность. 
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2. Авторы исторической школы права: 

1. Г. Гуго. 

2. Ш. Монтескье. 

3. К. Савиньи. 

4. Ж. Руссо. 

5. Ф. Пухта. 

 

3. Представители психологической школы права: 

1. Дж. Локк. 

2. Л. Петражицкий. 

3. Ж. Гурвич. 

4. П. Сорокин. 

5. Т. Гоббс. 

 

4. Нормативистская теория права включает в себя: 

1. Право как иерархия норм. 

2. Нормы, созданные государством. 

3. Нормы, опирающиеся на принудительную силу государства. 

4. Естественные права человека. 

5. Реальный правопорядок. 

 

5. Психологическая теория права включает в себя: 

1. Подлинное право – это психологические переживания людей. 

2. Императивно-атрибутивные переживания по поводу обязанно-

стей и прав. 

3. Защищенный государством интерес. 

4. Хорошо понимаемую политику силы. 

5. Интуитивное право как результат внутреннего самоопределения 

индивида. 

 

 

Тест В 

 

1. Установите соответствие: 

1. К. Маркс, Ф. Энгельс,  

В.И. Ленин. 

2. Л.И. Петражицкий,  

    Ж. Гурвич, П. Сорокин. 

3. Г. Кельзон, И. Бентам,  

Д. Остин. 

4. К. Эрлих, Р. Паунд,  

Г. Канторович. 

А. Психологическая теория права. 

Б. Нормативистская теория. 

В. Социологическая теория. 

Г. Марксистская теория права. 
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2. Установите соответствие: 

1. Теория естественного пра-

ва. 

2. Историческая школа права. 

3. Социологическая теория 

права. 

4. Психологическая теория 

права. 

А. Подлинное право – это императивно-

атрибутивные переживания людей. 

Б. Право – это система правоотноше-

ний, реальный правопорядок. 

В. Право – это естественные права че-

ловека на жизнь, свободы, непри-

косновенность, равенство и т.д. 

Г. Право – это выражение духа народа, 

народного правового убеждения. 

 

3. Установите соответствие: 

1. Г. Гуго, К. Савиньи. 

2. Р. Иеринг. 

3. Л. Дюги. 

4. В.С. Нерсесянц, В.А. Чет-

вернин. 

А. Реалистическая школа права. 

Б. Теория солидаризма. 

В. Юридико-либертарная концепция 

права. 

Г. Историческая школа права. 

 

4. Установите соответствие: 

1. Право – это реальный право-

порядок в обществе. 

2. Право – это социальная норма 

солидарности. 

3. Право – это воля господ-

ствующего класса, возведен-

ная в закон. 

4. Право предшествует государст-

ву, оно выше государства. 

А. Марксистская теория права. 

Б. Естественно-правовая школа. 

В. Теория солидаризма. 

Г. Социологическая теория права. 

 

 

5. Установите соответствие: 

1. Историческая школа права. 

2. Цивилитарная концепция 

права. 

3. Интегративная концепция 

права. 

4. Юридико-либертарная кон-

цепция права. 

А. Право формируется, подобно языку, 

постепенно, независимо от государства. 

Б. Право – это нормативно закрепленная 

справедливость, «математика» свободы. 

В. Принцип формального равенства 

дополняется одинаковым для всех 

минимумом собственности. 

Г. Право – это система государствен-

но-определенных правил поведения, 

выражающих волю политических 

сил и выступающих нормативным 

оформлением меры свободы, гума-

низма, равенства, справедливости. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 70 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

6. Право – это иерархия норм, созданных государством, – утвер-

ждает теория ... . 

  

7. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин разработали теорию права ... . 

 

8. Согласно теории естественного права, наряду с позитивным пра-

вом, созданным государством, существуют от природы, бога, разума ... 

права человека. 

 

9. Право следует искать не в нормах, а в самой жизни, правоотно-

шениях, считает ... теория права. 

 

10. Интуитивное право как результат внутреннего самоопределе-

ния индивида выше права позитивного, считает … теория права. 

 

 

Т Е М А  № 8 

ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 

 
План 

1. Понятие источников (форм) права. Источники права Республи-

ки Беларусь. 

2. Закон и подзаконные нормативные правовые акты.  

3. Действие нормативных правовых актов: предметное, во време-

ни, в пространстве, по кругу лиц. 

4. Судебный прецедент, правовой обычай и другие источники 

права. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение источника (формы) права. 

2. В чем различие подходов к форме права у нормативистской и есте-

ственно-правовой концепций? 

3. Как соотносятся понятия «источник» и «форма права»? 

4. Дайте определение источника и формы права. 

5. Чем отличается источник права в материальном смысле от источни-

ка права в юридическом смысле? 

6. Какие вы знаете источники права? 

7. Охарактеризуйте источники права Республики Беларусь. 

8. Дайте понятие нормативного правового акта. 

9. Приведите классификацию нормативных правовых актов. 

10. В соответствии с действующим Законом Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь», назовите виды 

нормативных правовых актов. 

11. Охарактеризуйте местные и локальные нормативные правовые акты, 

действующие в Республике Беларусь. 

12. Назовите важнейшие признаки закона. 

13. Объясните значения юридических терминов: «верховенство закона», 

«легитимность закона», «правовой закон», «легальность закона», 

«обратная сила закона». 

14. В каких случаях закон может иметь обратную силу? 

15. На основе Конституции Республики Беларусь и Закона «О норма-

тивных правовых актах Республики Беларусь» определите место 

декретов и указов Президента Республики Беларусь среди других 

актов законодательства. 

16. Чем нормативные правовые акты отличаются от правоприменитель-

ных актов? 

17. Какие аспекты включает понятие «действие нормативных правовых 

актов»? 

18. Что означает «предметное действие нормативных правовых актов»? 

19. Что значит действие норм права во времени? 

20. Что значит действие норм права в пространстве? 

21. Что значит действие норм права по кругу лиц? 

22. Назовите основные способы утраты силы нормативных правовых 

актов. 

23. Определите значение терминов: «экстерриториальность», «диплома-

тический иммунитет», «персона нон грата», «апатриды», «бипатри-

ды». 

24. Что такое правовой обычай? Является ли он источником права в 

Республике Беларусь? Приведите пример. 

25. Что такое юридический прецедент? Какие виды юридического пре-

цедента вы знаете? 
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26. Значение религиозных писаний, юридических формул великих юри-

стов, доктрины, принципов права как источников права. 

27. Являются ли нормативные акты органов высшей судебной власти 

источником права в Республике Беларусь?  

28. Дайте определение нормативного договора. Приведите примеры 

данного источника права в Республике Беларусь. 

 

Материалы для обсуждения 
A. «Под источниками права следует подразумевать те причины 

или условия, которые сообщают известным правилам значение норм по-
зитивного права. Все эти причины или условия, собственно говоря, сво-
дятся к одному первоначальному условию, следовательно, к одному пер-
воначальному источнику позитивного права: таковым является авторитет 
того общества людей, в котором действуют данные нормы позитивного 
права… К этому авторитету, в конце концов, сводятся те источники пра-
ва, о которых мы уже упоминали, – закон, прецедент и обычай» (Трубец-
кой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – В кн. Хропанюк Н.В. Теория 
государства и права: хрестоматия. – М., 1998. – С. 596). 

B. «Различные формы, в которых выражается право, носят издавна 
название источников права. Термин этот представляется, однако, мало 
пригодным в ввиду своей многозначимости. Под этим именем понима-
ются: а) силы, творящие право, например, когда говорят, что источником 
права следует считать волю Бога, волю народную, правосознание, идею 
справедливости, государственную власть; б) материалы, положенные в 
основу того или другого законодательства, например, когда говорят, что 
римское право послужило источником для германского гражданского 
кодекса, труды ученого Потье для французского кодекса Наполеона, Ли-
товский Статус для Уложения Алексия Михайловича; в) исторические 
памятники, которые когда-то имели значение действующего права…;  
г) средства познания действующего права, например, когда говорят, что 
право можно узнать из закона. Разнообразие значений, придаваемых вы-
ражению «источники права» в той же науке права, необходимость обой-
ти его и заменить другим выражением – формы права. Под этим именем 
следует понимать различные виды права, отличающиеся по способу вы-
работки содержания норм. Выбор форм зависит всецело от государст-
венной власти» (Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – В кн. Хропа-
нюк Н.В. Теория государства и права. Хрестоматия. – М., 1998. – С. 614). 

C. «В советской правовой теории значительное место занимала 
дискуссия о правильности терминов, обозначающих соответствующие 
понятия, «источник права» или «форма права». Одни ученые признавали 
более правильным употребление термина «форма права» (А.Ф. Шеба-
нов), другие склонялись к термину – «юридический формальный источ-
ник права» (С.А. Голунский, С.Ф. Кечекьян, М.С. Строгович, С.Л. Зивс). 
Предлагалось также отличить «источники права в материальном смыс-
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ле» (материальные условия жизни и волю господствующего класса) от 
источника права «в формальном смысле», т.е. от формы объективного 
выражения и закрепления обязательности правовых норм. В настоящее 
время эти споры можно считать преодоленными, поскольку термины 
«форма права» и «источники права» употребляются при освещении дан-
ной темы в одном и том же значении внешней формы объективации, вы-
ражения права или нормативной государственной воли… Таким обра-
зом, юридическими источниками, или формами права является офици-
альные формы выражения и закрепления (а также изменения или отме-
ны) правовых норм, действующих в данном государстве» (Общая теория 
государства и права: академический курс в 2 т. – Т. 2. Теория права / отв. 
ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. – С. 132–133). 

 
Резюме 

Проблема источников (форм) права имеет большую теоретическую 
и практическую значимость. Позитивное право в обязательном порядке 
требует своего внешнего выражения для того, чтобы его положения бы-
ли доведены до сведения населения. 

Форма свидетельствует о способе внешнего выражения права, а 
источник указывает на тот формализованный акт, откуда черпаются све-
дения о правиле поведения. В современной юридической науке понятия 
«форма» и «источник» используются как синонимы.  

Источник (форма) права – это совокупность способов документи-
рования, официального выражения и закрепления правовых норм, дейст-
вующих в данном государстве. 

Основными источниками права являются: нормативный правовой 
акт, юридический прецедент, правовой обычай, нормативный договор, 
религиозные писания, формулы великих юристов. Так как Республика 
Беларусь относится к романо-германской правовой системе, то основны-
ми источниками права в нашем государстве выступают: нормативный 
правовой акт, правовой обычай и нормативный договор. Юридический 
прецедент не является источником права Республики Беларусь, однако 
высшие судебные органы и Генеральный прокурор могут принимать 
правовые акты, носящие нормативный характер. Понятие, виды, дейст-
вие нормативных правовых актов четко определены в Законе Республики 
Беларусь «О нормативных актах Республики Беларусь». 

Нормативный правовой акт – это официальный документ установ-
ленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномо-
ченного государственного органа (должностного лица) или путем референ-
дума с соблюдением установленной законодательством Республики Бела-
русь процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рас-
считанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. 

Нормативные правовые акты имеют предметную сферу деятельно-
сти, действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
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БЛОК VIII 

ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Определите данное понятие: «Способы официального выражения и 

закрепления правовых норм, действующих в данном государстве». 

1. Источник (форма) права. 

2. Функции права. 

3. Государственный режим. 

4. Система законодательства. 

5. Правопорядок. 

 

2. Какой из названных источников права в Республике Беларусь 

является самым распространенным? 

1. Нормативный правовой акт. 

2. Нормативный договор. 

3. Правовой обычай. 

4. Юридический прецедент. 

5. Религиозные писания. 

 

3. Какой из названных источников права входит в правовую систе-

му Республики Беларусь? 

1. Юридический прецедент. 

2. Правовой обычай. 

3. Религиозные писания. 

4. Юридические доктрины. 

5. Формулы великих юристов. 

 

4. О каком источнике права идет речь: «Санкционированное госу-

дарством правило поведения, утверждающееся в обществе как 

простой обычай в результате длительной повторяемости и став-

шее традицией»? 

1. Нормативный правовой акт. 

2. Юридический прецедент. 

3. Религиозная доктрина. 

4. Правовой обычай. 

5. Закон. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 77 

5. Определите источник права Республики Беларусь: «Официаль-

ный документ установленной формы, принятый (изданный) в 

пределах компетенции уполномоченного государственного органа 

(должностного лица) или путем референдума с соблюдением уста-

новленной Законодательством Республики Беларусь процедуры, 

содержащей общеобязательные правила поведения, рассчитан-

ные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение»? 

1. Правоприменительный акт. 

2. Юридический прецедент. 

3. Нормативный правовой акт. 

4. Правоприменительный акт + Юридический прецедент + Норма-

тивный правовой акт. 

5. Принцип права. 

 

6. О каком виде законов идет речь: «Закон, обеспечивающий полное 

системное регулирование определенной области общественных 

отношений»? 

1. Кодекс. 

2. Конституция. 

3. Программный Закон. 

4. Декрет. 

5. Указ. 

 

7. Согласно какому общему положению декреты и законы Респуб-

лики Беларусь вступают в силу? 

1. Через 5 дней после их официального опубликования. 

2. С момента опубликования. 

3. Через 10 дней после их официального опубликования. 

4. Через 7 дней после официального опубликования. 

5. Через 3 дня после подписания Президентом. 

 

8. Кто такие апатриды? 

1. Граждане. 

2. Лица с двойным гражданством. 

3. Лица без гражданства. 

4. Беженцы. 

5. Эмигранты. 

9. О каком источнике права идет речь: «Письменное или устное ре-

шение судебного или административного органа, ставшие образ-

цом поведения при рассмотрении всех последующих подобных 

дел в будущем»? 

1. Юридический прецедент. 

2. Правовой обычай. 
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3. Правоприменительный акт. 

4. Юридический прецедент + Правовой обычай + Правопримени-

тельный акт. 

5. Заключение суда. 

 

10. В какой форме как правило принимают нормативные правовые 

акты местные Советы депутатов, исполнительные и распоряди-

тельные органы? 

1. Указ. 

2. Решение. 

3. Распоряжение. 

4. Инструкция. 

5. Закон. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Назовите источники права Республики Беларусь: 

1. Позитивные писания. 

2. Формулы великих юристов. 

3. Нормативные правовые акты.  

4. Правовые обычаи. 

5. Нормативные правовые договоры.  

 

2. Признаки нормативных правовых актов: 

1. Нормативность. 

2. Общеобязательность. 

3. Неинституциональность. 

4. Неперсонифицированность. 

5. Персонифицированность. 

 

3. К ненормативным правовым актам относятся: 

1. Распоряжения Президента Республики Беларусь.  

2. Распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь.  

3. Декреты Президента Республики Беларусь.  

4. Акты органов записи актов гражданского состояния. 

5. Постановления Правительства Республики Беларусь.  

 

4. Нормативный правовой акт: 

1. Письменный юридический документ. 

2. Юридический документ компетентного государственного орга-

на. 
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3. Документ, устанавливающий, изменяющий или прекращающий 

нормы права. 

4. Касается конкретных лиц. 

5. Возникает на основе сроков, определенных юридических фак-

тов и казусов. 

  

5. Назовите способы утраты силы нормативного правового акта: 

1. Признание акта несправедливым государственным органом или 

должностным лицом. 

2. Наличие в акте коллизий. 

3. Истечение срока действия. 

4. Издание правового акта, отменяющего старый. 

5. Признание акта, утратившим силу в случаях, предусмотренных 

Конституцией Республики Беларусь. 

 

Тест В 

 

1. Соотнесите понятия и их содержание:  

1. Источник права. 

2. Нормативный договор. 

3. Правовой обычай. 

4. Судебный прецедент. 

А. Решение судебного органа, ставшее образ-

цом поведения при рассмотрении всех по-

следующих подобных дел в будущем. 

Б. Санкционированное и охраняемое госу-

дарством правило поведения, историче-

ски сложившееся и вошедшее в привыч-

ку в течение длительного времени. 

В. Соглашение между различными субъек-

тами права, устанавливающее права и 

обязанности сторон. 

Г. Определенный способ объективирова-

ния, документирования (выражения во 

вне) норм права, придания им общеобя-

зательной юридической силы. 

 

2. Соотнесите понятия и их содержание: 

1. Правовая доктрина. 

2. Общие принципы пра-

ва. 

3. Нормативные право-

вые акты. 

4. Юридический преце-

дент. 

А. Учение, научная теория, система взгля-

дов и принципов ученых-юристов. 

Б. Судебное или административное реше-

ние по конкретному юридическому делу, 

которому государство придает общеобя-

зательное значение. 

В. Основные исходные положения, юриди-

чески закрепляющие объективные зако-

номерности общественной жизни. 
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Г. Официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) в пределах 

компетенции уполномоченного государ-

ственного органа (должностного лица) 

или путем референдума с соблюдением 

установленной законодательством Рес-

публики Беларусь процедуры, содержа-

щий общеобязательные правила поведе-

ния, рассчитанные на неопределенный 

круг лиц и неоднократное применение.  

 

3. Сгруппируйте правовые акты: 

1. Законодательные. 

2. Подзаконные. 

3. Правоприменительные. 

4. Осуществляющие инди-

видуальные права и обя-

занности. 

А. Контракт, сделка. 

Б. Приговор, решение суда. 

В. Кодекс, декрет. 

Г. Постановление, Регламент. 

 

4. Установите соответствие: 

1. Указ. 

2. Регламент. 

3. Закон. 

4. Кодекс. 

А. Закон, обеспечивающий полное систем-

ное регулирование определенной облас-

ти общественных отношений. 

Б. Нормативный правовой акт, принятый 

(изданный) главой государства, органа-

ми законодательной, исполнительной, 

судебной власти, а также органами мест-

ного управления и самоуправления и со-

держащий совокупность правил, опреде-

ляющих процедуру деятельности соот-

ветствующих органов. 

В. Нормативный правовой акт Главы госу-

дарства, издаваемый в целях реализации 

его полномочий и устанавливающий 

(изменяющий, отменяющий) определен-

ные правовые нормы. 

Г. Обладающий высшей юридической си-

лой нормативный правовой акт, приня-

тый высшим представительным органом 

государственной власти или народом на 

референдуме и регулирующий важные 

вопросы общественной жизни. 
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5. Определите сферу действия НПА: 

1. Предметная. 

2. Во времени. 

3. В пространстве. 

4. По кругу лиц. 

А. Распространяется на всех субъектов пра-

ва, попавших в сферу правового регули-

рования. 

Б. Начало, продолжительность и окончание 

действия нормативного правового акта. 

В. Определенный круг общественных от-

ношений, урегулированных нормами 

права. 

Г. Распространяется на территорию, окру-

женную государственными границами, 

либо часть ее. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

6. Определенные, внешние формы выражения права – это правовой … . 

 

7. Основным источником права в Республике Беларусь является … . 

 

8. Коллективный трудовой договор, заключаемый между нанима-

телем и коллективом наемных работников и выступающий в качестве 

одного из источников права называется … . 

 

9. Соглашение сторон (субъектов права), создающее нормы права – 

это договор … . 

 

10. Письменный юридический документ компетентного государст-

венного органа, которым устанавливаются нормы права – это … право-

вой акт. 

 

 

Т Е М А  № 9 

СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

План 

1. Понятие системы права и системы законодательства. 

2. Основания построения системы права и системы законодатель-

ства. 

3. Предмет и метод правового регулирования. Отрасли права Рес-

публики Беларусь. 

4. Соотношение системы права и системы законодательства.  

5. Объективное и субъективное право, материальное и процессу-

альное, публичное и частное. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое система права? 

2. Дайте определение системы законодательства. 

3. Чем система права отличается от системы законодательства? 
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4. Чем система права отличается от правовой системы? 

5. Назовите признаки системы права. 

6. Выделите уровни системы законодательства. 

7. Выделите структурные элементы системы права. 

8. Что лежит в основании построения системы права? 

9. Что лежит в основании построения системы законодательства? 

10. Что такое предмет правового регулирования? 

11. Что такое метод правового регулирования? 

12. Как предмет связан с методом правового регулирования? 

13. Назовите основные методы правового регулирования. 

14. Дайте определение элементам системы права. 

15. Что такое норма права, правовой институт, подотрасль права, от-

расль права? 

16. Приведите примеры нормы, института, подотрасли и отрасли права 

Республики Беларусь. 

17. Дайте общую характеристику основных отраслей права Республики 

Беларусь. 

18. Что такое материальное и процессуальное право, каково их соотношение? 

19. Дайте определение публичного и частного права. 

20. Дайте определение объективного и субъективного права. 

21. В чем состоит диалектическая связь системы права и системы зако-

нодательства? 

22. Какие отрасли права совпадают с отраслями законодательства? 

23. Какие отрасли законодательства не совпадают с отраслями права? 

 

Материалы для обсуждения 

A. «Понятия «система права» и «система законодательства» несо-

мненно продолжают играть свою роль в правовой практике и науке права 

любого современного государства. К тому же в научной литературе 

прочно утвердилось и мнение о том, что оба этих понятия тесно взаимо-

связаны между собой, поскольку нормы права, по крайней мере, в боль-

шинстве современных развитых государств, находят свое выражение в 

законодательстве как важнейшем источнике внутригосударственного 

права. Поэтому понятия «система права» и «система законодательства» 

рассматриваются в науке как однопорядковые, но не тождественные сис-

темы, выражающие соответственно структуру содержания и формы по-

зитивного права… Можно считать общепризнанным, что сложившаяся 

система права и законодательства играет важную роль стабилизирующе-

го фактора в формировании и развитии общественных отношений про-

цесса их регулирования, обеспечении правомерной деятельности граж-

дан, организаций и самого государства» (Проблемы общей теории права 

и государства: учебник для юридических вузов / под общ. ред. В.С. Нер-

сесянца. – М., 1999. – С. 327). 
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B. «Право отличается многоуровневой, иерархической структурой – 

один из наиболее выразительных показателей высокой степени его ин-

ституционности. Структура права, прежде всего, зависит от его содержа-

ния. Право каждой страны, будучи единым, по своему содержанию, вме-

сте с тем характеризуется внутренней расчлененностью, дифференциа-

цией на относительно автономные и в то же время связанные между со-

бой части – нормативные положения (нормы), институты, отрасли, кото-

рые образуют в свою очередь ассоциации, группы, объединения и, кроме 

того, могут проявляться во вторичных структурах. Первостепенное и в 

юридической области глобальное значение имеет разграничение данной 

национальной юридической системы на публичное и частное право.  

В праве есть глубинные элементы, находящиеся в недрах правовой тка-

ни. Это дозволения, запреты, а также позитивные обязывания, которые 

вместе с принципами права и началами законности связывают содержа-

ние права с его экономическими, идейно-нравственными, духовными ос-

нованиями» (Алексеев С.С. Теория права. – 2-е изд-е, перераб. и доп. – 

М., 1995. – С. 187). 

C. «Система права – это не совокупность однопорядковых отраслей, 

это – расчлененная целостность, которая носит многоуровневый и иерар-

хический характер (прежде всего в группах отраслей), объединяет в себе 

историческое и логическое. Иерархическая (субординационная) структура 

права на отраслевом уровне включает в себя несколько «срезов»: 

1. Интегрирующие и предметные отрасли права. К первым отно-

сятся международное право (публичное и частное) и конституционное 

право. Ко вторым – все иные отрасли, корреспондирующие с первыми. 

2. Фундаментальные (генетически первоначальные) и специаль-

ные отрасли права. 

3. Материальное и процессуальное право. 

4. Позитивно-регулятивное и охранительное право. 

5. Публичное и частное право. 

На втором «срезе» все отрасли, образующие систему права, состав-

ляют две группы: непосредственно регулирующие различные области об-

щественных отношений и организующие, «обслуживающие их реализа-

цию» (Общая теория государства и права: академический курс в 2 т. – Т. 2. 

Теория права / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – М., 1998. – С. 239–240). 

 

Резюме 

Проблема соотношения системы права и системы законодательства яв-

ляется весьма актуальной, особенно в связи с ростом частного права, интегри-

рующими и дифференцирующими процессами в системе права и системе за-

конодательства, возникновением новых, комплексных отраслей права.  

Система права – это исторически сложившаяся, объективно суще-

ствующая внутренняя структура права, обусловленная характером регу-
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лируемых общественных отношений. Система права включает в себя 

нормы права, институты права, подотрасли права и отрасли права. Деле-

ние на отрасли происходит в соответствии с предметом и методом пра-

вового регулирования. Предмет правового регулирования – это качест-

венно обособленная сфера общественных отношений, а метод – сово-

купность определенных юридических способов и приемов регулирова-

ния. Среди методов выделяют императивный, диспозитивный, метод по-

ощрения, автономии и равенства сторон, рекомендаций, убеждения и 

принуждения. Ведущей отраслью выступает конституционное право, про-

филирующие – административное, гражданское, уголовное, гражданско-

процессуальное, уголовно-процессуальное. Система права также делится 

на материальное и процессуальное, публичное и частное. С системой права 

тесно связана система законодательства, которая является формой, внеш-

ним официальным, государственным выражением системы права.  

Система законодательства – это совокупность взаимосвязанных 

нормативных правовых актов. Система законодательства имеет горизон-

тальное, вертикальное и комплексное строение. Она может совпадать и 

не совпадать с системой права. Ее структура во многом аналогична 

структуре системы права. 

 

БЛОК IX 

СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Тест А 
 

Выберите один правильный ответ: 
 

1. К какому понятию относится данное определение: «Исторически 

сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура 

права, определяемая характером регулируемых общественных 

отношений»? 

1. Система правоведения. 

2. Система законодательства. 

3. Система права. 

4. Правовая система. 

5. Система юридических наук. 

 

2. Что отражает данное определение: «Внешняя форма права, сово-

купность взаимосвязанных нормативных правовых актов»? 

1. Правовая система. 

2. Система права. 

3. Система правового регулирования. 

4. Система законодательства. 

5. Юридическая иерархия. 
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3. Какое понятие выражает определение: «Обособленная внутри от-

расли группа правовых норм, регулирующая однородный вид об-

щественных отношений»? 

1. Подотрасль права. 

2. Предмет правового регулирования. 

3. Институт права. 

4. Норма права. 

5. Отрасль права. 

 

4. Что обозначает данное понятие: «Общеобязательное, формально 

определенное, установленное или санкционированное государст-

вом правило поведения»?  

1. Правовая общность. 

2. Правовая идеология. 

3. Отрасль права. 

4. Норма права. 

5. Институт права. 

 

5. Какие критерии применяются при делении норм права на отрасли? 

1. Экономические и социальные. 

2. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Политические и религиозные. 

4. Экономические и социальные + Политические и религиозные. 

5. Общегосударственные. 

 

6. Материальным критерием разграничения норм права по отрас-

лям служит? 

1. Метод правового регулирования. 

2. Воля законодателя. 

3. Экономические и социально-политические потребности общества. 

4. Предмет правового регулирования. 

5. Наличие или отсутствие собственности. 

  

7. О каком методе правового регулирования идет речь: «Метод вла-

стных предписаний, содержащий в себе, как правило, нормы – за-

преты»? 

1. Метод поощрения. 

2. Императивный. 

3. Диспозитивный. 

4. Рекомендации. 

5. Регламентации. 
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8. В какой отрасли законодательства ведущим является диспозитив-

ный метод правового регулирования? 

1. Уголовное. 

2. Административное. 

3. Гражданское. 

4. Налоговое. 

5. Финансовое. 

 

9. Что является содержанием, а что формой в отношении системы 

права и системы законодательства? 

1. Система законодательства – содержание. 

2. Система права – форма. 

3. Система права – содержание. 

4. Равноценны. 

5. Система законодательства – содержание + Система права – 

форма. 

 

10. Что является первичным элементом, атомом системы права? 

1. Статья НПА. 

2. Норма права. 

3. Правовая общность. 

4. Институт права. 

5. Отрасль права. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Назвать элементы системы права: 

1. Нормы права. 

2. Источники права. 

3. Институты права. 

4. Академии права. 

5. Отрасли права. 

 

2. Основные черты системы права: 

1. Соответствует системе общества. 

2. Исторически изменчива, эволюционирует вместе с обществом. 

3.  Носит субъективный характер. 

4. Опирается на моральное принуждение. 

5. Дифференцирующими признаками выступает предмет и метод 

правового регулирования. 
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3. Назовите отрасли, входящие в публичное право: 

1. Земельное. 

2. Семейное. 

3. Конституционное. 

4. Административное. 

5. Уголовное. 

 

4. Назовите отрасли, входящие в частное право: 

1. Финансовое. 

2. Гражданское. 

3. Семейное. 

4. Жилищное. 

5. Административное. 

 

5. Черты системы права: 

1. Объективное свойство права, обусловленное социально-

экономическими, политическими, национальными, религиоз-

ными, культурными и другими факторами. 

2. Элементы системы внутренне согласованы, взаимосвязаны. 

3. Первичный элемент – нормы права, которые объединяются в 

институты и отрасли. 

4. Зависит от воли законодателя. 

5. Включает совокупность нормативных правовых актов. 

 

Тест В 

1. Соотнесите понятия: 

1. Система права. 

2. Система законодатель-

ства. 

3. Публичное право. 

4. Частное право. 

А. Совокупность законов и подзаконных 

актов. 

Б. Совокупность юридических норм импе-

ративного характера, закрепляющих ин-

тересы государства. 

В. Совокупность юридических норм, осно-

ванных на соглашениях сторон, охра-

няющих и регулирующих отношения ча-

стных лиц. 

Г. Внутренняя организация права, вклю-

чающая нормы, институты, отрасли пра-

ва, находящиеся во взаимосвязи и взаи-

мообусловленности. 

 

2. Соотнесите понятия: 

1. Нормы права. 

2. Институты права. 

А. Совокупность правовых норм, регули-

рующих определенный вид общественных 
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3. Подотрасли права. 

4. Отрасли права. 

отношений и входящих в определенную 

отрасль права. 

Б. Общеобязательные, формально опреде-

ленные, установленные либо санкциони-

рованные государством правила поведе-

ния как базовый, первичный элемент сис-

темы права. 

В. Совокупность правовых норм, институ-

тов, регулирующих определенную сферу 

(род) общественных отношений. 

Г. Совокупность родственных правовых ин-

ститутов определенной отрасли права. 

 

3. Соотнесите понятия: 

1. Предмет правового ре-

гулирования. 

2. Метод правового регу-

лирования. 

3. Авторитарный метод 

правового регулирова-

ния. 

4. Автономный метод 

правового регулирова-

ния. 

А. Способ властного, императивного воз-

действия, основанный на запретах, обя-

занностях, наказаниях. 

Б. Определенный круг качественно одно-

родных общественных отношений, кото-

рый регулируется соответствующей 

группой юридических норм. 

В. Способ регулирования общественных от-

ношений, основанный на дозволениях, 

предоставленных равноправным сторонам. 

Г. Совокупность приемов, способов право-

вого регулирования общественных от-

ношений. 

 

4. Соотнесите понятия: 

1. Материальное право. 

2. Процессуальное право. 

3. Публичное право. 

4. Частное право. 

А. Совокупность отраслей, защищающих 

интересы государства. 

Б. Совокупность отраслей, охраняющих и 

регулирующих интересы и отношения 

частных лиц. 

В. Совокупность норм, институтов, отрас-

лей, регулирующих права и обязанности 

субъектов. 

Г. Совокупность норм, институтов, отрас-

лей, регулирующих порядок производ-

ства по уголовным и гражданским де-

лам. 
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5. Соотнесите понятия: 

1. Конституционное право. 

2. Гражданское право. 

3. Семейное право. 

4. Административное пра-

во. 

А. Система норм, регулирующих отноше-

ния, складывающиеся в процессе осу-

ществления публичной исполнитель-

ной и распорядительной деятельности 

полномочных органов. 

Б. Совокупность норм, упорядочивающих 

наиболее важные отношения в общест-

ве, закрепляющих принципы его пра-

вовой системы, юридически опреде-

ляющей устои общества. 

В. Упорядочивает личные и связанные с 

ними имущественные отношения, воз-

никающие на основе брака, кровного 

родства, усыновления, опеки и попечи-

тельства. 

Г. Регулирует основанные на равенстве 

участников имущественные отноше-

ния, связанные с ними личные неиму-

щественные отношения, а также иные, 

предусмотренные законом, личные не-

имущественные отношения. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

6. Совокупность правовых норм и институтов, регулирующих оп-

ределенную сферу (род) общественных отношений … права. 

 

7. Родственные институты, входящие в одну отрасль, могут обра-

зовывать … права. 

 

8. Первичным элементом системы права является … права.  

 

9. Система права – содержание, система законодательства – это … 

права. 

 

 

10. Совокупность правовых норм, регулирующих определенный 

вид общественных отношений и входящих в отрасль права, – это … пра-

ва. 
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Т Е М А  № 10 

НОРМЫ ПРАВА 
 

План 

1. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы. 

2. Юридическая структура правовой нормы. 

3. Разновидности гипотез, диспозиций, санкций. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Классификация норм права. 

 

Литература 

Абдуллаев М.И. Теория государства и права. – СПб., 2003. 
Берг О.В. Некоторые вопросы теории нормы права // Государство и 

право. – 2003. – № 4. 
Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2006. 
Глушаченко С.Б., Пузырева Е.В. К вопросу о логической структуре 

российской правовой нормы // История государства и права. – 2005. – № 1. 
Громов Н.А., Полунина С.А. Санкции в уголовно-процессуальном 

праве России. – М., 1998. 
Деготь В.А. Классификация норм советского социалистического 

права по их структуре. – Саратов, 1989. 
Дмитрук В.Н. Теория государства и права. – Мн., 1998. 
Дробязко С.Г. Общая теория права: учебное пособие для вузов / 

Дробязко С.Г., Козлов В.С. – Мн.: Амалфея, 2005. 
Марченко М.Н. Теория государства и права. – М., 2002. 
Нормы права. Проблемы теории / под ред. М.И. Байтина, В.К. Ба-

баева. – Саратов, 1987. 
Общая теория государства и права / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горба-

ток, В.А. Кучинский; под общ. ред. А.Ф. Вишневского. – 2-е изд., исправ. 
и доп. – Мн.: Тесей, 1999. 

Ромашов Р.А., Анисимова А.Н. Действие права во времени // Исто-
рия государства и права. – 2004. – № 1. 

Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. – Казань, 1990. 
Седельник В.В. Нормы-дефиниции в белорусском праве // 1 Республи-

канская научно-практическая конференция «Правовое обеспечение устойчиво-
го развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов»,  
6–7 апреля 2006 г.: материалы. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2006. 

Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. – Саратов, 1987. 
Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. – М., 2003. 
Теория государства и права / под ред. М.М. Рассолова. – М., 2004. 
Филимонов В.Д. Норма права и ее функции // Государство и право. – 

2007. – № 9 
Хропанюк Н.В. Теория государства и права: хрестоматия. – М., 1998. 
Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. – 

М., 1999. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. В чем актуальность проблемы? 

2. Дайте определение нормы права. 

3. Какая школа считает, что право – это совокупность юридических 

норм? 

4. Как переводится слово «норма» с латинского языка? 

5. Почему норма – это «атом» правовой системы? 

6. В чем социальная ценность нормы права? 

7. Выделите и охарактеризуйте признаки правовой нормы. 

8. Что значит «предоставительно-обязывающий» характер правовых 

норм? 

9. Назовите юридическую структуру правовой нормы. 

10. В чем значение логической и социологической структуры правовой 

нормы? 

11. Используя нормативную правовую базу Республики Беларусь, при-

ведите примеры гипотезы, диспозиции и санкции. 

12. Какие виды гипотез, диспозиций, санкций вы знаете? Приведите 

примеры. 

13. Назовите основные способы изложения норм права в статьях норма-

тивных правовых актов. 

14. Чем бланкетный способ изложения отличается от отсылочного? 

15. Чем регулятивные нормы отличаются от охранительных с точки 

зрения их структуры? Приведите примеры. 

16. Приведите классификацию норм права. 

17. Используя акты законодательства Республики Беларусь, приведите 

примеры видов классификации норм права. 

 

Материалы для обсуждения 

Определите юридическую структуру правовой нормы, способы ее 

изложения, вид в классификационной структуре, виды гипотезы, диспо-

зиции, санкции на примере статей Кодексов Республики Беларусь: Граж-

данского, Уголовного, Кодекса о браке и семье, Кодекса об администра-

тивных правонарушениях. 

 

Резюме 

Норма права – это атом правовой системы. Норма права – это об-

щеобязательное, формально определенное, установленное или санкцио-

нированное государством правило поведения, регулирующее ключевые 

вопросы общественной жизни. Именно норма формирует стабильность и 

порядок в обществе. Ее признаками являются общеобязательность, пре-

доставительно-обязывающий характер, системность, неперсонифициро-

ванность, формализованность. 
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Юридическая структура правовой нормы состоит, как правило, из 

гипотезы, диспозиции и санкции. Регулятивные нормы состоят из гипо-

тезы и диспозиции, а правоохранительные – из гипотезы и санкции. 

Норма выражает содержание, условия, правовые последствия ее 

нарушения или соблюдения. 

Диспозиция – это само правило поведения, формулирующее субъ-

ективные права и юридические обязанности адресатов.  

Гипотеза определяет условия, обстоятельства, события, при нали-

чии которых возникают, изменяются и прекращаются права и обязанно-

сти субъектов права.  

Санкция содержит вид и меру возможного наказания или поощрения.  

Гипотезы, диспозиции, санкции бывают абсолютно определенные, 

относительно определенные, альтернативные, простые, отсылочные и 

бланкетные. 

Норма права выражается в статье нормативного правового акта. 

Существуют следующие способы изложения нормы: прямой, отсылоч-

ный, бланкетный, в одной статье две и более норм.  

Правовые нормы подразделяются на исходные, общие, специальные, 

по отраслевой принадлежности, материальные и процессуальные, в зави-

симости от метода правового регулирования, постоянные и временные. 

 

БЛОК X 

НОРМА ПРАВА 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Что является первичной клеточкой, «атомом» правовой системы? 

1. Институт права. 

2. Орган государства. 

3. Норма права. 

4. Отрасль права.  

5. Подотрасль права. 

 

2. О каком признаке правовой нормы идет речь: «Не только предостав-

ляет одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов обя-

занности, ибо нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав»? 

1. Общеобязательность. 

2. Предоставительно-обязывающий характер. 

3. Формализованность. 

4. Системность. 

5. Равноправный характер. 
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3. Укажите юридическую структуру правовой нормы: 

1. Если ..., то ..., иначе ... . 

2. Запрещено все, что не разрешено. 

3. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

4. «Всем, к кому это относится». 

5. «Имеющий уши – да не услышит». 

 

4. По какой схеме построены, как правило, правоохранительные 

нормы? 

1. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

2. Гипотеза, диспозиция. 

3. Диспозиция, санкция. 

4. Гипотеза, санкция. 

5. Только санкция. 

 

5. По какой схеме построены, как правило, регулятивные нормы? 

1. Диспозиция, санкция. 

2. Гипотеза, диспозиция. 

3. Гипотеза, санкция. 

4. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

5. Диспозиция, санкция + Гипотеза, диспозиция. 

 

6. Какой элемент правовой нормы формулирует субъективные пра-

ва и обязанности адресатов? 

1. Санкция. 

2. Гипотеза. 

3. Диспозиция. 

4. Гипотеза + Диспозиция + Санкция. 

5. В зависимости от нормы. 

 

7. Определите в соответствии с описанием, часть правовой нормы: 

«Очерчивает рамки возможных условий и предоставляет лицам, 

реализующим норму, право выбора того или иного условия в ка-

ждом отдельном случае»? 

1. Абсолютно определенная гипотеза. 

2. Отсылочная диспозиция. 

3. Коммулятивная санкция. 

4. Относительно определенная гипотеза. 

5. Сложная санкция. 
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8. О каком виде санкции идет речь: «Правоприменитель обязан со-

единить все предположенные неблагоприятные правовые послед-

ствия и не имеет права упустить хотя бы одного из них»? 

1. Абсолютно определенная. 

2. Коммулятивная. 

3. Альтернативная. 

4. От минимума до максимума. 

5. Неопределенная. 
 

9. О каком способе изложения правовой нормы идет речь: «Норма и 

статья нормативного правового акта не совпадают между собой, т.е. 

в статье содержатся отдельные элементы нормы, а другие ее эле-

менты помещаются в иных статьях данного нормативного акта»? 

1. Бланкетный. 

2. Прямой. 

3. Отсылочный. 

4. В одной статье несколько правовых норм. 

5. Смешанный. 
 

10. Назовите виды правовых норм в зависимости от предмета пра-

вового регулирования. 

1. Конституционные и гражданские. 

2. Постоянные и временные. 

3. Императивные и диспозитивные. 

4. Общие и специальные. 

5. Административные и публичные.  

 

Тест Б 
 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Назовите признаки нормы права: 

1. Государственно-властный характер. 

2. Общеобязательный характер. 

3. Двустороннее правило поведения. 

4. Персонифицированный характер. 

5. Неинституциональный характер 

 

2. Выделите признаки нормы права: 

1. Общее правило поведения. 

2. Формально-определенное правило поведения. 

3. Субъективный характер. 

4. Системное правило поведения. 

5. Эффективное правило поведения. 
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3. Гипотеза правовой нормы содержит указания, при наличии кото-

рых начинает действовать норма права: 

1. События. 

2. Действия. 

3. Состояния. 

4. Само правило поведения. 

5. Юридические последствия. 
 

4. Диспозиция:  

1. Структурный элемент нормы, ее ядро. 

2. Указывает на условия реализации нормы. 

3. Правовые последствия. 

4. Содержит само правило поведения. 

5. Определяет модель поведения субъектов права. 
 

5. Виды санкций: 

1. Закрепительные. 

2. Абстрактные. 

3. Позитивные. 

4. Негативные. 

5. Альтернативные.  
 

Тест В 
 

1. Сопоставьте понятия: 

1. Норма права. 

2. Гипотеза. 

3. Диспозиция. 

4. Санкция. 

А. Структурный элемент нормы права, ука-

зывающий на условия ее реализации. 

Б. Структурный элемент нормы права, пре-

дусматривающий правовые последствия. 

В. Структурный элемент нормы права, оп-

ределяющий правило, модель поведения 

субъектов права. 

Г. Общеобязательное, формально-определен-

ное, установленное или санкционированное 

государством правило поведения. 
 

2. Сопоставьте признаки нормы права и их содержание: 
1. Государственно-

властный характер. 
2. Общее правило поведения. 
3. Обязательное правило 

поведения. 
4. Формально-

определенное правило 
поведения.  

А. Ненадлежащее исполнение либо несоблю-
дение норм права влечет за собой приня-
тие мер государственного принуждения. 

Б. Правила поведения установлены не для 
конкретного индивида, а для всех субъ-
ектов права, попавших в сферу правово-
го регулирования. 
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В. Предписания, закрепленные нормой 
права, исходят от государства и охраня-
ют государственно-значимые общест-
венные отношения. 

Г. Правовые нормы формулируются в офи-
циальных документах: законах и подза-
конных актах. 

 

3. Сопоставьте понятия: 
1. Общие (абстрактные) 

гипотезы. 
2. Конкретные (казуисти-

ческие) гипотезы. 
3. Простые гипотезы. 
4. Сложные гипотезы. 

А. Перечисляют несколько обстоятельств, 
которые служат основанием для осуще-
ствления предписания. 

Б. Определяют условия применения нормы 
общими, родовыми признаками. 

В. Содержат указание на одно условие 
действия нормы. 

Г. Устанавливают частные, специальные 
условия реализации нормы. 

 

4. Соотнесите понятия: 
1. Простые диспозиции. 
2. Отсылочные диспози-

ции. 
3. Бланкетные диспози-

ции. 
4. Описательные диспо-

зиции. 

А. Подробно характеризуют правило пове-
дения, перечисляют его наиболее важ-
ные отличительные признаки. 

Б. Устанавливают правило поведения лишь в 
общей форме, разъяснение и конкретизация 
содержится в иных правовых актах, к кото-
рым и отсылается субъект реализации нормы. 

В. Содержат лишь само правило поведения, 
не раскрывая его признаков. 

Г. Вместо описания признаков поведения 
содержат ссылку на другую норму того 
же нормативного акта, в которой дается 
описание соответствующего поведения. 

 

5. Сопоставьте понятия: 
1. Абсолютно-определенные 

санкции. 
2. Альтернативные санкции. 
3. Куммулятивные санкции. 
4. Правовосстановительные 

санкции. 

А. Направлены на восстановление 
прежнего состояния. 

Б. Содержат несколько видов наказа-
ния, предоставляя правоохранитель-
ным органам право выбора. 

В. Включает в себя несколько видов на-
казаний и предусматривают возмож-
ность их сложения. 

Г. Содержат строго фиксированную 
меру воздействия. 
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6. Сопоставьте понятия: 

1. Обязывающие нормы 

права. 

2. Запрещающие нормы 

права. 

3. Императивные нормы 

права. 

4. Диспозитивные нормы 

права. 

А. Указывают на недопустимость соверше-

ния каких-либо действий. 

Б. Возлагают на субъекта обязанность со-

вершать определенные действия. 

В. Предоставляют субъектам возможность 

самим решать вопрос об объеме и харак-

тере своих прав и обязанностей. 

Г. Содержат категорические предписания, 

которые не могут быть изменены по ус-

мотрению субъектов права. 

  

Вставьте нужное слово (слова): 

 

7. Способ изложения, когда правовая норма полностью фиксирует-

ся в статье нормативного правового акта, называется … . 

 

8. Способ изложения, когда правовая норма неполно излагается в 

статье нормативного правового акта, при этом делается ссылка на дру-

гую статью этого же нормативного акта, называется … . 

 

9. Способ изложения, когда имеет место неполное изложение пра-

вовой нормы, но при этом ссылка делается на другие нормативные акты, 

называется … . 

 

10. Структурный элемент нормы права, указывающий на условия 

ее реализации … . 

 

 

Т Е М А  № 11 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

План 

1. Понятие, принципы и виды правотворчества.  

2. Стадии нормотворческого процесса в Республике Беларусь. 

3. Юридическая техника и ее значение для нормотворчества.  

4. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.  
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Вопросы для самоподготовки 

1. Раскройте понятия «правотворчество», «нормотворчество», «законо-

творчество». 

2. Назовите виды правотворчества. 

3. В соответствии с законом «О нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь» выделите принципы правотворчества, раскройте их 

смысл.  

4. Как обеспечивается гласность в деятельности нормотворческих ор-

ганов Республики Беларусь? 

5. Почему процесс правотворчества называют «технологией создания 

нормативных правовых актов»? 

6. Перечислите стадии нормотворческого процесса.  

7. Как осуществляется подзаконное нормотворчество? 

8. Кто и на какой срок осуществляет планирование нормотворческой 

деятельности? 

9. Кто является субъектами нормотворческой инициативы в Республи-

ке Беларусь? 

10. Что включает в себя подготовка проектов нормативных актов?  

11. Кто проводит экспертизу проекта?  

12. Раскройте стадии нормотворческого процесса после внесения зако-

нопроекта на рассмотрение его палатами Парламента. 

13. Дайте определение юридической техники. 

14. Какие требования предъявляются к форме готовящихся проектов 

НПА?  

15. Что такое систематизация нормативных правовых актов? 

16. Какова цель систематизации? 

17. Назовите виды систематизации нормативных правовых актов. 

18. Дайте определение учета нормативных актов. 
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19. Что такое инкорпорация, ее виды? 

20. Дайте определение кодификации.  

21. Назовите признаки кодификации, ее основные виды.  

22. Чем инкорпорация отличается от кодификации? 

23. Что такое консолидация, ее виды? 

24. Сравните инкорпорацию и кодификацию. Какой из данных видов 

систематизации наиболее эффективен в процессе совершенствова-

ния законодательства? 

 

Материалы для обсуждения 

A. «Достижение надлежащего качества и эффективности норма-

тивных правовых актов предполагает совершение правотворческим ор-

ганом целого комплекса работ. Во-первых, должны быть выявлены соци-

альные факторы, в которых проявляются потребности общества в право-

вой регламентации определенной области общественных отношений. Во-

вторых, должен быть проведен анализ этих факторов и их взвешивание, 

т.е. установление мощности каждого как положительно, так и отрица-

тельно действующего фактора. В-третьих, необходимо определение на-

правленности действия социальных факторов по отношению друг к дру-

гу и к цели законопроекта, а также выявление суммарного результата 

действия факторов. И наконец, должны быть рассмотрены различные ва-

рианты решения проблемной ситуации и проведен поиск оптимального 

решения» (Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Мар-

ченко. – М., 2005. – С. 576). 

B. «Правотворчество есть форма государственной деятельности, 

направленная на создание правовых норм, а также на их дальнейшее со-

вершенствование, изменение или отмену... По своей сущности право-

творчество есть возведение государственной воли в закон, в имеющие 

общеобязательное значение юридические предписания... Демократизм пра-

вотворческой процедуры предполагает активное участие партий, массовых 

движений предпринимательских структур, объединений граждан в созда-

нии законодательства, их инициативу, свободное, широкое и деловое обсу-

ждение предполагаемых законодательных решений. Однако это не исклю-

чает того, что правотворчество, в какой бы форме оно ни осуществлялось, 

есть деятельность государства, форма государственного руководства обще-

ством» (Проблемы общей теории права и государства: учебник для юриди-

ческих вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. – С. 307). 

 

Резюме 

Одной из основных форм руководства обществом выступает пра-

вотворчество. 

Правотворчество – это деятельность компетентных государствен-

ных органов (общественных организаций, народа) по разработке и при-
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нятию нормативных правовых актов.  

Это деятельность, связанная с созданием права, начиная от идей и 

заканчивая принятием законодательства. Нормотворчество и законо-

творчество выступает формами правотворчества. Виды правотворчества: 

– правотворчество народа путем референдума; 

– правотворчество государственных органов (особая роль парламента); 

– правотворчество общественных организаций по поручению го-

сударства. 

Основными принципами правотворчества является: конституцион-

ность, соответствие актов нижестоящих государственных органов актам 

Главы государства и вышестоящих органов, приоритет общепризнанных 

принципов международного права, защита прав и свобод, законных ин-

тересов граждан и социальной справедливости, научность. 

Нормотворческий процесс – это нормотворческая деятельность 

нормотворческих органов (должностных) лиц по разработке и принятию 

нормативных правовых актов, введению в действие. 

Стадии нормотворческого процесса в Республике Беларусь: 

– планирование нормотворческой деятельности; 

– нормотворческая инициатива; 

– подготовка проекта нормативного правового акта; 

– принятие (издание) нормативного правового акта; 

– включение нормативного правового акта в Национальный ре-

естр правовых актов Республики Беларусь; 

– опубликование. 

Субъектами нормотворческой инициативы, в соответствии с нор-

мами Конституции Республики Беларусь, Закона «О нормативных пра-

вовых актах Республики Беларусь» являются: Президент Республики Бе-

ларусь, депутаты Палаты представителей Национального собрания, Со-

вет Республики Национального собрания, Совет Министров Республики 

Беларусь, а также граждане, обладающие избирательным правом, в ко-

личестве не менее 50 тысяч человек. Правом законодательной инициати-

вы по вопросу изменения, дополнения Конституции обладают Президент 

и не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих изби-

рательным правом. 

Юридическая техника – это совокупность приемов, правил под-

готовки проектов нормативных правовых актов. Она включает в себя: 

юридическую терминологию, юридические конструкции и способы кон-

струирования нормативного правового акта. 

Систематизация законодательства – это деятельность по упо-

рядочению нормативных правовых актов, приведения их в единую внут-

ренне согласованную систему. Основными видами систематизации явля-

ется: учет НПА, кодификация, инкорпорация и консолидация. Наиболее 

важный и эффективный вид систематизации – кодификация.  
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Кодификация – вид систематизации нормативных правовых актов 

(один из эффективнейших), сопровождающийся переработкой установ-

ленного ими содержания правового регулирования путем объединения 

нормативных правовых актов в единый нормативный правовой акт, со-

держащий систематизированное изложение правовых предписаний, на-

правленных на регулирование определенной области общественных от-

ношений. 

 

БЛОК XI 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Что обозначает определение: «Научная и организационная дея-

тельность по подготовке, экспертизе, изменению, дополнению, 

принятию, либо отмене нормативных правовых актов»? 

1. Правотворчество. 

2. Нормотворчество. 

3. Законодательство. 

4. Судотворчество. 

5. Систематизация. 

  

2. Сколько стадий нормотворчества названо в законе «О норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь?» 

1. Четыре. 

2. Пять. 

3. Шесть. 

4. Семь. 

5. Три. 

 

3. На какой срок принимаются государственные программы подго-

товки проектов нормативных правовых актов? 

1. Не менее чем на пять лет. 

2. Не менее чем на четыре года. 

3. Не менее чем на три года.  

4. Не менее чем на десять лет. 

5. Не менее чем на семь лет. 
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4. Какой государственный орган разрабатывает государственные 

программы подготовки проектов и ежегодные планы? 

1. Совет Министров Республики Беларусь. 

2. Конституционный суд. 

3. Национальный центр законопроектной деятельности при Пре-

зиденте Республики Беларусь. 

4. Национальный центр правовой информации Республики Бела-

русь. 

5. Министерство юстиции. 

 

5. В каком количестве граждане Республики Беларусь, обладающие 

избирательным правом, обладают правом нормотворческой ини-

циативы? 

1. Не менее 20 тысяч. 

2. Не менее 30 тысяч. 

3. Не менее 50 тысяч. 

4. Не менее 150 тысяч. 

5. Не менее 180 тысяч. 

 

6. Что выражает данное понятие: «Совокупность определенных 

приемов, принимаемых при разработке содержания и структуры 

нормативных правовых актов»? 

1. Юридическая техника. 

2. Юридическая конструкция. 

3. Юридическая терминология. 

4. Способы конструирования нормативных правовых актов. 

5. Юридические методы. 

 

7. Что означает понятие: «Деятельность по упорядочению норма-

тивных правовых актов, приведению их в единую внутренне со-

гласованную систему»? 

1. Систематизация. 

2. Толкование норм права. 

3. Учет нормативных правовых актов. 

4. Инкорпорация. 

5. Кодификация. 

 

8. О каком виде систематизации НПА идет речь: «Занимается ком-

петентный правотворческий орган на основе Конституции и зако-

нов, создается новый НПА, является основным и сводным в дан-

ной сфере, относится к внешней и внутренней систематизации»? 

1. Инкорпорация. 

2. Консолидация. 
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3. Учет НПА. 

4. Кодификация. 

5. Делегирование. 

 

9. К какому виду систематизации подходит понятие: «Деятельность 

по сбору, хранению и поддержанию в контрольном состоянии нор-

мативных правовых актов»? 

1. Инкорпорация. 

2. Консолидация. 

3. Учет НПА. 

4. Кодификация. 

5. Регламентация. 

 

10. Какой вид систематизации может проводить только правотвор-

ческий орган? 

1. Кодификация. 

2. Консолидация. 

3. Инкорпорация. 

4. Учет НПА. 

5. Унификация. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Принципы нормотворческой деятельности в соответствии с зако-

ном «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»: 

1. Законность. 

2. Конституционность. 

3. Приоритет общепризнанных принципов международного права. 

4. Научность. 

5. Объективность. 

 

2. Общие требования, предъявляемые к нормативному правовому акту: 

1. Внутренняя согласованность. 

2. Логичное построение. 

3. Соответствие нормотворческой технике. 

4. Наличие коллизий. 

5. Использование методов компаративистики. 

 

3. Субъекты законодательной инициативы в Республике Беларусь: 

1. Президент Республики Беларусь. 

2. Депутаты Палаты Представителей. 
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3. Члены Совета Республики. 

4. Правительство Республики Беларусь. 

5. Конституционный Суд. 

 

4. Виды систематизации нормативных правовых актов: 

1. Инкорпорация. 

2. Правоприменение. 

3. Консолидация. 

4. Кодификация. 

5. Правотворчество. 

 

5. Виды кодификации: 

1. Кодексы. 

2. Постановления. 

3. Указы. 

4. Правила. 

5. Уставы. 

 

Тест В 

 

1. Соотнесите понятия и их содержание: 

1. Правотворчество. 

2. Нормотворчество. 

3. Систематизация. 

4. Юридическая техника. 

А. Вид государственной деятельности, в 

результате которой воля народа выража-

ется в норме права в виде определенного 

источника права. 

Б. Деятельность, направленная на упорядо-

чение и совершенствование правовых 

норм, приведение их в единую внутрен-

не согласованную систему. 

В. Нормотворческая деятельность нормо-

творческих органов (должностных лиц) 

по разработке и принятию (изданию) 

нормативных правовых актов, введению 

их в действие. 

Г. Совокупность правил, средств и прие-

мов, используемых при выработке, из-

дании, приведении в систему норматив-

ных правовых актов. 

 

2. Соотнесите понятия и их содержание: 

1. Инкорпорация. 

2. Кодификация. 

3. Коллизия. 

А. Вид систематизации нормативных пра-

вовых актов, связанный с переработкой 

установленного ими содержания право-
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4. Свод законов. вого регулирования путем объединения 

нормативных правовых актов в единый 

нормативный правовой акт, содержащий 

систематизированное изложение право-

вых предписаний, направленных на ре-

гулирование определенной области об-

щественных отношений. 

Б. Вид систематизации нормативных пра-

вовых актов, осуществляемый без изме-

нения установленного ими содержания 

правового регулирования, в том числе 

путем объединения в сборники (собра-

ния) в определенном порядке. 

В. Полное систематизированное собрание, 

объединяющее законодательные акты 

Республики Беларусь. 

Г. Противоречие (несоответствие) норм 

действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих одни и те же об-

щественные отношения. 

 

3. Соотнесите понятия: 

1. Учет нормативных пра-

вовых актов. 

2. Консолидация. 

3. Непосредственное пра-

вотворчество. 

4. Правотворческая дея-

тельность. 

А. Принятие нормативных правовых актов 

народом в результате проведения рефе-

рендума. 

Б. Государственная деятельность, состоя-

щая в издании норм права, а также их 

совершенствовании и отмене. 

В. Деятельность по сбору, хранению, под-

держанию в контрольном состоянии 

нормативных правовых актов, созда-

нию поисковой системы. 

Г. Объединение нескольких правовых ак-

тов, действующих в одной и той же об-

ласти общественных отношений. 

 

4. Соотнесите понятия и их содержание: 
1. Субъект нормотворче-

ской деятельности. 
2. Нормотворческий ор-

ган. 
3. Нормотворческая ини-

циатива. 

А. Государственный орган (должностное 
лицо), уполномоченный принимать (из-
давать) нормативные правовые акты. 

Б. Официальное направление субъектом 
нормотворческой деятельности в нор-
мотворческий орган (должностному 
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4. Нормотворческая тех-
ника. 

лицу) проекта нормативного правового 
акта или мотивированного предложения 
о необходимости принятия (издания), 
изменения, дополнения, толкования, от-
мены нормативного правового акта. 

В. Физические или юридические лица, 
принимающие участие в нормотворче-
ской деятельности. 

Г. Система правил подготовки проектов 
нормативных правовых актов. 

 
5. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Кодификация. 
2. Учет нормативных 

правовых актов. 
3. Консолидация. 
4. Инкорпорация. 

А. Занимаются только компетентные право-
творческие органы, в результате создается 
новый нормативный правовой акт, кото-
рый является основным, сводным актом. 

Б. Производит систематизирующий орган, 
не имеющий полномочий отменять или 
изменять правовые нормы; бывает офи-
циальной и неофициальной. 

В. Объединяет несколько нормативных 
правовых актов в одной и той же области 
общественных отношений в единый 
сводный нормативный правовой акт без 
изменения содержания. 

Г. Деятельность по сбору, хранению, под-
держанию в организованном состоянии 
нормативные правовые акты. 

 
Вставьте нужное слово (слова): 
 

6. Деятельность по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов – это … . 

 

7. Система правил подготовки проектов нормативных правовых 
актов – это нормотворческая … . 

 

8. Деятельность, направленная на упорядочение и совершенствова-
ние правовых норм – это … нормативных правовых актов. 

 

9. Деятельность правотворческих органов государства по созданию 
нового, сводного, систематизированного нормативного правового акта – 
это … . 

 

10. Объединение нескольких нормативных правовых актов, дейст-

вующих в одной и той же области общественных отношений, в единый 

сводный нормативный правовой акт без изменения содержания – это … . 
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Т Е М А  № 12 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

План 

1. Характеристика правосознания и его структура. Соотношение 

права и правосознания. 

2. Правовая идеология и правовая психология. 

3. Правовая культура: понятие и характеристика. 

4. Правосознание и правовая культура в современной Республике 

Беларусь. 

5. Истоки правового нигилизма и пути борьбы с ним. 
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2002. – № 5. 

Попов В.В. К вопросу о правовой регламентации роли и места об-

щественных объединений в преодолении правового нигилизма // Исто-

рия государства и права. – 2004. – № 6. 
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Сочнев Д. Информационное и правовое воздействие на правосоз-
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Сочнев Д.В. Направления взаимодействия правоохранительной и 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое правосознание? 

2. Назовите признаки правосознания.  

3. В чем специфика правосознания как одной из форм общественного 

сознания? 

4. Выделите структурные элементы правосознания.  

5. Определите функции и роль правосознания в обществе.  

6. От чего зависят навыки правомерного поведения? Почему у право-

нарушителей они заметно ниже, чем у законопослушных граждан? 

7. В чем специфика профессионального уровня правосознания? 

8. Как соотносятся право и правосознание? 

9. Дайте определение правовой идеологии. 
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10. Что включает в себя правовая идеология? 

11. Дайте определение правовой психологии. 

12. Определите общее и особенное в правовой идеологии и правовой 

психологии. 

13. Что включает в себя правовая психология? 

14. Дайте определение правовой культуры, назовите ее составляющие. 

15. Попробуйте наметить пути повышения правовой культуры. 

16. Охарактеризуйте уровень правосознания и правовой культуры на со-

временном этапе развития правовой системы Республики Беларусь. 

17. Что такое правовой нигилизм и каковы его причины? 

18. Каким образом может проявляться правовой нигилизм? 

19. Каковы, на ваш взгляд, наиболее эффективные пути преодоления 

правового нигилизма? 

20. Дайте определение правового воспитания. Существует ли необхо-

димость в правовом воспитании в современном обществе? Аргумен-

тируйте свою позицию. 

21. Каковы цели и средства правового воспитания? 

 

Материалы для обсуждения 

A. «Нигилизм (в переводе с латинского – ничто) вообще выражает 

отрицательное отношение субъекта (группы, класса) к определенным 

ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем сто-

ронам человеческого бытия … Общей (родовой) чертой всех форм ниги-

лизма является отрицание, но не всякое отрицание есть нигилизм. Отри-

цание шире, оно органически присуще человеческому сознанию, диалек-

тическому мышлению… Следовательно, нигилистическое отрицание и 

диалектическое отрицание – разные вещи… Характерным признаком ни-

гилизма является не объект отрицания, который может быть определите-

лем его конкретного вида, а степень, т.е. инициативность, категорич-

ность и бескомпромиссность этого отрицания с преобладанием субъек-

тивного, чаще всего индивидуального начала… Правовой нигилизм – раз-

новидность социального нигилизма родового понятия. Сущность его – в 

общем негативно-отрицательном, неуважительном отношении к праву, 

законам, нормативному порядку, а с точки зрения корней, причин – в 

юридическом невежестве, косности, отсталости, правовой невоспитанности 

основной массы населения». (Общая теория государства и права: академи-

ческий курс в 2 т. – Т. 2. Теория права / отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 

1998. – С. 400–405).  

В. «Притупленность правосознания русской интеллигенции и от-

сутствие интереса к правовым идеям является результатом нашего заста-

релого зла – отсутствия какого бы то ни было правового порядка в по-

вседневной жизни русского народа. По поводу этого Герцен еще в нача-

ле пятидесятых годов прошлого века писал: «Правовая необеспечен-
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ность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода шко-

лой. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила 

его ненавидеть и другую; он подчиняется им как силе. Полное неравен-

ство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, 

какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это 

можно сделать безнаказанно; и совершенно также поступает правитель-

ство». Дав такую безотрадную характеристику нашей правовой неорга-

низованности, сам Герцен, однако, как настоящий русский интеллигент 

добавляет: «Это тяжело и печально сейчас, но для будущего это – огром-

ное преимущество. Ибо это показывает, что в России позади видимого 

государства не стоит его идеал, государство невидимое, апофеоз сущест-

вующего порядка вещей». 

Итак, Герцен предполагает, что в этом коренном недостатке русской 

общественной жизни заключается известное преимущество. Мысль эта при-

надлежала не лично ему, а всему кружку людей сороковых годов и, главным 

образом, славянофильской группе их. В слабости внешних правовых форм и 

даже в полном отсутствии внешнего правопорядка в русской общественной 

жизни они усматривают положительную, а не отрицательную сторону. Так, 

Константин Аксаков утверждал, что в то время, как «западное человечество» 

двинулось «путем внешней правды, путем государства», русский народ по-

шел «путем внутренней правды» (Кистяковский Б.А. В защиту права (интел-

лигенция и правосознание). – В кн. Вехи. Интеллигенция в России. Сборники 

статей 1909–1910. – М., 1991. – С. 113–114). 

С. «Неуклонное повышение всемирной правовой культуры отнюдь 

не означает, что в каждой отдельно взятой стране этот процесс непреры-

вен. Могут, и, как правило, бывают, зигзаги в развитии культуры вооб-

ще, правовой культуры в частности. Диктаторский политический режим, 

обычно сопровождающийся правовым нигилизмом, не только тормозит, 

но и отбрасывает назад правовую культуру данного общества. Поэтому 

при общем всемирном процессе повышения правовой культуры ее со-

стояние в конкретной стране может быть различным. Правовая культура 

может периодически находиться на высоком, среднем и низком уровне 

ее развития» (Дробязко С.Г. Общая теория права: учебное пособие для 

вузов / Дробязко С.Г., Козлов В.С. – Мн.: Амалфея, 2005. – С. 458). 

 

Резюме 

Актуальность темы в практическом и теоретическом аспекте не 

вызывает сомнений. Субъективной стороной жизни общества, близкой к 

государству, праву, экономике является правосознание. Это одна из основ-

ных форм общественного сознания, показывающая связь сознания и права. 

Правосознание – это отражение правовой действительности в виде юриди-

ческих знаний и оценочных отношений к праву. Правосознание состоит из 

знания права, отношения к праву и навыков правомерного поведения. 
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Правосознание – это совокупность идей, понятий, представлений, 

эмоций о праве и его месте в обществе. Выступая основным норматив-

ным регулятором в обществе, правосознание выполняет регулятивную, 

оценочную и познавательную функции. 

Правосознание делится на: 

– общественное, групповое, индивидуальное; 

– обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое) и профес-

сиональное (юридическое); 

– правовую идеологию и правовую психологию. 

Правовая идеология – это систематизированное, научное выраже-

ние правовых идей, взглядов, принципов общества, класса, социальной 

группы. Она представляет научный, рассудочный, понятийный уровень.  

Правовая психология – это совокупность чувств, эмоций, привы-

чек, традиций о праве. Это эмоциональный, непосредственный, оценоч-

ный уровень.  

Совокупность материальных и духовных правовых ценностей на-

зывается правовой культурой. Она охватывает правосознание, закон-

ность, законодательство, деятельность правоохранительных органов. Для 

ее повышения необходимо совершенствование работы всех этих звеньев, 

опирающихся на прочную материальную, социальную, политическую и 

духовную базу. 

Антиподом правовой культуры выступает правовой нигилизм как 

негативное, отрицательное отношение к праву и правовому механизму. 

Это опасное явление, учитывая его массовый характер, которое может 

разрушить общество. 

Пути преодоления правового нигилизма: 

– повышение качества принимаемых законов; 

– упрочение законности; 

– совершенствование работы государственных, судебных и пра-

воохранительных органов; 

– повышение правовой культуры населения; 

– совершенствование правового воспитания. 

 

БЛОК XII 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Из каких элементов состоит правосознание? 

1. Знание права. 

2. Отношение к праву. 
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3. Навыки правового поведения. 

4. Знание права + Отношение к праву + Правовая убежденность + 

Навыки правомерного поведения. 

5. Отсутствие противоправного поведения. 

 

2. Какой элемент структуры правосознания относится к научному, 

рассудочному уровню? 

1. Правовая психология. 

2. Групповое правосознание. 

3. Правовая идеология.  

4. Индивидуальное правосознание. 

5. Массовое правосознание. 

 

3. Какой элемент структуры не включает правовая идеология? 

1. Теории, концепции о праве. 

2. Правовые принципы, взгляды. 

3. Оценка перспектив развития права. 

4. Привычки, традиции, предрассудки, убеждения, свойственные 

социальным группам общества. 

5. Идеи о праве. 

 

4. Что относится к эмоциональной стороне правосознания? 

1. Правовая идеология. 

2. Правовая психология. 

3. Научное правосознание. 

4. Профессиональное правосознание. 

5. Творческое правосознание. 

 

5. Что выражает данное понятие: «Совокупность существующих в 

обществе материальных и духовных правовых ценностей»? 

1. Правосознание. 

2. Правовая идеология. 

3. Правовая психология. 

4. Правовая культура. 

5. Правовая убежденность. 

 

6. Каковы основные пути преодоления правового нигилизма? 

1. Совершенствование правотворчества. 

2. Упрочение законности. 

3. Улучшение работы правоохранительных органов, правовое вос-

питание населения. 
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4. Совершенствование правотворчества и правоприменения + Уп-

рочение законности + Улучшение работы правоохранительных 

органов, правовое воспитание населения. 

5. Развитая экономика, высокий уровень благосостояния.  

 

7. Что обозначает данное понятие: «Целенаправленная системати-

ческая деятельность государства, общественных объединений и 

трудовых коллективов по формированию правового сознания и 

правовой культуры»? 

1. Правовое сознание. 

2. Правовая культура. 

3. Правовое воспитание. 

4. Правовая идеология. 

5. Правовая ассимиляция. 

 

8. Какие элементы включает структура правосознания по субъек-

там? 

1. Правовая идеология и психология. 

2. Общественное, групповое, индивидуальное правосознание. 

3. Обыденное, научное, профессиональное. 

4. Правовая идеология и психология + Общественное, групповое, 

индивидуальное правосознание + Обыденное, научное, профес-

сиональное. 

5. Эмпирическое и теоретическое. 

 

9. Что является характерной чертой всех форм нигилизма? 

1. Отрицание. 

2. Критика. 

3. Непризнание. 

4. Разграничение. 

5. Конфронтация. 

 

10. Что такое правовой идеализм? 

1. Недооценка права. 

2. Абсолютизация права. 

3. Непризнание права. 

4. Недооценка права + Переоценка права. 

5. Объективная оценка права. 
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Тест Б 
 

В заданиях дано три правильных ответа: 
 

1. Правосознание – это совокупность: 

1. Идей, понятий, теорий о государстве и праве. 

2. Взглядов, представлений о государстве и праве. 

3. Эмоций, оценок о государстве и праве. 

4. Правоотношений и правореализации. 

5. Норм и принципов права. 
 

2. Правосознание включает в себя: 

1. Знание права. 

2. Гипотезу, диспозицию, санкцию. 

3. Отношение к праву. 

4. Правотворчество. 

5. Навыки правомерного поведения. 
 

3. Признаки правосознания: 

1. Неперсонифицированность. 

2. Процессуальность. 

3. Специфическая форма общественного сознания. 

4. Содержание правосознания составляют: идеи, теории, чувства, 

настроения, эмоции по отношению к государству и праву. 

5. Является духовным источником права. 

 

4. Функции правосознания: 

1. Познавательная – отражает и познает правовые явления в форме 

юридических знаний. 

2. Оценочная (положительная или негативная) – предполагает оп-

ределенное эмоциональное отношение к явлениям правовой и 

государственной жизни.  

3. Регулятивная – регулирует поведение людей. 

4. Охранительная – защищает общественные отношения, взятые 

под защиту права. 

5. Экологическая – включает позитивное отношение к природе. 

 

5. Структура правосознания: 

1. Индивидуальное, групповое, общественное (массовое). 

2. Философское, религиозное, нравственное сознание. 

3. Обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое), профес-

сиональное (юридическое). 

4. Правовая идеология и правовая психология. 

5. Идеальное и материальное. 
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Тест В 

 

1. Соотнесите понятия и их содержание: 

 

1. Правосознание. 

2. Индивидуальное пра-

восознание. 

3. Групповое правосозна-

ние. 

4. Научное (теоретиче-

ское) правосознание. 

А. Присуще определенным группам людей, 

выступает в качестве сплава индивиду-

альных сознаний. 

Б. Базируется на овнове глубоких исследо-

ваний социальной действительности и 

широких правовых обобщений, знания 

закономерностей. 

В. Это правовой мир личности, который 

формируется на фоне общественного и 

группового правосознания. 

Г. Совокупность идей, понятий, теорий, 

концепций, взглядов, представлений, 

эмоций о государстве и праве, их роли в 

обществе. 

 

2. Соотнесите понятия и их содержание: 

1. Профессиональное пра-

восознание. 

2. Обыденное (эмпириче-

ское) правосознание. 

3. Правовая идеология. 

4. Правовая психология. 

А. Система теоретических взглядов, отра-

жающих государственно-правовые явле-

ния общества. 

Б. Эмоциональный, оценочный уровень го-

сударства и права. 

В. Складывается стихийно, под влиянием 

конкретных условий жизни, личного 

жизненного опыта, конкретных фактов. 

Г. Научные, теоретические, идеологиче-

ские знания, оценки юристов. 

 

3. Соотнесите понятия и их содержание: 

1. Правовой нигилизм. 

2. Правовой идеализм. 

3. Правовое воспитание. 

4. Общественное (массо-

вое) правосознание. 

А. Принадлежит обществу, массам, оно 

анонимно, диалектически противоречи-

во, многопланово, разносторонне; явля-

ется сплавом группового и индивиду-

ального правосознания. 

Б. Направление общественно-правовой 

мысли, отрицающее социальную цен-

ность права и считающее его наименее 

эффективным способом регулирования. 
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В. Целенаправленный, управляемый и 

преднамеренный процесс воздействия на 

сознание людей с целью формирования 

высокого уровня правосознания и право-

вой культуры. 

Г. Абсолютизация, преувеличение роли 

права в обществе. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

4. Система теоретических взглядов, отражающих государственно-

правовые явления общества. Научное, опосредованное выражение в иде-

ях, принципах, теориях коренных взглядов общества, классов, социаль-

ных групп государства и права – это правовая … . 

 

5. Совокупность правовых чувств, настроений, иллюзий, эмоций, 

оценок в вопросах права и государства – это правовая … . 

 

6. Одна из форм мироощущения, миропонимания и социального 

поведения, отрицающая социальную ценность права и считающая его 

наименее эффективным способом регулирования – это правовой … . 

 

7. Многогранный процесс формирования правовой культуры и 

правосознания под влиянием самых различных факторов – это правовое 

… . 

 

8. Форма общественного сознания, которая включает в себя: зна-

ние права, отношение к праву и навыки правомерного поведения –  

это … . 

 

9. Присуще определенным группам людей, выступает как корпора-

тивный сплав индивидуальных правосознаний – это … правосознание.  

 

10. Складывается стихийно, исходя из опыта, практики, конкрет-

ных условий жизни. Часто существует на уровне слухов, стереотипов, 

предлагает быстрые и простые решения – это … правосознание. 
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Т Е М А  № 13 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
План 

1. Понятие, признаки и предпосылки правоотношения. Структура 

правоотношения. 

2. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

3. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, 

дееспособность, правосубъектность. 

4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и 

структура. 

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

6. Юридические факты: понятие и классификация. 
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Халфина P.O. Общее учение о системе правоотношений. – М., 1974. 

Яроцкий В. Юридическая природа ценных бумаг и вещей // Рос-

сийская юстиция. – 2001. – № 7. 

Яценко Т.С. Эволюция понятия фикции в цивилистической док-

трине России и зарубежных стран // История государства и права. –  

2005. – № 4. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение правоотношения. 

2. Назовите материальные и юридические предпосылки правовых от-

ношений. 

3. Выделите признаки правоотношений. 

4. Рассмотрите правовые отношения в широком и узком смысле слова. 

5. Выделите основные виды правоотношений. 

6. Чем абсолютные правоотношения отличаются от относительных? 

7. Что включает структура правоотношений? 

8. Выделите субъекты правоотношений, охарактеризуйте их. 

9. Дайте определение физического и юридического лица. 

10. Назовите причины образования и признаки юридического лица. 

11. Назовите виды юридических лиц в Республике Беларусь в соответ-

ствии с Гражданским кодексом. 

12. Дайте определение правосубъектности, правоспособности и дееспо-

собности. 

13. Назовите условия возникновения и прекращения правоспособности. 

14. Условия возникновения дееспособности, ее виды.  

15. Что такое недееспособность? 

16. Чем определяется правоспособность и дееспособность организации? 

17. Что такое деликтоспособность? 

18. Какую роль играет возраст в дееспособности физического лица? 

19. Что такое правовой статус личности? 

20. Назовите элементы структуры правового статуса личности. 

21. Дайте определение содержания правоотношений. 

22. Содержание правоотношений в материальном и юридическом зна-

чении. 

23. Дайте определение субъективного права. Как оно связано с объек-

тивным? 

24. Назовите и охарактеризуйте основные формы субъективного права. 
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25. Дайте определение юридической обязанности и выделите ее формы. 

26. В чем дискуссионность проблемы объектов правоотношений? 

27. Дайте определение и назовите основные объекты правоотношений. 

28. Как норма права связана с правоотношениями? 

29. Дайте понятие юридического факта. 

30. Что такое правовая презумпция? Приведите примеры. 

31. Дайте понятие правовой фикции. Приведите примеры. 

32. Дайте классификационное деление юридических фактов? 

33. Что такое преюдиция? Приведите примеры. 

34. Назовите признаки юридических фактов. 

35. Чем действия отличаются от событий? 

36. Чем юридические поступки отличаются от юридических актов? 

37. Что такое фактический состав? 

38. В чем суть проблемы фиксации и удостоверения фактов? 

 

Материалы для обсуждения 

A. «Будучи разновидностью социального отношения, правовое от-

ношение в своем возникновении и развитии подчиняется общим прин-

ципам, законам жизни социального отношения. Правовые отношения не-

отделимы от людей – сторон таких отношений, в первую очередь от их 

намерений, интересов. Здесь важно видеть, что само возникновение пра-

вового отношения, его качество, результативность могут в значительной, 

нередко в решающей степени, зависеть от поведения его сторон – людей, 

движимых определенными потребностями, преследующих те или иные 

цели. Можно считать, что традиционная юридическая наука мало обра-

щала внимания и на такое полезное свойство юридических отношений, 

как способность обозначать, «высвечивать» уровень реального пользова-

ния правами и свободами в обществе, а также указывать на декоратив-

ность и недостаточную гарантированность объявленных в действующем 

законодательстве прав и свобод. Правовые отношения есть специфиче-

ская форма социального взаимодействия субъектов права с целью реали-

зации интересов и достижения результатов, предусмотренного законом 

или не противоречащего закону, а также иным источникам права» (Об-

щая теория государства и права: академический курс в 2 т. – Т. 2. Теория 

права / отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. – С. 269, 279).  

B. «…Определяя человеческую деятельность, юридические нормы 

придают существующим между людьми отношениям особый характер, 

превращая их из фактических отношений в юридические… Определяе-

мые юридическими нормами взаимные отношения людей слагаются из 

соответствующих друг другу и друг друга обуславливающих правах и 

обязанностях. Разграничивая сталкивающиеся интересы, юридическая 

норма, во-первых, устанавливает пределы, в которых данный интерес 

может быть осуществляем – это право; во-вторых, устанавливает в от-
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ношении к другому сталкивающемуся с ними интересу соответственные 

ограничения – это обязанность. Отношение, слагающееся из права и обя-

занности, и есть юридическое отношение… Юридические нормы и юри-

дические отношения – это две разные стороны права: объективная и 

субъективная. Юридические отношения называются правом в субъек-

тивном смысле, потому что право и обязанность составляют принадлеж-

ность субъекта. Без субъекта они существовать не могут: и право, и обя-

занность должны непременно быть чьи-нибудь» (Коркунов Н.М. Лекции 

по общей теории права. – В кн. Хропанюк Н.В. Теория государства и 

права: хрестоматия. – М., 1998. – С. 762–763). 

C. «Учение о правоотношениях имеет в современной науке двой-

ственный и колеблющийся характер. С одной стороны, в правоотноше-

ниях различают как элементы права и обязанности; и разные сочетания 

права и обязанностей (считающихся, как указано, различными явления-

ми), например, права кредитора и обязанности должника, юристы на  

каждом шагу называют правоотношениями (долговыми правоотноше-

ниями и т.д.); с другой стороны, правоотношения отождествляются с 

жизненными, бытовыми отношениями… Правоотношения суть регули-

руемые (или определяемые, признаваемые и т.п.) объективным правом 

житейские (бытовые) отношения. Типичные примеры: родственные, 

брачные, житейские отношения, регулируемые правом. Главная тема со-

временной литературы о правоотношениях – спор о том, существуют ли 

правоотношения только между людьми (или лицами) или также между 

людьми и вещами. Некоторые полагают, что право, регулируя только от-

ношения между людьми, защищая человеческие интересы против посяга-

тельств со стороны других людей и т.п., может устанавливать правоотно-

шения только между людьми, а не между людьми и вещами. Но такое суж-

дение понятия правоотношения находит сравнительно мало сторонников в 

новой литературе. Большинство ученых продолжает придерживаться того 

взгляда, что право регулирует не только отношения людей к людям, но и 

отношения людей к вещам (Петражицкий Л.И. Теория права и государства 

в связи с теорией нравственности. – СПб., 2000. – С. 277–278). 

 

Резюме 

Одним из основных видов общественных отношений выступают 

правовые отношения. Правовые отношения – это сознательно-волевые 

отношения между людьми и их организациями, урегулированные нор-

мой права и состоящие во взаимной связи субъективных прав и юриди-

ческих обязанностей. 

Юридическими предпосылками правоотношений являются нормы 

права, наличие правосубъектности, юридические факты. 

Субъектами правоотношений выступают: государство Республики 

Беларусь, административно-территориальные единицы, физические и 
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юридические лица, организации, не обладающие правом юридического ли-

ца и обладающие правосубъектностью. Правосубъектность включает в себя 

правоспособность, дееспособность и правовой статус субъекта права. 

Правоспособность – это установленная в законе (праве) способ-

ность субъекта быть носителем субъективных прав и обязанностей. 

Дееспособность – установленная в законе (праве) способность 

субъекта своими действиями приобретать, реализовывать права и нала-

гать на себя юридические обязанности.  

Правовой статус – это юридически закрепленная совокупность прав 

и обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и 

должностных лиц. Содержание правоотношений – это поведение его субъ-

ектов, связанное с реализацией принадлежащих им как сторонам взаимо-

действия прав и обязанностей. Субъективное право как вид и мера возмож-

ного поведения субъектов включает в себя следующие формы: возможное 

поведение, правомочие, правотребование, правопритязание. 

Субъективная юридическая обязанность как вид и мера должного 

поведения субъектов включает следующие формы: необходимое поведе-

ние, мера должностного поведения, удовлетворение интересов управо-

моченного, наступление ответственности. Объектами правоотношений 

выступают явления окружающего мира, по поводу которых возникают 

субъективные права и субъективные юридические обязанности. Объек-

тами правоотношений могут быть материальные и духовные блага, дей-

ствие и результаты действия участников правоотношений и др.  

Юридические факты – это установленные законом конкретные 

жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает возник-

новение, изменения и прекращание правоотношений. 

 

БЛОК XIII 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. К какому виду общественных отношений относятся: «Отношения 

между людьми и их организациями, урегулированные нормой 

права и состоящие во взаимной связи субъективных прав и юри-

дических обязанностей»? 

1. Политические. 

2. Религиозные. 

3. Экономические. 

4. Правовые. 

5. Государственные. 
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2. Какой из названных признаков не обязателен для физического 

лица? 

1. Обладать именем.  

2. Обладать способностью самостоятельно принимать решения. 

3. Обладать обособленным имуществом. 

4. Быть способным самостоятельно выражать свою волю. 

5. Обладать свободой, автономией личности. 

 

3. Что обозначает данное понятие: «Организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-

нии обособленное имущество, несет самостоятельную ответствен-

ность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде»? 

1. Юридическое лицо. 

2. Политическая партия. 

3. Религиозная организация. 

4. Физическое лицо. 

5. Благотворительный фонд. 

 

4. С какого возраста наступает полная дееспособность? 

1. С 18 лет. 

2. С 16 лет. 

3. С 14 лет. 

4. С 21 года. 

5. С 19 лет. 

 

5. Что означает понятие: «Вид и мера возможного поведения субъ-

ектов»? 

1. Объективное право. 

2. Субъективное право. 

3. Юридическая обязанность. 

4. Правоспособность. 

5. Соблюдение права. 

 

6. Что означает понятие: «Конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми норма права связывает возникновение, изменение или 

отмену правовых отношений»? 

1. Юридические факты. 

2. Правовые презумпции. 

3. Правовые фикции. 

4. Юридические обязанности. 

5. Преюдиции. 
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7. Как называется предположение о существовании юридических 

фактов, подтвержденное предшествующим жизненным опытом и 

закрепленное в последующем в нормах права? 

1. Правовая презумпция. 

2. Правовая фикция. 

3. Юридический состав. 

4. Объект правоотношения. 

5. Юридическая коллизия. 

 

8. Какие юридические факты не зависят от воли людей и их действий? 

1. Деяния. 

2. Юридические акты. 

3. Юридические поступки. 

4. События. 

5. Сделки. 

 

9. Что такое преюдиция? 

1. Совокупность юридических фактов. 

2. Правовая презумпция. 

3. Юридическая фикция. 

4. Юридическое предрешение наличия и истинности фактов, уста-

новленных законным путем. 

5. Снижение брачного возраста. 

 

10. Что относится к объектам правоотношений? 

1. Деяния субъектов, поступки людей. 

2. Материальные и нематериальные блага. 

3. Результаты действий участников, ценные бумаги. 

4. Деяния субъектов, поступки людей + Материальные и нематери-

альные блага + Результаты действий участников, ценные бумаги. 

5. Сделки и преюдиции. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Признаки правоотношений: 

1. Общественные, социально необходимые отношения, имеющие 

государственно-правовую значимость. 

2. Отношения индивидуализированные. 

3. Четко определены юридические права и обязанности субъектов. 

4. Связанные законностью и правопорядком. 

5. Имеют политическую ценность. 
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2. Черты правоотношений: 

1. Существуют в неразрывной связи с юридическими нормами. 

2. Являются неперсонифицированными. 

3. Устанавливаются между личностями. 

4. Носят волевой характер. 

5. Обеспечиваются возможностью государственного принуждения. 

 

3. Структура правоотношений: 

1. Субъекты. 

2. Объекты. 

3. Содержание. 

4. Юридические факты. 

5. Юридические презумпции. 

 

4. Субъекты правоотношений: 

1. Государство. 

2. Административно-территориальные единицы. 

3. Физические лица. 

4. Семья. 

5. Народ на митинге. 

 

5. Объекты правоотношений: 

1. Вещи, ценные бумаги и документы. 

2. Продукты творчества, личные нематериальные блага. 

3. Физические и юридические лица. 

4. Совокупность субъективных прав и юридических обязанностей. 

5. Действия (воздержание от действий), результаты действий уча-

стников правоотношений. 

 

 Тест В 

 

1. Установите соответствие между: 

1. Правоотношение. 

2. Содержание правоот-

ношения. 

3. Субъективное право. 

4. Юридическая обязан-

ность. 

А. Должная форма поведения обязанного 

лица, предусмотренная нормами права и 

обеспеченная государственным принуж-

дением. 

Б. Общественные отношения, урегулиро-

ванные нормами права. 

В. Вид и мера возможного поведения субъ-

ектов. 

Г. Совокупность субъективных прав и 

юридических обязанностей участников 

правоотношений. 
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2. Соотнесите понятия и их содержание: 

1. Субъекты правоотноше-

ний. 

2. Правосубъектность. 

3. Правоспособность. 

4. Дееспособность. 

А. Установленная в законе (праве) спо-

собность субъектов права иметь субъ-

ективные права и обязанности. 

Б. Совокупность правоспособности и 

дееспособности. 

В. Обусловленная законом (правом) спо-

собность субъектов права своими дей-

ствиями приобретать, реализовывать 

субъективные права и юридические 

обязанности. 

Г. Субъекты права, вступившие в право-

отношения. 

 

3. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Деликтоспособность. 

2. Объекты правоотноше-

ний. 

3. Юридические факты. 

4. Юридические презумп-

ции. 

А. Конкретные жизненные обстоятельст-

ва, с которыми нормы права связывают 

возникновение, изменение или прекра-

щение правоотношений. 

Б. Явления внешнего мира, способные 

удовлетворить интерес управомоченно-

го лица, выступающие в виде вещи, ус-

луги, продукта духовного творчества 

или личного нематериального блага, 

ради которого действуют субъекты 

правоотношения в рамках своих прав и 

обязанностей. 

В. Предположения о наличии обстоя-

тельств, имеющих силу юридических 

фактов. 

Г. Способность лица нести юридическую 

ответственность за совершенные пра-

вонарушения. 

 

4. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Эмансипация. 

2. Физические лица. 

3. Юридические лица. 

4. Юридические фикции. 

А. Заведомо неистинные положения, кото-

рые вносят определенность в правовое 

положение лиц и тем самым способст-

вуют реализации норм права. 

Б. Граждане, лица без гражданства, ино-

странцы, беженцы. 

В. Предприятия, организации, учреждения, 

имеющие организационное единство, 
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обособленное имущество и свой расчет-

ный счет в банке, которые могут от сво-

его имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущест-

венные права, несут самостоятельную 

имущественную ответственность, могут 

быть истцами и ответчиками в суде. 

Г. Объявление несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

5. Способность лица нести юридическую ответственность за со-

вершение правонарушения – это … . 

 

6. Способность лица иметь субъективные юридические права и 

обязанности – это … . 

 

7. Способность лица своими действиями приобретать субъектив-

ные юридические права и обязанности – это … . 

 

8. Общественные отношения, урегулированные нормами права – 

это … . 

 

9. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права 

связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений – 

это юридические … . 

  

10. Совокупность субъективных прав и юридических обязанностей 

участников составляет в структуре правоотношения его … . 

 

 

Т Е М А  № 14 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
 

План 

1. Понятие и основные формы реализации права.  

2. Основные стадии, требования, предъявляемые к применению 

права.  

3. Акты применения права. 

4. Пробелы в праве.  

5. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение реализации права. 

2. Выделите стороны реализации права. 

3. Как связаны реализация права и правотворчество? 

4. Назовите основные формы реализации права. 

5. Что такое соблюдение? Какие нормы реализуются посредством со-

блюдения? 

6. Что такое исполнение? Реализация каких норм осуществляется по-

средством их исполнения? 

7. Что такое использование? 

8. Кто является субъектами соблюдения, исполнения и использования? 

9. Дайте определение применения права. 

10. Выделите признаки применения. 

11. Когда возникает потребность в применении? 

12. Кто имеет право осуществлять реализацию правовых норм посред-

ством их применения? 

13. Чем оперативно-исполнительная форма правоприменения отличает-

ся от правоохранительной? 

14. Выделите стадии процесса применения норм права. Охарактеризуй-

те их. 

15. На какой стадии осуществляется правовая квалификация? 

16. Что такое юридическая коллизия, какие средства разрешения колли-

зий вы знаете?  

17. Назовите основные требования, предъявляемые к применению права. 

18. Охарактеризуйте их. 

19. Дайте определение актов применения правовых норм. 

20. Какие существуют виды правоприменительных актов? 

21. Чем правоприменительные акты отличаются от нормативных право-

вых актов? 

22. Что такое пробелы в праве? 

23. Какие вы знаете виды пробелов? 

24. Назовите основные методы установления пробелов. 

25. Как можно устранить и преодолеть пробел? 

26. Что такое аналогия права и аналогия закона? 

27. В каких отраслях права и по какой причине не применяются анало-

гия закона и аналогия права? 

 

Материалы для обсуждения: 

A. «Реализация права имеет несколько форм, особенности которых, 

ближайшим образом зависят от способов правового регулирования, от то-

го, реализуется ли в данном случае дозволение, запрет или обязывание. 

Использование – форма реализации, которая выражается в осуще-

ствлении возможностей, вытекающих из дозволений… 
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Соблюдение – форма реализации, которая выражается в том, что 

субъекты сообразуют свое поведение с юридическими запретами. Для 

этой формы характерно пассивное поведение субъектов: они не совер-

шают действий, запрещенных юридическими нормами, т.е. выполняют 

возложенные на них обязанности.  

Исполнение – форма реализации, которая выражается в действиях 

субъектов по осуществлению обязывающего правового предписания… В 

наиболее точном смысле, о реализации права, можно говорить по такой 

форме, как исполнение. Здесь действительно в юридических нормах… 

закладываются известные программы поведения, которые должны в самом 

точном, прямом смысле осуществиться, перенестись в фактические отно-

шения, претвориться в жизнь, реализоваться в активной деятельности субъ-

ектов. По мнению С.С. Алексеева, именно использование и соблюдение – 

главные формы реализации права, которые призваны дать простор и гаран-

тировать правомерное поведение. «То, что понимается под реализацией 

права, нельзя сводить только к трем вышеуказанным формам. Все же глав-

ное тут – утверждение в обществе высоких принципов цивилизации и 

культуры, «атмосферы права», воплощение в жизнь его начал, его духа, его 

ценности, так, чтобы исключались из общественной жизни произвол, свое-

волие, беззаконие. К процессу правового регулирования на заключитель-

ной его стадии (а в ряде случаев и при возникновении правоотношений) 

присоединяется применение права. Это властная индивидуально-правовая 

деятельность, которая направлена на решение юридических дел и в резуль-

тате которой, в ткань правовой системы включаются новые элементы – ин-

дивидуальные предписания» (Алексеев С.С. Теория права. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М., 1995. – С. 51, 253–254).  

B. «Применение права есть нечто иное, как подведение конкрет-

ных бытовых отношений под абстрактные нормы права. Применяются 

нормы права всеми, кто стремится сообразовать свои действия с указа-

ниями права, так как для достижения юридического результата или для 

уклонения от юридических последствий необходимо произвести при-

мерку фактического состава в данном или предполагаемом случае к нор-

ме права. Применение права производится всеми агентами государст-

венной власти, которые выполняют задачу управления на основании 

действующего права. Но с наибольшей яркостью процесс применения 

права раскрывается в деятельности суда.  

В судебном решении, если только это не вердикт присяжных засе-

дателей, различаются следующие составные части:  

1) изложение обстоятельств дела; 

2) мотивировка; 

3) юридический вывод или решение в тесном смысле слова. 

Логическое строение судебного решения представляет собой не 

что иное, как силлогизм, в котором роль большой посылки играет норма 
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права, малой посылки – конкретное бытовое отношение… Поэтому, если 

норма справедлива и целесообразна, ей следует придавать в конкретном 

случае такое применение, чтобы она не приводила к несправедливым или 

нецелесообразным последствиям. Если норма вообще несправедлива или 

нецелесообразна, ей следует придавать во всех случаях такое примене-

ние, которое сопровождалось бы наименее несправедливыми и нецеле-

сообразными последствиями. Применение нормы права с приспособле-

нием ее смысла к конкретным случаям для устранения нежелательных 

последствий составляет принцип справедливости или целесообразности» 

(Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. IV. – В кн. Хропанюк Н.В. 

Теория государства и права: хрестоматия. – М., 1998. – С. 675, 679). 

C. «Правоприменительные акты представляют самостоятельную 

ценность по причине их особой роли, необходимости и полезности в ме-

ханизме правового воздействия на общественные отношения. Ценность 

правоприменительных актов состоит также и в том, что они реализуют 

определенные социальные цели вместе (одновременно) с нормативными 

правовыми актами. Результативность в достижении стоящих перед пра-

воприменительными актами целей (мера этой результативности) свиде-

тельствует об их эффективности. Она может быть высокой, значитель-

ной, средней степени, недостаточной, низкой. Выявление эффективности 

правоприменительного акта связано со сложным делом определения всех 

целей акта, результатов его действия, соизмерения результатов с целями, 

учетом неизбежных издержек». (Теория государства и права / под ред. 

В.К. Бабаева. – М., 1999. – С. 456). 

 

Резюме 

Место и роль права в обществе зависит от его реализации. 

Реализация права – это воплощение его предписаний в реальной 

деятельности субъектов права через их правомерное поведение. 

Основными формами реализации является: соблюдение, исполне-

ние, использование и применение.  

Соблюдение осуществляется тогда, когда участники следуют зако-

ну, не нарушают его, через выполнение запрещающих норм.  

Исполнение осуществляется тогда, когда участники в силу компе-

тенции, служебного или гражданского долга выполняют обязывающие 

нормы.  

Использование – это реализация по своему усмотрению управомо-

чивающих норм. 

Особая форма – применение, как властная деятельность специаль-

ных субъектов по реализации правовых норм. Это деятельность в отно-

шении конкретных жизненных случаев по разрешению конкретных юри-

дических дел, основанная на норме права путем принятия индивидуаль-

но-правовых актов. Ею имеют право пользоваться только государствен-
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ные органы, уполномоченные, негосударственные организации, должно-

стные лица. 

Основными стадиями процесса применения норм права являются: 

– установление фактических обстоятельств юридического дела; 

– выбор правовой нормы; 

– ее толкование; 

– издание акта применения права; 

– контроль за реализацией принятого решения.  

Применение права основывается на законности, обоснованности, 

справедливости и целесообразности.  

Акт применения права – это властное предписание органов госу-

дарства, индивидуализирующее нормы права к конкретным случаям 

жизни. 

Свойствами акта применения права выступают:  

– властное веление; 

– индивидуально-конкретное веление; 

– компетентное веление; 

– определяет субъективные права и субъективные юридические 

обязанности; 

– устанавливает меры юридической ответственности за правона-

рушение. 

Отрицательным явлением в праве выступают пробелы. 

Пробелы в праве – это отсутствие правовой нормы либо неполнота 

нормы, недостаточность ее для регулирования тех или иных обществен-

ных отношений. Устраняются пробелы в процессе правотворчества, пре-

одолеваются с помощью аналогии закона и аналогии права, которые дей-

ствуют во всех отраслях права кроме административного и уголовного, а 

также в случае привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 

БЛОК XIV 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Какой формы реализации права не существует? 

1. Соблюдение. 

2. Использование. 

3. Исполнение. 

4. Осуществление. 

5. Применение. 
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2. О какой форме реализации права идет речь: «Совершение дозво-

ленных действий, которые может совершать управомоченный 

субъект в зависимости от его желания и воли»? 

1. Соблюдение. 

2. Исполнение. 

3. Использование. 

4. Применение. 

5. Выполнение. 

 

3. О какой форме реализации идет речь: «Такое претворение право-

вых требований, когда участники общественных отношений в 

своем поведении следуют закону и другим нормативным актам, 

не допуская их нарушения»? 

1. Применение. 

2. Соблюдение. 

3. Использование. 

4. Исполнение. 

5. Решение. 

 

4. Благодаря осуществлению каких норм реализуется исполнение? 

1. Запрещающие. 

2. Обязывающие. 

3. Управомочивающие. 

4. Все виды норм. 

5. Нормы-дефиниции. 

 

5. О какой форме реализации права идет речь: «Властная деятель-

ность специальных субъектов по реализации правовых норм»? 

1. Соблюдение. 

2. Исполнение. 

3. Использование. 

4. Применение. 

5. Выполнение. 

 

6. Какая из названных не является стадией процесса применения 

норм права? 

1. Анализ фактических обстоятельств юридического дела. 

2. Правовая квалификация. 

3. Принятие (издание) нормативного правового акта. 

4. Контроль за реализацией принятого решения. 

5. Издание акта применения права. 
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7. О какой стадии процесса применения норм права идет речь: «Выбор 

нормы права для определения поведения участников правоотноше-

ния или для оценки поведения, когда применяется санкция»? 

1. Анализ фактических обстоятельств дела. 

2. Правовая квалификация. 

3. Толкование нормы. 

4. Издание акта применения права. 

5. Преодоление правовых коллизий. 

 

8. Что такое юридическая коллизия? 

1. Принцип верховенства права. 

2. Решение конкретного дела по аналогии закона. 

3. Решение конкретного дела по аналогии права. 

4. Противоречия в нормах или НПА. 

5. Юридическая иерархия. 

 

9. О каком правовом акте идет речь: «Документально оформленное, 

государственно-властное, индивидуально-конкретное, письмен-

ное или устное решение компетентного субъекта, принятое на ос-

нове нормы права, обладающее юридической силой и влекущее 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений»? 

1. Нормативный правовой акт. 

2. Правоприменительный акт. 

3. Судебное решение. 

4. Решение административного органа. 

5. Юрисдикционный акт. 

 

10. Что выражает это понятие: «Полное или частичное отсутствие в 

действующем законодательстве необходимых юридических норм»? 

1. Юридическая коллизия. 

2. Аналогия права. 

3. Юридический прецедент. 

4. Пробел в праве. 

5. Аналогия закона. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Основные формы реализации права: 

1. Правотворчество. 

2. Выполнение. 

3. Соблюдение. 
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4. Исполнение. 

5. Использование. 

 

2. Признаки применения права: 

1. Носит государственно-властный характер. 

2. Осуществляется компетентными государственными органами. 

3. Выражается в издании актов применения права. 

4. Осуществляется добровольно субъектами права. 

5. Реализуется путем выполнения диспозиции правовой нормы. 

 

3. Субъекты применения права: 

1. Управомоченные государственные органы. 

2. Суды. 

3. Физические лица. 

4. Юридические лица. 

5. Должностные лица, в порядке своей компетенции. 

 

4. Основные стадии процесса применения норм права: 

1. Установление и анализ фактических обстоятельств юридиче-

ского дела. 

2. Нормотворческая инициатива. 

3. Правовая квалификация. 

4. Принятие решения и издание акта применения права. 

5. Правовая экспертиза. 

 

5. Основные требования, предъявляемые к применению права: 

1. Законность. 

2. Правдивость. 

3. Правильность. 

4. Справедливость. 

5. Целесообразность. 

 

Тест В 

 

1. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Реализация права. 

2. Соблюдение права. 

3. Исполнение права. 

4. Использование права. 

А. Воплощение предписаний норм права на 

практике через правомерное поведение 

субъектов права. 

Б. Обязательное совершение активных дей-

ствий, которые предписываются норма-

ми права. 

В. Несовершение действий, которые нано-

сят вред обществу, государству, лично-
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сти. Воздержание от совершения дейст-

вий, запрещенных юридическими нор-

мами. 

Г. Совершение дозволенных действий, ко-

торые может совершать управомочен-

ный субъект в зависимости от его жела-

ния и воли. 

 

2. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Применение. 

2. Юридическая коллизия. 

3. Акт применения права. 

4. Пробелы в праве. 

А. Полное или частичное отсутствие право-

вого регулирования сферы обществен-

ных отношений, которая объективно 

требует регламентации. 

Б. Противоречия между нормативными 

правовыми актами, регулирующими од-

ни и те же общественные отношения. 

В. Властное предписание органов государ-

ства, индивидуализирующие нормы пра-

ва к конкретным случаям жизни. 

Г. Властная организующая деятельность 

компетентных субъектов по реализации 

требований норм права путем конкрети-

зации общих предписаний для индиви-

дуального случая.  

 

3. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Правовая квалифика-

ция при применении 

права. 

2. Законность примене-

ния права. 

3. Аналогия закона. 

4. Аналогия права. 

А. Решение дела, имеющего юридическую 

значимость на основании нормы права, 

регулирующей сходные по содержанию 

общественные отношения. 

Б. Решение дела, имеющего юридическую 

значимость на основании общих начал и 

принципов права. 

В. Правоприменительный орган должен ос-

новываться на определенной норме права, 

неукоснительно следовать ее точному 

смыслу, действовать строго в рамках сво-

ей компетенции. 

Г. Стадия правоприменительного процесса, 

на которой происходит выбор правовой 

нормы, подлежащей применению. 
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Вставьте нужное слово (слова): 
 

4. Воплощение предписаний права в реальной деятельности субъ-

ектов права, превращение их требований в правомерное проведение –  

это … права. 
 

5. Форма реализации права, требующая обязательного совершения 

активных действий, предписываемых нормой права конкретным участ-

ником общественных отношений в силу своей компетенции, служебного 

или гражданского долга … права. 

 

6. Реализация права, предусматривающая совершение дозволенных 

действий, которые может совершить управомоченный субъект в зависи-

мости от его желания и воли … права. 
 

7. Властная деятельность специальных субъектов реализации пра-

вовых норм … права. 

 

8. Отсутствие нормы права или неполнота имеющейся нормы по 

урегулированию общественно-значимых отношений означает … в праве. 

 

9. Решение дела, имеющего юридическую значимость на основа-

нии общих начал и принципов права – это … права. 

 

10. Решение дела, имеющего юридическую значимость на основа-

нии нормы права, регулирующей сходные по содержанию общественные 

отношения – это … закона. 

 

 

Т Е М А  № 15 

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 
 

План 

1. Понятие и необходимость толкования права. 

2. Виды толкования права по субъектам. 

3. Способы толкования права. 

4. Толкование права по объему. 

5. Акты толкования права: понятие и виды. 

 

Литература 

Алексеев С.С. Общая теория права. – Т. 2. – М., 1982. 

Витушко В. Новые технологии толкования права // Юстыцыя 

Беларусі. – 2001. – № 1. 

Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976. 
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Глушаченко С.Б., Ромашов Р.А. Технико-юридические аспекты 

правоинтерпретационной деятельности // Юрист (РФ). – 2003. – № 6. 

Демин А.В. Теория государства и права: курс лекций. – М., 2002. 

Дробязко С.Г. Общая теория права: учебное пособие для вузов / 

Дробязко С.Г., Козлов В.С. – Мн.: Амалфея, 2005. 

Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы раз-

граничения судебной и законодательной власти // Государство и право. – 

2003. – № 6. 

Общая теория права / под редакцией А.С. Пиголкина. – М., 2000.  

Общая теория государства и права / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горба-

ток, В.А. Кучинский; под общ. ред. А.Ф. Вишневского. – 2-е изд., исправ. 

и доп. – Мн.: Тесей, 1999. 

Проблемы общей теории права и государства / под ред. В.М. Мар-

ченко. – М., 2005. 

Радько Р.Н. Теория государства и права: хрестоматия. – М., 2005. 

Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 2002. 

Теория государства и права / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2005. 

Теория государства и права / под ред. Р.А. Ромашова. – СПб., 2005. 

Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1997. 

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической 

науке и практике. – Екатеринбург, 1993. 

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1976. 

Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение толкования норм права. 

2. Назовите цели толкования. 

3. Что подлежит толкованию в содержании норм права? 

4. Назовите принципы толкования. 

5. Являются ли акты толкования в Республике Беларусь источником 

права? 

6. Все ли нормы права нуждаются в толковании? 

7. Назовите элементы структуры толкования норм права. 

8. На какие стадии можно разделить толкование как мыслительный 

процесс? 

9. Классифицируйте виды толкования. 

10. Что такое официальное толкование и в чем его роль? 

11. Каково место и роль неофициального толкования? 

12. Что значит толкование по субъектам? 

13. Кто обладает правом официального толкования? 

14. Как называется вид толкования, осуществляемый правотворческим 

органом, издавшим толкуемый акт? 
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15. Чем легальное толкование отличается от аутентичного? 

16. Чем казуальное толкование отличается от нормативного? 

17. Назовите виды казуального толкования. Охарактеризуйте их. 

18. Какой вид неофициального толкования наиболее важный и почему? 

19. Назовите виды толкования норм права по объему. Охарактеризуйте их. 

20. Чем адекватное толкование отличается от расширительного и огра-

ничительного? 

21. Сравните ограничительное и расширительное толкование. 

22. Почему в некоторых случаях недостаточно только лишь адекватного 

толкования? 

23. Используя нормы законодательства Республики Беларусь, приведите 

примеры адекватного, расширительного и ограничительного толко-

вания. 

24. В каких случаях ограничительное и расширительное толкование не 

допускается? 

25. Дайте определение способа толкования. 

26. Охарактеризуйте основные способы толкования. 

27. Чем логическое толкование отличается от телеологического? 

28. Чем специально-юридическое толкование отличается от функцио-

нального? 

29. Дайте понятие акта толкования права. 

30. В чем особенность акта толкования права? 

31. Назовите виды актов толкования права. 

 

Материалы для обсуждения 

«Толкование. Критика устанавливает подлинность источника как в 

его целом, так и в частях. Принципы, определявшие взаимное отношение 

разновременных и разноместных законов, указывают, какие именно нормы 

должны быть применены к тому или другому частному случаю. Но знать, 

какие именно нормы подлежат применению, еще мало. Надо, кроме того, 

суметь их применить. А для этого прежде всего следует выяснить смысл 

данной юридической нормы, что и составляет задачу толкования.  

Так как положительное право составляет только то, что нашло себе 

выражение в источниках права, то воля законодателя лишь настолько со-

ставляет закон, насколько она выразилась в законодательном акте. Если 

законодатель по неумелости или недосмотру выразил в законе свою во-

лю ýже ее действительного содержания, законом она делается все-таки 

только в том объеме, в каком она выражена. С другой стороны, закон 

служит настолько источником права, насколько он выражает волю зако-

нодателя. Поэтому, если случайно выражения закона окажутся шире 

действительной воли законодателя, законом необходимо считать только 

то, что составляло действительную волю законодателя. Ошибка или не-

правильность языка не может служить источником права. Поэтому бли-
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жайшим образом задачу толкования законов составляет выяснение воли 

законодателя, насколько оно выразилось в законодательном акте. 

Толкование, как и критика, не составляет исключительной принад-

лежности юридических наук; напротив, оно встречается во всех науках, 

имеющих дело с письменными источниками, например, в истории, бого-

словии. И можно указать такие правила, которые имеют одинаковое 

применение, как в толковании и критике юридических норм, так и в тол-

ковании и критике памятников исторических или догматических рели-

гиозных книг. Но критика или толкование юридических норм представ-

ляют и особенности, так, например, в критике вопрос о конституционно-

сти закона представляет исключительную принадлежность юридической 

критики. Точно также и в толковании. Поэтому в нем можно различать 

два элемента: общий и специфически юридический.  

[...] Кроме различия толкования по приемам, в старое время разли-

чали его также по субъекту, от которого исходит толкование на доктри-

нальное и легальное. Доктринальное толкование – это то, которое со-

вершается лицами, применяющими закон, и сила которого основывается 

на его разумности. Легальное – это толкование, установленное обычаем 

(казуальное) или даже самим законодателем (аутентическое) и основы-

вающееся не на разумности, а на авторитете обычая или законодательной 

власти. Но, как на это указал Савиньи, толкование мыслимо только как 

толкование доктринальное. Так называемое казуальное толкование – это 

не что иное, как обычай, так называемый аутентический закон. И прак-

тическое значение этого нелепого выражения – законодательное толко-

вание закона – сводится к тому, что иногда, прикрываясь им, придают 

закону обратную силу.  

С толкованием не следует смешивать аналогического применения 

нормы. Толкование есть объяснение нормы, аналогия – применение нор-

мы к случаям, ею не предусматриваемым, но представляющим в юриди-

ческом отношении аналогию с теми случаями, для которых они установ-

лены. Смотря по тому, применяется ли таким образом правило, извле-

ченное из отдельного закона или из целой системы законодательства, 

различают аналогию закона и аналогию права. [...] (Коркунов Н.М. Лек-

ции по общей теории права. – В кн. Хропанюк Н.В. Теория государства и 

права: хрестоматия. – М., 1998. – С. 689–694). 

 

Резюме 

Толкование норм права – это деятельность, направленная на уста-

новление содержания юридических норм, выявление воли законодателя, 

в целях их единообразного понимания и применения. Данная фаза необ-

ходима при изучении права, правотворчества и правоприменения. В про-

цессе толкования определяются условия действия нормы права, обязан-

ности субъектов, меры юридической ответственности. Толкование долж-
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но строиться на законности, объективности и научности. В структуре 

толкования выделяют субъект, объект (предмет) и результат. 

Толкование классифицируют по субъектам, объему и способам. 

В зависимости от субъектов выделяют официальное и неофици-

альное толкование. 

Официальное дается уполномоченным на то государственным ор-

ганом, носит общеобязательный характер и излагается в письменном ак-

те официального толкования. Этим правом обладают все правотворче-

ские и высшие судебные органы.  

Официальное толкование подразделяется на нормативное (аутен-

тичное, легальное), делегированное и казуальное. Казуальное может 

осуществляться судебными и административными органом. 

Аутентичное – самый авторитетный вид толкования, т.к. его дает 

сам правотворческий орган, издавший толкуемый акт. 

Неофициальное толкование делится на доктринальное, профес-

сиональное и обыденное. Самое авторитетное из них – доктринальное, 

т.к. выполняется коллективами ученых, специальными учреждениями и 

выражается в комментариях конституций, кодексов, законов в публи-

куемых монографиях, сборниках, статьях. Толкование по объему бывает 

адекватным, расширительным и ограничительным. 

Если законодатель с максимальной точностью выразил свою волю, 

то применяется буквальное, адекватное толкование. Расширительное – 

если законодатель чрезмерно узко выразил свою мысль, по сравнению с 

анализом других норм. Ограничительное – если словесная формулиров-

ка права сужается до действительной воли законодателя. 

Для ряда категорических перечней и процесса реализации санкций 

правовых норм расширительное и ограничительное толкование не до-

пускается. 

К способам толкования относятся те приемы, которые помогают 

всесторонне выразить волю законодателя: филологический, логический, 

систематический, историко-политический, специально-юридический и 

функциональный. 

Акт толкования – это такой правовой акт, который содержит 

разъяснение смысла юридических норм.  

Выделяют следующие виды актов толкования: 

– нормативные (аутентичные и легальные) и казуальные; 

– органов государственной власти, управления, судебных и про-

курорских органов; 

– материальные и процессуальные; 

– указы, постановления, приказы, инструкции; 

– интерпретационные акты правотворчества и интерпретацион-

ные акты правоприменения. 
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БЛОК XV 

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. К какому виду деятельности относится толкование норм права? 

1. Правотворческий. 

2. Правоохранительный. 

3. Оперативно-исполнительный. 

4. Правоприменительный. 

5. Правоисполнительный. 

 

2. Какой основной принцип толкования? 

1. Законность. 

2. Объективность. 

3. Научность. 

4. Законность + Объективность + Научность. 

5. Профессионализм. 

 

3. Какие виды толкования относятся к толкованию по объему? 

1. Легальное и аутентичное. 

2. Официальное и неофициальное. 

3. Буквальное, расширительное, ограничительное. 

4. Логическое, историко-политическое, функциональное. 

5. Полное, неполное. 

 

4. Как называется вид толкования, осуществляемый правотворче-

ским органом, издавшим толкуемый акт? 

1. Легальный. 

2. Доктринальный. 

3. Аутентичный. 

4. Профессиональный. 

5. Первичный. 

 

5. Как называется толкование норм права применительно к кон-

кретному случаю? 

1. Нормативное. 

2. Казуальное. 

3. Адекватное. 

4. Специально-юридическое. 

5. Конкретное. 
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6. О каком виде толкования идет речь, если его результаты полно-

стью соответствуют словесной формулировке нормы права, ис-

ключая расхождение между объемом нормы права и объемом ре-

зультата толкования? 

1. Расширительное. 

2. Ограничительное. 

3. Доктринальное. 

4. Адекватное. 

5. Истинное. 

 

7. К чему относится данное понятие: «Это различные приемы, кото-

рые, действуя во взаимодополнении, помогают всесторонне вы-

явить волю законодателя»? 

1. Способы толкования. 

2. Толкование по субъекту. 

3. Толкование по объему. 

4. Способы толкования + Толкование по субъекту + Толкование 

по объему. 

5. Толкование по результату. 

 

8. Как называется способ толкования, который выясняет взаимо-

связь между нормами права в правовой системе? 

1. Логический. 

2. Системный. 

3. Историко-политический. 

4. Функциональный. 

5. Телеологический. 

 

9. Как называется толкование, которое исследует социальное значе-

ние нормы, ее цель, задачи, намерение законодателя? 

1. Социологическое. 

2. Телеологическое. 

3. Специально-юридическое. 

4. Филологическое. 

5. Философское. 

 

10. О каком правовом акте идет речь: «Это такой правовой акт, ко-

торый содержит разъяснение смысла юридических норм»? 

1. Нормативный акт. 

2. Правоприменительный акт. 

3. Правотворческий акт. 

4. Акт толкования права. 

5. Акт конкретизации права. 
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Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Толкование права необходимо при: 

1. Правоприменении. 

2. Соблюдении, исполнении и использовании права. 

3. Систематизации и правотворчестве. 

4. Правовом воспитании. 

5. Правовом убеждении. 

 

2. Толкование права как процесс включает в себя: 

1. Субъект толкования. 

2. Объект и предмет толкования. 

3. Содержание толкования. 

4. Результат толкования. 

5. Метод толкования. 

 

3. Официальное толкование бывает: 

1. Аутентичным. 

2. Доктринальным. 

3. Обыденным. 

4. Нормативным. 

5. Казуальным. 

 

4. Неофициальное толкование бывает: 

1. Легальным. 

2. Нелегальным. 

3. Доктринальным. 

4. Компетентным. 

5. Обыденным. 

 

5. Толкование норм права по объему может быть: 

1. Судебное. 

2. Административное. 

3. Адекватное (буквальное). 

4. Ограничительное. 

5. Расширительное. 
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Тест В 

 

1. Установите соответствие: 

1. Толкование права. 

2. Субъект толкования. 

3. Предмет толкования. 

4. Результат толкования. 

А. То, что подлежит толкованию в каждом 

отдельном случае. 

Б. Отдельные лица, группа лиц, организации, 

от кого происходит толкование права. 

В. Те выводы, к которым пришел интерпре-

татор в результате уяснения и разъясне-

ния государственной воли. 

Г. Уяснение и разъяснение права в целях 

его правильной реализации. 

 

2. Установите соответствие: 

1. Официальное толкова-

ние права. 

2. Неофициальное толко-

вание права. 

3. Нормативное толкова-

ние права. 

4. Казуальное толкование 

права. 

А. Толкование норм права применительно к 

конкретному случаю. 

Б. Толкование, которое не является обязатель-

ным и не обладает юридической силой. 

В. Дается уполномоченными на то государ-

ственными органами и обладает юриди-

ческой силой. 

Г. Толкование, направленное на уяснение и 

разъяснение общеобязательного правила 

поведения, нормативного правового акта. 

 

3. Установите соответствие: 

1. Толкование легальное. 

2. Толкование аутентич-

ное. 

3. Судебное толкование. 

4. Административное тол-

кование. 

А. Толкование права, которое дается не 

законодательными органами, а по их 

поручению иными органами власти. 

Б. Толкование, которое дается высшими 

судебными органами, а также казуаль-

ное толкование, данное судами в моти-

вировочной части правоприменитель-

ного акта. 

В. Толкование, данное исполнительными 

государственными органами по разъяс-

нению смысла правовой нормы. 

Г. Нормативное толкование государст-

венного органа, издавшего толкуемый 

акт. 
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4. Установите соответствие: 

1. Толкование доктри-

нальное. 

2. Казуальное толкова-

ние. 

3. Толкование ограничи-

тельное. 

4. Толкование расшири-

тельное. 

А. Неофициальное разъяснение правовых 

норм, которое дается специальными на-

учно-исследовательскими учреждения-

ми, квалифицированными учеными-

юристами, опытными юристами-

практиками в комментариях к законода-

тельству, в научных работах, в статьях, 

выступлениях. 

Б. Такое разъяснение содержания правовой 

нормы, которое дается в связи с рассмот-

рением конкретного юридического дела. 

Такое толкование имеет силу только для 

данного конкретного случая. Его цель – 

правильное решение именно данного дела. 

В. Норма права распространяет свое дейст-

вие на более широкий круг обществен-

ных отношений, чем непосредственно 

предусмотрено текстуальным выраже-

нием ее гипотезы или диспозиции. 

Г. Словесная формулировка права сужает-

ся до действительной воли законодате-

ля, когда логическим путем, исходя из 

требований других правовых норм, ис-

ключаются те или иные общественные 

отношения, которые формально подпа-

дают под букву толкуемой нормы, но 

фактически ею не предусмотрены. 

 

5. Установите соответствие: 

1. Адекватное (букваль-

ное) толкование. 

2. Обыденное толкование. 

3. Профессиональное тол-

кование. 

4. Систематическое толко-

вание. 

А. Уяснение содержания нормы права пу-

тем сопоставления ее с другими нор-

мами и установления ее связи с ними. 

Б. Результаты толкования полностью со-

ответствуют словесной формулировке 

нормы права, исключая расхождение 

между ее объемом и толкованием. 

В. Толкование, разъясняющее смысл право-

вой нормы, данное судьей, адвокатом, сле-

дователем, прокурором, юрисконсультом. 

Г. Разъяснение смысла правовой нормы, 

данное гражданами на уровне обыден-

ного правосознания.  
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6. Установите соответствие: 

1. Грамматическое толко-

вание. 

2. Историко-политическое 

толкование. 

3. Логическое толкование. 

4. Акт толкования норм 

права. 

А. Уяснение смысла правовой нормы путем 

грамматического анализа ее текста. 

Б. Использование законов и правил логики 

для уяснения смысла правовой нормы. 

В. Исследование социального значения 

нормы, ее цели, задачи, намерения зако-

нодателя, социально-экономических и 

политических условий. 

Г. Правовой документ, который содержит 

разъяснение смысла нормативных актов 

или его отдельных составляющих частей. 

 

Вставьте пропущенное слово (слова): 

 

7. Деятельность компетентных государственных органов, общест-

венных организаций и отдельных граждан по уяснению и разъяснению 

смысла правовой нормы – это … права. 

 

8. Разъяснение нормы права, которое дается компетентными госу-

дарственными органами и обязательно для всех применяющих норму, 

называется … толкование. 

 

9. Вид толкования, при котором содержание нормы права полно-

стью соответствует ее текстуальному выражению – … . 

 

10. Толкования, при котором его результаты оказываются шире 

словесной формулировки толкуемой нормы, называется – … толкование. 

 

 

Т Е М А  № 16 

СИСТЕМА (МЕХАНИЗМ) ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

План 

1. Правовые средства: понятие и виды. 

2. Правовое воздействие и правовое регулирование: соотношение 

понятий. 

3. Понятие и структура правового регулирования. Система (меха-

низм) правового регулирования. 

4. Основные стадии и элементы системы правового регулирова-

ния. Эффективность системы правового регулирования. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение правового средства. 

2. Выделите признаки правовых средств. 

3. Что такое правовое воздействие? 

4. Что такое правовое регулирование? 

5. Назовите элементы правового воздействия. 

6. В чем особенность сфер интенсивного правового регулирования, их 

отличие от сфер неинтенсивного регулирования? 

7. Назовите методы правового регулирования. 

8. Выделите способы правового регулирования. 

9. Назовите стадии механизма правового регулирования и охарактери-

зуйте их. 

10. Назовите и охарактеризуйте элементы механизма правового регули-

рования. 

11. Чем общедозволительный тип правового регулирования отличается 

от разрешительного? 

12. Охарактеризуйте дозволение, обязывание и запрет. 

13. Назовите признаки правового регулирования. 

14. Чем нормативное регулирование отличается от индивидуального? 

15. От чего зависит эффективность механизма правового регулирования? 

16. Чем специально-юридический аспект механизма правового регулирова-

ния отличается от информационного и психологического аспекта? 

17. Чем обусловлено правовое регулирование? 

18. Какое правовое регулирование можно считать эффективным? 

19. Дайте определения ближайших и перспективных целей правового 

регулирования. 

20. Что выступает предметом правового регулирования? 

21. Назовите характерные черты предмета правового регулирования. 
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Материалы для обсуждения 
Глубинные элементы механизма правового регулирования, в осо-

бенности, взятые в единстве дозволения и запреты, дают возможность 

увидеть два основных типа регулирования – общедозволительный и раз-

решительный. 

Уже давно в юридической литературе, да и вообще в юридическом 

обиходе, распространены две формулы, имеющие отношение к особен-

ностям права: первая – дозволено все, кроме запрещенного; вторая – за-

прещено все, кроме дозволенного. 

Воспринимаемые порой как своего рода словесные юридические 

построения, обладающие оттенком некоторой экстравагантности, эти 

формулы стали привлекать все большее внимание науки (и не только 

науки), так как оказалось, что они несут немалую смысловую нагрузку, 

связаны с пониманием научных и практически значимых вопросов  

общественной жизни. 

Если же присмотреться к указанным формулам с точки зрения спо-

собов правового регулирования, и, прежде всего, соотношения дозволе-

ний и запретов, то обнаруживается немалый теоретический потенциал 

содержащихся в них положений: становится ясным, что четкость, зримая 

диалектичность приведенных формул – вовсе не некие искусные словес-

ные построения, а выражение глубинных закономерностей права, отно-

сящихся в первую очередь к дозволениям и запретам общего характера. 

Теперь, после того как в предшествующем разделе главы освеще-

ны общие дозволения и общие запреты и отмечен ряд моментов, харак-

теризующих их значение в праве, есть достаточные данные для того, 

чтобы понять юридическое существо тех явлений, которые отражены в 

приведенных формулах. С точки зрения субстанции перед нами две пары 

крепко сцепленных дозволений и запретов, одна из которых возглавляет-

ся общим дозволением, а другая – общим запретом. Именно то, что в ка-

ждой паре есть общее (либо дозволение, либо запрет) и вместе с тем 

очерчивающее рамки общего, т.е. исключаемое из этого общего, и пока-

зывает их роль в праве. Каждая из этих пар выражает существование 

двух главных типов (порядков) правового регулирования. 

Тип правового регулирования – наиболее важное построение в со-

циальной и юридической специфике правового регулирования. Если 

способы, при освещении которых называются дозволения, запреты, по-

зитивные обязывания, выражают пути правового воздействия на общест-

венные отношения, обобщенно рассматриваемые средства воздействия, 

то типы регулирования затрагивают более глубокий слой права, юриди-

ческого воздействия – порядок воздействия и его направленность. Здесь 

дается ответ на один из коренных с юридической точки зрения вопросов: 

на что нацелено регулирование – на предоставление общего дозволения 

или же на введение общего запрета на поведение субъектов обществен-
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ных отношений, причем так, что это общее очерчивается соответственно 

либо конкретными запретами, либо конкретными дозволениями (в раз-

личных вариантах и модификациях того или другого). Очевидно, что все 

это весьма существенно как для адекватного выражения социально-

политической и нравственной природы права, так и для решения кон-

кретных юридических дел, для юридической практики. (Алексеев С.С. 

Теория права. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1995. – С. 239). 

 

Резюме 

Право выступает важнейшим инструментом, средством для реше-

ния стоящих перед обществом задач. Данный подход к праву называется 

инструментальным. 

Правовые средства – это те юридические инструменты, с помощью 

которых удовлетворяются интересы субъектов права. К ним относятся: нор-

мы, принципы права, договоры, юридические факты, субъективные права и 

юридические обязанности, льготы, поощрения, запреты, наказания и т.д. 

Они выступают в качестве юридических способов обеспечения ин-

тересов субъектов права, имеют особую юридическую силу и обеспечи-

ваются государством. 

В обществе существуют сферы интенсивного и неинтенсивного 

правового регулирования. 

В сфере интенсивного правового регулирования детализировано 

правовое поведение участников, преобладают императивные элементы, 

четко выделяются конкретные права и обязанности субъектов. В неин-

тенсивном – области, не нуждающиеся в детализированном правовом ре-

гулировании, а также еще не урегулированные нормами права. 

Предметом правового регулирования выступает та сфера обществен-

ных отношений, которая нуждается и находится под регулированием права. 

Здесь нужно исходить из того, что это лишь волевые отношения, 

находящиеся под контролем сознания и воли субъектов, отношения, ко-

торые поддаются внешнему контролю, если у субъектов есть возмож-

ность выбора одного из многих вариантов поведения. 

Более широким понятием, чем правовое регулирование, выступает 

правовое воздействие. 

Правовое воздействие – результативное, нормативно-организа-

ционное влияние на общественные отношения как специальной системы 

собственно правовых средств, так и иных правовых явлений. 

Правовое воздействие включает в себя: правовое сознание, право-

вую культуру, механизм правового регулирования, правовые принципы, 

правотворческий процесс.  

Ядром правового воздействия выступает механизм правового регу-

лирования (МПР). 
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МПР – это система правовых средств, с помощью которых осуще-

ствляется правовое воздействие на общественные отношения с целью их 

упорядочения. 

Стадиями механизма правового регулирования являются: 

– издание нормы права и регламентация общественных отношений; 

– возникновение субъективных прав и субъективных юридиче-

ских обязанностей; 

– реализация субъективных прав и субъективных юридических 

обязанностей; 

– применение права. 

Элементами МПР выступают: нормы права, правоотношения, акты 

реализации и акты применения права.  

Методами правового регулирования выступают: императивный и 

диспозитивный, рекомендательный и поощрительный. 

Выделяют два основных типа правового регулирования: общедоз-

волительный (дозволено все, кроме запрещенного законом) и разреши-

тельный (запрещено все, кроме разрешенного законом).  

Основными способами правового регулирования выступают: за-

прещение, дозволение, обязывание, рекомендование. 

Эффективность МПР определяется соотношением цели и результа-

та правового регулирования.  

Результат определяется реализацией права, стабилизацией, упоря-

дочиванием общественных отношений, достижением благополучия и 

гармонии в обществе. Для повышения эффективности МПР необходимо 

усовершенствовать законодательство и правоприменение, повысить пра-

вовую культуру населения. 

 

БЛОК XVI 

СИСТЕМА (МЕХАНИЗМ) ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Как соотносятся понятия «правовое воздействие» и «правовое ре-

гулирование»? 

1. Правовое воздействие – шире и включает в себя правовое регу-

лирование. 

2. Правовое регулирование включает правовое воздействие. 

3. Равновеликие понятия. 

4. Различные понятия, не связанные друг с другом. 

5. Находятся в диалектической взаимосвязи. 
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2. Как называется данное понятие: «Совокупность правовых явле-

ний, выраженных в инструментах и деяниях, с помощью которых 

удовлетворяются интересы субъектов права»? 

1. Механизм правового регулирования. 

2. Правовое воздействие. 

3. Правовые средства. 

4. Правовые принципы. 

5. Правовые акты. 

 

3. Как называется подход, в котором право рассматривается как 

средство для решения юридических задач? 

1. Прагматический. 

2. Инструментальный. 

3. Функциональный. 

4. Кибернетический. 

5. Синергетический. 

 

4. Что выступает в качестве правовых средств? 

1. Нормы и принципы права, правоприменительные акты. 

2. Договоры, юридические факты, субъективные права и юриди-

ческие обязанности. 

3. Запреты, льготы, меры поощрения и наказания, акты реализа-

ции прав и обязанностей. 

4. Нормативные правовые акты. 

5. Нормы и принципы права, правоприменительные акты + Догово-

ры, юридические факты, субъективные права и юридические обя-

занности + Запреты, льготы, меры поощрения и наказания, акты 

реализации прав и обязанностей + Нормативные правовые акты. 

 

5. Назовите признаки правовых средств. 

1. Выражают юридические способы обеспечения интересов субъ-

ектов права. 

2. Выступают основными частями действия права, правового ре-

гулирования. 

3. Имеют юридическую силу и поддерживаются государством. 

4. Выражают юридические способы обеспечения интересов субъ-

ектов права + Выступают основными частями действия права, 

правового регулирования + Имеют юридическую силу и под-

держиваются государством. 

5. Являются неинституциолизированными.  
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6. Что означает данное понятие: «Воздействие права на обществен-

ные отношения при помощи системы специальных юридических 

средств»? 

1. Правовое регулирование. 

2. Правовое воздействие. 

3. Реализация права. 

4. Правотворчество. 

5. Систематизация права. 

 

7. Что характеризует понятие: «Система правовых средств, с помо-

щью которых осуществляется правовое воздействие на общест-

венные отношения с целью их упорядочения»? 

1. Правовое воздействие. 

2. Правовое регулирование. 

3. Механизм правового регулирования. 

4. Правовые принципы. 

5. Правовая культура. 

 

8. Какая из названных не является стадией правового регулирования? 

1. Регламентация общественных отношений путем издания норм 

права. 

2. Анализ фактических обстоятельств дела и юридическая квали-

фикация. 

3. Возникновение субъективных прав и субъективных юридиче-

ских обязанностей. 

4. Реализация субъективных прав и субъективных юридических 

обязанностей. Применение права. 

5. Регламентация общественных отношений путем издания норм 

права + Анализ фактических обстоятельств дела и юридическая 

квалификация + Возникновение субъективных прав и субъек-

тивных юридических обязанностей. 

 

9. Как называется метод правового регулирования, основанный на вла-

стно-императивных началах, централизованном регулировании? 

1. Авторитарный. 

2. Автономный. 

3. Диспозитивный. 

4. Рекомендательный. 

5. Поощрительный. 
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10. Какой тип правового регулирования действует по принципу: 

«Дозволено все, кроме …»? 

1. Разрешительный. 

2. Общедозволительный. 

3. Запретительный. 

4. Рекомендательный. 

5. Императивный.  

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Правовое регулирование – это: 

1. Нормативно-организационное воздействие на общественные 

отношения. 

2. Воздействие при помощи правовых средств. 

3. Воздействие с целью упорядочения, охраны и развития общест-

венных отношений.  

4. Регулирование неинституциональное. 

5. Воздействие публичное. 

 

2. Правовыми средствами являются: 

1. Правомерное поведение субъектов права. 

2. Нормы и принципы права. 

3. Нормативные правовые акты. 

4. Правоприменительные акты. 

5. Правосубъектность. 

 

3. Способы правого регулирования: 

1. Дозволение. 

2. Обязывание. 

3. Соблюдение. 

4. Применение. 

5. Запрет. 

 

4. Методы правового регулирования: 

1. Одобрительный. 

2. Отрицательный. 

3. Императивный. 

4. Диспозитивный. 

5. Рекомендательный. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 158 

5. Элементы механизма правового регулирования: 

1. Юридические факты. 

2. Толкование права. 

3. Нормы права. 

4. Правоотношения. 

5. Акты реализации и применения права. 

 

Тест В 

 

1. Сопоставьте понятия: 

1. Правовое регулирова-

ние. 

2. Правовые средства. 

3. Способы правового ре-

гулирования. 

4. Методы правового ре-

гулирования. 

А. Это совокупность способов правового 

воздействия на общественные отноше-

ния в зависимости от их характера (им-

перативный и диспозитивный). 

Б. Приемы регулирования общественных 

отношений (дозволение, обязывание, за-

прет). 

В. Воздействие на общественные отноше-

ния при помощи системы специальных 

юридических средств. 

Г. Это юридические инструменты, с по-

мощью которых удовлетворяются инте-

ресы субъектов права и осуществляется 

правовое регулирование.  

 

2. Сопоставьте понятия: 

1. Тип правового регули-

рования. 

2. Правовое воздействие. 

3. Механизм правового 

регулирования. 

4. Эффективность право-

вого регулирования. 

 

А. Результативное, нормативно-организа-

ционное влияние на общественные от-

ношения, которое оказывает специаль-

ная система как собственно правовых 

средств, так и иных правовых явлений. 

Б. Система правовых средств, с помощью 

которых осуществляется правовое воз-

действие на общественные отношения с 

целью упорядочения. 

В. Достижение целей, которые преследовал 

законодатель, издавая правовые нормы. 

Г. Определенное сочетание способов регу-

лирования: дозволения, обязывания и 

запрета.  
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3. Сопоставьте понятия: 

1. Императивный метод пра-

вового регулирования. 

2. Диспозитивный метод пра-

вового регулирования.  

3. Общедозволительный тип 

правового регулирования. 

4. Общезапретительный тип 

правового регулирования.  

А. В основе лежит принцип: «Дозво-

лено все, кроме запрещенного зако-

нодательством». 

Б. В основе лежит принцип: «Запре-

щено все, кроме разрешенного за-

конодательством». 

В. Децентрализованное регулирова-

ние, при котором участники обще-

ственных отношений выступают 

как равноправные стороны. 

Г. Это централизованное регулирова-

ние общественных отношений  

между государством и частными 

лицами, построенное на суборди-

нации, власти и подчинении.  

 

Вставьте пропущенное слово (слова): 

 

4. Осуществляемое при помощи системы правовых средств резуль-

тативное, нормативно-организационное воздействие на общественные 

отношения с целью упорядочения, охраны, развития в соответствие с 

общественными потребностями – это … правовое.  

 

5. Юридические инструменты, с помощью которых осуществляет-

ся правовое регулирование – это правовые … . 

 

6. Выделяют три способа правого регулирования: дозволение, обя-

зывание, … . 

7. Выделяют два основных метода правового регулирования: им-

перативный и … . 

 

8. Выделяют два основных типа правового регулирования: обще-

дозволительный и … . 

 

9. Система правовых средств, с помощью которых осуществляется 

правовое воздействие на общественные отношения с целью их упорядо-

чения – это … правового регулирования. 

 

10. Эффективность правового регулирования – это соответствие 

результата … . 
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Т Е М А  № 17 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ  

И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
План 

1. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

2. Понятие и признаки правонарушения. 

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Виды правонарушений, их причины и пути устранения. 

5. Понятие и принципы юридической ответственности. 

6. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исклю-

чающие юридическую ответственность. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение правомерного поведения. 

2. Чем юридически значимое поведение отличается от поведения без-

различного с точки зрения права? 

3. Назовите признаки правомерного поведения. 
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4. Выделите в правомерном поведении содержательный, формальный 

и субъективный аспект. 

5. Назовите две разновидности социально полезного поведения. 

6. Какими нормами права опосредуется должное и возможное поведе-

ние? 

7. Назовите характерные черты правомерного поведения. 

8. Что выясняется при оценке правомерного поведения? 

9. Чем определяется уровень правомерного поведения в обществе? 

10. Назовите формы правомерного поведения. 

11. Определите связь правомерного поведения и реализации права. 

12. Раскройте структуру правомерного поведения. 

13. Охарактеризуйте основные виды правомерного поведения. 

14. Понятие и виды актов правомерного поведения. 

15. Дайте понятие правонарушения и выделите его признаки. 

16. Охарактеризуйте признаки правонарушения. 

17. Дайте определение вины и ее видов. 

18. Определите понятие и выделите элементы структуры юридического 

состава правонарушения. 

19. Что такое деликтоспособность и при каких условиях она наступает? 

20. Из Уголовного Кодекса Республики Беларусь назовите смягчающие 

и отягчающие обстоятельства. 

21. Что такое невменяемость, виновная невменяемость? 

22. Чем умысел отличается от неосторожности? 

23. Назовите элементы субъективной и объективной стороны правона-

рушения. 

24. Выделите виды проступков, охарактеризуйте их. 

25. Чем преступление отличается от проступка? 

26. Определите социальные корни правонарушений. 

27. Каковы пути борьбы с ними? 

28. Что такое юридическая ответственность, каковы ее основания? 

29. Выделите признаки юридической ответственности. 

30. Назовите объективные и субъективные предпосылки юридической 

ответственности. 

31. Охарактеризуйте принципы юридической ответственности. 

32. Определите цель юридической ответственности. 

33. Назовите виды юридической ответственности. 

34. Назовите обстоятельства, исключающие юридическую ответствен-

ность. 

35. На основании норм уголовного и административного права выдели-

те обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
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Материалы для обсуждения 

A. «Юридические нормы как веления, обращенные к сознательной 

воле человека, могут быть им и не соблюдаемы и потому для своей силы 

нуждаются в особых обеспечениях их действительного соблюдения. Не-

обходимо каким-нибудь образом понудить к исполнению юридических 

норм, иначе они остались бы мертвою буквой. Средства понуждения к 

исполнению юридических норм называются их санкцией. В чем же за-

ключается санкция юридических норм? Каждое нарушение юридической 

нормы порождает новое столкновение противоречивых интересов: с од-

ной стороны, интереса правонарушителя воспользоваться плодами пра-

вонарушения, с другой – интереса потерпевшего от правонарушения по-

лучить возмещение причиненных ему правонарушением невыгод. И это 

столкновение интересов вызывает установление соответствующей юри-

дической нормы, определяющей, как должно быть ограничено осуществ-

ление интересов правонарушителя в интересах потерпевшего. Поэтому 

можно сказать, что общее последствие нарушения юридической нормы 

есть применение новой нормы, регулирующей возникающие из правона-

рушения интересы. Но таким общим положением нельзя ограничиться. 

Необходимо выяснить, как же именно регулируются возникающие из 

правонарушения интересы. 

Недействительность правонарушительного действия может иметь 

различные градации. Различают, во-первых, собственно ничтожность 

(nullitas) и опорочиваемость (rescissibilitas). Ничтожность есть недействи-

тельность, наступающая сама собой в силу лишь правонарушительного 

характера действия. Так, словесная продажа недвижимости ничтожна, хо-

тя бы оба контрагента желали ее признания. Опорочиваемость есть недей-

ствительность, наступающая лишь в силу требования заинтересованного 

лица. Напр., сделка, заключенная под влиянием угроз (metus), признается 

недействительной только по заявлению о том заинтересованного лица. 

Затем ничтожность бывает также абсолютная и относительная. Аб-

солютная ничтожность заключается в том, что правонарушительное дей-

ствие считается безусловно несуществующим, как, например, словесная 

продажа недвижимости. Напротив, относительная ничтожность заключа-

ется в недействительности только некоторых особых последствий сделки. 

Например, вексель, выданный замужней женщиной без согласия мужа, не 

имеет вексельной силы, но действителен как заемное обязательство. 

Может быть, конечно, и так, что последствия правонарушительно-

го действия фактически уже наступили. В таком случае признание дей-

ствия ничтожным сопровождается восстановлением прежнего состояния, 

измененного правонарушением, сопровождается восстановлением нару-

шенного права. Такое восстановление нарушенного права совершается 

органами власти и может заключаться: 1) или в прекращении, если нуж-

но силою, неправомерного состояния (например, выселением лица из не 
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принадлежащего ему помещения, отобранием вещи из неправого владе-

ния и возвращения ее собственнику); 2) или в совершении опущенной 

обязанности за счет виновного (например, исправление мостовой). 

Однако бывают случаи, когда правонарушительное действие уже 

само в себе заключает осуществление того интереса, ради которого оно 

совершается (например, изнасилование), или фактические последствия 

его не устранимы, нарушенное право невозвратимо (например, убийст-

во). Признания правонарушительного действия ничтожным в таких слу-

чаях было бы недостаточно, и поэтому тут устанавливается другая санк-

ция: с правонарушительным действием связываются невыгодные для его 

совершителя последствия. Это так называемые leges plus quam perfectae. 

Невыгодные последствия могут быть двоякого рода: гражданское взы-

скание (poena privata) в пользу потерпевшего и наказание, налагаемое го-

сударственной властью в общественном интересе». (Хропанюк Н.В. Тео-

рия государства и права: хрестоматия. – М., 1998. – С. 902–904). 

B. «Ответ может быть один из двух: 1) или потому, что эти обде-

ленные в правах части общества признают справедливыми такое право, 

т.е. приписывают привилегированным все их исключительные права, 

вплоть до права жизни и смерти над ними, а себе обязанности подчи-

няться приказам «господ»; 2) или же потому, что они принуждаются си-

лой к соблюдению невыгодных для них правовых норм. 
Истина лежит посередине. Официальное право и порядок каждого 

общества или государства сохраняется благодаря обоим этим условиям: 
признанию и принуждению. Если бы это официальное право и этот по-
рядок сохранялся только благодаря признанию, то это означало бы, что 
правовые убеждения всех членов общества или государства совершенно 
одинаковы. Это делало бы далее совершенно излишним какое бы то ни 
было принуждение и насилие для поддержки и защиты права. Ни то, ни 
другое предположение не верно. И в прошлом и теперь мы видели и ви-
дим, что правовые убеждения членов одного и того же общества или го-
сударства далеко не одинаковы. То, что считает справедливым капита-
лист, сплошь и рядом оценивается рабочим как вопиющая несправедли-
вость. Правовая норма, одобряемая реакционером, порицается револю-
ционером. Правовые нормы, защищающие интересы землевладельца-
помещика, часто противоречат правовым убеждениям безземельного 
крестьянина, арендующего у первого землю. Так обстоит дело теперь. 
Так же в значительной степени оно обстояло и в прошлом. Трудно ду-
мать, чтобы раб или должник считал справедливым правовую норму, об-
рекавшую его на рассечение в случае неисправности. Трудно допускать, 
чтобы все рабы признавали справедливыми все правовые нормы, отда-
вавшие их в неограниченное распоряжение рабовладельцев. Конфликт и 
противоположность правовых убеждений были и здесь. Правовая норма, 
казавшаяся справедливой для одной части общества, была «возмути-
тельным бесправием» с точки зрения другой части... 
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Предположение, что все члены данного общества или государства 

имеют одинаковые правовые убеждения, выражаемые в официальных 

законах государства, не верно и потому, что тогда для защиты права не 

нужно было бы никаких принудительных правоохранительных средств: 

если бы все члены общества имели одинаковые правовые убеждения, 

они без всякого принуждения стали бы исполнять их. Между тем ни в 

прошлом, ни в настоящем мы не знаем ни одного общества или государ-

ства, в котором официальное право не защищалось бы принудительными 

мерами, где право не связано было бы с насильственными мерами, при-

нуждающими непокорных соблюдать его. Наказания – смертная казнь, 

изувечение, тюрьма, лишение чести, денежная пеня, возмещение вреда, 

принудительное исполнение и т.п. меры в той или иной форме были  

всегда. При помощи их и в прошлом и теперь непокорные бунтари при-

нуждаются к соблюдению установленного официальным правом  

общественного или государственного порядка. 

Профессионал-вор ворует не только потому, что он от голода вы-

нужден воровать, но часто потому, что искренно признает за собой право 

воровать, считая «собственность кражей». Многие из убийц также при-

знают за собой право на убийство. Человек, считающий существующее 

официальное право несправедливым, признает «своим священным дол-

гом» право на революцию и низвержение существующего государствен-

ного порядка. А все это обозначает, что правовые убеждения членов од-

ного и того же общества далеко не одинаковы, что они часто противоре-

чат официальным законам группы или государства. Этим и объясняется 

необходимость поддерживать официальный порядок группы принуди-

тельными мерами. Непокорных, нарушающих официальное право, при-

нудительно заставляют соблюдать его. Вот почему нельзя говорить, что 

существующий в каждом обществе (государстве) установленный офици-

альным правом порядок сохраняется и соблюдается только благодаря 

тождественности правовых убеждений всех его членов с нормами офи-

циального права, т.е. соблюдается только благодаря признанию. Но зна-

чит ли это, что официальное право группы поддерживается и сохраняет-

ся благодаря исключительно принуждению? Значит ли это, как многие 

думают, что официальный порядок существует только потому, что не-

большая кучка правителей и привилегированных насильственно застав-

ляет подчиняться этому порядку всех остальных членов общества? Такой 

вывод был бы ошибочным. Чтобы принуждать, нужно иметь силу. Если 

громадное большинство общества признает этот порядок несправедли-

вым, – кучке правителей и привилегированных неоткуда взять силу для 

принуждения всего общества. Итогом такого положения дел было бы 

ничто иное, как восстание всего общества против официального порядка 

группы и против той кучки, которая поддерживает его. Так обычно и бы-

вает. В подобных случаях наступает революция, которая сносит весь этот 
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порядок, уничтожает официальное право и его защитников и заменяет 

его новым. Всякая революция есть внешний символ того, что сущест-

вующее право перестало удовлетворять правовым убеждениям общества, 

в силу чего общество восстает против него и разрушает его. Отсюда сле-

дует, что в остальные периоды, когда нет революции, когда официаль-

ный порядок и право существуют, они соблюдаются не только в силу 

принуждения, но и в силу признания его, если не всем обществом, то, по 

крайней мере, его наиболее сильной частью. Без признания ни одно пра-

во не может существовать, и никакой порядок не мыслим. Любое офици-

альное право тем жизнеспособнее и действеннее, чем большим числом 

членов общества оно признается справедливым и совпадает с их право-

выми убеждениями; и обратно: чем большее число членов общества счи-

тают его несправедливым, чем большее расхождение между ним и пра-

вовыми убеждениями общества, тем оно менее прочно, тем бессильнее, 

тем скорее будет низвергнуто революцией». (Сорокин П.А. Элементар-

ный учебник общей теории права в связи с теорией государства. – В кн. 

Хропанюк Н.В. Теория государства и права: хрестоматия. – М., 1998. – 

С. 904–907). 

 

Резюме 

Все человеческое поведение подразделяется на юридически значи-

мое и нейтральное с точки зрения права. Юридически значимое состоит 

из правомерного и противоправного. 

Правомерное поведение – это деяние субъектов, соответствующее 

нормам права. Данное поведение должно быть в сфере права и соответ-

ствовать его параметрам, быть социально значимым, полезным для об-

щества. Его разновидностями являются социально необходимое (долж-

ное) и социально допустимое (возможное) поведение.  

Чертами правомерного поведения являются: общественная полез-

ность и массовость, добровольность и сознательность, убежденность и 

ответственность. 

Для повышения роли правомерного поведения необходимо: со-

вершенствование законодательства, исполнительной и судебной власти, 

повышение политической и правовой культуры населения, создание эко-

номических, политических и идеологических предпосылок. 

Формами правомерного поведения выступают: соблюдение, ис-

полнение, использование, применение. Структура правомерного поведе-

ния включает: субъект, объект, субъективную и объективную стороны. 

Видами правомерного поведения являются: социально активное, 

привычное, комформистское и маргинальное поведение. 

Антиподом правомерного поведения служит правонарушение, как 

виновное, противоправное деяние деликтоспособного лица. Его призна-

ками выступают: 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 167 

– действие или бездействие субъекта; 

– противоправность; 

– вред общественным отношениям; 

– виновность; 

– наказуемость. 

Правонарушения делятся на преступления и проступки (граждан-

ско-правовые, административно-правовые, дисциплинарные). 

Преступлением признается совершенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся призна-

ками, предусмотренными Уголовным кодексом и запрещенное им под 

угрозой наказания. 

Юридическим составом правонарушения являются: субъект, объ-

ект, субъективная и объективная стороны. 

Субъекты – деликтоспособные физические и юридические лица. 

Субъективная сторона – мотив, вина, цель. 

Объект – те общественные отношения, которые взяты под защиту 

государством. 

Объективная сторона – раскрывает характер и содержание со-

вершенного деяния: противоправность, противоправный результат, при-

чинную связь между деянием и противоправным результатом, место, 

время, обстановка, орудия и т.д. 

Вина делится на умысел (прямой и косвенный) и неосторожность 

(противоправная самонадеянность и противоправная небрежность). 

Юридическая ответственность – это предусмотренная нормами 

права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагопри-

ятные последствия. Основаниями ее наступления являются: норматив-

ные правовые акты, конкретные противоправные деяния и акты приме-

нения права. Субъективными предпосылками юридической ответствен-

ности выступают свобода воли правонарушителя, его виновность и вме-

няемость. Ее функции: штрафная, предупредительная и компенсацион-

ная. Виды юридической ответственности: уголовная, административно-

правовая, гражданско-правовая и дисциплинарная. 

Среди обстоятельств, исключающих юридическую ответствен-

ность, выделяют: невменяемость, необходимую оборону, крайнюю не-

обходимость, причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, ошибку в наличии обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, пребывание среди соучастников преступления по 

специальному заданию, обоснованный риск, исполнение приказа или 

распоряжения.  
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БЛОК XVII 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ  

И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Что выражает понятие: «Такое поведение людей, которое соот-

ветствует предписаниям правовых норм»? 

1. Правоприменение. 

2. Соблюдение права. 

3. Правомерное поведение. 

4. Юридическая ответственность. 

5. Исполнение права. 

 

2. О каком признаке правонарушения идет речь: «Либо нарушение 

запретов законов, либо невыполнение обязанностей, вытекающих 

из нормативно-правового акта»? 

1. Вина. 

2. Противоправность. 

3. Акт человеческого поведения. 

4. Общественный вред. 

5. Наказуемость. 

 

3. К какому элементу юридического состава правонарушения отно-

сится: вина, мотив, цель? 

1. Объективная сторона. 

2. Субъективная сторона. 

3. Субъект. 

4. Объект. 

5. Субъект + Объект. 

 

4. К какому элементу юридического состава правонарушения отно-

сится: противоправное деяние, противоправный результат, при-

чинная связь между деянием и противоправным результатом,  

место, время, обстановка? 

1. Субъект. 

2. Объект. 

3. Субъективная сторона. 

4. Объективная сторона. 

5. Юридическая квалификация.  

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 169 

5. Какой элемент субъективной стороны характеризует положение: 

«Внутреннее побуждение, которым руководствуется субъект при 

совершении правонарушения»? 

1. Мотив. 

2. Цель. 

3. Вина. 

4. Умысел. 

5. Намерение. 

 

6. Что характеризует данное понятие: «Предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние»? 

1. Проступок. 

2. Правонарушение. 

3. Преступление. 

4. Презумпция. 

5. Фикция.  

 

7. Какой вид противоправного деяния не является общественно 

опасным? 

1. Проступок. 

2. Правонарушение. 

3. Преступление. 

4. Проступок + Правонарушение + Преступление. 

5. Проступок + Преступление. 

 

8. Какой из названных признаков не относится к юридической от-

ветственности? 

1. Является реакцией государства на виновное противоправное 

деяние. 

2. Устанавливает причинную связь между деянием и противо-

правным результатом. 

3. Один из видов государственного принуждения. 

4. Состоит в претерпевании правонарушителем определенных ли-

шений личного или имущественного характера. 

5. Основывается на юридических нормах. 

 

9. Какой вид юридической ответственности наступает за совершение 

преступлений, когда наказание назначается исключительно судом? 

1. Уголовная. 

2. Гражданская. 

3. Административная. 

4. Дисциплинарная. 

5. Трудовая. 
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10. Что означает понятие: «Способность осознавать свои действия, 

руководить ими, контролировать свою деятельность»? 

1. Воля. 

2. Вменяемость. 

3. Контроль. 

4. Мотив. 

5. Цель. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Признаки правомерного поведения: 

1. Находится в сфере правового регулирования. 

2. Социально полезное поведение. 

3. Осознанное поведение.  

4. Поведение неперсонифицированное. 

5. Имеет строгую процессуальную форму. 

 

2. Виды правомерного поведения: 

1. Социально-активное поведение не противоречащее праву. 

2. Поведение безразличное с точки зрения права. 

3. Общественно-опасное поведение. 

4. Конформистское поведение как пассивное соблюдение лично-

стью норм права. 

5. Маргинальное поведение как пограничное, находящееся на гра-

ни антиобщественного. 

 

3. Признаки правонарушения: 

1. Действие (бездействие). 

2. Противоправность и ущерб. 

3. Вина и наказуемость. 

4. Профилактика и раскрываемость. 

5. Правоспособность и дееспособность. 

 

4. Элементы (состав) правонарушения: 

1. Юридические факты. 

2. Правоотношения. 

3. Объект правонарушения. 

4. Субъект правонарушения. 

5. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 
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5. Субъективная сторона правонарушения: 

1. Противоправность деяния. 

2. Вина. 

3. Мотив. 

4. Причинная связь между противоправным деянием и причинен-

ным вредом. 

5. Цель. 

 

Тест В 

 

1. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Правомерное поведе-

ние. 

2. Правонарушение. 

3. Юридическая ответст-

венность. 

4. Вина. 

А. Предусмотренная законодательством 

обязанность правонарушителя, претер-

певать неблагоприятные последствия 

личного, имущественного организаци-

онного порядка. 

Б. Психическое отношение правонаруши-

теля к своему противоправному деянию 

и его последствиям, в котором проявля-

ется легкомысленное или отрицательное 

отношение к праву. 

В. Противоправное виновное деяние делик-

тоспособного лица, причиняющее вред 

другим лицам, обществу в целом и вле-

кущее юридическую ответственность. 

Г. Осознанное поведение субъектов права, 

соответствующее правовым предписани-

ям или не противоречащее им, обеспе-

чиваемое юридическими средствами. 

 

2. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Объект правонаруше-

ния. 

2. Субъект правонаруше-

ния. 

3. Объективная сторона 

правонарушения. 

4. Субъективная сторона 

правонарушения. 

А. Лицо, совершившее правонарушение, 

обладающее деликтоспособностью. 

Б. Определенная разновидность общест-

венных отношений, регулируемых и ох-

раняемых правовыми нормами. 

В. Внутреннее, психическое отношение 

правонарушителя к внешне выраженно-

му деянию и его общественно вредным 

последствиям.  

Г. Те элементы противоправного деяния, 

которые характеризуют его с внешней 

стороны, с точки зрения его объективно-
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го проявления и включают само проти-

воправное деяние, причиненный им вред, 

необходимую причинную связь между 

противоправным деянием и причинен-

ным вредом, место, время, орудия со-

вершения. 

 

3. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Вина правонарушителя. 

2. Мотив правонарушения. 

3. Цель правонарушения. 

4. Состав правонаруше-

ния. 

А. Психологическое отношение правона-

рушителя к собственному поведению и 

его результатам, в котором выражено 

отрицательное или легкомысленное от-

ношение к праву. 

Б. Совокупность главных, определяющих 

признаков правонарушения, являющих-

ся основанием для юридической ответ-

ственности. 

В. Результат, к достижению которого стре-

мится правонарушитель. 

Г. Побуждения, которыми руководство-

вался правонарушитель. 

 

4. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Прямой умысел. 

2. Косвенный умысел. 

3. Небрежность. 

4. Самонадеянность. 

А. Лицо предвидит общественно вредные 

последствия своего поведения, но лег-

комысленно рассчитывает на возмож-

ность их предотвращения. 

Б. Лицо не предвидит общественно вред-

ных последствий своего поведения, но 

может и должно их предвидеть. 

В. Лицо, совершающее правонарушение, 

предвидит и желает наступления обще-

ственно вредных последствий своего 

поведения. 

Г. Правонарушитель осознает противо-

правность своего деяния, предвидит 

противоправный результат, но не жела-

ет его наступления, хотя сознательно 

допускает или относится безразлично к 

его наступлению. 
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5. Сопоставьте понятия и их содержание: 

1. Правонарушение. 

2. Преступление. 

3. Проступок. 

4. Юридическая ответст-

венность. 

А. Предусмотренная нормами права обя-

занность правонарушителя претерпе-

вать неблагоприятные последствия 

личного, имущественного и организа-

ционного порядка. 

Б. Совершенное, виновное общественно 

опасное деяние (действие или бездей-

ствие), характеризующееся признака-

ми, предусмотренными Уголовным ко-

дексом, и запрещенное им под угрозой 

наказания. 

В. Противоправное виновное деяние де-

ликтоспособного лица, причиняющее 

вред другим лицам, обществу в целом и 

влекущее установленные меры госу-

дарственного принуждения. 

Г. Противоправное виновное деяние, при-

знаваемое общественно вредным, но не 

общественно опасным, и влекущее за 

собой не уголовное наказание, а право-

вое взыскание. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

6. Определенная разновидность общественных отношений, урегу-

лированных правом, на которую посягает противоправное виновное дея-

ние – это … правонарушения. 

 

7. Противоправное виновное деяние деликтоспособного лица, при-

чиняющее вред другим лицам, обществу в целом и влекущее установ-

ленные меры государственного принуждения – это … . 

 

8. Осознанное поведение субъектов права, соответствующее пра-

вовым предписаниям или же не противоречащее им и обеспечиваемое 

юридическими средствами – это … поведение. 

 

9. Психическое отношение правонарушителя к своему противо-

правному деянию и его последствиям – это … . 

 

10. Способность лица осознавать противоправность совершаемых 

им деяний, причиняемый ими вред, а также содержание и назначение 

применяемых к нему мер юридической ответственности – это … . 
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Т Е М А  № 18 

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

План 

1. Понятие и сущность законности. 

2. Принципы законности. 

3. Понятие правопорядка. 

4. Гарантии законности и правопорядка. 

 

Литература 
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деятельности. – М.: Российское право, 1992. 
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законности как условие формирования правового государства // Вестник 

Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2002. – № 1. 

Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и 

право. – 1994. – № 3. 

Мах И.И. К вопросу о законности // Вестник БГУ, Серия 3. Исто-

рия. Философия. Психология. Политология. Социология. Экономика. 

Право, 2001, № 1. 

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х то-

мах. Т. 2. Теория права. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – М., 1998. 

Общая теория государства и права / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горба-

ток, В.А. Кучинский; под общ. ред. А.Ф. Вишневского. – 2-е изд., исправ. 

и доп. – Мн.: Тесей, 1999. 

Проблемы общей теории права и государства / под ред. В.М. Мар-

ченко. – М., 2005. 

Проблемы общей теории права и государства: учебник для юриди-

ческих вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. 
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Радько Р.Н. Теория государства и права: хрестоматия. – М., 2005. 

Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 2002. 

Теория государства и права / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2005. 

Теория государства и права / под ред. Р.А. Ромашова. – СПб., 2005. 

Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник вузов. –  

М., 1999. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. В чем теоретическая и практическая актуальность проблемы? 

2. Какие в юридической литературе существуют точки зрения на за-

конность? 

3. Дайте определение законности. 

4. Охарактеризуйте законность как принцип, метод и режим соблюде-

ния и исполнения законов. 

5. В чем сущность законности? 

6. Определите структуру законности. 

7. В чем «широкий» и «узкий» аспекты законности? 

8. Назовите субъектов законности. 

9. Что является объектом законности? 

10. Охарактеризуйте требования законности. 

11. Назовите и раскройте значение гарантий законности. 

12. Выделите принципы законности. 

13. В чем взаимосвязь законности и целесообразности. 

14. Назовите функции законности в обществе. 

15. Дайте определение правопорядка. 

16. В каком соотношении находятся термины: «порядок», «обществен-

ный порядок», «правопорядок»? 

17. Покажите связь законности и правопорядка. 

18. Как правопорядок связан с демократией? 

19. Дайте понятие гарантии правопорядка. 

20. Охарактеризуйте гарантии законности и правопорядка. Приведите 

конкретные примеры.  

 

Материалы для обсуждения 

1. «Понятие «законность» раскрывает содержание писаного права 

под углом зрения его практического осуществления идейно-

политических основ правовой системы, ее связи с основополагающими 

общественно-политическими институтами, с политическим режимом 

данного общества. Под этим углом зрения законность может быть оха-

рактеризована как реальность писаного права, когда его требования и га-

рантированные им возможности последовательно, полно и точно претво-

ряются в жизнь. 
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Этот подход принципиально важен для теории права в нескольких, 

отношениях. 

Во-первых, понятие законности – одна из граней реалистического 

отношения к писаному праву, к его общеобязательности, к его силе и 

ценности. 

Во-вторых, существенное значение имеет принцип (идея) законно-

сти, который непосредственно выражает уровень гуманистического со-

держания господствующего мировоззрения, природу данной обществен-

ной системы, ее нацеленность на обеспечение и охрану прав личности, 

на исключение из общественной жизни произвола и бесправия личности. 

Здесь, как увидим дальше, идея законности может быть возвышена до 

крупной, высокозначимой категории – правозаконности, утверждающей-

ся в современном гражданском обществе. 

В-третьих, понятие законности позволяет еще раз – после рассмот-

рения собственно права и правосознания и ряда специальных правовых 

проблем – обратиться в рамках общетеоретической проблематики к вы-

сокозначимым общественно-политическим вопросам. Анализ законности 

как особого, самостоятельного общественно-политического явления по-

зволяет определенным образом охарактеризовать данную правовую сис-

тему, увидеть связь законности с природой социального строя, с особен-

ностями свойственного стране политического режима, раскрыть ее зна-

чение как составной части, элемента демократии, на высокой ступени 

общественного развития представляющего собой элемент современного 

гражданского общества (правозаконность). 

2. Необходимо выделять в законности (в ее соотношении с писа-

ным правом – нормативным институционным образованием) три элемен-

та, три грани, которые в своей взаимной обусловленности и историко-

временной последовательности подчинены единой логике. 

Исходная, первая грань законности – аспект общеобязательного 

права. Здесь законность является только проекцией, специфическим вы-

ражением свойств права как нормативного институционного образова-

ния, ибо писаное право по самой своей природе таково, что мыслимо 

лишь в состоянии, когда образующие его нормативные предписания ре-

ально, фактически проводятся в жизнь. Коль скоро есть право, пусть да-

же и право власти, значит, существует и законность, т.е. такой порядок, 

при котором участники общественных отношений должны строго со-

блюдать и исполнять нормы права. 

Вторая грань, или элемент законности (и в исторической очередно-

сти фактов правовой действительности этот элемент на самом деле явля-

ется вторым), – это идея законности, т.е. формирующаяся в правосозна-

нии идея о целесообразности и необходимости такого реально правомер-

ного поведения всех участников общественных отношений, при котором 

не оставалось бы места для произвола, фактически достигалась бы все-
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общность права, действительная реализация субъективных прав. А тако-

го рода идея неизбежно «выходит» на вопросы социального строя, поли-

тического режима, т.е. на категории политического сознания. В соответ-

ствии с этим идея законности, охватываемые ею начала (равенство всех 

перед законом, отсутствие привилегий, высшая сила закона, неотврати-

мость юридической ответственности за правонарушение и др.) выступают 

по своей сути, прежде всего, в качестве элемента политического сознания, 

начала политической демократии, а на современной стадии развития циви-

лизации – в качестве начала современного гражданского общества. 

Третья, конститутивная, наиболее важная грань или элемент за-

конности состоит в том, что законность как особое, отличное от собст-

венно права, самостоятельное явление складывается лишь тогда, когда 

два первых ее элемента воплощаются в особом режиме общественно-

политической жизни, в системе требований законности. При этом весьма 

отчетливо проявляется тесная связь законности с правом как институци-

онным образованием даже с терминологической стороны: именно потому, 

что право конституируется через закон (и иные близкие к нему писаные 

формы), данный режим и именуется законностью; в конечном итоге рас-

сматриваемый процесс воплощается в формировании правозаконности. 

Из чего складывается режим законности? При ответе на вопрос 

выясняется, что содержание законности, ее субстанция как раз и склады-

ваются из того, что именуется требованиями законности. Однако в этих 

требованиях нужно видеть не идеи, не принципы правосознания, а поли-

тико-юридические реальности, воплощающие соответствующие идеи и 

принципы. Эти реальности представляют собой политико-юридические 

нормативные начала, входящие в состав данного политического режима, 

а если посмотреть еще глубже – нормативных начал общества. Требова-

ния законности объективируются в праве, в свойственных ему механиз-

мах, в правовой системе, а также во всех иных общественно-

политических институтах, в их организации и деятельности. 

Предложенная трактовка законности ориентируется на то, чтобы рас-

сматривать ее как режим общественно-политической жизни, активной поли-

тико-юридической силы в обществе. Именно потому, что законность (право-

законность) складывается из политико-юридических требований, утвержде-

ние в обществе режима законности означает наличие таких активных реаль-

ных нормативных факторов (требований), которые призваны распространять 

на общественные отношения состояние юридической правомерности, реаль-

ности и эффективности правового регулирования, основанного в граждан-

ском обществе на фундаментальных правах человека – всего того, что тре-

бует данный исторически определенный режим законности (прежде всего 

обеспечение в гражданском обществе прирожденных прав человека, охрану 

независимости, суверенного статуса автономной личности, ограждение ее от 

произвола и самочинных действий). 
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Понятия «законность» и «правопорядок» близки друг к другу и 

обычно употребляются в одном ряду (или даже как взаимозаменяемые). 

Все же между ними есть четкая грань. Правопорядок – результат закон-

ности, характеризующий степень осуществления ее требований, причем 

так, что реализуются глубокие правовые начала, дух Ирака. Если закон-

ность представляет собой режим общественно-политической жизни, ко-

торый вводит известные требования, то правопорядок – это уже факти-

ческое «правовое состояние» упорядоченности общественных отноше-

ний, та нормальная правовая жизнь, которая наступает в результате реа-

лизации требований законности. Режим законности, выраженный в виде 

системы политико-правовых требований, на уровне правопорядка как бы 

материализуется в системе реальных правовых отношений. 

Будучи венцом, итоговым результатом действия права, правопоря-

док как бы замыкает цепь основных общественно-политических явлений 

из области правовой надстройки (право – законность – правопорядок). 

Основные черты правопорядка, существующего в данной общест-

венной системе, рельефно и ярко выражают особенности соответствую-

щей правовой системы в целом. 

Выделим эти основные черты правопорядка: господство закона в об-

ласти отношений, регулируемых правом; полное и своевременное соблю-

дение и исполнение всеми субъектами юридических обязанностей; строгая 

общественная дисциплина; обеспечение максимально благоприятных усло-

вий для использования субъективных прав; безусловное утверждение при-

рожденных прав и свобод человека; четкая и эффективная работа всех 

юридических органов, прежде всего правосудия; неотвратимость юридиче-

ской ответственности для каждого совершившего правонарушение. 

Другими словами, правопорядок есть реальное, полное и последо-

вательное осуществление всех требований законности идеалов и прин-

ципов права, правового государства, прежде всего реальное и полное 

обеспечение прав человека» (Алексеев С.С. Теория права. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М., 1995. – С. 266, 275). 

 

Резюме 
Проблема построения правового государства, рост преступности и 

нарушение законности и правопорядка, ставят ее в теоретическую и 

практическую плоскость. 

Законность – это точное и неуклонное соблюдение и исполнение 

правового закона всеми субъектами права. Это верховенство, непрере-

каемость, торжество правовых законов в процессе правоустановления и 

правореализации. С момента возникновения государства и права появля-

ется законность, которая носит исторически изменяющийся характер. 

Это принцип, метод и режим строгого и неуклонного соблюдения и ис-

полнения законов всеми субъектами права, начиная от государственных 
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чиновников и кончая всем населением. Это есть комплексное государст-

венно-правовое явление, которое олицетворяется надлежащей государст-

венно-правовой практикой.  

Основными требованиями законности являются: 

– воплощение идеи господства права в жизни общества и государства; 

– верховенство закона; 

– равенство всех перед законом; 

– обеспечение прав и свобод граждан; 

– пресечение беззакония и произвола; 

– контроль за точным и неукоснительным соблюдением и испол-

нением законов. 

Основными принципами законности выступают: верховенство 

правового конституционного закона, единство законности, общеобяза-

тельность законов для всех без какого бы то ни было ограничения, гаран-

тированность прав и свобод граждан, неотвратимость ответственности за 

совершенные правонарушения, целесообразность и реальность законно-

сти, взаимосвязанность законности, правовой и общей культуры, профи-

лактика правонарушений. 

Функции законности: 

– реализация права; 

– создание условий для эффективного правотворчества; 

– обеспечение реальности правового регулирования. 

С понятием законности тесно связано понятие правопорядка. Пра-

вопорядок является центральной частью общественного порядка, его га-

рантом. 

Правопорядок – это основанное на принципах права и законности 

своевременное, стабильное, системное, точное и полное упорядочение 

общественных отношений. Можно говорить о том, что правовой порядок – 

это законность в действии, реализованная законность, основа демократии 

и общественного порядка.  

Правопорядку присущи: упорядоченность общественных отноше-

ний на основе правового закона, соблюдение принципов законности, 

своевременность урегулирования, стабильность, системность, универ-

сальность, гарантированность. 

Для своего существования, законность и правопорядок нуждаются 

в гарантиях.  

Гарантии – это совокупность условий и способов, при которых 

реализуются нормы права, субъективные права и обязанности. 

Выделяют виды гарантий: социально-экономические, политиче-

ские, идеологические, юридические и международные. 

К юридическим относятся: надлежащая процедура правотворчест-

ва и правоустановления, установленные законодательством юридические 

процедуры проведения в жизнь правового закона, подготовка высоко-
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квалифицированных юридических кадров, их эффективная деятельность, 

эффективный прокурорский и судебный контроль, совершенствование 

законодательства и правоохранительной системы. 

 

БЛОК XVIII 

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Что означает понятие: «Точное и неуклонное исполнение и со-

блюдение законов всеми субъектами права»? 

1. Законность. 

2. Верховенство закона. 

3. Правопорядок. 

4. Всеобщность закона. 

5. Неотвратимость наказания. 

 

2. Какой из названных не является принципом законности? 

1. Верховенство закона. 

2. Равенство всех перед законом. 

3. Единство закона. 

4. Целесообразность. 

5. Реальность законности. 

 

3. О каком принципе законности идет речь: «Единообразное пони-

мание и применение законов на всей территории страны, незави-

симо от местных условий и различий»? 

1. Верховенство закона. 

2. Целесообразность. 

3. Реальность. 

4. Единство законности. 

5. Формальное равноправие перед законом. 

 

4. Определите функции законности. 

1. Реализация права. 

2. Создание условий для правотворчества. 

3. Обеспечение реальности правового регулирования. 

4. Реализация права + Создание условий для правотворчества + 

Обеспечение реальности правового регулирования. 

5. Правовое прогнозирование. 
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5. К какому понятию относится выражение: «Уголовно-правовая и ад-

министративно-правовая охрана порядка в общественных местах»? 

1. Порядок. 

2. Правопорядок в узком смысле слова. 

3. Правопорядок в широком смысле слова. 

4. Общественный порядок. 

5. Законность в государстве. 

 

6. Что выражает понятие: «Система общественных отношений, уре-

гулированная нормами права»? 

1. Порядок. 

2. Общественный порядок. 

3. Правопорядок. 

4. Законность. 

5. Юридическая целесообразность. 

 

7. Как связаны правопорядок с законностью? 

1. Законность – это правопорядок в действии. 

2. Правопорядок – это законность в действии. 

3. Законность и правопорядок – однопорядковые явления. 

4. Законность – требование, правопорядок – способ существова-

ния в обществе. 

5. Законность – теория, правопорядок – практика. 

 

8. К какой системе гарантий относятся: прокурорский надзор, за-

конность, судебный контроль, совершенствование законодатель-

ства, деятельность Президента как гаранта Конституции? 

1. Идеологические. 

2. Специально-юридические. 

3. Политические. 

4. Экономические. 

5. Организационные.  

 

9. Что означает данное понятие: «Сложившаяся система стабильных 

отношений между членами общества? 

1. Порядок. 

2. Общественный порядок. 

3. Правопорядок. 

4. Законность. 

5. Правоотношение. 
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10. О каких видах гарантий законности и правопорядка идет речь: 

«Весь комплекс общественных мер по борьбе с правонарушениями»? 

1. Идеологические. 

2. Экономические. 

3. Социальные. 

4. Политические. 

5. Международные. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Законность – это: 

1. Правовой принцип. 

2. Правовой метод. 

3. Режим строгого, неуклонного соблюдения и исполнения зако-

нодательства всеми субъектами права. 

4. Правотворческий процесс. 

5. Исполнение наказаний. 

 

2. Сущность законности: 

1. Принятие правовых законов. 

2. Претворение законодательства в жизнь. 

3. Преодоление коллизий. 

4. Возмещение вреда. 

5. Своевременное раскрытие правонарушений. 

 

3. Принципы законности: 

1. Принятие Конституции. 

2. Искоренение преступлений. 

3. Верховенство закона. 

4. Единство законности. 

5. Целесообразность и реальность законности. 

 

4. Правопорядок – это: 

1. Центральная часть общественного порядка. 

2. Следствие законности. 

3. Законность в действии, на практике. 

4. Разделение ветвей власти. 

5. Предметная сфера действия нормативных правовых актов. 
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5. Гарантии законности и правопорядка: 

1. Социально-экономические. 

2. Преюдиционные. 

3. Психолого-волевые. 

4. Политические. 

5. Юридические. 

 

Тест В 

 

1. Сопоставьте понятия: 

1. Законность. 

2. Правовой порядок. 

3. Общественный поря-

док. 

4. Гарантии законности и 

правопорядка. 

А. Часть системы общественных отноше-

ний, урегулированных нормами права. 

Б. Сложившаяся система стабильных от-

ношений между членами общества, ко-

торая обеспечивает согласованность и 

ритмичность общественной жизни, за-

щиту прав и интересов граждан. 

В. Совокупность условий и способов, по-

зволяющих беспрепятственно реализо-

вать правовые нормы, пользоваться 

субъективными правами и исполнять 

юридические обязанности. 

Г. Точное и неуклонное исполнение и со-

блюдение законов всеми субъектами 

права. 

 

2. Соотнесите принципы законности и их содержание: 

1. Верховенство закона. 

2. Единство законности. 

3. Целесообразность за-

конности. 

4. Реальность законности. 

А. Необходимость единообразного пони-

мания и применения законов на всей 

территории страны независимо от ме-

стных условий и различий. 

Б. Строгая субординация действующих в 

стране нормативных правовых актов, 

соответствие законам всех иных право-

вых актов. 

В. Выбор строго в рамках закона наиболее 

оптимальных, эффективных вариантов 

осуществления правотворческой и пра-

вореализующей деятельности. 

Г. Неотвратимость наказаний, достиже-

ние фактического исполнения право-

вых предписаний во всех видах дея-

тельности. 
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3. Соотнесите гарантии законности и правопорядка и их со-

держание: 

1. Социально-

экономические. 

2. Политические. 

3. Юридические. 

4. Международные. 

А. Народовластие, разделение властей, 

правовое государство. 

Б. Система специальных юридических 

средств укрепления законности и пра-

вопорядка, деятельность правоохрани-

тельных органов по предупреждению и 

пресечению правонарушений. 

В. Эффективная экономика, гражданское 

общество. 

Г. Деятельность международных органи-

заций, органов ООН, право граждан 

обращаться в международные органы 

за защитой своих прав. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 
 

4. Точное и неукоснительное исполнение и соблюдение законов 

всеми субъектами права – это … . 

 

5. Принцип законности, проявляющийся в достижении фактиче-

ского исполнения правовых предписаний и неотвратимости ответствен-

ности за правонарушения – это … . 

 

6. Принцип законности, проявляющейся в необходимости едино-

образного понимания и применения законов на всей территории страны, 

независимо от местных условий и различий – это … . 

 

7. Часть общественного порядка, урегулированного нормами  

права – это … . 

 

8. Законность, прокурорский надзор, судебный контроль, совер-

шенствование законодательства, деятельность Президента как гаранта 

Конституции составляют … гарантии законности и правопорядка. 

 

9. Центральную часть общественного порядка составляет … . 

 

10. Высшая юридическая сила и подчиненность закону всех норма-

тивных правовых актов – это принцип законности … закона. 
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Т Е М А  № 19 

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ  

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

План 

1. Типология правовых систем. 

2. Романо-германская правовая семья. 

3. Англо-американская правовая семья. 

4. Социалистическая правовая система. 

5. Семья религиозно-традиционного права. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Чем система права отличается от правовой системы? 

2. Как называется наука, занимающаяся сравнением различных право-

вых систем? 

3. Какие существуют классификации типов правовых систем? 

4. Что такое рецепция права? 

5. Назовите основные правовые системы мира. 

6. Дайте характеристику романо-германской правовой системы. 

7. Что является основным источником права романо-германской пра-

вовой системы? 

8. Назовите характерные черты романо-германской правовой системы. 

9. Охарактеризуйте латиноамериканское право. 

10. Что присуще правовой системе Японии? 

11. Какие страны входят в англо-американскую правовую систему? 

12. Что является основным источником права англо-американской пра-

вовой системы? 

13. В чем специфика английского прецедентного права? 

14. Сравните романо-германскую и англо-саксонскую правовую системы? 

15. В чем специфика правовой системы США? 

16. Какие страны входят в мусульманскую правовую систему? 

17. Назовите источники мусульманского права и охарактеризуйте их. 

18. Выделите черты мусульманского права. 

19. В чем специфика индусского права? 

20. Назовите преступления категории «хадд» в мусульманском праве. 

21. Охарактеризуйте социалистическую правовую систему. 

22. К какой правовой системе относится Республика Беларусь? 

23. Что Вы можете сказать о правовой системе Китая? 

24. Для чего юристу необходимо знать различные правовые системы мира? 

25. Что является основным источником права в Республике Беларусь? 

 

Материалы для обсуждения 

1. «Общие черты права, освещенные с позиций институциональ-

ной гуманитарной концепции – это именно общие черты. В реальной же 

жизни правовые системы различных государств отличаются большим 

многообразием, спецификой, подчас уникальностью. 
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Вместе с тем при всем многообразии характеристик, факторов и пу-

тей развития национальных систем (т.е. систем тех или иных стран) суще-

ственно то, что отправные моменты их развития связаны с характером и 

уровнем дифференциации права и социального регулирования в данной 

стране в целом, а еще больше – с доминирующим положением (в соответ-

ствии с особенностями социально-политической обстановки, политическо-

го режима) того или иного элемента содержания правовой системы, кото-

рая, как мы видели, включает три основных компонента: писаное право как 

систему норм, юридическую (судебную) практику, правовую идеологию. 

Исходя из этого, в пестрой картине правовых систем выделяются 

семьи. Своеобразие их во многом зависит от особенностей способа пра-

вообразования, ориентированных на тот или иной элемент правовой сис-

темы. Можно назвать четыре основные семьи национальных систем (ре-

гионов) права: романо-германское право, англо-саксонское общее право, 

религиозно-общинные (неотдифференцированные) юридические систе-

мы ряда стран Азии и Африки, заидеологизированные правовые системы 

при авторитарных политических режимах. Хотелось бы обратить внима-

ние на то, насколько точно три основных компонента правовой системы 

соответствуют трем первым из указанных основных семей: каждая из 

них (к третьей группе присоединяется на новом уровне четвертая) в ка-

честве исходного, доминирующего начала имеет один из этих трех эле-

ментов – либо право как систему норм, либо юридическую (судебную) 

практику, либо правовую идеологию. 

2. Романо-германское право (национальные правовые системы 

Франции, ФРГ, Италии, Испании и др.) – это семья правовых систем, ха-

рактеризуемая таким высоким уровнем нормативных обобщений, кото-

рый достигается при помощи кодифицированных актов законодательных 

или иных правотворческих органов и выражен в абстрактно формули-

руемых нормах, в формировании логически завершенной, структурно 

замкнутой («закрытой») нормативной системы писаного права. В соот-

ветствии с этим правовые системы данной группы имеют облик норма-

тивно-законодательных и в массовом правосознании воспринимаются в 

качестве таких, где право выступает преимущественно в виде «закона». 

Источник возникновения национальных правовых систем рассмат-

риваемой семьи следует искать, прежде всего, в экономических, соци-

ально-политических условиях развития общественной жизни. 

3. Англосаксонское общее право (национальные правовые систе-

мы Англии, США, ряда других стран), если рассматривать его в чистом 

виде, – это самобытная семья правовых систем. Оно характеризуется 

тем, что юридическое регулирование строится, обобщенно говоря, на су-

дебной практике, на «праве судей», а точнее, на прецедентах – судебных 

решениях, юридическую суть, логическо-юридические принципы кото-

рых суды обязаны применять при рассмотрении аналогичных жизненных 
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проблем. При этом повышенное значение придается процедурно-

процессуальным правилам; правовая система выражена не в абстрактно 

формулируемых нормах – обобщениях высокого уровня, но представляет 

собой структурно-сложное логически замкнутое построение. Она носит 

характер открытой системы методов решения юридически значимых 

проблем. В соответствии с этим правовые системы данной группы имеют 

облик нормативно-судебных и в массовом правосознании воспринима-

ются в качестве таких, где во многих случаях на первое место выступает 

субъективное право, защищаемое судом. 

Знаменательно, что экономический, социально-политический ис-

точник национальных правовых систем англо-американской группы в 

принципе тот же, что и в странах континентальной Европы: это необхо-

димость усиления центральной политической власти, государственно-

правовое объединение страны. Но в Англии – прородительнице общего 

права (общего в том смысле, что оно вырабатывалось для всей страны, в 

противовес местным обычаям) – назревшая потребность упрочения цен-

трализованной власти встретилась с развитой судебной практикой. 

Именно потому, что королевские вестминстерские суды в силу особен-

ностей социально-политического развития Англии того времени оказа-

лись наиболее мощным элементом государственной системы, отрабаты-

ваемые ими и закрепляемые в протоколах решения (их логическая суть, 

идеи) стали прецедентами – образцами для решения аналогичных юри-

дических дел в будущем и тем самым приобрели значение материалов, 

из которых в основном и сформировалась правовая система Англии, а за-

теи и некоторых других стран. 

4. Религиозно-общинные (неотдифференцированные) юридиче-

ские системы – это такие системы регулирования, в которых юридиче-

ские элементы функционируют в полной мере необособленно от иных 

элементов. Они существуют в застойном виде, находятся в состоянии, 

которое характеризуется связанностью регулирующими формами тради-

ционных обществ (религиозными, обычно-общинными и др.). В соответ-

ствии с этим, правовые системы данной общности имеют облик догмати-

зированных, традиционных и в массовом правосознании воспринимают-

ся в качестве таких, где основная регулирующая сила – догма веры, ре-

лигиозное учение, непогрешимая традиция. 

Юридические системы рассматриваемой группы весьма разнооб-

разны, подчас уникальны по своим чертам.  

Таковы, например, правовые системы, относящиеся к мусульман-

скому праву, господствующие в ряде государств Азии и Африки. Соци-

альное явление, именуемое мусульманским правом, вообще представляет 

собой причудливое смешение юридических, религиозных, морально-

философских элементов, и слово «право», как считают специалисты по 

сравнительному правоведению, применяется к этому явлению за отсут-
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ствием другого. Мусульманское право, сложившееся еще в эпоху сред-

невековья и выступающее по большей части в качестве идеологической 

силы, по своим главным особенностям представляет одну из сторон ре-

лигии ислама. 

По мнению Л Р. Сюкияйнена, анализ мусульманского права дает 

основание подчеркнуть ограниченность распространенного в правовой 

литературе общего положения о том, что сила, создающая право, – госу-

дарство. Необходимо учитывать вместе с тем, что коль скоро речь идет о 

национальных правовых системах, т.е. о праве в строго юридическом 

смысле, положения мусульманского права приобрели юридическое зна-

чение главным образом в результате деятельности государственных ор-

ганов – законодательных и в особенности судебных, осуществляющих 

индивидуально-правовую, юридически-конститутивную деятельность. 

Религиозно-общинные (неотдифференцированные) юридические 

системы, существующие в ряде государств Азии и Африки, носят за-

стойный характер. Их своего рода консервация во многих случаях оказа-

лась соответствующей интересам реакционных социальных сил, правя-

щих элит традиционных обществ и – что еще существенней – колони-

альных государств. 

5. Заидеологизированные правовые системы при авторитарных 

режимах – группа правовых систем, со структурной стороны весьма 

близких к только что рассмотренной семье. В отличие от нее эти систе-

мы связаны с современным уровнем цивилизации. Они призваны юриди-

чески «освятить» доминирование в обществе методов насилия, прикрыть 

и «облагородить» авторитарные, диктаторские режимы. 

Еще одна особенность рассматриваемой семьи правовых систем – 

заидеологизированность, т.е. всепроникающее господство претендую-

щей на передовой статус догматизированной теории, которая оправдыва-

ет доминирование насилия, используемого во имя «высшего блага» (на-

ции, класса, «всеобщего благоденствия» и т.д.). При этом в качестве 

«права» выступает идеологический постулат, попираются фундамен-

тальные права и свободы человека, отсутствует действительно независи-

мое правосудие. (Алексеев С.С. Теория права. – 2-е изд., перераб.  

и доп. – М., 1995. – С. 276–279). 

 

Резюме 

Правовая система – это отражение правовой действительности 

государства или группы стран на идеологическом (правопонимание, по-

нятие и категории права), нормативном (совокупность норм), институ-

циональном (юридические учреждения – правотворческие и правопри-

менительные) и социологическом (правоотношения, применение права, 

юридическая практика) уровнях. Это понятие более широкое, чем систе-

ма права и охватывает не только ее, но и правосознание, правовую куль-
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туру, правоприменение, толкование, систематизацию права и т.д., т.е. все 

правовые явления в их историко-культурном и национальном своеобразии. 

Исследованием и сравнением различных типов правовых систем 

занимается компаративистика.  

В соответствии с общепризнанной классификацией правовых сис-

тем, разработанных Р. Давидом (идеологический фактор и юридическая 

техника), выделяют следующие их типы: 

– романо-германская; 

– англо-саксонская; 

– социалистическая; 

– религиозная или традиционная. 

Романо-германская правовая система (Франция, Бельгия, Гол-

ландия, Люксембург, Италия, Испания, Португалия, ФРГ, Австрия, 

Швейцария, страны Латинской Америки, значительная часть Африки, 

страны Востока, Япония) уходит корнями в древнеримское право. 

Основной источник права романо-германской правовой семьи – 

закон. Во всех странах романо-германской семьи действуют Конститу-

ции, обладающие высшей юридической силой; в большинстве стран ев-

ропейского континента приняты кодексы, существует деление права на 

отрасли: материальное и процессуальное, частное и публичное. Важным 

источником права также является доктрина. 

Англо-американская правовая система охватывает Великобрита-

нию, США, Северную Ирландию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию 

и государства – члены Британского содружества. 

Основной источник права – судебный прецедент. В Англии от-

сутствует деление права на отрасли, публичное и частное, нет кодексов, 

написанной Конституции (в качестве ее рассматривается все законода-

тельство, ограничивающее произвол властей). 

Правовая система США состоит из прецедентного права и статут-

ного права, при приоритете прецедентного. Существуют 50 систем права 

в штатах и одна федеральная. Характерная особенность – контроль вер-

ховных судов за конституционностью законов. 

К мусульманской правовой семье относятся правовые системы 

Египта, Афганистана, Ирана, Ирака, Пакистана, Сирии и других мусуль-

манских государств. Шариат как свод юридических, религиозных и мо-

ральных норм имеет 4 источника: Коран, Сунну, иджму, кийас. 

В действительности мусульманское право – это право древних 

юристов-богословов. Среди категории наиболее опасных преступлений 

выделяют преступления категории «хадд» – вероотступничество, бунт, 

прелюбодеяние, употребление спиртных напитков, кража, разбой, недо-

казанное обвинение в прелюбодеянии. 

Социалистическая правовая семья возникает после Октябрьской 

революции в России, после II мировой войны в ряде стран Восточной 
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Европы, Азии и Латинской Америки, сейчас она сохранилась в Китае, 

КНДР, на Кубе. Внешне она примыкает к романо-германской правовой 

системе, однако имеет свои отличительные черты. 

Правовая система Республики Беларусь относится к романо-

германской правовой семье. 

 

БЛОК XIX 

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Тест А 
 

Выберите один правильный ответ: 
 

1. Что изучает компаративистика? 

1. Правовые системы в их сравнении. 

2. Правотворчество. 

3. Эффективность правовых норм. 

4. Правовое сознание и правовую культуру граждан. 

5. Правонарушения. 

 

2. Какие из названных стран не входят в романо-германскую пра-

вовую систему? 

1. Бельгия, Голландия, Люксембург. 

2. Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия. 

3. Италия, Испания, Португалия. 

4. Германия, Австрия, Швейцария. 

5. Беларусь, Россия, Украина. 

 

3. Что является основным источником права в романо-германской 

правовой системе? 

1. Нормативный правовой акт. 

2. Судебный прецедент. 

3. Правовой обычай. 

4. Нормативный договор. 

5. Правовой принцип. 

 

4. Для какой правовой системы характерно: наличие писаной Кон-

ституции, закон – основной источник права, деление права на от-

расли, частное и публичное? 

1. Романо-германская. 

2. Англосаксонская. 

3. Мусульманская. 

4. Традиционная. 

5. Американская. 
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5. Какое древнее право лежит в основе романо-германской правовой 

системы? 

1. Древнеримское. 

2. Древнегреческое. 

3. Древнеиндийское. 

4. Древнекитайское. 

5. Древнеегипетское. 

 

6. В какой правовой системе основной источник права – судебный 

прецедент? 

1. Романо-германская. 

2. Англосаксонская. 

3. Латиноамериканская. 

4. Мусульманская. 

5. Социалистическая. 

 

7. Для какой правовой системы характерно наличие прецедентного 

права и статутного при приоритете прецедента, наличие «писа-

ной» Конституции? 

1. Англия. 

2. США. 

3. Германия. 

4. Франция. 

5. Россия. 

 

8. В какой правовой системе реальным источником права служат 

труды древних ученых-юристов? 

1. Романо-германская. 

2. Мусульманская. 

3. Социалистическая. 

4. Азиатская. 

5. Англосаксонская. 

 

9. Какой из названных не является источником права мусульман-

ской правовой системы? 

1. Коран. 

2. Сунна. 

3. Иджма. 

4. Преюдиция. 

5. Кийас.  
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10. Какие страны относятся к мусульманской правовой системе? 
1. Египет, Сирия, Пакистан. 
2. Бельгия, Голландия, Франция. 
3. Германия, Швейцария, Австрия. 
4. Англия, США, Канада. 
5. Франция, Румыния, Болгария. 

 

Тест Б 
 

В заданиях дано три правильных ответа: 
 

1. Основные правовые системы современности: 
1. Романо-германская. 
2. Англосаксонская. 
3. Религиозно-традиционного права. 
4. Азиатская. 
5. Африканская. 
 

2. Страны, входящие в романо-германскую правовую семью: 
1. Австралия. 
2. Канада. 
3. Германия. 
4. Франция. 
5. Италия. 
 

3. Страны, входящие в англосаксонскую правовую семью:  
1. Афганистан. 
2. Великобритания. 
3. США. 
4. Республика Беларусь. 
5. Ирландия. 
 

4. Страны, входящие в семью религиозно-традиционного права: 
1. Иран. 
2. Пакистан.  
3. Саудовская Аравия. 
4. Российская Федерация. 
5. Канада. 
 

5. Источники мусульманского права: 
1. Коран. 
2. Сунна. 
3. Веды. 
4. Талмуд. 
5. Иджма. 
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Тест В 
 

1. Установите соответствие между понятиями и их содержание: 

1. Романо-германская 

правовая семья. 

2. Англосаксонская пра-

вовая семья. 

3. Мусульманская пра-

вовая семья. 

4. Социалистическая 

правовая семья. 

А. Обнаруживает сходство с романо-

германской правовой системой, сохраняет 

ее терминологию и структуру. Основной 

источник – нормативные правовые акты, в 

которых декларируется, что они выража-

ют волю трудящихся, всего народа, но как 

правило, закрепляется руководящая роль 

одной партии. 

Б. Характеризуется четкой структурирован-

ностью права, делением его на частное и 

публичное, на отдельные отрасли и инсти-

туты, где основной источник права – нор-

мативные правовые акты, среди которых 

главенствующую роль занимают законы. 

В. Основным источником права служат су-

дебные прецеденты, существует деление 

на общее право, право справедливости, 

статутное право. 

Г. Система принципов и норм, основанных 

на постулатах исламской религии.  

 

2. Установите соответствие между понятиями и их содержание: 

1. Коран. 

2. Сунна.  

3. Иджма. 

4. Кийас. 

А. Священное писание, содержащее религи-

озные догматы, нравственные установки и 

правовые нормы. 

Б. Источник мусульманского права, вклю-

чающий рассказы о жизнедеятельности 

пророка Мухаммеда, представляющий 

собой сборник священных преданий о 

постулатах и изречениях пророка Му-

хаммеда. 

В. Восполнение пробелов в Шариате поло-

жениями, единодушно одобренными му-

сульманскими юристами об обязанностях 

правоверного мусульманина. 

Г. Суждения (умозаключения) по аналогии, 

применяемые к сходным случаям.  
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Вставьте нужное слово (слова): 
 
3. Правовая система континентальной Европы, а также Турции, 

Латинской Америки, некоторых государств Африки, возникшая в ре-
зультате доктринальной, а затем и нормативной рецепции римского пра-
ва в XII–XIII вв., называется … правовая семья. 

 
4. Основным источником права являются судебные прецеденты, 

отсутствует резко выраженное деление права на отрасли – это … право-
вая система.  

 
5. Страна, в которой наряду с федеральной правовой и судебной 

системой параллельно существуют правовые и судебные системы субъ-
ектов федерация, действует федеральная конституции и конституция в 
каждом штате … . 

 
6. Самой крупной из религиозных правовых систем в настоящее 

время является … правовая система. 
 
7. Основной источник мусульманского права, священная книга для 

всех мусульман – это … . 
 
8. Нормы, сформулированные исламскими правоведами по анало-

гии – … . 
 
9. Основным источником права в социалистической правовой сис-

теме является … . 
 
10. Республика Беларусь относится к … правовой системе. 
 

 

Т Е М А  № 20 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

План 
1. Становление и развитие идеи правового государства. 
2. Основные признаки правового государства. 
3. Правовое государство в Республике Беларусь: идеал и реаль-

ность. 
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Вопросы для самоподготовки 
1. Что такое правовое государство? 

2. Что такое гражданское общество? 

3. Каким образом соотносятся гражданское общество и государство? 

4. Дайте определение социального правового государства. 

5. Кто из античных мыслителей сформулировал идеи правового госу-

дарства? 

6. Как развивались идеи правового государства в Новое и Новейшее 

время? 

7. Какие существуют подходы при обозначении понятия «правовое го-

сударство»? 

8. Что включает в себя содержание понятия «правовое государство»? 

9. Определите экономическую, социальную, духовную и политиче-

скую базу правового государства. 

10. Выделите признаки правового государства. 

11. Верховенство закона или верховенство права – что характерно для 

правового государства? 

12. Выделите критерии правового закона. 

13. Расшифруйте понятие: «разделение властей». 

14. Выделите черты системы «сдержек и противовесов» в правовом го-

сударстве. 

15. В каком соотношении находятся государство и личность в правовом 

государстве? 

16. Какие принципы предъявляет к правосудию правовое государство? 

17. Проанализируйте судебную систему Республики Беларусь. 

18. Определите задачи, стоящие перед Республикой Беларусь в деле по-

строения правового государства. 

19. Определите место гражданского общества в правовом государстве. 

20. Естественное право человека и правовое государство. 

 

Материалы для обсуждения 

A. «Правовым называется государство, которое признает обяза-

тельным для себя, как правительства, создаваемые им же, как законода-

телем, юридические нормы. 

Правовое государство в своей деятельности, в осуществлении пра-

вительственных и судебных функций связано и ограничено правом, сто-

ит под правом, а не вне и над ним.  

Современное правовое государство осуществляет двоякого рода 

функцию. С одной стороны, государство законодательствует; государст-

венная власть является творцом положительного права. С другой сторо-

ны, то же государство управляет; оно действует, осуществляя свои инте-

ресы, в пределах им же самим создаваемого права. 
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Законодательствуя, государство свободно; оно не связано положи-

тельным – обычным и законодательным правом. Нет вечных обычаев и 

законов. Положительное право не ставит никаких границ законодатель-

ному творчеству государства. По самому существу законодательная 

власть не может быть ограничена законом.  

Наоборот, то же государство, в лице своей правительственной вла-

сти – правящее, а не законодательствующее государство, – ограничено 

действующим положительным правом. Издавая закон, государство свя-

зывает и обязывает им не только подчиненных ему индивидов, но вместе 

с тем – посредственно или непосредственно, и самое себя. Закон налагает 

известные обязанности на граждан, предоставляя соответственные права 

правительству; но в то же время налагает известные обязанности на пра-

вительство, предоставляя гражданам соответственные права. Государст-

во, в лице правительственной власти, так же подчинено закону, как каж-

дый, в отдельности, гражданин.  

Такова сущность правового государства. Нам предстоит теперь 

рассмотреть вопрос, каким образом возникает правовое государство? Ка-

ким образом государство может быть подчинено им же самим создавае-

мому праву? Каким образом правотворящее государство может быть в то 

же время государством правовым?  

Отличительным свойством правового государства является подза-

конность правительственной судебной власти; такая подзаконность пред-

полагает обособление властей – отделение правительственной власти от за-

конодательной и судебной от той и другой. Обособление властей осущест-

вляется в государственном строе конституционных государств. В абсолют-

ной монархии такое обособление невозможно; и потому абсолютная мо-

нархия, по терминологии Канта, является государством произвола 

(Willkuhrstaat), а не правовым государством (Rechtsstaat). (Гессен В. К ре-

форме государственного строя России. Изд. Н. Глаголева. – В кн. Хропа-

нюк Н.В. Теория государства и права. Хрестоматия. – М., 1998. – С. 272).  

B. Утверждение в действующем праве современных государств 

принципов правового конституционного государства есть создание и 

обеспечение правового ограничения государственной власти, установле-

ние права, устраняющего в той или другой степени произвол власти и 

обеспечивавшего необходимую свободу личности и свободное участие 

общественных сил в устроении своей и государственной жизни […]. 

[…] «Власть не только должна быть ограничена, – говорил Бенжа-

мен Констан, – путем точного определения в Конституции, основных за-

конах, компетенции различных органов власти и признания незыблемых 

прав граждан, но необходимо, чтобы всем властям было воспрещено их 

нарушение (т.е. прав граждан), чтобы было объявлено, что ни законода-

тельная, ни исполнительная власть не могут касаться известных предме-

тов, что суверенитет ограничен». 
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Независимо от огромного политического значения вопрос о право-

вой связанности государства, об обязательной силе права в отношении к 

субъекту государственной власти является важнейшим вопросом теории 

права; особо важное, если можно так выразиться, жизненное значение 

имеет он для государственного права и науки этого права. 

Государственное право в обширном смысле этого слова есть право, 

определяющее государственное властвование или отношения этого вла-

ствования. 

Существование же такого права может быть признано лишь по-

стольку, поскольку нормы, определяющие это властвование служат для 

субъектов указанных государственных отношений, следовательно, для го-

сударства (органов его) и граждан обязательным мерилом их отношений. 

Сама наука государственного права, как юридическая наука, возможна, 

следовательно, в зависимости от того, является ли объект ее изучения не 

императивами лишь в отношении к подданным, но и императивами в от-

ношении к самим органам власти. Вполне понятно поэтому, что вопрос о 

правовой связанности государства и объем этой связанности является по-

этому и вопросом об основании и объеме государственного права.  

Недаром австрийский государствовед Гумплович, основываясь на 

усматриваемой им крайней зависимости норм публичного права от власти 

и шаткости их, вызываемой борьбою политических сил, приходит к заклю-

чению, что «если частное право есть право, то государственное право 

должны назвать иначе – государственными нормами или положениями». 

В своем же труде «Философское государственное право» Гумплович 

так поясняет свое воззрение на существо государственного права: опреде-

ления, говорит он, которые касаются взаимных отношений между отдель-

ными людьми, называют частным правом. Под государственным же пра-

вом разумеют совокупность норм, которые полагает само себе государство 

для своих отношений к отдельным лицам или для отношений властвования, 

которые существуют между составными его частями. (Палиенко Н.И. Уче-

ние о существе правовой связанности государства. – В кн. Хропанюк Н.В. 

Теория государства и права. Хрестоматия. – М., 1998. – С. 299). 

 

Резюме 

Высшим этапом государственности выступает правовое государст-

во. Это оценка государства с точки зрения неотъемлемых прав человека. 

Правовое государство – это такая форма организации и деятельно-

сти государственной власти, которой свойственны демократический режим 

конституционного правления и законности, развитая прогрессивная право-

вая система, разделение властей и их взаимоконтроль, признание и гаран-

тирование прав и свобод человека и гражданина, взаимная ответственность 
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государства и личности. Это политическая организация, основанная на вер-

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

Большинство авторов в качестве критерия правового закона 

выделяют: 

– соответствие интересам большинства населения, правовому 

прогрессу; 

– выражение им общей воли (народного суверенитета); 

– соответствие правовому идеалу, справедливости, гуманизму, 

добру. 

Признаками правового государства являются: 

– верховенство права, ведущая роль закона в регулировании наи-

более важных общественных отношений; 

– режим строгой законности в государстве; 

– незыблемость свободы личности, ее правовая защита; 

– реальное осуществление народовластия; 

– взаимная ответственность государства и личности; 

– разделение государственных властей, через систему сдержек и 

противовесов, срочность и компетентность; 

– наличие развитого гражданского общества; 

– реальное обеспечение прав и свобод граждан. 

Идея правового государства проходит долгий путь от античных 

мыслителей, через эпоху Возрождения, Нового и Новейшего времени к 

современности. Сегодня это правовой идеал практически всех развитых 

государств мира. Построение унитарного демократического социального 

правового государства определено в качестве приоритетного направле-

ния в Конституции Республики Беларусь. 

Для построения правового государства, соответствующего неотъ-

емлемым правам человека необходима экономическая (эффективная ры-

ночная экономика), социальная (развитое гражданское общество), поли-

тическая (суверенитет народа) и духовная (высокий культурный и нрав-

ственный уровень населения) база. 

Создание таких условий – необходимая предпосылка правового 

государства, которая требует совершенствования законодательства, эф-

фективной работы исполнительной, правоохранительной и судебной 

ветвей власти, роста правовой культуры населения. 
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БЛОК XX 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Тест А 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Кто дал определение государства как объединения людей, подчи-

ненных правовым законам? 

1. К. Маркс. 

2. И. Кант. 

3. Г. Гегель. 

4. Ш. Монтескье. 

5. Л. Фейербах. 

 

2. Кто из античных мыслителей формулировал идеи правового го-

сударства? 

1. Платон, Аристотель, Цицерон. 

2. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

3. Зенон, Мелисс, Парменид. 

4. Диоген, Евбулид, Лукреций Карр. 

5. Сократ, Ф. Аквинский, Ш. Монтескье. 

 

3. Какой признак не относится к правовому государству? 

1. Верховенство права. 

2. Разделение властей. 

3. Наличие развитого гражданского общества. 

4. Реальное обеспечение прав и свобод граждан. 

5. Наличие Конституции. 

 

4. Что входит в систему «сдержек и противовесов»? 

1. Срочность полномочий должностных лиц. 

2. Президентское право «вето» на законопроекты. 

3. Право роспуска парламента, импичмента президента. 

4. Контроль за законодательной властью и независимость судей-

ского корпуса. 

5. Срочность полномочий должностных лиц + Президентское пра-

во «вето» на законопроекты + Право роспуска парламента, им-

пичмента президента + Контроль за законодательной властью и 

независимость судейского корпуса. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 203 

5. Определите сущность взаимосвязи государства и личности в пра-

вовом государстве. 

1. Осуществление государством прав и свобод граждан. 

2. Взаимная ответственность государства и личности. 

3. Единство прав и обязанностей гражданина. 

4. Связанность законом государства и его органов. 

5. Юридическая ответственность граждан и моральная – государ-

ства. 

 

6. Что является социально-экономической предпосылкой правового 

государства? 

1. Равенство форм собственности. 

2. Гражданское общество. 

3. Демократизация общественной жизни. 

4. Рост материального и культурного благосостояния граждан. 

5. Высокий уровень культуры. 

 

7. Назовите критерии правового закона? 

1. Выражение общенародных интересов. 

2. Соответствие справедливости. 

3. Соответствие идеалам гуманизма, добра, нравственности. 

4. Выражение регулятивной и охранительной сущности права. 

5. Выражение общенародных интересов + Соответствие справедли-

вости + Соответствие идеалам гуманизма, добра, нравственности + 

Выражение регулятивной и охранительной сущности права. 

 

8. Что составляет социальную базу правового государства? 

1. Многоукладная экономика. 

2. Наличие саморегулирующегося гражданского общества. 

3. Нравственный плюрализм. 

4. Суверенитет народа. 

5. Принцип равноправия граждан. 

 

9. Как относится между собой правовое государство и гражданское 

общество? 

1. Разные понятия. 

2. Из недр правового государства рождается гражданское общест-

во. 

3. Правовое государство – основа гражданского общества. 

4. Гражданское общество – ядро правового государства. 

5. Правовое государство первично. 
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10. Как определено в Конституции Республики Беларусь 1994 года 

(с изменениями и дополнениями) наше государство? 

1. Демократическое социальное государство. 

2. Унитарное правовое государство, основанное на гражданском 

обществе. 

3. Унитарное демократическое социальное правовое государство. 

4. Социальное правовое, независимое государство, приверженное 

международным принципам.  

5. Развитое социальное государство с рыночной экономикой. 

 

Тест Б 

 

В заданиях дано три правильных ответа: 

 

1. Признаки правового государства: 

1. Верховенство права. 

2. Разделение властей. 

3. Наличие Конституции. 

4. Проведение референдумов. 

5. Осуществление на практике прав и свобод граждан. 

 

2. Основа правового государства: 

1. Экономическая. 

2. Социальная. 

3. Юридическая. 

4. Плюралистическая. 

5. Многофункциональная. 

 

3. Разделение властей в правовом государстве предполагает: 

1. Законодательная, исполнительная и судебная власть имеют свои 

функции и наделяются соответствующими полномочиями. 

2. Все государственные органы подчиняются Президенту. 

3. Между ветвями власти действует система «сдержек и противо-

весов». 

4. Срочность полномочий ветвей власти. 

5. Наличие международных арбитров. 

 

4. Роль судебной власти в правовом государстве: 

1. Судьи независимы и подчиняются только закону. 

2. Судьи назначаются Президентом. 

3. Осуществление правосудия в соответствии с правовыми законами. 
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4. Защищает права и свободы граждан. 

5. Основная цель – наказание и принуждение. 

 

5. Правовое государство – это: 

1. Всеохватывающая политическая организация общества, осно-

ванная на верховенстве права. 

2. Организация, где на практике реализуется права и свободы гра-

ждан. 

3. Государство, ядро которого составляет гражданское общество. 

4. Сочетание демократических и авторитарных режимов. 

5. Плановая, централизованная экономика. 

 

Тест В 

 

1. Сопоставьте понятия: 

1. Правовое государство. 

2. Гражданское общество. 

3. Разделение властей. 

4. Верховенство закона. 

А. Государство, основанное на верховенст-

ве права, где на практике реализуются 

права и свободы граждан. 

Б. Ведущая роль закона в юридической ие-

рархии других нормативных правовых 

актов. 

В. Совокупность негосударственных, част-

ных отношений и интересов, предпола-

гающих осуществление естественных 

прав человека и гражданина. 

Г. Система, направленная против абсолю-

тизации, злоупотребления власти, в со-

ответствии с которой 3 ветви власти (за-

конодательная, исполнительная, судеб-

ная) имеют свою компетенцию, дейст-

вуют в течение определенного срока и 

сдерживают друг друга. 

 

Вставьте нужное слово (слова): 

 

2. Всеохватывающая политическая организация, основанная  

на верховенстве права и реализующая на практике права и свободы  

граждан … . 

 

3. Система, при которой одна ветвь власти сдерживает другую в 

правовом государстве, называется системой … . 
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4. Гарантом Конституции, прав и свобод граждан, арбитром между 

ветвями власти в Республике Беларусь выступает … . 

 

5. Общество, в котором реализуются частные, негосударственные 

права, свободы и интересы граждан, называется … общество. 

 

6. В основе правового государства лежат идеи господства юриди-

ческого закона, а не власти правителя, концепция народного суверените-

та, принцип разделения властей и теория … права. 

 

7. В Республике Беларусь судьи независимы и подчиняются  

только … . 

 

8. Автором нравственной основы правового государства, категори-

ческого императива был … . 

 

9. Автором работы «О духе законов», в которой содержится теория 

разделения властей, был … . 

 

10. Социальным ядром правового государства выступает … . 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ  

КУРСОВЫХ РАБОТ  
 

Написание и защита курсовой работы является важнейшей частью 

усвоения общей теории права и овладения навыками самостоятельной 

научной творческой работы над первоисточниками. Выполнение курсо-

вой работы учит анализировать и использовать имеющуюся литературу, 

делать выводы, научно излагать свои мысли. Работа должна носить ха-

рактер индивидуального научного исследования и углублять знания по 

наиболее важным темам общей теории права.  

Тема курсовой работы выбирается по последней цифре зачетной 

книжки.  

Тематика курсовых работ является примерной. В соответствии с 

научным интересом, спецификой работы, студент, по согласованию с 

кафедрой, может заявить другую тему. При написании курсовой работы 

следует руководствоваться Конституцией Республики Беларусь (с изме-

нениями и дополнениями), новейшими нормативно-правовыми докумен-

тами. Написание курсовой работы предполагает добросовестное изуче-

ние литературы, составление плана работы. План оформляется в соответ-

ствии с приложением № 2. 

Курсовая работа должна состоять из введения (3–5 страниц), за-

ключения (такого же объема) и основной части (30–35 страниц), из  

3–4 вопросов. Во введении обосновывается актуальность проблемы, ее 

теоретическая и практическая значимость, анализируется используемая 

литература, ставятся цели и задачи. В основной части раскрывается сущ-

ность темы, ее дискуссионность, теория конкретизируется практикой, 

проводятся доказательства обоснованности позиции автора, аргументи-

руется своя точка зрения. Все пункты плана должны быть в русле темы, 

взаимосвязаны и логически обоснованы. Каждый пункт плана после рас-

крытия должен завершаться промежуточными выводами. В заключении 

подводятся итоги исследования, делаются выводы и, если возможно, 

практические рекомендации. Текст должен быть написан четким почер-

ком либо напечатан. При компьютерном наборе печать производится 

шрифтом 13–14 пунктов с межстрочным интервалом 1,5. Поля: слева – 

не менее 30 мм, справа – 10 мм, сверху не менее 15 мм и снизу – 20 мм. 

Шрифт печати должен быть четким. Плотность текста должна быть оди-

наковой. Выравнивание текста по ширине. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определениях, 

терминах и т.п., применяя шрифты разной гарнитуры, разрядки, подчер-

кивания и пр.  
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После заключения на отдельном листе указывается список исполь-

зуемой литературы, составленной в алфавитном порядке: Ф.И.О. автора, 

название работы, место, год издания, либо Ф.И.О. автора, название ста-

тьи, журнала, год, номер, страницы (см. приложение № 3). В конце рабо-

ты обязательно – дата написания и подпись автора.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением № 1. 

 Особенное внимание следует обратить на цитирование используе-

мой литературы. При дословном цитировании текст заключается в ка-

вычки и в конце страницы под чертой делается сноска на используемую 

литературу, с указанием страницы источника; при передаче мысли сло-

вами автора в курсовой работе делается сноска См. и приводятся Ф.И.О. 

автора, название работы, место, год издания, страница. Возможен и дру-

гой порядок оформления сносок. В тексте работы в квадратных скобках 

указывается порядковый номер источника, который приведен в списке, 

помещенном в конце работы, а затем страница, например, [17, c. 5]. Если 

надо привести несколько источников, то они отделяются друг от друга 

точкой с запятой, например, [17, c. 5; 27, с. 52–55, с. 111–115]. Недопус-

тимо механическое переписывание чужого текста без ссылок, не следует 

злоупотреблять цитированием, его можно применять для аргументации 

своих выводов. Ссылаясь на нормативно-правовые акты, нужно точно 

указать источник. 

Отредактированный текст курсовой работы необходимо правильно 

оформить, переплести или использовать скоросшиватель. Выполненную 

курсовую работу студент сдает в методический кабинет, где она регист-

рируется и передается на кафедру научному руководителю для рецензи-

рования. 

Курсовая работа, получившая положительную оценку, допускается 

к защите. На защите студент должен раскрыть основное содержание ра-

боты, обосновать свою точку зрения по излагаемым вопросам, а также 

ответить на вопросы, поставленные в рецензии или заданные членами 

комиссии. Если студент хорошо подготовился к защите курсовой работы 

и дал исчерпывающие ответы на вопросы и замечания, окончательная 

оценка курсовой работы может быть повышена по сравнению с той 

предварительной оценкой, которая содержалась в рецензии.  
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ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

 
ТЕМА 1. МЕСТО И РОЛЬ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА  

В ПРАВОВЕДЕНИИ 

 
План 

Введение. 
1. Понятие и предмет общей теории права. 
2. Методология познания государства и права. 
3. Значение теории права для подготовки высокопрофессиональ-

ных юристов. 
Заключение. 
 
ТЕМА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
План 

Введение. 
1. Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть, 

социальные нормы. 
2. Социально-экономические предпосылки возникновения госу-

дарства. 
3. Возникновение права. Его отличие от социальных норм перво-

бытного общества. 
Заключение. 
 

ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
 

План 
Введение. 
1. Понятие государства.  
2. Методологические подходы при анализе сущности государства. 
3. Социальное назначение государства и его функций. 
Заключение. 
 

ТЕМА 4. СПЕЦИФИКА ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

План 

Введение. 

1. Понятие государственной власти. 

2. Теория разделения властей в Республике Беларусь. 

3. Соотношение политической и государственной власти. 

Заключение. 
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ТЕМА 5. МЕСТО И РОЛЬ ПРАВА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

 

План 

Введение. 

1. Система нормативного регулирования и ее классификация. 

2. Соотношение права и морали. 

3. Соотношение права и экономики, права и политики, права и ре-

лигии. Ведущая роль права. 

Заключение.  

  

ТЕМА 6. СООТНОШЕНИЕ ПРАВА, ГОСУДАРСТВА 

И ЭКОНОМИКИ 

 

План 

Введение. 

1. Понятие экономического базиса и политической надстройки. 

2. Относительная самостоятельность государства. 

3. Роль права в становлении рыночных отношений. 

Заключение. 

 

ТЕМА 7. ТЕОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

План 

Введение. 

1. Понятие прав человека. 

2. Права и свободы человека и гражданина. Юридические обязан-

ности. 

3. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Заключение. 

 

ТЕМА 8. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

План 

Введение.  

1. Понятие механизма государства. 

2. Понятие и признаки государственного органа. 

3. Принципы организации и деятельности государственного аппа-

рата в Республике Беларусь. 

Заключение. 
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ТЕМА 9. СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ ПРАВА 

 

План 

Введение.  

1. Понятие и основные признаки права. 

2.  Сущность права: классовое, общесоциальное, религиозное, на-

циональное, расовое в сущности права. 

3.  Принципы и функции права.  

Заключение. 

 

ТЕМА 10. ПРАВОПОНИМАНИЕ:  

ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 

План 

Введение. 

1. Теоретические основы правопонимания в юриспруденции. 

2. Нравственная концепция права. 

3. Нормативистская и социологическая теории права. 

4. Интегративная концепция. 

Заключение. 

 

ТЕМА 11. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 

 

План 

Введение. 

1. Понятие форм (источников) права. Источники права Республи-

ки Беларусь. 

2. Виды нормативных правовых актов, их иерархия. 

3. Действие НПА: предметное, во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. 

Заключение. 

 

ТЕМА 12. ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

План 

Введение. 

1. Понятие НПА. 

2. Действие НПА: предметное, во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. 

3. Обратная сила закона. 

Заключение. 
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ТЕМА 13. НОРМА ПРАВА 

 

План 

Введение. 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Структура правовой нормы, ее элементы. 

3. Способы изложения норм права в статьях нормативных право-

вых актов. 

Заключение. 

 

ТЕМА 14. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

План 

Введение. 

1. Понятие правоотношений и их классификация. 

2. Структура и содержание правоотношения. 

3. Юридические факты. Фактические составы. 

Заключение. 

 

ТЕМА 15. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

 

План 

Введение. 

1. Правосубъектность. 

2. Понятие правоспособности и дееспособности. 

3. Правоспособность и дееспособность по административному, 

гражданскому, уголовному праву. 

Заключение. 

 

ТЕМА 16. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

План 

Введение.  

1. Понятие и юридические свойства субъектов правоотношений. 

2. Правосубъектность. 

3. Виды субъектов правоотношений по законодательству Респуб-

лики Беларусь. 

Заключение. 
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ТЕМА 17. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

План 

Введение. 

1. Понятие системы права Республики Беларусь и ее элементов. 

2. Система законодательства и ее элементы. 

3. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Заключение.  

 

ТЕМА 18. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 

План 

Введение. 

1. Понятие правосознания. 

2. Структура и роль правосознания. 

3. Правосознание в Республике Беларусь. 

Заключение. 

 

ТЕМА 19. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 

 

План 

Введение.  

1. Понятие правового нигилизма. 

2. Причины его появления. 

3. Пути преодоления правового нигилизма. 

Заключение. 

 

ТЕМА 20. НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

План 

Введение. 

1. Понятие и принципы нормотворчества. 

2. Этапы и стадии нормотворческого процесса. 

3. Виды нормотворчества. 

4. Юридическая техника. 

Заключение. 
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ТЕМА 21. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА 
 

План 
Введение. 
1. Понятие и формы реализации права. 
2. Применение норм права. 
3. Стадии применения норм права. 
Заключение. 
 

ТЕМА 22. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 
 

План 
Введение. 
1. Толкование норм права. 
2. Виды толкования норм права. 
3. Акты толкования норм права. 
Заключение. 
 
ТЕМА 23. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

План 
Введение.  
1. Понятие, содержание и методы правового регулирования. 
2. Структура механизма правового регулирования. 
3. Эффективность правового регулирования. 
Заключение.  

 

ТЕМА 24. СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

План 
Введение. 
1. Природа правонарушений: методологические подходы. 
2. Проступки и преступления. 
3. Пути и способы борьбы с правонарушениями. 
Заключение. 

 
ТЕМА 25. ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ  

И ПРАВОПОРЯДКА 
 

План 
Введение. 
1. Понятие и принципы законности. 
2. Понятие правопорядка и общественного порядка: их соотношения. 
3. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 
4. Пути укрепления законности и правопорядка в Республике Беларусь. 
Заключение. 
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ТЕМА 26. ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 

План 

Введение. 

1. Понятие разделения властей в государстве. 

2. Законодательная власть Республики Беларусь. 

3. Исполнительная власть Республики Беларусь. 

4. Судебная власть Республики Беларусь. 

Заключение. 

 

ТЕМА 27. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ  

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

План 

Введение. 

1. Классификация правовых систем. 

2. Романо-германская правовая семья. 

3. Англосаксонская, социалистическая, мусульманская правовые 

семьи. 

Заключение. 

 

ТЕМА 28. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

План 

Введение. 

1. Становление и развитие идеи правового государства. 

2. Основные признаки и черты правового государства. 

3. Правовое государство в Республике Беларусь: идеал и реаль-

ность. 

Заключение. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

 

Приложение 1 

 

Министерство образования Республики Беларусь  

УО «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова» 

Юридический факультет 

Кафедра истории и теории права 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по курсу: «Общая теория права» 

 

Тема: ___________________________ 

 

 

Выполнил (а): студент(ка) 

1 курса, группы ____ 

дневной (заочной) формы 

обучения 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Работа защищена               Научный руководитель:  

с оценкой «_____»        

 

 

Члены комиссии:              Допущена к защите: 

___________________             «_____» ________________ 

___________________             Зав. кафедрой __________ 

 
 

 
 

Витебск, 2008 
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Приложение 2 

 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

 

 

ПЛАН: 

 

Введение ………………………………………………………………... 3 

  

1. Правоспособность ………………………………………………... 6 

2. Понятие правоспособности и дееспособности …………………. 11 

3. Правоспособность и дееспособность по административному, 

гражданскому, уголовному праву ………………………………... 20 

  

Заключение …………………………………………………………….. 25 

  

Список использованной литературы ………………………………… 29 

 

 

Приложение 3 

 

Примеры оформления библиографического описания в списке ис-

точников, приводимом в курсовых работах: 

 

Пример оформления 

1. О нормативных правовых актах Республики Беларусь (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 01.11.2004 № 321-З): Закон Республики Бела-

русь, 10 янв. 2000 г., № 361/З. 

2. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1-2. – М., 1981–1982. 

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 1. Теория государства. – 

М., 1995. 

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права.  

(Т. 1–2.). – М., 1996–1997. 

5. Голякович Л., Панков И. Представительства инофирм и их хозяйст-

венная деятельность // Нац. экон. газета. – 1997, 26 ноября. – С. 29. 

6. Общая теория права. Учебник для юридических вузов / под редакцией 

А.С. Пиголкина. – М., 1995. 

7. Нересесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Изда-

тельская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997, – Гл. 3. – С. 32–35. 

Примечание: в начале списка указывается Конституция Рес-

публики Беларусь, Законы и иные нормативные правовые акты, за-

тем монографии и статьи в журналах в алфавитном порядке. 
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Правильные ответы к тестирующим блокам 

 
№  

воп 

Блок 

 I 

Блок 

II  

Блок 

III 

Блок 

IV 

Блок 

V 

Блок 

VI 

Блок 

VII 

Блок 

VIII 

Блок 

IX 

Блок 

X 

№  

воп 

Тест А 

1. 1 1 2 4 3 2 1 1 3 3 1. 

2. 1 3 2 3 1 2 2 1 4 2 2. 

3. 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3. 

4. 3 2 3 3 2 1 4 4 4 4 4. 

5. 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 5. 

6. 3 2 3 4 3 4 1 1 4 3 6. 

7. 2 2 2 3 1 3 3 3 2 4 7. 

8. 4 3 3 3 2 1 3 3 3 2 8. 

9. 3 1 4 3 2 4 2 1 3 3 9. 

10. 3 3 2 2 4 2 4 2 2 1 10. 

 

1. 1,3,4 1,3,4 1,2,3 1,2,3 1,3,4 1,2,3 1,2,4 3,4,5 1,3,5 1,2,3 1. 

2. 1,2,3 1,2,5 1,4,5 2,4,5 1,2,4 1,4,5 1,3,5 1,2,4 1,2,5 1,2,4 2. 

3. 2,3,5 1,2,4 2,3,4 1,3,4 1,2,3 3,4,5 2,3,4 1,2,4 3,4,5 1,2,3 3. 

4. 1,2,4 2,3,4 2,4,5 2,4,5 1,2,3  1,2,4 1,2,3 1,2,3 2,3,4 1,4,5 4. 

5. 1,2,4 3,4,5 2,4,5 2,3,5 1,3,5 1,2,4 1,2,5 3,4,5 1,2,3 3,4,5 5. 

Тест В 

1. 1А2Г3Б

4В 

1В2Г3Б

4А 

1Г2В3Б 

4А 

1Г2В3А

4Б 

1Б2А3Г

4В 

1В2Г3А

4Б 

1Г2А3Б

4В 

1Г2В3Б

4А 

1Г2А3Б

4В 

1Г2А3В

4Б 

1. 

2. 1Б2В3Г

4А 

1В2Г3А

4Б 

1Б2А3В

4Г 

1Г2В3Б

4А 

1В2Б3А

4Г 

1В2А3Г

4Б 

1В2Г3Б

4А 

1А2В3Г

4Б 

1Б2А3Г

4В 

1В2Б3А

4Г 

2. 

3. 1Б2А3Г

4В 

1Г2В3А

4Б 

1В2Г3А

4Б 

1А2В3Г

4Б 

1Г2В3Б

4А 

1Г2В3Б

4А 

1Г2А3Б

4В 

1В2Г3Б

4А 

1Б2Г3А

4В 

1Б2Г3В

4А 

3. 

4. 1Г2А3Б

4В 

1В2Б3Г

4А 

1Г2Б3В4

А 

1В2Г3Б

4А 

обычай 1Б2А3В

4Г 

1Г2В3А

4Б 

1В2Б3Г

4А 

1В2Г3А

4Б 

1В2Г3Б

4А 

4. 

5. 1Б2А3Г

4В 

1Г2В3Б

4А 

1А2Б3В

4Г 

1В2А3Б

4Г 

Петра-

жицкий 

1Б2В3Г

4А 

1А2В3Г

4Б 

1В2Б3Г

4А 

1Б2Г3В

4А 

1Г2Б3В

4А 

5. 

6. предмет госу-

дарство 

форма-

ция 

респуб-

лика 

право-

судие 

прин-

ципы 

норма-

тивист-

ская 

источ-

ник 

отрасль 1Б2А3Г

4В 

6. 

7. Древ-

ний Рим 

обычай цивили-

зация 

монар-

хия 

религии функ-

ции 

маркси-

стскую 

норма-

тивный 

право-

вой акт 

подот-

расль 

прямой 7. 

8. юристы потес-

тарная 

функции правле-

ния 

морали регуля-

тивная 

естест-

венные 

норма-

тивный 

право-

вой до-

говор 

норма отсы-

лочный 

8. 

9. общая 

теория 

права 

моно-

нормы 

цивили-

зацион-

ный 

федера-

ция 

право межот-

расле-

вые 

социо-

логиче-

ская 

норма-

тивный 

форма блан-

кетный 

9. 

10. методо-

логия 

пуб-

личная 

общесо-

циаль-

ный 

устрой-

ства 

техни-

ческие 

норма-

тив-

ность 

психо-

логиче-

ская 

норма-

тивный 

инсти-

тут 

гипоте-

за 

10. 
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№  

воп 

Блок 

XI  

Блок 

XII  

Блок 

XIII 

Блок 

XIV 

Блок 

XV 

Блок 

XVI 

Блок 

XVII 

Блок 

XVIII 

Блок 

XIX 

Блок 

XX 

№  

воп 

Тест А 

1. 2 4 4 4 4 1 3 1 1 2 1. 

2. 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2. 

3. 1 4 1 2 3 2 2 4 1 5 3. 

4. 3 2 1 2 3 5 4 4 1 5 4. 

5. 3 4 2 4 2 4 1 2 1 2 5. 

6. 1 4 1 3 4 1 3 3 2 2 6. 

7. 1 3 1 2 1 3 1 2 2 5 7. 

8. 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 8. 

9. 3 1 4 2 1 1 1 2 4 4 9. 

10. 1 2 4 4 4 2 2 3 1 3 10. 

Тест Б 

1. 2,3,4 1,2,3 1,2,3 3,4,5 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,5 1. 

2. 1,2,3 1,3,5 1,4,5 1,2,3 1,2,4 2,3,4 1,4,5 1,2,5 3,4,5 1,2,3 2. 

3. 1,2,4 3,4,5 1,2,3 1,2,5 1,4,5 1,2,5 1,2,3 3,4,5 2,3,5 1,3,4 3. 

4. 1,3,4 1,2,3 1,2,3 1,3,4  3,4,5 3,4,5 3,4,5 1,2,3 1,2,3 1,3,4 4. 

5. 1,4,5 1,3,4 1,2,5 1,4,5 3,4,5 3,4,5 2,3,5 1,4,5 1,2,5 1,2,3 5. 

Тест В 

1. 1А2В 

3Б4Г 

1Г2В

3А4Б 

1Б2Г 

3В4А 

1А2В 

3Б4Г 

1Г2Б 

3А4В 

1В2Г 

3Б4А 

1Г2В3

А4Б 

1Г2А 

3Б4В 

1Б2В3Г

4А 

1А2В3Г

4Б 

1. 

2. 1Б2А 

3Г4В 

1Г2В

3А4Б 

1Г2Б 

3А4В 

1Г2Б 

3В4А 

1В2Б 

3Г4А 

1Г2А 

3Б4В 

1Б2А 

3Г4В 

1Б2А 

3В4Г 

1А2Б3В

4Г 

право-

вое го-

судар-

ство 

2. 

3. 1В2Г 

3А4Б 

1Б2Г 

3В4А 

1Г2Б 

3А4В 

1Г2В 

3А4Б 

1А2Г 

3Б4В 

1Г2В 

3А4Б 

1А2Г 

3В4Б 

1В2А 

3Б4Г 

романо-

герман-

ская 

сдержек 

и про-

тивове-

сов 

3. 

4. 1А2В 

3Б4Г 

идео-

логия 

1Г2Б 

3В4А 

реали-

зация 

1А2Б 

3Г4В 

регу-

лиро-

вание 

1В2Г 

3Б4А 

закон-

ность 

англо-

саксон-

ская 

Прези-

дент 

4. 

5. 1А2Г 

3Б4В 

пси-

холо-

гия 

делик-

тоспо-

соб-

ность 

испол-

нение 

1Б2Г 

3В4А 

сред-

ства 

1В2Б 

3Г4А 

реаль-

ность 

США граж-

данское 

5. 

6. нормо-

твор-

чество 

ниги-

лизм 

пра-

во-

спо-

соб-

ность 

ис-

поль-

зова-

ние 

1А2В 

3Б4Г 

запрет объект един-

ство 

мусуль-

манская 

верхо-

венства 

6. 

7. техни-

ка 

вос-

пита-

ние 

дее-

спо-

соб-

ность 

при-

мене-

ние 

толко-

вание 

диспо-

зитив-

ный 

право-

нару-

шение 

право-

поря-

док 

Коран закону 7. 

8. систе-

мати-

зация 

право-

созна-

ние 

пра-

воот-

но-

шения 

про-

бел 

офици-

альное 

обще-

запре-

титель-

ный 

право-

мер-

ное 

юри-

диче-

ские 

Кийас Кант 8. 

9. коди-

фика-

ция 

груп-

повое 

факты анало-

гия 

адек-

ватное 

или 

бук-

валь-

ное 

меха-

низм 

вина право-

поря-

док 

норма-

тивный 

право-

вой акт 

Мон-

тескье 

9. 

10. консо-

лида-

ция 

обы-

ден-

ное 

содер-

жание 

анало-

гия 

рас-

шири-

тель-

ное 

цели делик-

тоспо-

соб-

ность 

верхо-

венст-

во 

романо-

герман-

ской 

граж-

данское 

общест-

во 

10. 
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