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Обзорная лекция № 2 по учебной дисциплине  

«Общая теория государства и права» 

 

 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность права  

2. Право в системе социальных норм общества   

3. Формы (источники) права   

4. Нормы права   

6. Правотворчество как направление государственной деятельности   

7. Пределы действия нормативных правовых актов   

8. Правосознание и правовая культура  

9. Реализация норм права   

10. Правоотношения   

11. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность   

12. Законность и правопорядок   

 

 

 1. Понятие и сущность права. 

 Право – это система общеобязательных правил поведения (норм), 

устанавливаемых либо санкционируемых компетентными государственными 

органами, а также принимаемых путем референдума в целях регулирования 

общественных отношений, выражающих первоначально волю определенных 

классов, слоев населения, а по мере стирания социальных различий и 

демократизации общества – большинства народа с учетом интересов 

меньшинства, реализация которых (норм) обеспечивается государством. 

Признаки права. 

1. Право – это прежде всего совокупность правил поведения, норм, 

установленных или санкционированных государством.  

2. Право – систематизированная совокупность соответствующих правил 

поведения 

3. Право выражает государственную волю. 

4. Право – это система правил поведения, имеющих общеобязательный 

характер, т.е. подлежащих выполнению всеми субъектами права, 

обладающими определенными правовыми признаками. 

5. Правовые нормы всегда выступают в определенной, официально 

выраженной письменной форме. 

6. Должная реализация норм права обеспечивается государством. 

7. Право как системная совокупность правовых норм характеризуется 

динамизмом, изменчивостью, которые обусловлены непрестанным развитием 

регулируемых правом общественных отношений. 

Сущность права – регулятор общественных отношений в государстве, 

им поддерживаемый. Может выражать интересы господствующего класса 
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(классовый подход), а может – интересы большинства членов общества 

(общесоциальный подход).  

Функции права – основные виды его воздействия на общественные 

отношения, определяемые сущностью и социальным назначением права на 

различных этапах его исторического развития. 

Под регулятивной функцией права понимается нормативное 

закрепление определенных общественных отношений, их организационное 

оформление. Под охранительной функцией права понимают действие права, 

нацеленное на охрану общественных отношений, в которых заинтересовано 

государство. Воспитательная функция права направлена на формирование у 

субъектов права убеждения в необходимости и целесообразности 

правомерного поведения. 

Социальная ценность права заключается в регулировании им 

общественных отношений, придании им свойств предсказуемости и 

прогнозируемости, установлении правопорядка, отвечающего интересам 

общества, государства, граждан. 

Принципы права – это основополагающие начала, отправные 

положения, руководящие идеи, характеризующие сущность права, его 

содержание и назначение в обществе. 

В теории права принято подразделять принципы права на 

общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

Наиболее обоснованным, несмотря на некоторые расхождения во 

взглядах, представляется выделение следующих принципов права: 

демократизма, социальной справедливости, гуманизма, равноправия, 

законности, единства прав и обязанностей, юридической ответственности за 

виновное противоправное деяние. 

Принцип демократизма означает, что единственным источником 

государственной власти в Республике Беларусь является народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно через представительные и иные 

органы. 

Принцип социальной справедливости в правовой сфере означает, что в 

максимальной степени обеспечиваются интересы всех слоев общества, в том 

числе социальных меньшинств. 

Принцип гуманизма предполагает наличие правовых гарантий уважения 

к каждой личности, ее достоинству, чести, неотъемлемым правам и свободам.  

Принцип равноправия означает равенство всех перед законом, одно из 

проявлений которого – наличие равных стартовых условий. 

Принцип законности в праве заключается в строгой иерархии 

нормативных правовых актов. В правовом государстве он выражается в 

требовании верховенства закона, в подчиненности ему всех других 

подзаконных нормативных актов. 

Принцип единства прав и обязанностей заключается в том, что 

закрепляемые за человеком права и свободы сочетаются с возлагаемыми на 

него обязанностями.  
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Принцип юридической ответственности за виновное противоправное 

деяние предполагает, что юридическая ответственность не может возникнуть 

и реализоваться путем наказания субъекта права, если последним не 

совершено правонарушение, прямо предусмотренное в законодательном акте. 

К отраслевым принципам относятся, например, принцип 

индивидуализации наказания в уголовном праве, принцип обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда в трудовом праве. 

К межотраслевым принципам относится принцип состязательности в 

гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном праве. 

  

2. Право в системе социальных норм общества 

Социальная норма – это, по существу, мера полезного с точки зрения 

общества поведения, правило, реализация которого упорядочивает 

общественно значимую деятельность, делает ее предсказуемой, а, значит, 

урегулированной и стабильной. 

Наряду с комплексом норм, регулирующих только отношения между 

людьми, сложилась совокупность правил взаимодействия человека с 

техникой. Такие правила поведения принято называть техническими нормами. 

Многие технические требования закреплены в специальных нормативных 

актах (правила пожарной безопасности, строительные нормы и правила, 

правила хранения взрывчатых, отравляющих веществ, эксплуатации 

транспортных средств и т. д.) и получили, таким образом, юридическую силу. 

Их принято называть технико-юридическими нормами. 

Виды социальных норм. 

Под нормами морали (нравственности) понимаются правила поведения, 

исторически складывающиеся в обществе в соответствии с убеждениями и 

представлениями людей о добре и зле, чести и совести, порядочности, долге и 

справедливости и т. п., соблюдение которых обеспечивается силой 

общественного мнения. 

Обычаи – такие социальные нормы, которые формируются в обществе 

стихийно в результате длительного, многократного повторения определенных 

действий и в силу этого становятся привычными, обязательными в жизни 

людей. Зачастую локализованы географически.  

Религиозные нормы – это правила поведения, выработанные 

сторонниками различных вероисповеданий. Для лиц, исповедующих 

определенную религию, они обязательны. 

В регулировании общественных отношений важное значение имеют 

нормы корпоративных организаций (общественных объединений) – правила 

поведения, установленные учредительными или руководящими органами 

различных общественных объединений, организаций (партии, профсоюзы, 

молодежные, женские, спортивные, научно-технические и т. д.), выраженные 

в уставах, положениях, регулирующие отношения членства в этих 

организациях и направленные на решение их задач. 
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3. Формы (источники) права. 

В юридическом (формальном) смысле формы (источники) права – это 

способы официального выражения, закрепления (объективации) правовых 

норм, придания им общеобязательной юридической силы. Ключевая 

характеристика – письменная форма (формальная определенность). 

Правовой обычай – это сложившееся исторически и вошедшее в 

привычку правило поведения, признанное и санкционированное государством 

в качестве нормы права. Используется в национальной правовой системе. 

Нормативный правовой акт – официальный письменный документ 

субъекта правотворчества, содержащий правовые нормы. Используется в 

национальной правовой системе. Конституция. Закон. Кодекс. Указ. Декрет. 

Директива. Постановление и др.  

Нормативный договор – это двустороннее или многостороннее 

соглашение между различными субъектами права, в котором содержатся 

нормы права. Используется в национальной правовой системе. 

Юридический прецедент – решение определенного государственного 

органа (в первую очередь суда) по конкретному юридическому делу, которому 

придается значение общей нормы. 

Юридические доктрина – это учения, обобщенные научные выводы и 

положения, содержащиеся в трудах ученых-правоведов, используемые при 

решении юридических дел. 

Религиозные писания. 

  

4. Нормы права 

Норма права – это установленное или санкционированное государством 

правило поведения, регулирующее определенную разновидность 

общественных отношений, реализация которого обеспечивается 

компетентными государственными органами. 

Признаки нормы права. 

1. Правила поведения, которые исходят от государства или им 

санкционируются. 

2. Нормы права обладают свойством нормативности: 1) обязательность 

2) для индивидуально неопределенного круга лиц 3) во всех типичных 

ситуациях (многократность повторения). 

3. Формальная определенность нормы права предполагает ее фиксацию 

в тексте нормативного правового акта или иного источника права в 

формально-юридическом смысле. 

4. Их реализация гарантируется государством, т. е. выполнение 

соответствующих правовых предписаний может быть осуществлено 

принудительно. 

Норма права имеет определенное строение. Под структурой правовой 

нормы понимается ее внутреннее строение, наличие в ней взаимосвязанных 

между собой и предполагающих друг друга необходимых составных частей, 

элементов 
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Логическая структура нормы права, включает в себя три элемента: 

гипотезу, диспозицию и санкцию.  

Под гипотезой подразумевается часть правовой нормы, 

предусматривающая обстоятельства, при наступлении которых следует 

руководствоваться установленным ею правилом. Другими словами, эта часть 

нормы указывает на условия ее действия. 

Диспозиция – та часть нормы права, в которой содержится указание на 

то, каким должно быть поведение субъектов в случае наступления условий, 

обстоятельств, предусмотренных гипотезой. 

Санкция – часть нормы, в которой указываются неблагоприятные 

юридические последствия невыполнения предписания, изложенного в 

диспозиции. 

Логическую структуру юридической нормы можно абстрактно 

сформулировать следующим образом: если имеют место определенные 

обстоятельства (гипотеза), то субъект обязан (имеет право) совершать или не 

совершать определенные действия (диспозиция), иначе (в противном случае) 

для правонарушителя могут наступить определенные неблагоприятные 

последствия (санкция). Эту формально-юридическую структуру нормы можно 

выразить в виде формулы «если – то – иначе». 

Различают следующие варианты логического изложения типичных 

правовых норм в статьях нормативных актов. 

1. Статья нормативного акта содержит одну норму, включающую все 

три элемента, т.н. прямой способ изложения. 

2. Правовая норма располагается в разных статьях одного нормативного 

правового акта, т.н. отсылочный способ изложения. 

3. Правовая норма располагается в разных нормативных правовых актах, 

т.н. бланкетный способ изложения. 

В свою очередь в тексте нормативного правового акта присутствует 

реальная структура нормы права, при которой может фиксироваться не три 

элемента логической структуры нормы права, а два. Так, если норма является 

регулятивной, то состоит из таких двух частей, как гипотеза и диспозиция. 

Гипотеза определяет те условия, при которых норма права начинает 

действовать, может или должна реализовываться, а диспозиция формулирует 

те статутные права и обязанности, в пределах которых возникают 

субъективные права и обязанности при наличии обстоятельств, 

предусмотренных гипотезой. В свою очередь структура правоохранительной 

нормы также состоит из двух элементов, но уже из гипотезы и санкции. 

Гипотеза в данном случае определяет состав правонарушения, т. е. его 

признаки. Санкция предусматривает меры юридической ответственности 

(взыскание, наказание за правонарушение). Опущенный элемент легко 

домысливается. 

Существует значительное количество классификаций норм права по 

различным основаниям. 
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По отраслям права: нормы конституционного права, нормы трудового 

права, гражданско-правовые нормы и др. 

В зависимости от функциональных особенностей выделятся нормы 

материального и процессуального права. Первые закрепляют права и 

обязанности субъектов права, а вторые регулируют порядок рассмотрения 

различных юридических дел, защиты субъективных прав и обязанностей. 

По назначению правовые нормы подразделяют на регулятивные и 

охранительные.  

По форме предписания или способу воздействия на общественные 

отношения, нормы подразделяют на обязывающие, управомочивающие, 

запрещающие. 

По методу правового регулирования: императивные и диспозитивные. 

По юридической силе: нормы закона, подзаконные нормы. 

По времени действия: нормы с определенным сроком действия, т. е. 

врéменные, и нормы с неопределенным сроком действия, т. е. постоянные. 

По месту действия: нормы, действующие на всей территории 

государства, и нормы, действующие на определенной его территории (в 

определенной местности), а также локальные нормы, т. е. нормы, 

действующие только на определенном предприятии, в организации (например, 

правила внутреннего трудового распорядка на конкретном предприятии). 

В зависимости от круга лиц, на которых распространяется действие 

нормы: общие нормы распространяются на всех граждан независимо от их 

профессиональной деятельности, принадлежности к определенной 

социальной группе и т. п. (нормы, содержащиеся, например, в законах о 

гражданстве, о выборах и т. д.); специальные нормы распространяются только 

на определенный круг лиц в связи со специальными условиями их 

деятельности, разграничиваются по принадлежности их к определенной 

социальной группе, по возрасту, состоянию здоровья и т. д. (пенсионеры, 

несовершеннолетние, военнослужащие, государственные служащие и т. д.). 

  

5. Система права 

Система права – это объективно обусловленная характером 

общественных отношений внутренняя организация (структура) права, которая 

выражается в единстве и согласованности правовых норм, их дифференциации 

на отрасли (подотрасли) и институты. 

Норма права – это установленное или санкционированное государством 

правило поведения, регулирующее определенную разновидность 

общественных отношений, реализация которого обеспечивается 

компетентными государственными органами. 

Правовой институт – это входящая в отрасль (подотрасль) права 

обособленная группа взаимосвязанных юридических норм, регулирующих 

определенную разновидность или сторону однородных общественных 

отношений (гражданское право – институты купли-продажи, аренды, дарения, 
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исковой давности и т. д.; уголовное право – институты преступлений против 

человека, против собственности, погашения и снятия судимости и т. д.). 

Наряду с институтами права в составе некоторых наиболее сложных и 

крупных отраслей права выделяются группы юридических норм, 

составляющих подотрасли права. Подотрасль права – это крупная группа 

правовых норм, состоящая из ряда институтов в составе отрасли права и 

регулирующая близкие, относительно обособленные отношения 

определенного вида (подотрасль обязательственного права в отрасли 

гражданского права объединяет институты купли-продажи, мены, дарения, 

аренды, подряда и т. д.; подотрасль наследственного права и т. д.).  

Отрасль права можно определить, как совокупность взаимосвязанных, 

объективно обособленных юридических норм, регулирующих при помощи 

специфического метода обширный круг однородных общественных 

отношений, обладающих внутренним единством, отличительными 

свойствами, качественным своеобразием. 

Отрасли права выделяются на основании двух критериев – предмета и 

метода правового регулирования. Под предметом правового регулирования 

понимаются те общественные отношения, которые регулируются нормами 

права (что регулируется?). Под методом правового регулирования 

понимаются обусловленные характером общественных отношений 

(предметом) юридические способы и средства воздействия права на эти 

общественные отношения (как регулируется?). Выделяется два основных 

метода правового регулирования: автономный и авторитарный. Метод 

автономии (метод координации, диспозитивный метод) предполагает 

равноправие участников правоотношений. Авторитарный метод 

(императивный, субординации) предполагает, что субъекты права выступают 

в отношении друг друга на условиях соподчинения. 

Конституционное право. Предмет ПР – основы конституционного строя, 

основные права, свободы и обязанности граждан Республики Беларусь, 

избирательная система, система высших органов государственной власти и 

управления, судебных, контрольно-надзорных органов, порядок их 

образования и компетенция, система местного управления и самоуправления, 

основы финансово-кредитной системы. Метод ПР – преимущественно 

императивный. 

Гражданское право. Предмет ПР – имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. Метод ПР – преимущественно 

диспозитивный. 

Трудовое право. Предмет ПР – общественные отношения по 

применению труда наемных работников на предприятиях, в учреждениях и 

организациях всех форм собственности, основанные на трудовом договоре, а 

также другие, тесно с ними связанные отношения. Метод ПР – сочетание 

императивного и диспозитивного с преобладанием последнего. 
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Семейное право. Предмет ПР – отношения, связанные с браком и 

принадлежностью человека к семье. Метод ПР – преимущественно 

диспозитивный. 

Административное право. Предмет ПР – отношения, складывающиеся в 

сфере государственного управления, т. е. в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности государства. Метод ПР – преимущественно 

императивный. 

Финансовое право. Предмет ПР – отношения в финансовой сфере. 

Метод ПР – преимущественно авторитарный (налоговое право), однако, 

присутствуют элементы диспозитивности (банковское право). 

Земельное право. Предмет ПР – отношения, складывающиеся по поводу 

управления земельными ресурсами в целях обеспечения рационального 

использования земель и их охраны. Метод ПР – преимущественно 

императивный (земельные и другие природные ресурсы являются 

собственностью государства).  

Уголовное право. Предмет ПР – круг деяний, признаваемых 

преступлениями, основания и условия уголовной ответственности, виды 

наказаний и иные меры уголовной ответственности, которые могут быть 

применены к лицам, совершившим преступления (преступление и наказание). 

Метод ПР – практически полностью императивный. 

Уголовно-процессуальное право. Предмет ПР – порядок производства 

по уголовным делам. Метод ПР – практически полностью императивный. 

Уголовно-исполнительное право – Предмет ПР – порядок и условия 

отбывания уголовного наказания, назначенного судом, деятельность органов 

и учреждений, исполняющих наказание. Метод ПР – практически полностью 

императивный. 

Гражданское процессуальное право. Предмет ПР – порядок 

судопроизводства по гражданским, семейным, трудовым и некоторым другим 

категориям дел. Метод ПР – практически полностью императивный. 

Административно-процессуальное право. Предмет ПР – порядок 

производства по административным делам. Метод ПР – практически 

полностью императивный. 

Альтернативная классификация. К материальному праву относятся 

отрасли, непосредственно регулирующие общественные отношения, т.е. 

закрепляющие права и обязанности субъектов права в различных сферах 

общественной жизни. К процессуальному праву относятся те отрасли, в 

которых устанавливается порядок рассмотрения различных юридических дел. 

Еще одна классификация. Частное право охватывает те отрасли права, 

нормы которых выражают интересы в первую очередь личности, те интересы, 

которые частные лица могут реализовать самостоятельно (гражданское, 

семейное, трудовое право). Публичное право включает в себя нормы, 

регулирующие отношения государства, его органов с гражданами и 

организациями.  
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6. Правотворчество как направление государственной деятельности 

Ключевым нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 

нормотворческой деятельности в Республике Беларусь, является Закон 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июля 2018 г. № 

130-З (далее – Закон «Об НПА»).  

Нормотворческая деятельность – государственно-властная деятельность 

по планированию, реализации нормотворческой инициативы, подготовке, 

проведению экспертиз, принятию (изданию), официальному опубликованию, 

изменению, официальному толкованию, приостановлению, возобновлению, 

продлению и прекращению действия нормативных правовых актов. 

Принципы нормотворческой деятельности нашли отражение в ст. 6 

Закона «Об НПА». К таковым относятся: конституционность (законность); 

приоритет общепризнанных принципов международного права; гуманизм; 

защита прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, 

интересов общества и государства, социальной справедливости; гласность; 

научность; социально-экономическая обусловленность; системность и 

комплексность правового регулирования общественных отношений; 

стабильность правового регулирования общественных отношений. 

Правотворческая деятельность представляет собой сложный и 

многогранный процесс, складывающийся из необходимых, последовательно 

осуществляемых организационных действий, которые в теории принято 

называть стадиями.  

 В целом стадии нормотворческого и законотворческого процессов 

схожи. Их различие обусловлено различными обстоятельствами, среди 

которых следует обозначить лишь тот факт, что законы в достаточно 

обобщенном виде регулируют наиболее важные сферы общественных 

отношений, т.е. играют весьма важнейшую роль в деле правового 

регулирования общественных отношений, и, как следствие, к их качеству 

предъявляются несколько более строгие требования по сравнению с, скажем, 

решениями местных исполнительных и распорядительных органов.  

Схематически, нормотворческий процесс выглядит следующим 

образом: субъект нормотворческой инициативы (например, физическое лицо) 

обращается с проектом нормативного правового акта или обоснованным 

предложением в соответствующий нормотворческий орган. Тот готовит 

соответствующий проект нормативного правового акта либо дорабатывает 

предложенный, осуществляет при необходимости его согласование, получает 

необходимые экспертные заключения, после чего проект подписывается 

руководителем, официально публикуется и вступает в законную силу. 

В отличие от нормотворческого процесса, подготовка проекта закона, 

как правило, осуществляется Национальным центром законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь при Администрации 

Президента Республики Беларусь. Еще на стадии подготовки законопроект 

проходит процедуру согласования с заинтересованными сторонами, 

соответствующие экспертизы. Законодательная инициатива предполагает, что 
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уже готовый законопроект вносится в нижнюю палату парламента – Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь. Осуществить 

данную процедуру могут только специально уполномоченные на то субъекты 

законодательной инициативы, исчерпывающий перечень которых установлен 

в Конституции Республики Беларусь и продублирован в Законе «Об НПА»: 

Президент Республики Беларусь; депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь; Совет Республики 

Национального собрания Республики Беларусь; Совет Министров Республики 

Беларусь; граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным 

правом, в количестве не менее 50 тысяч человек. После чего законопроект 

проходит процедуру одобрения в палатах парламента, подписывается главой 

государства, подлежит официальному опубликованию и вступает в действие. 

Юридическая техника – это совокупность (комплекс) приемов, 

способов, правил разработки, оформления, опубликования и систематизации 

правовых актов в целях достижения их совершенства и эффективности. В 

самом широком виде представляет собой совокупность требований к форме 

нормативного правового акта (реквизиты (вид акта, дата принятия, место, 

номер и др.), внутренняя структура (преамбула, деление на главы, разделы, 

пункты, заключительные положения и др.) и др.) и его содержанию (язык, 

стиль и др.). 

Значительное количество нормативных правовых актов требует 

определенных действий по обеспечению эффективности их использования. 

Одним из таких средств является систематизация нормативных правовых 

актов, под которой понимается целенаправленная деятельность 

государственных органов, негосударственных организаций, отдельных лиц по 

упорядочению, усовершенствованию нормативного правового материала, 

приведению его в определенную внутренне согласованную систему. 

Виды систематизации. Инкорпорация – такое объединение 

действующих нормативных правовых актов по определенным признакам, при 

котором они полностью или частично помещаются в различные сборники, 

собрания законодательства без изменения их нормативного содержания. 

Инкорпорацию осуществляют государственные органы, негосударственные 

организации, отдельные лица. Результат – сборник нормативных правовых 

актов. Разновидность – электронная инкорпорация (АБД «Консультант», АБД 

«Эталон» и т.д.). 

Кодификация – такой вид систематизации, который предполагает не 

только внешнюю обработку нормативного правового материала, но и 

изменение его содержания в процессе создания кодификационных актов, 

представляющих собой систематизированное изложение правовых норм, 

регулирующих определенную область общественных отношений. 

Осуществляет нормотворческий орган. В результате кодификации обычно 

создается нормативный правовой акт, обладающий сводным характером. 

Консолидация – объединение в одном новом акте разрозненных актов, 

регулирующих некоторую однородную часть определенного вида 
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общественных отношений. Осуществляет нормотворческий орган. В 

результате кодификации обычно создается нормативный правовой акт, 

объединяющий консолидируемые акты в один без изменения правового 

регулирования соответствующих отношений. 

  

7. Пределы действия нормативных правовых актов 

Установить пределы действия нормативного правового акта – значит 

определить: 

на какие общественные отношения положения акта распространяются 

(предметное действие); 

с какого времени акт вступает в юридическую силу и по какое время она 

сохраняется (действие во времени); 

на какую территорию он распространяется (действие в пространстве); 

каких категорий субъектов он касается (действие по кругу лиц). 

Действие нормативных правовых актов во времени. Определение 

времени начала действия нормативного правового акта связано с его 

опубликованием, т. е. помещением текста акта в официальном издании. Датой 

официального опубликования нормативного правового акта, включаемого в 

Национальный реестр правовых актов, считается дата размещения его текста 

на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 

«Pravo.by». Порядок вступления в законную силу, т.е. фактического начала 

действия, установлен ст. 64. Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах». Так, решения, принятые республиканским референдумом, 

законы и декреты Президента Республики Беларусь вступают в силу через 

десять дней после их официального опубликования, если в этих актах не 

установлен иной срок вступления их в силу. Указы Президента Республики 

Беларусь, постановления Совета Министров Республики Беларусь, а также 

иные нормативные правовые акты, подлежащие включению в Национальный 

реестр правовых актов, за исключением указанных в п.п. 1 и 3 настоящей 

статьи, вступают в силу со дня включения их в Национальный реестр 

правовых актов, если в этих актах не установлен иной срок вступления их в 

силу. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности граждан и юридических лиц, вступают в силу только после их 

официального опубликования. Такие нормативные правовые акты 

публикуются после включения их в Национальный реестр правовых актов, 

если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

Статья 68 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах» устанавливает случаи прекращения действия нормативного правового 

акта (его структурного элемента). Так, нормативный правовой акт (его 

структурный элемент) прекращает свое действие в случае: 

истечения срока, на который был рассчитан временный нормативный 

правовой акт (его структурный элемент); 

признания нормативного правового акта (его структурного элемента) 

утратившим силу; 
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отмены нормативного правового акта (его структурного элемента) в 

случаях, установленных Конституцией Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах», иными 

законодательными актами; 

признания Конституционным Судом Республики Беларусь 

нормативного правового акта (его структурного элемента) не 

соответствующим Конституции Республики Беларусь. 

Переживание закона означает тот случай, когда отмененный акт (или его 

часть) продолжает какое-то время регулировать определенные отношения, 

возникшие до утраты им юридической силы. Такое положение встречается не 

часто и связано с тем, что некоторые отношения невозможно сразу привести в 

соответствие с вновь принятым актом. Обычно это касается длящихся 

правоотношений, что характерно для гражданского права. 

По общему правилу нормативный правовой акт не имеет обратной силы, 

т.е. не распространяет свое действие на общественные отношения, имевшие 

место до вступления его в действие. Однако, данное обстоятельство касается 

только юридической ответственности лица (не может быть установлено 

наказание за деяние, не может быть ужесточено наказание, в т.ч. путем 

установления дополнительных наказаний к основному). В том случае, если 

нормативный правовой акт смягчает или отменяет ответственность граждан и 

юридических лиц, то он имеет обратную силу (ст. 66 Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах»). Нормативные правовые акты, 

иным образом улучшающие или ухудшающие положение лица, т.е. в 

вопросах, не связанных с юридической ответственностью, могут иметь 

обратную силу по решению законодателя. 

Действие нормативного правового акта в пространстве означает его 

применимость на определенной территории. Пространственное действие 

актов в первую очередь связано с понятием территории государства. В 

международном праве под государственной территорией понимается часть 

земного шара, которая принадлежит определенному государству и в пределах 

которой оно осуществляет свое территориальное верховенство, т. е. которая 

находится под его суверенитетом. В состав территории государства входит вся 

суша в пределах его границ, включая недра, внутренние (национальные) и 

территориальные воды (воды морей и океанов, омывающих сушу государства, 

ширина которых определяется международным правом), воздушное 

пространство в пределах границ государства, военные суда под флагом 

государства, невоенные суда под флагом государства в открытом море и 

международном воздушном пространстве, космические корабли (станции) со 

знаком государства, зарегистрировавшего объект. Что касается территорий 

посольств, миссий, консульств, находящихся за рубежом, то здесь речь идет 

об экстерриториальных отношениях, т. е. об их иммунитете от юрисдикции 

страны пребывания. 

Кроме того, нормативные правовые акты могут распространять свое 

действие, как на всю территорию государства, так и на определенную ее часть. 
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Акты, издаваемые местными органами, действуют в пределах той территории, 

на которую распространяются их управленческие функции. 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц означает их 

применимость к определенным категориям субъектов права. Речь идет об 

определении круга лиц, на которых распространяется юридическая сила 

правовых норм, содержащихся в соответствующем нормативном правовом 

акте. 

По общему правилу нормативные правовые акты государства действуют 

в отношении всех лиц, находящихся на его территории. Это касается: граждан 

данного государства; лиц с двойным гражданством; граждан иностранных 

государств; лиц без гражданства; всех организаций, функционирующих на 

территории государства.  

Вместе с тем правовой статус некоторых категорий граждан имеет 

некоторые особенности: признанные судом недееспособными, лица, 

содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы или в отношении 

которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей. 

Некоторые нормативные правовые акты могут распространять свое 

действие лишь на определенные категории лиц, органов, организаций. Так, 

закон «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» в определенной 

своей части действует в отношении только этих органов. Некоторые акты 

действуют только в отношении пенсионеров, военнослужащих и т. д. 

В соответствии с международными соглашениями главы государств и 

правительств, сотрудники дипломатических представительств иностранных 

государств (послы, посланники, поверенные в делах, советники, торгпреды и 

их заместители, военные атташе и их помощники, секретари и т. д.), члены их 

семей и некоторые другие иностранные граждане пользуются так называемым 

правом экстерриториальности, т. е. наделены дипломатическим иммунитетом.  

  

8. Правосознание и правовая культура. 

Под правосознанием понимается одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается 

отношение индивидов, социальных групп, всего общества к действующему и 

желаемому праву, правовым явлениям, поведению людей в сфере права 

служит предпосылкой формирования права и его реализации. 

Функции правосознания. Познавательно-оценочная функция 

правосознания позволяет познавать и анализировать реальную правовую 

жизнь, приобретать правовые знания, вырабатывать правовые воззрения, 

формируя тем самым предрасположенность, побуждение к правомерному или 

противоправному поведению, что, в свою очередь, составляет регулятивную 

функцию правосознания. Прогностическая функция (моделирования) состоит 

в теоретическом формировании определенных моделей (правил) поведения, 

которые оцениваются правосознанием как должные, социально необходимые.  
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Правосознание по своей структуре, внутреннему строению представляет 

собой сложное образование, в котором можно выделить такие элементы, как 

правовая идеология, правовая психология и правовая мораль. Под правовой 

идеологией понимается совокупность правовых теорий, идей, взглядов на 

право, научных оценок, представлений о праве. Это рациональный компонент 

правосознания. Правовая психология включает в себя различного рода 

чувства, оценки, настроения, переживания по поводу функционирующего 

права, справедливого или несправедливого применения правовых норм, 

нарушения законов, их соблюдения и т. д. Это эмоциональный компонент 

правосознания. Правовая мораль включает в себя представления людей о 

действующем праве, его реализации и развитии с точки зрения их моральных 

убеждений. 

Одна из классификации правосознания связана с уровнем, глубиной 

знания права, его особенностей как регулятора общественных отношений. 

Обыденное (эмпирическое) правосознание складывается под влиянием 

конкретных жизненных обстоятельств, стихийно, на основе реальных условий 

жизни человека, его повседневного опыта, носит характер упрощенных, 

поверхностных суждений о праве. Приоритет правовой психологии. Научное 

(теоретическое) правосознание формируется на основе научных исследований 

социальной действительности, широких правовых обобщений. Оно 

представляет собой теоретическое осмысление права и правовых явлений. 

Приоритет правовой идеологии. Профессиональное правосознание 

представляет собой специализированное правосознание юристов. 

Особенности профессионального правосознания проявляются в восприятии 

данной профессиональной группой ценностей права в комплексе, умении 

анализировать правовую действительность на уровне теоретических 

обобщений, принимать юридически обоснованные решения и грамотно 

осуществлять реализацию права, активно влиять на позитивное восприятие 

другими гражданами права, правового регулирования и т. п. 

В зависимости от субъектов (носителей) правосознания его 

подразделяют на общественное, индивидуальное и групповое. Общественное 

правосознание выражает правовые воззрения большинства членов общества. 

Индивидуальное правосознание – это представления о праве, законности, 

правопорядке, тенденциях их развития отдельного человека, индивида. 

Групповое правосознание – воззрения на право и правовую практику 

различных социальных групп (студенты, военнослужащие, пенсионеры и т. 

д.).  

С правосознанием и правом неразрывно связано и такое социальное 

явление, как правовая культура. Правовую культуру можно определить как 

качественное состояние правовой организации общества, реального 

функционирования его правовой системы, отражающее достигнутый уровень 

развития в сфере правового регулирования социальных отношений. 

Правовая культура общества проявляется в многообразных показателях: 

уровень правосознания, позитивное отношение общества, государства, 
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индивидов к праву; совершенство и демократизм правотворческого процесса 

(подготовка, принятие, опубликование, систематизация нормативных 

правовых актов); качество законодательства, степень сбалансированности 

отражения в нем интересов индивидов, социальных групп, общества в целом; 

состояние реализации права, уровень работы правоохранительной системы; 

правовое закрепление и реальное обеспечение прав и свобод личности; 

состояние законности и правопорядка; профессионализм и общественный 

статус юридических кадров и учреждений, позитивная правовая активность 

всех субъектов права, уважение надлежащих юридических процедур; 

состояние правовой науки и юридического образования.  

Повышение уровня правовой культуры членов общества 

осуществляется преимущественно через правовое воспитание – 

систематическую и целенаправленную деятельность государства, 

негосударственных объединений, направленную на формирование у граждан 

правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного 

отношения к праву, на развитие и поддержание у них позитивной активности 

в сфере правотворчества и реализации права. 

Правовое воспитание может проводиться в различных формах. Это 

прежде всего юридическое образование, просвещение, правовая пропаганда, 

широкая гласность в правотворческой и правоприменительной практике. Оно 

осуществляется путем преподавания основ права в общеобразовательных, 

средних специальных и высших учебных заведениях, проведения занятий в 

системе повышения квалификации, правовой пропаганды и просвещения 

через печать и телевидение, посредством организации лекций и бесед на 

правовые темы для населения и т. д. Важное значение для правового 

воспитания имеет деятельность судебных и правоохранительных органов, 

всех юридических учреждений. Квалифицированное разрешение ими 

конкретных юридических дел демонстрирует суть законов, особенности 

правового регулирования разносторонних общественных отношений и т. д. 

  

9. Реализация норм права. 

Норма права содержит лишь идеальную модель поведения субъектов 

права, которую заложил в нее соответствующий субъект нормотворчества, 

создав предпосылку для успешного урегулирования общественных 

отношений с помощью права. Следующим шагом является реализация данных 

норм прав людьми, т. е. их реальное, фактическое поведение в соответствии с 

установленными предписаниями. 

Следовательно реализация правовых норм – это осуществление 

содержащихся в них предписаний (положений) в правомерном поведении 

субъектов права. 

Процесс реализации права сложен и осуществляется в различных 

формах. Формы реализации права, при которых субъект права для 

осуществления своих интересов не нуждается в участии государства принято 
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называть непосредственными. К таковым относятся соблюдение, исполнение 

и использование права. 

Соблюдение (не делай!) – это такая форма реализации норм права, 

которая выражается в выполнении субъектами права возложенных на них 

обязанностей путем бездействия. Как правило, речь идет о воздержании от 

совершения тех действий, которые являются вредными для общества и 

запрещены государством. Посредством соблюдения, таким образом, 

реализуются запрещающие нормы права. 

Исполнение (сделай!)– это такая форма реализации права, при которой 

субъекты права своими активными действиями выполняют возложенные на 

них обязанности. Например, обязанность вернуть долг. Посредством 

исполнения реализуются обязывающие нормы права. 

Использование (хочешь делай, хочешь не делай!) – это такая форма 

реализации норм права, которая выражается в осуществлении участниками 

регулируемых правом общественных отношений своих прав, 

предусмотренных законодательством. Например, приобретение продуктов 

питания. В форме использования реализуются, осуществляются 

управомочивающие (дозволяющие) правовые нормы. 

В свою очередь такой форме реализации права, как применение, 

возникает тогда, когда для полного осуществления прав и обязанностей 

субъектов требуется принятие компетентным государственным или по 

поручению государства негосударственным органом особого решения. В 

самом широком смысле все ситуации, в которых необходимо применение 

права, можно разделить на две большие группы: необходимо подтвердить 

возникновение у лица прав и обязанностей, которые он на себя принимает 

добровольно (назначение на должность); необходимо разрешить конфликт 

путем принудительного распределения прав и обязанностей (раздел 

имущества между бывшими супругами, наложение взыскания). 

Случаи, когда осуществляется применение права: 

- для возникновения субъективных прав и обязанностей требуется 

согласно закону властное решение. Как правило, речь идет о достаточно 

важных юридически значимых событиях, которые, по мнению государства, не 

могут обойтись без его внимания. Зачастую применение права в таких случаях 

сопровождается составлением и, часто, выдачей соответствующего 

документа. Например, заключение брака. 

- субъекты не могут прийти к согласию по поводу взаимных 

субъективных прав и обязанностей. Такой спор, разрешаемый в судебном 

порядке, может возникнуть, к примеру, в связи с разделом имущества. 

- не исполняются или исполняются ненадлежащим образом 

субъективные обязанности (взыскание штрафа в принудительном порядке); 

возникают какие-либо препятствия, помехи в осуществлении субъективного 

права (один из супругов ограничивает другого в возможности пользоваться 

имуществом, находящимся в общей собственности «жена не пускает мужа в 

квартиру»). 
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- только с помощью компетентного органа возможно подтвердить 

наличие или отсутствие жизненного факта, имеющего юридическое значение 

(объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим). 

- возникает потребность в определении правонарушителю меры 

юридической ответственности.  

Каковы же особенности правоприменения? 

1. Правоприменение представляет собой государственно-властную 

деятельность. Акты, издаваемые в результате этой деятельности, обязательны 

к исполнению и обеспечиваются в необходимых случаях принудительной 

силой государства. 

2. Это деятельность специально уполномоченных на то субъектов права. 

3. Правоприменение по своему содержанию является деятельностью в 

отношении конкретных жизненных случаев (по разрешению конкретных 

юридических дел) и выражается в вынесении индивидуальных правовых 

решений. 

4. Это деятельность, осуществляемая в установленных процессуальных 

формах.  

Таким образом, применение права – это властная организующая 

деятельность компетентных государственных органов или по уполномочию 

государства негосударственных организаций, должностных лиц, 

осуществляемая в специально установленных законом формах, по реализации 

правовых норм при разрешении конкретных дел путем принятия обязательных 

индивидуально-правовых решений. 

Процесс правоприменения осуществляется в определенной 

последовательности. Выделяется, как минимум, три стадии правоприменения. 

Большее их количество может быть выделено при дроблении трех основных 

на более мелкие. 

С учетом сказанного можно выделить следующие основные стадии 

процесса реализации юридических норм в форме их применения: 

установление, анализ и оценка фактических обстоятельств дела; выбор 

(отыскание) правовой нормы, подлежащей применению (в рамках которой 

иногда выделяют проверку подлинности текста правовой нормы; толкование 

правовой нормы, разрешение возможных коллизий между нормами); принятие 

решения по делу и издание акта применения правовой нормы (в рамках 

которой выделяют доведение содержания акта правоприменения до сведения 

исполнителей; реализация принятого акта).  

Решение, вынесенное по конкретному вопросу (юридическому делу) в 

результате правоприменительной деятельности выражается акте применения 

права. Акт применения права – это официальное властное предписание 

(решение) по юридическому делу, принятое компетентным органом на основе 

действующих правовых норм с учетом конкретных жизненных обстоятельств 

в отношении персонально определенных лиц. 

Правоприменительные акты, как правило, выражаются в письменной 

форме, реже встречаются акты, выраженные устно или конклюдентно (жесты, 
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знаки, специальные технические средства (проблесковый маячок красного 

цвета)).  

Очевидно, что прежде чем начать процесс реализации нормы права, 

необходимо в той или иной степени осмыслить правило, заключенное в тексте 

нормативного правового акта, понять его содержание. Таким образом, в 

процессе реализации права неизбежно осуществляется его толкование. Под 

толкованием правовых норм понимается деятельность государственных 

органов, негосударственных организаций, отдельных лиц по уяснению (для 

себя) и разъяснению (для другого) смысла правовых норм, вложенного в них 

законодателем, действительного содержания находящихся в них правовых 

положений (предписаний, определений) в целях их правильной реализации. 

Наиболее распространенным является определение видов толкования по 

его способам, объему и субъектам, осуществляющим толкование. 

По способам, приемам толкование правовых норм выделяется: 

Грамматическое толкование (языковое, лексическое, филологическое, 

текстовое) состоит в выяснении смысла правовой нормы на основе 

грамматического анализа текста статьи нормативного акта, в которой она 

содержится. В процессе такого анализа выясняется смысл каждого термина, 

каждого слова текста, устанавливаются синтаксические связи между словами. 

При этом следует особо учитывать специфику юридической терминологии. 

Систематический способ толкования заключается в уяснении 

содержания нормы права путем сопоставления ее с другими нормами. 

Довольно часто одни нормы могут уточнять, дополнять содержание 

исследуемой нормы, устанавливать определенные исключения. Например, 

убийство и убийство, совершенное группой лиц, наказываются по-разному.  

Историко-политическое толкование используется в тех случаях, когда 

возникает необходимость уяснить содержание норм права на основе анализа 

исторических причин, условий и целей их принятия. Например, некоторые из 

норм права, действующих во время военного или чрезвычайного положения, 

в обычной ситуации неприемлемы.  

Толкование по объему может быть буквальным, распространительным 

и ограничительным. 

При буквальном (адекватном) толковании норм права устанавливается, 

что содержание нормы права полностью соответствует ее текстуальному 

выражению.  

В процессе исследования нормы права может быть установлено, что 

действительное содержание нормы шире, чем ее буквальное выражение, и ей 

следует придать распространительный смысл. Такое толкование называется 

распространительным. Это можно проиллюстрировать на примере 

формулировки ч. 1 ст. 110 Конституции Республики Беларусь. Она гласит: 

«Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только 

закону». Если толковать этот текст буквально, то судьи при рассмотрении 

судебных дел не должны подчиняться иным нормативным правовым актам. 



19 
 
 

При анализе правовой нормы может быть установлено, что ее 

действительное содержание ýже текстуального выражения. Здесь возникает 

необходимость ограничительной трактовки смысла нормы. Такое толкование 

называется ограничительным. Например, последнее предложение ч. 3 ст. 32 

Конституции Республики Беларусь сформулировано так: «Дети обязаны 

заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им 

помощь». Если толковать в этой фразе слово «дети» буквально, то получается, 

что указанная обязанность налагается на детей любого возраста и состояния, 

что, очевидно, невозможно по объективным причинам.  

В зависимости от субъектов, толкующих правовую норму, и от 

юридической силы результатов толкования его подразделяют на официальное 

и неофициальное. Официальное толкование представляет собой разъяснение 

смысла юридической нормы, исходящее от уполномоченных на то органов и 

являющееся обязательным для субъектов, осуществляющих применение этой 

нормы. Толкование такого рода, в свою очередь, подразделяют на 

аутентическое и делегированное (легальное). Под аутентическим толкованием 

понимается разъяснение правовой нормы, исходящее от того органа, который 

сам издал данную норму. Делегированное (легальное) толкование 

представляет собой официальное разъяснение содержания нормы, исходящее 

от компетентного органа, который сам не принимал толкуемую норму, но в 

силу предоставленных ему специальных постоянных полномочий или 

отдельного поручения вышестоящих органов правомочен осуществлять эту 

деятельность.  

В зависимости от того, к какому кругу вопросов относится разъяснение, 

распространяется ли оно на все случаи, предусмотренные нормой права, или 

касается разрешения лишь отдельного юридического дела, официальное 

толкование подразделяется на нормативное и казуальное. Нормативное 

толкование – это толкование общего характера, которое является 

обязательным при разрешении всех дел определенного вида. Казуальным 

толкованием называется официальное разъяснение содержания правовой 

нормы, даваемое компетентными органами (преимущественно судами) в 

целях правильного разрешения конкретного юридического дела. 

Неофициальное толкование исходит от органов и лиц, не наделенных 

полномочиями давать обязательное разъяснение смысла юридических норм. 

Обычно оно выступает в виде советов, рекомендаций, суждений. Оно не 

является обязательным при применении норм права, на него нельзя 

официально ссылаться при рассмотрении конкретных дел. Разновидностями 

толкования неофициального характера являются обыденное, 

профессиональное (компетентное) и доктринальное. Обыденное толкование – 

это неофициальное разъяснение смысла, содержания нормы права, даваемое 

любым лицом, не обладающим глубокими познаниями в сфере права. 

Профессиональное (компетентное) толкование – это толкование, исходящее 

от лиц, обладающих юридическими познаниями, в частности от прокурорских 

работников, юрисконсультов, адвокатов и др. Доктринальное (научное) 
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толкование – это разъяснение правовых норм, осуществляемое научными 

учреждениями, отдельными учеными или их группами.  

При рассмотрении конкретных юридических дел может оказаться, что в 

законодательстве отсутствуют нормы, которые рассчитаны на регулирование 

соответствующих отношений. Такие ситуации именуются пробелами в праве. 

Пробелы в праве устраняются путем нормотворчества, однако, зачастую это 

не слишком оперативный процесс. Временными мерами служат аналогия 

закона и аналогия права. Аналогия закона – это разрешение конкретного 

юридического дела на основе норм, которые рассчитаны не на данный, а на 

аналогичный, сходный случай. При аналогии права конкретное юридическое 

дело рассматривается на основе общих начал и смысла законодательства 

(принципов права).  

  

10. Правоотношения 

Право как система норм, установленных или санкционированных 

компетентными государственными органами, принятых или одобренных 

самим народом, призвано регулировать общественные отношения, охватывает 

все потенциально возможные варианты правомерного либо противоправного 

поведения субъектов права. Право как систему норм принято называть 

объективным правом. Реализуя норму права, субъект из бесчисленного числа 

потенциальных возможностей выбирает и реализует в фактическом поведении 

один вариант, представляющий собой совокупность персональных, т.е. 

субъективных прав и обязанностей. Важно, что зачастую реализация норм 

права одним субъектом невозможна без «встречного» действия со стороны 

другого субъекта. Другими словами, регулятивная функция права 

предполагает упорядоченность и предсказуемость общественных отношений, 

которая достигается за счет того, что «ответом» на надлежащие требования 

одного субъекта будут заранее известные действия другого субъекта права, 

иначе говоря, стороны обладают взаимными субъективными правами и 

обязанностями. При этом реализация действий по установленной в норме 

права схеме гарантирована государством. Например, для реализации функций 

государство взымает с субъектов хозяйствования налоги, а последние обязаны 

их уплачивать. Пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу, 

водитель обязан его пропустить.  

С учетом рассмотренных выше форм реализации субъективных прав и 

обязанностей представляется возможным и обоснованным определить 

правовые отношения как юридическую форму общественных отношений, 

представляющую собой возникающие на основе правовых норм и 

определенных жизненных обстоятельств связи конкретных субъектов права, 

обладающих взаимными субъективными правами и обязанностями, 

гарантированными государством. 

Основные признаки правоотношений следующие: 
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правоотношения возникают на основе правовых норм или принципов 

при наличии предусмотренных правом определенных жизненных 

обстоятельств (юридических фактов); 

правоотношение представляет собой общественно значимую связь 

конкретных лиц (субъекты, стороны правоотношения); 

в правоотношении происходит в той или иной мере сочетание, 

взаимодействие воли государства (определенного его органа) и воли 

участников (сторон) правоотношения; 

правоотношение характеризуется наличием у сторон взаимных 

субъективных, т. е. персонально принадлежащих и четко определенных, 

юридических прав и обязанностей; 

осуществление взаимных субъективных прав и обязанностей сторон 

правоотношения происходит, как правило, инициативно и добровольно, но 

при необходимости гарантируется государственным воздействием, вплоть до 

применения принудительных мер правовой защиты и юридической 

ответственности. 

Правоотношение имеет структуру, под которой понимается 

совокупность составляющих ее обязательных элементов. К этим элементам 

относятся субъекты правоотношения, субъективные права и обязанности 

сторон правоотношения, объекты правоотношения, фактическое (реальное) 

поведение субъектов правоотношения по осуществлению их взаимных 

субъективных прав и обязанностей. 

Субъектами (сторонами, участниками) правоотношения являются 

субъекты права, вступившие в соответствующие правоотношения. К 

субъектам права относятся индивиды (физические лица) и организации, 

которые обладают признаваемыми правовыми нормами юридическими 

качествами, позволяющими им быть носителями субъективных прав и 

обязанностей (обладающие правосубъектностью).  

Правоспособность – это признаваемая правовыми нормами способность 

лица иметь субъективные юридические права и обязанности. Дееспособность 

– это признаваемая правовыми нормами способность лица лично, своими 

осознанными действиями приобретать субъективные юридические права и 

обязанности, осуществлять их, отказываться от них. Разновидностями 

дееспособности являются сделкоспособность (способность лично, своими 

действиями совершать гражданско-правовые сделки) и деликтоспособность 

(способность понимать противоправность совершаемых деяний и осознанно 

претерпевать меры юридической ответственности за совершенное 

правонарушение). 

Субъектами многообразных правоотношений могут быть физические 

лица (граждане страны, иностранные граждане, лица без гражданства) и 

организации (государственные, негосударственные), а также социальные 

общности (народ, нация, профессиональная группа, трудовой коллектив), 

государство в целом. 



22 
 
 

Физические лица обладают правоспособностью с рождения и становятся 

полностью дееспособными к моменту достижения совершеннолетия. До 

достижения 18-летенго возраста лицо дееспособно частично, например, до 

достижения 14-летнего возраста лицо не подлежит уголовной или 

административной ответственности. 

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 осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде и прошла в установленном порядке 

государственную регистрацию в качестве юридического лица либо признана 

таковым законодательным актом. Юридические лица должны иметь 

самостоятельный баланс. Правосубъектность юридического лица возникает со 

времени его создания и прекращается при завершении процесса его 

ликвидации. Юридическое лицо считается созданным с момента его 

государственной регистрации, которая производится в порядке, определяемом 

законодательством.  

Субъективное право – возникающая в пределах, предусмотренных 

правовой нормой, и вследствие определенных жизненных обстоятельств 

(юридических фактов) точная мера возможного поведения конкретного 

субъекта права. 

Субъективная обязанность – возникающая в пределах, 

предусмотренных правовой нормой, и вследствие определенных жизненных 

обстоятельств (юридических фактов) точная мера должного поведения 

конкретного субъекта права. 

В правоотношениях субъективные права и обязанности сторон 

корреспондируют. Это значит, что осуществление субъективных прав одной 

стороны обеспечивается выполнением субъективных обязанностей другой и 

наоборот. В случае необходимости и в предусмотренном законом порядке 

реализация субъективных прав и обязанностей гарантируется 

государственным воздействием, в том числе и принуждением. 

Субъекты права участвуют в правоотношениях ради удовлетворения 

своих интересов и потребностей. Такие разнообразные блага, на достижение, 

использование или охрану которых направлены интересы сторон 

правоотношения и ради которых реализуются их субъективные права и 

обязанности, принято рассматривать в качестве объектов правоотношений. 

Материальные блага – это конкретные предметы, представляющие 

ценность для субъектов правоотношения (деньги, имущество и др.); личные 

неимущественные блага (охраняемые законом честь, достоинство гражданина, 

тайна переписки, телефонных переговоров и т. д.); духовные блага – 

удовлетворение эстетических потребностей посредством посещения театров и 

кинотеатров, художественных выставок, праздничных, культурных и других 

мероприятий. 
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Субъективные права и обязанности лишь предполагают возможность 

или необходимость определенного поведения. Они представляют собой 

юридическую форму правоотношения, которая должна быть наполнена 

реальным содержанием. Таким реальным содержанием может быть только 

фактическое взаимодействие, взаимообусловленное поведение участников 

правоотношения, т. е. их деятельность, осуществляемая в соответствии с 

имеющимися у них взаимными субъективными правами и обязанностями. 

Правоотношения как форма реализации правовых предписаний 

возникают, изменяются и прекращаются не сами по себе, а вследствие 

конкретных жизненных обстоятельств, предусмотренных нормами 

действующего права и называемых юридическими фактами. Юридические 

факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми правовые 

нормы связывают наступление определенных юридических последствий. 

По последствиям, которые вызывают, юридические факты их 

подразделяют на правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие. Правообразующие факты влекут за собой 

возникновение правоотношений. К такого рода фактам относятся 

всевозможные гражданско-правовые сделки, трудовые соглашения, 

регистрация брака, причинение вреда, совершение преступления и т. д. 

Правоизменяющие факты вызывают изменения субъективных прав и 

обязанностей участников правоотношений. В качестве примера может быть 

приведен приказ о повышении работника в должности, об изменении его 

должностных обязанностей. Правопрекращающие факты влекут прекращение 

правоотношений. К ним относятся выполнение договорных обязательств, 

смерть участника правоотношения, расторжение договора и т. д. 

Следует учитывать, что один и тот же юридический факт может вызвать 

различные юридические последствия. Так, смерть человека может повлечь за 

собой прекращение трудового правоотношения, изменение правоотношения 

по найму жилого помещения, возникновение правоотношений по 

наследованию имущества умершего и т. д. 

По волевому основанию юридические факты подразделяют на события 

и деяния (действия или бездействие). События – это такие юридические 

факты, наступление которых не зависит от воли субъектов правоотношений. 

Абсолютные события не зависят от воли людей и не связаны с их действиями 

(в результате урагана возникают взаимные права и обязанности у 

страхователя, чье застрахованное имущество было уничтожено стихией, и 

страховщика). Относительные события вызваны к жизни волевыми 

действиями людей, но не сторон правоотношений (в результате умышленного 

поджога возникают взаимные права и обязанности у страхователя, чье 

застрахованное имущество было уничтожено стихией, и страховщика; 

результат футбольного матча приводит к возникновению взаимных прав и 

обязанностей между букмекером и лицом, сделавшим ставку на определенный 

исход). 
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Деяния – акты волевого поведения сторон правоотношений. Они 

являются выражением их сознательной деятельности, проявлением их 

свободной воли. Волевые поступки могут быть правомерными и 

неправомерными. Правомерные деяния – это такие поступки людей, которые 

совершаются в соответствии с правовыми предписаниями или не 

противоречат им. Неправомерные деяния – поступки, противоречащие 

(полностью или частично) правовым предписаниям. 

Правомерные деяния подразделяют на юридические акты и 

юридические поступки. Юридические акты – такие деяния, которые 

изначально и прямо направлены на достижение определенного правового 

результата (гражданско-правовые сделки, правоприменительные акты, 

официальные обращения граждан и другие волеизъявления, имеющие 

юридическое значение). Юридические поступки – такие действия субъектов 

права, которые прямо не направлены на достижение каких-либо правовых 

последствий, но при определенных обстоятельствах могут вызывать такие 

последствия независимо от намерений совершивших их лиц (создание 

художественного произведения и возникновение права интеллектуальной 

собственности).  

Нередко для достижения некоторых правовых последствий 

недостаточно одного юридического факта, а требуется определенная их 

совокупность. Такая совокупность нескольких взаимосвязанных между собой 

юридических фактов, необходимых для возникновения, изменения или 

прекращения определенных правоотношений, называется юридическим 

(фактическим) составом. 

Презумпция в праве – это предусмотренное правовой нормой 

предположение о наличии или отсутствии юридически значимых явлений, 

обусловленное практикой правового регулирования и обоснованное 

научными исследованиями. В качестве примеров могут служить презумпция 

знания закона, презумпция невиновности. Устанавливается законодателем, не 

может быть опровергнуто. 

Правовая фикция – не существующее явно положение (явление, 

событие), признанное компетентным правоприменительным органом в 

соответствии с законодательством существующим и ставшее в силу этого 

общеобязательным. Устанавливается правоприменителем, может быть 

опровергнуто. Правовой фикцией является, в частности, признание в судебном 

порядке физического лица умершим, если по месту его жительства в течение 

предусмотренного законом срока нет сведений о месте его пребывания (ст. 41 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

  

11. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 

Правомерное поведение – это осознанное поведение субъектов права, 

соответствующее правовым предписаниям или же не противоречащее им и 

обеспечиваемое (гарантируемое, охраняемое) юридическими средствами. 



25 
 
 

Правомерное поведение как поведение юридически значимое имеет 

свою структуру.  

Субъект правомерного поведения – лицо, обладающее 

правосубъектностью (правоспособностью, дееспособностью), чьи поступки 

соответствуют правовым предписаниям или не противоречат им.  

Объектом правомерного поведения являются определенные блага, на 

достижение которых направлены поступки субъектов, соответствующие их 

субъективным юридическим правам и обязанностям. 

Объективная сторона правомерного поведения – это действие или 

бездействие, соответствующее правовым предписаниям или не 

противоречащее им.  

Субъективная сторона правомерного поведения представляет собой 

внутреннее (психическое) отношение субъекта к своему поведению, 

обусловливающее, предопределяющее его правомерность. Она включает 

мотив правомерного поведения и его цель. Цель правомерного поведения 

достаточно проста – это достижение, использование определенного блага, 

составляющего его объект. Мотив правомерного поведения – внутреннее, 

психическое побуждение к такому поведению. Мотивы правомерного 

поведения могут быть весьма многообразными. 

Наиболее распространенным мотивом правомерного поведения 

является привычка, глубоко не осознанная и далеко не всегда мотивированная, 

поступать в соответствии с правовыми предписаниями. 

Еще одним распространенным мотивом выступает правовой 

конформизм, т. е. следование принципу «поступать так, как поступают 

другие». 

Широкое распространение имеет такой мотив правомерного поведения, 

как опасение государственного контроля и принуждения, а если точнее – страх 

перед наказанием, т.н. «маргинальный» мотив. 

Наиболее желательным для общества и государства мотивом 

правомерного поведения является глубокое осознание субъектом 

необходимости и целесообразности поступать в соответствии с правовыми 

предписаниями. Объективная сторона правомерного поведения независимо от 

его мотивации будет выглядеть одинаково, однако, именно последний мотив 

требует наименьших затрат ресурсов со стороны государства для его 

поддержания в деле регулирования правовых отношений. 

Правонарушение – это противоправное виновное деяние 

деликтоспособного лица, причиняющее вред другим лицам, обществу в целом 

и влекущее установленные законом меры государственного принуждения. 

Признаки правонарушения. 

1. Правонарушение – это всегда факт осознанного поведения субъекта 

права, выражающийся в действии или бездействии (деянии). 

Правонарушитель разумен и обладает свободной волей, что позволяет ему и 

только ему осознанно выбирать модель поведения и нести ответственность, 

если таковая запрещена нормативными правовыми актами – виновность. 
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2. Правонарушением может быть только противоправное поведение, т. 

е. деяние, нарушающее правовое предписание.  

3. Правонарушением является деяние только деликтоспособного лица, т. 

е. обладающего способностью понимать противоправность своих деяний и 

осознанно нести за них юридическую ответственность. Как правило, речь идет 

о возрасте правонарушителя (физический критерий) и его вменяемости 

(психический критерий). 

4. Правонарушением считается противоправное деяние, причиняющее 

реальный вред обществу, государству, конкретным лицам – физический, 

материальный, моральный. В целом же любое правонарушении следует 

считать общественно вредным, т.к. сами фактом нарушения правового 

предписания правонарушитель демонстрирует пренебрежение к 

установленным в социуме правилам. 

5. В-шестых, правонарушениями признаются противоправные деяния, в 

отношении которых прямо предусмотрены принудительные меры 

государственного воздействия. 

Правонарушение соответствующей структурой, именуемой составом 

правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из элементов лишает 

противоправное деяние значения правонарушения. 

Объект правонарушения – определенная разновидность общественных 

отношений, урегулированных правом, на которую посягает противоправное 

виновное деяние. 

Субъект правонарушения – лицо, совершившее противоправное 

виновное деяние.  

Объективную сторону правонарушения образуют все те элементы 

противоправного деяния, которые характеризуют его с внешней стороны, с 

точки зрения его объективного проявления. В своем полном состоянии 

объективная сторона правонарушения включает в себя: само противоправное 

деяние; причиненный им вред; необходимую причинную связь между 

противоправным деянием и причиненным им вредом. 

Субъективная сторона правонарушения состоит из элементов 

психического характера, представляющих собой внутреннее отношение 

правонарушителя к своему противоправному деянию, его результатам, 

средствам достижения преступных целей. 

К элементам субъективной стороны правонарушения относятся: вина 

правонарушителя; мотивы, которыми руководствовался нарушитель, 

совершая противоправное деяние; цель, которую он стремился достичь своим 

противоправным деянием. 

Под виной понимается психическое отношение правонарушителя к 

своему противоправному деянию и его последствиям.  

Правонарушение признается совершенным с прямым умыслом, если 

лицо, его совершившее, сознавало общественно вредный или опасный 

характер своего деяния, предвидело его общественно вредные или опасные 

последствия и желало наступления этих последствий. Правонарушение 
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считается совершенным с косвенным умыслом, если лицо, его совершившее, 

сознавало общественно вредный или опасный характер своего деяния, 

предвидело его общественно вредные или опасные последствия, сознательно 

допускало наступление этих последствий, хотя и не желало этого либо 

относилось к ним безразлично.  

Правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 

лицо, его допустившее, предвидело его общественно вредные или опасные 

последствия, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение (легкомыслие) либо не предвидело возможности наступления 

таких последствий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (небрежность). 

В результате совершения противоправного деяния у субъекта права 

возникает обязанность, которую принято именовать юридической 

ответственностью. Последняя может быть определена как особая (связанная с 

правонарушением) субъективная обязанность правонарушителя претерпеть 

предусмотренные законодательством неблагоприятные, карающие его 

последствия совершенного им противоправного виновного деяния. 

Основные признаки юридической ответственности следующие. 

1. Юридическая ответственность лица – это личная обязанность 

конкретного правонарушителя отвечать за содеянное. 

2. Юридическим фактом, обусловливающим возникновение новой 

субъективной обязанности, является правонарушение. 

3. Данная особая субъективная обязанность заключается в 

необходимости претерпеть выполнить определенные действия в пользу 

пострадавшего лица (принудительное взыскание алиментов) и/или претерпеть 

некоторые ограничения личных прав и свобод (отбыть наказание в виде 

лишения свободы).  

4. Юридическая ответственность в отличие от мер защиты, 

профилактики, предупреждения и пресечения предполагает доказанность 

вины правонарушителя. 

5. Юридическая ответственность предполагает государственное и 

общественное осуждение правонарушителей за посягательства на 

защищаемые правом общественные отношения, права и свободы граждан, 

интересы общества и государства. 

Одной из наиболее распространенных классификаций правонарушений 

и соответствующей им ответственности является отраслевая. В соответствии 

с ней выделяют уголовную, административную, дисциплинарную, 

гражданско-правовую ответственность и материальную ответственность 

работников за вред, причиненный организации. 

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, 

предусмотренными Уголовным кодексом Республики Беларусь, и 

запрещенное им под угрозой наказания. Преступлением может быть причинен 

реальный физический, материальный и моральный вред, что позволяет 
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говорить о нем как о наиболее общественно опасном и тяжком 

правонарушении. Исчерпывающий перечень преступлений перечислен в 

Уголовном кодексе Республики Беларусь. Однако, в исключительных случаях 

деяния могут признаваться преступлениями и на основании других 

нормативных правовых актов, например, Декретов Президента Республики 

Беларусь.  

Как следствие, уголовная ответственность физических лиц 

характеризуется наиболее жесткими мерами государственного воздействия 

(наказания) вплоть до смертной казни. Рассмотрение уголовного дела 

осуществляется в суде. 

Административным правонарушением признается противоправное 

виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными 

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная 

ответственность. За исключением нескольких составов административных 

правонарушений физический вред в результате их совершения не 

причиняется, что свидетельствует об их меньшей общественной опасности по 

сравнению с преступлениями. Более того, значительная часть 

административных правонарушений имеет формальный состав, т.е. считается 

оконченными с момента совершения деяния и не требует реального 

наступления негативных последствий, т.е. их вред состоит, прежде всего, в 

самом факте посягательства на урегулированные должным образом 

отношения в сфере государственного управления. 

Соответственно, административная ответственность физических и 

юридических лиц более легкая по сравнению с уголовной. Наиболее суровым 

административным взысканием следует считать административный арест 

сроком до 15 суток. Особенностью реализации административной 

ответственности является тот факт, что полномочиями выносить 

административные взыскания наделены более 70 субъектов.  

Дисциплинарными проступками считаются нарушения трудовой, 

служебной, воинской, учебной дисциплины. В результате их совершения 

нарушается нормальный порядок работы учреждения образования, 

организации и т.д. В этом смысле исчисление фактического вреда 

представляет определенную сложность.  

В результате нарушения трудовой дисциплины возникает 

дисциплинарная ответственность для виновного лица. Привлекает к ней 

соответствующий руководитель. Меры ответственности зависят от рода 

деятельности организации, в которой произошло нарушения. Так, например, 

за совершение дисциплинарного проступка в соответствии со ст. 198 

Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрены такие меры 

дисциплинарного взыскания, как 1) замечание; 2) выговор; 3) лишение 

полностью или частично стимулирующих выплат на срок до двенадцати 

месяцев; 4) увольнение. Многие военизированные организации имеют 

соответствующий локальный правовой акт, устанавливающий меры 



29 
 
 

дисциплинарной ответственности за совершение проступка. Как правило, 

среди взысканий присутствуют как характерные для трудовых отношений в 

целом (см. выше), так и обусловленные спецификой служебных отношений, к 

примеру, понижение в специальном звании на одну ступень.  

Гражданские правонарушения (деликты) – это причинение 

неправомерными действиями вреда личности, организации или их имуществу, 

а также заключение противозаконных сделок, неисполнение договорных 

обязательств, нарушение права собственности, авторских или избирательных 

прав. Гражданско-правовыми деликтами причиняется, преимущественно, 

материальный вред. 

В свою очередь спецификой гражданско-правовой ответственности 

является не карающий, а, как правило, правовосстановительный характер. 

Конкретные меры ответственности могут быть прописаны в соответствующем 

гражданско-правовом договоре. Еще одной особенностью является то 

обстоятельство, что стороны могут договориться о разрешении конфликта без 

вмешательства государственных органов. 

Разновидностью противоправных деяний, которыми наносится вред 

субъекту права, является материальный ущерб, причиненный организации 

рабочими и служащими, находящимися с ней в трудовых правоотношениях. 

Такая материальная ответственность может быть, как полной, так и частичной.  

Соответственно, материальная ответственность заключается в 

обязанности работников возместить имущественный ущерб, причиненный по 

их вине организации, в которой они работают. 

Установление юридической ответственности, привлечение к ней и ее 

реализация должны осуществляться на основе принципов, вытекающих из 

концепции правового государства. 

Принцип законности предполагает, что ответственность возникает 

только на основании правовой нормы и в случае совершения противоправного 

виновного деяния. «Нет преступления без указания на то в законе». 

Принципы обоснованности привлечения к ответственности и ее 

целесообразности. Под ним понимается, во-первых, объективное 

исследование и всесторонняя оценка обстоятельств совершения 

правонарушения с целью установления наличия или отсутствия состава 

правонарушения; во-вторых, определение точной меры ответственности, 

необходимой и достаточной для достижения ее целей (перевоспитание лица, 

общая и частная превенция, возмещение причиненного вреда и др.). 

Дополняется принципом справедливости юридической ответственности, 

который позволяет соизмерить тяжесть проступка, в т.ч. с учетом личности 

правонарушителя, с наказанием за него.  

Неотвратимость наказания за правонарушение. Виновный в совершении 

противоправного деяния должен быть установлен и наказан. 

Принцип своевременности реализации ответственности. Эффективность 

применения мер ответственности находится в прямой зависимости от 

близости во времени правонарушения и наказания за него.  
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Принцип недопустимости повторного наказания (двух и более 

наказаний) за одно и то же правонарушение (точнее, за один состав 

правонарушения). Никто не может быть вторично наказан за правонарушение, 

за которое он уже претерпел наказание. 

Принцип гуманизма.  

Принцип обеспечения права на защиту лица, привлеченного к 

ответственности. Под правом на защиту понимается комплекс 

предусмотренных законодательством правомочий лица, привлеченного к 

ответственности, дающий ему возможность участвовать в исследовании 

обстоятельств дела, отстаивать свои права и законные интересы.  

Презумпция невиновности. 

  

12. Законность и правопорядок. 

Под законностью принято понимать точное и неуклонное 

осуществление (соблюдение, исполнение, использование, применение) 

нормативных положений конституции, соответствующих ей законов, 

принятых на их основе подзаконных нормативных актов всеми органами 

государства, учреждениями, организациями, общественными образованиями, 

должностными лицами и гражданами. 

Несмотря на некоторую банальность определения, следует иметь в виду, 

что реализация законности в современно ее понимании в повседневной жизни 

общества долгое время, а в некоторых аспектах и на сегодняшний день, по 

различным причинам была и остается скорее целью, чем реальностью 

(доступность правосудия для различных слове населения в средневековье, 

революционная законность, партийная законность и др.). Отсюда же вытекает 

и положение о субъектах законности. На сегодняшний день принято полагать, 

что все без исключений субъекты права являются таковыми.  

«Идеальная» законность основывается на соответствующих принципах, 

соответствует им. Принципы законности – это обусловленные 

закономерностями формирования и функционирования правовых систем 

основополагающие, исходные положения, лежащие в основе реализации 

правовых предписаний и выражающиеся в важнейших требованиях к 

поведению участников (субъектов) регулируемых правом общественных 

отношений. 

Как правило, речь идет о следующих принципах (требованиях) 

законности: 

Единство законности. Требование соблюдать правовые предписания 

действует на всей территории государства. 

Всеобщность законности. Требование соблюдать правовые предписания 

действует на всех субъектов права, находящихся в юрисдикции 

соответствующего государства. 

Верховенство закона. Требование соблюдать установленную иерархию 

нормативных правовых актов. 
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Недопустимость противопоставления законности и целесообразности. 

Запрет на отказ от реализации положений нормативного правового акта из-за 

его кажущейся или действительной неэффективности, несправедливости, 

устарелости и даже противоречия праву как явлению. 

Неотвратимость предусмотренного законом наказания за совершенное 

правонарушение. Любое противоправное деяние должно быть выявлено, а 

лица, виновные в его совершении, должны понести предусмотренное законом 

наказание.  

Неразрывная связь законности и правовой культуры. Оценка уровня 

правовой культуры гражданина включает в себя различные показатели, 

ведущими среди которых следует признать уровень знания правовых 

предписаний. Соответственно, чем больше субъект право ориентируется в 

нормах права, тем ниже вероятность того, что он нарушит предписание по 

незнанию. 

Принципы, требования законности не претворяются в жизнь сами по 

себе, автоматически. Для их практической реализации необходимо создать 

соответствующие условия, принять соответствующий комплекс мер. Такие 

условия (объективные и субъективные), меры и средства рассматриваются в 

качестве гарантий законности.  

Под гарантиями законности принято понимать объективные и 

субъективные условия (факторы), организационные меры, а также 

специальные (юридические) способы и средства, в совокупности своей 

обеспечивающие режим законности. 

Гарантии законности подразделяют на две группы – общие и 

специальные. К первой группе относят социальные условия, обеспечивающие 

законность (экономические, политические, идеологические, общественные), 

ко второй – организационные (создание системы государственных органов, 

реализующих правоохранительную функцию государства) и собственно 

юридические способы и средства ее обеспечения (предусмотренные 

законодательством формы и средства поощрения правомерного поведения; 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, их 

расследования; меры по защите и восстановлению нарушенных прав, 

устранению последствий совершенных правонарушений, а также по 

реализации юридической ответственности). 

Результатом реализации требований о соблюдении правовых 

предписаний является правопорядок. Правопорядок – такое состояние 

регулируемых правом общественных отношений, при котором они в 

определенной степени соответствуют правовым предписаниям вследствие 

строгого и неукоснительного их исполнения. Правопорядок выступает 

результатом законности.  

Правопорядок выступает важнейшей составной частью более широкого 

социального явления – общественного порядка. В отличие от правопорядка 

общественный порядок формируется под воздействием не только правовых, 

но и других социальных норм (обычаи, нормы морали, корпоративные нормы 
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и т. д.). Следовательно, общественный порядок означает такое состояние 

урегулированности общественных отношений, при котором они в той или 

иной степени соответствуют требованиям всех социальных норм. 

В части, отличной от правопорядка, общественный порядок 

обеспечивается преимущественно средствами общественного воздействия. 

 


