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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная дисциплина «Общая теория права» основывается 

на одноименной науке, исследующей главное в праве: сущность, 

содержание и формы (источники) права, закономерности его воз-

никновения, развития и функционирования. Общая теория права 

опирается на результаты исследования отраслевых юридических 

дисциплин. Научные категории и понятия общей теории права 

вооружают студентов знаниями, обеспечивающими эффективную 

правотворческую и правореализующую деятельность, способст-

вуют повышению уровня правовой культуры в обществе. 

Методические рекомендации предназначены для иностран-

ных студентов и подготовлены в соответствии с типовой учебной 

программой «Общая теория права» рег. № ТД-Е.067/тип. по спе-

циальностям: 1-24 01 02 «Правоведение», 1-23 01 06 «Политоло-

гия», 1-24 01 01 «Международное право», 1-24 01 03 «Экономи-

ческое право». Авторы стремились учесть особенности обучения 

иностранных студентов, испытывающих определенные языковые 

трудности в овладении профессиональной лексикой. В каждой 

лекции имеется план, представлены определения системообра-

зующих юридических понятий, необходимых начинающему пра-

воведу для изучения юридической науки, дано изложение «клю-

чевых» вопросов учебного курса. Представленный материал яв-

ляется тем базовым минимумом, который необходим для даль-

нейшего овладения учебной дисциплиной «Общая теория права» 

через изучение учебников, монографий и иной юридической ли-

тературы. 

Темы № 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19 подготовил доцент 

А.А. Бочков, а темы № 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 21 и 22 – до-

цент В.В. Янч. При работе над данным изданием авторы опира-

лись на классические работы таких теоретиков права, как        

Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, а также на 

учебную литературу отечественных и российских авторов       

(С.Г. Дробязко, А.Ф. Вишневский, Н.В. Сильченко, А.В. Малько, 

Н.И. Матузов, М.Н. Марченко и др.).  
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 Т Е М А 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ  

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 
 

ПЛАН 

1. Юриспруденция и ее система. 

2. Понятие и предмет общей теории права. 

3. Место общей теории права в современной юриспруденции. 

4. Функции и роль общей теории права. 

 

Юриспруденция в широком смысле слова – это система знаний о 

государстве и праве. В узком смысле – система юридических наук.  

Возникновение светской юриспруденции относят к IV –  

нач. III в. до н.э. и связывают с именем Гнея Флавия. Правоведение – 

это система, комплекс достоверного, объективного знания о государ-

стве и праве, где каждая дисциплина – это взаимосвязанный «кирпи-

чик» в общем его здании. 

Все юридические науки делятся на четыре группы: историко-

теоретические, отраслевые, специальные юридические, науки, изу-

чающие международное право. 

Историко-теоретические: общая теория права, история госу-

дарства и права зарубежных стран, история государства и права Бела-

руси, социология права, философия права, история политических и 

правовых учений и др. 

Отраслевые дисциплины: конституционное, административное, 

гражданское, уголовное право, уголовный процесс, гражданский про-

цесс и т.д. 

Специальные юридические науки: криминалистика, криминоло-

гия, судебная медицина, судебная бухгалтерия, судебная психиатрия, 

юридическая психология и др.  

Науки, изучающие международное право: международное пуб-

личное право, международное гуманитарное право, международное 

частное право, право прав человека. 

Общая теория права – это юридическая дисциплина, изучающая 

общество в его государственно-правовом разрезе. Она занимает цен-

тральное место в правоведении, являясь его основой и фундаментом. Ее 

часто называют «математикой, таблицей умножения права, азбукой пра-

воведения», так как с нее начинается освоение юриспруденции. 

Общая теория права включает в себя государствоведение и пра-

воведение в их диалектической взаимосвязи. 

Предметом общей теории права являются общие закономерно-

сти возникновения, развития и функционирования государства и пра-

ва как целостных социальных институтов в их диалектической взаи-

мосвязи. Общая теория права изучает государственно-правовые явле-
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ния в их закономерных связях, вскрывает сущность, содержание, 

форму, внутреннюю организацию, условия функционирования госу-

дарства и права в юридическом аспекте.  

В правоведении общая теория права занимает особое место. Это 

наука теоретическая, концептуальная, юридико-политическая, гума-

нитарная, играющая мировоззренческую и методологическую роль 

для всех отраслевых, межотраслевых, исторических и специальных 

юридических дисциплин. Функции общей теории права связаны с ос-

новными направлениями ее воздействия. Основные функции: методо-

логическая, мировоззренческая, идеологическая, аналитическая, про-

гностическая, воспитательная, прикладная. 

Общая теория права закладывает основы правовой культуры, 

вводит в курс правоведения, знакомит с юридической терминологией 

и главными ее проблемами, развивает юридическое мышление, фор-

мирует научную базу юридического мировоззрения.  
 

Т Е М А  2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА И  

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ПРАВА 
 

ПЛАН 

1. Значение методологии в познании права и государства. 

2. Основные методы, применяемые в изучении права и государства. 
 

Приемы, способы изучения реальной действительности, полу-
чения о ней объективных знаний безотносительно к конкретной от-
расли науки рассматриваются как методы научного познания. Слово 
«метод» греческого происхождения и в переводе означает «путь ис-
следования или познания». Вместо термина «метод» в научной лите-
ратуре нередко употребляется слово «методология». В толковых сло-
варях русского языка даются два его значения:  

1) учение о научном методе познания;  
2) совокупность методов, применяемых в отдельных науках. 
В познании государственно-правовых явлений общая теория 

права опирается на философские методы познания (диалектический и 
метафизический), на общенаучные и частные, а также на собственно-
юридические методы.  

Диалектика является всеобщим методом познания и требует 
учитывать в процессе познания окружающей действительности все-
общую взаимосвязь и постоянное развитие явлений. Метафизика – 
это такой метод познания, когда явления рассматриваются как суще-
ствующие изолированно друг от друга, вне взаимосвязи и развития.  

К общенаучным методам познания относятся: анализ, синтез, 
индукция, дедукция и др. Анализ представляет собой расчленение це-
лого на составные элементы, их изучение в отдельности (например, 
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деление права на отрасли, исследование особенностей каждой отрасли 
права). Синтез – это логический прием, противоположный анализу, 
заключающийся в обобщении в рамках целого знания, полученного в 
результате исследования отдельных элементов явления (например, 
синтезируя знания об отдельных отраслях права, мы получаем знания 
о позитивном праве в целом). Индукция – это логический прием, по-
зволяющий на основании частного знания получать знание общее. Де-
дукция – это такой логический прием, при помощи которого на осно-
вании знания общего приходят к знанию частному. 

К частнонаучным методам познания относятся исторический, 
логический, системный и др. Исторический метод: любое явление или 
процесс изучаются и воспроизводятся в динамике во всех деталях 
становления и развития. Логический метод: явления и процессы изу-
чаются и воспроизводятся на высших, существенных этапах своего 
развития (например, типы права можно рассматривать в соответствии 
с типами общественно-экономических формаций (рабовладельческой, 
феодальной, буржуазной, коммунистической)). Системный метод: в 
его основе лежит рассмотрение объектов как систем, ориентирующее 
на раскрытие целостности объекта, на выявление в нем многообраз-
ных типов связей и сведение их в единую теоретическую картину.  

Собственно-юридическим методом является, например, методсрав-
нительного-праведения. Сравнению могут быть подвергнуты государство 
или правовые системы различных исторических типов, различных стран 
и континентов, одной и той же страны на разных этапах ее существова-
ния, при этом для поиска истины необходимо анализировать количест-
венные и качественные стороны объекта, теоретические и эмпирические 
его характеристики. Собственно-юридическим является метод технико-
юридического анализа. Он устанавливает определенный порядок упот-
ребления юридических понятий, терминов, определений, совершения тех 
или иных юридических действий. Также к собственно-юридическим ме-
тодам относятся метод конкретизации и метод толкования. 

 

Т Е М А  3. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

ПЛАН 

1. Понятие и способы социального регулирования. 

2. Нормативное и ненормативное регулирование. 

3. Право и мораль. Право и политика. 

4. Право и религия. Право и экономика. 

5. Право и справедливость. 
 

Общество как целостный социальный организм нуждается в 

упорядочении, регулировании. Регулировать – значит определять по-

ведение людей, вводить его в определенные рамки с помощью меры, 
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масштаба, приказа. Определяющую роль в данном процессе играют 

власть, собственность, идеология, распределение.  

Способами социального регулирования выступают: побужде-

ние, понуждение, принуждение.  

Побуждение – это такой способ, когда воздействие обращено к 

общественному или индивидуальному сознанию, чувствам, эмоциям, 

привычкам, где влияние направлено на убеждение в полезности, вы-

годности определенного поведения. Здесь отсутствует принуждение, 

сила, действует авторитет. 

Понуждение – это такой метод регулирования, в основе которо-

го лежит стимулирование (материальное и духовное), устанавливаю-

щее выгоду от определенного поведения. Оно основано на поощре-

нии, получении либо лишении определенных имущественных благ, 

льгот, привилегий. 

Принуждение – это такой способ воздействия, когда желаемое по-

ведение достигается через угрозу насилия, наказания, либо само насилие. 

Ненормативными регуляторами являются: ценностный, инфор-

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

Социальная норма – это общеобязательное правило поведения. 

Появление социальной нормы – это качественный скачок (революция) 

в регулировании обществом.  

Нормативное регулирование – это упорядоченное поведение 

людей при помощи общих правил поведения, выступающих в качест-

ве критерия и масштаба. Ведущую роль в системе социального регу-

лирования играют нормативные регуляторы.  

Правовые и моральные нормы тесно взаимосвязаны между собой. 

Мораль – это система норм, принципов, регулирующих поведение людей 

с помощью понятий добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Политические нормы регулируют отношение граждан, социаль-

ных групп, классов с государственной властью, отношения между го-

сударствами.
1
 

Политические нормы выражаются в Конституциях, политических 

декларациях, заявлениях, программах политических партий, движений. 

Политические нормы, выраженные в юридических актах госу-

дарства, становятся правовыми. Правовые и религиозные нормы ведут 

свое происхождение от единого корня – мононорм. 

Нет ни одной правовой системы древности, на которую не оказала 

бы влияние религия. Особенно сильное воздействие они испытывали в 

период средневековья, а также в мусульманской правовой системе. 

Право и экономика тесно взаимосвязаны.  

                                                 
1
 Где политика – это искусство управления государством, искусство возможного. 
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Задача государства и права – установление единых общих право-

вых правил «игры» для всех субъектов хозяйствования, создание право-

вого коридора для свободы предпринимательства. Задача белорусского 

государства – совершенствование социально ориентированной эффек-

тивной рыночной экономики.  

Право неразрывно связано со справедливостью. 

Не случайно символический смысл права выражен в образе бо-

гини справедливости «Фемиды» – у древних греков (с весами спра-

ведливости, с мечом и повязкой на глазах).  

 

Т Е М А  4. СУЩНОСТЬ ПРАВА 
 

ПЛАН 

1. Сущность права.  

2. Признаки права. 

3. Принципы права. 

4. Функции права. 
 

Сущность права – это главная, внутренняя, относительно устойчивая 

качественная основа права, которая отражает его истинную природу и на-

значение в обществе. Марксизм сущность права рассматривает с классовых 

позиций. Для него характерно понимание права как возведенной в закон во-

ли господствующего класса. В правовых государствах право демонстрирует 

свою общесоциальную сущность, выступая средством достижения социаль-

ного компромисса через служение обществу и его ценностям. В современ-

ном понимании сущность права – это обусловленная материальными и со-

циально-культурными условиями жизнедеятельности общества общая воля 

как результат согласования, сочетания частных или специфических интере-

сов, выраженная в законе либо иным способом, признаваемая государством 

и выступающая вследствие этого общим (общесоциальным) масштабом, 

мерой (регулятором) поведения и деятельности людей. 

Признаки права – это совокупность основных черт права, при-

дающих ему характер специфической системы нормативного регули-

рования. Праву присущи такие признаки, как:  

1) системность;  

2) право есть мера, масштаб свободы и поведения человека;  

3) нормативность; 

4) общеобязательность; 

5) формальная определенность; 

6) неперсонифицированность. 

Принципы права – это общеобязательные исходные нормативно-

юридические положения, отличающиеся универсальностью, общей 

значимостью, определяющие содержание правового регулирования и 
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выступающие критерием правомерности поведения и деятельности 

участников регулируемых правом отношений.  

Общеправовые (общие или основные) принципы присущи всем 

отраслям права, отображают природу, качественное своеобразие права 

в целом. К ним относят принципы гуманизма, равенства граждан пе-

ред законом, демократизма, законности, справедливости. Межотрас-

левые принципы – принципы, характерные для нескольких отраслей 

права: осуществление правосудия только судом, гласность судебного 

разбирательства, национальный язык судопроизводства, независи-

мость судей и подчинение их только закону и др. Отраслевые прин-

ципы – принципы, определяющие специфику конкретной отрасли 

права (обеспечение свободы труда и занятости – в трудовом праве; 

принцип устойчивости права на землю – в земельном праве и др.).  

Функции права есть наиболее существенные направления и сто-

роны его воздействия на общественные отношения, в которых рас-

крывается общечеловеческая и классовая природа и социальное на-

значение права. Регулятивно-статическая функция направлена на за-

крепление в соответствующих нормах и правовых институтах того, что 

реально достигнуто и составляет экономический, политический, соци-

ально-культурный фундамент общества и государства, их последующе-

го развития. Регулятивно-динамическая функция нацелена на измене-

ние и совершенствование существующих, а также возникновение но-

вых общественных отношений. Регулятивно-охранительная функция 

направлена на обеспечение нормального осуществления регулятивно-

статической и регулятивно-динамической функций права, на охрану 

от нарушений права в целом.  

 

Т Е М А  5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПРАВО» 
 

ПЛАН 

1. Этимология понятия права. 

2. Нравственная (естественно-правовая) концепция права. 

3. Нормативистская и социологическая теории права. 

4. Поиски нового правопонимания. 

 

Классическое определение права мы находим у древнеримских 

юристов. По мнению Ульпиана, Цельса, Павла, этимология слова 

«право» идет от правды, правосудия, справедливости, добра, равенст-

ва, дозволенного поведения. Корень «прав» содержится в словах 

«правда», «правый», «правильный», «справедливый».  

В основе нравственной концепции права лежат духовные, нрав-

ственные факторы. 
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В нее входят естественно-правовая, психологическая, истори-

ческая, теологическая школы. Истоки естественно-правовой школы 

мы находим в Древней Греции, давшей миру философию права и 

Древнем Риме, создавшем разработанную систему частного права. 

Право рассматривалось, как нечто естественное – традиционный (до-

государственный) порядок жизни. Это важнейший признак западной 

правовой культуры, где естественные права лежат в основе концепции 

правового государства. Источник его – божественный разум, законы 

природы, природа самого человека. Идея идет от Аристотеля, Цице-

рона, Ф. Аквинского... 

Как считают сторонники нормативистской концепции права, 

право – это совокупность норм, выраженных в законах и других нор-

мативных правовых актах, созданных государством. Данная теория 

возникает как результат критики естественно-правовых учений, ото-

рванных, по их мнению, от жизни.  Идеологами нормативизма были 

И. Бентам, Д. Остин, Г. Кельзон. Основная идея – освободить право от 

морали, религии, психологии, политики, духовной основы и «очи-

стить» его.   

Г. Кельзон пишет на этот счет книгу с символическим названи-

ем: «Чистая теория права». Право – это принудительные нормы, соз-

данные государством, логически непротиворечивая и беспробельная 

система. Юрист-практик руководствуется исключительно «буквой» 

закона, исходя из юридических фактов и норм, где на один вопрос уже 

логически заложен только один юридически верный ответ. Особое 

место занимает социологическая теория. Она зародилась в середине 

XIX в. Ее родоначальниками были Р. Иеринг, Е. Эрлих, Р. Паунд,       

Л. Дюги, Г. Канторович, С.А. Муромцев. Сторонники данного на-

правления предприняли попытку понять социальную природу права, 

выявить влияние социальных факторов на нормативную систему, изу-

чить право в реальной жизни.  

Право – это правоотношения, динамичный правопорядок, реаль-

ная правовая действительность. Социологическая теория основывается 

на эмпирических исследованиях. «Право следует искать не в норме или 

психике, а в реальной жизни». Это «живое право». 

«Живое право» формулируют, прежде всего, судьи и государст-

венные чиновники, вынося определенные решения и «наполняя» за-

коны правом.  

Согласно интегративной концепции, право – это система госу-

дарственно-определенных правил поведения, выражающих волю по-

литических сил (или народа), стоящих у власти и выступающая нор-

мативным оформлением существующих в обществе меры свободы, 

гуманизма и справедливости. 
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В соответствии с законом  Республики Беларусь «О норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь» (от 10.01.2000 г., с изме-

нениями и дополнениями от 02.07.2009 г.), право – это система обще-

обязательных правил поведения, устанавливаемых (санкционируе-

мых) и обеспечиваемых государством в целях регулирования общест-

венных отношений. 

 

Т Е М А  6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

ПЛАН 

1. Характеристика первобытного общества. 

2. Мононормы. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. 

3. Причины происхождения права. 

4. Анализ различных теорий происхождения права. 

 

Экономическая основа первобытного общества – коллективная 

(первообщинная) собственность. Характерная черта – коллективизм, 

т.к. в условиях низкого уровня развития производительных сил чело-

век в одиночку выжить не смог бы. Коллективным было производство 

(охота, рыболовство, собирательство), управление (первобытная де-

мократия) и уравнительное распределение продуктов потребления. 

Характерной чертой первобытного общества являлся синкретизм 

(слитность, нерасчлененность) человека и общества, индивида и рода, 

материального и идеального, естественного и сверхъестественного
1
. 

По мнению У. Макконел – этнографа, собирательницы австра-

лийских мифов, главная функция мифа – набор «хороших и дурных» 

примеров. Человек в мифах воспринимался как часть природы. Отсю-

да характерная черта этого общества – антропоморфизм, что означало 

очеловечивание, одухотворение природы, наделение ее физическими 

и духовными качествами человека.  

Мононормы – это единые, слитные, нерасчлененные нормы мо-

рали, предправа, религии, обычаев, традиций, регулирующие жизнь 

первобытного общества. 

Признаки мононорм: 

1) выражали коллективные интересы рода и племени; 

2) регулировались обычаями; 

3) не были закреплены в письменной форме; 

4) обеспечивались в основном силой привычки, подражания (ими-

тации); 

                                                 
1
 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 

М.: Издательская группа Норма-Инфра, 1999. – С. 30. 
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5) ведущий способ регулирования – запрет (табу); 

6) неразделенность прав и обязанностей; 

7) единство материального и идеального, реального и религи-

озного, рационального и иррационального. 

Среди основных причин возникновения права можно выделить 

следующие: 

 материальные (избыточный продукт, частная собственность, 

экономическая свобода, рынок); 

 гуманитарные (распад целого на части, выделение личности, 

появление многообразных личных интересов, требующих согласия и 

регулирования); 

 политические (появление классов, государства, политиче-

ской власти, партий, что потребовало позитивного, публичного, обя-

зательного регулирования и охраны); 

 социальные (переход рода, племени к семье, поселению, го-

роду, государству). 

Проблема происхождения права является дискуссионной.               

По этому вопросу существуют различные концепции: 

 теологическая (религиозная) теория происхождения права 

(А. Августин, Ф. Аквинский) утверждает, что так как вся власть от 

Бога, то и право тоже идет от Бога. В основе любой системы права 

лежат божьи заповеди, так у христиан – это заповеди Моисея: не 

убий, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца своего и мать 

свою и т.д. У мусульман – это заповеди пророка Мухаммеда; 

 естественно-правовая (договорная) теория (Т. Гоббс,         

Дж. Локк, Ш. Монтескье, А.Н. Радищев) утверждает, что происхож-

дение права имеет естественный, природный, натуральный характер. 

Право возникает «до» и независимо от государства, оно естественно, 

органично присуще человеку от рождения, природы, Бога. Задача го-

сударства гарантировать эти права: на жизнь, свободу, равенство, соб-

ственность, определение своей судьбы и т.д.  

 диалектико-материалистическая, марксистская теория    

(К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) выделяет в качестве основных при-

чин возникновения права социально-экономические и политические фак-

торы. Право выступает как воля экономически господствующего класса, 

которую он с помощью государственной машины навязывает обществу. 

 психологическая теория (Л.И. Петражицкий, Г. Тард) видит 

истоки возникновения права в человеческой психике: потребности в 

руководстве, подчинении, чувстве власти, господства, преемственно-

сти, желаниях и верованиях, волевых импульсах и т.д.
1 

В основе пра-

                                                 
1
 Крестовская, Н.Н. Теория государства и права: элементарный курс / Н.Н. Крестовская, Л.Г. Мат-

веева. – 2-е изд. – Х.: Одиссей, 2008. – С. 33. 
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ва, по мнению Л.И. Петражицкого, лежат императивно-атрибутивные 

переживания индивида о долге, обязанностях и о правах. 

 

Т Е М А  7. ТИПОЛОГИЯ ПРАВА: ФОРМАЦИОННЫЙ И 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ 
 

ПЛАН 

1. Формационный подход к типологии права. 

2. Цивилизационный подход к типологии права. 

 

Типом права называется совокупность важнейших признаков пра-

ва, порождаемых определенной эпохой. Как и в типологии государства, в 

типологии права существует два подхода: формационный и цивилизаци-

онный. При формационном подходе важнейшим фактором, определяю-

щим тип права, является его классовая сущность, т.е. интересам какого 

класса оно служит. Согласно марксистской теории общественного разви-

тия, каждой из классовых общественно-экономических формаций – рабо-

владельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической – 

соответствует определенный исторический тип права.  

Рабовладельческое право – это возведенная в закон воля класса 

рабовладельцев. Основными задачами рабовладельческого права яв-

лялись: закрепление частной собственности рабовладельцев на сред-

ства производства и рабов, а также охрана основ рабовладельческого 

государственного строя.  

Феодальное право представляло собой возведенную в закон во-

лю господствовавшего в средние века класса феодалов. Его основная 

задача заключалась в юридическом оформлении и урегулировании 

права собственности феодалов на землю и другие средства производ-

ства, обеспечении их политического и экономического господства в 

средневековом обществе. Буржуазное право сформировалось в пери-

од XVII–XIX вв. и представляло собой возведенную в закон волю 

класса буржуазии. Для буржуазного права характерны: 

1) светский характер – это право, которое не связано с религией; 

2) высокая юридическая техника и создание разветвленной от-

раслевой системы права; 

3) разделение права на частное и публичное; 

4) признание закона основным источником права. Основной за-

дачей буржуазного права являются охрана капиталистической собст-

венности на землю и сохранение основных средств производства в 

руках буржуазии. 

Социалистическое право. Согласно марксистской теории социа-

листическое право представляет собой на первом этапе  становления и 

развития социалистического государства – возведенную в закон волю 
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пролетариата, крестьян и трудовой интеллигенции, а на втором этапе 

развитого социализма – возведенную в закон волю всего народа. Оно 

не является вечным: возникнув вместе с государством как классовый 

институт, социалистическое право отомрет вместе с ним. В реальной 

действительности социалистическое право носило декларативный ха-

рактер и было подчинено государству. 

Цивилизационный подход к типологии права ориентирует ис-

следователей на изучение специфики права каждой цивилизации.        

В основу данного подхода к типологии положено учение о цивилиза-

циях английского историка А. Дж. Тойнби (1889–1975). Он отрицал 

единую общечеловеческую культуру и говорил о различных замкну-

тых культурах. В соответствии с периодами исторического развития 

различают цивилизации: древние (древнеегипетская, шумерская и 

др.); особенные (индийская, западноевропейская, православная и др.); 

современные. По характеру организации государственно-полити-

ческих институтов цивилизации делят на: первичные, в которых госу-

дарство существовало как политико-религиозный комплекс, обожест-

вляющий правителей (ассиро-вавилонская, шумерская, древнеегипет-

ская и др.);  вторичные, в которых отчетливо прослеживается разли-

чие между государственной властью и культурно-религиозным ком-

плексом (западно-европейская, североамериканская, латиноамерикан-

ская).  

Каждая цивилизация отличается своей спецификой, имеет свои 

социальные и политические ценности, воззрения и устремления, свои 

государственно-правовые формы и установления. Очевидно, что на 

основе подобного учения о различных автономных цивилизациях 

можно, в лучшем случае, говорить о разрозненных типах организации 

власти и нормативной регуляции в соответствующих локальных ци-

вилизациях, но невозможно (даже со ссылкой на аналогию и повто-

ряемость) обосновать некую целостную типологию государства и 

права, построенную на едином, общем для всех цивилизаций, крите-

рии.  

Т Е М А  8. НОРМЫ ПРАВА 
 

ПЛАН 

1. Понятие нормы права и ее признаки. 

2. Структура нормы права. 

3. Способы изложения норм права в статьях нормативных пра-

вовых актов. 

4. Виды норм права. 

 

Норма права – это установленное или санкционированное госу-

дарством общеобязательное правило поведения общего характера. 
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Общий характер правовой нормы раскрывается через следующие при-

знаки: 

1) норма права рассчитана на неоднократное действие (реализа-

цию или применение); 

2) распространяется на персонально неопределенный круг лиц; 

3) направлена на регулирование не единичного случая или от-

ношения, а на определенный вид общественных отношений; 

4) одинаковая обязательность ее для всех тех, кто находится или 

может находиться в пределах ее действия.  

Под структурой правовой нормы понимают ее внутреннее 

строение, наличие в ней неразрывно связанных друг с другом и пред-

полагающих одна другую составных частей. В структуре правовой 

нормы выделяют гипотезу («если»), диспозицию («то») и санкцию 

(«иначе»). Гипотеза – это структурный элемент нормы права, указы-

вающий на жизненные условия, фактические обстоятельства вступле-

ния нормы в действие, реализации диспозиции. Диспозиция – струк-

турный элемент юридической нормы, в котором определяются права и 

обязанности субъектов права, устанавливаются возможные и должные 

варианты их поведения. Санкция – структурный элемент, предусматри-

вающий последствия (неблагоприятные либо благоприятные) для субъек-

та права, вытекающие из характера его поведения по отношению к диспо-

зиции правовой нормы. 

Способы изложения правовой нормы в статьях нормативных 

правовых актов. Излагая норму права в статье нормативного правово-

го акта, законодатель может разместить в ней все три элемента (пря-

мой способ изложения). В этом случае норма права и статья совпада-

ют. Может повстречаться и такая ситуация, когда в одной статье из-

ложены несколько норм права. Часто структурные элементы правовой 

нормы излагаются в различных статьях нормативного правового акта. 

Такой способ изложения называется отсылочным. Иногда структур-

ные элементы правовой нормы излагаются в статьях различных нор-

мативных правовых актов. В этом случае, чтобы облегчить пользова-

телю поиск различных элементов правовой нормы, законодатель при-

бегает к отсылочным предписаниям, а такой способ изложения назы-

вается бланкетным. 

Классификация правовых норм состоит в делении их на отдельные 

виды по таким существенным признакам, которые определяют специфи-

ческую роль и назначение каждого вида норм в регулировании общест-

венных отношений. Причем, одна и та же норма может быть отнесена к 

различным видам в зависимости от основания классификации. 

Так, по способу воздействия на поведение лиц, по способу регу-

лирования нормы права можно подразделить на обязывающие, запре-

щающие и уполномочивающие (диспозитивные). По характеру самого 
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правого предписания нормы могут подразделяться на императивные 

(категорические) и диспозитивные. Императивные нормы предписы-

вают строго определенные действия (бездействие), точно очерчивают 

права и обязанности и не допускают отступлений от них по воле сто-

рон. Диспозитивные нормы, исходя из равенства участников правоот-

ношений, позволяют им самим регулировать взаимоотношения, не на-

рушая рамок закона. По их роли в правовом регулировании правовые 

нормы могут быть разделены на регулятивные и правоохранительные.  
 

Т Е М А  9. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

ПЛАН 

1. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

2. Субъекты и содержание правоотношений. 

3. Объекты правоотношений. 

4. Юридические факты. 
 

Правоотношения – это отношения между людьми, урегулиро-

ванные нормами права.  

Правоотношения – это сознательно-волевые отношения, возни-

кающие на основе нормы права и юридических фактов между людьми 

и их организациями и представляющие собой связь юридических 

субъективных прав и обязанностей их участников. 

Предпосылки правоотношений: 

I. Материальные – действия (бездействия) людей, в основе ко-

торых лежат их интересы и потребности. В широком смысле – это 

система социально-экономических, политических, культурных и иных 

обстоятельств, обуславливающих объективную необходимость право-

вого регулирования общественных отношений. 

II. Юридические: 

1) нормы права; 

2) правосубъектность; 

3) юридические факты. 

Виды правоотношений: 

1) по предмету правового регулирования: конституционные, гра-

жданские, административные, уголовные, налоговые, хозяйственные и 

т.д.; 

2) по методам правового регулирования: императивные, диспо-

зитивные, рекомендательные, поощрительные и др.; 

3) по функциональной роли – регулятивные и охранительные; 

4) по характеру обязанностей – активные (совершать действия) 

и пассивные (воздержаться от действия); 
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5) по специфике правового регулирования – материально-

правовые и процессуальные; 

6) по степени определенности субъектов – абсолютные (право 

собственности, авторское право) и относительные (договор купли-

продажи, подряда и т.д.); 

7) по составу участников – простые (два субъекта) и сложные 

(несколько субъектов); 

8) по продолжительности – кратковременные (мены) и долго-

временные (гражданства). 

Структура правоотношений включает в себя: субъекты, со-

держание и объекты. 

Субъектами правоотношений являются те субъекты права, ко-

торые вступают в правоотношения и между которыми возникают 

субъективные права и обязанности. Участник правоотношений, кото-

рому принадлежит право – является управомоченным, а лицо, на кото-

ром лежит обязанность – обязанным субъектом. 

Чтобы быть субъектом права необходимо обладать: 

1) именем; 

2) свободой, автономией личности; 

3) способностью самостоятельно принимать решения и выра-

жать свою волю; 

4) иметь официальное наименование, быть персонифицирован-

ным, зарегистрированным, т.е. стать юридически признанным субъек-

том права. 

Выделяют следующие виды субъектов правоотношений в Рес-

публике Беларусь: государство, административно-территориальные 

единицы, физические лица, юридические лица, а также организации, 

не обладающие правом юридического лица. 

Физические лица – это граждане, лица без гражданства (апатри-

ды), иностранцы, беженцы и т.д. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осущест-

влять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установ-

ленном порядке государственную регистрацию в качестве юридиче-

ского лица либо признанная таковым законодательным актом (ст. 44 

ГК Республики Беларусь). 

Правоспособность – это установленная в законе (праве) способ-

ность субъекта иметь, быть носителем юридических прав и обязанностей. 

Эта возможность быть носителем прав и обязанностей определяется в объ-

ективном праве. Правоспособность физического лица как правило возни-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 19 

кает с момента рождения и заканчивается смертью. Правоспособность на-

капливается по мере достижения определенного возраста (избирать и быть 

избранным, получать пенсию и т.д.). В конституционном праве правоспо-

собность в полном объеме наступает с 18 лет, в трудовом – с 16 лет, уго-

ловном – с 16 лет (по некоторым составам – с 14 лет) и т.д. 

Дееспособность – это установленная в законе (праве) способ-

ность субъекта своими действиями приобретать, реализовывать права 

и налагать на себя юридические обязанности. 

Дееспособность физического лица возникает с достижения воз-

раста (определенного уровня психической зрелости), когда подросток 

приобретает способность осознавать значение своих поступков и ру-

ководить ими (осуществлять действия, обязанности, осознавать их и 

нести юридическую ответственность). 

Деликтоспособность – это способность лица нести юридиче-

скую ответственность за совершенные им правонарушения. Деликто-

способностью не обладают недееспособные, малолетние и невменяе-

мые. В уголовном праве она возникает в 16 лет, но за наиболее тяжкие 

преступления (убийство, разбой, изнасилование) – с 14 лет, в админи-

стративном – с 16, в отдельных случаях – с 14. 

У юридических лиц, организаций, правоспособность и дееспо-

собность, как правило, неразделимы и возникают с момента их обра-

зования, государственной регистрации – внесения в Единый государ-

ственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей и прекращается с момента их ликвидации. 

Содержание правоотношений – это единство субъективных 

прав и юридических обязанностей их участников. Субъективное пра-

во – это вид и мера возможного поведения субъектов. 

Субъективное право – как право выбора наиболее выгодного, 

приемлемого варианта поведения возможно только в рамках объек-

тивного права, существующей системы законодательства. 

Юридическая обязанность – это вид и мера должного поведе-

ния субъектов. Она предусмотрена нормами права и обеспечена госу-

дарственным принуждением. 

Объект – это то, на что оказывается воздействие. 

Объекты правоотношений – это те предметы и явления окру-

жающего мира, на которые направлены субъективные юридические 

права и обязанности их участников. 

Объектами правоотношений могут быть: 

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

 вещи (строения, автомобили, мобильные телефоны, телеви-

зоры, фотоаппараты, мебель и т.д.); 

 ценные бумаги и документы (деньги, валюта, акции, дипло-

мы, аттестаты и т.д.); 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 20 

 продукты творчества (произведения искусства, литературы, 

живописи, науки, результаты авторской и изобретательской деятельно-

сти); 

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

достоинство, тайна переписки); 

 результаты действий участников правоотношений (доставка 

грузов, перевозка пассажиров, обеспечение сохранности имущества, 

выполнение договора подряда и т.д.); 

 действия обязанного лица (оказание производственных и 

бытовых услуг, услуг по обучению, воспитанию, медицинскому об-

служиванию, концертному исполнению и т.д.); 

 общесоциальные блага и ценности (общественный порядок, 

независимость и территориальная целостность государства, благоприят-

ная экологическая обстановка, национальная безопасность и т.д.). 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятель-

ства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение 

или прекращение правоотношений. 

Признаки: 

 предусмотрены нормативными правовыми актами; 

 вызывают определенные правовые последствия (лишение 

свободы, вступление в наследство, отзыв доверенности); 

 объективированы (т.е. выражены во вне в виде справки, до-

говора, записи, доверенности надлежащим образом оформленных и 

зафиксированных в установленной в законе процедурно-

процессуальной форме);  

 наличие либо отсутствие определенного явления (предмета) 

материального мира. При этом юридическое значение могут иметь не 

только позитивные явления, но и так называемые негативные факты 

(отсутствие отпечатков пальцев, следов взлома, отношений родства, 

другого зарегистрированного брака и т.д.); 

 имеют социальную значимость, т.к. затрагивают интересы 

личности, общества, государства, несут информацию о состоянии об-

щественных отношений; 

 конкретны, индивидуальны, происходят (имеют место) в оп-

ределенном месте и в определенное время. 

1. По характеру юридических последствий: 

 правообразующие (приказ о зачислении студентов ВГУ); 

 правоизменяющие (академический отпуск в связи со служ-

бой в армии); 

 правопрекращающие (отчисление из вуза в связи с оконча-

нием учебы и распределением на работу). 
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2. По волевому признаку: 

 события – явления природы, обстоятельства, не зависящие от 

воли и сознания человека (ливни, лавины, землетрясения, эпидемии). 

Действия (бездействия) – это то, что зависит от сознания и воли че-

ловека, его активности. В свою очередь действия могут быть право-

мерными (соответствовать нормам права) и неправомерными – нару-

шать требования юридических норм, наносить вред личности, обще-

ству, государству. 

 

Т Е М А  10. СИСТЕМА ПРАВА 
 

ПЛАН 

1. Понятие системы права и ее элементы. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания по-

строения системы права. 

3. Система права и система законодательства. 

4. Правовые системы мира. 

 

Понятие «система права» означает, что право представляет со-

бой некое целостное образование, состоящее из множества элементов, 

находящихся между собой в определенной связи (соподчинении, ко-

ординации, функциональной зависимости и т.д.). Элементы системы 

права: 

1. Норма права – это общеобязательное правило поведения, ус-

тановленное или санкционированное государством. В системной ор-

ганизации права правовые нормы существуют не обособленно, а соот-

ветственно своему предметному назначению объединяются в более 

общее образование – институты права. 

2. Институт права – это элемент системы права, представлен-

ный совокупностью правовых норм, регулирующих однородную 

группу общественных отношений.  

3. Подотрасль права представляет собой объединение несколь-

ких институтов одной и той же отрасли права.  

4. Отрасль права – это основное подразделение системы права, 

его главный элемент, который объединяет взаимосвязанные между 

собой институты права, регулирующие качественно однородную об-

ласть общественных отношений.  

Под предметом правового регулирования в юридической теории 

понимается то, что подлежит урегулированию, т.е. те отношения (дей-

ствия, деятельность, формирующие эти отношения), которые подвер-

гаются правовому воздействию. Предмет является главным, матери-

альным критерием разграничения норм права по отраслям, поскольку 

он имеет объективное содержание, предопределен самим характером 
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общественных отношений и не зависит в принципе от воли законода-

теля. Метод же служит дополнительным, юридическим критерием, 

так как произведен от предмета. Самостоятельного значения он не 

имеет. Однако в сочетании с предметом способствует более строгой и 

точной градации права на отрасли и институты. К основным методам 

правового регулирования относятся императивный и диспозитивный 

методы, используемые главным образом в уголовном и гражданском 

праве (соответственно). Императивный метод (метод субординации и 

властного приказа) позволяет эффективно регулировать управленче-

скую, служебную, оперативную и иную деятельность государствен-

ных органов и должностных лиц. Метод автономии и равенства 

сторон (диспозитивный) типичен для процессуальных отраслей пра-

ва, где истец и ответчик, другие участники судебного разбирательства 

находятся в одинаковом процессуальном положении друг перед дру-

гом, перед законом и судом, их отношения характеризуются само-

стоятельностью. Равенством субъектов отличаются также многие 

гражданские правоотношения. Поощрения свойственны в основном 

трудовому праву, где действуют разного рода премиальные системы, 

направленные на стимулирование моральной и материальной заинте-

ресованности в росте производительности труда, повышении работ-

никами своей квалификации, приобретении новых профессий и т.д. В 

хозяйственном праве применяется метод рекомендаций, обусловлен-

ный тем, что по отношению к субъектам хозяйствования частной 

формы собственности властно-императивные средства воздействия 

неприемлемы.  

Система права и система законодательства соотносятся меж-

ду собой как содержание и форма. Система законодательства есть вы-

ражение системы права, ее объективированная форма. Система права 

и система законодательства находятся во взаимной зависимости. Сис-

тема права, формируясь под влиянием деятельности законодателя, 

вместе с тем носит объективный и несколько автономный от воли за-

конодателя характер. Система законодательства – детище законодате-

ля, хотя также имеет социальную обусловленность.  

Правовая система (семья) – это совокупность национальных 

правовых систем, основанная на общности источников, структуры 

права и исторического пути его формирования. В соответствии с эти-

ми критериями можно выделить следующие правовые семьи: общего 

права, романо-германскую, религиозно-традиционную. Наиболее рас-

пространенной является семья общего права (Англия, США, Канада и 

другие страны). Она исторически сложилась в Англии в результате 

формирования общего права, дополнения его правом справедливости 

и толкованием статутов. Основным источником является норма, 

сформулированная судьями и выраженная в судебных прецедентах, 
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отрасли права выражены не так дифференцированно, как в романо-

германской, отсутствует деление на частное и публичное право. Ро-

мано-германская правовая система (Россия, Беларусь, ФРГ, Франция, 

Австрия и другие страны): исторически сложилась в результате ре-

цепции римского права; основными источниками являются норматив-

ные правовые акты (прецеденты источниками не являются); система 

права четко делится на отрасли права, признается также деление на 

публичное и частное право.  

Семья религиозно-традиционного права тесно связана с куль-

турно-религиозным комплексом. Основные источники – религиозные 

писания и правовой обычай. Источники мусульманского права –     

Коран, сунна, иджма, кийас. Отсутствует деление на публичное и ча-

стное право. К религиозной семье относят страны индусского, иудей-

ского, мусульманского права, к традиционной – страны Дальнего Вос-

тока, Африки. 

 

Т Е М А  11. ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ И ПРАВО 
 

ПЛАН 

1. Понятие и структура общества. Гражданское общество. 

2. Личность. Свобода и личность. 

3. Правовой статус личности. 

4. Правовой статус человека и гражданина. 

 

Общество – это обособившаяся от природы часть материально-

го мира, представляющая собой совокупность различных форм жиз-

недеятельности людей. Следует иметь в виду, что категории «общест-

во» не было ни в античности, ни в средневековой культуре. Был гре-

ческий «полис», римский «civitas», государство, т.е. были общности. 

Категория появляется лишь в конце XVIII – первой половине XIX в.  

Общество включает в себя следующие уровни: социальный 

(слои, группы, классы), экономический (производительные силы, про-

изводственные отношения, формы собственности), политический (го-

сударство, политические партии, движения, организации), духовный 

(наука, культура, религия, философия). 

Гражданское общество – это совокупность свободных индиви-

дов и связанных с ними общественных отношений и организаций: 

экономических, нравственных, религиозных, национальных, семей-

ных, культурных независимых от государства. Понятие «гражданское 

общество» впервые появляется в XVII в. в трудах Т. Гоббса, Г. Гро-
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ция, Дж. Локка, развивается затем Ш. Монтескье, Г. Гегелем, К. Мар-

ксом.
1
 

Структурной сознательной единицей общества является лич-

ность. Личность – это продукт общества.  

Личность – это индивидуальное выражение социально значи-

мых качеств. Это система типичных социальных, социально-

культурных свойств человека, характеризующих индивида как члена 

общества или общности. 

В юридическом плане личность – это субъект права, правовых 

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

Для юриста свобода – это возможность осуществлять выбор 

(волеизъявление) в рамках закона. 

«Свобода личности в праве – это сознательный выбор обуслов-

ленного, в конечном счете, объективными обстоятельствами варианта 

поведения в реализации определенного интереса, не противоречащего 

праву. Юридически она выражается в правовом статусе личности».
2
 

Правовой статус личности – это юридически зафиксированное 

положение индивида в обществе. Правовой статус личности – это сис-

тема прав и обязанностей индивида, законодательно закрепленная в 

нормативных правовых актах. Права личности – это формально опре-

деленные, установленные или санкционированные государством га-

рантированные возможности пользоваться определенными социаль-

ными благами. 

Обязанности личности – это установленные и гарантированные 

государством требования к поведению человека, официальная мера 

поведения.
3
 Юридическая ответственность – это предусмотренная 

нормами права обязанность правонарушителя претерпевать неблаго-

приятные последствия личного, имущественного и организационного 

характера. 

В юридической науке выделяют три основных вида правового 

статуса: общий, специальный и индивидуальный. Общий правовой 

статус – это правовой статус лица как гражданина государства, за-

крепленный в Конституции.  

Специальный статус выражает правовое положение отдельных 

категорий граждан (студентов, военнослужащих, ветеранов Великой 

Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов и т.д.), которые имеют 

дополнительные права, льготы, обязанности, предусмотренные зако-

нодательством. 

                                                 
1
 Общая теория права: учеб. пособие для вузов / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – 2-е изд., исправл. и 

доп. – Минск: Амалфея, 2007. – С. 138. 
2
 Там же. – С. 398. 

3
 Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Издательство «Зерцало», 

2009. – С. 371. 
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Индивидуальный статус – это статус конкретного человека с 

учетом его возраста, профессии, семейного, социального положения в 

обществе, стажа работы и т.д.  

Права человека – это врожденные, неотъемлемые, неотчуждае-

мые права, признаваемые и законодательно закрепленные государст-

вом на жизнь, свободу, уважение человеческого достоинства, непри-

косновенность и т.д. Они принадлежат каждому индивиду от рожде-

ния, человек не вправе от них отказаться, ибо они порождены приро-

дой, Богом.  

 

Т Е М А  12. ГОСУДАРСТВО:  

СУЩНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

 
ПЛАН 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Сущность государства. 

3. Происхождение государства. 

4. Анализ различных концепций происхождения государства. 

 
Ведущую роль в политической системе общества играет госу-

дарство. Обладая властными полномочиями, официально представляя 

все общество, государство характеризуется рядом признаков: 

1) наличием аппарата публичной власти; 

2) территориальным делением населения; 

3) суверенитетом; 

4) единой системой прав и обязанностей, охраняемых государ-

ством. 

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

оборот его ввел известный итальянский мыслитель Н. Макиавелли 

(1469–1527).  

Традиционно, в сущности государства выделяют два аспекта: 

классовый и общесоциальный. Классовый – связан с защитой интере-

сов экономически господствующего класса. Общесоциальный касается 

всего населения либо его большинства и направлен на организацию, по-

рядок, охрану, стабильность, общее благополучие.  

Появление государства обуславливается: 

1) экономическими причинами, связанными с регулированием 

присваивающей экономики, правовой регламентацией частной собст-

венности, необходимостью организации крупных общественных ра-

бот и объединения для этого больших масс людей; 

2) социальным расслоением общества на антагонические клас-

сы, стремлением экономически господствующего меньшинства со-
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хранить и приумножить частную собственность, закрепить экономи-

ческое влияние внешнеэкономическими способами, держать в пови-

новении эксплуатируемое большинство, поддерживать общественный 

порядок; 

3) потестарная власть, характерная для первобытного общест-

ва, в новых социально-экономических условиях потребовала полити-

ческого, государственного решения вопросов. Экономически господ-

ствующий класс только благодаря государству становился политиче-

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

4) решение не только классовых, но и общесоциальных инте-

ресов породило необходимость в особой силе государства, уме-

ряющем столкновения, солидаризирующем, обеспечивающем ком-

промисс частного и общественного, индивидуального и коллектив-

ного. 

Существует множество теорий происхождения государства. 

Среди основных можно выделить следующие: 

 теологическая концепция (А. Августин, Ф. Аквинский,       

Ж. Маритен) подчеркивает особую роль религии и идеи божественно-

го происхождения государства, выделяя концепцию «двух мечей», где 

религиозная власть имеет приоритет над светской; 

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

ловский) выделяет ведущую роль большой семьи во главе с отцом-

патриархом; 

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

рассматривает государство как результат договора между народом и 

властью, когда народ отдает государству часть своих прав, требуя 

взамен защиту, порядок, процветание; 

 теория насилия (Г. Гумплович, Е. Дюринг, К. Каутский) аб-

солютизирует роль войны, захват других народов и чужих территорий 

путем насилия; 

 ирригационная концепция (К.-А. Виттфогель) выделяет осо-

бенности возведения ирригационных сооружений в восточных общест-

вах; 

 историко-материалистическая трактовка (К. Маркс, Ф. Эн-

гельс, В.И. Ленин) подчеркивает главную роль частной собственности и 

антагонических классов с противоположными интересами; 

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

абсолютизирует психологический аспект в образовании государст-

ва; 

 органическая (Платон, Г. Спенсер) рассматривает функциони-

рование государства по аналогии с живым биологическим организмом. 
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Т Е М А  13. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
 

ПЛАН 

1. Понятие формы государства. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственного устройства. 

4. Политический режим. 
 

Форма государства – это совокупность его сущностных сторон: 

формы правления, формы государственного устройства и государст-

венного (политического) режима. 

Форма государства – это способ организации, устройства и 

осуществления государственной власти. 

Форма государства включает в себя: 

1) определенный порядок образования, организации и деятель-

ности органов государственной власти; 

2) способ территориального устройства государства, порядок 

взаимоотношений центральной, региональной и местной властей; 

3) способы, приемы и методы осуществления государственной 

политики. 

Форма правления – это совокупность способов организации го-

сударственной власти. Она включает в себя порядок ее образования, 

структуру, характеристику полномочий, компетенцию. 

Выделяют две формы правления: монархию и республику. 

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

правления, где верховная власть принадлежит одному лицу и переда-

ется как правило по наследству
1
. 

Виды монархий: абсолютные и ограниченные. 

Абсолютная – власть монарха никем не ограничена. Он сосре-

дотачивает в своих руках всю полноту власти. Разновидностью абсо-

лютной монархии является теократическая монархия, где монарх со-

средотачивает в своих руках светскую и религиозную власть (Вати-

кан, Иран, Саудовская Аравия). Ограниченные монархии делятся на 

парламентские (парламентарные) и дуалистические. Парламентскую 

монархию иногда называют конституционной (Великобритания, Бель-

гия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция, Япония и т.д.). Конституци-

онная монархия – это форма правления, где согласно Конституции 

происходит распределение власти между монархом и парламентом. 

Дуалистическая монархия – это форма правления, где разделение вла-

сти между монархом и парламентом имеет формально-юридический 

характер. Республика (от лат. respublica – общественное дело, дело на-

                                                 
1
 Хотя существуют и иные способы возведения на престол. См.: Ильин, И.А. О монархии и рес-

публике / И.А. Ильин // Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т. – М., 1994. – Т. 4. – С. 431–432. 
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рода) – это такая форма правления, при которой государственная 

власть осуществляется на определенный срок выборными органами.  

Президентская республика – это форма правления, при которой 

президент наделен реальной властью.  

Парламентская  республика – это форма правления, где верхов-

ная власть принадлежит парламенту. 

Смешанная республика – это форма правления, которая сочетает 

признаки парламентской и президентской. 

Форма государственного устройства – это способ территори-

альной организации государства, его территориально-политическое 

деление, обуславливающее взаимодействие органов государства с ор-

ганами его собственных частей. 

Формы государственного устройства делятся на простые и 

сложные. Простые включают в себя унитарное государство с государ-

ственными автономными, с административно-автономными единицами. 

Сложные включают: федерацию, конфедерацию, протекторат, 

империю, унию, фузию, инкорпорацию. 

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

дарство, состоящее из административно-территориальных единиц не 

обладающими признаками государственного суверенитета, на терри-

тории которого действует единая система государственной власти. 

К унитарным государствам относятся также: Великобритания, 

Испания, Болгария, Венгрия, Греция, Польша, Украина, Финляндия, 

Республика Беларусь, Франция и т.д. 

Большинство государств мира являются унитарными. 

Федерация (от лат. fedus – союз) – это сложное союзное государст-

во, состоящее из ряда государств или государственных образований. 

Конфедерация – это союз суверенных государств, созданный для со-

вместного решения политических, экономических, военных и других задач.  

Политический режим – это совокупность приемов и методов осу-

ществления государственной власти. Это самая подвижная часть формы 

государства. Он бывает демократический и антидемократический.  
 

Т Е М А  14. ФУНКЦИИ И АППАРАТ ГОСУДАРСТВА 
 

ПЛАН 

1. Понятие и классификация функций государства.  

2. Механизм государства. 

3. Государственный аппарат Республики Беларусь. 
 

Функции государства – это основные направления деятельности 

государства, в которых выражается и конкретизируется его классовая 

и общечеловеческая сущность и социальное назначение. В зависимо-
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сти от того, в какой сфере общественной жизни – внутренней или 

внешней – осуществляются те или иные функции государства, разре-

шению каких задач они служат – внутриполитических или внешнепо-

литических – они подразделяются на внутренние и внешние. Внутрен-

ние функции государства – это, например, экономическая, экологиче-

ская, функция развития культуры, науки и образования. К внешним 

функциям относятся: оборона страны, обеспечение мира и поддержка 

мирового порядка и т.д. 

Основные функции – это важнейшие направления деятельности 

государства по осуществлению коренных стратегических задач и це-

лей, стоящих перед ним в определенный исторический период (эко-

номическая, охранительная, политическая, социальная, оборонная и 

др.). К неосновным можно отнести такие функции, как демографиче-

скую, экологическую, коммуникативную и др. В зависимости от кон-

кретно-исторических условий неосновные функции могут становиться 

основными и наоборот. 

Структура механизма государства включает в себя: государствен-

ные органы, государственные организации и учреждения, государствен-

ные предприятия. Государственные органы обладают государственно-

властными полномочиями, т.е. такими средствами, ресурсами и возмож-

ностями, которые связаны с силой государства, с принятием общеобяза-

тельных управленческих решений (парламент, президент, правительство, 

министерства, ведомства, государственные комитеты и т.п.). В совокуп-

ности государственные органы образуют государственный аппарат.  

Государственные организации – это такие подразделения меха-

низма государства (его «материальные придатки»), которые призваны 

осуществлять охранительную деятельность данного государства (воо-

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

Государственные учреждения – это такие подразделения меха-

низма государства, которые властными полномочиями (за исключени-

ем их администраций) не обладают, а осуществляют непосредствен-

ную практическую деятельность по выполнению функций государства 

в социальной, культурной, воспитательно-образовательной, научной 

сферах (библиотека, поликлиника, больница, телеграф, научно-

исследовательский институт, вуз, школа, театр и т.д.). 

Государственные предприятия – это такие подразделения меха-

низма государства, которые тоже властными полномочиями (за исклю-

чением их администрации) не обладают, а осуществляют хозяйственно-

экономическую деятельность.  

Государственный аппарат Республики Беларусь включает пред-

ставительные, исполнительные, судебные, а также контрольно-надзорные 

органы. Согласно статье 79 Конституции Республики Беларусь Прези-

дент Республики Беларусь является Главой государства. 
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Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – яв-

ляется представительным и законодательным органом Республики Бе-

ларусь. Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и 

Совета Республики. Состав Палаты представителей – 110 депутатов. 

Совет Республики является палатой территориального представитель-

ства. От каждой области и города Минска тайным голосованием изби-

раются на заседаниях местных Советов депутатов базового уровня 

каждой области и города Минска по восемь членов Совета Республи-

ки. Восемь членов Совета Республики назначаются Президентом Рес-

публики Беларусь. В Республике Беларусь имеются местные предста-

вительные органы – Советы депутатов. 

Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – централь-

ный орган государственного управления.  

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. 

Система судов строится на принципах территориальности и специали-

зации. Образование чрезвычайных судов запрещается. Судебная 

власть осуществляется общими, хозяйственными и иными судами, 

предусмотренными законами Республики Беларусь. Систему общих 

судов составляют: 

 районные (городские) суды, межгарнизонные военные суды; 

 областные (Минский городской), Белорусский военный суды; 

 Верховный Суд Республики Беларусь. 

В системе общих судов могут создаваться специализированные су-

ды: по делам несовершеннолетних, семейные, административные и др. 

К хозяйственным судам относятся: Высший Хозяйственный Суд 

Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и хозяйственный 

суд города Минска. 

Контроль за конституционностью нормативных актов в государст-

ве осуществляется Конституционным Судом Республики Беларусь.  

К контрольно-надзорным органам в Республике Беларусь отно-

сятся комитет государственного контроля и прокуратура. 
 

Т Е М А  15. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВОВОГО  

ГОСУДАРСТВА 
 

ПЛАН 

1. Понятие и принципы правового государства. 

2. Соотношение гражданского общества и правового государства. 
 

Правовое государство – это политическая организация, осно-

ванная на верховенстве права, где реализуются на практике права и 

свободы граждан. Признаки правового государства:  
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 народовластие; 

 разделение властей; 

 верховенство права; 

 реализация на практике прав и свобод граждан; 

 взаимная ответственность  государства и личности; 

 наличие гражданского общества; 

 высокая  правовая  культура и высокий  уровень правосозна-

ния общества; 

 независимость судов; 

 существование антимонополистических структур. 

В правовом государстве деятельность всех субъектов должна 

строиться на взаимной ответственности и правовом равенстве.  

Цель правового государства – создание условий для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также 

последовательное связывание с помощью права государственной вла-

сти в целях недопущения злоупотребления властью, перерождения ее 

в диктатуру, деспотию. 

Основная идея гражданского общества – идея главенства чело-

века в обществе, идея самостоятельности человека, способности его 

осуществлять свою деятельность, опираясь прежде всего на нравст-

венные принципы, уважая право. Причем государство не должно 

вмешиваться в жизнь гражданского общества, и только в случае на-

рушения права допустимо вмешательство государства. 

Структура гражданского общества:  

 негосударственные, социально-экономические отношения и 

институты (собственность, труд, предпринимательство); 

 совокупность независимых от государства производителей 

(частные фирмы и т.п.); 

 общественные организации и объединения; 

политические партии и движения; 

 сфера воспитания и негосударственного образования; 

 система негосударственных средств массовой информации; 

семья; 

 церковь и т.п. 

Признаки гражданского общества: 

 наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и граж-

данина; 

 самоуправляемость; 

 конкуренция образующих его структур и различных групп 

людей; 
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 свободно формирующееся общественное мнение и плюра-

лизм; 

 всеобщая информированность и прежде всего реальное осу-

ществление права человека на информацию; 

 жизнедеятельность базируется на принципе координации (в 

отличие от государственного аппарата, который построен на основе 

принципа субординации); 

 многоукладность экономики; 

 легитимность и демократический характер власти; 

 правовое государство; 

 сильная социальная политика государства, обеспечивающая 

достойный уровень жизни людей и др. 
 

Т Е М А  16. ПРАВОСОЗНАНИЕ И  

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

ПЛАН 

1. Понятие, признаки и функции правового сознания. 

2. Структура правового сознания. 

3. Правовой нигилизм и пути борьбы с ним. 

4. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

5. Правовая культура. 
 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему взглядов, идей, оценок, убеждений, 

представлений, настроений, чувств индивидов, социальных групп, 

всего общества, выражающих их отношения к функционирующему и 

желаемому праву, правовым явлениям, к юридической практике. 

Правосознание – это совокупность идей, понятий, теорий, взглядов, 

представлений, эмоций о праве и государстве, их роли в обществе. 

Правосознание включает в себя: знание права, отношение к 

праву, правовую убежденность и навыки правомерного поведения. 

Оно также включает правовые ориентации, правовые ценности. 

Существуют различные подходы в классификации структуры 

правосознания. Рассмотрим наиболее признаваемую: 

1) по субъектам: индивидуальное, групповое и общественное 

(массовое); 

2) по уровням: обыденное (эмпирическое), научное (теоретиче-

ское) и профессиональное (юридическое); 

3) по содержанию: правовая идеология и правовая психология. 

Все элементы структуры, являясь отражением государства и 

права, взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
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Идеология – учение об идеях. Это система политических, право-

вых, нравственных, религиозных, эстетических и философских взгля-

дов и идей. 

Правовая идеология – это система теоретических взглядов, отра-

жающих правовые явления общества, являющаяся опосредованным от-

ражением коренных отношений в области государства и права. Это ядро 

правосознания, основа государственной идеологии.  

Правовая идеология Республики Беларусь – это построение уни-

тарного демократического социального правового государства. Госу-

дарства народного, процветающего, независимого и стабильного, го-

сударства народа и для народа, с развитой рыночной, высокоэффек-

тивной социально ориентированной экономикой. 

Правовая психология охватывает совокупность правовых чувств, 

настроений, черт характера, стихийно возникающих у конкретной 

личности, социальной группы или всего общества в целом.  

Существуют различные виды деформации правосознания (инфан-

тилизм, нигилизм, перерождение, дилетантизм, фетишизм, демагогия). 

Нигилизм в переводе с латинского означает ничто.  

Правовой нигилизм – это направление общественно-поли-

тической мысли и юридической практики, отрицающее социальную 

ценность права и считающее его наименее эффективным способом ре-

гулирования.  

Правовое формирование личности (правовое воспитание в широком 

смысле слова) – это весь многогранный процесс формирования правовой 

культуры и правосознания под влиянием самых различных факторов.  

Правовая культура – это знание и понимание права, соблюде-

ние и исполнение его предписаний, эффективная работа государст-

венно-правовых институтов и учреждений.  

 

Т Е М А  17. ФОРМЫ ПРАВА 
 

ПЛАН 

1. Понятие источников (форм) права. 

2. Источники права Республики Беларусь. 

3. Правовой обычай, судебный прецедент и иные источники права. 

4. НПА: понятие и их юридическая сила. 

5. Виды НПА: законы и подзаконные акты. 

6. Действие НПА: предметное, во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Источник права – это способ объективирования, документиро-

вания государством (выражения вовне) норм права, придания им об-

щеобязательной юридической силы.  
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Юридическая наука выделяет несколько видов исторически 

сложившихся форм (источников) права. К наиболее распространен-

ным относятся правовые обычаи, юридические прецеденты, правовые 

доктрины, религиозные писания, общие принципы права, норматив-

ные правовые акты, нормативные договоры, формулы великих юри-

стов и т.д.  

Республика Беларусь относится к романо-германской правовой 

системе. Источники права в Республике Беларусь: нормативные пра-

вовые акты, нормативные договоры и правовые обычаи. 

Основным источником являются НПА (Конституция, кодексы, 

законы, декреты, постановления, решения и т.д.).  

Нормативный договор – это соглашение между различными 

субъектами права, создающее нормы права.  

Правовой обычай – это санкционированное и охраняемое госу-

дарством правило поведения, исторически сложившееся и вошедшее в 

привычку в результате повторения в течение длительного времени.  

Юридический прецедент – это решение государственного орга-

на (судебного или административного) по конкретному юридическо-

му делу, имеющее обязательное значение нормы права при разреше-

нии аналогичных дел в дальнейшем. 

Основным источником права в романо-германской правовой 

системе является нормативный правовой акт. 

Нормативный правовой акт – в соответствии с законом           

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» – это офици-

альный документ установленной формы, принятый (изданный) в пре-

делах компетенции уполномоченного государственного органа 

(должностного лица) или путем референдума с соблюдением установ-

ленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содер-

жащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неоп-

ределенный круг лиц и неоднократное применение. 

Юридическая сила нормативного правового акта – это характе-

ристика нормативного правового акта, определяющая обязательность 

его применения к соответствующим общественным отношениям, а 

также его соподчиненность по отношению к иным нормативным пра-

вовым актам. 

Юридическая сила зависит от компетенции правотворческого 

органа. Она определяет степень подчиненности данного НПА актам 

вышестоящих органов, его место в иерархической структуре законо-

дательства. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь: «О норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь» выделяют следующие ви-

ды нормативных правовых актов: 
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Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Республи-

ки Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий 

основополагающие принципы и нормы правового регулирования важ-

нейших общественных отношений. 

Решение референдума – нормативный правовой акт, направлен-

ный на урегулирование важнейших вопросов государственной и об-

щественной жизни, принятый республиканским или местным рефе-

рендумом. 

Программный закон – закон, принимаемый в установленном 

Конституцией Республики Беларусь порядке и по определенным ею 

вопросам. 

Кодекс Республики Беларусь (кодифицированный нормативный 

правовой акт) – закон, обеспечивающий полное системное регулиро-

вание определенной области общественных отношений. 

Закон Республики Беларусь – нормативный правовой акт, закре-

пляющий принципы и нормы регулирования наиболее важных обще-

ственных отношений. 

Декрет Президента Республики Беларусь – нормативный право-

вой акт Главы государства, имеющий силу закона, издаваемый в соот-

ветствии с Конституцией Республики Беларусь на основании делеги-

рованных ему Парламентом законодательных полномочий либо в слу-

чаях особой необходимости (временный декрет) для регулирования 

наиболее важных общественных отношений. 

Указ Президента Республики Беларусь – нормативный правовой 

акт Главы государства, издаваемый в целях реализации его полномо-

чий и устанавливающий (изменяющий, отменяющий) определенные 

правовые нормы. 

Директива Президента Республики Беларусь – указ програм-

много характера, издаваемый Главой государства в целях системного 

решения вопросов, имеющих приоритетное политическое, социальное 

и экономическое значение. 

Постановления палат Парламента – Национального собрания Рес-

публики Беларусь – нормативные правовые акты, принимаемые палата-

ми Парламента – Национального собрания Республики Беларусь в слу-

чаях, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь – нор-

мативный правовой акт Правительства Республики Беларусь. 

Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховно-

го Суда Республики Беларусь (постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь), Высшего Хозяйственного Суда Респуб-

лики Беларусь (постановления Пленума Высшего Хозяйственного Су-

да Республики Беларусь), Генерального прокурора Республики Бела-

русь – нормативные правовые акты, принятые в пределах их компе-
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тенции по регулированию общественных отношений, установленных 

Конституцией Республики Беларусь и принятыми в соответствии с 

ней иными законодательными актами. 

Постановления республиканского органа государственного 

управления и Национального банка Республики Беларусь (Правления 

Национального банка Республики Беларусь, Совета директоров На-

ционального банка Республики Беларусь) – нормативные правовые 

акты, принимаемые коллегиально на основе и во исполнение норма-

тивных правовых актов большей юридической силы в пределах ком-

петенции соответствующего государственного органа и регулирую-

щие общественные отношения в сфере исполнительно-распоря-

дительной деятельности. 

Регламент – нормативный правовой акт, принятый (изданный) 

Главой государства, органами законодательной, исполнительной, су-

дебной властей, а также органами местного управления и самоуправ-

ления и содержащий совокупность правил, определяющих процедуру 

деятельности соответствующих органов. 

Инструкция – нормативный правовой акт, детально определяю-

щий содержание и методические вопросы регулирования в опреде-

ленной области общественных отношений. 

Правила – кодифицированный нормативный правовой акт, кон-

кретизирующий нормы более общего характера с целью регулирова-

ния поведения субъектов общественных отношений в определенных 

сферах и по процедурным вопросам. 

Устав (положение) – нормативный правовой акт, определяющий 

порядок деятельности государственного органа (организации), а также 

порядок деятельности государственных служащих и иных лиц в опре-

деленных сферах деятельности. 

Приказ республиканского органа государственного управления – 

нормативный правовой акт функционально-отраслевого характера, 

издаваемый руководителем республиканского органа государственно-

го управления в пределах компетенции возглавляемого им органа в 

соответствующей сфере государственного управления. 

Решения органов местного управления и самоуправления – 

нормативные правовые акты, принимаемые местными Советами депу-

татов, исполнительными и распорядительными органами в пределах 

своей компетенции с целью решения вопросов местного значения и 

имеющие обязательную силу на соответствующей территории. 

Предметное действие – это распространение акта на опреде-

ленную сферу юридически узаконенных общественных отношений: 

административно-правовых, уголовно-правовых, гражданско-право-

вых, жилищных, налоговых, трудовых и т.д. 
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Действие во времени означает вступление нормативного право-

вого акта в силу и утрата им юридической силы. 

Действие в пространстве – это распространение действия НПА 

на всю (либо часть) территорию государства, которая включает в себя: 

земную территорию, недра, внутренние и территориальные воды, воз-

душное пространство, территорию посольств, консульств, военных, 

торговых судов (самолетов, космических кораблей и т.д.).  

Действие по кругу лиц означает распространение НПА на опре-

деленный круг адресатов в рамках территориальной сферы действия 

актов. 

 

Т Е М А  18. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
 

ПЛАН 

1. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

2. Нормотворческий процесс в Республике Беларусь. 

3. Юридическая техника. 

4. Систематизация законодательства. 

 

Правотворчество – деятельность общества и уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц по созданию права в его 

самых разнообразных формах (правовые обычаи, нормативные дого-

воры, юридические прецеденты и т.п.).  

Правотворческий процесс основывается на определенных прин-

ципах, к числу которых можно отнести следующие: демократизм и 

гласность правотворчества; профессионализм; законность; научный 

характер; связь с правоприменительной практикой.  

С учетом субъектного состава органов можно выделить три раз-

новидности правотворческой деятельности: правотворчество государ-

ственных органов; санкционированное правотворчество; народное 

правотворчество (референдум). 

Стадии нормотворческого процесса. Нормотворческий процесс 

осуществляется с соблюдением установленной процедуры, которая, как 

правило, состоит из следующих стадий нормотворческого процесса: 

 планирование нормотворческой деятельности; 

 нормотворческая инициатива; 

 подготовка проекта нормативного правового акта; 

 принятие (издание) нормативного правового акта; 

 включение нормативного правового акта в Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь; 

 опубликование нормативного правового акта. 
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Юридическая техника – это правила, средства и приемы фор-

мулирования и обработки правовых актов. Сквозное значение в 

юридической технике имеет терминология. Термины представляют 

собой словесное обозначение определенных понятий, используемых 

для выражения воли законодателя. Используется три их вида: обще-

употребительные, специальные юридические (иск, соучастие и т.п.), 

специальные неюридические. Кроме терминологии к средствам юри-

дической техники относятся, в частности, юридические конструкции. 

Это построения нормативного материала по особому типу связей со-

ставляющих его элементов (например, состав преступления). Важная 

роль в юридической технике отводится средствам и правилам по-

строения правовых актов. Правила требуют включения в норматив-

ный акт только однородного материала. Лучше издать два, три акта, 

но не издавать разнородного по содержанию акта. Правилами дикту-

ется издание вначале норм материального права, а затем процессуаль-

ных; сперва – общих норм, а после – конкретизирующих и т.п. В каче-

стве средства юридической техники выступает текст документа с его 

реквизитами (наименованием, датой принятия, подписями и проч.) 

и структурой. Среди технико-юридических приемов выражения и из-

ложения законодательной воли следует назвать: 

а) абстрактный, когда вся совокупность возможных юридических 

фактов и связей охватывается обобщенными родовыми понятиями; 

б) казуистический, при котором фактические обстоятельства 

даются перечислением или путем указания на конкретные, индивиду-

альные признаки. Абстрактный прием соответствует более высокому 

уровню юридической культуры. Однако иногда нельзя обойтись и без 

казуистического изложения нормативного предписания. 

Систематизация законодательства. В юридической науке обо-

значились в основном четыре вида систематизации: инкорпорация, 

кодификация, консолидация и учет. 

Инкорпорация – такой процесс объединения правового материа-

ла, при котором он полностью или частично размещается в разного 

рода сборниках в определенном порядке. Кодификация – наиболее 

сложная и совершенная форма систематизации, представляющая со-

бой деятельность, направленную на коренную, как внешнюю, так и 

внутреннюю переработку действующего законодательства путем под-

готовки и принятия нового кодификационного акта. Специфическим 

видом систематизации законодательства является консолидация. Ее 

цель – устранение множественности нормативных актов, их унифика-

ция и создание в структуре законодательства крупных однородных 

блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между текущим 

правотворчеством и кодификацией. В структуру вновь образованного 

консолидированного акта, как правило, входят отдельные однопро-
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фильные статьи, главы, параграфы, расположенные в определенной 

последовательности. Учет – сбор действующих нормативных актов для 

обработки и расположения по определенной схеме с целью хранения го-

сударственными органами, предприятиями, учреждениями и организа-

циями. Наиболее распространены журнальный учет и автоматизирован-

ный учет. 

 

Т Е М А  19. МЕХАНИЗМ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

ПЛАН 

1. Правовое регулирование и его предмет. Правовые средства и 

их виды. 

2. Способы, типы и методы правового регулирования. 

3. Механизм правового регулирования: элементы и стадии. 

4. Эффективность системы правового регулирования. 

 

Правовое регулирование – это осуществление при помощи систе-

мы правовых средств результативного, нормативно-организационного 

воздействия на общественные отношения с целью их упорядочения, 

охраны, развития в соответствии с общественными потребностями.  

Предмет правового регулирования – это те общественные отно-

шения, которые требуют и могут поддаваться правовому воздейст-

вию.  

Правовые средства – это те юридические инструменты, с по-

мощью которых удовлетворяются интересы субъектов права. Право-

выми средствами являются: нормы и принципы права, нормативные и 

правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъек-

тивные права, юридические обязанности, запреты, льготы, поощре-

ния, акты реализации права, правосознание, режим законности и т.д. 

Выделяют три способа правового регулирования: дозволение, 

обязывание, запрет. 

Дозволение (управомочивание) – это предоставление субъектам 

возможности совершать самим определенные активные действия в 

своих собственных интересах. 

Позитивное обязывание – возложение на лицо обязанности со-

вершать активные, позитивные действия. Это приказ, долг совершать 

такие действия (активная обязанность). 

Запрет – обязанность не совершать какие-то действия, воздер-

жаться от запрещенных действий (пассивная обязанность). 

Метод правового регулирования – это совокупность способов 

правового воздействия на общественные отношения в зависимости от 

их характера.  
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Выделяют следующие виды методов:  

 императивный (авторитарный), основанный на субордина-

ции и подчинении – это централизованное регулирование «сверху до-

низу» (административное, уголовное, уголовно-исполнительное пра-

во), включающее отношения субординации, власти и подчинения.  

 диспозитивный – (автономный, координации, равноправия 

сторон от латинского – распоряжение, усмотрение) – стороны сами 

устанавливают свои права и обязанности либо реализуют свои закон-

ные права по собственному усмотрению – это децентрализованное ре-

гулирование, при котором участники общественных отношений вы-

ступают как равноправные стороны (характерно для гражданского, 

семейного права). Механизм правового регулирования – это система 

правовых средств, с помощью которых осуществляется правовое воз-

действие на общественные отношения с целью их упорядочения.  

Элементы МПР: 

 нормы права; 

 правоотношения; 

 акты реализации (соблюдение, исполнение, использование) права; 

 акты применения права. 

Стадии правового регулирования: 

I стадия – издание нормы права путем принятия нормативных 

правовых актов (законов, декретов, постановлений) и регламентация 

общественных отношений.  

II стадия – возникновение субъективных прав и субъективных 

юридических обязанностей.  

III стадия – реализация субъективных прав и субъективных юри-

дических обязанностей.  

IV стадия – применение – это деятельность правомочных госу-

дарственных органов, которые защищают нарушенные права и инте-

ресы субъектов, устраняют препятствия для их реализации. 
 

Т Е М А  20. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
 

ПЛАН 

1. Формы реализации права.  

2. Применение как особая форма реализации права. 

3. Стадии правоприменительного процесса. 

4. Акты применения права. 

5. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

6. Толкование права. 

 

Под реализацией права понимают претворение, воплощение пред-

писаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения 
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субъектов общественных отношений (государственных органов, долж-

ностных лиц, общественных организаций и граждан). По характеру дей-

ствий субъектов, степени их активности и направленности выделяют со-

блюдение, исполнение, использование и применение права. 

Соблюдение норм права имеет место тогда, когда субъекты воз-

держиваются от совершения действий, запрещаемых правом. В этой 

форме реализуются запрещающие нормы. Исполнение норм права 

происходит, когда субъекты исполняют возложенные на них юриди-

ческие обязанности, а использование норм права – когда субъекты по 

своему усмотрению, желанию реализуют предоставленные им права.  

Применение права – одна из форм государственной деятельно-

сти, направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь. Пу-

тем применения права государство продолжает начатый правотворче-

ством процесс правового регулирования общественных отношений, 

властно вмешиваясь в разрешение социально значимых для общества 

и личности индивидуально-конкретных жизненных ситуаций.  

Стадии правоприменительного процесса:  

 установление и анализ фактических обстоятельств дела; 

 выбор и анализ нормы права (юридическая квалификация); 

 уяснение содержания нормы права, разъяснение ее компе-

тентным субъектом; 

 принятие акта применения; 

 контроль за исполнением принятого правоприменительного 

акта. 

Акт применения права – это официальное решение компетент-

ного органа по конкретному юридическому делу, содержащее госу-

дарственно-властное веление, выраженное в определенной форме и 

направленное на индивидуальное регулирование общественных от-

ношений. 

1. По субъектам, осуществляющим применение права, акты 

подразделяются на: а) акты государственных органов и общественных 

организаций; б) акты главы государства – Президента Республики Бе-

ларусь; в) республиканских органов власти и управления; г) акты ме-

стных органов власти; д) акты органов правосудия; е) акты органов 

прокуратуры; и) акты органов надзора и контроля; ж) акты коллеги-

альные и единоличные. 

2. По предмету правового регулирования, т.е. по отраслям при-

меняемых норм различают: а) акты конституционно-правовые; б) ак-

ты административно-правовые; в) акты уголовно-правовые; г) акты 

применения материального и процессуального права. Имеются и иные 

классификации правоприменительных актов. 

Под пробелом в праве понимают отсутствие в действующей систе-

ме законодательства нормы права, в соответствии с которой должен ре-
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шаться вопрос, требующий правового регулирования. Существуют два 

оперативных метода преодоления пробелов – аналогия закона и аналогия 

права. Аналогия закона применяется, когда отсутствует норма права, ре-

гулирующая рассматриваемый конкретный жизненный случай, но в зако-

нодательстве имеется другая норма, регулирующая сходные с ним отно-

шения. Аналогия права применяется, когда в законодательстве отсутству-

ет норма права, регулирующая сходный случай, и дело решается на осно-

ве общих принципов права. Речь прежде всего идет о таких принципах 

права, как справедливость, гуманизм, равенство перед законом и др. По-

добные принципы закрепляются в Конституции и других законах. 

Толкование права – это деятельность различных субъектов, 

представляющая собой интеллектуальный процесс, направленный на 

уяснение и разъяснение смысла правовых норм.  

Виды толкования права по субъектам. В зависимости от юридиче-

ских последствий, к которым приводит разъяснение, различают: офици-

альное и неофициальное толкование. Официальное толкование дается 

уполномоченными на то субъектами – государственными органами, 

должностными лицами, общественными организациями, оно закрепляет-

ся в специальном акте и имеет обязательное значение для других субъек-

тов. Официальное толкование различают двух видов – нормативное (об-

щее) и казуальное (индивидуальное). Нормативное толкование не ведет 

к созданию новых правовых норм, оно только разъясняет смысл уже дей-

ствующих. Сущность его состоит в том, что оно имеет общий характер, 

является общеобязательным. Среди нормативного толкования различают: 

аутентичное (авторское) и легальное (разрешенное, делегированное). 

Аутентичное толкование означает, что разъяснение смысла применяе-

мых норм исходит от принявшего их органа. Легальное носит подзакон-

ный характер и осуществляется теми субъектами, которым это поручено, 

разрешено. Так, Верховный Суд, не являясь правотворческим органом, 

тем не менее, имеет право давать разъяснения по вопросам применения 

законодательства. Казуальное толкование также является официальным, 

но не имеет общеобязательного значения, а сводится лишь к толкованию 

правовой нормы с учетом ее применения к конкретному случаю. Неофи-

циальное толкование дается субъектами, не имеющими официального 

статуса, не обладающими по долгу службы полномочиями толковать 

правовые нормы. Такими субъектами могут быть общественные органи-

зации, научные учреждения, ученые, практические работники.  

Неофициальное толкование подразделяется на обыденное, про-

фессиональное и доктринальное (научное).  

Толкование по способу уяснения представляет собой совокуп-

ность приемов и средств, позволяющих уяснить смысл и содержание 

нормы права и выраженной в ней воли законодателя. Каждый из них 
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отличается от других своими специфическими особенностями и сред-

ствами уяснения правовой нормы. 

Основные способы толкования: грамматический, логический, 

систематический, историко-политический и специально-юридический. 

Грамматический (филологический, языковой) способ толкования 

представляет собой уяснение смысла правовой нормы на основе анализа 

текста какого-либо нормативного акта. При логическом толковании за-

коны логики используются самостоятельно, обособленно от остальных 

способов. Здесь исследуется логическая связь отдельных положений за-

кона с правилами логики. Систематическое толкование – это уяснение 

содержания правовых норм в их взаимной связи, с их местом и значени-

ем в данном нормативном акте, институте, отрасли права в целом. Спе-

циально-юридическое толкование основывается на профессиональных 

знаниях юридической науки и законодательной техники. Оно раскрыва-

ет содержание юридических терминов, конструкций и т.д. С помощью 

историко-политического толкования выясняются: во-первых, историче-

ские условия издания нормативного акта; во-вторых, социально-

политические цели, которые преследовал законодатель, издавая этот акт. 

Необходимость этого способа вызывается тем, что с помощью лишь ус-

тановления правовых связей невозможно уяснить глубоко и всесторонне 

смысл и содержание нормы права. 

Толкование права по объему. Буквальное толкование – наиболее 

типичный и часто встречающийся вид толкования, когда «дух» и «бу-

ква» закона совпадают, т.е. словесное выражение нормы права и ее 

действительный смысл идентичны. При расширительном толковании 

действительный смысл и содержание правовой нормы шире, чем ее 

словесное выражение. Ограничительное толкование применимо в тех 

случаях, когда действительный смысл нормы права уже, чем ее сло-

весное выражение.  

Акт толкования – это один из видов правовых актов, которым 

не устанавливаются, не изменяются и не отменяются нормы прав, а 

разъясняются смысл и содержание норм права. Они могут быть пись-

менными и устными, нормативными и казуальными, аутентичными и 

легальными. 

 

Т Е М А  21. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 
 

ПЛАН 

1. Соотношение законности и правопорядка. 

2. Принципы и требования законности. 

 

Законность – это принцип, метод и режим строгого, неуклонно-

го соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общест-
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венных отношений (государством, его органами, общественными и 

иными организациями, трудовыми коллективами, должностными ли-

цами, гражданами – всеми без исключения). При этом принцип вы-

ступает как идеальная форма законности – соблюдать нормы права 

должны все. С законностью теснейшим образом связано другое пра-

вовое явление – правовой порядок (правопорядок). Правопорядок – 

это состояние упорядоченности общественных отношений, основан-

ное на праве и законности. Это конечный результат реализации пра-

вовых требований и предписаний, результат соблюдения, исполнения 

правовых норм, т.е. законности.  

Принципы и требования законности. Важное значение для тео-

рии и практики укрепления законности имеет вопрос о разграничении 

принципов и требований законности. Принципы законности – это ос-

новные идеи, начала, выражающие содержание законности, а требо-

вания – то, чего «требует» законность, т.е. сформулированные в об-

щем виде правовые предписания, соблюдение, исполнение которых 

делает явление (поведение, акт и т.п.) законным.  

При таком подходе можно выделить четыре принципа законно-

сти: верховенство закона, единство, целесообразность и реальность 

законности. Верховенство закона – подчиненность закону всех нор-

мативных актов и всех актов реализации права (применения, соблю-

дения, исполнения и использования). Под единством (всеобщностью) 

законности понимается единая направленность правотворчества и 

правореализации в территориальном и субъектном плане, т.е. на всей 

территории действия соответствующего нормативного акта, примени-

тельно к деятельности всех субъектов общественных отношений. Це-

лесообразность законности означает необходимость выбора строго в 

рамках закона оптимальных, отвечающих целям и задачам общества, 

вариантов осуществления правотворческой и правореализующей дея-

тельности (поведения), недопустимость противопоставления законно-

сти и целесообразности. И, наконец, реальность законности – это 

достижение фактического исполнения правовых предписаний во всех 

видах деятельности и неотвратимости ответственности за любое их 

нарушение. 

Требования законности (то, что требует законность) отражают 

ее направленность, которая обусловлена содержанием норм права. 

Например, требования охраны прав и законных интересов граждан, 

издания правовых актов в установленном порядке относятся к орга-

нам государства и т.п. 
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Т Е М А  22. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ,  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
ПЛАН 

1. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

2. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав. 

3. Юридическая ответственность. 

 
Правомерное поведение – это такое правовое поведение, кото-

рое, во-первых, отвечает интересам общества, государства и отдель-

ных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых предписа-

ний; в-третьих, обеспечивается государством. В связи с особенностя-

ми отношения личности к характеру правового предписания можно 

выделить три основных вида правомерного поведения: 

1. Поведение, основанное на восприятии правовых норм как 

наиболее целесообразных ориентиров поведения, соответствующих 

их собственным индивидуальным или групповым интересам. 

2. Поведение, основанное на конформистском подчинении пра-

вовым требованиям («как все, так и я»). 

3. Поведение, основанное на боязни наказания за иные варианты 

поведения. 

Правонарушение – это противоправное, общественно вредное 

либо опасное, виновное деяние деликтоспособного лица. 

Признаки правонарушения: 

 противоправность – правонарушение есть нарушение права, 

акт противный праву, его нормам; 

 это всегда деяние  (действие противоправно тогда, когда на-

рушаются правовые запреты; бездействие – когда не исполняются 

юридические обязанности); 

 виновность – характеризует психическое отношение субъек-

та к совершенному правонарушению; 

 общественная опасность – состоит в том, что в результате 

совершения правонарушения причиняется вред интересам личности, 

общества или государства; 

 наказуемость – проявляется в том, что за совершение любо-

го правонарушения должна быть предусмотрена юридическая ответ-

ственность. 

Виды правонарушений. Наиболее распространенной и социально 

значимой является классификация правонарушений в зависимости от 

степени их социальной опасности (вредности). В этой связи все пра-

вонарушения подразделяются на преступления и проступки. Проступ-
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ки отличаются меньшей степенью общественной опасности. Они 

классифицируются на гражданские, административные, дисциплинар-

ные правонарушения. Иногда выделяют также процессуальные пра-

вонарушения (неявка свидетеля в суд). 

Состав правонарушения – научная абстракция, отражающая 

систему наиболее общих, типичных и существенных признаков от-

дельных разновидностей правонарушения. Эта система признаков не-

обходима и достаточна для привлечения правонарушителя к юриди-

ческой ответственности. Без наличия хотя бы одного из них лицо не 

может быть привлечено к ответственности. К числу обязательных 

элементов любого состава правонарушений относятся: объект правона-

рушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонаруше-

ния, субъективная сторона правонарушения. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения, ре-

гулируемые и охраняемые правом. Объективная сторона правонаруше-

ния показывает его выражение вовне. Содержание объективной сто-

роны составляют: противоправное деяние, его общественно вредные 

последствия и причинная связь между деянием и наступившими по-

следствиями. Субъектом правонарушения признается достигшее оп-

ределенного возраста деликтоспособное, вменяемое лицо, а также со-

циальная организация, совершившие правонарушение. 

С субъективной стороны всякое правонарушение характеризу-

ется наличием вины, т.е. психическим отношением лица к содеянно-

му. Различают две основные формы вины: умысел и неосторож-

ность. Причем умысел бывает прямой и косвенный (эвентуальный). 

Прямой умысел выражается в осознании правонарушителем общест-

венно опасного характера своего деяния, в предвидении общественно 

опасных последствий и желании их наступления. Косвенный умысел 

заключается в осознании правонарушителем общественно опасного харак-

тера своего действия или бездействия, в предвидении общественно опас-

ных последствий и сознательном допущении их.  

Неосторожность тоже бывает двух видов: самонадеянность и 

небрежность. Самонадеянность (легкомыслие) состоит в предвиде-

нии правонарушителем возможности наступления общественно опас-

ных последствий своего деяния, соединенном с легкомысленным рас-

четом на их предотвращение. Небрежность выражается в непредви-

дении правонарушителем возможности наступления общественно 

опасных последствий своего действия или бездействия, хотя по об-

стоятельствам дела он мог и должен был их предвидеть. 

Юридическая ответственность представляет собой возникшее 

из правонарушений правовое отношение между государством в лице 

его специальных органов и правонарушителем, на которого возлагает-

ся обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблаго-
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приятные последствия за совершенное правонарушение, за нарушение 

требований, которые содержатся в нормах права. 

Основные функции юридической ответственности – охрана пра-

вопорядка и воспитание людей. Успешному осуществлению этих за-

дач служат следующие основные принципы юридической ответст-

венности: законность, обоснованность, справедливость, целесообраз-

ность, неотвратимость. 

В соответствии с видами правонарушений юридическая ответ-

ственность классифицируется как конституционная, уголовно-

правовая, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная, а 

также материальная. 
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