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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современные подходы и требования к качеству образования ставят 
перед педагогами цель подготовить студента, который может действовать 
самым эффективным образом, самостоятельно думать, принимать решения, 
т. е. быть компетентным в своей профессиональной деятельности. В 
условиях смены вектора общественного развития на инновационные 
технологии задача образования личности, способной к самоактуализации, 
представляется одной из важнейших. Согласно европейской концепции, 
современная общая культура личности характеризуется «открытостью и 
широтой, интегрирует гуманистическую, научную и теоретическую 
составляющие. Она является базой для развития индивидуальной 
идентичности, понимания мира и участия в нем. Само понятие “знания” 
изменило свое значение. В широком смысле его определяют как 
аккумуляцию фундаментальных технических знаний и социальных 
способностей, в том числе коммуникативных».  

Цель преподавания юридических дисциплин – это, прежде всего, 
изучение основ национального законодательства, порядка регистрации прав, 
правового статуса, режима собственности, оснований и размера 
ответственности, основ государственного управления, системы 
государственных органов. Данные задачи отражены во всех учебных 
программах и учебно-методических комплексах. 

Основной особенностью преподавания юридических дисциплин для 
всех специальностей является необходимость опоры на законодательство 
Республики Беларусь. В то же время правовая система Республики Беларусь 
является системой позитивного права, т. н. этатическоголегизма. Она 
основана на положении, что право делегируется человеку государством, 
содержится в нормах законодательных актов, а правовое регулирование 
происходит путем установления ответственности и ограничения прав. Таким 
образом, возникает подмена права законодательством, соответственно при 
преподавании юридических дисциплин происходит изучение системы 
законодательства, а не сущности, цели, ценности содержания права. 

Другой практической проблемой преподавания, возникающей из 
«жесткой» нормативной регламентации, является нестабильность, 
неопределенность (в особенности гражданского законодательства) и 
практика правоприменения, т. е. нормы, которые должны знать студенты, 
постоянно изменяются. Например, размеры ответственности, 
государственной пошлины, основания ответственности. Также принимается 
большое количество подзаконных актов (министерствами и ведомствами), 
которые могут противоречить законодательным актам и в то же время быть 
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неизвестными большинству участников правоотношений. При таком 
необоснованном расширении массива законодательства судебная практика 
также зачастую остается в рамках применения тех или иных норм 
законодательства, не разрешая споры по справедливости и практически не 
влияя на развитие законодательства.  

Исходя из вышеизложенного, выделено несколько особенностей, 
которые необходимо учитывать при преподавании юридических дисциплин 
студентам творческих специальностей:  

– социально-психологические; 
– особенности национальной правовой системы; 
– преподаваемые в вузе юридические дисциплины, не являющиеся 

профильным предметом.  
Вовлечение в процесс изучения юридических дисциплин 

гуманитарного знания отвечает требованиям компаративного метода. Он 
позволит студентам творческих специальностей включить юридические 
знания в собственную систему знаний, синтезировать свои правовые идеи, 
идеалы и цели, основанные на достижениях гуманитарной науки. Синтез 
гуманитарного и фундаментального юридического знания позволяет 
студенту формировать профессиональное поведение, чтобы «будучи 
расположенным в правовой ситуации как свободный, человек тем самым 
понимает свое бытие в ситуации как ответственное».  

Каким образом научить студентов праву, используя нормативные 
правовые акты, – одна из самых непростых проблем обучения. 
Преподавателю необходимо обратиться к фундаментальным свойствам 
права, которые выражаются в понятиях добросовестности, справедливости, 
разумности, меры, свободы, равенства. О том, что данные понятия 
составляют фундамент права, писал известный правовед В. С. Нерсесянц: 
«Всеобщая равная мера – один из необходимых составных компонентов 
принципа формального равенства и одно из существенных свойств права. В 
качестве такого компонента равная мера предполагает и другие компоненты 
правового принципа формального равенства – свободу и справедливость. 
Поэтому равная мера – это равная мера свободы и справедливости». 

Вышеуказанные понятия справедливости, свободы, равной меры, 
добросовестности выражаются как в доктрине, так и в правоприменительной, 
правотворческой деятельности, используются для установления пределов 
допустимого поведения. Они являются и целью, и средством регулирования 
общественных отношений. В то же время данные понятия раскрываются в 
разных ситуациях по-разному. В процессе обучения студенты могут 
самостоятельно сформировать свою правовую позицию и тем самым 
включиться в систему социальных ценностей. 
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Целью преподавания дисциплины «Основы права» является 
формирование основ правового сознания и правовой культуры обучающихся 
путем изучения норм основных отраслей права и способов реализации этих 
норм в профессиональной, общественной и личной жизни.  

Задачами учебной дисциплины «Основы права» являются 
формирование у обучающихся:  

– комплексных правовых знаний, необходимых для решения задач, 
возникающих в различных сферах жизнедеятельности общества, в том числе 
в процессе осуществления профессиональных функций;  

– навыков правомерной реализации прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц в процессе осуществления профессиональных 
функций.  

Требования к освоению учебной дисциплины  
В результате изучения учебной дисциплины «Основы права» 

обучающийся должен  
знать:  
– место, роль и назначение права и государства в системе социальных 

отношений, основные правовые категории и понятия; - основные отрасли 
права, их структуру и институты;  

– основополагающие нормативные правовые акты;  
– структуру государственного аппарата, место, роль и компетенцию 

отдельных должностных лиц и государственных органов, структуру и 
систему судебных и правоохранительных органов;  

уметь: 
– основные права, законные интересы и обязанности человека и 

гражданина, гарантии их реализации; уметь:  
– определять вид правоотношений и правовые нормы, их 

регулирующие;  
– устанавливать иерархию нормативных правовых актов, 

регулирующих определенные правоотношения;  
– осуществлять поиск необходимых нормативных предписаний в 

национальном законодательстве;  
– принимать юридически корректные решения в области применения 

права;  
владеть:  
– основной юридической терминологией;  
– навыками применения правовых норм в профессиональной и 

общественной деятельности. Требования к компетенциям  
Освоение учебной дисциплины «Основы права» должно обеспечить 

формирование следующих универсальных компетенций:  
УК-1. Обладать способностью грамотно использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, владеть навыками 
поиска нормативных правовых актов, анализа их содержания и применения в 
непосредственной профессиональной деятельности.  

УК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
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УК-3. Уметь работать самостоятельно.  
УК-4. Быть способным работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.  

УК-5. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни.  

УК-6. Быть способным адаптироваться к новым ситуациям.  
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Основы 

права» всего предусмотрено 72 часа, в том числе аудиторных – 34 часа. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 28 
часов, семинарские занятия – 8 часов. 

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – 
дифференцированный зачет. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
2.1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 
Тема 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Совместное существование в обществе предполагает актуализацию 

права в действиях, поступках людей, государства. История показывает, что 
право занимает все большую роль в регулировании общественных 
отношений, увеличивается количество заключаемых сделок индивидов, 
усложняются требования к вступлению в различные обязательства с 
участием как частных лиц, так и государственных органов, повышается 
количество запретов по отношению к обычно совершаемым действиям и т. д. 
Таким образом человеку приходится приобретать и пользоваться правовыми 
знаниями еще до достижения совершеннолетия. Они становятся гарантией 
его свободы и реализации интересов, потребностей в обществе. Однако 
применение права прежде всего должно быть осмысленным. От того, как 
человек понимает право, зависит правовое поведение, правосознание, 
правовая культура. В случае, если имеется ввиду правопонимание субъекта 
публично-правовых отношений, (например, должностных лиц)в качестве 
следствия выступает характер юрисдикционной деятельности, реализация 
прав и свобод граждан, правопорядок, законность. 

Для юриспруденции в целом необходимое и определяющее значение 
имеет тот или иной тип правопонимания (понимания и понятия права). Тип 
правопонимания определяет парадигму, принцип, образец и научное 
содержание юридического познания права и государства, предмет и метод 
соответствующей концепции юриспруденции.  

Правопонимание – это научная категория, отражающая процесс и 
результат целенаправленной мыслительной деятельности человека, 
включающий познание права, его оценку, отношение к нему как к 
целостному социальному явлению. 

Субъектом правопонимания является конкретный человек. Объектом 
выступает право как в частном, так и в глобальном масштабе. Содержанием 
правопонимания являются знания субъекта о его правах и обязанностях, 
конкретных и общих правовых дозволениях, запретах, оценка и отношение к 
ним как к справедливым и несправедливым. 

Правопонимание зависит от уровня правовой культуры и 
правосознания. 

При рассмотрении правопонимания различных субъектов необходимо 
учитывать: 

– исторические условия и рамки культуры; 
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– философскую, нравственную, религиозную и другие позиции 
субъекта; 

– что берется за основу той или иной концепции(источник 
правообразования или сущности самого явления), что понимается под 
источником (человек, Бог, космос) и под его сущностью (воля класса, мера 
свободы человека, природный эгоизм). 

История юриспруденции является показателем определенной 
антиномии правовой мысли: теории естественного права и теории 
позитивного права. Собственно такое деление правопонимания на указанные 
две концепции нашло отражение в закрепилось в языке, а именно, различие 
Права и Закона. 

В зависимости от содержания различают две основные правовые 
концепции правопонимания: юснатурализм (теория естественного права) и 
легизм (теория позитивного права).  

При всем многообразии учений можно выделить три основных типа 
понимания права и государства: легистский (позитивистский),естественно-
правовой и либертарно-юридический. 

Естественно-правовой тип правопонимания. Зарождение естественно-
правовых концепций связывают с идеями Пифагора, Сократа, Платона, 
Аристотеля, законами Салона, а также с деятельностью римских знатоков 
права (юриспрудентов)– Цицерона, Цельса, Ульпиана и др. В Средние века 
естественно-правовые взгляды развивались Ф. Аквинским, юридическими 
школами Х–ХI вв., существовавшими в Риме, Павии, Равенне и других 
городах. Заметную роль в развитии общества и философской мысли 
естественно-правовая теория сыграла в эпоху Нового времени. Среди 
философов вопросами права, свободы, справедливости и законности 
занимались Г. Гроций, Дж. Локк, Г. Лейбниц, Ш. Монтескье, И. Кант, 
Г. Гегель. 

Теория естественного права рассматривает право как подлинное, 
возникающее из естественных законов человеческой природы (в связи с 
таким многообразным подходом к пониманию источника права, его основой 
являются и разные направления естественно-правовой теории: религиозные, 
нравственные, социальные, ценностные и др.). Данная теория утверждает 
идею естественных неотъемлемых прав, возникающих у человека с момента 
рождения. Эти права невозможно ограничить или лишить их человека кроме 
как по решению суда и в случаях, предусмотренных законом. Их соблюдение 
является основой правопорядка, главным условием соответствия закона, 
правотворческой и правоприменительной деятельности требованиям права и 
справедливости. Таким образом, данная теория различает право и закон, 
находит начало права «независимо от воли, усмотрения или произвола 
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власти и от официально установленного закона (позитивного права)».Теория 
естественного права соединяет право, нравственность, справедливость, она 
является правовой материей жизни человека, выражаясь в правах человека, 
гражданина, закрепляя наше правовое существование. Право выступает как 
объективная сущность, независимая от воли и действий властных субъектов. 

Основной отрицательной чертой естественно-правовой теории является 
отрицание нормативности как важнейшего свойства права, игнорированием 
официального права, установленного государством. 

Легистский тип правопонимания. Теория позитивного права. Теория 
позитивного права включает различные направления правопонимания, 
которые можно охарактеризовать как легистские (от лат. lех – закон).Данный 
тип отрицает объективную сущность права, отождествляет право и закон. 
Для него характерно принудительно-обязательное регулирование. 

Т. Гоббс впервые научно обосновал мысль о том, что право – это 
продукт деятельности государства. Его взгляды на право как на закон 
разделяли многие правоведы, а также государственные деятели. Так, 
известный русский юрист Г. Ф. Шершеневич утверждал, что «всякая норма 
закона – приказ». 

Данной теории присущ взгляд на человека как на подчиненный объект 
власти, а не свободное существо. Она отрицает права человека и гражданина, 
их естественную природу. Теория позитивного права вводит понятие 
«субъективного права» как производного от объективного права, 
установленного и созданного государством. Таким образом права возникают 
в результате делегирования их государством в субъективных правах и 
юридических обязанностях, закрепленных в нормах позитивного права (т. е. 
в форме законодательства). 

Данный подход к пониманию права позволяет установить и сохранять 
стабильный правопорядок (правила поведения, пределы их осуществления 
закреплены в нормах, которые издаются государственными органами). 
Норма права является для данной теории топосом, ключевым понятием. 
Вследствие этого в рамках теории позитивного права развивается детальное 
изучение догмы права (структуры правовой нормы, такие как гипотеза, 
диспозиция, санкция). В силу закрепления правил поведения в норме, в 
законодательстве также происходит изучение и четкое определение 
оснований юридической ответственности. 

Нормативистская теория права. Одна из разновидностей легистского 
типа правопонимания. Ее основателем считается Г. Кельзен, который в своем 
трактате «Учение о чистом праве» попытался «избавить» право от 
моральных, нравственных, психологических и других определений, 
«вкраплений». Результатом такого синтеза стало появление в 40-х годах 
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нормативистской теории права. Согласно Г. Кельзену,право представляет 
собой иерархическую пирамиду с логически взаимосвязанными элементами 
во главе с «основной нормой». Таким образом право представляется как 
совокупность норм, внешне выраженных в законах и иных нормативных 
актах. «Понятие “норма” подразумевает, что нечто должно быть или 
совершаться и, особенно, что человек должен действовать (вести себя) 
определенным образом». Источником права выступает «основная» норма, 
которая соотносится с конституцией, созданной посредством обычая или 
законодательной деятельности, и воплощается в конечном итоге в 
правопорядке. Юридическая сила и законность других норм зависят от 
вышестоящей в законодательной пирамиде нормы, обладающей более 
высокой степенью юридической силы.  

Основные постулаты нормативистской теории:  
– право – это система взаимосвязанных и взаимодействующих норм, 

изложенных в нормативных правовых актах; 
– нормы права издаются государством, в них выражается 

государственная воля, возведенная в закон; 
– норма регулирует наиболее важные общественные отношения; 
– право и его реализация обеспечиваются в необходимых случаях 

принудительной силой государства; 
– от норм зависят возникновение правоотношения, формирование 

правосознания, правовое поведение. 
Нормативистская теория позволяет создать и усовершенствовать 

систему законодательства, обеспечивать стабильный режим законности, 
единое применение норм. Она формирует понимание права как формально-
логической основы правосознания, четко определяет права и обязанности 
субъектов, а также позволяет абстрагироваться от классовых и политических 
характеристик права. В то же время для данной теории характерно 
игнорирование естественных и общественных начал в праве, абсолютизация 
государственного влияния на правовую систему, отрицание обусловленности 
права потребностями общественного развития и ценности справедливости. 

Психологическая теория права. Основателем психологической теории 
права является Л. И. Петражицкий. Он считал, что, изучая психику человека, 
можно установить общие, отличительные, существенные признаки явления 
права, т. н. правовые эмоции человека – «сфинкс существа права». Таким 
образом Л. И. Петражицкий признавал правом конкретную психическую 
реальность – правовые эмоции человека. Все эмоции он делил на два класса: 

– специальные эмоции (жажда, голод, половое влечение, стыд и т. п.), 
обусловленные природой человека; 
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– абстрактные эмоции, возбуждаемые обращенными к ним запретами и 
велениями, просьбами, советами (например, «голос совести» Сократа, 
«категорический императив» И. Канта, «объективного духа» Г. Гегеля, 
«общей воли» Ж.-Ж. Руссо, «народного духа» юристов исторической школы 
и т. п.). 

Последние носят императивно-атрибутивный характер и 
подразделяются на переживание позитивного права, установленного 
государством, и на переживание интуитивного, личного права, 
справедливости. Интуитивное право выступает регулятором поведения 
человека, поэтому рассматривается как реальное, действительное право. 

Психологическая теория ввела новую систему изучения и понимания 
права – психологическую. Л. И. Петражицкому удалось выявить и 
обосновать необходимую и неразрывную связь между правом и человеческой 
личностью. Человек в психологической теории представляется как 
«краеугольный камень», через человека понимается правовая реальность. По 
мнению А. В. Полякова, психологическая теория права убедительно 
сформировала свое значение для современной юриспруденции:  

– право конституируется сознанием человека и отдельно от человека не 
существует; 

– право проявляется через субъективные права и обязанности, которые 
образуют необходимую коммуникативную связку; 

– право имеет атрибутивную сторону, которая является источником его 
«энергетики»; 

– норма права и ее текстуальное выражение представляют собой 
разные феномены; 

– право проявляется в разных феноменах; 
– право предполагает свое признание, никакие императивы или 

физическое принуждение сами по себе его не создают; 
– бытие права далеко выходит за рамки государственного 

организованного права.  
Вместе с этим психологическую теорию критикуют за невозможность в 

ее рамках структурировать право. 
Социологическая теория праваначала формироваться в конце ХIХ в. 

Сторонники данной теории считают, что право возникает и действует при 
реализации законов. К родоначальникам социологической юриспруденции 
относят Л. Дюги, С. Муромцева, Е. Эрлиха, Р. Паунда. Социологическая 
теория права рассматривает право как эмпирическое явление. Основной 
постулат звучит следующим образом: «Право следует искать не в норме или 
психике, а в реальной жизни». В основу понятия права положено 
общественное отношение, защищенное государством. Нормы закона, 
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правовые эмоции не отрицаются, но и не признаются правом. Они являются 
признаками права, а само право – это порядок в общественных отношениях, в 
действиях людей. Социологическая теория права рассматривает общество и 
право как целостные, взаимосвязанные явления. Она доказывает, что изучать 
надо не только нормы права, установленные государством, но и всю 
совокупность сложившихся в обществе отношений. Данная теория 
подчеркивает роль права как средства социального контроля и достижения 
социального равновесия. Социологическая теория придает праву реальное 
содержание, которое находит в общественных отношениях, т. е. 
правоотношении. Тем самым она возвышает роль судебной власти. 

Экзистенциальная теория права сформировалась в ХХ в. под влиянием 
философии экзистенциализма. Основателями данной теории являются 
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр и др. Исходя из положений данной 
философской теории, право трактуется как экзистенциальное явление и 
различается в соотношении с позитивным правом (установленным 
государством). Закон таким образом противопоставляется правовой 
экзистенции как нечто неподлинное, отчужденное от человека.  

Система права (правовая система) – это структура права, отражающая 
объединение и дифференциацию (разделение по определенному признаку) 
юридических норм. Это юридико-доктринальная категория и конструкция, 
которая включает нормы права и объединяющие их правовые институты и 
отрасли права. Система права определяет форму, т. е. систему 
законодательства. Целью раскрытия данного понятия является объяснение 
динамики правовых норм, их интегрирование, соподчинение, деление на 
правовые институты и отрасли права, систематизация позитивного права в 
целом. 

Существуют различные подходы к пониманию права как системы, в 
зависимости от оснований построения, критериев объединения и 
дифференциации норм. 

Генетический подход. Исходит из вопроса:«Что первично?» Если 
первичен человек, то производными являются социальные образования, 
такие как государство и общество. Таким образом можно выделить две 
системы: естественное право и позитивное право. Под естественным правом 
понимается вся совокупность норм и обязанностей, вытекающих из самой 
природы человека как разумного и социального существа, т. е. права и 
обязанности, которые стали справедливыми нормами поведения людей в 
обществе. Под позитивным правом понимается система норм, содержащих 
определенные права и обязанности, исходящие от государства и общества, 
закрепленные в нормативных правовых актах (законах, указах, 
постановлениях и т. п.). Необходимо отметить, что большинство систем 
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позитивного права основаны в какой-либо мере на естественном праве, 
содержат естественно-правовые начала, обычно закрепленные в 
конституциях и других актах ,обладающих высшей юридической силой. 

Этот же критерий лежит в основе дифференциации права на частное и 
публичное. Такое деление восходит к Римскому праву. Классическое 
выражение римского знатока права Долиция Ульпиана в 1 титуле  первой 
книги Юстиниановых Дигест гласит: «Изучение права распадается на две 
части: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к 
положению римского государства, частное, которое (относится) к пользе 
отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное 
в частном отношении». Признание публичного права означало подчинение 
государства праву, из чего следовало, что у государственных органов нет 
каких-либо привилегий, они, как и все, подчиняются требованиям единого 
права. В свою очередь частные правоотношения «строятся», исходя из 
интересов и в пользу отдельных лиц. Такой подход получил свое завершение 
в эпоху буржуазных революций в условиях разграничения частных и 
публичных интересов, отделения гражданского общества от государства. 

Публичное право регулирует отношения, возникающие между 
государством и частными лицами (физическими и юридическими). Для 
публично-правовых отношений характерно подчинение частных лиц 
публичным требованиям, исходящим от государства. Частноправовые 
отношения характеризуются равенством сторон. 

Исторический подход к пониманию права позволяет проследить 
динамику изменений правовой системы во времени и пространстве. В этом 
подходе право проявляется на примере различных религиозных, этнических, 
идеологических факторов. Соответственно выделяют системы 
мусульманского, иудейского, индусского права и др. 

Также данный подход, учитывая понятие источника права, позволяет 
выделить системы прецедентного, договорного права, права законов, 
(кодифицированное, статутное, декретное) право. 

Системно-структурный подход. Данный подход изучает норму права 
и ее проявление в системе права. Доктринальная трактовка права как 
системы норм обозначает, что системно-структурным элементом права 
является норма права. Система права включает в себя множество норм, 
регулирующих различные отношения (нормы публичного и нормы частного 
права). При этом существуют определенные закономерные взаимосвязи 
между спецификой регулируемых отношений и особенностями их 
нормативно-правовой регуляции – однородные отношения регулируются 
однопорядковыми нормами. На этой основе внутри правовой системы 
формируются правовые институты и отрасли права. 
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Норма права – это первичный и конечный элемент правовой системы, 
единица измерения права. 

Она является общеобязательным формально-определенным правилом 
поведения, установленным и обеспеченным государством и обществом, 
закрепленным и опубликованным в нормативных правовых актах, 
направленным на регулирование общественных отношений путем 
установления прав и обязанностей их участников. 

В социально-юридическом плане норма права является 
компромиссным, приемлемым результатом для данного времени и общества, 
она обобщает информацию о социальных отношениях, является средством 
разрешения конфликтов между людьми. 

Виды правовых норм: 
– по субъектам правотворчества, исходящие от:  
а) государства либо суда (в странах общего (прецедентного)) права;  
б) общества путем референдума; 
– по социальному назначению и роли в правовой системе: 

учредительные (нормы-принципы), обеспечительные (нормы-гарантии), 
регулятивные (нормы-правила поведения), охранительные (нормы-стражи 
порядка), декларативные (нормы-объявления), дефинитивные (нормы-
определения), коллизионные (нормы-атрибуты), оперативные (нормы-
инструменты); 

– по предмету правового регулирования:  
а) императивные нормы – они носят строгий, властный, категоричный 

характер, не допускающий отклонения в установленном правиле поведения. 
Характерны для отраслей публичного права (административное, уголовное 
и т. п.); 

б) диспозитивные нормы – позволяющие сторонам самим договорится, 
выбрать и установить правило поведения согласно собственным частным 
интересам. Характерны для отраслей частного права (гражданское право 
и др.).  

Рекомендательные нормы устанавливают желательный порядок 
поведения. 

Правовая норма состоит из гипотезы, санкции и диспозиции. 
Гипотеза указывает на конкретные жизненные обстоятельства, при 

наличии или отсутствии которых и реализуется норма. Диспозиция – само 
правило поведения. Санкция указывает на неблагоприятные последствия в 
результате нарушения диспозиции. 

Правовой институт – обособленная группа правовых норм, 
регулирующих общественные отношения одного вида. Примером правовых 
институтов можно назвать институт права собственности в гражданском 
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праве, институт смягчающих и отягощающих обстоятельств в уголовном 
праве, институт алиментов в семейном праве. 

Отрасль права представляет собой обособленную совокупность 
правовых норм и объединяющих их правовых институтов. К отраслям 
материального права относят гражданское право, семейное право, трудовое 
право, уголовное право, административное право, финансовое право и др. 

Также выделяют: процессуально-правовые отношения и отрасли 
процессуального права, гражданско-процессуальное, хозяйственно-
процессуальное право, административно-процессуальное право, уголовно-
процессуальное право, уголовно-исполнительное право. При выделении 
процессуального права исходят из того, что нормы (и соответствующие 
отрасли) материального права закрепляют исходные права и обязанности 
субъектов, а нормы (и соответствующие отрасли) процессуального права 
определяют права и обязанности субъектов процессуально-правовых 
отношений. Процессуальные нормы делают понятными взаимоотношения 
субъектов на стадиях правоустановительной, правоохранительной, 
правоприменительной деятельности. Процессуальные права, их реализация и 
гарантии их защиты – это важная юридическая гарантия реальности прав и 
свобод граждан, иных субъектов, а также необходимое условие 
эффективности действия всего права. Степень развития процессуального 
права отражает степень развития правовой системы в целом. 

Конституционное право– отрасль права, нормы которой закрепляют 
основы конституционного строя, основные права, свободы и обязанности 
граждан Республики Беларусь, избирательную систему, систему высших 
органов государственной власти, судебных, прокурорских, контрольных 
органов, порядок их образования и компетенцию, систему местного 
управления и самоуправления, основы финансово-кредитной системы 
страны. Конституционное право является базовой отраслью для всех других 
отраслей права: их нормы основываются на конституционных положениях, 
конкретизируют, развивают их. Основным источником конституционного 
права является Конституция Республики Беларусь, которая обладает высшей 
юридической силой. В случае расхождения других нормативных правовых 
актов с Конституцией действует Конституция. 

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения. Нормами 
гражданского права определяется правовое положение физических и 
юридических лиц, закрепляются различные виды собственности, 
устанавливается порядок возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Гражданские правоотношения регулируются 
нормами Конституции Республики Беларусь, Гражданского Кодекса 
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Республики Беларусьи другими нормативными правовыми  
актами. 

Административное право – системная совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения, складывающиеся в сфере государственного 
управления. Нормы административного права определяют участников 
административно-правовых отношений, их правовое положение, принципы 
организации и деятельности органов управления, устанавливают систему 
административных проступков и ответственность за их совершение. 
Содержатся нормы административного права главным образом в 
Конституции Республики Беларусь и в Кодексе об административных 
правонарушениях, а также в других законах, декретах и указах Президента 
Республики Беларусь, постановлениях Правительства Республики Беларусь, 
актах министерств, государственных комитетов и других органов. 

Финансовое право – отрасль права, регулирующая отношения в сфере 
финансовой деятельности государственных органов, то есть деятельности по 
сбору и распределению денежных средств. Нормами этой отрасли права 
устанавливаются налоги и сборы, порядок их взимания в бюджет, 
регулируются взаимоотношения представительных, исполнительно-
распорядительных, других государственных органов и организаций по 
поводу принятия и исполнения республиканского и местных бюджетов, 
отношения в сфере денежного обращения, осуществления валютных 
операций и др. Нормы финансового права содержатся в статьях раздела VII 
Конституции Республики Беларусь, в законах о республиканском бюджете, 
налогах и сборах, в декретах и указах Президента Республики Беларусь, 
постановлениях Правительства Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь и др. 

Земельное право – система правовых норм, регулирующих отношения, 
складывающиеся по поводу управления земельными ресурсами в целях 
обеспечения рационального использования земель и их охраны. В нормах 
этой отрасли устанавливается порядок распределения и использования 
земельного фонда Республики Беларусь, определяются права и обязанности 
землепользователей, порядок землеустройства, отвода и изъятия земельных 
участков, разрешения земельных споров и т. п.  

Трудовое право– отрасль права, нормы которой регулируют 
общественные отношения по применению труда наемных работников на 
предприятиях, в учреждениях и в организациях всех форм собственности, 
вопросы заключения и расторжения трудового договора, рабочего времени, 
времени отдыха, оплаты труда, внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины, материальной ответственности и др.  
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Семейное право как отрасль национального права регулирует 
отношения, связанные с браком и принадлежностью человека к семье. Его 
нормы определяют порядок вступления в брак и его прекращение, 
регулируют личные и имущественные отношения супругов и других членов 
семьи, отношения усыновления, опеки, попечительства, устанавливают 
порядок регистрации актов гражданского состояния и др.  

Уголовное право как отрасль права объединяет нормы, которые 
определяют круг противоправных деяний, признаваемых преступлениями, 
закрепляют основания и условия уголовной ответственности, устанавливают 
наказания и иные меры уголовной ответственности, которые применяются к 
лицам, совершившим преступления.  

Уголовно-исполнительное право– совокупность правовых норм, 
регулирующих порядок и условия отбывания уголовного наказания, 
назначенного судом, и деятельность органов и учреждений, исполняющих 
наказание.  

Уголовно-процессуальное право– это система правовых норм, 
определяющих порядок производства по уголовным делам. Ими 
регулируется деятельность органов дознания, предварительного 
расследования, прокуратуры, суда по возбуждению, расследованию и 
рассмотрению уголовных дел, правовое положение участников уголовного 
процесса, порядок сбора и оценки доказательств, вынесения приговоров, их 
обжалования и т. п.  

Гражданско-процессуальное право – отрасль права, регулирующая 
порядок судопроизводства по гражданским, семейным, трудовым и 
некоторым другим делам. Его нормы регламентируют деятельность судов, 
всех других участников гражданского процесса, устанавливают 
подведомственность и подсудность возникающих споров, права и 
обязанности участников процесса, порядок разбирательства, вынесения 
судебных решений, их обжалования, исполнения и др.  

Критерием деления правовой системы на институты и отрасли 
выступают предмет и метод правового регулирования. Предметом правового 
регулирования выступают фактические отношения людей, подпадающие под 
необходимость правого регулирования (различные общественные отношения 
в области имущественного оборота, управленческие, связанные трудовой 
деятельностью, охраной правопорядка) и др. Общественным отношениям, 
подпадающими под понятие предмета правого регулирования, присущи 
следующие черты:  

– целенаправленность, разумность;  
– устойчивость, повторение и типичность, возможность внешнего 

контроля. 
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Общественные отношения выступают в качестве основного 
объективного критерия деления правовой системы на отрасли права и 
правовые институты. 

Метод правового регулирования – это совокупность приемов 
юридического воздействия на людей, выработанных в результате 
длительного человеческого общения. Различают императивный, 
диспозитивный, альтернативный и рекомендательный методы, и методы 
поощрения и наказания.  

Императивный метод построен на основе субординации, подчинения 
одних субъектов другим. Он характерен для публичного права 
(административного, уголовно-исполнительного). Диспозитивный метод 
предполагает равенство сторон и применяется в отраслях частного права. 
Поощрительный метод свойственен, например, трудовому праву, где 
действуют премиальные системы. Рекомендательный метод используется 
при регулировании общественных отношений между негосударственными 
организациями (например, в сельском хозяйстве). 

Реализация права – это осуществление юридически закрепленных и 
гарантированных государством возможностей, внедрение их в деятельность 
людей и организаций. 

Реализация норм права – осуществление их требований посредством 
соответствующих норм поведения. Термин реализация происходит о 
латинскогоrealis – вещественный, овеществленный.  

На примере романо-германской (континентальной) правовой системы 
рассмотрим этапы реализации права: 

– возведение естественного права в закон (позитивное право), придание 
ему нормативной формы. Нормативное закрепление естественного права 
обозначает закрепление естественных прав в Конституции как 
конституционных норм, обладающих наивысшей степенью юридической 
силы; дальнейшее закрепление и раскрытие в тексте законодательных актов 
(кодексов, законов, декретов, указов); 

– реализация предписаний закона. Данный этап включает 
нормотворческую деятельность исполнительных органов (издание 
подзаконных НПА (нормативные правовые акты), в которых раскрываются 
нормы законодательных актов), действия соответствующих ведомств; 
конкретизация норм права, официальное толкование, принятие 
процессуальных норм, используемых в правоустановительной, 
правоприменительной деятельности; 

– собственно реализация права (естественного права в процессе 
правотворческой и правоприменительной деятельности государственных 
органов, нормативно закрепленное в форме субъективного права). На этом 
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этапе право превращается в «правовую реальность», т. е. от субъекта права 
зависит, будет право реализовано или нет, когда и в каких пределах. 

В реализации права заинтересован тот, кто им обладает, т. е. субъект 
права. Все иные лица: обязанная сторона, правоприменитель, законодатель 
действуют в интересах уполномоченного лица. Реализация права 
представляется взаимозависимой системой, которая приводится в движение 
волей субъекта.  

Частью механизма реализации права выступает правовой институт мер 
юридической ответственности. В процессе защиты право восстанавливается 
и вновь появляется возможность его реализации. Юридическая 
ответственность обеспечивает охрану субъективных прав от посягательств и 
тем самым создает необходимые условия его реализации. 

Реализация права происходит в трех формах: 
– соблюдение запретов. В данной форме реализуются запрещающие, 

охранительные нормы. Для соблюдения запретов не требуется 
воздерживаться от запрещенных действий. Данная форма предполагает 
пассивное поведение. Если в санкции нормы предусмотрены определенные 
меры ответственности, то очевидно, что действия, указанные в диспозиции, 
запрещены. Данные нормы содержатся в отраслях уголовного и 
административного права. 

– исполнение обязанностей. В данной форме реализуются 
обязывающие нормы, предусматривающие активное поведение. Обязанности 
могут возникать из договоров, из причинения вреда другим лицам, из 
нарушения запретов уголовного или административного права и др. 

– реализация субъективного права. В данной форме реализуются 
управомочивающие нормы, в диспозициях которых предусмотрены 
субъективные права. Субъективное право предполагает как активное 
поведение, так и пассивное. Субъективное право может быть осуществлено 
путем собственных фактических действий; юридических действий; в форме 
требования к обязанному лицу; в форме притязания (защиты прав в суде). 

Реализация права невозможна без понимания содержания нормы, т. е. 
толкования права. 

Толкование права – это интеллектуально-волевая деятельность по 
установлению подлинного содержания нормативных правовых актов в целях 
их реализации и совершенствования, а толкование нормы права означает 
уяснение и разъяснение ее подлинного содержания, подлежащего 
применению в конкретной ситуации. 

Толкование права включает два компонента: уяснение и разъяснение. 
Уяснение – это процесс понимания содержания нормы для себя; разъяснение 
– это объяснение и доведение содержания до других. Как можно заметить, 
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толкование подразумевает понимание не только самой нормы, но и 
конкретной ситуации, в которой норма реализуется. Для надлежащего 
толкования необходимо определить объект (текст нормативного правового 
акта, в котором выражена норма), метод (выявить особенности нормы), 
предмет (значение нормы). 

В процессе толкования права происходит изучение и интерпретация  
нормы, что является необходимым условием для реализации нормы в 
установленных случаях деятельности государственных органов. Результаты 
толкования обычно закрепляются в специальных нормативных правовых 
актах. 

Способы толкования: 
– грамматическое толкование. Данный способ подразумевает уяснение 

смысла нормы после определения ее грамматической, синтаксической 
структуры, соединительных и разделительных союзов, рода, числа и падежа 
слов. Цель такого разбора – буквальное понимание права; 

– логическое понимание. Нормативный правовой акт анализируется по 
смыслу с использованием законов логики. Именно этот способ устанавливает 
весь объем содержания нормы. Цель данного способа – с помощью правил 
формальной логики выявить то, что законодатель желал выразить в тексте; 

– систематическое толкование. Данный способ предусматривает 
уяснение смысла нормы путем ее сопоставления с другими нормами. Цель – 
выявить юридическую силу правовой нормы, сферу ее принадлежности 
правовому институту, отрасли права; 

– специально-юридическое толкование. Поскольку в юриспруденции 
используются специальные термины, категории, конструкции, целью данного 
способа является уяснение значений, смысла терминов в рамках 
юридического понимания; 

– теологическое (целевое) понимание направлено на понимание 
социальных целей издания нормативных правовых актов. 

– функциональный способ толкования направлен на понимание 
условий и факторов, при которых реализуется норма. С учетом особенностей 
места и времени, одни и те же обстоятельства могут иметь различную 
правовую оценку; 

– историко-политическое толкование. 
Реализация норм невозможна без раскрытия их политического и 

социально-экономического содержания в конкретных исторических 
условиях. Обычно данный способ применяется, когда нормативный правовой 
акт устарел и не выражает объективных условий. 

Толкование бывает официальное и неофициальное. Официальное 
толкование обычно осуществляется государственными органами и 
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закрепляется в нормативных правовых актах и нормах – дефинициях. 
Неофициальное толкование – это разъяснение норм права, которое дается не 
уполномоченными на то субъектами (различными общественными 
организациями, научными и учебными учреждениями, практическими 
работниками (адвокатами, учеными)) в форме рекомендаций и советов. Оно 
не является юридически значимым. Акты неофициального толкования не 
принадлежат к числу юридических фактов и не влекут юридических 
последствий. Сила и значение неофициального толкования заключается в 
убедительности, обоснованности, научности, в компетентности и авторитете 
тех субъектов, которыми оно дается. Не являясь обязательным, 
неофициальное толкование, тем не менее, оказывает большое воздействие на 
формирование правосознания и поведения граждан. Таким образом, 
происходит гармонизация законодательства и реализация принципа 
законности. 

Право регулирует общественные отношения, в результате чего они 
приобретают правовую форму, т. е. становятся правоотношениями. 
Общественные отношения – это связи между людьми, устанавливающиеся в 
процессе их совместной деятельности. Право вносит определенность и 
устойчивость в соответствующую форму общественной жизни. В рамках 
правоотношений жизнедеятельность общества приобретает цивилизованный, 
стабильный характер. 

Правовое отношение – это возникающая на основе норм права 
общественная связь, участники которой имеют субъективные права и 
юридические обязанности, обеспеченные государством (государственно-
властным принуждением). 

Признаки правоотношения:  
– стороны правоотношения обладают правами и несут обязанности;  
– содержание правоотношения формируется в результате 

волеизъявления его участников, действия юридических норм, в соответствии 
с решениями правоприменительных органов;  

– осуществление правоотношения само по себе обеспечено 
государственно-властным принуждением.  

В большинстве случаев осуществление прав и исполнение 
обязанностей происходит без государственного принуждения, но если 
возникает необходимость, государственный орган (суд) выносит 
постановление (решение), где точно определяет права и обязанности сторон. 

Правоотношения бывают односложные, когда определенному праву 
соответствует определенная обязанность, и сложные, когда каждая из сторон 
выступает и управомоченной, и обязанной стороной. 
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Структура правоотношения состоит из следующих элементов: субъект, 
объект и содержание правоотношения. 

Субъектом правоотношения являются либо индивиды, либо 
организации (физические или юридические лица), которые на основании 
норм могут быть участниками правоотношений, т. е. носителями 
субъективных прав и обязанностей. Субъекты правоотношения обладают 
правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность у физических лиц 
возникает с момента рождения, у юридических лиц – с момента 
государственной регистрации. Правоспособность – это предусмотренная 
нормами права способность иметь права и нести обязанности. 
Дееспособность – это предусмотренная нормами права возможность своими 
действиями приобретать права и обязанности, осуществлять и исполнять их.  

Объект правоотношения – это реальное благо, на использование или 
охрану которого направлены субъективные права и юридические 
обязанности. Объект правоотношения – абстрактные положения ее гипотезы, 
диспозиции и санкции. 

Содержание правоотношения – это субъективные права и 
юридические обязанности. Субъективное право и соответствующая ему 
обязанность образуют юридическую связь управомоченной и обязанной 
стороны. Субъективное право – это предусмотренная для управомоченного 
лица в целях удовлетворения его интересов мера возможного поведения, 
обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. 

Признаки субъективного права:  
– субъективное право закрепляется в диспозиции правовой нормы; 
– представляет собой возможное поведение лица (т. е. этим правом 

можно воспользоваться, а можно и отказаться от него); 
– субъективные права ограничены интересами других лиц и нормами 

объективного права; 
– обеспечивается юридическими обязанностями других лиц; 
– осуществляется в интересах управомоченного лица (т. е. того, кому 

принадлежит субъективное право). 
Юридическая обязанность – это предписанная обязанному лицу и 

обеспеченная возможностью государственного принуждения мера 
необходимого поведения, которой оно должно следовать в интересах 
управомоченного лица. 

Признаки юридической обязанности:  
– мера возможного поведения, точное определение того, каким оно 

должно быть;  
– устанавливается на основе юридических фактов и требований 

правовых норм;  
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– осуществляется в интересах отдельного лица или общества;  
– реальное фактическое поведение обязанного лица;  
– у лица нет права выбора между исполнением или неисполнением. 

Неисполнение влечет за собой юридическую ответственность. 
Понятие ответственности многообразно. Юридическая ответственность 

– это социальное явление, которое направлено на регулирование поведения 
человека. Поскольку поведение можно рассматривать как позитивное и 
негативное, соответственно различают и виды ответственности. В 
юридической науке нет единого понятия ответственности, но большинство 
авторов понимают юридическую ответственность как меру государственного 
принуждения либо отождествляют с наказанием за правонарушение. Другие 
трактуют юридическую ответственность как охранительное правоотношение, 
юридическую обязанность, как реализацию санкции правовой нормы. 

Концепция позитивной юридической ответственности имеет 
следующие предпосылки:  

– юридическая ответственность выражает специфику любых правовых 
явлений – их формальную определенность и процессуальный порядок 
реализации;  

– юридическая ответственность неотделима от правонарушения и 
выступает его следствием; 

– юридическая ответственность связана с реализацией санкции 
правовой нормы; 

– юридическая ответственность сопряжена с государственно-властной 
деятельностью, государственным принуждением. 

Юридическая ответственность – это применение к правонарушителю 
предусмотренных санкцией правовой нормы мер государственного 
принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного 
или имущественного характера. Меры государственного принуждения 
применяется компетентным государственным органом или должностным 
лицом в надлежащем процессуальном порядке. Юридическая 
ответственность является невыгодным для правонарушителя правовым 
последствием его противоправного деяния. 

Цель юридической ответственности – охрана существующего строя и 
общественного порядка. Юридическая ответственность также служит 
средством предупреждения совершения правонарушений.  

Юридическая ответственность выполняет штрафную (карательную), 
превентивную (предупредительную), воспитательную, компенсаторную и 
регулятивную функции. Она основана на принципах, обязательных при 
установлении юридической ответственности.  
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Принцип законности. Суть данного принципа заключается в 
требовании строго и точно реализовывать правовые предписания. 
Привлекать к ответственности могут только компетентные органы в 
установленном процессуальном порядке. Фактическим основанием 
ответственности является правонарушение в единстве всех своих элементов 
(если отсутствует хотя бы один элемент, то нет законного основания для 
ответственности). Никакой иной фактор, не относящийся к праву, не может 
быть использован для привлечения к ответственности. Также недопустимо 
упрощенное (проведенное с отступлением от определенной процедуры) 
возложение ответственности.  

Принцип справедливости. Справедливость – это основа правосудия. 
А. Ф. Кони писал, что«справедливость должна находить себе выражение в 
законодательстве, которое тем выше, чем глубже оно всматривается в 
жизненную правду людских потребностей и возможностей, – и в правосудии, 
осуществляемым судом, который тем выше, чем больше в нем живого, а не 
формального отношения к личности человека».  

Справедливость выражается в конкретных требованиях: 
– нельзя назначать уголовное наказание за проступки; 
– закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не 

имеет обратной силы; 
– если вред, причиненный правонарушением, имеет обратимый 

характер, юридическая ответственность должна обеспечивать его 
восстановление; 

– за одно преступление возможно лишь одно наказание; 
– ответственность несет тот, кто совершил правонарушение; 
– вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения; 
– при возложении ответственности необходимо установление 

смягчающих и отягощающих вину обстоятельств. 
Другими принципами юридической ответственности могут быть 

названы: принцип неотвратимости наступления; целесообразность; 
индивидуализация наказания; ответственность за вину; недопустимость 
удвоения наказания. 

Основание юридической ответственности – это обстоятельства, 
наличие которых делает ответственность возможнойи исключает ее 
отсутствие. Фактическим основанием ответственности является 
правонарушение. Правонарушение характеризуется совокупностью 
различных признаков, образующих состав правонарушения(объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона).  

Правонарушение – это общественно вредное виновное деяние 
дееспособного субъекта, противоречащее требованиям правовых норм. 
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Таким образом, основные юридические характеристики правонарушения – 
противоправность, общественная вредность, виновность. 

Противоправность – это нарушение субъектом требований 
действующего законодательства. Общественная вредность – это 
юридическая оценка фактических действий людей с точки зрения права как 
всеобщего регулятора поведения членов общества по одинаковому 
справедливому для всех принципу формального равенства. Виновность 
выражает осознанно-волевой характер деяния. Субъект должен осознавать, 
что действует противоправно.  

Само правонарушение не порождает автоматического возникновения 
ответственности, а является основанием для применения государством 
принудительных мер. Для реального применения ответственности 
необходимо решение компетентного органа, которым возлагают 
юридическую ответственность, устанавливают объем и форму 
принудительных мер к конкретному лицу. Порядок возложения 
ответственности строго регламентирован нормами процессуального права. 
Такая регламентация необходима для максимального обеспечения и защиты 
прав и законных интересов граждан. Четкая регламентация позволяет 
зафиксировать все обстоятельства дела, состав правонарушения, обеспечивая 
при этом реализацию прав всех участников. 

Виды юридической ответственности подразделяют по отраслевому 
признаку. Условная ответственность выражается в осуждении от имени 
государства лица, совершившего преступление, и применения к нему 
наказания либо мер уголовной ответственности в соответствии с Уголовным 
кодексом Республики Беларусь. Уголовная ответственность возлагается в 
целях исправления осужденного, предупреждения совершения преступлений, 
компенсации имущественного вреда. В уголовном праве действует 
презумпция невиновности, которая устанавливает, что никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию 
кроме как по приговору суда и в соответствии с законом. Уголовная 
ответственность возлагается только судом и устанавливается только 
законом, т. е. Уголовным кодексом. 

Административная ответственность наступает вследствие 
совершения проступка. Административный проступок – это посягательство 
на государственный, экономический или общественный порядок, 
собственность, права и свободы граждан, общественную мораль и 
нравственность. Административная ответственность возлагается не только 
судом, но и различными государственными органами и должностными 
лицами. Устанавливается в Кодексе об административных правонарушениях 
Республики Беларусь и подзаконными актами. 
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Гражданская ответственность – правовая (имущественная) 
наступает за нарушение договорных обязательств, вытекающих из 
гражданско-правовых договоров, причинение имущественного вреда. 
Гражданско-правовая ответственность направлена на восстановление 
имущественного положения, существовавшего до совершения 
правонарушения. В гражданских правоотношениях действует принцип 
полного возмещения причиненного вреда и убытков. 

Дисциплинарная ответственность наступает вследствие совершения 
дисциплинарных проступков при нарушении норм трудового 
законодательства и трудовых обязанностей, вытекающих из трудовых 
договоров (контрактов), должностных инструкций, правил внутреннего 
распорядка и др. Возлагается нанимателем, т. е. администрацией 
предприятия, учреждения, организации. 

Материальная ответственность возникает при причинении 
имущественного вреда имуществу нанимателя. Субъектами материальной 
ответственности выступают работники организаций.  

 
Тема 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Конституционное право – система норм права, регулирующих 

организацию государственной власти, структуру органов государства и их 
полномочия, правовой статус личности и другие вопросы государственного и 
общественного устройства. Конституционное право – одна из самых 
динамичных отраслей права, существенно влияющих на формирование 
системы государственно-правовых отношений. Конституционное право 
регулирует процесс создания права, определяет виды нормативных правовых 
актов, устройство государства, основы местного управления и 
самоуправления. 

Дисциплина «Конституционное право Республики Беларусь» - 
основная правовая дисциплина, является базовой для подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области правоохранительной 
деятельности, для работы в государственных органах и органах местного 
самоуправления, общественных объединениях, в производственных и 
предпринимательских структурах. 

Целью изучения дисциплины является овладение современными 
методами анализа конституционных норм, привитие навыков системного 
подхода к решению вопросов политического и экономического характера, 
взаимоотношений высших и местных органов государственной власти. 

Изучение Конституционного права помогает усвоить основы 
конституционного строя Республики Беларусь, основные (конституционные) 
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права, свободы и обязанности человека и гражданина; принципы 
избирательной системы Республики Беларусь; порядок проведения 
референдумов; устройство и принципы деятельности государственной власти 
в Республике Беларусь; принципы взаимоотношений между личностью, 
обществом и государством; конституционные основы местного управления и 
самоуправления; конституционные основы организации и деятельности 
прокуратуры, комитета государственного контроля, а также иметь 
представление о политических процессах, происходящих в Республике 
Беларусь.  

Предмет правового регулирования составляют общественные 
отношения, которые образуют основу всего устройства общества и 
государства и непосредственно связаны с осуществлением государственной 
власти. 

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы 
общественных отношений: 

• Охрана прав и свобод человека (отношения между государством 
и человеком); 

• Устройство государства и государственной власти (властные 
отношения). 

Метод правового регулирования – это система (совокупность) 
приемов и способов правового воздействия на общественные отношения. В 
конституционном праве выделяют следующие методы: 

1. метод обязывания – это применение норм, обязывающих какой-
то орган или лицо осуществлять определенные действия; 

2. метод запрета – это применение норм запрещающего характера; 
3. метод дозволения – это когда определенные нормы разрешают, 

дозволяют совершать определенные действия органам или лицам. Обычно 
этот метод регулирует правовой статус человека и гражданина.  

Конституционное право – это отрасль права, представляющая собой 
совокупность правовых норм, закрепляющих общественное устройство 
государства, основы правового положения личности государства, систему 
государственных органов, регулирующих общественные отношения, 
которые составляют основы народовластия народа и которые возникают в 
процессе осуществления народом единой государственной власти. 

Система конституционного права – это совокупность государственно-
правовых норм, сгруппированных и расположенных в определенной 
последовательности в зависимости от характера регулируемых ими 
общественных отношений. 

К основным элементам системы конституционного права относятcя:  
1) принципы конституционного права; 
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2) конституционно-правовые институты; 
3) нормы конституционного права. 
Под принципами понимаются основополагающие идеи, которые 

определяют характеристику данной отрасли права.  
Институты конституционного права – это определенная совокупность 

норм, регулирующая сходные, смежные, однородные общественные 
отношения, т.е. такие отношения, которые можно обозначить одним общим 
понятием. 

Конституционно-правовые нормы – это общеобязательные правила 
поведения, установленные или санкционированные государством в целях 
охраны и регулирования определенных общественных отношений.  

Нормы имеют структуру: гипотеза, диспозиция и санкция. Однако в 
конституционном праве нормы не соответствуют классическому делению. 
Это так называемые "нормы-принципы" и "нормы-цели". Как правило, вся 
норма представляет собой диспозицию. Санкция перенесена в другую 
отрасль права.  

Классификация конституционно-правовых норм: 
по характеру предписания: 
1) императивными, в которых правило поведения не оставляет 

субъекту свободы выбора, а четко предписывает поступать с указанием.  
2. диспозитивными, в которых субъекту предоставляется 

возможность воспользоваться или не воспользоваться своим правом 
действовать, Как правило, такая норма выражена словами «может».  

по функциональной направленности:  
1. регулятивные. К ним относится большинство норм, и они 

непосредственно направлены на регулирование общественных отношений;  
2. охранительные нормы - часто представляют собой запреты.  
по характеру регулируемых отношений:  
1. материальные. К материальным нормам относятся нормы, 

регулирующие имущественные, трудовые, семейные отношения и т.д.; 
2. процессуальные нормы устанавливают порядок производства, 

деятельности какого-либо института.  
по действию во времени:  
1. постоянные т.е. срок действия не определяется. Большинство 

норм постоянные; 
2. временные нормы содержатся в переходных положениях, 

которые регулируют переход от состояния до вступления в силу данного 
нормативного акта к состоянию, предусмотренному этим актом. 

3. исключительные устанавливаются на случай чрезвычайных 
обстоятельств; такие нормы приостанавливают на это время действие 
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отдельных постоянных норм и предусматривают возможность временного 
правового регулирования . 

по территории действия:  
1. республиканские. К их числу относятся нормы, устанавливаемые 

высшими органами государственной власти. 
2. местные нормы действуют в пределах административно-

территориальной единицы и устанавливаются местными органами.  
Конституционно-правовые отношения: субъекты, объекты и 

содержание, классификация. 
Конституционно-правовые отношения - это общественные отношения, 

урегулированные нормами конституционного права. Их содержание 
составляют права и обязанности сторон, т.е. участников правоотношения. 

Субъекты подразделяются на две большие группы: 
• физические лица; 
• общественные формирования. 
К первой группе относятся граждане государства, иностранные лица и 

лица без гражданства (апатриды). 
Ко второй группе относят – государство и его органы, т.е. парламент, 

президент, правительство; народ, нация, избирательный корпус; 
политические партии и общественные организации; органы местного 
самоуправления и управления; судебные органы и т.д.  

Субъектов права наделяют такими характеристиками как 
правоспособность и дееспособность, т.е. способность иметь права и 
обязанности и реальную возможность самостоятельно их осуществлять. 
Категории «правоспособность» и «дееспособность» применяются в 
отношении физических лиц. В отношении органов государства употребляют 
такие термины как «компетенция» и «полномочия». Под компетенцией 
следует понимать совокупность полномочий, прав и обязанностей 
государственных органов. Полномочия – это возможность участника 
правоотношений совершать определенные действия или требовать 
конкретных действий от других участников этих правоотношений. 

Конституционно-правовые отношения можно классифицировать: 
1. по субъекту и объекту. Объектами конституционных 

правоотношений могут служить территория государства, гражданство, иные 
неимущественные, иногда и имущественные блага; 

2. по сроку действия различаются постоянные и временные 
отношения; 

3. по назначению в механизме правового регулирования различают 
материальные и процессуальные отношения; 
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4. по целевому назначению различают правоустанавливающие и 
правоохранительные правовые отношения. 

Возникновению, прекращению или изменению правоотношения 
предшествует юридический факт - событие или действие. Событие 
происходит независимо от воли субъекта, действие связано с 
волеизъявлением последнего. Действия делятся на юридические акты и 
юридические поступки. 

Специфика конституционно-правовых отношений состоит в том, что 
большинство из них не содержит перечня субъектов права.  

Место конституционного права в системе права. 
Конституционное право занимает особое место в системе юридических 

наук. Например, оно изучает и анализирует принципы построения органов 
государственного управления, показывает их место в системе 
государственных органов, следовательно, оно определяет исходные 
положения науки административного права. Наука конституционного права 
изучает экономическую систему Республики Беларусь, основу которой 
составляет право собственности, таким образом она определяет положения 
гражданского права. В науке конституционного права отображены вопросы 
семьи и брака, это указывает на связь с семейным правом, регулируются 
вопросы труда и отдыха т.е. они являются исходными для трудового права. 

Порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и 
гражданина, а государство действует в соответствии с конституцией, 
называется конституционным строем.  

Конституционный строй включает три сферы общественных 
отношений: политическую (отношения политической власти, т.е. 
политическая система общества), экономическую (отношения, связанные с 
организацией производства, распределения, потребления и обмена, 
жизненных благ, т.е. экономическая система общества) и социально-
культурную, т.е. отношения, связанные с социальной структурой и культурой 
общества. 

Основные характеристики государства. Республика Беларусь 
является унитарным демократическим социальным правовым государством.  

Главными направлениями государства являются: 
1) защита независимости;  
2) защита территориальной целостности;  
3) защита конституционного строя;  
4) обеспечение законности и правопорядка (ст.1 Конституции 

Республики Беларусь).  
Демократическим государством называется государство, устройство и 

деятельность которого соответствует воле народа, общепризнанным правам и 
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свободам человека и гражданина. В соответствии со статьей 3 Конституции 
Республики Беларусь: «Единственным источником государственной власти и 
носителем суверенитета является народ…». Демократия с греческого 
переводится как власть народа («demos» и «kratos»).  

Формы демократии: представительная и непосредственная. 
Представительная демократия осуществляется через государственные 

органы, избираемые народом. Непосредственная демократия выступает в 
форме референдумов (народного голосования).  

Демократия строится на следующих принципах:  
- равноправия всех перед законом; 
- реализация прав человека;  
- единства прав и обязанностей; 
- политический и идеологический плюрализмы;  
- свобода вероисповедания;  
- самоуправление;  
- гласность в работе государственных органов;  
- свобода средств массовой информации. 
Правовое государство – это конституционная система правовых и 

политических институтов, реально обеспечивающих осуществление 
суверенных прав народа на основе верховенства и прямого действия 
Конституции, гарантирующей международно-признанные права человека.  

Правовое государство строится на основе принципов:  
1. верховенства права (ст.7 Конституции Республики Беларусь); 
2. разделения властей (ст.6 Конституции Республики Беларусь); 
3. взаимной ответственности государства и личности (ст.2 ч.2 

Конституции Республики Беларусь); 
4. приоритета принципов международного права (ст.8 Конституции 

Республики Беларусь) и другие.  
Социальное государство - это государство, которое берет на себя 

обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих 
граждан, их социальной защищенности. В настоящее время понятия 
социальное и правовое государство не отделяются, всегда речь идет о 
социальном правовом государстве. Таким образом, социальное правовое 
государство - это конституционная система правовых и политических 
институтов, реально обеспечивающих права народа.  

Социальную основу конституционного строя составляет признание 
человека высшей ценностью и целью общества и государства (ст.2 
Конституции Республики Беларусь). Экономическую основу 
конституционного строя составляет понятие собственности (ст. 13 
Конституции Республики Беларусь). Политическую основу 
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конституционного строя составляет устройство государственного аппарата 
на основе принципа разделения властей, политические институты и 
общественные объединения. Политическая система белорусского общества - 
это механизм народовластия, при помощи которого политическая воля 
народа преобразуется в его политическую власть. В состав политической 
системы входят институты политической власти и в первую очередь 
государство. Среди институтов политической власти оно занимает особое 
место, так как только оно обладает возможностями осуществлять свою 
власть суверенно, т.е. верховно, независимо и самостоятельно. В 
необходимых случаях его власть опирается на аппарат принуждения. При 
этом государство - это основной субъект правотворчества: без него не могут 
издаваться правовые нормы. 

Конституционные принципы внешней политики. Согласно ч.1 ст.8 
Конституции Республики Беларусь: «Республика Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства». Республика Беларусь в 
своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, 
неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного 
урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других 
общепризнанных принципов и норм международного права (ст.18 
Конституции Республики Беларусь). 

Содержание основных принципов раскрыто в Уставе ООН 1945 г., 
Декларации о принципах международного права 1970г. и Заключительном 
Акте СБСЕ 1975г. 

Принцип суверенного равенства государств – характеризует статус 
государств, как основных субъектов международного права и определяет их 
взаимные отношения. Все государства пользуются суверенным равенством. 
Они имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправными 
членами международного сообщества независимо от различий 
экономического, социального, политического и иного характера. 

Принцип неприменения силы или угрозы силой – означает запрет 
применения силы и угрозы силой против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных 
Наций. Запрещается не только применение вооруженной силы, но и 
невооруженное насилие, которое носит характер противоправного 
применения силы. 

Принцип нерушимости границ – содержание данного принципа 
сводится к трем элементам: признание существующих границ в качестве 
юридически установленных в соответствии с международным правом; отказ 
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от каких-либо территориальных притязаний на данный момент или в 
будущем; отказ от любых иных посягательств на эти границы, включая 
угрозу силой или ее применение. Данный принцип соприкасается с 
принципом территориальной целостности государства, основное содержание 
которого состоит в обязанности государств воздерживаться от любых 
действий, направленных против неприкосновенности и целостности 
территории любого государства. В этом принципе нет юридического 
признания границ. Принцип территориальной целостности также означает, 
что территория государства не может использоваться без его согласия, 
транзит транспорта через территорию без разрешения нарушит принцип 
неприкосновенности границ. Все природные ресурсы являются составными 
компонентами территории государства. 

Принцип мирного урегулирования споров - Устав ООН требует 
проводить мирными средствами улаживание и разрешение международных 
споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. Данный 
принцип требует от всех государств не оставлять международные споры не 
разрешенными. 

Принцип невмешательства во внутренние дела – государства должны 
воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, 
индивидуального или коллективного, во внутренние или внешние дела, 
входящие во внутреннюю компетенцию другого государства независимо от 
их взаимоотношений. 

Принцип всеобщего уважения прав человека и основных свобод. 
Принцип самоопределения народа. 
Принцип сотрудничества государств. 
Принцип добровольного выполнения обязательств по международному 

праву. 
Права человека это совокупность предназначенных природой индивида 

условий, принципов, норм, правил и способов деятельности, 
обеспечивающих ему возможность достойной жизни в обществе. Права 
человека тесно связаны со свободой. Свобода представляет собой внутреннее 
и внешнее состояние независимости человека от природных и социальных 
сил. Внутренняя свобода предполагает свободу мыслей, убеждений, свободу 
слова, веры и т.д. Внешняя свобода - это свобода выбора человека, свобода 
его реального действия во всех сферах общественной жизни - 
экономической, политической, духовной.  

Права человека – это права, которые не зависят от гражданства и 
принадлежат всем без исключения. Право – это мера возможного поведения. 
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Права гражданина – это права, которые принадлежат только гражданам 
государства – лицам, имеющим с данным государством устойчивую 
правовую связь. 

Обязанности – это мера должного поведения. Конституционные 
обязанности - это конституционно закрепленные и охраняемые правовой 
ответственностью требования, которые предъявляют человеку и гражданину 
и связаны с необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, 
государства, других граждан 

Гарантии – это меры, обеспечивающие возможность реализации 
физическим лицом принадлежащих ему прав и свобод, это способ 
обеспечения прав и свобод. 

Правой статус личности – это совокупность прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. 

Конституционные права и свободы принято классифицировать на три 
группы: 1) личные; 2) политические; 3) социальные, культурные, 
экономические. 

Личные права и свободы человек. Они неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Это права и свободы, которые необходимы для 
охраны жизни, свободы, достоинства человека как личности. Основным 
личным правом человека является право на жизнь. 

К личным правам относится право на неприкосновенность и 
достоинство личности. Конституция устанавливает, что никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть 
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам. Неприкосновенность личности как личная свобода заключается в 
том, что никто не вправе насильственно ограничить свободу человека 
распоряжаться в рамках закона своими действиями, пользоваться свободой 
передвижения. Никто не может быть подвергнут аресту, заключению под 
стражу и содержание под стражей иначе, как на основании судебного 
решений. Значительное место в системе личных прав и свобод занимают 
права на неприкосновенность жилища (ст.29), частной жизни (ст.28), тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ст.28). Гарантия неприкосновенности жилища означает, что 
никто не имеет права без законного основания войти в жилище, а также 
оставаться в нем против воли проживающих в нем лиц. 

Важной формой свободы личности является свобода передвижения (ст. 
30): каждый, кто законно находится на территории Республики Беларусь, 
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства. 
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К личным правам и свободам относится право определять и указывать 
свою национальную принадлежность (ст.50), свобода мысли и слова (ст.33), 
свобода совести и вероисповедания (ст.31). Право на свободу совести: 
Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных 
убеждений, а именно: самостоятельно определять свое отношение к религии, 
единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой. 

Право на свободу вероисповедания. Каждый имеет право свободно 
выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения 
и действовать в соответствии с ними, участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. Никто не 
обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться 
какому-либо принуждению при определении своего отношения к религии, к 
исповеданию той или иной религии, к участию или неучастию в 
деятельности религиозных организаций. Родители или лица, их заменяющие, 
по взаимному согласию вправе воспитывать своих детей в соответствии со 
своим собственным отношением к религии. Государство не может 
вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на определенном 
религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, за 
исключением случаев, когда побуждение к религиозным действиям угрожает 
непосредственно жизни или здоровью ребенка, нарушает его законные права.  

Политические права и свободы граждан Республики Беларусь. Под 
политическими правами и свободами подразумевают права, затрагивающие 
непосредственно политические интересы человека. Политические права 
выражают возможности гражданина на участие в политической жизни и в 
осуществлении государственной власти. 

Наиболее общим, объединяющим все другие политические права и сво-
боды является право участвовать в управлении делами государства (ст.37). 
Рассматриваемое право осуществляется в различных формах как непосред-
ственно, так и через представителей. Непосредственными формами являются 
участие граждан в референдуме, а также реализация их права избирать 
(активное избирательное право) и быть избранными (пассивное 
избирательное право) в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

Граждане Республики Беларусь имеют равный доступ к 
государственной службе в соответствии со своими способностями и 
профессиональной подготовкой (ст.39). При поступлении на 
государственную службу и при ее прохождении не допускается установление 
каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в 
зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Конституционно закреплено право граждан обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления (ст.40). В зависимости от 
содержания обращения граждан могут быть в виде заявления, жалобы или 
предложения. К личным правам относится право на объединение (ст. 36).  

Экономические, социально-культурные права, свободы граждан 
Республики Беларусь. Экономические права признаются за человеком как 
участником экономической жизни общества. 

Социальные права закрепляют определенные формы поддержки 
человека со стороны государства и общества. 

Культурные права закрепляют возможность самореализации человека с 
сфере культурной и научной жизни общества. 

Важнейшее место в системе социально-экономических прав и свобод 
занимает право частной собственности (ст.13). Право на труд – ст.41. 
Государство запрещает принудительный труд, создает условия для полной 
занятости населения; признает право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры, включая право на забастовку; утверждает право на защиту 
от безработицы. Право на отдых (ст. 43): установление 40-часовой рабочей 
недели, выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска и 
т.д. 

В ст. 32 Конституции закреплена общая норма о том, что брак, семья, 
материнство и, отцовство и детство находятся под защитой государства. 
Данная статья определяет взаимные права родителей и детей. Забота о детях, 
их воспитание - равное право и обязанность родителей. Трудоспособные 
дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

К числу социально-экономических прав и свобод относится право на 
социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом 
(ст.47). Конституционно закрепляется право на жилище (ст.48). Оно 
включает защиту жилища, поощрение органами государственной власти и 
местного самоуправления жилищного строительства, бесплатное или за 
доступную плату предоставление жилища малоимущим, иным указанным в 
законе гражданам, нуждающимся в нем, из государственных, 
муниципальных и иных жилищных фондов. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ст.45) 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду (ст.46). К 
числу социально-экономических прав и свобод относится право на 
образование (ст.49). Реализация этого права дает возможность получить 



38 

общеобразовательную и профессиональную подготовку. В соответствии со 
ст.51 Конституции каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.  

Обязанности граждан Республики Беларусь. Обязанности - это 
конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью 
требования, которые предъявляют человеку и гражданину и связаны с 
необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, 
государства, других граждан. 

Важнейшая обязанность гражданина - соблюдение Конституции и за-
конов (ст.50). Соблюдение Конституции и законов означает, что своей 
деятельностью и образом жизни человек должен содействовать практической 
реализации принципов Конституции и положений действующего законода-
тельства. 

Согласно ст.53 каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, 
законные интересы других лиц. 

В Конституции закрепляется обязанность каждого сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 55). 

Конституция закрепила обязанность каждого платить законно установ-
ленные налоги и сборы (ст.56). Данная обязанность каждого человека и 
гражданина в прежних конституциях не закреплялась, а была конституци-
онно закреплена с переходом страны к рыночной экономике. Закон 
устанавливает для граждан дифференцированные ставки налогов, тем самым 
государство стремится к тому, чтобы сбалансировать доходы различных 
категорий населения - уменьшить разрыв доходов высоко- и низкооплачи-
ваемых категорий. 

Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и дру-
гие национальные ценности (ст. 54). 

В ст. 57 Конституции закреплено, что защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Республики Беларусь. Ст. 58- никто не 
может быть понужден к исполнению обязанностей 

Ст. 60- гарантия прав и свобод: каждому гарантируется защита его прав 
и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в опреде-
ленные законом сроки. 

Конституционные гарантии прав человека и гражданина в Республике 
Беларусь. Конституционные гарантии – это совокупность средств, свобод и 
процедур, создающих условия, при которых личность может реально 
защищать и отстаивать на законном основании предусмотренные 
Конституцией, законодательными актами и текущим законодательством свои 
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права и интересы, признаваемые, соблюдаемые всем обществом и 
защищаемые государством. 

Основополагающим конституционным принципом и одновременно 
конституционной нормой-гарантией, положенной в основу правового 
регулирования прав и свобод человека и гражданина, взаимоотношений 
личности и государства в Республике Беларусь, является принцип, 
закрепленный в Конституции Республики Беларусь и провозглашающий 
человека, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед 
гражданином за создание условий для свободного и достойного развития 
личности. 

Гарантии могут классифицироваться на: 
1. социально-экономические; 
2. политические; 
3. юридические. 
Социально-экономические гарантии предполагают соответствующую 

среду и материальную основу, обеспечивающие свободное использование 
социальных и экономических прав и свобод.  

Конституционные гарантии права на труд: 
1. полная занятость населения; 
2. защита экономических и социальных интересов; 
3. право на объединение в профессиональные союзы; 
4. заключение коллективных договоров; 
5. право на забастовку; 
6. запрет принудительного труда; 
7. установление рабочей недели не превышающей 40 часов; 
8. пособие по безработице и др. 
Конституционные гарантии права на охрану здоровья : 
1. бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения; 
2. медицинское обслуживание; 
3. развитие физической культуры и спорта; 
4. оздоровление окружающей среды; 
5. совершенствование охраны труда и др. 
Конституционные гарантии права собственности: 
1. владение, пользование и распоряжение собственностью 

единолично или совместно; 
2. неприкосновенность; 
3. право наследования и др. 
Конституционные гарантии права на социальную защиту: 
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1. пенсионное обеспечение граждан; 
2. выплата пособий; 
3. развитие государственного, общественного и частного 

жилищного фонда и др. 
Под политическими гарантиями понимаются соответствующим 

образом ориентированная политика государства, ее направленность на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека; устойчивость политических структур, их способность к 
достижению гражданского согласия, исключение дестабилизации в 
обществе; должностной уровень политической культуры. Это 
конституционные гарантии, содержащиеся в Основах конституционного 
строя Республики Беларусь: 

1. принцип, закрепленный в ст.2 Конституции Республики 
Беларусь; 

2. равенство всех перед законом и судом (ст.21). 
Юридические гарантии охватывают все правовые средства, 

обеспечивающие осуществление и охрану прав и свобод человека и 
гражданина - судебные (конституционно-процессуальные) гарантии, 
применяемые при осуществлении гражданского, административного, 
уголовного и конституционного судопроизводства: 

- гарантия государственной защиты прав и свобод гражданина (ч.3 
ст.21); 

- право на получение квалифицированной юридической помощи 
(ст.62); 

- презумпция невиновности (ст.26); 
- право обращения в судебные органы по защите прав и свобод 

гражданина (ст.61) и др. 
Презумпция невиновности. «Никто не может быть признан виновным 

в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке 
доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» (ст.26 Конституции 
Республики Беларусь). 

В статье 11 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. презумпция невиновности 
формулируется следующим образом: «Каждый человек, обвиняемый в 
совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты». В Международном пакте о гражданских и 
политических правах, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 
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1966 г. и ратифицированном СССР 18 сентября 1973 г., записано: "Каждый 
обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана согласно 
закону". 

 
Тема 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Гражданское право (от лат. iuscivile) – основная часть системы 

частного права. Нормы гражданского права определяют принципы, правовой 
режим, статус лиц и имущества для жилищных правоотношений, 
предпринимательской деятельности, семейного права и трудового права. 
Термин «гражданское право»происходит от римского цивильного права, т. е. 
права исконных римских граждан, регулирующего частные отношения. 
Впоследствии правовые системы Европы приняли достижения римской 
правовой мысли, а нормы, регулирующие частные имущественные 
отношения, стали именоваться цивилистикой или гражданским правом. 

Гражданское право регулирует отношения имущественного и 
неимущественного характера, связанные либо не связанные  
с имущественными. Выделяют три группы правоотношений, регулируемых 
нормами гражданского права. Эти правоотношения возникают по воле их 
участников, которые сами определяют объем прав и обязанностей субъектов, 
формы и способы реализации своих прав; сами участники решают вступать 
либо не вступать в те или иные правоотношения, на каких условиях, 
требовать судебной защиты либо отказаться и т. п. При этом участники 
руководствуются частными интересами, которые по общему правилу 
определяют содержание складывающихся между ними отношений. 
Государство должно не вмешиваться, а предоставлять возможность 
саморегулирования этих отношений, т. к. никакие нормативные правовые 
акты не могут предусмотреть все возможные варианты развития частных 
отношений. Государство обязано принимать меры охраны участников 
правоотношений от злоупотреблений недобросовестных лиц и защищать 
«слабую» сторону в отношениях. Если государство активно вмешивается в 
сферу частных интересов, то в этом случае одни граждане становятся 
пассивными потребителями различных государственных благ и теряют 
всякий интерес к активной, самостоятельной (в т. ч. предпринимательской) 
деятельности, а другие прибегают к многообразным ухищрениям, попыткам 
обхода закона в целях личного обогащения. 

Гражданское право основано на принципах, которые в свою очередь 
являются основными началами гражданского законодательства и 
гражданских правоотношений. Они определяют всю юрисдикционную, 
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правотворческую деятельность норм гражданского права. К основным 
принципам относятся:  

– принцип недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела; 
– принцип юридического равенства участников гражданских 

правоотношений; 
– принцип неприкосновенности собственности; 
– принцип свободы договора; 
– принцип запрета на злоупотребление правом. 
Система гражданского права представляет следующие подотрасли и 

правовые институты, дифференцированные в Общую и Особенную части 
гражданского права. 

Общая часть гражданского права включает следующие правовые 
положения: 

– понятие и принципы гражданского права; 
– субъекты гражданского права (физические и юридические лица, 

административно-территориальные единицы); 
– объекты гражданского права; 
– возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений; 
– осуществление и защита гражданских прав; 
– гражданско-правовые сроки. 
Особенная часть гражданского права делится на подотрасли – наиболее 

крупные группы норм, регулирующих однородные виды отношений и 
имеющих свои общие положения. 

Вещное право, оформляющее принадлежность вещей (имущества) 
участникам гражданских правоотношений в качестве необходимой 
предпосылки и результата имущественного отбора. В нем можно выделить 
основные институты: права собственности, общей собственности, права 
хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Обязательственное право, оформляющее собственно имущественный 
оборот. Данная подотрасль включает общие положения, договорное право, 
наследственное право, защиту личных неимущественных прав, обязательств, 
вытекающих из причинения вреда.  

Право интеллектуальной собственности включает правоотношения 
следующих правовых институтов: авторское и смежное право 
(правоотношения, возникающие из создания произведений науки, 
литературы и искусства, исполнения, создания фонограмм и передач 
организаций вещания); патентное право (отношения, связанные с правами на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы); средства 
индивидуализации (отношения, связанные с правами на фирменное 
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наименование, товарный знак и знак обслуживания, графического указания) 
и право нетрадиционных объектов (отношения, связанные с топологией 
интегральных микросхем, недобросовестной конкуренцией, коммерческой 
тайной и др.). 

Наследственное право, регулирующие отношения по переходу 
имущества в случае смерти гражданина к другим лицам. Состоит из трех 
институтов: общие положения, наследование по закону, наследование по 
завещанию. 

Право защиты личных неимущественных благ, регулирующее охрану и 
защиту чести, достоинства, деловой репутации, авторского права и др. 

Гражданское правоотношение– это правовое отношение субъектов 
имущественных и личных неимущественных отношений, выражающееся в 
наличии у них субъективных прав и обязанностей. 

Основанием гражданского правоотношения являются юридические 
факты, влекущие возникновение, изменение и прекращение гражданского 
правоотношения (имущественных субъективных прав и обязанностей). 
Юридические факты – это определенные жизненные обстоятельства, такие 
как наступление или истечение сроков, заключение договоров (сделок), 
причинение вреда, создание произведения литературы и искусства. 

Субъектный состав гражданского правоотношения – совокупность лиц, 
участвующих в правоотношении. Субъектом гражданского правоотношения 
могут быть физические и юридические лица, а также публично-правовые 
образования, т. е. Республика Беларусь и ее административно-
территориальные единицы. В гражданских правоотношениях участвует 
обычно не менее двух лиц: управомоченная и обязанная сторона, агент и 
контрагент, должник и кредитор. На каждой из сторон может быть 
задействовано несколько лиц, состав участников изменяется в порядке 
правопреемства. Субъекты гражданских правоотношений должны обладать 
правоспособностью, дееспособностью, сделкоспособностью и 
деликтоспособностью. Сделкоспособность – это способность к заключению 
сделок (договоров), а деликтоспособность – это способность самостоятельно 
нести ответственность за гражданское правоотношение.  

Содержанием правоотношения являются субъективные права и 
обязанности участников. Субъективное право – это комбинация трех 
правомочий:  

– правомочия на собственные действия, означающего возможность 
самостоятельного совершения субъектом фактических и юридических 
действий; 
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– правомочия требования, представляющего собой возможность 
требовать от обязанного лица надлежащего исполнения взятых им 
обязанностей; 

– правомочия на защиту, т. е. возможность использования различных 
мер охраны и защиты, не запрещенных законом. 

Классическим примером субъективного гражданского права является 
право собственности. 

Субъективная обязанность – это мера должного поведения субъекта 
обязанного лица. Субъективные обязанности выражаются в: 

– совершении определенных действий (активный тип); 
– в воздержании от определенных действий (пассивный тип). 
Субъективные права и обязанности законодательно имеют пределы 

осуществления, а также запрещают злоупотребление своим правом с целью 
причинения вреда иному лицу. 

Структура гражданского правоотношения подразделяется на простую и 
сложную. Простая структура характерна в таких отношениях, где существует 
всего одна юридическая связь между участниками правоотношения. Сложная 
примечается в случаях, если правоотношение состоит из нескольких 
взаимозависимых взаимодействующих прав и обязанностей. 

Объект правоотношения – это причина возникновения и 
осуществления субъективных гражданских прав и обязанностей, 
деятельности участников гражданского правоотношения. 

В статье 128 Гражданского кодекса устанавливается перечень 
объектов: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
работ или услуг; нематериальные блага. 

Определение объекта правоотношения является важной составляющей 
юридической оценки гражданского правоотношения. С ее помощью точно 
определяются права и обязанности сторон, квалифицируются 
правоотношения. 

Классификация правоотношений имеет не только теоретический, нои 
практический смысл. По характеру взаимосвязи управомоченного и 
обязанного субъекта различают: 

– абсолютные и относительные правоотношения. Абсолютные 
правоотношения – это правоотношения, в которых управомоченному лицу 
противостоит неопределенный круг обязанных лиц (право собственности на 
имущество). Относительными правоотношениями называют 
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правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит строго 
определенный круг обязанных лиц (договорные правоотношения). 

– имущественные и неимущественные отношения. Объектом 
правоотношений имущественного характера являются материальные блага 
(имущество),которые отражают либо принадлежность имущества (вещные 
права), либо переход имущества (по договору). Объектом правоотношения 
неимущественного характера выступают результаты интеллектуальной 
собственности и нематериальные блага (личные неимущественные права 
(честь, достоинство, доброе имя)). 

– вещные и обязательственные правоотношения. Вещные 
правоотношения носят абсолютный характер и закрепляют за 
управомоченным субъектом возможность непосредственного воздействия на 
вещь. Обязательственные правоотношения опосредуют динамику 
имущественных отношений, имущественный оборот, отношения по передаче 
вещей, выполнения работ, оказания услуг. 

– корпоративные правоотношения возникают на основе участия 
субъектов в организационно-правовых образованиях, в учредительных 
договорах, приобретения права собственности на акции. Тем самым 
субъекты участвуют в различных формах управления организацией 
(корпорацией) и могут формировать ее имущественную волю. 

– преимущественные правоотношения основаны на принципе 
равенства сторон (преимущественное право покупки доли уставного фонда, 
залог имущества и др.). 

 
Тема 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Административное право– одна из отраслей права, совокупность 
юридических норм, регулирующих общественные отношения. Они 
складываются в сфере осуществления публичной исполнительной и 
распорядительной управленческой деятельности, реализации задач и 
функций исполнительной власти органами государственного управления, 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. Административное 
право включает регулирование и осуществление руководства хозяйственной, 
социально-культурной и административно-политической деятельностью. 

Административное право как совокупность норм выполняет 
следующие функции:  

– устанавливает порядок образования, реорганизации и ликвидации 
органов государственного управления, объединений, предприятий, 
учреждений, их компетенцию и структуру; определяет взаимоотношения 
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органов управления с другими государственными органами, предприятиями 
и учреждениями, общественными объединениями и гражданами; 

– определяет правовое положение общественных объединений и 
граждан; правила поведения граждан, организаций и должностных лиц 
(например, правила торговли, противопожарные, санитарные и т. д.); 

– устанавливает формы и методы государственного управления и 
процессуальный порядок его осуществления; 

– определяет правовой статус государственных служащих, регулирует 
порядок прохождения государственной службы; 

– устанавливает основания и порядок привлечения к административной 
и дисциплинарной ответственности; 

– закрепляет способы и меры обеспечения законности в государственном 
управлении, реализации прав и защиты интересов граждан. 

Структура административного права 
Административное право состоит из Общей и Особенной частей. 
В Общую часть включаются правовые нормы, которые регулируют 

общественные отношения, единые для всех сфер и отраслей управления. 
К ним относят нормы права, определяющие правовое положение субъектов 
государственного управления (органов государственного управления, их 
должностных лиц, государственных служащих, общественных организаций и 
граждан), формы и методы деятельности органов государственного 
управления, способы обеспечения законности.  

Особенная часть включает нормы, регулирующие общественные 
отношения в конкретных отраслях государственного управления (управление 
промышленностью, строительством, транспортом, сельским хозяйством, 
образованием и т. д.). Особенную часть составляют нормы, регулирующие 
межотраслевое управление (планирование, ценообразование, финансово-
кредитная деятельность и т. д.). 

Административное право отграничивается от других отраслей права не 
только по предмету регулирования, т. е. содержанию, характеру 
общественных отношений. В ряде случаев предмет правового регулирования 
может быть общий с другими отраслями права. Например, имущественные 
отношения регулируются как гражданским, так и административным правом. 
Отличие административного права от других отраслей права заключается в 
методе правового регулирования. Гражданское право регулирует 
общественные отношения, которые характеризуются равенством сторон 
(субъектов). Административное право регулирует общественные отношения, 
для которых свойственно неравенство сторон либо одной из сторон 
административно-правовых отношений всегда выступает государственный 
орган как носитель государственно-властных полномочий. 
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Необходимо принимать во внимание, что не все отношения в сфере 
исполнительной власти основываются только на принципе «власть – 
подчинение», существуют «горизонтальные» административные правовые 
отношения, основанные на договорных соглашениях между различными 
исполнительными и распорядительными органами. Отношения органов 
исполнительной власти и гражданина по реализации их прав также 
основываются на равенстве сторон. 

Административное право тесно связано с конституционным правом. 
Конституционное право как ведущая отрасль права регулирует 
общественные отношения, складывающиеся в сфере устройства 
государственной власти, установления конституционного статуса личности, 
ее прав, свобод и обязанностей, а также взаимоотношения личности и 
государства. Оно определяет правовую основу многих институтов 
административного права. Административное право детализирует и 
дополняет нормы конституционного права, относящиеся к органам 
исполнительной власти, конкретизирует конституционные права, свободы и 
обязанности человека и граждан. 

Административное право взаимосвязано с финансовым правом, 
регулируя организационно-правовые отношения в области финансов, 
определяет компетенцию и организацию работы финансовых органов.  

Предметом административного права являются нормы, регулирующие 
общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления 
исполнительной власти, государственно-управленческой деятельности. 

Исполнительная власть – подсистема единой государственной власти, 
которая осуществляется на основе разделения ее на законодательную, 
исполнительную и судебную. 

Исполнительная власть в определенном смысле самостоятельна и 
независима. Другие ветви власти не вправе ни подменять ее, ни вмешиваться 
в ее деятельность. Исполнительная власть выполняет свои функции в рамках 
закона и других законодательных прав. Помимо этого, органы 
исполнительной власти осуществляют свою деятельность не только в форме 
исполнения, реализации законов, но и в распорядительной форме, т. е. 
органы исполнительной власти вправе издавать в пределах компетенции 
правовые акты, обязательные для исполнения субъектами, которым они 
адресованы. 

Таким образом, исполнительная власть реализуется в форме 
исполнительно-распорядительной деятельности. 

Исполнительная власть олицетворяется в функциях, полномочиях и 
деятельности специфических субъектов – органов исполнительной власти. 
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Орган исполнительной власти представляет одно из звеньев 
государственного аппарата. 

Адекватно сущности, содержанию исполнительной власти, различным 
формам ее реализации образуется система государственных органов. 
Исполнительную власть в Республике Беларусь в конституционно-правовом 
значении как одну из ветвей власти осуществляет Правительство – Совет 
Министров Республики Беларусь (ст. 106 Конституции Республики 
Беларусь). 

К органам исполнительной власти относятся: 
– Совет Министров Республики Беларусь; 
– министерства; 
– государственные комитеты; 
– комитеты при Совете Министров; 
–исполнительные и распорядительные органы на территории области, 

города Минска, района, города, поселка, сельсовета; 
– исполнительные комитеты; 
– в городах с районным делением – администрации районов. 
К органам исполнительной власти также относятся управления, отделы 

областных, городских, районных исполкомов. 
Органы исполнительной власти, осуществляющие специфический вид 

деятельности, являются также и органами государственного управления. В 
соответствии со ст.106 Конституции, Правительство – Совет Министров – 
является центральным органом государственного управления. В ст. 107 
Конституции указывается, что Правительство Республики Беларусь 
руководит системой подчиненных ему органов государственного управления 
и других органов исполнительной власти. 

Любой орган исполнительной власти – это также орган госу-
дарственного управления. Однако не всякий орган государственного 
управления является органом исполнительной власти. Систему органов 
государственного управления составляет более широкий круг субъектов, чем 
систему органов исполнительной власти. 

К органам государственного управления относятся:  
– Администрация Президента; 
– администрации объединений, предприятий, учреждений. 
В Республике Беларусь общественные отношения, возникающие в 

процессе управленческой, исполнительной (и распорядительной) 
деятельности, регулируются посредством административно-правовых норм. 

Характерные признаки административно-правовых норм: 
–общественное правило поведения общего характера, рассчитанное на 

неопределенный круг лиц и неоднократное применение; 
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– административно-правовые нормы, которые устанавливаются 
уполномоченным государственным органом; 

–в случае необходимости охраняются принудительной силой 
государства. 

Предметом регулирования норм административного права являются 
общественные отношения, складывающиеся в сфере управленческой, 
исполнительной и распорядительной деятельности государства, а также 
вопросы публичного управленческого характера, возникающие в связи с 
осуществлением общественными и иными негосударственными 
объединениями переданных функций государственного управления. 

Нормы административного права регулируют общественные 
отношения, направленные на: 

–установление, изменение, совершенствование системы 
государственных органов управления, их правового статуса и структуры; 

– закрепление наиболее рациональных, научно обоснованных 
взаимосвязей между субъектами и объектами; 

– охрану установленных правом общественных управленческих 
отношений, прав и законных интересов граждан; 

–развитие новых общественных отношений, соответствующих 
требованиям эффективного общества и государства. 

Особенности административно-правовых норм проявляются в степени 
определенности закрепленных в них предписаний. Административно-
правовые нормы чаще всего носят императивный характер. В них правила 
поведения выражаются в категорической форме, не допускающей никаких 
изменений, альтернатив поведения субъектов того или иного 
правонарушения. Диспозитивные нормы допускают изменения поведения 
субъектов в зависимости от их воли, желания, определение прав и 
обязанностей в рамках нормы. Диспозитивные нормы характерны для 
гражданско-правовых отношений, в административном законодательстве 
встречаются редко. 

Рекомендательные нормы содержат предложения, рекомендации, 
советы субъекту административно-правовых отношений о целесообразности 
совершения тех или иных действий. 

Административно-правовые отношения, как и другие отношения, 
включают объекты, субъекты, их права и обязанности, юридические факты. 
Объект – это общественные отношения, поведение субъектов, по поводу 
которого возникают правоотношения. 

Общим объектом административного права является управленческая 
сфера, непосредственным объектом – взаимосвязи субъектов применительно 
к существованию конкретного вопроса, поведению субъектов. Субъектами 
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административно-правовых отношений являются носители прав и 
обязанностей: 

– граждане Республики Беларусь; 
– иностранные граждане и лица без гражданства; 
– государственные органы, администрация предприятий, учреждений, 

объединений и иных государственных организаций; 
– служащие государственных органов и объединений; 
– общественные объединения, их представители, наделенные 

административными обязанностями и правами. 
Субъекты административно-правовых отношений наделяются 

определенными правами и обязанностями. Они обладают 
административными правоспособностью и дееспособностью. 

Административная правоспособность – это способность субъекта 
административного правоотношения иметь права и нести юридические 
обязанности в сфере государственного управления, исполнительной (и 
распорядительной) деятельности. 

Права и обязанности государственных органов управления 
(полномочия) определяются местом и ролью их в системе государственных 
органов и закрепляются в законодательных актах (Совет Министров – в 
законе о нем, министерства – в полномочии о конкретном 
министерстве).Административная правоспособность должностного лица 
определяется компетенцией соответствующего органа, а также 
должностными полномочиями этого лица, устанавливаемым законом, 
декретом Президента или другими правовыми актами. 

Административная правоспособность предприятий, организаций, 
учреждений устанавливается законами и уставами, положениями о них. 
Дееспособность – возможность субъекта административного 
правоотношения своими действиями приобретать права и принимать на себя 
обязательства в сфере управления, исполнительной (и распорядительной) 
деятельности. Административная дееспособность предполагает наличие у 
данного субъекта административной правоспособности. 

Для государственных органов, администрации предприятий, 
учреждений и организаций, общественных объединений как субъектов 
административно-правового отношения характерно совпадение 
административного права и дееспособности. Административная 
правоспособность (и дееспособность) этих субъектов возникает, как правило, 
с момента их образования, либо, когда этого требует закон, – с момента 
регистрации (в отношении предприятий, организаций). 

Возникновение конкретного правоотношения между субъектами права 
обуславливается определенными событиями, которые приводят в действие 
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правовую норму. Эти события, действия (правомерные или неправомерные) 
называются юридическими фактами. 

Юридическими фактами являются такие события, как рождение, 
смерть гражданина. Административно-правовые отношения возникают в 
связи с действиями отдельных граждан, а также должностных лиц 
(обращение гражданина с заявлениями, жалобой и т. д.). 

К неправомерным действиям относятся правонарушения, в том числе 
административные и дисциплинарные. Необходимо знать, что 
административная правоспособность гражданина возникает с момента 
рождения и прекращается с его смертью. Малолетние и душевнобольные не 
обладают административной дееспособностью. Права и обязанности 
недееспособных граждан реализуются родителями, усыновителями, 
опекунами, полномочными государственными органами (опеки, лечебными 
учреждениями и т. п.).Административным правонарушением признается 
посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, 
права и свобода граждан, на установленный порядок управления, 
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или 
бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 
ответственность. 

Административная ответственность наступает в том случае, если 
правонарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с 
действующим законодательством уголовной ответственности. Общие 
признаки административного правонарушения: общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость деяния. По своей социальной 
значимости действие либо бездействие тогда является антиобщественными, 
когда оно представляет опасность для общества, государства, создает угрозу 
и причиняет вред общественным отношениям и интересам граждан. 

Именно степень общественной опасности того или иного деяния 
является критерием подразделения всех правонарушений на преступления и 
проступки (административные, дисциплинарные, гражданские права). 
Юридическим выражением признака общественной опасности 
административного правонарушения является его противоправность, которая 
заключается в совершении деяния, нарушающего нормы административного 
и ряда других отраслей права. 

Противоправное деяние только тогда образует административное 
правонарушение, когда оно является виновным. Виновные противоправные 
деяния могут быть совершены умышленно или по неосторожности. 

Безусловным признаком административного правонарушения является 
административная ответственность. Административным 
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правонарушением признается лишь то общественное деяние, за совершение 
которого предусмотрена законом административная ответственность. 

Совокупность установленных нормативными правовыми актами 
признаков, конкретизирующих, определяющих действие или бездействие 
лица в качестве конкретного вида административного проступка получила 
название состава административного правонарушения. 

Признаками состава административного правонарушения являются 
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Объектами 
административного правонарушения являются те охраняемые правом нормы 
отраслей права общественного отношения, на которые посягает 
правонарушение, правонарушитель. Объективная сторона заключается в 
запрещенном административным правом действии или бездействии лица. 
Субъектами административного правонарушения являются физические и 
юридические лица. 

Субъективную сторону административного правонарушения 
характеризует психическое отношение субъекта к противоправному 
действию либо бездействию и его последствиям, а также при наличии других 
признаков состава правонарушения она дает основание говорить о вине лица 
при совершении противоправного действия или бездействия и наступлении 
его вредных последствий. 

Под административной ответственностью понимается такая 
ответственность, которая выражается в применении уполномоченными 
органами или должностными лицами административного взыскания, 
установленного материальными нормами административного права к лицу, 
совершившему правонарушение. 

Основные черты административной ответственности 
1. Административная ответственность имеет собственную нормативно-

правовую основу, которая состоит из законов, многочисленных 
законодательных и подзаконных актов, либо из норм об административных 
правонарушениях. Прежде всего, это Кодекс об административных 
правонарушениях Республики Беларусь, вступивший в силу с 21.04.2003 г. и 
являющийся одним из основных источников законодательной основы 
института административной ответственности. Помимо Кодекса, существует 
совокупность законодательных и подзаконных актов. 

2. Основанием административной ответственности является 
административное правонарушение. Уголовная ответственность наступает за 
преступление, дисциплинарная – за дисциплинарный проступок, 
материальная – за причинение материального ущерба. 

3. Согласно Кодексу об административных правонарушениях 
Республики Беларусь, объектами административной ответственности 
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являются только физические лица, граждане, должностные лица, 
несовершеннолетние и др. Требования к физическим лицам, привлекаемым к 
административной ответственности, содержатся в вышеуказанном Кодексе. 

Находящиеся на территории Беларуси иностранные граждане и лица 
без гражданства несут ответственность на общих основаниях с гражданами 
Республики Беларусь. 

Должностные лица как субъекты административной ответственности 
несут ответственность за административные правонарушения, связанные с 
несоблюдением установленных правил в сфере управления, охраны, 
государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения и 
других правил, обеспечение которых входит в их служебные обязанности. 

4.За административные правонарушения предусмотрены 
административные взыскания, за преступления – уголовные наказания, за 
дисциплинарные проступки – дисциплинарные взыскания. Материальная 
ответственность выражается в имущественных санкциях. 

5. Применение административного взыскания не влечет судимости, что 
характерно для уголовной ответственности, и увольнения с работы. Лицо, к 
которому оно применено, считается имеющим административное взыскание 
в течение установленного срока. 

6. Административные взыскания применяются широким кругом 
уполномоченных органов и должностных лиц. 

7. Меры административной ответственности применяются в 
соответствии с законом, законодательными и подзаконными актами, 
регламентирующими производство по делам об административных 
правонарушениях. Среди вышеуказанного ряда черт административной 
ответственности особое место занимают ее основание и меры – 
административные взыскания. 

Административные взыскания 
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики 

Беларусь, мерами административной ответственности являются 
административные взыскания, которые применяются в целях защиты 
правопорядка, воспитания лица, совершившего административные 
правонарушения, и предупреждения совершения правонарушений другими 
лицами. Применение воспитательных мер не относится к административной 
ответственности. 

Административные взыскания тесно связаны между собой, образуют 
определенную систему и являются по своей сути ограничительными, 
поскольку состоят в лишении каких-либо прав или благ. В Кодексе 
закреплены следующие виды административных взысканий: 

– предупреждение; 
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– штраф; 
– возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения; 
– конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения; 
– лишение специального права, предоставляемого данному гражданину 

(например, право управления транспортным средством, права охоты); 
– исправительные работы; 
– административный арест. 
Предупреждение –административное взыскание, которое выносится в 

письменной форме и является наиболее мягкой мерой наказания. Оно 
применяется за совершение незначительных административных 
правонарушений (например, за нарушение правил пользования жилыми 
помещениями). 

Штраф – взыскание имущественного характера в денежной форме в 
доход государства, наиболее распространенное среди других взысканий, 
предусмотренное за все виды административных нарушений и налагаемое в 
установленных законодательством случаях и пределах. 

Возмездное изъятие состоит в принудительном изъятии только того 
предмета, который является орудием совершения или непосредственным 
объектом совершенного административного правонарушения. Изъятый 
предмет реализуется, а вырученная от реализации сумма передается 
бывшему собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого 
предмета. 

Данная мера административной ответственности применяется в 
случаях нарушения правил перевозки опасных веществ и предметов на 
воздушном транспорте, хранения или перевозки огнестрельного оружия и 
боевых припасов и др. 

Конфискация –принудительное безвозмездное обращение предмета, 
явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения в собственность государства. 

Лишение специального права, предоставленного гражданину, 
применяется на срок до 5 лет за грубое или систематическое нарушение 
порядка пользования этим правом. 

Срок лишения такого права не может быть менее 15 дней. 
Исправительные работы применяются на срок до двух месяцев с 

отбыванием их по месту постоянной работы лица, совершившего 
административное правонарушение, и с удержанием до 20 % заработной 
платы в доход государства. 
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Исправительные работы назначаются судом. Срок исправительных 
работ не может быть менее 15 дней. 

Административный арест назначается судом лишь в исключительных 
случаях за отдельные виды административных правонарушений на срок до 
15 суток. 

 
Тема 5. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 
Семейное право – это отрасль права, представляющая совокупность 

правовых норм, регулирующих личные и непосредственно связанные с ними 
имущественные отношения между физическими лицами. Они возникают в 
связи со вступлением в брак, с родством, усыновлением, опекой и 
попечительством, иными формами (принятие на воспитание в семью детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порядок и условия 
прекращения брака, признания его недействительным, порядок регистрации 
актов гражданского состояния, другие семейные отношения). 

Предмет семейного права состоит из следующих элементов: 
– личные отношения, возникающие в связи со вступлением в брак 

и др.; 
– имущественные отношения, непосредственно связанные с личными и 

возникающие в связи со вступлением в брак, с родством, усыновлением и 
другими формами устройства детей на воспитание в семью. 

Метод правового регулирования в семейном праве характеризуется: 
– дозволительностью, т. е. участникам брачно-семейных 

правоотношений предоставляются права, реализация которых призвана 
обеспечить соблюдение интересов каждого из них в пределах дозволенного; 

– императивностью, т. е. участники правоотношений обязаны 
действовать согласно законодательству Республики Беларусь. 

К принципам семейного права относятся: принцип защиты семьи со 
стороны государства; принцип правового регулирования брачно-семейных 
отношений; принцип защиты прав, вытекающих из брачно-семейных 
отношений; принцип добровольности заключения брака; принцип моногамии 
(единобрачия); принцип свободного расторжения брака; принцип приоритета 
семейного воспитания; принцип ответственности за воспитание детей; 
принцип приоритета прав детей; принцип равноправия детей. 

Источники семейного права – это форма выражения правовых норм, 
при которой указанные в них правила поведения приобретают юридическую 
силу. Основным источником регулирования брачно-семейных отношений 
является Кодекс обраке и семье 278-З от 9.07.1999 г.  
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Брачно-семейные правоотношения–это урегулированные нормами 
законодательства Республики Беларусь о браке и семье личные 
неимущественные и непосредственно связанные с ними имущественные 
отношения, возникающие в связи со вступлением в брак (с кровным 
родством, с усыновлением, опекой и попечительством, другими формами 
устройства на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей).Также эти нормы регулируют порядок и условия 
прекращения брака, признания его недействительным, порядок регистрации 
актов гражданского состояния, другие семейные отношения. 

Структура брачно-семейного правоотношения 
1. Субъект правоотношения. В семейном праве субъектами могут 

выступать только физические лица, обладающие дееспособностью. Для 
отдельных видов брачно-семейных отношений обязательно наличие полной 
гражданской дееспособности. 

2. Объект правоотношения. В семейном праве к ним относятся 
действия субъектов и вещи (в том числе общее имущество супругов). 

3. Содержание правоотношения, а именно субъективные права и 
субъективные обязанности. 

Классификация брачно-семейных отношений 
1. По содержанию: личные неимущественные и вытекающие из них 

имущественные. 
2. По субъектному составу: между супругами, бывшими супругами, 

родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, опекунами, 
попечителями и подопечными, приемными родителями и приемными детьми, 
приемными родителями и органами опеки и попечительства, между другими 
членами семьи, рассматриваемыми в качестве участников семейных 
правоотношений. 

Юридические факты подразделяются на следующие виды: 
– действия, т. е. осознанное волевое поведение субъектов 

правоотношений, результатом которого является возникновение, изменение 
и прекращение брачно-семейных прав и обязанностей. Действия можно 
подразделить на правомерные и неправомерные; 

– события, т.е. юридические факты, наступающие независимо от воли 
субъекта, с наличием которых законодательство связывает факт 
возникновения, изменения и прекращения брачно-семейных прав и 
обязанностей; 

– в зависимости от сроков существования юридические факты 
подразделяются на краткосрочные (регистрация брака) и долгосрочные 
(длящиеся – воспитание детей); 
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– в зависимости от характера правовых последствий выделяют 
правопорождающие юридические факты (заключение брака или брачного 
договора), правоизменяющие (изменение положений брачного договора), 
правопрекращающие (расторжение брака, смерть субъекта), 
правопрепятствующие (признание физического лица недееспособным), 
правовосстанавливающие (отмена решения суда о признании физического 
лица умершим).  

Брак по семейному праву. Брачный договор. 
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который 

заключается на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, и 
направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и 
обязанности. 

Семья – это объединение лиц, связанных моральной и материальной 
общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления (ст. 59 
Кодекса о браке и семье). Другие родственники супругов, нетрудоспособные 
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны в 
судебном порядке членами семьи, если они проживают совместно и ведут 
общее хозяйство. 

Признаки семьи:  
– совместное проживание; 
– моральная и материальная общность; 
– взаимная поддержка; 
– отношения брачного или родственного характера; 
– в большинстве случаев – наличие общих детей; 
– взаимные права и обязанности имущественного и неимущественного 

характера; 
В рамках семьи законодательство выделяет следующие группы 

взаимосвязанных социальных явлений: 
–брак; 
–супружеские отношения, вытекающие из брака; 
–отношения между родителями и детьми, вытекающие из супружеских 

отношений. 
В Республике Беларусь признается только брак, заключенный в органах 

ЗАГС (ст. 15 Кодекса о браке и семье), при этом фактическое сожительство 
не порождает собою юридических последствий, предусмотренных для 
брачных отношений. Кроме того, религиозные обряды, касающиеся брака и 
семьи, не имеют правового значения. 
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Брачный договор – это соглашение сторон, участниками которого 
являются специфические субъекты, определяющие следующие 
правоотношения между ними: 

– о совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 
– порядок определения долей совместного имущества супругов; 
– имущественные обязательства супругов по отношению друг к другу в 

случае расторжения брака; 
– о совместно нажитом имуществе, которое будет передано каждому из 

супругов после расторжения брака; 
– условия относительно невозможности признания имущества каждого 

из супругов их совместной собственностью, если в период брака за счет 
общего имущества супругов или личного имущества другого супруга будут 
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т. п.); 

– о формах, методах и средствах воспитания детей; 
– о месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке 

общения отдельно проживающего супруга с детьми; 
– другие вопросы содержания и воспитания детей в случае 

расторжения брака. 
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению, а также регистрации в организации по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним, если он содержит условия, которые являются или могут стать 
основанием возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество. Брачный договор вступает в 
силу со дня регистрации заключения брака, если иное не установлено 
соответствующей статьей Кодекса о браке и семье. 

Брачный договор, заключенный между супругами, вступает в силу со 
дня его нотариального удостоверения, если иное не установлено настоящей 
статьей. 

Условия заключения брака. 
Регистрация факта заключения брака устанавливается с целью охраны 

личных и имущественных прав и интересов супругов и детей, а также в 
интересах государства и общества.  

Для заключения брака необходимо наличие определенных условий, 
установленных законодательством, т. е. обстоятельств, с наличием которых 
государство связывает возможность регистрации брака. Установлены 
следующие условия для заключения брака: 

– взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 
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– достижение вступающими в брак брачного возраста, установленного 
законодательством; 

– отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных 
законодательством. 

В Республике Беларусь брачный возраст устанавливается с 18 лет. В 
случае рождения ребенка или при наличии справки о постановке на учет о 
беременности, а также в случае эмансипации и при сохранении прочих 
условий, указанных выше, государственный орган вправе снизить 
установленный брачный возраст, но не более, чем на три года. 

Препятствия для заключения брака: 
– брак не допускается между лицами, хотя бы одно из которых уже 

состоит в другом браке, зарегистрированном в установленном порядке; 
– брак не допускается между родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии; 
– брак не допускается между полнородными и неполнородными 

братьями и сестрами; 
– брак не допускается между усыновителями и усыновленными; 
– брак не допускается между лицами, из которых хотя бы одно 

признано судом недееспособным вследствие душевной болезни или 
слабоумия. 

Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих 
заключению брака, является основанием для последующего признания его 
недействительным. 

 
 

Тема 6. ТРУДОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Трудовое право –отрасль права, регулирующая трудовые отношения 

работника с нанимателем. Трудовое право определяет правовые отношения в 
общественной организации труда и связанные с ним отношения на 
производстве. 

«Сфера действия трудового законодательства распространяется в 
отношении всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор 
на территории Республики Беларусь, если иное не установлено актами 
законодательства или нормами ратифицированных и вступивших в силу 
международных договоров Республики Беларусь или конвенций 
Международной организации труда (МОТ), участницей которых является 
Республика Беларусь» (ст. 3 Трудового кодекса Республики Беларусь – далее 
ТК РБ). 
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Предметом трудового права являются трудовые отношения, которые 
возникают по поводу применения труда работника. Трудовые отношения 
являются главными в предмете трудового права. Трудовые отношения – это 
отношения работника с нанимателем по использованию его способностей к 
труду, т. е. его рабочей силы, в общем процессе конкретной организации 
труда. 

Трудовой кодекс также регулирует отношения, связанные с: 
– профессиональной подготовкой работников на производстве; 
– деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей; 
– ведением коллективных переговоров; 
– взаимоотношениями между работниками (их представителями) и 

нанимателями; 
– обеспечением занятости; 
– контролем и надзором за соблюдением законодательства о труде; 
– государственным социальным страхованием; 
– рассмотрением трудовых споров. 
Метод трудового права. Основным методом регулирования является 

договорной метод (участникам правоотношения дается свобода выбора 
вариантов поведения). Не менее важную роль играет также императивный 
метод, когда государство диктует вариант поведения. 

Таким образом, предмет трудового права составляют общественные 
отношения, складывающиеся по поводу применения труда граждан, 
основанные на трудовом договоре и возникающие на предприятиях всех 
форм собственности, а также отношения, тесно связанные с организацией и 
применением труда. 

Трудовое правоотношение– это урегулированное трудовым 
законодательством отношение между нанимателем и работником по 
применению труда последнего, основанное на трудовом договоре. Трудовое 
правоотношение отличается от смежных правоотношений, связанных с 
выполнением работ отдельными гражданами и регулируемых нормами 
гражданского, административного и других отраслей права. 

Субъекты трудового права Республики Беларусь: 
– физические лица – сотрудники; 
– юридические лица и индивидуальные предприниматели – 

наниматели; 
– объединения нанимателей и/или сотрудников; 
– профсоюзные организации; 
– государственные органы по труду и занятости; 
– учреждения, разбирающие трудовые споры; 
– органы надзора, предотвращающие нарушение трудовых прав. 
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Основными субъектами трудового правоотношения являются 
работник и наниматель. Работниками могут быть граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. В качестве 
нанимателя могут выступать: предприятия, учреждения, организации, 
общества, товарищества, кооперативы, ассоциации (независимо от 
наименования и форм собственности), общественные организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без 
регистрации юридического лица, граждане, которым предоставлено право 
заключать соглашения о труде (право заключения и прекращения трудового 
договора с работником). 

Содержание трудового правоотношения составляют права и 
обязанности субъектов, которые приобретаются с момента возникновения 
трудового правоотношения. Основанием для его возникновения, изменения и 
прекращения являются юридические факты. В некоторых случаях трудовое 
правоотношение возникает из совокупности юридических фактов на основе 
сложного юридического (фактического) состава.  

Отличительные признаки трудового правоотношения: 
– выполнение работы в качестве работника, а не подрядчика, автора и 

т. п.; 
– включение работника в трудовой коллектив; 
– труд работника над определенной задачей, а не овеществленный 

результат этого труда; 
– подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка; 
– возложение на работника обязанности выполнять конкретную меру 

труда в установленный отрезок времени; 
– обязанность нанимателя организовать труд работника, создавать 

необходимые условия для работы. 
Граждане (работники) как субъекты трудового правоотношения 

должны обладать трудовой правосубъектностью, т. е. фактической 
способностью трудиться. Трудовая правосубъектность нанимателя означает 
его способность принимать на работу и увольнять работников, осуществлять 
организацию и управление процессом труда и производить его оплату. 

Источники регулирования трудовых и связанных с ними отношений: 
– Конституция Республики Беларусь; 
– Трудовой кодекс Республики Беларусь и другие акты 

законодательства о труде; 
– коллективные договоры, соглашения и иные локальные нормативные 

правовые акты, заключенные и принятые в соответствии с 
законодательством; 

– трудовые договоры. 
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Локальные нормативные правовые акты, содержащие условия, которые 
ухудшают положение работников по сравнению с законодательством о 
труде, являются недействительными. 

Наниматель вправе устанавливать дополнительные трудовые и иные 
гарантии для работников по сравнению с законодательством. 

Трудовой договор– это соглашение между работником и нанимателем 
(нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется выполнять 
работу по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям 
или должностям соответствующей квалификации согласно штатному 
расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель 
обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором 
работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о 
труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением сторон, 
своевременно выплачивать работнику заработную плату. 

Прежде чем заключать трудовой договор, наниматель обязан 
разъяснить работнику его права и обязанности, ознакомить с правилами 
внутреннего распорядка, режимом рабочего времени и другими условиями 
работы, а в необходимых случаях – проинструктировать по правилам, 
касающимся техники безопасности, производственной санитарии. 

Согласно ст. 18 Трудового кодекса Республики Беларусь, трудовой 
договор должен заключаться в письменной форме, в двух экземплярах, один 
из которых хранится у нанимателя, а другой передается работнику. 

При заключении трудового договора необходимо предъявить 
следующие документы: 

– документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); 

– трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу 
и совместителей; 

– диплом или иной документ об образовании и профессиональной 
подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

– направление на работу в счет брони для отдельных категорий 
работников в соответствии с законодательством; 

– индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); 
– декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 

медицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы о 
подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их 
предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 
Запрещается требовать при заключении трудового договора 

документы, не предусмотренные законодательством. 
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После заключения трудового договора в установленном порядке прием 
на работу оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. Приказ 
(распоряжение) должен быть объявлен работнику под расписку. В приказе 
(распоряжении) указываются точное наименование работы (должности), на 
которую принят работник в соответствии с квалификационными 
справочниками, штатным расписанием, и условия оплаты труда. 

Начало действия трудового договора определяется, как правило, 
сторонами договора путем установления конкретного дня начала работы. 
Именно с этого дня вступает в силу трудовой договор. День начала работы 
должен быть указан в приказе о приеме на работу. 

Основные формы изменения трудового договора– перевод и 
перемещение. 

Перевод– это изменение существенных условий трудового 
договора, включающее поручение нанимателем работнику работы по другой 
профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением 
изменения наименования профессии, должности) по сравнению с 
обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого 
нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной 
командировки). 

К существенным условиям труда относятся: системы и размеры оплаты 
труда, гарантии, режим работы, разряд, наименование профессии, 
должности, установление или отмена неполного рабочего времени, 
совмещение профессий и другие условия, установленные в соответствии с 
Трудовым кодексом Республики Беларусь (в частности, нормы труда). 

Наниматель обязан письменно предупредить работника об изменении 
существенных условий труда не позднее, чем за один месяц. 

Перемещением признается поручение нанимателем работнику прежней 
работы на новом рабочем месте как в том же, так и другом структурном 
подразделении, за исключением обособленного, на другом механизме или 
агрегате, но в пределах специальности, квалификации или должности с 
сохранением условий труда, обусловленных трудовым договором. 

Рабочим местом является место постоянного или временного 
пребывания работника в процессе трудовой деятельности. Перемещение 
должно быть обосновано производственными, организационными или 
экономическими причинами. 

Не допускается перевод и перемещение работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь для обозначения окончания 
действия трудового договора используются три основных термина: 
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прекращение трудового договора, расторжение трудового договора и 
увольнение. 

Основаниями для прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (ст. 37 ТК РБ); 
2) истечение срока трудового договора (п. п. 2 и 3 ст. 17 ТК РБ), кроме 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по собственному желанию (ст. 40 
ТК РБ), или по требованию работника (ст. 41 ТК РБ), или по инициативе 
нанимателя (ст. 42 ТК РБ); 

4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или 
переход на выборную должность; 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи 
со сменой собственника имущества и реорганизацией (слиянием, 
присоединением, разделением, выделением, преобразованием) организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44 ТК РБ); 
7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием 

(ст. 29 ТК РБ). 
Термин «прекращение трудового договора» используется в отношении 

понятия «трудовой договор», термин «увольнение» – применительно к 
понятию «работник». 

Трудовые договоры могут заключаться на: 
1) неопределенный срок; 
2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор); 
3) время выполнения определенной работы; 
4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с настоящим Кодексом сохраняется 
место работы; 

5) время выполнения сезонных работ. 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Республики 
Беларусь. Разновидностью срочного трудового договора является контракт, 
который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством о труде. 

Трудовой договор на время выполнения определенной работы 
заключается в случаях, когда время завершения работы не может быть 
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определено точно, а на время выполнения сезонных работ в силу природных 
и климатических условий работы могут выполняться только в течение 
определенного сезона. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор 
считается заключенным на неопределенный срок. 

Контракт представляет собой трудовой договор, заключаемый в 
письменной форме на определенный срок, содержащий особенности по 
сравнению с общими нормами законодательства о труде и 
предусматривающий конкретную минимальную компенсацию за ухудшение 
правового положения работника. 

Особенности контракта: 
– ограничение контракта по минимальному сроку заключения – не 

менее 1 года; 
– проведение аттестации не реже одного раза в три года, если 

Президентом Республики Беларусь не установлен иной срок; 
– невозможность увольнения по собственному желанию; 
– обязательное наличие дополнительных мер стимулирования труда. 

 
Тема 7. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Финансовое право – это отрасль права, представляющая совокупность 

юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые 
возникают в процессе образования, распределения и использования 
денежных фондов государства в целях осуществления им публичных 
функций. 

Предметом финансового права являются общественные отношения, 
возникающие в процессе осуществления государством финансовой 
деятельности, т. е. деятельности по образованию, распределению и 
использованию фондов денежных средств, объективно необходимых для 
финансового обеспечения деятельности государства. 

Особенности общественных отношений: 
– направленность на образование, распределение и использование 

централизованных и децентрализованных денежных фондов при 
параллельном создании государством соответствующего организационно-
правового и экономико-эффективного механизма развития всех 
хозяйствующих субъектов, которые возникают в процессе финансовой 
деятельности государства; 

– властный характер финансовых отношений, что обусловлено 
обязательным участием государства в лице компетентных органов, 
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наделенных правом соответствующим нормативно-правовым образом 
воздействовать на других субъектов; 

– имущественный характер отношений, составляющих предмет 
финансового права, обусловленный их возникновением по поводу 
специфических финансовых ресурсов (денежных средств); 

– финансовые отношения характеризуются неравенством сторон, 
зависимостью одних субъектов (различные субъекты, выступающие в 
качестве налогоплательщиков, получателей бюджетных ассигнований и т. д.) 
от других (государство или специально уполномоченный орган), что 
порождает определенную конфликтность этих отношений. 

Финансовое право как отрасль права характеризуется не только 
собственным предметом правового регулирования, но и наличием 
специфического метода регулирования, т. е. совокупностью приемов и 
способов юридического воздействия на поведение участников финансовых 
отношений и характер связей между ними. Финансовое право обладает 
методом властных предписаний (полномочий), который заключается в том, 
что государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность, 
принимают решения, обязательные для другой стороны финансового 
правоотношения. 

Финансовое право подразделяется на две крупные части: Общую и 
Особенную. К Общей части финансового права относятся нормы, 
регулирующие основные принципы, правовые формы и методы финансовой 
деятельности государства; систему государственных органов, 
осуществляющих финансовую деятельность, разграничение их полномочий; 
организацию, виды, формы и методы финансового контроля. Нормы Общей 
части финансового права конкретизируются в его Особенной части. 
Особенная часть состоит из нескольких разделов, включающих 
соответствующие финансово-правовые институты, каждый из которых 
регулирует группу однородных финансовых отношений. Особенная часть 
финансового права включает расположенные в определенном научно 
обоснованном порядке и логической последовательности подотрасли и 
институты финансового права, связь между которыми объективно 
обусловлена. 

В Особенную часть финансового права входят следующие институты: 
– бюджетное право Республики Беларусь; 
– правовое регулирование государственных доходов; 
– правовое регулирование государственных расходов; 
– правовые основы денежного обращения и валютного регулирования. 
Финансово-правовые отношения– это урегулированные нормами 

финансового права общественные отношения, возникающие между 
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субъектами финансового права по поводу образования, распределения и 
использования денежных фондов государства. Субъект финансового 
правоотношения – лицо, участвующее в конкретном правоотношении и 
являющееся носителем финансовых прав и обязанностей. В большинстве 
случаев субъект финансового правоотношения совпадает с субъектом 
финансового права.  

Субъекты финансовых правоотношений подразделяются на: 
– государство и его территориальные образования. К данной группе 

относятся: Республика Беларусь и административно-территориальные 
единицы – области, города, районы, поселки, населенные пункты. Такой круг 
субъектов свойственен бюджетным отношениям. Законодательство 
закрепляет право на государственный или местный бюджет именно за этими 
субъектами, а не за государственными органами; 

– коллективные субъекты, к которым относятся органы госу-
дарственной власти и управления, а также предприятия, организации и 
учреждения, основанные на разных формах собственности. Органы 
государственной власти и управления относятся к числу субъектов 
финансового права, участие которых обязательно в финансовых 
правоотношениях. В их круг входят органы представительной и 
исполнительной власти, а также органы местного управления и 
самоуправления. Предприятия, организации и учреждения в финансовых 
правоотношениях, как правило, имеют статус юридического лица; 

– индивидуальные субъекты, которые представлены гражданами. Их 
права и обязанности связаны главным образом с налоговыми и другими 
обязательными платежами, поступающими в распоряжение государства. 

Под объектом финансового правоотношения следует понимать то, на 
что направлено поведение участников финансового правоотношения. Все 
объекты финансового правоотношения делятся на отделимые, которые в той 
или иной степени зафиксированы и существуют как явления окружающего 
мира (например, налоги и сборы) и неотделимые, которые не зафиксированы 
в финансово-правовых нормах, а могут быть выделены лишь в процессе 
научного абстрагирования (например, финансовый контроль). 

Содержание финансового правоотношения раскрывается через права и 
обязанности его участников. При этом финансовое правоотношение 
переводит права и обязанности в область финансово-правового статуса 
конкретных субъектов финансового права. 
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Тема 8. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Термин «уголовный» происходит от древнерусского слова «голова», 
которое имело тогда значение «убитый». Во многих языках, включая 
белорусский, уголовное право называется криминальным правом (от 
лат.kriminalis, «вытекающий из преступления»). 

Уголовное право – это совокупность норм о преступлении и уголовной 
ответственности за его совершение (наказание). Предметом уголовного права 
являются общественные отношения по поводу того, что признавать 
преступлением и какие меры ответственности устанавливать за их 
совершение. Кроме этого, уголовное право регулирует основания и условия 
применения уголовной ответственности, порядок использования иных, кроме 
наказания, мер уголовной ответственности, основания освобождения от 
уголовной ответственности, основания и порядок применения к 
правонарушителям мер принудительного воспитательного и медицинского 
характера. 

Вокруг уголовного права формируются иные отрасли, обеспечивающие 
борьбу с преступностью: уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное право. Уголовное право отличается 
специфическим методом регулирования общественных отношений. Это 
метод запрета, который является основным в системе уголовного 
законодательства. Кроме запрета, в уголовном праве используются методы 
дозволения и предписания. Запрет означает ограничение человека в праве 
совершать определенные действия под угрозой ответственности. Например, 
запрещено убивать, калечить, воровать, создавать преступные группировки и 
т. д.Дозволение предоставляет человеку право по своему усмотрению 
выбирать поведение в определенных рамках. Например, гражданин имеет 
право на необходимую оборону от посягательств на свою жизнь, 
собственность, честь и достоинство. При этом человек может не 
использовать данное ему закономправо на защиту, а убежать или позвать на 
помощь милицию, прохожих и др. Закон позволяет гражданину 
самостоятельно выбирать форму своего поведения. Другой пример: от 
желания или нежелания потерпевшего в некоторых случаях зависит решение 
вопроса о том, привлекать ли субъекта, причинившего ему вред, к уголовной 
ответственности или не привлекать. Предписание – это фиксация законом 
определенного поведения. В таких случаях Уголовным кодексом прямо 
предписывается, к примеру, суду, как субъекту уголовно-правовых 
отношений, поступать строго определенным образом при вынесении 
приговора, назначении наказания и т. д. Предписание может также 
контролировать или стимулировать поведение других субъектов уголовного 
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права. Например, лицо, осужденное с отсрочкой исполнения наказания, 
стимулируется уголовным правом к законопослушному поведению 
(извиниться перед потерпевшим, устранить вред, поступить на работу или 
учебу). В противном случае отсрочка будет отменена и лицо будет 
направлено для реального отбывания наказания. Стимулирование желаемого 
для общества поведения можно выделить в отдельный метод поощрения, 
который применяется при уголовно-правовой оценке добровольного отказа 
от преступления, деятельном раскаянии преступника, при условно-
досрочном освобождении от наказания. 

Уголовное право имеет свою систему. Она включает в себя Общую и 
Особенную части. В Общую часть уголовного права как науки входят 
основные понятия, принципы и институты отрасли. В Особенную часть 
входят составы преступлений (статьи о преступных деяниях), которые 
содержатся в Уголовном кодексе. Преступлением признается совершенное 
виновно общественно-опасное деяние, предусмотренное Уголовным 
кодексом и запрещенное им под угрозой наказания (ст. 11 ТК РБ). Таким 
образом, чтобы быть преступным, противоправное деяние должно обладать 
следующими признаками:  

– общественной опасностью; 
– противоправностью; 
– виновностью; 
– уголовной наказуемостью.  
Общественную опасность деяния относят к материальному признаку 

определения преступления, а противоправность, наказуемость и виновность 
– к формальным признакам. Под деянием понимается поведение человека. 
Оно может выражаться как в виде действия (активное поведение), так и в 
виде бездействия (пассивное поведение).  

Общественная опасность– это свойство деяния причинять 
существенный вред общественным отношениям. Вред может быть 
физическим, материальным, моральным. Опасность вреда для общества – 
категория объективная, существующая независимо от того, воспринял ее 
законодатель или нет. Некоторые деяния, такие как убийство, хищения, 
терроризм всегда являются общественно опасными. Другие деяния 
становятся опасными при определенных обстоятельствах, например, 
спекуляция товарами в условиях военного времени или стихийного бедствия. 
Иногда деяния признаются преступными только исходя из субъективного 
восприятия законодателем политической или экономической ситуации и 
целесообразности ее регулирования посредством уголовного права. 
Например, преступления, актуальные в предыдущих редакциях кодекса 
(самогоноварение, сообщение в автобиографии ложных сведений 
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и др.).Общественная опасность имеет качественную и количественную 
характеристики. Характер общественной опасности – свойство качественное. 
Оно определяет, каков общий характер причиняемого вреда: вред для 
здоровья, собственности, государственной системы. Степень общественной 
опасности – свойство количественное. Оно позволяет различать опасность 
сходных по характеру преступлений. Например, грабеж опаснее, чем кража, а 
разбой опаснее и кражи, и грабежа. Другой пример: кража, совершенная 
одним лицом, не такая опасная, как кража, совершенная в группе лиц, или 
повторно, или с проникновением в жилище, или в крупных размерах. На 
степень опасности влияют такие факторы, как форма вины, мотив, цель, 
способ действий, обстановка, стадия совершения преступления, действия в 
соучастии. 

Признак виновности означает, что нельзя признать преступлением 
деяние, которое совершено без вины, под влиянием непредвиденных 
обстоятельств, которые находились вне контроля человека. Поставить в 
вину – значит признать, что лицо понимало и контролировало как свое 
поведение, так и его последствия. Вина существует в двух формах – умысла 
и неосторожности. Признак противоправности указывает, что перечень 
преступлений в Уголовном кодексе является исчерпывающим. Не может 
быть признано преступным деяние, если оно не описано в диспозиции какой-
либо статьи Особенной части кодекса. 

 
Тема 9. КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСТНОСТЬ. 

 
Коррупция – это умышленное использование государственным 

должностным или приравненным к нему лицом своего служебного 
положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с 
противоправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги, 
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а 
равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему 
лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, 
покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с 
тем, чтобы это лицо совершило действия или воздержалось от их совершения 
при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей. 

Законодательство о борьбе с коррупцией основывается, на следующих 
нормативно-правовых актах:  

Декрет Президента №3 от 10 мая 2019г. « О дополнительных мерах по 
борьбе с коррупцией» 

Закон РБ «О борьбе с коррупцией» 15 июля 2015 г. № 305-З. 
Уголовный кодекс РБ 9 июля 1999 г. № 275-З. 
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Постановление Пленума Верховного суда РБ 26 июня 2003 г. № 6 
и др. 
Преподаватели являются лицами приравненными к государственным 

должностным лицам, согласно Закона РБ «О борьбе с коррупцией» - это 
лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию 
занимающие в негосударственных организациях должности, связанные с 
выполнением организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных обязанностей; лица, уполномоченные в установленном 
порядке на совершение юридически значимых действий. 

В соответствии со ст. 50 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
(далее – Кодекс об образовании) педагогическими работниками признаются 
лица, которые осуществляют педагогическую деятельность (реализуют 
содержание образовательных программ, программ воспитания, 
осуществляют научно-методическое обеспечение образования и (или) 
осуществляют руководство образовательной деятельностью учреждения 
образования, его структурных подразделений). 

Педагогическую деятельность могут осуществлять только физические 
лица на основании трудового или гражданско-правового договора, 
индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность. 

Педагогические работники, педагогическая деятельность которых 
направлена на реализацию содержания образовательных программ высшего 
образования, образовательных программ дополнительного образования 
взрослых, руководство образовательной деятельностью учреждения высшего 
образования, академии последипломного образования, института повышения 
квалификации и переподготовки, института развития образования, относятся 
к профессорско-преподавательскому составу. 

Для всех государственных должностных лиц, в том числе 
государственных служащих, и приравненным к ним лицам установлен запрет 
на принятие имущества (подарков) или другой выгоды в виде услуги в связи 
с исполнением служебных (трудовых) обязанностей (далее — принятие 
подарков), за исключением сувениров, вручаемых при проведении 
протокольных и иных официальных мероприятий (абз. 7 ч. 1 ст. 21 Закона о 
борьбе с коррупцией). 

Кроме того, абз. 8 ч. 1 ст. 21 Закона о борьбе с коррупцией установлен 
специальный запрет на принятие государственными должностными лицами 
приглашений в туристические, лечебно-оздоровительные или иные поездки 
за счет физических и (или) юридических лиц 

https://normativka.by/lib/document/500122202/rev/20150724#section-II-chapter-6-article-50
http://normativka.by/lib/document/500074735/rev/20120102#chapter=4&article=21
http://normativka.by/lib/document/500074735/rev/20120102#chapter=4&article=21
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Под принятием подарков понимается их фактическое получение и 
обращение в свою собственность, о чем может свидетельствовать следующие 
действия: пользование имуществом или услугой в личных целях, 
перемещение подарка по месту своего жительства, передарение подарка и 
т.п.). 

Запрет на принятие подарка будет нарушен не только в случае 
вручения подарка дарителем непосредственно государственному 
должностному лицу, но и когда: 

● подарок был передан членам семьи государственного должностного 
лица и впоследствии использован либо ими самими с его ведома, либо 
совместно с ним; 

● подарок был вручен дарителем третьему лицу для дальнейшей 
передачи государственному должностному лицу, фактически ему передан и 
им принят. 

Термин «сувенир» в законодательстве, к сожалению, не определен.  
На практике под сувениром в основном понимают художественное 

произведение, которое напоминает о месте пребывания (страна, город, 
исторический центр, выставка, премьера и др.) и праздничных датах 
(праздничный день, день рождения, открытие объекта, юбилей людей и 
компаний, историческое событие и др.).  

Кроме того, сейчас широко используется понятие делового сувенира — 
преимущественно небольшой вещи, которая создает имидж компании и 
бренда, поддерживает корпоративный стиль, работает на увеличение продаж, 
используется в рекламных акциях. 

Цель сувенирной продукции, как правило, заключается не в передаче 
полезных свойств товара, а в распространении среди неопределенного круга 
лиц информации, которая отражается непосредственно на сувенире 
(логотип организации, ее наименование и (или) дата образования, 
наименование торговой марки, государственная символика, наименование 
страны, населенного пункта либо региона, изображение национального 
орнамента на календарях, ручках, пакетах, блокнотах, ежедневниках, 
зажигалках, значках, бутылках, предметах посуды, изделиях народных 
промыслов (ремесел), миниатюрах выпускаемой продукции и т.п.). 

Сувениры могут быть изготовлены из различных материалов (дерево, 
лоза, глина, керамика, металл, солома, лен, ткани и др.) и иметь различную 
стоимость — от символической до значительной.  

Подарок, который организация вручает в качестве сувенира, должен 
быть соответствующим образом оформлен в ее учетных документах.  

Ни при каких условиях государственные должностные лица не вправе 
принимать подарки в виде:  
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– наличных и безналичных денежных средств; 
– входных билетов на культурно-массовые мероприятия (спектакли, 

концерты, спортивные и клубные мероприятия и т.п.);  
– телефонных карточек, проездных билетов и жетонов;  
– абонементов на посещение физкультурно-оздоровительных 

заведений;  
– различных льгот при совершении сделок (беспроцентные или 

льготные кредиты, индивидуальные скидки на товары и т.п.); 
– бесплатного проживания в гостинице; 
– выплаты несоразмерно высоких авторских вознаграждений, 

вознаграждений за преподавательскую деятельность и т.п.; 
– оплаты расходов в ресторанах, кафе, столовых, клубах, других 

развлекательных заведениях;  
– оплаты отдыха в санаториях, профилакториях, домах отдыха; 
– оплаты туристических поездок;  
– оплаты расходов на лечение и обучение; 
– назначения наследником путем упоминания в завещании; 
– сексуальных услуг;  
– предметов, которые явно не относятся к сувенирной продукции 

(бытовая техника, мебель, ювелирные украшения, транспортные средства и 
др.). 

Термины «протокольное мероприятие» и «иное официальное 
мероприятие» в законодательстве также не определяются.  

В соответствии с требованиями ст. 543 гл. 32 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК) подарок — это любая вещь или 
имущественное право, которое передается другому лицу исключительно на 
безвозмездной основе. При этом дарение не предполагает каких-либо 
встречных обязательств (совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения) одаряемого в отношении дарителя или 
представляемых им лиц. Даритель не преследует корыстных целей, а 
стремится наладить хорошие личные отношения с одаряемым, получить 
моральное удовлетворение от вручения подарка.  

Государственные должностные лица вправе получать в связи с 
исполнением служебных (трудовых) обязанностей только такие сувениры, 
которые вручаются им как лицам, занимающим определенные должности и в 
силу служебных полномочий участвующим в протокольных и иных 
официальных мероприятиях, но не за совершение каких-либо действий 
(бездействие) по службе. 

В отличие от подарка, взятка передается должностному лицу 
исключительно в связи с занимаемым им должностным положением за 

http://normativka.by/lib/document/500080779/rev/20120102#section-IV-chapter-32-article-543
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покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение 
вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или 
невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц 
какого-либо действия, которое это должностное лицо должно было или 
могло совершить с использованием своих служебных полномочий (см. ст. 
430 Уголовного кодекса Республики Беларусь) (далее — УК). 

Предметом взятки могут быть материальные ценности (деньги, ценные 
бумаги, вещи и т.п.) либо выгоды имущественного характера (различного 
вида услуги, оказываемые безвозмездно либо на льготных основаниях, но 
подлежащие оплате, производство строительных, ремонтных, иных работ и 
т.п.). 

Стоимость предмета взятки не имеет значения для квалификации 
совершенного деяния в качестве уголовно наказуемого. Исключение могут 
составлять случаи, когда в силу мизерной стоимости взятки совершенное 
деяние признается малозначительным, и по факту получения (дачи) такой 
взятки принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Незаконными, но не криминальными будут также действия 
государственного должностного лица и приравненного к нему лица по 
принятию подарков, которые: 

● не являются сувенирами, хотя и получены на протокольных и иных 
официальных мероприятиях; 

● являются сувенирами, но получены не на протокольных и иных 
официальных мероприятиях;  

● не являются сувенирами и получены не на протокольных и иных 
официальных мероприятиях.  

Находятся вне сферы регулирования антикоррупционного 
законодательства и не запрещены случаи вручения государственному 
должностному лицу подарков не в связи с его служебным положением, а как 
обычному рядовому гражданину в силу сложившихся личных 
взаимоотношений (как родственнику, супругу, другу, товарищу, коллеге и 
т.п.).  

Однако, если одаряемое лицо осознает, что даритель хотя и находится с 
ним в личных взаимоотношениях, но вручает подарок в ожидании от него 
каких-либо действий по службе, это лицо не имеет права принимать подарок 
и обязано от него отказаться.  

Поэтому государственным должностным лицам следует 
воздерживаться от принятия подарков в связи с праздничными 
(торжественными и т.п.) событиями от подчиненных, подконтрольных 
(поднадзорных) организаций и их работников, за исключением 

http://normativka.by/lib/document/500081366/rev/20120102#section-XIII-chapter-35-article-430
http://normativka.by/lib/document/500081366/rev/20120102#section-XIII-chapter-35-article-430
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символических знаков внимания в пределах общепринятых норм вежливости 
(например, букет цветов и (или) сувенир незначительной стоимости). 

Запрет на принятие государственными должностными лицами 
подарков в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей, 
установленный Законом о борьбе с коррупцией и Законом о государственной 
службе, не охватывает случаев: 

— принятия различных соразмерных угощений в связи с исполнением 
служебных обязанностей в ходе служебного общения с должностными 
лицами государственных органов и других организаций, проведения 
контрольных и надзорных проверок, других подобных мероприятий, если 
предоставление таких угощений основано на нормах вежливости и 
гостеприимства, от соблюдения которых государственное должностное лицо 
не может отказаться, не нарушив общепринятых правил поведения 
(употребление кофе, чая, печенья и т.п.). Однако, если предоставление 
угощений явно выходит за пределы норм вежливости и гостеприимства 
(например, бесплатный обед) и (или) стоимость угощений чрезмерно высока, 
что может свидетельствовать о попытке оказать влияние на исполнение 
государственным должностным лицом своих служебных обязанностей, от 
принятия таких угощений следует отказаться;  

— принятия обычных угощений в ходе протокольных и иных 
официальных мероприятий, в которых государственное должностное лицо 
участвует в силу своих служебных (трудовых) обязанностей; 

— принятия символических знаков внимания (наряду с сувенирами) 
на протокольных и иных официальных мероприятиях, вручение которых 
является общепринятой нормой вежливости и гостеприимства (традиционно 
— цветов);  

— принятия денежных вознаграждений и ценных подарков за счет 
местных бюджетов по решениям органов местной исполнительной власти; 

— принятия государственных наград. 
Основные формы проявления коррупции в сфере образования: 
− вымогательство со стороны педагога во время сессии (например, 

в виде предъявления завышенных требований при сдаче экзаменов, зачетов); 
− навязывание преподавателем студентам платных консультаций, 

покупки книг и методических пособий собственного авторства; 
− давление со стороны студентов, не желающих осваивать учебный 

предмет, на педагогов (навязывание взятки) с целью получения 
положительной оценки за экзамен (зачёт); 

− давление, оказываемое на преподавателя коллегами или 
непосредственным руководством с целью выставления «избранному» 
студенту(там) положительной оценки за экзамен (зачёт). 

http://normativka.by/lib/document/500074735/rev/20120102
http://normativka.by/lib/document/500066536/rev/20120102
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Потенциальные субъекты коррупционных преступлений в сфере 
образования: 1. Обучающийся, его родители (взяткодатели).  

2. Преподаватель, ответственное лицо образовательного учреждения, 
наделенное определенными полномочиями. 

 Некоторые виды коррупционных преступлений, указанные в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь: 

1. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из 
корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК) – 
наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 10-ти лет с конфискацией 
имущества и лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 
 2. Получение взятки (ст. 430 УК) – наказывается лишением свободы на 
срок от 3-х до 10-ти лет с конфискацией имущества и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
 3. Дача взятки (ст. 431 УК) – наказывается лишением свободы на срок 
от 5-ти до 10-ти лет с конфискацией имущества. 

4. Посредничество во взятке (ст.432 УК) -наказывается лишением 
свободы на срок от 3-х до 7-ми лет. 

5. Получение незаконного вознаграждения работниками 
государственного органа либо иной государственной организации (ст. 433 
УК) – наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с 
конфискацией имущества и лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 
Работника, совершившего коррупционное правонарушение, руководитель 
учреждения образования в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Беларусь имеет право уволить в одностороннем порядке: 

1. как допустившего однократно грубое нарушение трудовых 
обязанностей (относится к руководителям обособленного подразделения и их 
заместителям) – ч.1 ст.47 ТК. 

2. как совершившим аморальный проступок, несовместимый с 
продолжением выполнения своих трудовых обязанностей – ч.3 ст.47 ТК; 

3. после вступления в законную силу приговора суда, которым 
работник осужден к наказанию, исключающему продолжение работы – ч.5 
ст.44 ТК. 
С 1 января 2009 года решение о смягчении наказания в отношении 
осужденных за коррупционные преступления должностных лиц принимает 
лично Президент Республики Беларусь. 
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Тема 10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Основой государственного регулирования природопользования 

является экологическое законодательство, обеспечивающее правовую защиту 
природной среды. Правовое регулирование природоохранной деятельности и 
рационального использования природных ресурсов осуществляется в нашем 
государстве на базе совокупности нормативно-правовых актов, к которым 
относятся законы Республики Беларусь, указы, декреты и директивы 
Президента, постановления и распоряжения правительства, нормативные 
акты министерств и ведомств, а также международно-правовые акты, 
регулирующие внутренние экологические отношения на основе примата 
международного права. 

Экологическое законодательство определяет права и обязанности 
организаций, учреждений, общественных объединений и граждан по 
обеспечению условий безопасного проживания на территории республики, а 
также гарантии прав граждан со стороны государства на здоровую и 
благоприятную для жизни окружающую среду; устанавливает компетенцию 
специально уполномоченных государственных и иных органов в области ох-
раны окружающей среды, а также лимиты на пользование природными 
ресурсами и платежи за природопользование; определяет экологические 
требования к хозяйственной и иной деятельности, особенности контроля и 
надзора в области охраны окружающей среды, меры и условия наказания за 
нарушение природоохранного законодательства. 

Белорусское природоохранное законодательство — одно из старейших 
в мире. Началом государственного регулирования правовых норм 
природопользования на территории Беларуси следует считать принятие в 
1588г. Статута Великого княжества Литовского. На протяжении 250 лет он 
был действующим законом и составлял основу всей правовой системы. В 
Статуте имеется раздел десятый "О пущах, о ловах, о бортном дереве, об озе-
рах и лугах", восемнадцать артикулов которого не только защищали права 
феодальной собственности, но и были направлены на охрану животного и 
растительного мира от хищнического уничтожения. 

Формирование современной системы правового регулирования 
природопользования связано с установлением советской власти. Основные 
виды природных ресурсов стали общенародной (государственной) 
собственностью. Было принято немало административно-правовых актов, 
сыгравших впоследствии значительную роль в природоохранной 
деятельности. Среди них — декреты о земле, о лесах, о недрах, о рыбных 
ресурсах, о заповедниках и др. 



78 

Проведение в Беларуси индустриализации, Великая Отечественная 
война, послевоенное восстановление народного хозяйства отозвались все 
возрастающими нагрузками на окружающую среду. В эти годы рациональное 
использование природных ресурсов рассматривалось под углом зрения 
всемерного ускорения темпов экономического роста, а усиление их охраны 
отодвигалось на то время, когда будет создан необходимый экономический 
потенциал. 

Такие негативные явления, как выработка ряда месторождений 
полезных ископаемых, вырубка лесов, изъятие плодородных земель под 
несельскохозяйственные нужды, загрязнение воды и воздуха, остро 
проявились на всей территории СССР и в Беларуси на рубеже 60—70-х годов 
и потребовали срочного решения проблем охраны природы. Во всех союзных 
республиках разрабатывались правовые основы охраны окружающей среды. 
В Беларуси Закон об охране природы впервые был принят в 1961 г. 
Появились и другие законодательные акты природоохранной 
направленности. 

Однако экологическое законодательство в бывшем СССР являлось по 
существу сводом политических деклараций, редко подкрепленных 
соответствующими механизмами реализации. И хотя официально считалось, 
что природоохранная деятельность в республике регулировалась Законом 
"Об охране окружающей среды", Водным и Лесным кодексами, Кодексами о 
земле, недрах, республиканскими законами об охране и использовании 
животного мира, об охране здоровья, об охране атмосферного воздуха, 
положением об охоте, правилами рыболовства и другими законодательными 
актами, ряд законов и указов широко не публиковался и не распространялся. 
Многие ответственные работники и население в результате не знали 
правовых норм в области охраны природной среды. Большинство принятых в 
70—80-е годы законодательных актов ныне устарели и не соответствуют 
изменившейся экономической и экологической ситуации. 

В 90-е годы в Беларуси были сделаны важные шаги по заполнению 
законодательного вакуума в сфере экологии. Только за последние 6 лет 
Парламентом были приняты в новой редакции 16 важнейших законов, 
отвечающих требованиям происходящих в экономике преобразований. 
Основу современного законодательства в области охраны окружающей 
среды и природопользования составляют: 

• Конституция Республики Беларусь (ст. 34, 46, 55) от 15.03.1994 
г., с дополнениями и изменениями от 24 ноября 1996 г.; 

• Концепция государственной политики Республики Беларусь в 
области охраны окружающей среды, утвержденная Верховным Советом 
06.09.1995 г.; 



79 

• Законы Республики Беларусь: 
"О налоге за пользование природными ресурсами (экологический 

налог)" (1991); 
"Об охране окружающей среды" (1992); 
"О государственной экологической экспертизе" (1993, в ред. 2000); 
"Об отходах производства и потребления" (1993, в ред. 2000); 
"Об особо охраняемых природных территориях и объектах" (1994, в 

ред. 2000); 
"Об охране и использовании животного мира" (1996); 
"Об охране атмосферного воздуха" (1997); 
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

(2000) и др.; 
Кодекс Республики Беларусь о недрах (1997); 
Водный кодекс Республики Беларусь (1998); 
Кодекс Республики Беларусь о земле (1999); 
Лесной кодекс Республики Беларусь (2000). 
В Конституции Республики Беларусь, ст.34 гласит, что гражданам РБ 

гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, 
достоверной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, экономической, 
культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. 

В ст.46 говориться, что каждый гражданин имеет право на 
благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного 
нарушением этого права. Принимает меры по оздоровлению окружающей 
среды. 

Охрана природной среды – долг каждого, определяет ст.55.  
Основные направления работы по реализации государственной 

экологической политики изложены в Концепции государственной политики 
РБ в области охраны окружающей среды. Главным направлением 
государственной политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды является осуществление заложенного в Конституции 
права граждан на благоприятную для жизни окружающую среду, прав 
будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом, а 
также на компенсацию ущерба, нанесенного здоровью или имуществу в 
результате нарушения этих прав. 

Обеспечение права граждан на безопасную окружающую среду 
определяется Конституцией Республики Беларусь, социально направленным 
законодательством по проблемам окружающей среды, основой которого 
является принятый в 1992 году Закон Республики Беларусь "Об охране 
окружающей среды" в сочетании с комплексом уже принятых и 
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принимаемых законодательных актов в области охраны окружающей среды и 
принципов природопользования. 

Основными принципами Концепции государственной политики в 
области охраны окружающей среды являются: 

1) государственная собственность на все виды природных ресурсов, 
предусматривающая возможность передачи их на основе соответствующего 
законодательства в постоянное либо временное пользование отдельным 
юридическим и физическим лицам. Исключением является земля как особый 
вид природных и хозяйственных ресурсов, которая может находиться в 
государственной и частной собственности; 

2) охрана окружающей среды, объектов живой и неживой природы на 
всей территории республики в сочетании с созданием системы особо 
охраняемых природных территорий, т.е. территорий, полностью либо 
частично выведенных из хозяйственного пользования в природоохранных 
целях; 

3) законодательно обеспеченная, финансируемая из государственного 
бюджета система государственного контроля за состоянием окружающей 
среды, охраной и использованием природных ресурсов, качеством продуктов 
питания, безопасностью промышленной и сельскохозяйственной продукции 
для окружающей среды и здоровья населения с обязательным разделением 
по всем звеньям системы контрольных и природопользовательных функций; 

4) законодательно обеспеченная система многоступенчатой 
государственной экологической экспертизы проектируемых, строящихся и 
эксплуатирующихся хозяйственных объектов, подтвержденная 
экономической и правовой ответственностью за невыполнение ее требований 
или игнорирование ее проведения; 

5) привлечение к делу охраны окружающей среды и контроля за ее 
состоянием широких слоев населения, общественных организаций и 
движений; поддержка на государственном уровне общественных 
организаций и движений, занимающихся проблемами охраны окружающей 
среды, здоровья человека, охраны живой и неживой природы; 

6) экономический механизм обеспечения охраны окружающей среды, 
включающий в себя: 

- платность природопользования, предусматривающую плату за 
пользование всеми видами природных ресурсов, сбросы и выбросы в 
окружающую среду загрязняющих веществ и размещение отходов и 
позволяющую при этом в качестве исключения бесплатное пользование 
гражданами некоторыми видами дикорастущих растительных ресурсов (сбор 
грибов, ягод и т.д.); 

- льготное кредитование и налогообложение природоохранной 
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деятельности, строительство природоохранных объектов, включая 
льготное кредитование из внебюджетных фондов охраны природы; 

- поддержку на государственном уровне предприятий и организаций 
всех форм собственности, занимающихся проблемами экономии природных 
ресурсов, энергосбережения, переработки и утилизации отходов 
производства и потребления; 

7) система мер уголовной и административной ответственности за 
нарушение природоохранного законодательства при условии обязательного 
возмещения ущерба, нанесенного здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, за счет нарушителя; 

8) совершенствование законодательной базы, системы возмещения 
потерь виновными в загрязнении окружающей среды на 
внутригосударственном и межгосударственном уровнях; 

9) участие в решении глобальных экологических проблем, в том числе: 
- сохранении биоразнообразия; 
-охране озонового слоя; 
-предотвращении антропогенного изменения климата; 
-охране лесов и лесовосстановлении; 
-развитии и совершенствовании системы охраняемых природных 

территорий различного ранга и назначения; 
-регламентации торговли редкими и находящимися на грани 

уничтожения видами животных и растений. 
Важным шагом в обеспечении правовой защиты природы явился Закон 

Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", вступивший в силу в 
январе 1993 г. Этот закон призван обеспечить правовые основы 
природоохранной деятельности, защиту прав человека на благоприятную для 
его жизни и здоровья среду обитания, определить экологические основы 
охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений. В 
законе определена роль высшего законодательного органа государства, 
правительства и местных Советов в выработке и реализации экологической 
политики, установлена юридическая основа для процесса экологической 
экспертизы, экологического мониторинга, выделения природных охраняемых 
территорий и зон экологического бедствия; предусмотрено создание целевых 
фондов для финансирования мероприятий по защите окружающей среды, 
введение компенсации за ущерб, нанесенный гражданам в результате 
загрязнения окружающей среды, что дает право судам рассматривать иски 
граждан или юридических лиц в связи с ущербом такого рода. Но за 
прошедшие с момента принятия данного закона годы многие его положения 
устарели или требуют корректировки и дополнений, поэтому Минприроды и 
другими заинтересованными ведомствами подготовлен законопроект "О 
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внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об охране 
окружающей среды". 

Важным рычагом осуществления государственной природоохранной 
политики в стране является проведение государственной экспертизы 
проектов на строительство или реконструкцию предприятий. В системе 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
функционирует специализированная инспекция по государственной 
экологической экспертизе. В структуре областных и Минского городского 
комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды также есть 
отделы по государственной экологической экспертизе проектов.  

Проведение государственной экологической экспертизы в Беларуси 
помимо Закона ""Об охране окружающей среды"" регулируется также 
Законом Республики Беларусь "О государственной экологической 
экспертизе" от 18 июня 1993 г., в котором определены цели государственной 
экологической экспертизы, ее место в системе принятия решений, 
устанавливается общий порядок организации и проведения экспертизы, 
права и обязанности сторон, порядок обжалования заключений и 
рассмотрения споров.  

Ежегодно специализированными экспертными подразделениями 
Минприроды рассматривается около 4500 проектных материалов на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 
хозяйственной деятельности. Около 30% рассмотренной проектно-сметной 
документации отклоняется в связи с недостаточной проработкой проектных 
решений по охране природы. Чаще всего это касается проектов на 
строительство объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий в 
крупных городах.  

Следует отметить, что 90-е годы ознаменовались принятием в 
республике ряда правовых актов, не имевших аналогов в нашей истории. Это 
связано с формированием рыночной модели экономики, проникновением 
товарно-денежных отношений в сферу природопользования, что позволяет 
создать материальную заинтересованность субъектов хозяйствования в 
ресурсосбережении и охране окружающей среды. Речь идет в первую 
очередь о законах, регламентирующих введение платности при-
родопользования: "О платежах за землю" (1991), "О налоге за пользование 
природными ресурсами (экологический налог)" (1991), "Об отходах 
производства и потребления" (2000). 

Новым, "рыночным" законом, создавшим юридические предпосылки 
для развития всех форм собственности и хозяйствования на земле, 
рационального ее использования и охраны, явился закон "О праве 
собственности на землю" (1993). Законом "О внесении изменений и 
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дополнений в Закон Республики Беларусь "О праве собственности на землю" 
(1997) расширен круг субъектов частной собственности на землю. Теперь 
земля в Беларуси может быть в частной собственности не только граждан 
республики (для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и 
обслуживания жилого дома, садоводства и дачного строительства), но и в 
собственности юридических лиц, в том числе зарубежных, если на этой 
земле располагаются приватизированные данными лицами 
производственные объекты или объекты по оказанию услуг. 

Закон Республики Беларусь "Об отходах производства и потребления" 
от 25 ноября 1993г. с дополнениями и изменениями регулирует вопросы 
образования, хранения, утилизации (захоронения) твердых, опасных и 
радиоактивных отходов. Этот закон создает юридические предпосылки для 
предотвращения или уменьшения отрицательного влияния отходов на 
окружающую среду и человека при обращении с ними и максимальному 
вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного 
источника сырья.  

В системе государственных регуляторов охраны окружающей среды 
главенствующая роль принадлежит экологическим нормативам. Это в 
первую очередь допустимые уровни содержания вредных веществ в 
природных средах, которые обычно выражаются в предельно допустимых 
концентрациях (ПДК) для воздушной и водной среды и регламентируются 
через лимиты выбросов (сбросов). Качество атмосферного воздуха постоянно 
контролируется по 543 загрязнителям, водных источников – по 1373.  

Материальная заинтересованность природопользователей в решении 
вопросов охраны окружающей среды осуществляется через экономический 
механизм. Основными экономическими рычагами в области охраны 
окружающей среды в Беларуси являются:  

-льготное кредитование природоохранной деятельности;  
-лимиты на негативные воздействия на природную среду;  
-налоги и другие платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 

в окружающую среду, -размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия;  

-возмещение в установленном порядке вреда, причиненного 
окружающей среде.  

Важным является то, что размеры налогов и платежей зависят не 
только от объемов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природные 
среды, но и от того, вкладывается ли природопользователь в установленные 
лимиты. За сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
(размещение отходов) платежи взимаются в 3-5 кратном размере. При этом, 
если платежи за негативные воздействия на окружающую среду в пределах 
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установленных лимитов включаются в себестоимость и цену производимой 
продукции, то сверхлимитные – выплачиваются из прибыли, остающейся в 
распоряжении природопользователя.  

За счет платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду, платы за размещение отходов, штрафов за нарушение 
природоохранного законодательства и средств, полученных в возмещение 
ущерба, причиненного природной среде в основном формируются фонды 
охраны природы. Средства, поступающие в эти фонды, распределяются в 
следующем соотношении: 60% этих средств перечисляется в городские и 
районные, 30% – в областные и 10% – в республиканский фонд охраны 
природы. 

В системе инвестирования природоохранной деятельности все 
мероприятия по охране окружающей среды, включая строительство 
очистных сооружений, приобретения приборов контроля, как правило, 
финансируются за счет собственных средств природопользователя. 
Строительство общегородских очистных сооружений региональных 
природоохранных мероприятий финансируется в основном из местных 
бюджетов и фондов охраны природы. Осуществление государственных 
научно-технических и других природоохранных программ и мероприятий, в 
основном, финансируется из средств государственного бюджета и 
республиканского фонда охраны природы.  

В Республике Беларусь сложилась целостная система 
программирования мероприятия по охране окружающей среды и 
прогнозированию ее состояния. Наиболее масштабными и характерными в 
этом плане являются "Национальная программа рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на 2021-
2025гг. "Государственная научно-техническая программа " 
Природопользование и охрана окружающей среды на 2021-2025 гг.", 
упоминавшаяся ""Национальная стратегия устойчивого развития Республики 
Беларусь" на период до 2030 г. Кроме того, широко практикуется разработка 
и реализация программ и комплексных проектов по решению конкретных 
проблем в области охраны окружающей среды. К таким программа следует 
отнести программу развития сети особо охраняемых природных территорий, 
защиту населения от последствий чернобыльской катастрофы, программу 
"Здоровье" и др. Сложившаяся практика перспективного и текущего 
планирования программной деятельности позволяют достаточно успешно 
решать многие экологические проблемы.  

Как достижение следует рассматривать: создание в Беларуси широкой 
сети особо охраняемых природных территорий; восстановление нарушенных 
хозяйственной деятельностью природных объектов; увеличение до 36% 
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удельного веса лесистости территорий; развитие мощного потенциала 
экологической науки и успешное решение многих других вопросов.  

В глобальном масштабе, учитывая степень освоенности природных 
территорий и ресурсов и сложившуюся экологическую ситуацию, основной 
комплекс проблем сохранения биологического и генетического разнообразия 
природы может быть решен благодаря научно обоснованной системе особо 
охраняемых природных территорий и объектов. В соответствии со ст. 40 
Закона Республики Беларусь ""Об охране окружающей среды"" к ним 
относятся заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы, 
а также виды животных и растений, занесенные в национальную Красную 
книгу. 20 октября 1994 г. был принят специальный Закон Республики 
Беларусь "Об особо охраняемых природных территориях и объектах" в 
преамбуле которого подчеркивается, что при создании и использовании 
особо охраняемых природных территорий и объектов (ООПТ) социально-
экологические интересы имеют приоритет перед экономическими. Лучшей 
формой охраны является заповедные территории, предусматривающее 
изъятие их из традиционного хозяйственного оборота, что обеспечивает 
сохранение природных экосистем и поддержание в них естественного хода 
филогенеза. Охрана природного разнообразия – важнейший, хотя и 
специфический, вид хозяйственной деятельности, требующий определенных 
трудовых и материально-финансовых затрат.  

В настоящие время в Беларуси сеть особо охраняемых природных 
территорий включает: 1 заповедник, 4 национальных парка (общая их 
площадь 417615 га, или 2% территорий страны, в них работает около 1800 
чел.), 82 заказника и 162 памятника природы. Общая площадь ООПТ – 1,2 
млн. га, или 5,9% площади страны. Сеть ООПТ формируется на основе 
Схемы рационального размещения охранных территорий Республики 
Беларусь, утвержденной постановлением Кабинета Министров РБ №132 от 
13 марта 1995г.  

Во исполнение своих обязательств, вытекающих из ратифицированной 
в 1993г. Беларусью Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-
Жанейро 1992г.) разработаны и реализуются "Национальная стратегия и 
План действий по сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия Республики Беларусь" (одобрены в 1997г. 
правительством).  

В Беларуси в настоящие время функционирует 4 основных 
общественных объединения: -Белорусское общество охраны природы 
(БООП), действует более 30 лет, имеет свои региональные организации 
практически во всех областях, городах и районах страны, а также первичные 
организации во многих трудовых коллективах;  
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-Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР), тоже одно из 
старейших общественных объединений. Имеет разветвленную сеть 
областных, районных и первичных организаций. За охотколлективами этого 
общества на правах аренды закреплена основная часть охотугодий;  

-Белорусское молодежное экологическое движение ""Белая Русь"". 
Отличительная его черта – отсутствие четкой организационной структуры и 
фиксированного постоянного членства. Многие городские и районные 
структуры этого движения, республиканский координационный совет 
проявляют высокую практическую активность, являются инициаторами и 
участниками многих акций природоохранной направленности, 
поддерживают постоянные связи с зарубежными природоохранными 
общественными объединениями;  

-Белорусский социально-экономический союз – основное внимание 
концентрирует на проблемах, связанных с негативными последствиями 
чернобыльской катастрофы.  

Также действует более 30 зарегистрированных объединений, главной 
целью которых является решение различных социальных, экологических и 
экономических проблем, вызванных последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.  

Парламентом рассматривается еще ряд законопроектов, а в рамках 
Союза Беларуси и России ведется работа по гармонизации законодательств 
по охране окружающей среды и социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на ЧАЭС. Так, разрабатываются проекты Закона Союзного 
государства "Об охране окружающей среды", а также единой концепции За-
кона "О социальной защите населения, пострадавшего вследствие 
катастрофы на ЧАЭС". 

Несомненно, законотворчество последних лет является шагом вперед в 
деле правового регулирования природоохранной деятельности. Вместе с тем 
действующее законодательство по-прежнему страдает излишней 
декларативностью, отсутствием необходимых механизмов реализации прав 
граждан на благоприятную среду обитания, на получение полной 
информации о ее состоянии, на возмещение вреда, причиненного здоровью. 
Кроме того, рыночные преобразования в экономике диктуют необходимость 
разработки новых правовых норм, обеспечивающих соблюдение 
экологических требований при приватизации объектов государственной и 
коммунальной собственности; принятия законов об экологическом 
страховании, о возмещении вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями; внесения изменений в банковское законодательство в 
части кредитования деятельности, связанной с воздействием на окружающую 
среду, и др. 
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Нарушение природоохранного законодательства субъектами 
хозяйствования или отдельными гражданами влечет за собой 
административную, дисциплинарную, материальную и даже уголовную 
ответственность с обязательным возмещением нанесенного природной среде 
ущерба. 

В области природопользования наиболее распространенными являются 
меры административной ответственности — штрафы, предупреждения, 
запреты (временное закрытие пред приятии или запрет на пользование 
природными ресурсами). В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях к таковым относятся посягательство на 
государственную собственность, нарушение прав государственной 
собственности на землю, недра, воды, леса, животный мир, а также мелкое 
хищение государственного или общественного имущества. 
Административными правонарушениями считаются также не использование 
земель; несоблюдение требований природоохранного режима их 
использования; нарушение правил землепользования в районах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению; порча земель; нарушение 
требований по охране недр; несоблюдение правил водопользования, незакон-
ная порубка и повреждение деревьев и кустарников, сбор растений, 
занесенных в Красную книгу, и др. 

Дисциплинарная ответственность предусматривается за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение лицами своих должностных обязанностей, 
приведшее к нарушению природоохранного законодательства без нанесения 
значительного ущерба состоянию природной среды или здоровью граждан. К 
мерам такой ответственности относятся выговоры, лишение премий, 
понижение в должности и т.п. Наложение дисциплинарного взыскания не 
освобождает нарушителя от возмещения материального ущерба, если 
таковой образовался в результате содеянного нарушения. 

Материальная, или имущественная, ответственность нарушителей 
природоохранного законодательства состоит в возмещении ущерба, 
причиненного их неправомерными действиями. Предприятия возмещают 
нанесенный ущерб по специальным таксам или в соответствии с общими 
нормами гражданского законодательства на основании решения суда по иску 
потерпевшей стороны. 

К уголовной ответственности привлекаются субъекты, виновные в 
нанесении значительного ущерба природной среде, повлекшего гибель 
людей или особо крупные материальные потери. Конкретные составы 
экологических преступлений установлены в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь (ст. 263—284), в частности, умышленное уничтожение либо 
повреждение особо охраняемых природных объектов; нарушение требований 
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экологической безопасности при проектировании, размещении, 
строительстве или в процессе эксплуатации промышленных или иных 
объектов, повлекшее смерть, либо заболевания людей, либо причинение 
ущерба в особо крупном размере; порча земли; нарушение правил охраны 
недр; загрязнение либо засорение вод; загрязнение, уничтожение либо 
повреждение леса и др. К лицам, совершившим подобные преступления, 
могут применяться такие меры воздействия, как ограничение или лишение 
свободы, исправительные работы, конфискация имущества, лишение права 
занимать определенные должности и другие виды наказаний, 
предусмотренные законодательством. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. ТЕКСТЫ 
 

Дождев Д.В. «Правовое общение: опыт римского права» 
 

«Предметные интересы, имеющие социальное измерение, опосредуются 
правом таким образом, что формализованные по принципу формального 
равенства и эквивалентности блага соотносятся с особым уровнем личности, 
заключающим в себе горизонт всеобщего, – свободным индивидом. 
Социально значимое обладание благами имеет нормативную природу, 
формируя в соответствии с принципом права и сами блага, и субъекта 
обладания, и устанавливая связь между лицом и благом в качестве одного из 
моментов социального взаимодействия.  Право – формальная система, она не 
может непосредственно усваивать внешнее, фактическое, но может его 
преобразовывать, создавая соответствия из собственных элементов, обогащая 
свою систему и подчиняя внешний мир своему воздействию (что, 
собственно, и составляет «регулирование»). Начало этого процесса – начало 
права и возникновение права как системы. Можно сказать, что система права 
и есть форма взаимодействия формально-правовых личностей, а внешний 
системе мир – в человеческом измерении – представляет собой социальные 
взаимодействия, которые не подчиняются принципу равенства – 
несоциализированное и неформализованное (не цивилизованное) в человеке 
(в структуре личности): доправовое (доцивилизационное – как сферы 
личности, на которые действие формы не распространяется), неправовое 
(сферы социального, отрицающие равенство) и правонарушающее (сферы 
личности, которые обнимаются правовой формой, но ей противоречат, выход 
за пределы цензуры: отклонения, протесты, проступки).  

Понятно, что восприятие этого взаимодействия как коммуникации, 
определяется, прежде всего, коммуникативными свойствами субъектов 
права, которые, однако, как элементы системы – при аналитическом подходе 
– отнюдь не нуждаются в этих свойствах. Для функционирования системы 
существенно поддержание и воспроизводство качества составляющих ее 
элементов, а не обмен информацией между ними. Семиотическая сторона 
взаимодействия воспринимается как необходимая только потому, что она 
дана как объективная характеристика большинства доступных восприятию 
актов взаимодействия, тогда как сами формы взаимодействия, связи и 
отношения, составляющие систему, актов сообщения и восприятия не 
предполагают. Воспроизведение сущностных свойств системы в конкретных 
связях и отношениях – как единственных формах ее бытия – фиксируется 
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(отражается) и в порождающем отношение акте (конститутивном акте), 
обладающем коммуникативной стороной, что однако не сводит само 
взаимодействие к коммуникации, но подчиняет принципам системы (права) и 
коммуникацию в ее семиотическом, синтаксическом и прагматическом 
аспектах. Сообщением будет и акт имущественного обмена, эквивалентность 
которого определяется принципом равенства, который управляет всеми 
элементами и институтами системы. Если эквивалентность обмена – 
свойство, наведенное параметрами системы, в рамках которой обмен только 
и становится возможным, то коммуникативные свойства обмена отвечают 
требованиям права именно тем, что акт общения одновременно утверждает 
взаимное признание сторон в равенстве.  

Взаимодействие элементов системы между собой является одним из 
факторов воспроизводства системы – единственного способа существования 
системы (и ее элементов в качестве элементов системы), формы ее бытия, 
обеспечения ее тождественности. На этом уровне обобщения правовое 
общение (взаимодействие) выстраивается как непрерывное преобразование 
участников правового общения в правовых субъектов и формирование 
отношений (придание им экзистенциальной формы), выстроенных по 
правовому принципу, по поводу бесконечного ряда явлений, обнимаемых 
правовой формой и включаемых в систему правового взаимодействия. 
Формальное равенство как принцип права выстраивает всю систему как 
постоянное, воспроизводимое в непрерывной череде конститутивных актов 
признание другого как равного, что – применительно к внешним элементам 
системы – означает равное (эквивалентное) распределение релевантных 
внешних объектов между участниками такого взаимодействия и усвоение их 
системой, интеграцию таких объектов в систему права в качестве содержания 
соответствующих правоотношений. Правовое общение предстает системой 
эквивалентного обмена, а развитие права – постепенным распространением 
этой системы (принципа равенства и эквивалентности) на все более широкий 
круг явлений и поступательным совершенствованием эквивалентности, 
приданием принципу равенства все более абстрактного и универсального 
значения.  

В древнем Риме, происходит становление рефлексированного права – 
права как самопознающей самовоспроизводящейся (аутопойетической) 
системы. Предшествующие стадии мифологической и синкретичной 
социальной регуляции – известные на материале других традиционных 
обществ – именно здесь могут получить научную оценку в единстве с 
последующей, развитой стадией правового опосредования общественных 
интересов и волевых отношений. Переход к праву, выделение права в 
самостоятельную нормативную систему происходит здесь на собственной 
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основе, без существенного культурного или политического воздействия 
извне, позволяя судить о закономерностях процесса, установить его 
объективные и необходимые свойства.  

Первичная синкретичность мифологического сознания объединяет весь 
мир в единое, подчиненное общему принципу целое, отождествляет субъект 
и объект, выстраивая все существование человека как постоянное 
воспроизведение космогонического акта, как подражание и осуществление 
веления творца. Здесь любое действие, любое проявление жизни 
воспринимается и мыслится как акт творения. Коммуникация сводится к 
включению себя и другого в единую ткань мифа через совместное 
разрывание и потребление тотема. Пребывая в постоянном непосредственном 
контакте с божеством, мифологическое сознание наводит коммуникативные 
связи только через посредство божества, включая другого в сферу действия 
первичного начала. Мир един не только в объективных данных, в 
ощущениях, но и в субъективных восприятиях другого, контакт с которым 
сводится к включению другого в единое мифологическое пространство. 
Неразвитость классификационного подхода (синкретичность) выступает как 
последовательное воспроизведение единого принципа во всех областях 
мыслимого, распространение единого масштаба на всю воспринимаемую 
действительность и восприятие действительности в единой парадигме мифа. 
Уже Дюркгейм прослеживает первичные классификационные построения, 
которые не столько развивают, сколько подтверждают изначально 
синкретичную картину мира. Если общество построено на двух фратриях, 
мир представляется двоичным (земля – небо), если на трех – троичным 
(божественный, верхний, мир – мир земной, людской, – мир подземный, 
хтонический). Примитивные классификации переносят на внешний мир 
порядок социальной системы, сложившейся на ранней стадии политогенеза, 
демонстрируя первичность социального опыта.  

Контакты между людьми подчинены задаче подтверждения устоявшихся 
представлений о мире и структуре собственного бытия. Обмен имеет не 
столько коммуникативное, сколько идентификационное значение, 
поддерживая сложившееся представление о себе как внешне 
подтвержденное. Практика встречных отдач (реципрокный дар) и щедрых 
раздач (потлач) направлены на воспроизведение статуса дающего как в 
глазах получающего, так и в собственных (и своих близких). Щедрость даров 
и раздач отвечает убеждению в неотвратимости возмещения, которое 
основано на представлении о единстве мира. Попытки аналитизма, 
вычленения отдельных фрагментов мира ограничены идеей цикличности, 
постоянного возвращения к себе. Образ весов – равного воздаяния, 
соразмерности, баланса5 – воплощен и в образе клепсидры – весов времени, 
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которое возвращается само к себе. Все выделенное из целого (времени и 
пространства) стремится вернуться к прежнему равновесию, к самому себе. 
Как чаша весов, нарушив равновесие, вернется на прежнее место, так и песок 
в часах перетечет туда, откуда он вытек. Мир замкнут на себя.  

Внешние проявления личности подчинены общему порядку мира и 
воплощаются (и фиксируются) только в установленных формах, суть 
которых заключается в постоянном воспроизведении. Известное рассуждение 
Гадамера о празднике раскрывает эту логику. Праздник – это то, что 
празднуется. Он всегда новый, но всегда один и тот же и празднуется в один 
и тот же день. Он существует только в праздновании – раз в год, но тем 
самым снимает пороки воспроизведения (которые обсуждаются только как 
отступления от нормы), раскрывая подлинное содержание того, что 
празднуется, истину праздника. Практика взаимного обмена дарами (в ответ 
на которые получают соответствующий дар) выражает идею постоянства 
статуса дарителя и соразмерности (эквивалентности) полученного целям 
самого ритуала – подтверждения идентификации контактирующих единиц. 
Возможно и замещение (метонимическое, по принципу – часть вместо 
целого, или метафорическое, одно вместо другого) акта обмена другим 
коммуникативным действом. Роли действующих лиц и зрителей при этом 
совпадают. Этим ритуал отличается от театра. Ритуальная форма контакта в 
любом случае нацелена на воспроизводство положения субъекта в 
мифологически единой картине мира (и самой этой картины), на 
поддержание общей гармонии, единства субъекта-объекта, на утверждение 
идентичности представляемого и представления.  

Господство ритуальных форм в традиционных культурах отражает 
подчиненность представлений об эквивалентности общей мифологической 
картине мира. Тождественность сообщений (нулевая степень 
информативности) и искомая тождественность результата раскрывают истоки 
нормативности как способа обеспечения единства и воспроизводства 
первичной социальной структуры, обеспечения тождественности (самого 
существования) общественной системы. Подчинение смысла и функции 
единичного акта обмена универсальному значению мировосприятия и 
самоидентификации (определению роли субъекта, его места в мире и 
подтверждению единства самого мира) освобождает акт от утилитарного 
значения и снимает его утилитаристскую трактовку, утверждая 
нормативную. Символизм архаических конститутивных актов, восходящий к 
первичному нормативному синкретизму, ставит проблему разграничения 
правового и мифологического в формах обмена и других видов социального 
взаимодействия. Если циркуляция ресурсов в примитивных обществах 
функционально ориентирована на поддержание социальной иерархии (потлач 
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как воспроизведение статуса биг-мэна) и, относясь к миру 
институционального, существенно отличается по предмету от правового 
общения, – то удержание в последующие эпохи внешних форм 
взаимодействия применительно к правовому общению предполагает 
переосмысление (перекодировку) символических значений ритуалов и их 
атрибутики, а также определенный конфликт смыслов, которые 
первоначально мифологические символы сохраняют в рамках 
взаимодействия, подчиненного новому принципу равенства и личной 
автономии.  

Выход за пределы мифологического единства возможен только через 
последовательное различение внешних себе явлений (аналитизм) и 
утверждение себя в качестве различающего и тем самым отличного от целого 
субъекта. На этой основе становится возможным общение, которое 
первоначально актуализирует именно правовой принцип равенства. 
Античные источники дают материал для обоснованной реконструкции 
первичных форм правового общения, от политических (формирующих 
гражданина как члена публичной организации) до частных (выявляющих 
автономию личности в реализации предметных интересов). В центре нашего 
внимания закономерно оказываются римские правовые формы, позволяющие 
проследить истоки позднейших развитых принципов правового общения в 
первичных и традиционных актах и институтах.  

Познавательное обособление политических (в перспективе – 
публичноправовых аспектов социальной жизни) происходит раньше, чем 
осмысление частно-правовых форм и связей. Соответственно, человек 
политический выделяется из синкретичной социальной личности раньше 
человека – субъекта вещно-правовых и обязательственных отношений. Это 
связано во многом с тем, что основной формой частной жизни в Античности 
выступает патриархальная семья (πάτρα, familia), поглощающая индивида и 
его предметные интересы генеалогическими и культовыми установками 
группы. По модели семьи долгое время выстраивалась и публичноправовая 
организация общества, так что античному обществу нередко отказывают в 
знакомстве с феноменом государства. Политическое объединение 
оформлялось как общее дело всего народа (δημοσία, res publica), как 
соучастие, обогащающее личность. Гражданская община (πòλις, civitas) как 
коллектив отдельных личностей (интегрированных именно в качестве членов 
общежития) стимулирует первичную атомизацию общества, признание 
членов общества на индивидуальном уровне и соответствующее осознание 
человеком себя. Гражданское право (πολιτέια, ius civile), право личности как 
члена гражданского коллектива, оказывается необходимой предпосылкой 
складывания частно-правовых интересов и формирования частной личности 
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(’ιδιòτης, privatus), свободной от групповых (семейных, родовых, 
корпоративных и сословных) опосредований. Единство политической и 
гражданской организации римского общества (государство совпадает с 
гражданским обществом) отводит семейной группе положение 
конкурирующего социального принципа, источника и одновременно предела 
первичного частного интереса, который – вне (все)общих форм и институтов 
– остается сферой нереализованного частного начала, замкнутого в круге 
традиционных ценностей и ориентаций, закрытого для развития 
общественных установок и идей. Гражданин (член гражданского коллектива) 
постепенно вытесняет в структуре личности члена семьи (и рода) и 
становится носителем подлинно индивидуального интереса, субъектом 
частного (гражданского) права, личностью, раскрепощенной и обогащенной 
горизонтом всеобщего.  

Существенно, что утверждающаяся в оппозиции к семейной и 
аристократической обособленности гражданская община выступает именно 
как начало всеобщее, которое не только не замыкает гражданина в своих 
рамках, отграничивая его от внешнего мира, но становится формой и 
способом освоения этого внешнего мира, проводником контактов и прочных 
связей с другими общинами и народами. Субъектами международного права 
признавались только организованные сообщества: царства и народы 
(общины). Гражданская организация открывает путь и индивидуальному 
взаимодействию. Принцип всеобщего, заложенный в гражданской общине, 
легко выходит за рамки унаследованных от примитивного прошлого 
общинно обособленных норм и институтов, порождая и поддерживая 
открытые всем цивилизованным людям формы и способы правового общения 
(ius gentium).  

Мы последовательно рассмотрим этапы и сферы становления правого 
общения в классической правовой системе как определение сферы правового 
общения в различении публичных и частных форм; формирование правового 
индивида – субъекта правого общения; обособление объекта 
индивидуального интереса как и интеграцию вещей в право; консолидацию 
форм правового общения на началах эквивалентности (договоров)». 
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3.2. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Гражданское право Республики Беларусь  
1. Система гражданского права Республики Беларусь. Место гражданского 
права в правовой системе Республики Беларусь. Предмет, метод и принципы 
гражданского права. 

2. Гражданские правоотношения. Особенности их правового 
регулирования. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. Виды 
гражданских правоотношений. 

3. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Возникновение, 
изменение и прекращение сроков. 

4. Гражданские обязательства. Виды, исполнение, основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
Сделки, недействительность сделок. Договор.  

5. Гражданско-правовая ответственность. Особенности гражданско-
правовой ответственности. 

6. Интеллектуальная собственность. Объекты ОИС. 
 

Литература 
1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь :Кодекс Респ. Беларусь от 19 

нояб. 1998 г. // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь :Закон Респ. 
Беларусь, 17.07.2018 г., № 130-З. – Минск :Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь, 2018. – 160 с. 

3. Гражданское право :учебник : в 2 т. /отв. ред. проф.Е. А. Суханов [и 
др.]. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : БЕК, 2002. – Т. 1. – 816 с. 

4. Гражданское право : учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. 
– М. : Проспект, 1997. – 778 с. 

5. Основы права : учебник / Г. А. Василевич [и др.] ;под ред. Г. Б. Шишко. 
– Минск :Амалфея, 2009. – 784 с. 

6. Теория государства и права :учебник /под ред. В. М. Корельского, 
В. Д. Перевалова. – М. :ИНФРА-М : Норма,1997. – 560 с. 

 
Тема 2. Семейное право Республики Беларусь 

1. Понятие семейного права. Семейное право как отрасль правовой 
системы. 

2. Предмет семейного права. 
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3. Субъекты семейного права. 
4. Имущественные отношения в семье. 
5. Общая собственность супругов. Долевая собственность. 
6. Институт брака. Заключение и расторжение. 
7. Брачный договор. 
8. Усыновление (удочерение). 
9. Институт алиментов. 
 

Литература 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье :КодексРесп. Беларусь, 9 

июля 1999 г., № 278-З. – Минск :Нац. центр правовой информ.Респ. 
Беларусь, 1999. – 148 с. 

 
Тема 3. Трудовое право Республики Беларусь 

1. Трудовое право как отрасль правовой системы. 
2. Государственная политика в области трудовых отношений. 
3. Трудовой договор. Разновидности. Контракт. 
4. Заключение, изменение и расторжение трудового договора. 
5. Трудовые споры. Коллективные трудовые споры. 
6. Профсоюзные организации. 
7. Льготы, гарантии и компенсации различным категориям работников. 
8. Отпуска. Социальные отпуска. 
 

Литература 
1. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / 

И. С. Андреев [и др.] ; под ред. Г. А. Василевича. – Минск :Амалфея, 2005. – 
1136 с. 

2.Трудовой кодекс Республики Беларусь :КодексРесп. Беларусь, 26 июля 
1999 г., № 296-3.– Минск :Нац. центр правовой информ.Респ. Беларусь, 1999. 
– 134 с. 

3.Трудовое право :учебник/В. И. Семенков [и др.] ; под.общ. ред. 
В. И. Семенкова.– Минск :Амалфея, 1997. – 584 с. 
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ  

1. Понятие, признаки, формы и функции права. 
2. Основные теории происхождения и понимания права. 
3. Позитивистская теория права. 
4. Нормативистская теория права. 
5. Психологическая теория права. 
6. Социологическая теория права. 
7. Неклассические теории права. 
8. Понятие правовой системы. 
9. Понятие нормы права. Признаки правовых норм.  
10. Действие правовой нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
11. Источники права. 
12. Нормативный правовой акт как основной источник права в Республике 

Беларусь. 
13. Реализация права. 
14. Толкование права. Способы толкования. 
15. Понятие, структура правоотношения. 
16. Правосознание. 
17. Правовая культура. 
18. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 
19. Состав правонарушения. 
20. Конституция РБ. 
21. Гражданско-правовая ответственность в Республике Беларусь.  
22. Регистрация и ликвидации субъектов хозяйствования  

в зависимости от форм собственности. 
23. Право интеллектуальной собственности. 
24. Приобретение и прекращение права собственности. 
25. Основы жилищного права Республики Беларусь: учёт граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
26. Банковская система Республик Беларусь. 
27. Кредитно-денежная политика Республики Беларусь. 
28. Бюджетная система Республики Беларусь.  
29. Налоговая система Республики Беларусь. 
30. Смертная казнь и пожизненное заключение в Республике Беларусь. 
31. Понятие семейного права. Семейное право как отрасль правовой 

системы. 
32. Предмет семейного права. 
33. Субъекты семейного права. 
34. Имущественные отношения в семье. 



98 

35. Общая собственность супругов. Долевая собственность. 
36. Институт брака. Заключение и расторжение. 
37. Брачный договор. 
38. Усыновление (удочерение). 
39. Институт алиментов. 
40. Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность как подотрасль гражданского права. 
41. Система объектов интеллектуальной собственности. 
42. Авторское право. 
43. Патентное право. 
44. Средства индивидуализации. 
45. Коррупция. 
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4.2. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 
1. Понятие, признаки, формы и функции права. 
2. Основные теории происхождения и понимания права. 
3. Позитивистская теория права. 
4. Нормативистская теория права. 
5. Психологическая теория права. 
6. Социологическая теория права. 
7. Неклассические теории права. 
8. Понятие правовой системы. 
9. Понятие нормы права.Признаки правовых норм.  
10. Действие правовой нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
11. Источники права. 
12. Нормативный правовой акт как основной источник права в Республике 

Беларусь. 
13. Реализация права. 
14. Толкование права. Способы толкования. 
15. Понятие, структура правоотношения. 
16. Правосознание. 
17. Правовая культура. 
18. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 
19. Состав правонарушения. 
20. Понятие и структура Конституции Республики Беларусь. 
21. Конституционные права и обязанности граждан Республики Беларусь. 

Гражданство Республики Беларусь. 
22. Понятие, предмет и метод гражданского права. Основные институты 

гражданского права. 
23. Субъекты и объекты гражданского права. 
24. Физические лица. Осуществление предпринимательской деятельности 

физическим лицом. 
25. Юридические лица, их формы. 
26. Право собственности. Общие положения. 
27. Защита права собственности. Классические вещно-правовые иски. 
28. Понятие гражданско-правового обязательства. 
29. Обеспечение исполнения обязательств. 
30. Гражданско-правовая ответственность. 
31. Понятие договора. Заключение, прекращение, изменение договора. 
32. Обязательства по передаче имущества в собственность. 
33. Обязательства по передаче имущества во временное владение и 

пользование. 
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34. Арендные обязательства. 
35. Подряд. 
36. Договор возмездного оказания услуги. 
37. Договор хранения. 
38. Договор перевозки. 
39. Договор страхования. 
40. Договор комиссии. 
41. Договор поручения. 
42. Договор франчайзинга. 
43. Односторонние обязательства. 
44. Наследственные правоотношения. 
45. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 
46. Авторское право. 
47. Коммерциализация интеллектуальной собственности. 
48. Предмет и метод административного права. Особенности 

административного права как отрасли права. Отграничение 
административного права от смежных отраслей права. 

49. Понятие и виды норм административного права, их структура. 
50. Основные виды взысканий по административному праву. 
51. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

административные правонарушения. Обстоятельства, исключающие 
признание деяния административным правонарушением. 

52. Понятие семьи и брака. Порядок и условия заключения  
и расторжения брака. Брачный договор. 

53. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Праваи 
обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

54. Трудовой договор и контракт по законодательству Республики 
Беларусь, их отличительные особенности.  

55. Понятие, предмет и метод уголовного права. 
56. Виды преступлений. Уголовное наказание. 
57. Рабочее время и время отдыха по законодательству Республики 

Беларусь. Отпуска по трудовому законодательству Республики Беларусь. 
58. Финансовая деятельность государства. Финансовый контроль. 
59. Бюджетная, налоговая и банковские системы Республики Беларусь. 
60. Коррупция: понятие и виды. Формы и методы борьбы с коррупцией. 
61. Природопользование и экология. Природные условия и природные 

ресурсы. Прикладные отрасли экологии. 
62. Преступление: понятие, признаки, состав и категории. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  
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4.3. ТЕСТЫ 

№ Вопрос Варианты Правильно 

1. Предмет 
гражданского права 
составляют 

1. имущественные и 
организационные 
отношения 
2. имущественные и 
личные 
неимущественные 
отношения, не связанные 
с имущественными 
3. личные 
неимущественные 
отношения, связанные с 
имущественными, и 
личные 
неимущественные 
отношения, не связанные 
с имущественными 
4. имущественные 
отношения, личные 
неимущественные 
отношения, связанные с 
имущественными, и 
личные 
неимущественные 
отношения, не связанные 
с имущественными.  

 

4 

2. Какой из видов 
деятельности не 
относится к 
предпринимательской  

1. ремесленная 
деятельность 
2. деятельность по 
оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма 
3. адвокатская 
деятельность 
4. частная нотариальная 
деятельность  
 
 

1,2,3,4 

3. К какому виду 
гражданских 
правоотношений 

1. относительно 
определенными 
2.абсолютно 
определенными 

3 
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относится право 
собственности 

3. абсолютными 
4. относительными 

4. Гражданская 
дееспособность 
наступает 

1. с момента рождения 
2.по достижению 18 лет 
3. по достижению 14 лет 
4. по достижению 16 лет 

2 

5. Какой может быть 
письменная форма 
сделки 

1. простой 
2. нотариальной 
3.простой и 
нотариальной 
4.простой и 
регистрационной 

3 

6. Что не является 
основанием 
возникновения 
гражданско-правовых 
обязательств 

1. гражданско-правовой 
договор 
2.деликт 
3.несоносвательное 
обогащение 
4.трудовой договор 

4 

7 Что относится к 
результатам 
интеллектуальной 
деятельности 

1. Объекты смежных 
прав 

2. Селекционные 
достижения 

3. Географические 
указания 

4. Секреты 
производства 

1,2,4 

8 Что не является 
способом 
обеспечения 
исполнения 
обязательства 

1. гарантия 
2.неустойка 
3. залог 
4. задаток 
6. поручение 

6 

9. Правовая охрана и 
исключительные 
права на какие ОИС 
возникают с момента 
создания  

1. Кинофильм, 
сценарное 
произведение 

2. Полезные модели, 
промышленные 
образцы 

3. Товарные знаки и 
знаки обслуживания 

4. Производные и 
составные 
произведения 

1,4 
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10. Личное 
неимущественное 
право автора это: 

1. Право авторства 
2. Право на 

обнародование 
произведение 

3. Право на перевод 
4. Право на публичное 

исполнение(показ) 

1,2 

11. Срок охраны 
смежных прав 

1. С момента создания, 
всю жизнь и 50 лет 
после смерти 

2. 10 лет с момента 
выдачи свидетельства 

3. 50 лет с момента 
первой записи 
исполнения 

4. 50 лет с момента 
первой передачи в 
эфир 

3,4 

12. Договор 
предусматривающий 
передачу личных 
неимущественных 
прав является 

1. Действующим 
2. Незаключенным 
3. Ничтожным 
4. Недействительным 

(оспоримый) 

3 
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. ГЛОССАРИЙ 

1. Гражданское право. 
 
Субъекты права — это лица, обладающие правосубъектностью, т.е. 
граждане, общественные образования, которые могут быть носителями прав 
и обязанностей, участвовать в правовых отношениях. 
Субъективное право — принадлежащая субъекту мера дозволенного 
поведения, обеспечиваемая государством. Основным средством обеспечения 
государством субъектного права является возложение на другое лицо или 
лиц юридической обязанности. 
Юридическая обязанность — предписанная субъекту мера должного 
поведения. 
Правоотношение — сложное, многоэлементное общественное отношение. 
Его элементы: 
— субъекты; 
— субъективные права и обязанности; 
— объект (т.е. тот предмет окружающего мира, материальное или 
нематериальное благо, по поводу которого сложилось правоотношение). 
Гражданское правоотношение — общественное, волевое, урегулированное 
нормами гражданского права, отношение, участники которого имеют 
гражданские права и обязанности. 
Правосубъектность — социально-правовая возможность субъекта быть 
участником гражданских правоотношений. 
Правоспособность — способность субъекта иметь гражданские права и 
обязанности. 
Дееспособность — способность субъекта своими действиями приобретать 
для себя права и создавать для себя обязанности. 
Человек— субъект множества прав и обязанностей, в том числе и 
гражданских.  
Юридическое лицо — признанная государством в качестве субъекта права 
организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно 
отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в 
гражданском обороте от своего имени.  
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 
 
2. Административное право. 
 
Административная ответственность — одна из форм юридической 
ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц за 
совершенное административное правонарушение. К А.о. привлекаются на 



105 

основании законодательных актов, перечисленных в КоАП, действующих во 
время и по месту правонарушения.  
Административное взыскание— принудительная мера государственного 
воздействия (санкция) за совершение административного правонарушения 
Оно является мерой административной ответственности и применяется в 
целях воспитания лица, совершившего административное правонарушение, в 
духе соблюдения законов, правил общежития, уважения прав и законных 
интересов граждан, общества и государства, а также предупреждения 
совершения правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 
лицами. А.в. выполняет функцию предупреждения преступлений. 
Административное задержание — принудительное, кратковременное 
ограничение свободы действий и передвижения лица, совершившего 
административное правонарушение. Оно представляет собой неотложное 
действие правомочных должностных лиц, обеспечивающее привлечение 
виновного к административной ответственности, и не является мерой 
административного взыскания.  
Административное право— отрасль права, регулирующая общественные 
отношения в сфере государственного управления и отношения 
управленческого характера, возникающие при осуществлении иных форм 
государственной деятельности (законной и судебной), а также в сфере 
негосударственного управления при осуществлении органами местного 
самоуправления и общественными объединениями делегированных им 
функций органов исполнительной власти государственного управления.  
Административное правонарушение (административный проступок) — в 
РК это посягающее на государственный и общественный порядок, 
собственность, права и свободы граждан, установленный порядок 
управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 
действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена 
административная ответственность. 
Административные производства — совокупность административно-
процессуальных норм, регламентирующих порядок рассмотрения и 
разрешения тех или иных однородных групп управленческих дел.  
Административный акт — акт органа государственного управления, 
который в отличие от нормативного акта имеет своей целью установление, 
изменение или прекращение конкретного правоотношения, а не общего 
правила.  
Административный арест — мера административного взыскания, 
применяемая за отдельные виды административных правонарушений.  
Административный процесс — урегулированная административно-
процессуальными нормами деятельность по разрешению конкретных случаев 
в сфере государственного управления уполномоченными на то субъектами 
административных правоотношений.  
Администрация (от лат. administratio— управление) — в РК система 
государственных органов, функционально осуществляющих исполнительную 
и распорядительную деятельность в целях решения задач общества и 
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государства, обеспечивающих реализацию законов и иных решений 
законодательных органов государства в социально-политической, социально-
культурной, хозяйственной деятельности. 
 
3. Семейное право. 
 
Алиментное обязательство – это правоотношение, возникающее на 
основании предусмотренных законом юридических фактов (соглашения 
сторон или решения суда), в силу которого одни члены семьи обязаны 
предоставлять содержание другим ее членам, а последние – вправе его 
требовать. 
Брак – это союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи. 
Брачный договор – соглашение супругов, устанавливающее имущественные 
права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. 
Имущественные права супругов – это права, связанные с собственностью 
супругов, которые можно отчуждать, они могут выступать предметами 
сделок и имеют денежный эквивалент. 
Личные права супругов – это права, затрагивающие их личные интересы, они 
неотделимы от их носителей, неотчуждаемы по воле их обладателя, не могут 
быть предметом сделок и не имеют денежного эквивалента. 
Лишение родительских прав – мера семейно-правовой ответственности за 
нарушение родительских прав и интересов своего ребенка, 
предусматривающая их прекращение в принудительном порядке. 
Материнство – юридический факт, установленный на основании 
документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском 
учреждении, а в случае рождения ребенка вне его – на основании 
медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных 
доказательств. 
Опека – способ восполнения дееспособности, защиты прав и интересов и 
воспитания детей в возрасте до 14 лет, оставшихся без попечения родителей. 
Отцовство – юридический факт, установленный путем подачи совместного 
заявления в ЗАГС отцом и матерью ребенка, не состоящими между собой в 
зарегистрированном браке, или заинтересованным лицом в судебном 
порядке. 
 
Ограничение родительских прав – принудительное временное изъятие 
ребенка от родителей без лишения родительских прав, основанное на 
решении суда. 
Попечительство – то же, что и опека, но в отношении несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
Признание брака недействительным – основанное на решении суда 
аннулирование брака и всех его правовых последствий с момента его 
заключения. 
Расторжение брака – один из способов прекращения брачных отношений в 
органах ЗАГСа или в суде. 
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Ребенок – лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия). 
Родственники – супруги и лица, состоящие между собой в кровном родстве, 
то есть имеющие общего предка. 
Родительские права и обязанности – система имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей родителей как субъектов семейных 
правоотношений. 
Свойственники – лица, не состоящие между собой в кровном родстве, но 
породнившиеся посредством заключения брака. 
Семья – это общность совместно проживающих лиц, объединенных правами 
и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством. 
Семейная правоспособность – способность иметь права и нести обязанности, 
предусмотренные семейным законодательством. 
Семейное право – самостоятельная отрасль права, представляющая собой 
совокупность государственных предписаний для лиц, намеревающихся 
создать семью или установить семейные правоотношения. 
Содержание алиментного обязательства – обязанность плательщика 
алиментов по их уплате и право получателя алиментов на их получение. 
Субъекты семейных правоотношений – супруги, родители или лица, их 
заменяющие, а также другие члены семьи. 
Тайна усыновления – основанная на законе и охраняемая им, обязанность 
осведомленных лиц не разглашать сведения об усыновлении. 
Усыновление (удочерение) – акт на основании решения суда в отношении 
несовершеннолетних, порождающий возникновение родительских прав и 
обязанностей между усыновителями и усыновленными. 
Фактические воспитатели – лица, осуществляющие воспитание и 
содержание ребенка без назначения их опекунами. 
Фиктивный брак – брак, заключенный одним из супругов или обоими, без 
намерения создать семью. 
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6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

6.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОСНОВЫ ПРАВА» 

Для всех специальностей университета 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Основы права» занимает одно из центральных 

мест в социально-гуманитарной подготовке современного специалиста. Она 
способствует развитию общей культуры и социализации личности 
обучающихся, воспитанию осознанного понимания необходимости 
соблюдения правовых норм, чувства ответственности за результаты своей 
деятельности. Компетентность в области правовых знаний в настоящее время 
является одной из ключевых составляющих успешной деятельности любого 
специалиста.  

Целью преподавания дисциплины «Основы права» является 
формирование основ правового сознания и правовой культуры обучающихся 
путем изучения норм основных отраслей права и способов реализации этих 
норм в профессиональной, общественной и личной жизни.  

Задачами учебной дисциплины «Основы права» являются 
формирование у обучающихся:  

– комплексных правовых знаний, необходимых для решения задач, 
возникающих в различных сферах жизнедеятельности общества, в том числе 
в процессе осуществления профессиональных функций;  

– навыков правомерной реализации прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц в процессе осуществления профессиональных 
функций.  

Требования к освоению учебной дисциплины  
В результате изучения учебной дисциплины «Основы права» 

обучающийся должен  
знать:  
– место, роль и назначение права и государства в системе социальных 

отношений, основные правовые категории и понятия; - основные отрасли 
права, их структуру и институты;  

– основополагающие нормативные правовые акты;  
– структуру государственного аппарата, место, роль и компетенцию 

отдельных должностных лиц и государственных органов, структуру и 
систему судебных и правоохранительных органов;  

уметь: 
– основные права, законные интересы и обязанности человека и 

гражданина, гарантии их реализации; уметь:  
– определять вид правоотношений и правовые нормы, их 

регулирующие;  



109 

– устанавливать иерархию нормативных правовых актов, 
регулирующих определенные правоотношения;  

– осуществлять поиск необходимых нормативных предписаний в 
национальном законодательстве;  

– принимать юридически корректные решения в области применения 
права;  

 
владеть:  
– основной юридической терминологией;  
– навыками применения правовых норм в профессиональной и 

общественной деятельности. Требования к компетенциям  
Освоение учебной дисциплины «Основы права» должно обеспечить 

формирование следующих универсальных компетенций:  
УК-1. Обладать способностью грамотно использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, владеть навыками 
поиска нормативных правовых актов, анализа их содержания и применения в 
непосредственной профессиональной деятельности.  

УК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
УК-3. Уметь работать самостоятельно.  
УК-4. Быть способным работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.  

УК-5. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни.  

УК-6. Быть способным адаптироваться к новым ситуациям.  
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Основы 

права» всего предусмотрено 72 часа, в том числе аудиторных – 34 часа. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 28 
часов, семинарские занятия – 8 часов. 

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – 
дифференцированный зачет. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Введение. Общая теория государства и права 

Понятие сущности государства как наиболее абстрактной и наиболее 
значимой категории, отражающей его внутренние, глубинные стороны  
и процессы. Функции, формы государства. 

Характеристика государства в истории учений о государстве. 
Определение государства как универсальной политической организации, 
обладающей аппаратом принуждения и предназначенной для управления 
обществом с целью обеспечения его прогрессивного развития. 

Государственный аппарат как статичное, структурное состояние 
государства. Государственная власть как динамичного и статичного 
состояния государства. Значение государственной власти, ее сила, авторитет.  
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Гражданское общество как социально-экономическая основа правового 
государства. Понятие гражданского общества. Правовое государство как 
защитник и гарант устоев гражданского общества. 

Право как закон. Право как иерархическая система норм должного 
поведения, предопределяемых абстрактным категорическим 
долженствованием. Источники права. Понятие и основные структурные 
элементы системы права. Правовая норма как формальное равенство. 
Структура правовой нормы. Нормативно правовой акт как основной 
источник права в Республике Беларусь. Виды нормативных правовых актов. 
Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных 
нормативных правовых актов. Указы, постановления, инструкции, 
нормативные приказы, решения и другие. Действие нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правоотношения  
и правонарушения. Юридическая ответственность. 
 

Тема 2. Конституционное право Республики Беларусь 
Предмет конституционного права Республики Беларусь. Понятие, 

сущность и структура Конституции Республики Беларусь. Система 
государственных органов Республики Беларусь Конституционные права  
и обязанности граждан Республики Беларусь. Гражданство Республики 
Беларусь. Избирательная система Республики Беларусь. Референдумы  
в Республике Беларусь. 

 
Тема 3. Гражданское право Республики Беларусь 

 Предмет гражданского права Республики Беларусь. Субъекты 
гражданского права Республики Беларусь. Действие гражданского 
законодательства во времени. Применение гражданского законодательства 
по аналогии (закона, права). Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей. Способы защиты гражданских прав. Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Признание гражданина недееспособным или ограниченным в 
дееспособности. Предпринимательская деятельность гражданина. Опека и 
попечительство. Регистрация актов гражданского состояния. Юридические 
лица, как субъекты гражданских правоотношения. Государственная 
регистрация юридических лиц. Представительства и филиалы. 
Ответственность юридического лица. Порядок ликвидации юридического 
лица. Хозяйственные товарищества (полные и коммандитные) и общества 
(акционерные общества (открытые и закрытые), общества с ограниченной и 
дополнительной ответственностью). Унитарные предприятия. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Некоммерческие организации. Государственные 
объединения. Объекты гражданских прав. Компенсация морального вреда. 
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие, виды и формы 
сделок. Представительство. Доверенность. Сроки в гражданском 
законодательстве. Исковая давность. Содержание права собственности. 
Формы и субъекты права собственности. Находка. Клад. Право 
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хозяйственного ведения и оперативного управления. Понятие и стороны 
обязательства. Понятие, виды и условия договоров. Общие положения 
наследственного права. Исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 
деятельности, средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг и другие результаты интеллектуальной 
деятельности, средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг, предусмотренные законодательными актами, как 
объекты интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные 
права. Право промышленной собственности. Право на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец. Право на защиту не раскрытой 
информации от незаконного использования.   
 

Тема 4. Административное право Республики Беларусь 
Понятие и значение административного права. Система 

административного права. Субъекты административного права.  Граждане 
как субъекты административного права. Понятие государственной службы.  
Государственные служащие и их виды. Поступление и прохождение 
государственной службы. Обязанности и права государственных служащих.  
Поощрение и ответственность государственных служащих. Контроль за 
субъектами административного права. Обстоятельства, исключающие 
признание деяния административным правонарушением. Административная 
ответственность. Понятие и виды мер административной ответственности.  
Административное правонарушение как основание административной 
ответственности. Освобождение от административной ответственности.  
Иные меры административного принуждения. Административно-
предупредительные меры, меры пресечения, восстановительные меры.   
Административная ответственность за отдельные виды правонарушений. 

 
Тема 5. Семейное право Республики Беларусь 

 Предмет семейного права. Отношения, регулируемые семейным 
правом. Понятие семьи и брака. Порядок и условия заключения брака. 
Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Прекращение брака. Признание брака недействительным. Права и 
обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

 
Тема 6. Трудовое право Республики Беларусь 

Трудовое право как отрасль права. Предмет трудового права. 
Источники трудового права. Субъекты трудового права. Особенности 
трудовых отношений. Трудовой договор: понятие, виды, срок, форма, 
порядок заключения. Контракт как особая разновидность трудового 
договора. Изменение трудового договора. Основания и порядок прекращения 
трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 
нанимателя и работника. Заработная плата. Рабочее время и время отдыха. 
Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность работников. 
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Разрешение индивидуальных трудовых споров. Материальная 
ответственность работника. Соглашения, коллективные договоры:  понятие, 
стороны, содержание, порядок заключения.  Понятие коллективных 
трудовых споров и стадии их разрешения. 

 
Тема 7. Финансовое право Республики Беларусь 

Понятие, предмет и метод финансового права. Финансовый контроль. 
Бюджетная система и бюджетный процесс в Республике Беларусь. Понятие 
государственных доходов и их источники. Налоговая система Республики 
Беларусь: налоги, сборы, пошлины. Основные направления расходования 
государственных финансовых ресурсов. Правовые основы банковской 
системы и расчетов в Республике Беларусь. 
 

Тема 8. Уголовное право Республики Беларусь 
Понятие уголовного права. Место уголовного права в системе права.  

Задачи уголовного права. Охранительная, регулятивная и предупредительная 
функции уголовного права. Понятие и структура уголовного закона.  
Понятие, признаки и классификация преступлений. Состав преступления. 
Объект преступления. Объективная сторона преступления. Общественно 
опасное деяние и его признаки. Влияние непреодолимой силы, физического и 
психического принуждения на решение вопроса об уголовной 
ответственности.  Общественно опасные последствия преступления. 
Субъективная сторона преступления. Умысел и его виды. Неосторожность и 
ее виды. Преступления с двумя формами вины. Значение мотивов и целей 
преступления. Субъект преступления. Ответственность за преступления, 
совершенные в состоянии опьянения. Ответственность лиц, которые 
заболели психическим заболеванием после совершения преступления. 
Понятие обстоятельств, которые исключают преступность деяния. 
Необходимая оборона. Задержание преступника. Крайняя необходимость. 
Общая характеристика стадий совершения преступления. Добровольный 
отказ от совершения преступления. Понятие соучастия в преступлении. Виды 
соучастников. Формы соучастия. Понятие и виды прикосновенности к 
преступлению. Условия ответственности за укрывательство, недонесение и 
попустительство. Влияние повторности преступлений на назначение 
наказания. Юридическое значение рецидива. Понятие уголовной 
ответственности и ее цели. Формы реализации уголовной ответственности. 
Понятие и признаки наказания. Отличие наказания от иных мер 
государственного принуждения и от мер общественного воздействия. Виды 
наказаний. Принципы назначения наказания. Смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
законом. 
 

Тема 9. Коррупция и ее общественная опасность 
 Возникновение понятия коррупция. Понятие, формы, виды коррупции, 
ее влияние на развитие общества. Теоретические основы борьбы с 
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коррупцией. Правовые и организационные основы противодействия 
коррупции. Аналитический обзор нынешней ситуации в сфере 
противодействия коррупции. Меры по усилению антикоррупционной 
деятельности в органах государственного управления. 
  

Тема 10. Правовые основы природопользования  
и охраны окружающей среды 

Природопользование и экология. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Законы и принципы экологии. Взаимоотношения общества и природы. 
Экономическая сущность понятий «природные условия и природные 
ресурсы». Основные источники загрязнения воздушного бассейна. Основные 
направления охраны атмосферы. Загрязнение водоёмов и основные 
направления охраны водных ресурсов. Эколого-экономическое значение 
лесных и других биологических ресурсов. Учёт и анализ природоохранной 
деятельности. Глобальные экологические проблемы. Экологическая 
деятельность ООН и её специализированных органов. Участие Республики 
Беларусь в международном экологическом сотрудничестве. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. Общая теория государства и права 4  4 реферат 
2. Конституционное право 

Республики Беларусь 
2  2 эссе 

3. Гражданское право Республики 
Беларусь 

2 2 4 тест 

4. Административное право 
Республики Беларусь 

2  2 опрос 

5. Семейное право Республики 
Беларусь 

2 2 2 опрос 

6. Трудовое право Республики 
Беларусь 

2 2 2 опрос 

7. Финансовое право Республики 
Беларусь 

2  4 реферат 

8. Уголовное право Республики 
Беларусь.  

2  2 опрос 

9. Коррупция и её общественная 
опасность 

2  2 реферат 

10 Правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

2  2 опрос 

 Всего: 22 6 26  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

Тема 1. Гражданское право Республики Беларусь 
1. Система гражданского права Республики Беларусь. Место гражданского 

права в правовой системе Республики Беларусь. Предмет, метод и принципы 
гражданского права. 

2. Гражданские правоотношения. Особенности их правового 
регулирования. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. Виды 
гражданских правоотношений. 

3. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Возникновение, 
изменение и прекращение сроков. 

4. Гражданские обязательства. Виды, исполнение, основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
Сделки, недействительность сделок. Договор.  

5. Гражданско-правовая ответственность. Особенности гражданско-
правовой ответственности. 

6. Интеллектуальная собственность. Объекты ОИС. 
 

Литература 
1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь от 

19 нояб. 1998 г. // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь, 17.07.2018 г., № 130-З. – Минск :Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь, 2018. – 160 с. 

3. Гражданское право : учебник : в 2 т. /отв. ред. проф. Е. А. Суханов [и 
др.]. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : БЕК, 2002. – Т. 1. – 816 с. 

4. Гражданское право : учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. 
– М. : Проспект, 1997. – 778 с. 

5. Основы права : учебник / Г. А. Василевич [и др.] ;под ред. Г. Б. Шишко. 
– Минск :Амалфея, 2009. – 784 с. 

6. Теория государства и права : учебник /под ред. В. М. Корельского, 
В. Д. Перевалова. – М. :ИНФРА-М : Норма,1997. – 560 с. 

 
Тема 2. Семейное право Республики Беларусь 

10. Понятие семейного права. Семейное право как отрасль правовой 
системы. 

11. Предмет семейного права. 
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12. Субъекты семейного права. 
13. Имущественные отношения в семье. 
14. Общая собственность супругов. Долевая собственность. 
15. Институт брака. Заключение и расторжение. 
16. Брачный договор. 
17. Усыновление (удочерение). 
18. Институт алиментов. 
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Тема 3. Трудовое право Республики Беларусь 

9. Трудовое право как отрасль правовой системы. 
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11. Трудовой договор. Разновидности. Контракт. 
12. Заключение, изменение и расторжение трудового договора. 
13. Трудовые споры. Коллективные трудовые споры. 
14. Профсоюзные организации. 
15. Льготы, гарантии и компенсации различным категориям работников. 
16. Отпуска. Социальные отпуска. 
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Методы и технологии формирования компетенций 
В процессе изучения учебной дисциплины «Основы права»  
рекомендуется использовать методы и технологии обучения, которые 

обеспечат формирование у обучающихся необходимых компетенций, а также 
позволят выработать навыки самостоятельного обучения, анализа и работы с 
научно-исследовательским и учебным материалом, умение вести дискуссии, 
формулировать сложные проблемы и вопросы, демонстрировать их 
понимание. 

Для организации образовательного процесса предлагается 
использовать следующие методы и технологии обучения: 

– для демонстрации знаний и понимания изученного материала 
применять групповую работу, дискуссии, описательные эссе; 

– для разработки и создания самостоятельных проектов – метод 
проектов, технологии эвристического обучения, метод портфолио; 

– для практического освоения и закрепления изученного материала –
ролевая и деловая игры, разработка и применение на основе компьютерных и 
мультимедийных средств задач и творческих заданий, дополнение 
традиционных учебных занятий средствами взаимодействия на основе 
сетевых коммуникационных возможностей (интернет-форум, 
интернетсеминар и др.); 

– для решения проблем – кейс-метод, причинно-следственное эссе, 
метод сценариев, учебная дискуссия, деловая игра, 
информационнокоммуникационные технологии (структурированные 
электронные презентации для лекционных занятий, использование аудио-, 
видеоподдержки учебных занятий (анализ аудио-, видео- ситуаций и др.); 

– для анализа теории – аннотирование научных публикаций, работа с 
первоисточниками, методы развития критического мышления 
(аргументирующее эссе, рефлексия). 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине 

«Основы права» организуется в соответствии с целью и задачами учебной 
дисциплины, научно-методическими предпочтениями и профессиональным 
опытом преподавателя.  

Наиболее эффективными формами и методами организации 
самостоятельной работы обучающихся являются: выполнение 
промежуточных тестов; решение политологических задач или ситуаций с 
презентацией результатов; выполнение самостоятельно разработанных 
творческих заданий, проектов (индивидуальных или коллективных); 
подготовка и участие в активных формах учебно-исследовательской 
деятельности; изучение статей по политической проблематике и составление 
на них аннотаций, рецензий, рефератов.  

В целях стимулирования учебно-исследовательской активности 
обучающихся рекомендуется использовать электронные учебно-
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методические комплексы, компьютерные и мультимедийные средства. При 
организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
«Основы права» используются современные информационные технологии: 
размещение в сетевом доступе комплекса учебных материалов (учебные 
программы, учебники и учебные пособия, методические указания к 
практическим занятиям, материалы текущего контроля и текущей 
аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 
обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебнопрограммной документации (вопросы для подготовки к 
зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др.), 
список рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и т.д.). 

Эффективность самостоятельной работы обучающихся проверяется в 
ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества 
усвоения обучающимися учебного материала и сформированности 
компетенций рекомендуется использование рейтинговой системы оценки 
знаний. 
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посвященные 90-летию со дня рождения крупнейшего ученого, заслуженного 
деятеля РСФСР В. С. Андреева: материалы ІХ международной 
научно_практической конференции / под общ. ред. д-ра юрид. наук; проф. К. 
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Х международной научно-практической конференции / сост. канд. юрид. 
наук М. И. Акатнова, канд. юрид. наук, доц. М. Э. Дзарасов. / Т. А. 
Постовалова. – М.: Проспект, 2014. – С 498 – 504.  

20. Правовое обеспечение безопасности на территориях 
радиоактивного загрязнения: учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; под. 
ред. С. А. Балашенко. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 223 с.  

21. Правовое регулирование деятельности некоммерческих 
юридических лиц / С. М. Ананич [и др.]; под ред. С. М. Ананич. – Минск: 
Белпринт: Бизнесофсет, 2015. – 200 с.  

22. Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности / Т. И. Макарова [и др.]; под науч. ред. Т. И. 
Макаровой. – Минск: БГУ, 2016. – 191 с.  

23. Рожкова, М. А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты 
охраны и защиты: учебное пособие / М. А. Рожкова. – М.: Проспект, 2017. – 
248 с.  

24. Салей, Е. А. Государственная регистрация юридических лиц: 
гражданско-правовой аспект / Е. А. Салей // Право и демократия: сборник 
научных трудов /Белорусский государственный университет; ред. коллегия: 
В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – Вып. 27. – С. 187 – 205.  
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современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр 
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26. Самусенко, Л. А., Право рекреационного природопользования / Л. 
А. Самусенко. – Минск: Право и экономика, 2014. – 140 с.  

27. Томашевский, К. Л. Концепция совершенствования 
законодательства в социально-трудовой сфере Беларуси в условиях 
евразийской интеграции // Трудовое право в России и за рубежом. – 2016. – 
№2. – С. 46 – 49.  

28. Трудовые споры и их урегулирование: учеб. - метод. пособие / А. Г. 
Авдей и др.; под ред. У. Хелльманна и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2015. – 
С. 64 – 99.  

29. Чуприс, О. И. Некоторые проблемы закрепления в законодательстве 
мер административно-правового принуждения / О. И. Чуприс // Вестник 
Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2017. – № 1. – С. 82 – 87.  

30. Чуприс, О. И. Правовая интеграция государств и отдельные 
направления развития государственного управления в Республике Беларусь / 
О. И. Чуприс // Право.By. – 2017. – № 5. – С. 43 – 49.  
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32. Чуприс, О. И., Некоторые проблемы разграничения мер 
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сборник научных трудов, посвященный 20-летию Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь / Нац. 
центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. 
Карпович (гл. ред.) [и др.]; – Минск, 2017. – Вып. 12. – С. 276 – 282.  

33. Шидловский, А. В. Назначение наказания по уголовному праву 
Беларуси / А. В. Шидловский / Бел. гос. ун-т. – Минск, 2015. – 295 с.  

34. Щемелева, И. Н. Выселение из жилых помещений: теория вопроса / 
И. Н. Щемелева // Судовы веснiк. – 2017. – № 2. – С. 73 – 75.  

35. Щемелева, И. Н. Права и обязанности сторон договора найма 
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ресурс] / И.Н. Щемелева // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр». 
– Минск, 2017. 
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