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ВВЕДЕНИЕ 
 

Представленные рекомендации к практическим занятиям (далее – практи-
кум) являются продолжением второй части учебно-методического комплекса 
«Конституционное право» (далее – УМК). 

Цель практикума – учебно-методическое обеспечение практических заня-
тий по конституционному праву, методическое руководство работой по само-
стоятельному изучению курса, помощь студентам во всестороннем и глубоком 
освоении учебного материала по дисциплине, в практическом использовании 
полученных знаний.  

Практикум включает в себя несколько взаимосвязанных элементов и вы-
глядит следующим образом. 

Приведенный в начале практикума тематический план учебной дисципли-
ны является той необходимой информацией, которая предваряет изучение учеб-
ного материала по темам и направлена на общий обзор дисциплины, ориентацию 
в материале курса в целом, определение структуры содержания курса, основных 
понятий. Это позволит студенту увидеть весь курс в системном виде до перехода 
к непосредственному изучению материала. Тематический план содержит перечень 
тем согласно новой Типовой учебной программе «Конституционное право»1.  

Предложенные формы работы, практические задания и вопросы касаются 
тех тем учебной дисциплины, которые освещены во второй части УМК:  

− Конституция как основной источник конституционного права;  
− Конституционное развитие Республики Беларусь;  
− Понятие и характерные черты основ конституционного строя;  
− Формы политической власти;  
− Конституционное закрепление экономической системы, социальной 

основы общества и внешней политики государства;  
− Конституционные основы правового положения человека и граж-

данина. Гражданство Республики Беларусь;  
− Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь;  
− Конституционные права, свободы и обязанности человека и граждани-

на. Международные стандарты и универсальный механизм защиты прав челове-
ка и гражданина.  

Важным элементом практикума являются методические указания для под-
готовки и работы на практических занятиях. В них указаны организационные 
формы обучения, формы контроля, виды практических заданий; даны рекомен-
дации по порядку изучения учебного материала по теме, выполнению самостоя-
тельных работ. 

                                                 
1 Конституционное право: типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений по 

специальностям «Политология», «Международное право», «Правоведение», «Экономиче-
ское право» / авт.-сост. Г.А. Василевич, А.В. Шавцова. – Минск: БГУ, 2008. – 29 с. 
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Особую роль в процессе повышения качества высшего образования играет 
организация самостоятельной работы студентов. Развитие навыков самостоя-
тельной работы – одна из современных тенденций высшего образования, кото-
рая связана со многими факторами: от необходимости развития способностей 
личности, ее компетенций до скорости увеличения объема научной информации 
в современном мире.  

Методический компонент практикума, касающийся организации само-
стоятельной студенческой работы, содержит различные задания для самостоя-
тельного выполнения и методическое руководство к ним. В качестве таковых 
выступают: 

− изучение дополнительной научной литературы по темам курса; 
− подготовка научных докладов по темам и их обсуждение; 
− письменные самостоятельные работы по заданию преподавателя, наце-

ленные на обобщение полученных знаний, поиск новой информации и ее анализ 
и представляющие одну из форм промежуточного контроля успешности усвое-
ния учебного материала; 

− творческие формы переработки и усвоения материала студентами, ос-
нованные на индивидуальных склонностях, способностях человека. К таким 
формам работы можно отнести обработку и представление материала в виде 
мультимедийных презентаций, системно-логических схем, тестовых заданий, за-
дач и т.д. 

При таких способах усвоения учебного материала студент, учитывая свои 
интересы и способности, может быть свободен в выборе конкретной формы ра-
боты.  

При разработке планов практических занятий учтена специфика конкрет-
ных тем дисциплины, обусловливающая применение соответственных методиче-
ских подходов к изучению учебного материала. По каждой теме предложены со-
ответствующие материалы и план работы на практическом занятии, что позволит 
эффективно реализовать различные формы работы (проведение круглых столов, 
тематических семинаров, деловых игр, дискуссий, дебатов, контрольных работ и 
т.д.). Зная и учитывая их, студенты более предметно изучают материал, обращая 
особое внимание на наиболее важные, базисные понятия, вопросы, проблемы. Эта 
информация также даст возможность заранее найти и подготовить необходимый 
дополнительный материал (законодательство, научные труды, статистические 
данные, иные документы) для работы на практических занятиях. 

Практикум содержит также дополнительный материал: глоссарий, вклю-
чающий обширный перечень понятий и категорий конституционного права и их 
разъяснение; списки учебной и научной литературы; перечень основных норма-
тивных правовых актов, являющихся источниками конституционного права Рес-
публики Беларусь; примерные перечни вопросов к экзамену, тем курсовых ра-
бот, докладов. Данные материалы нацелены на более глубокое, всестороннее 
изучение студентами дисциплины, не ограничивающееся рамками УМК. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 
 

Количество часов 
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1 2 3 4 5 
Тема 1. Конституционное право – ведущая от-
расль права Беларуси 2 1 / 1 2 1 / 1 
Тема 2. Источники конституционного права  2 1 / 1 2 1 / 1 
Тема 3. Наука конституционного права 2 – 2 – 
Тема 4. Конституционно-правовые нормы 2  2 – 
Тема 5. Понятие и сущность конституционно-
правовых отношений 2  2 – 
Тема 6. Реализация норм конституционного 
права 2  2 – 
Тема 7. Конституция как основной источник 
конституционного права 2 1 2 – 
Тема 8. Конституционное развитие Респуб-
лики Беларусь 2  2 – 
Тема 9. Понятие и характерные черты основ 
конституционного строя 2 1 / 1 2 1 / 1 
Тема 10. Понятие и политико-правовое зна-
чение суверенитета 2 1 2 – 
Тема 11. Правовые основы и принципы Со-
дружества Независимых Государств. Союз Бе-
ларуси и России 2  2 – 
Тема 12. Формы политической власти 3 1 / 1 2 1 / 1 
Тема 13. Конституционное закрепление эко-
номической системы, социальной основы об-
щества и внешней политики государства 3 1 / 1 2 1 / 1 
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1 2 3 4 5 
Тема 14. Конституционные основы правового 
положения человека и гражданина. Граж-
данство Республики Беларусь  2 1 / 1 2 1 / 1 
Тема 15. Правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь 2  2 – 
Тема 16. Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. Меж-
дународные стандарты и универсальный ме-
ханизм защиты прав человека и гражданина  4 1 / 1 2 1 / 1 
Тема 17. Административно-территориальное 
устройство Республики Беларусь 2 1 2 – 
Тема 18. Избирательная система. Избира-
тельное право 2 1 / 1 2 1 / 1 
Тема 19. Референдум (народное голосование)  2  2 – 
Тема 20. Понятие и основные принципы ор-
ганизации и деятельности государственных ор-
ганов Республики Беларусь 2  2 – 
Тема 21. Президент Республики Беларусь 4 1 / 1 2 1 / – 
Тема 22. Парламент – Национальное собрание 
Республики Беларусь как представительный и 
законодательный орган государства 4 1 / 1 2 1 / – 
Тема 23. Правительство – Совет Министров 
Республики Беларусь и иные органы испол-
нительной власти 2 1 2 1 / – 
Тема 24. Судебная власть в Республике Бе-
ларусь 4 1 / 1 2 1 / – 
Тема 25. Местное управление и самоуп-
равление 4 1 / 1 2 – 
Тема 26. Конституционные основы деятель-
ности органов прокурорского надзора 2  2 – 
Тема 27. Конституционные основы деятель-
ности Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь 2  2 – 

Всего 66 16 / 12 54 12 / 8 
 

Тема 1 
Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси 
Понятие и предмет конституционного права. Соотношение понятий 

«конституционное право» и «государственное право». Метод конституци-
онного права. Место конституционного права в системе права и его соот-
ношение с другими отраслями права. Значение и задачи конституционного 
права в развитии государства, общества, личности. Демократизм консти-
туционного права. Основы построения системы конституционного права. 
Конституционно-правовые институты в системе конституционного права. 
Конституционно-правовые принципы и презумпции. 
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Тема 2 
Источники конституционного права 
Понятие источника конституционного права. Источники консти-

туционного права Республики Беларусь, их характеристика. Своеобразие 
источников конституционного права в зарубежных странах (общий обзор). 

 
Тема 3 
Наука конституционного права 
Понятие, предмет и объект науки конституционного права. Отличие 

науки конституционного права от отрасли конституционного права. Мето-
дологические основы исследования в науке конституционного права. Ос-
новные задачи науки конституционного права. Место науки консти-
туционного права в системе юридических наук. Возникновение, развитие и 
современное состояние науки конституционного права. Правовая идеоло-
гия как составная часть государственной идеологии. Источники науки кон-
ституционного права. Конституционное право как учебная дисциплина.  

 
Тема 4 
Конституционно-правовые нормы 
Конституционно-правовые нормы в системе социального регули-

рования. Конституционно-правовые нормы как разновидность юриди-
ческих норм. Виды норм конституционного права как результат их класси-
фикации. Структура конституционно-правовых норм. Способы изложения 
конституционно-правовых норм в тексте нормативного правового акта. 

 
Тема 5 
Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 
Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. 

Структура конституционно-правовых отношений. Субъекты консти-
туционно-правовых отношений. Объекты конституционно-правовых от-
ношений. Содержание конституционно-правовых отношений. Виды кон-
ституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения 
и прекращения конституционно-правовых отношений. 

 
Тема 6 
Реализация норм конституционного права 
Понятие и особенности реализации норм конституционного права. 

Формы (способы) реализации норм конституционного права. Гарантии 
реализации Конституции и норм конституционного права. Применение 
конституционных норм и пробелы в праве. Ответственность в конституци-
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онном праве. Конституционно-правовые санкции и их особенности. Поня-
тие, сущность и причины коллизий в конституционном праве. Коллизии в 
конституционном праве Беларуси: виды, способы преодоления и устране-
ния. Проблемы реализации Конституции. 

 

Тема 7 
Конституция как основной источник конституционного права 
Понятие и сущность Конституции. Социальная, политическая и пра-

вовая природа Конституции. Конституция как основной источник кон-
ституционного права. Роль Конституции в развитии белорусской правовой 
системы. Функции Конституции. Юридические свойства Конституции. 
Структура Конституции Республики Беларусь. Принципы Конституции. 
Действие Конституции, порядок ее изменения и дополнения. Толкование 
Конституции. Правовая защита конституционных положений. 

 
Тема 8 
Конституционное развитие Республики Беларусь 
Значение, основные принципы, особенности и структура Конс-

титуций Беларуси от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 февраля 
1937 г., 14 апреля 1978 г., 15 марта 1994 г. (в ред. от 24 ноября 1996 г., 
17 ноября 2004 г.). Преемственность в конституционном строительстве 
Республики Беларусь. История подготовки и принятия изменений и допол-
нений в действующую Конституцию Республики Беларусь.  

 
Тема 9 
Понятие и характерные черты основ конституционного строя 
Конституционный строй и государственный строй: общее и особен-

ное. Конституционный строй как совокупность политических, экономиче-
ских и социальных отношений. Черты конституционного строя Республи-
ки Беларусь. Принципы конституционного строя. Законодательство, закре-
пляющее и регулирующее основы конституционного строя. 

 
Тема 10 
Понятие и политико-правовое значение суверенитета 
Становление и развитие идеи суверенитета. Понятие суверенитета 

народа, нации, государства. Их взаимосвязь. Государственный суверенитет 
и его характеристики. Декларация о государственном суверенитете Рес-
публики Беларусь. Формы проявления и гарантии государственного суве-
ренитета. Государственный суверенитет и глобализация. Международная 
правосубъектность Республики Беларусь. Участие Республики Беларусь в 
работе международно-правовых организаций (ООН, ОБСЕ, ЕС и др.). На-
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родный суверенитет. Формы его осуществления. Суверенитет и демокра-
тия. Национальный суверенитет: история, теория, практика. Государствен-
ные символы Республики Беларусь, их правовая регламентация. Государ-
ственные языки в Республике Беларусь. 

 
Тема 11 
Правовые основы и принципы Содружества Независимых Го-

сударств. Союз Беларуси и России 
Республика Беларусь – субъект СНГ. Органы СНГ: Совет глав госу-

дарств. Совет глав правительств. Межпарламентская Ассамблея. Экономии-
ческий Совет. Экономический суд. Их правовое положение, деятельность и 
акты. Механизм реализации актов, принимаемых органами СНГ. Содержа-
ние многосторонних и двухсторонних соглашений субъектов СНГ. Пер-
спективы развития Содружества Независимых Государств. Основные этапы 
развития отношений между Республикой Беларусь и Российской Федераци-
ей на рубеже XX – XI вв. Правовая основа Союзного государства от 8 де-
кабря 1999 г. Международная правосубъектность и задачи Союзного госу-
дарства. Органы Союзного государства Беларуси и России. Права граждан 
Союзного государства. 

 
Тема 12 
Формы политической власти 
Народ и народовластие. Понятие «народ» и его правовой статус. Кон-

ституционные основы народовластия и формы его проявления. Институты 
представительной и непосредственной демократии. Форма правления в Рес-
публике Беларусь. Политическая система общества, ее принципы и особен-
ности. Конституционно-правовой статус элементов и субъектов по-
литической системы общества – государства и его органов; политических 
партий, общественных объединений; трудовых коллективов. Государство – 
важнейший элемент политической системы общества. Его характерные кон-
ституционные особенности: унитарное, демократическое, социальное, пра-
вовое, светское. Гражданское общество: понятие, характерные особенности, 
конституционно-правовые основы. 

 
Тема 13 
Конституционное закрепление экономической системы, соци-

альной основы общества и внешней политики государства. 
Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 

Сущность рыночной экономики в современных условиях. Характеристика 
конституционных форм собственности. Регулирующая роль государства в 
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экономической сфере. Конституционные основы финансово-кредитной 
системы Республики Беларусь. Конституционные основы социальной по-
литики. Конституционные основы внешней политики. Обеспечение госу-
дарством своей безопасности и обороноспособности. 

 
Тема 14 
Конституционные основы правового положения человека и гра-

жданина. Гражданство Республики Беларусь  
Гражданин как политико-правовое понятие. Правовой статус граждан 

как конституционно-правовой институт. Понятие и социально-поли-
тическое значение гражданства. Гражданство как конституционно-правовой 
институт. Принципы гражданства. Категория лиц, являющихся гражданами 
Республики Беларусь. Основания, условия и порядок приобретения граж-
данства Республики Беларусь. Основания, условия и порядок прекращения 
гражданства. Органы, принимающие решения и оформляющие документы 
по вопросам гражданства. Порядок рассмотрения вопросов о предоставле-
нии гражданства и выходе из гражданства. 

 
Тема 15 
Правовое положение иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Республике Беларусь 
Понятие «иностранец» и его правовой статус. Правовой статус ино-

странцев, представляющих дипломатический корпус своих государств на 
территории Республики Беларусь. Правовой статус иностранных граждан. 
Понятие «лицо без гражданства». Правовой статус лиц без гражданства, 
проживающих на территории Республики Беларусь. Институт убежища и 
правовой статус беженцев на территории Республики Беларусь. 

 
Тема 16 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Международные стандарты и универсальный механизм 
защиты прав человека и гражданина 

Особенности конституционных (основных) прав, свобод и обя-
занностей. Теоретические основы и характеристика понятий: конституции-
онные права, свободы, обязанности, долг, единство прав и обязанностей, 
равноправие и равенство. Принципы прав человека. Классификация основ-
ных прав и свобод граждан. Личные права и свободы граждан, их содер-
жание и гарантии. Политические права и свободы граждан, их содержание 
и гарантии. Социально-экономические права граждан, их содержание и га-
рантии. Конституционные обязанности граждан. Гарантии основных прав, 
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свобод и обязанностей граждан Республики Беларусь. Государственная 
защита прав человека и гражданина. Общественная защита прав и свобод 
человека и гражданина. Международные стандарты в области основных 
прав и свобод человека и гражданина. Универсальный механизм защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина. 

 
Тема 17 
Административно-территориальное устройство Республики Бе-

ларусь 
Понятие административно-территориального устройства. Цели и за-

дачи деления территории государства на части: административно-терри-
ториальные единицы и территориальные единицы. Основные принципы ад-
министративно-территориального устройства. Развитие административно-
территориального устройства в Республике Беларусь и законодательства о 
нем. Виды и государственно-правовая характеристика административно-
территориальных единиц Беларуси. Компетенция государственных органов 
Республики Беларусь в области административно-территориального уст-
ройства. Порядок изменения административно-территориальных единиц и 
их границ. 

 
Тема 18 
Избирательная система. Избирательное право 
Понятие избирательной системы и избирательного права; их соот-

ношение. Значение избирательной системы и избирательного права. Поня-
тие и содержание выборов. Сущность активного и пассивного избиратель-
ного права. Одномандатная система выборов. Конституционные принципы 
избирательной системы и их взаимосвязь (выборы всеобщие, прямые, сво-
бодные, равные и тайные; гласность подготовки и проведения выборов; 
осуществление выборов за счет государства). Недопустимость проведения 
выборов в период чрезвычайного или военного положения. Избирательный 
процесс в Республике Беларусь. Этапы проведения выборов. Понятие из-
бирательного округа и его значение. Понятие нормы представительства. 
Избирательные участки и их назначение. Избирательные комиссии, их 
роль в организации и проведении выборов, виды, порядок образования, 
компетенция и формы работы. Компетенция и особенность работы Цен-
тральной комиссии по выборам и проведению республиканских референ-
думов. Участие избирателей в организации выборов. Формы участия поли-
тических партий в выборах. Списки избирателей, порядок их составления 
и значение. Гарантии деятельности кандидатов в депутаты. Порядок голо-
сования и подведение итогов первого тура выборов. Второй тур голосова-
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ния. Повторные выборы. Итоги выборов. Ответственность за нарушение 
законодательства о выборах. 

 
Тема 19 
Референдум (народное голосование) 
Понятие и назначение референдума – важнейшей формы непосред-

ственной демократии. Виды референдумов. Право инициативы в проведе-
нии республиканского и местного референдумов. Назначение референду-
ма. Принципы организации и проведения республиканского и местного 
референдумов. Голосование и подведение итогов референдума. Юридиче-
ская сила актов республиканских референдумов. Юридическая сила актов 
местных референдумов. Ответственность за нарушение законодательства о 
референдумах в Республике Беларусь. 

 
Тема 20 
Понятие и основные принципы организации и деятельности го-

сударственных органов Республики Беларусь 
Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи 

государственных органов. Конституционные основы классификации госу-
дарственных органов. Органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. Центральные и местные государственные органы. Их особен-
ности и место в системе органов государства. Конституционно-правовое 
регулирование организации и деятельности государственного аппарата. 
Основные принципы организации и деятельности органов государства. 
Понятие и сущность принципов демократизма, законности; равноправия 
национальностей; самостоятельности государственных органов и их взаи-
модействия; сочетания государственного управления с самоуправлением 
народа; сочетания вертикального и горизонтального управления; коорди-
нации и субординации в деятельности государственных органов. 

 
Тема 21 
Президент Республики Беларусь 
Президент – глава государства. Понятие и назначение института пре-

зидентства. Место и роль Президента Республики Беларусь в системе го-
сударственных органов. Функции Президента. Порядок избрания Прези-
дента и вступления в должность. Компетенция Президента. Полномочия 
Президента в нормотворческой сфере. Акты Президента Республики Бела-
русь. Прекращение полномочий Президента. Основные гарантии деятель-
ности Президента. Администрация Президента и иные органы, обеспечи-
вающие деятельность Президента Республики Беларусь. 
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Тема 22 
Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный и законодательный орган государства 
Структура и порядок формирования, состав, срок полномочий На-

ционального собрания Республик Беларусь. Досрочное прекращение пол-
номочий Парламента. Порядок избрания председателей палат, их полно-
мочия. Постоянные и временные комиссии палат, их состав и компетен-
ция. Компетенция Национального собрания. 

Контрольные полномочия Парламента. Основные организационно-пра-
вовые формы работы Парламента и его палат: Совет Палаты предста-
вителей и Президиум Совета Республики, их председатели, постоянные и 
временные комиссии, согласительные комиссии, депутатские группы; сес-
сии Парламента, парламентские слушания. 

Взаимодействие палат Национального собрания. Акты палат Нацио-
нального собрания. 

Законодательный процесс и его стадии. 
Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь. Основные га-
рантии депутатской деятельности. Основные формы работы депутатов в 
Палате представителей, ее органах и в избирательных округах. Сущность 
депутатского запроса. Порядок отзыва депутатов Палаты представителей и 
членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

 
Тема 23 
Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и иные 

органы исполнительной власти 
Система, место и роль органов исполнительной власти в механизме 

государства. 
Совет Министров в системе органов исполнительной власти. Поря-

док формирования, состав, структура, подотчетность и подконтрольность 
Совета Министров Республики Беларусь. Компетенция Совета Министров. 
Акты Совета Министров. 

Конституционный статус Премьер-министра, его заместителей и 
членов. 

Порядок отставки Правительства. 
Взаимодействие Правительства с Президентом и Парламентом. 
Министерства, государственные комитеты и иные субъекты испол-

нительной власти; порядок их образования, компетенция, роль, подчинен-
ность, виды издаваемых актов. 
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Тема 24 
Судебная власть в Республике Беларусь 
Понятие и место судебной власти в системе государственной власти. 

Понятие, особенности и формы реализации судебной власти. 
Принципы организации и деятельности органов судебной власти в 

Республике Беларусь. 
Понятие и функции конституционного правосудия. Порядок форми-

рования и состав Конституционного Суда. Требования, предъявляемые к 
судьям Конституционного Суда. 

Конституционный Суд Республики Беларусь в системе органов су-
дебной власти. Компетенция Конституционного Суда. Сущность и особен-
ности процессуальной деятельности Конституционного Суда. Порядок 
внесения вопросов на рассмотрение Конституционного Суда. Регламент 
Конституционного Суда. Порядок принятия, оформления, опубликования 
и пересмотра решений Конституционного Суда. Заключения Конституци-
онного Суда. Реализация заключений Конституционного Суда и контроль 
за их исполнением. Ответственность за неисполнение заключения Консти-
туционного Суда. 

Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и дея-
тельности. 

Система хозяйственных судов, порядок их формирования и деятель-
ности. 

Статус судьи и гарантии его деятельности. 
 
Тема 25 
Местное управление и самоуправление 
Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местно-

го управления и самоуправления. Субъекты местного управления и само-
управления: областные, районные, городские, поселковые и сельские Со-
веты депутатов, исполнительно-распорядительные органы; органы терри-
ториального общественного самоуправления (советы и комитеты микро-
районов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, сель-
ские комитеты и другие органы). Самоуправление путем проведения мест-
ных референдумов, собраний граждан, иных форм непосредственной де-
мократии. 

Характеристика местных представительных органов (Советов депу-
татов). Президиум местного Совета депутатов, порядок образования, со-
став, полномочия. Председатель местного Совета, порядок избрания, пол-
номочия. 
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Исполнительные комитеты (администрации), порядок их образова-
ния, состав, структура, полномочия. Отделы, управления, инспекции и ко-
миссии исполкомов (администраций). Председатель исполнительного ко-
митета (глава администрации), порядок назначения, полномочия. 

Компетенция субъектов местного управления и самоуправления. 
Основные формы работы органов местного управления и самоуправ-

ления. 
Досрочное прекращение полномочий (роспуск) местного Совета де-

путатов. 
Акты, принимаемые органами местного управления и самоуправле-

ния. 
Экономическая основа местного управления и самоуправления. Ком-

мунальная собственность. Финансовые ресурсы. Местный бюджет. Вне-
бюджетные фонды. Валютные фонды. 

Гарантии местного управления и самоуправления. 
 
Тема 26 
Конституционные основы деятельности органов прокурорского 

надзора 
Функции и задачи Прокуратуры Республики Беларусь. 
Порядок назначения Генерального прокурора Республики Беларусь и 

образования органов прокурорского надзора. 
Компетенция органов прокурорского надзора. Их взаимодействие с 

правоохранительными и другими органами государства. Пределы распро-
странения надзора органами прокуратуры. 

Формы воздействия прокуратуры на субъектов, нарушающих закон-
ность. 

Акты прокурорского надзора. 
 
Тема 27 
Конституционные основы деятельности Комитета государст-

венного контроля Республики Беларусь 
Порядок образования и подчиненность Комитета государственного 

контроля. 
Состав и структура республиканского и областного аппарата Коми-

тета государственного контроля. 
Компетенция в области осуществления контроля за использованием 

государственной собственности и бюджетных средств. 
Взаимодействие Комитета государственного контроля с органами 

прокуратуры, МВД, суда и другими государственными структурами. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РАБОТЫ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Особенностью практических занятий по дисциплине «Консти-

туционное право» является возможность использования разнообразных орга-
низационных форм работы при усвоении учебного материала. В качестве та-
ковых можно выделить устный опрос; контрольные работы и коллоквиумы; 
тестирование; дискуссии по отдельным вопросам темы; работа с законода-
тельством; выступление с мультимедийной презентацией по теме; выступ-
ление с докладом; решение задач, тестов; рассмотрение письменных само-
стоятельных работ, выполненных по заданию преподавателя; проведение де-
ловых игр; составление правовой документации; работа с конституционно-
правовой терминологией; дебаты, круглые столы и др.  

Данные формы работы направлены на всестороннее и глубокое изу-
чение конституционно-правового материала; осознание значения отрасли 
конституционного права в системе белорусского права, его роли и специфи-
ки в правовом регулировании общественных отношений; выявление и ана-
лиз проблемных аспектов правообразования и правореализации в сфере 
конституционно-правовых отношений. 

Все это предопределяет разнообразие заданий и материалов, пред-
ставленных в практикуме, которые могут быть использованы как на практи-
ческих занятиях по курсу «Конституционное право», так и в процессе само-
стоятельной работы студента.  

К первым относятся вопросы для дискуссионного обсуждения и рабо-
ты с законодательством, вопросы для контрольных работ и коллоквиумов, 
темы и вопросы для деловых игр, дебатов, круглых столов, тестовые зада-
ния и задачи, темы докладов.  

Для управляемой самостоятельной работы предлагаются материалы, 
включающие тематический план и содержание как всего курса, так и от-
дельных его тем, списки литературы и нормативных правовых актов по те-
мам, терминологический аппарат, задания для письменных самосто-
ятельных работ, выполнения презентаций, структурно-логических схем по 
какому-либо вопросу, теме либо группе взаимосвязанных тем и др. 

Некоторые формы работы предусматривают возможность их выпол-
нения группой студентов из нескольких человек. Это допускается при под-
готовке презентаций, подготовке и участии в деловой игре, дебатах. 

Следует учитывать, что по каждой теме практического занятия пред-
лагается большое число различных форм работы. Преподаватель самостоя-
тельно определяет, какие из них будут использованы на конкретном заня-
тии. С целью наиболее качественной и эффективной подготовки к занятию 
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следует заранее информировать студентов о планируемых формах работы 
по конкретной теме. 

В целом, практические задания представляют собой форму текущего 
и обобщающего контроля по каждой изученной теме. Результаты их вы-
полнения должны показать уровень усвоения студентами учебного мате-
риала по дисциплине «Конституционное право».  

Для подготовки к каждому практическому занятию рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

− ознакомиться с планом, отражающим содержание темы; 
− изучить учебный материал по вынесенным по теме вопросам; 
− изучить нормативные правовые акты, а также предлагаемую учеб-

ную и научную литературу по теме (кроме того, студенты должны уметь 
самостоятельно выявлять и использовать новые публикации, которые поя-
вились после издания данного практикума);  

− усвоить терминологию по рассматриваемой теме; 
− решить предлагаемые тестовые задания и задачи по теме. 
Если студент не может ответить на вопросы для самоконтроля, ре-

шить задачу либо правильно выполнить тестовые задания, ему следует 
вновь повторить теоретический и нормативно-правовой материал, обращая 
особое внимание на те вопросы, которые вызвали затруднения. 

Помимо вышеуказанного плана, к отдельным темам курса преду-
смотрено обязательное выполнение следующих заданий: 

− выполнение письменной самостоятельной работы по заданию пре-
подавателя; 

− подготовка к деловой игре, круглому столу, дебатам; 
− составление правовой документации; 
− подготовка к контрольной работе либо коллоквиуму по несколь-

ким темам. 
Для оптимального планирования подготовки к занятиям по дисцип-

лине «Конституционное право» студентам следует обратить внимание на 
план работы на предстоящем практическом занятии (организационные 
формы работы, возможность выступления с докладом или презентацией по 
теме, выполнения иных видов работ), а также на вопросы, выносимые для 
дискуссии и работы с законодательством. 

 
Краткое описание некоторых организационных форм работы на 

практических занятиях и методические рекомендации к ним: 
Дискуссия (лат. discussio – рассмотрение, исследование) – 1) способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 
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принятия решения в группе; 2) метод обучения, повышающий ин-
тенсивность и эффективность учебного процесса за счет активного включе-
ния обучаемых в коллективный поиск истины. Проходит под руководством 
преподавателя. При ответах на поставленные для обсуждения вопросы ре-
комендуется делать ссылки на соответствующие положения нормативных 
правовых актов, приводить в пример научные подходы, взгляды ученых по 
вопросам, касающимся проблематики семинара. Для подготовки к ответу 
студенты могут пользоваться учебными пособиями или дополнительной ли-
тературой. Благодаря дискуссиям у студентов, систематически готовящихся 
к занятиям, вырабатывается навык свободного пересказа ранее прочитанно-
го материала, который сопровождается собственными анализом и оценками 
соответствующих правовых явлений. 

Деловая игра – метод имитации совместной деятельности людей, ис-
пользуемый в обучении, принятии решений, проектировании, исследовании. 
Деловая игра в зависимости от ее темы проводится согласно процедурам, 
установленным конституционным законодательством. Участники деловой 
игры должны определиться с той ролью, которую они будут играть: напри-
мер, докладчики, представители научной общественности, средств массовой 
информации, должностные лица, граждане как субъекты конкретных кон-
ституционно-правовых отношений и другие участники. Всем студентам не-
обходимо прочитать соответствующую основную учебную и рекомендо-
ванную дополнительную литературу, изучить конституционное законода-
тельство по теме, ознакомиться с иными необходимыми материалами, пере-
чень которых дает преподаватель. 

Дебаты (франц. debats, от debattre – спорить) – обмен мнениями на 
каком-либо собрании, заседании; прения. Рекомендации по подготовке к 
проведению данной формы работы похожи на те, которые применяются при 
деловой игре. Однако следует учитывать, что при дебатах не моделируется 
ситуация, а происходит обмен мнениями, сопровождающийся прениями и 
аргументированным отстаиванием своей точки зрения по обсуждаемой пра-
вовой проблеме. Студенческая группа делится на несколько подгрупп на 
основании приверженности к той или иной точке зрения. При подготовке к 
дебатам указанные подгруппы назначают докладчика по теме, определяют 
аргументы в поддержку своей позиции (в т.ч. с использованием различных 
материалов: данных опросов, исторических справок, отчетов и т.д.), готовят 
вопросы к оппонентам, заключительную речь. Допустимо выделение под-
группы, в которой студенты не определили собственную четкую позицию 
по рассматриваемому вопросу, при этом ожидается, что они сформулируют 
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и аргументируют ее по окончании дебатов. В заклюючительной части деба-
тов преподаватель делает короткое резюме. 

Круглый стол – обсуждение вопросов, возникающих в кон-
ституционной теории и практике. Как правило, это спорные вопросы, 
имеющие практическую значимость для правовой действительности и не-
сомненный теоретический интерес для науки, а также широко освещаемые в 
средствах массовой информации и вызывающие общественный интерес. 
Несколько студентов, заранее выбравших какой-либо аспект темы, готовят 
выступления. При подготовке рекомендуется использовать дополнительную 
литературу. Поскольку в обсуждении должны участвовать все студенты 
группы, преподаватель предлагает всем заранее познакомиться с наиболее 
интересными для данной темы материалами. Ведущий – преподаватель или 
студент – дает каждому выступающему от 7 до 10 минут для доклада. Рег-
ламент для вопросов – 5 – 7 минут. После запланированных выступлений 
важно предоставить возможность высказаться всем желающим. В заключи-
тельной части круглого стола ведущий делает короткое резюме1. 

Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм 
учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и по-
вышение знаний студентов. На коллоквиуме обсуждаются: отдельные час-
ти, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в те-
матику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 
проекты и другие работы обучающихся. Проводится в устной форме. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 
знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 
уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об 
эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Про-
водится в письменной форме. На контрольную работу преподаватель может 
выносить вопросы как по одной теме, так и по нескольким связанным меж-
ду собой темам. В зависимости от количества вопросов определяется время 
для написания контрольной работы. В течение всего курса, как правило, 
проводится несколько контрольных работ, являющихся формой промежу-
точного контроля уровня усвоения учебного материала.  

Задачи – представляют собой спорную проблемную ситуацию по 
применению норм конституционного права. Студентам необходимо от-
ветить на поставленные вопросы на основе анализа рекомендуемых норма-
тивных правовых актов. Решение задачи – это поиск норм права, адекват-
                                                 

1 Мазаев, В.Д. Конституционное право Российской Федерации: практикум / 
В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. – С. 8. 
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ных описанной фактической ситуации. Приобретенные навыки позволят 
преодолеть конфликтность, противоречия, которые могут возникнуть впо-
следствии на практике1. 

Тесты – совокупность тестовых заданий, позволяющих по результа-
там их выполнения объективно измерить уровень подготовленности по кон-
кретным разделам определенной области знаний2. При тестировании сту-
дент не имеет возможности давать свои комментарии к ответам. Необходи-
мо учитывать, что на каждый вопрос правильным может являться один или 
несколько ответов. 

Презентация – способ представления информации. Мультимедийная 
презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, 
информативной. Информация должна быть представлена в наиболее на-
глядной форме. Для этого используют графику, видео- и звуковую инфор-
мацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах. Создание пре-
зентации состоит из трех этапов: планирование, разработка и репетиция 
презентации. Планирование презентации – это многошаговая процедура, 
включающая определение целей, изучение аудитории, формирование струк-
туры и логики подачи материала. Разработка презентации – методологиче-
ские особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную 
и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графиче-
ской информации. Репетиция презентации – это проверка и отладка создан-
ной презентации, подготовка к выступлению. 

 
 

                                                 
1 Мазаев, В.Д. Конституционное право Российской Федерации: практикум / 

В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. – С. 6. 
2 Игнатьева, Е.Ю. Технология профессионального образования: учеб. пособие / 

Е.Ю. Игнатьева, Г.А. Федотова. – Великий Новгород, 2006. – С. 122. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ПОДГОТОВКА К НИМ 
 

Тема 7 
КОНСТИТУЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА1 
 
I. Содержание темы. 
1. Понятие и сущность конституции. Социальная, политическая и 

правовая природа конституции. 
2. Конституция как основной источник конституционного права. 

Роль Конституции в развитии белорусской правовой системы. 
3. Функции конституции. 
4. Основные черты и юридические свойства конституции. 
5. Форма и структура Конституции Республики Беларусь. 
6. Принципы Конституции. 
7. Действие Конституции, порядок ее изменения и дополнения. 
8. Толкование Конституции. 
9. Правовая охрана конституционных положений. 
 
II. Список нормативных правовых актов по теме. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). 
2. Конституции Беларуси от 3 февр. 1919 г., 11 апр. 1927 г., 19 февр. 1937 г., 

14 апр. 1978 г. 
 
III. Список литературы по теме. 
1. Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность / 

С.А. Авакьян. – 2-е изд. – М.: РЮИД, 2000. 
2. Ащеулов, А.Г. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, проце-

дура / А.Г. Ащеулов, С.А. Табаков, Е.Б. Абдрасулов. – М., 2002. 
3. Витрук, Н.В. Верность Конституции / Н.В. Витрук. – М.: Изд-во Рос. акад. 

правосудия, 2008. – 272 с. 
4. Златопольский, Д.Л. О сущности конституции / Д.Л. Златопольский // Очер-

ки конституционного права иностранных государств: учеб. и научно-практ. пособие / 
отв. ред. Д.А. Ковачев. – М.: Спарк, 1999. 

5. Виноградов, В.А. Проблемы охраны (защиты) Конституции Российской Фе-
дерации и конституционно-правовая ответственность / В.А. Виноградов // Консти-
туционное и муниципальное право. – 2003. – № 1. – С. 2 – 4. 

6. Жакке, Ж.-П. Конституционное право и политические институты / 
Ж.-П. Жакке. – М., 2002. (Глава 5). 

                                                 
1 Нумерация тем обозначена в соответствии с тематическим планом дисциплины 

«Конституционное право». 
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7. Кашкин, С.Ю. Смена цивилизаций и конституция: формирование глобально-
го идеала / С.Ю. Кашкин // Государство и право. – 1992. – № 11. – С. 38 – 46. 

8. Конституция и доктрины России современным взглядом: материалы Всерос-
сийской науч. конф., Москва, 17 марта 2009 г. – М.: Научный эксперт, 2009. – 496 с. 

9. Конституция как символ эпохи: в 2 т. / под ред. проф. С.А. Авакьяна. – М.: 
МГУ, 2004. 

10. Кудинов, А. Развитие конституционно-правовой теории российского госу-
дарствоведения в ХIХ – ХХ веков / А. Кудинов. – М., 2000. 

11. Лассаль, Ф. О сущности конституции / Ф. Лассаль. – СПб, 1906 // Кон-
ституционное право: хрестоматия / сост. И.А. Богданова. – М., 1996. 

12. Лукашук, И.И. Конституции государств и международное право / И.И. Лу-
кашук. – М., 1998. 

13. Лучин, В.О. Конституционные нормы и правоотношения: учеб. пособие / 
В.О. Лучин. – М., 1997. 

14. Лучин, В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации / 
В.О. Лучин. – М., 2002. 

15. Медушевский, А.Н. Теория конституционных циклов / А.Н. Медушевский. – 
М., 2005. 

16. Михалева, Н.А. Социалистическая конституция. Проблемы теории / 
Н.А. Михалева. – М., 1981. 

17. Овсепян, Ж.И. Развитие научных представлений о понятии и сущности кон-
ституции / Ж.И. Овсепян // Правоведение. – 2001. – № 5. 

18. Спекторский, Е.В. Что такое конституция / Е.В. Спекторский. – М., 1917 // 
Конституционное право: хрестоматия / сост. И.А. Богданова. – М., 1996. 

19. Хабриева, Т.Я. Правовая охрана конституции / Т.Я. Хабриева. – Казань, 
1995. 

20. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, 
В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. 

21. Хабриева, Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 
практика / Т.Я. Хабриева. – М., 1998. 

22. Чиркин, В.Е. Конституция: российская модель / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 
2002. 

23. Шульженко, Ю.Л. Конституционный контроль в России / Ю.Л. Шульженко. 
– М., 1995. 

24. Шульженко, Ю.Л. Самоохрана Конституции Российской Федерации / 
Ю.Л. Шульженко. – М., 1997. 

25. Эбзеев, Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: 
учеб. пособие для вузов / Б.С. Эбзеев. – М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1997. 

26. Юдин, Ю.А. Современные модели Конституции / Ю.А. Юдин // Срав-
нительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. – М., 1996. 

 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Конституция, основной закон, конституционализм, юридическое 

верховенство конституции, высшая юридическая сила конституции, юри-
дическая и фактическая конституция, реальная и фиктивная конституция, 
реализация конституции; прямое действие конституции, структура консти-
туции, преамбула, форма конституции, «гибкая» и «жесткая» конституция, 
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кодифицированная (консолидированная) и некодифицированная (неконсо-
лидированная) конституция, предмет конституционного регулирования, 
содержание конституции, стабильность конституции, учредительный ха-
рактер конституции, толкование конституции, правовая охрана конститу-
ции, конституционный контроль (надзор). 

 
V. Предлагаемые темы докладов. 
1. Понятие, сущность конституции и ее социальное назначение. 
2. Юридические свойства конституции. 
3. Прямое и опосредованное действие конституционных норм. 
4. Классификация функций конституции. 
5. Особенности толкования конституции. 
6. Субъекты охраны конституции. 
 
VI. Тестовые задания и задачи. 

Тестовые задания 
1. Соотнесите понятия и их характеристики: 

I. Юридическая сущность 
конституции 

а) конституция создает правовую основу 
для дальнейшего существования и разви-
тия общества; 

 б) нормы конституции имеют приоритет 
над нормами актов текущего законо-
дательства; 

II. Социально-политическая 
сущность конституции 

в) законы и иные акты принимаются пре-
дусмотренными конституцией органами и 
в установленном ею порядке; 

 г) конституция отражает совокупность 
социальных интересов и соотношение 
политических сил; 

 д) конституция – главный источник права; 
 е) конституция является правовой осно-

вой политической системы государства. 
2. Юридическими свойствами Конституции Республики Беларусь яв-

ляются: 
а) стабильность; 
б) основной закон государства; 
в) реальность; 
г) гибкость; 
д) народность. 
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3. Конституция как база текущего законодательства проявляется в 
том, что: 

а) конституция определяет характер всего законодательства; 
б) текущее законодательство развивает предписания конституции; 
в) конституция обладает высшей юридической силой по отношению 

ко всем иным нормативным актам. 
4. Какая черта конституции описывается следующими тезисами? 
а) выражает интересы народа; 
б) закрепляемые в конституциях общественные отношения – резуль-

тат деятельности народа; 
в) народ может непосредственно участвовать в разработке и приня-

тии нового основного закона. 
5. Какие факторы позитивно влияют на стабильность конституции? 
а) устойчивость социального строя; 
б) усложненный порядок внесения изменений в основной закон; 
в) смена власти неконституционным путем. 
6. Учредительная функция конституции проявляется в том, что: 
а) конституция закрепляет результаты деяний людей либо создает 

предпосылки для новых общественных отношений; 
б) основной закон обращен не только к внутренней жизни страны, он 

одновременно является фундаментом внешнеполитической деятельности 
государства; 

в) конституция закрепляет свою систему общественных ценностей. 
7. Выберите те элементы, которые относятся к структуре белорус-

ской Конституции: 
а) глава; 
б) часть; 
в) приложение; 
г) раздел; 
д) преамбула; 
е) статья. 

Задачи 
1. При голосовании в Палате представителей по вопросу о принятии 

изменений к Конституции Республики Беларусь «за» высказалось 2/3 де-
путатов, присутствовавших на заседании.  

Считается ли данный проект одобренным Палатой представителей? 
Ответ обоснуйте, используя конституционные нормы. 

2. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь внесли в Палату проект закона об изменении и дополне-
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нии раздела 2 Конституции (в части расширения личных прав граждан). 
Данный проект был рассмотрен и принят на заседании Палаты представи-
телей («за» проголосовало 80 депутатов). Однако Совет Республики вер-
нул законопроект в Палату представителей, не став его рассматривать.  

Определите, по каким причинам это могло произойти. 

3. Конституционный Суд Республики Беларусь по поручению Пре-
зидента Республики Беларусь дал официальное толкование ст. 34 Консти-
туции, касающейся права граждан на получение информации.  

Будет ли данное решение Конституционного Суда обязательным для 
государственных органов и иных организаций, должностных лиц и граждан? 
Ответ обоснуйте, используя нормы конституционного законодательства. 

 
VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
1. Дайте характеристику Конституции Республики Беларусь по сле-

дующему образцу: 

Характеристика Конституции Республики Беларусь 

Юридические свойства 
Конституции  

Перечень свойств с раскрытием их 
содержания 

Обоснование с указанием 
содержания статей НПА 

Характеристика формы Конституции Форма и структура 
Конституции Характеристика особенностей структуры Конституции (виды и 

последовательность изложения ее разделов и глав) 
Характеристика особенностей пред-
мета конституционного регули-
рования по Конституции 1994 г. (с 
изм. и доп. от 24 ноября 1996 г. и 
17 октября 2004 г.)  

Особенности содержа-
ния Конституции 

Перечень важнейших конститу-
ционно-правовых институтов, отра-
женных в Конституции 

Обоснование с указанием 
разделов, глав, статей 
Конституции 

Классификация Кон-
ституции 

По форме:  
Писаная / Неписаная;  
Кодифицированная / Некодифици-
рованная 
По времени действия:  
Временная / Постоянная 
По способу принятия: 
Октроирование / Референдум / Пар-
ламент / Учредительное собрание 
По времени принятия: 
Старая / Новая / Новейшая / Сверхно-
вейшая 
По порядку изменения: 
«Гибкая» / «Жесткая» / «Особо же-
сткая» 

Обоснование с указанием 
разделов, глав, статей Кон-
ституции и их содержания 
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2. Составьте схему, в которой будут отражены способы и порядок 
изменения, дополнения и толкования Конституции Республики Беларусь 
(прил. 1). 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Название темы 
Кол-во 
часов 

Формы работы и контроля 

Тема 7 
Конституция как основной ис-
точник конституционного права 

2 – опрос;  
– дискуссия;  
– работа с законодательством;  
– презентация по теме; 
– выступление с докладами; 
– решение задач, тестов;  
– рассмотрение письменных самостоя-
тельных работ, выполненных по заданию 
преподавателя; 
– круглый стол 

 
1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Понятие и сущность Кон-
ституции. Социальная, по-
литическая и правовая 
природа Конституции: 
– понятие конституции; 
– подходы к пониманию сущ-
ности конституции; 
– правовая сущность консти-
туции; 
– политическая сущность 
конституции; 
– социальная сущность конс-
титуции; 
– материальное и формальное 
понимание конституции 

1. Проведите анализ основ-
ных научных направлений в 
исследованиях понятия кон-
ституции и ее сущности. Ис-
следуйте генезис сущности 
(назначения) конституции. 
2. В чем проявляется соци-
ально-политическая сущ-
ность конституции? 
3. Как сочетается в конститу-
ции влияние общемировой и 
национальной культуры? 

1. Приведите примеры норм 
Конституции, подтвержда-
ющие Вашу точку зрения по 
вопросам, вынесенным на 
дискуссию 

2. Конституция как основ-
ной источник конституци-
онного права. Роль Консти-
туции в развитии белорус-
ской правовой системы 

1. Какова роль Конституции 
в развитии белорусской пра-
вовой системы? 

 

3. Функции конституции: 
– понятие функций конс-
титуции; 
– классификации функций 
конституции 

1. Меняются ли функции 
конституции с развитием 
общества? Каковы функции 
современной конституции? 

1. Приведите примеры норм 
Конституции, подтверж-
дающих выполнение ее кон-
кретных функций.  
Назовите, какие нормы Кон 
ституции выполняют учре-



 28 

дительную, политическую, 
идеологическую, правонаде-
лительную, охранительную, 
системообразующую функ-
цию 

4. Основные черты и 
юридические свойства 
Конституции: 

− основополагающий 
характер конституции; 

− народность консти-
туции; 

− стабильность консти-
туции; 

− нормативность кон-
ституции; 

− реальность конститу-
ции; 

− конституция – основ-
ной закон государства; 

− юридическое верхо-
венство конституции; 

− конституция – база 
текущего законодательства; 

− особый порядок при-
нятия и изменения консти-
туции 

1. Каковы гарантии ста-
бильности конституции? 
2. Что такое нормативность 
конституции и в чем она 
проявляется?  
Весь ли текст конституции 
носит нормативный харак-
тер? 
3. По каким критериям оп-
ределяется реальность кон-
ституции? Каковы пред-
посылки и гарантии реаль-
ности конституции? 
4. Определите причины рас-
хождения между юри-
дической и фактической 
конституциями. 
5. Какими юридическими 
мерами обеспечивается вер-
ховенство конституции? 
6. Какие из основных приз-
наков конституции можно 
отнести к ее юридическим 
свойствам? 

1. Найдите правовые нормы, 
прямо либо косвенно под-
тверждающие юридическое 
верховенство конституции. 
2. Проанализируйте способы 
принятия и изменения кон-
ституций в зарубежных 
странах и сравните их с Рес-
публикой Беларусь. Опреде-
лите, в чем проявляются 
сходства и отличия 

5. Форма и структура 
Конституции Республики 
Беларусь: 

− понятие формы кон-
ституции; 

− виды форм конститу-
ции; 

− понятие структуры 
конституции; 

− структурные элемен-
ты конституции, их содер-
жание и значение; 

− классификации кон-
ституций по форме и струк-
туре 

 1. Назовите структурные 
элементы Конституции Рес-
публики Беларусь. Обоснуй-
те порядок их расположе-
ния. 
2. Определите, все ли струк-
турные элементы белорус-
ской конституции являются 
нормативными 

6. Принципы Конститу-
ции: 

– понятие конституцион-
ных принципов; 

1. Как соотносятся консти-
туционные принципы с кон-
ституционными нормами? 
2. Какова юридическая сила 

1. Со ссылками на статьи 
Конституции Республики 
Беларусь перечислите конс-
титуционные принципы. 
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– виды конституционных 
принципов; 

– сущностная характери-
стика конституционных прин-
ципов 

конституционных принципов? 
3. Каковы критерии выяв-
ления конституционных прин-
ципов? 
4. Каково значение консти-
туционных принципов в 
развитии белорусской пра-
вовой системы? 
5. Каковы особенности реа-
лизации конституционных 
принципов? 

Каким образом конституци-
онные принципы отражают-
ся в текущем законодатель-
стве? Найдите примеры 

7. Действие Конституции, 
порядок ее изменения и 
дополнения: 

– особенности действия 
Конституции; 

– порядок изменения и 
дополнения Конституции; 

– порядок введения в дей-
ствие законов об изменении 
и дополнении Конституции 

1. Существуют ли, на Ваш 
взгляд, конституционные за-
коны в Республике Бела-
русь? Если да, то что Вы под 
ними понимаете?  
2. Определите соотношение 
понятий «действие консти-
туции» и «реализация кон-
ституции».  
3. В чем выражается прямое 
действие конституции? Оп-
ределите роль такого спосо-
ба ее применения в укрепле-
нии ее правового авторите-
та, реальности, в защите 
прав личности. 
4. Какие из способов при-
нятия конституции видятся 
Вам наиболее демократич-
ными, профессиональными, 
максимально учитывающи-
ми интересы народа? 
5. Становится ли закон об из-
менении Конституции Рес-
публики Беларусь после его 
введения в действие состав-
ной частью конституцион-
ного текста? 
6. По вопросам изменения, 
толкования Конституции пре-
дполагается проведение круг-
лого стола на тему «Пробле-
мы изменения, дополнения и 
толкования Конституции Рес-
публики Беларусь» 

1. Со ссылками на статьи 
опишите процедуру, по ко-
торой принимаются законы 
об изменении и дополнении 
Конституции Республики 
Беларусь 
 

8. Толкование Конститу-
ции: 

– понятие и виды толко-

1. По данному вопросу 
предполагается проведение 
круглого стола на тему 

1. Со ссылками на статьи 
опишите процедуру, по ко-
торой принимаются законы 
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вания правовых норм; 
– толкование конститу-

ции Республики Беларусь 

«Проблемы изменения, до-
полнения и толкования Кон-
ституции Республики Бела-
русь» 

о толковании Конституции 

9. Правовая охрана кон-
ституционных положений: 

– правовая охрана кон-
ституции: подходы к опре-
делению понятия; 

– субъекты, выполняю-
щие функцию охраны кон-
ституции; 

– специальные институты 
охраны конституционных 
норм; 

– организационные фор-
мы и виды конституционно-
го контроля и надзора 

1. Определите конституци-
онные механизмы правовой 
охраны основного закона. 
2. Определите роль Прези-
дента как гаранта Конститу-
ции Республики Беларусь. 
3. Определите, в чем прояв-
ляется охрана Конституции 
органами судебной власти 

1. Приведите примеры норм 
Конституции, подтвержда-
ющие Вашу точку зрения по 
вопросам, вынесенным на 
дискуссию. 
2. Приведите примеры норм, 
в которых отражается роль 
Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь в обеспе-
чении реализации Консти-
туции 

 
2. Выступление с презентацией по теме. 
3. Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и предло-

женных в практикуме. 
5. Рассмотрение письменных самостоятельных работ студентов, вы-

полненных по заданию преподавателя. 
6. Круглый стол на тему «Проблемы изменения, дополнения и 

толкования Конституции Республики Беларусь».  
Методические рекомендации к проведению круглого стола даны в 

разделе «Методические указания для подготовки и работы на практиче-
ских занятиях». 

 



 31 

Тема 8 
КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
I. Содержание темы. 
1. Значение, основные принципы, особенности и структура Консти-

туций Беларуси от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 февраля 1937 г., 
14 апреля 1978 г., 15 марта 1994 г. (в редакции от 24 ноября 1996 г., 
17 ноября 2004 г.). 

2. Преемственность в конституционном строительстве Республики 
Беларусь.  

3. История подготовки и принятия изменений и дополнений в дей-
ствующую Конституцию Республики Беларусь.  

 
II. Список нормативных правовых актов по теме. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). 
2. Конституции Беларуси от 3 февр. 1919 г., 11 апр. 1927 г., 19 февр. 1937 г., 

14 апр. 1978 г. 
3. О государственном суверенитете: Декларация Республики Беларусь от 

27 июля 1990 г. № 193-XII // СЗУП БССР. – 1990. – № 22. – Ст. 432. 
 
III. Список литературы по теме. 
1. Васілевіч, Р.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі / Р.А. Васілевіч, 

Т.І. Доўнар, І.А. Юхо. – Мінск: Права і эканоміка, 2001. – 362 с. 
2. Сiльчанка, М. Сутнасць канстытуцыйнага працэсу / М. Сільчанка // Кансты-

туцыйны працэс у Рэспублiцы Беларусь: сучасны стан i перспектывы развiцця: матэрыялы 
мiжнар. «круглага стала» / пад рэд. М.У. Сiльчанкi. – Гродна: ГрДУ, 1997. – С. 3 – 9. 

3. Белоус, Н.Ф. Первая конституция советской Беларуси / Н.Ф. Белоус, С.Н. Белоус 
// Государственность на Беларуси: генезис и перспективы: сб. материалов Респ. научно-
практической конф., Брест, 30 янв. 2002 г. В 2 ч. – Брест, 2002. – Ч. 1. – С. 132 – 134.  

4. Бершадский, С.А. Литовский Статут и польские конституции: историко-
юридическое исследование / С.А. Бершадский. – СПб, 1893. – 115 с.  

5. Бибило, В.Н. Статут Великого Княжества Литовского 1529 года как конс-
титуция феодального государства / В.Н. Бибило // Магдэбургскае права на Беларусi: 
матэрыялы навук. канф., прысвеч. 500-годдзю. – Мінск, 1999. – С. 46 – 48.  

6. Бовш, В. Конституционное развитие Беларуси и европейские традиции / 
В. Бовш // Беларуская думка. – 1997. – № 4. – С. 52 – 60. 

7. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / 
Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом; Интерпрессервис, 2003. – 832 с. 

8. Довнар, Т.И. Преемственность в конституционном строительстве Бело-
русской СССР: автореф. ... дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т.И. Довнар. – Ленин-
град, 1986. 

9. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси: пособие для студентов 
высш. учеб. заведений / И.Н. Кузнецов, В.А. Шелкопляс. – Минск: Тесей, 2004. 

10. Круталевич, В.А. На путях национального самоопределения: БНР-БССР-РБ / 
В.А. Круталевич. – Минск: Право и экономика, 1995. 

11. Малиновский, В.И. История белорусской государственности: учеб. пособие 
для студентов вузов / В.И. Малиновский. – Минск, 2003. 
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12. Медушевский, А.Н. Теория конституционных циклов / А.Н. Медушевский. – 
М., 2005. 

13. Михалева, Н.А. Социалистическая конституция. Проблемы теории / 
Н.А. Михалева. – М., 1981. 

14. Чудаков, М.Ф. Возрождение белорусской государственности и становление кон-
ституционного законодательства (конституционный процесс в Беларуси в 1919 – 1927 гг.) / 
М.Ф. Чудаков // Проблемы управления (РБ). – 2004. – № 1. – С. 76 – 84. 

15. Чудаков, М.Ф. Конституционное развитие в Республике Беларусь в связи с изме-
нениями общественного и государственного строя. Советский период: учеб. пособие / 
М.Ф. Чудаков. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. 

16. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447 – 1996 гг.): моно-
графия. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. 

17. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Республике Беларусь (1990 – 
1994). Создание пятой белорусской Конституции / М.Ф. Чудаков // Весн. Канстытуц. 
Суда Рэсп. Беларусь. – 2004. – № 1. – С. 131 – 140. 

18. Чудаков, М.Ф. Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 года. Государст-
венно-правовая характеристика: учебно-метод. пособие / М.Ф. Чудаков. – Минск: Ака-
демия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. 

19. Юхо, Я.А. Канстытуцыя Рэчы Паспалiтай 3-га мая 1791 г. i Беларусь / 
Я.А. Юхо // Весн. БДУ. Серыя 3. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. 
Эканомiка. Права. – 1996. – № 3. – С. 85 – 89. 

 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Конституционное развитие, преемственность в конституционном 

строительстве, Беловежское соглашение, Декларация о государственном 
суверенитете Республики Беларусь, внесение поправок в конституцию, 
«гибкая» и «жесткая» конституция, конституционная комиссия, изменение 
и дополнение конституции. 

 
V. Предлагаемые темы докладов. 
1. История принятия Конституции Республики Беларусь 1994 г. 
2. История подготовки и принятия изменений и дополнений в дей-

ствующую Конституцию Республики Беларусь (1996 г.). 
 
VI. Тестовые задания. 
1. Сколько конституций было принято за всю историю Беларуси? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4; 
д) 5. 
2. Отличительными чертами Конституции 1919 г. являются: 
а) демократический характер конституционных принципов и норм; 
б) классовый характер содержания конституции; 
в) закрепление принципа разделения властей и системы сдержек и 

противовесов; 
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г) закрепление принципов социалистического строя и советской 
формы власти; 

д) декларирование прав трудящихся и эксплуатируемого народа. 
3. Какие органы власти учреждались Конституцией ССРБ 1919 г.? 
а) Верховный Совет; 
б) Съезд Советов Белоруссии; 
в) Центральный Исполнительный Комитет; 
г) Совет Народных Комиссаров; 
д) правительство; 
е) Большой и Малый Президиум. 
4. Какие институты были урегулированы в Конституции 1919 г.? 
а) структура органов власти и управления; 
б) права рабочего класса; 
в) местное управление и самоуправление; 
г) избирательное право; 
д) финансово-кредитная система. 
5. Какие изменения были внесены в Конституцию в 1920 г.? 
а) замена Съезда Советов на постоянно действующий парламент; 
б) изменение количества членов ЦИК; 
в) провозглашение всеобщего избирательного права; 
г) изменение структуры ЦИК; 
д) создание правительства – Совета Народных Комиссаров. 
6. Причинами принятия Конституции 1927 г. являются: 
а) образование СССР; 
б) революционная смена власти; 
в) расширение территории БССР; 
г) провозглашение независимости Белоруссии; 
д) принятие Конституции СССР. 
7. Отличительными чертами Конституции 1927 г. являются: 
а) определение предметов ведения Всебелорусского съезда Советов и 

Центрального Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической 
Советской Республики; 

б) закрепление приоритетности партийной власти; 
в) закрепление статуса БССР как союзной республики в связи с обра-

зованием СССР; 
г) закрепление права свободного выхода из Союза; 
д) закрепление принципов деятельности судебной власти; 
е) закрепление перечня лиц, лишенных избирательных прав. 
8. Отличительными чертами Конституции 1937 г. являются: 
а) замена системы съездов Советов на Верховный Совет; 
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б) появление в структуре Конституции разделов; 
в) закрепление более простой трехзвенной системы органов государ-

ственной власти; 
г) значительное расширение демократических прав и свобод граждан; 
д) закрепление разнообразия форм собственности; 
е) закрепление порядка изменения Конституции. 
9. Причинами принятия Конституции 1978 г. являются: 
а) наличие большого количества нормативных правовых актов в об-

ласти конституционного законодательства; 
б) расширение территории БССР; 
в) принятие новой Конституции СССР 1977 г.; 
г) провозглашение независимости БССР. 
10. Отличительными чертами Конституции 1978 г. являются: 
а) отражение демократической тенденции в развитии всех сфер об-

щественной и государственной жизни; 
б) появление в структуре Конституции разделов; 
в) впервые закрепляется собственность профсоюзных и общест-

венных организаций; 
г) снижение возраста, дающего право быть избранным народным де-

путатом БССР с 21 года до 18 лет; 
д) создание Конституционного Суда БССР; 
е) введение института президентства. 
 
VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
Изучите схемы, отражающие характеристику белорусских Конституций 

1919, 1927, 1937 и 1978 гг. (прил. 2). По аналогии дайте схематическую харак-
теристику Конституции Беларуси 1994 г. (с изм. и доп.), отразив структуру, 
основные принципы, институты конституционно-правового регулирования. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Название темы Кол-во 
часов Формы работы и контроля 

Тема 8 
Конституционное развитие Рес-
публики Беларусь 

2 − опрос; дискуссия; 
− работа с законодательством; 
− презентация по теме; 
− выступление с докладами; 
− решение задач, тестов; 
− рассмотрение письменных самосто-
ятельных работ, выполненных по зада-
нию преподавателя; 
− контрольная работа по темам 7 – 8 
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1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 
 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Значение, основные 
принципы, особенности и 
структура белорусских 
Конституций: 

– Конституция от 3 фев-
раля 1919 г.; 
– Конституция от 11 ап-
реля 1927 г.; 
– Конституция от 19 фев-
раля 1937 г.; 
– Конституция от 14 ап-
реля 1978 г.;  
– Конституция от 15 мар-
та 1994 г. (в ред. от 24 
ноября 1996 г., 17 ноября 
2004 г.) 

1. Укажите акты конститу-
ционного значения, действо-
вавшие на территории бе-
лорусского государства до 
принятия Конституции ССРБ 
1919 г. Оцените значение 
таких актов для появления 
конституций в современном 
их понимании. 
2. Какие решающие факторы 
повлияли на принятие Кон-
ституции БССР 1927 г.? 
3. Определите новые инсти-
туты, нашедшие правовое 
закрепление в каждой из 
принимаемых белорусских 
конституций. Каковы пред-
посылки их возникновения и 
конституционного урегули-
рования?  

1. Изучите тексты белорус-
ских Конституций и дайте 
характеристику: 
а) структуре Конституции; 
б) конституционным прин-
ципам; 
в) правовым институтам, 
нашедшим правовое регу-
лирование в Конституции. 
2. Изучив тексты белорус-
ских Конституций, опреде-
лите сходные моменты и 
отличия в правовом регу-
лировании общественных 
отношений 

2. Преемственность в кон-
ституционном строитель-
стве Республики Беларусь 

 1. Проведите сравнитель-
ный анализ белорусских 
Конституций и определите: 
а) какие нормы предыду-
щих Конституций перешли 
в Конституцию Республики 
Беларусь 1994 г. (с изм. и 
доп.); 
б) отличия Конституции 
1994 г. (с изм и доп.) от 
предыдущих Конституций 

 
2. Выступление с презентацией по теме. 
3. Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и пред-

ложенных в практикуме. 
5. Рассмотрение письменных самостоятельных работ студентов, вы-

полненных по заданию преподавателя. 
6. Контрольная работа по темам 7 – 8. 
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Тема 9 
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 
I. Содержание темы. 
1. Конституционный строй и государственный строй: общее и осо-

бенное. 
2. Конституционный строй как совокупность политических, эконо-

мических, социальных и духовно-культурных отношений. 
3. Принципы конституционного строя. 
4. Законодательство, закрепляющее и регулирующее основы кон-

ституционного строя. 
 
II. Список нормативных правовых актов по теме. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). 
2. О государственном суверенитете: Декларация Респ. Беларусь от 27 июля 

1990 г. № 193-XII // СЗУП БССР. – 1990. – № 22. – Ст. 432. 
3. Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 14 нояб. 2005 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 188. – 2/1157. 

4. Об утверждении военной доктрины Республики Беларусь: Закон Респ. Бела-
русь от 3 янв. 2002 г.: с изм. и доп. от 6 янв. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2009. – № 16. – 2/1560. 

5. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390: с изм. и доп. от 12 мая 
2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 119. – 1/10688. 

6. Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Беларусь: Закон Респ. Бе-
ларусь от 5 мая 1998 г.: с изм. и доп. от 2 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2009. – № 161. – 2/1583. 

 
III. Список литературы по теме. 
1. Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / Г.А. Василевич. 

– Минск: Право и экономика, 2008. – 454 с. 
2. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / 

Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом; Интерпрессервис, 2003. – 832 с. 
3. Ваславский, Я.И. Конституционные условия для демократии: сравнительный 

анализ: монография / Я.И. Ваславский. – М.: МГИМО-Университет, 2008. – 191 с. 
4. Богданова, Н.А. Система науки конституционного права / Н.А. Богданова. – 

М.: Юристъ, 2001. – 256 с. 
5. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России / Н.А. Боб-

рова; под ред. В.О. Лучина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2003. – 264 с. 
6. Мамонов, В.В. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, 

основы, гарантии / В.В. Мамонов // Государство и право. – 2004. – № 10. 
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7. Мицкевич, А.В. Становление основ конституционного строя в Российской 
Федерации / А.В. Мицкевич // Государство и право. – 1992. – № 8. 

8. Пляхимович, И.И. Основы конституционного строя: теория института / 
И.И. Пляхимович. – Минск: Право и экономика, 2008. – 150 с. 

9. Румянцев, О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержа-
ние, вопросы становления) / О.Г. Румянцев. – М.: Юрист, 1994. – 288 с. // Сайт 
О.Г. Румянцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rumiantsev.ru. – Дата 
доступа: 21.08.2007. 

10. Шайо, А. Самоограничение власти: Крат. курс конституционализма / 
А. Шайо; пер. с венг. А.П. Гуськовой, Б.В. Сотина. – М.: Юрист, 2001. – 292 с. 

 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Конституционный строй, государственный строй, общественный 

строй, основы конституционного строя, конституционализм, конституция, 
суверенитет, народовластие, гражданское общество, права человека, верхо-
венство права, общепризнанные принципы международного права, правовое 
государство, социальное государство, демократическое государство, светское 
государство, разделение власти, система сдержек и противовесов, политиче-
ский и идеологический плюрализм, государственная власть, форма правле-
ния, государственно-территориальное устройство, унитарное государство, 
основы политических отношений, основы экономических отношений, осно-
вы социальных отношений, основы духовно-культурных отношений.  

 
V. Предлагаемые темы докладов. 
1. Научные подходы к содержанию конституционно-правовой кате-

гории «конституционный строй». 
2. Конституционный строй и конституционализм. 
3. Основы конституционного строя и ограничение государства. 
4. Гражданское общество в концепции конституционного строя. 
5. Механизмы защиты конституционного строя. 
6. Преемственность в развитии основ конституционного строя в 

Республике Беларусь. 
7. Устойчивость основ конституционного строя. 
 
VI. Тестовые задания и задачи. 

Тестовые задания 
1.  Конституционный строй – это: 
а) наличие в стране конституции; 
б) общественный и государственный строй в их взаимосвязи; 
в) существование выборного парламента, избираемого главы госу-

дарства и местного самоуправления; 
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г) реализация народного и национального суверенитета; 
д) закрепленные в демократической конституции основы обществен-

ного и государственного строя, обеспечивающие власть народа и защиту 
прав человека; 

е) многопартийность и идеологический плюрализм; 
ж) государственный строй, установленный конституцией. 
2.  Основы конституционного строя – это: 
а) совокупность социальных отношений; 
б) система принципов и норм, регламентирующих устройство госу-

дарства и общества; 
в) положение человека в системе отношений: государство – общест-

во – личность. 
3.  Специфика основ конституционного строя выражается в том, что 

они: 
а) имеют основополагающее значение; 
б) не закреплены на нормативном уровне; 
в) обладают юридическим верховенством по отношению к осталь-

ным положениям Конституции, всем нормативным актам государства; 
г) характеризуются сжатостью и концентрированностью положений; 
д) подчинены конкретным идеологическим установкам; 
е) обладают устойчивостью и особым порядком изменения; 
ж) не обладают нормативностью и общеобязательностью; 
з) дополните при необходимости. 
4.  Что из перечисленного ниже можно отнести к принципам консти-

туционного строя Республики Беларусь? 
а) принцип верховенства закона; 
б) принцип верховенства права; 
в) государственный суверенитет; 
г) принцип федерализма; 
д) гуманизм; 
е) принцип единства государственной власти; 
ж) принцип верховенства президентской власти; 
з) народовластие. 
5. Какие характеристики белорусского государства определены в 

Конституции Республики Беларусь? 
а) унитарное; 
б) светское; 
в) правовое; 
г) демократическое; 
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д) социальное; 
е) федеративное; 
ж) республиканское. 
6. Какой из принципов закреплен в Конституции Республики Бела-

русь? 
а) приоритет общепризнанных принципов международного права; 
б) приоритет общепризнанных принципов и норм международного 

права. 
7.  Продолжите перечень принципов, на которых основывается внеш-

няя политика Республики Беларусь: 
а) равенства государств; 
б) неприменения силы или угрозы силой; 
в) … . 

Задачи
1 

1. Несколько известных правозащитников, выступая перед пред-
ставителями телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в 
ближайшее время законодательно запретить деятельность любых общест-
венных организаций, в т.ч. и религиозных, которые нетерпимо относятся к 
представителям других конфессий, не признают идей естественного про-
исхождения прав и свобод человека, принципов правового и демокра-
тического государства и республиканской формы правления. На возра-
жения оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя 
выражение определенной идеологии, они возразили, что идеология – это 
система взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в демократи-
ческом государстве существует полная свобода идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идео-
логического многообразия? Каким образом можно регулировать право-
выми средствами убеждения и взгляды граждан? Существуют ли в насто-
ящее время правовые ограничения на идеологическую свободу? 

2. В государственном внешкольном образовательном учреждении – 
Дворце творчества юных талантов Витебска – было организовано изучение 
православной религии с исполнением отдельных религиозных обрядов и 

                                                 
1 Идеи задач взяты из следующих источников: 
1. Сборник задач по Конституционному праву России / сост. С.А. Белов. – 

СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2003; 
2. Мазаев, В.Д. Конституционное право Российской Федерации: практикум / 

В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
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совершением паломничеств к святым местам. Министерство образования 
на запрос Витебского отделения мусульман Беларуси с требованием дать 
правовую оценку происходящему ответил, что не усматривает в действиях 
подведомственной организации нарушения закона. 

Обучение построено на научной основе, осуществляется в рамках 
добровольного внешкольного посещения, поэтому нет никаких оснований 
считать эту деятельность противоречащей закону. 

Отделение мусульман Беларуси подало обращение прокурору Ви-
тебска с требованием принять меры прокурорского реагирования, по-
скольку пропаганда религии, несмотря на конституционные положения об 
отделении церкви от государства, осуществляется за государственный 
счет. Научным такое обучение считаться не может, т.к. явно отдается пред-
почтение одной конфессии и не соблюдается равенство вероисповеданий. 
В преподавании ислама в той же организации было отказано по тем сооб-
ражениям, что это будто бы «воинственная религия».  

Какое решение должен принять прокурор? 

3. В октябре 2005 г. в Орше был проведен местный референдум по 
вопросу: «Согласны ли вы со строительством в черте города нефте-
перерабатывающего завода?» В референдуме приняло участие 80 % изби-
рателей, из них 90 % высказались против строительства. По жалобе мэра 
города И.И. Иванова городской суд отменил решение, принятое на референ-
думе, как противоречащее белорусскому законодательству. Группа жителей 
г. Орши решила оспорить решение городского суда в вышестоящие инстан-
ции. Дайте конституционно-правовую оценку ситуации и ответьте на во-
просы: 

− Какова юридическая сила решения, принятого на референдуме?  
− Может ли суд отменить такое решение? По каким основаниям?  
− В какие вышестоящие инстанции могут обратиться жители 

г. Орши для защиты своих прав? 

4. Глава г. Витебска ввел на территории данного муниципального 
образования чрезвычайное положение в связи с затоплением нескольких 
улиц города, вызванных наводнением.  

Вправе ли глава органа местного управления вводить чрезвычайное 
положение в данном случае?  

В каком порядке в Беларуси может вводиться чрезвычайное или во-
енное положение и какие ограничения прав и свобод личности преду-
сматриваются в связи с этим? 
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5. Вправе ли органы государственной власти Беларуси признать ка-
кой-либо из религиозных праздников государственным праздником или 
нерабочим (праздничным) днем? Ответ обоснуйте нормами зако-
нодательства. 

6. На основе белорусского законодательства о государственной сим-
волике ответьте на следующие вопросы:  

− Допустимо ли сопровождать процедуру регистрации брака под 
музыку и слова государственного гимна?  

− Могут ли белорусские спортсмены использовать изображение го-
сударственных флага и герба на спортивной одежде?  

− Вправе ли граждане Беларуси украшать частные автомобили изо-
бражением государственных флага и герба или размещать государствен-
ный флаг на автомобиле в произвольной форме?  

− Допускается ли размещение государственных флага и герба в 
учебной аудитории, кабинете врача, руководителя юридического депар-
тамента государственного органа или коммерческой организации?  

− Могут ли граждане, политические партии, общественные органи-
зации использовать при проведении каких-либо мероприятий (например, 
митинга, собрания, партийного съезда и т.д.) государственный флаг и 
герб? А флаг и герб, не являющиеся государственными? 

7. Опишите порядок заключения Республикой Беларусь межго-
сударственных и межправительственных договоров. 

 
VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
Дайте характеристику и раскройте основные черты кон-

ституционного строя Республики Беларусь на основе анализа норм Разде-
ла 1 Конституции «Основы конституционного строя» по следующему об-
разцу: 

Основы конституционного строя Республики Беларусь 

Черты Характеристика 

Народовластие … 
Государство Беларусь  
Права и свободы человека  
Основы политического режима  
Институт государственной власти  
Основы экономической системы  
Основы социальных отношений  
Основы духовно-культурных отношений  
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ПЛАН РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Название темы 
Кол-во 
часов 

Формы работы и контроля 

Тема 9 
Понятие и характерные черты 
основ конституционного строя 

2 – опрос;  
– дискуссия;  
– работа с законодательством;  
– презентация по теме; 
– выступление с докладами; 
– решение задач, тестов;  
– рассмотрение письменных самостоя-
тельных работ, выполненных по зада-
нию преподавателя; 
– коллоквиум 

 
1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Конституционный строй 
и государственный строй: 
общее и особенное: 
– конституционный строй – 
категория и институт кон-
ституционного права; 
– конституционный строй и 
конституционализм; 
– общественный строй, кон-
ституционный строй, госу-
дарственный строй: соотно-
шение понятий 

1. Определите и проанали-
зируйте подходы к понима-
нию категории «конститу-
ционный строй» (формаль-
но-юридический, общесо-
циологический). 
2. Определите содержание 
понятий «конституциона-
лизм», «конституционное 
государство». 
3. Как соотносятся понятия 
«конституция», «конститу-
ционализм», «конституцион-
ный строй» и «конституци-
онное государство»? Какие 
из них, на Ваш взгляд, явля-
ются первичными, а какие – 
вытекающими из них? 
4. Каковы качественные ха-
рактеристики общественно-
го и государственного строя 
как конституционного? 

1. Проанализируйте нормы 
раздела 1 Конституции 
Республики Беларусь и оп-
ределите, какие виды норм 
используются при регули-
ровании основ конституци-
онного строя 
 

2. Конституционный строй 
как совокупность поли-
тических, экономических, 
социальных и духовно-
культурных отношений: 
– структура конституцион-
ного строя; 

1. В рамках конституцион-
но-правового регулирования 
элементов политических от-
ношений определите субъ-
ектов политических отноше-
ний, их конституционно-
правовой статус, принципы 

1. Проанализируйте нормы 
раздела 1 Конституции Рес-
публики Беларусь и опреде-
лите, какие нормы опреде-
ляют основы политических, 
социальных, экономических 
и духовно-культурных от- 
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– конституционно-право-вое 
регулирование элементов 
политических отношений; 
– конституционно-право-вое 
регулирование элементов 
экономических отношений; 
– конституционно-правовое 
регулирование элементов 
социальных отношений; 
– конституционно-правовое 
регулирование элементов 
духовно-культурных отно-
шений 

и способы деятельности, 
особенности взаимодейст-
вия. 
2. В рамках конституцион-
но-правового регулирова-
ния элементов экономиче-
ских отношений определи-
те, какие из сфер данных 
отношений подлежат регу-
лированию на уровне основ 
конституционного строя? 
Каковы, на Ваш взгляд, 
должны быть методы пра-
вового регулирования дан-
ных отношений? От чего 
это может зависеть? 
3. Соотнесите объем право-
вого регулирования поли-
тических, экономических и 
социальных и духовно-
культурных отношений в 
рамках института основ 
конституционного строя. 
Какие из указанных групп 
правоотношений регули-
руются наименьшим чис-
лом конституционных 
норм? С чем это связано? 

ношений. 
2. Какие принципы между-
народных отношений закре-
плены в Конституции Бела-
руси? 
 

3. Принципы конституци-
онного строя. 
– понятие, содержание и 
значение принципов кон-
ституционного строя в про-
цессе реализации консти-
туционных положений; 
– принципы конституцион-
ного строя: 

� определяющие источ-
ник власти и ее принад-
лежность; 
� закрепляющие место 
человека в обществе и го-
сударстве, его участие в 
осуществлении власти; 
� складывающиеся в сфе-
ре отношения власти и 
права; 

 

1. Каким образом взаимо-
связаны тип экономико-
социальных отношений и 
публичная власть? 
2. Рассмотрите возможные 
классификации принципов 
конституционного строя. 
3. Дайте характеристику 
следующим принципам 
конституционного строя: 
суверенитет народа, при-
оритет прав и свобод чело-
века и гражданина, полити-
ческий и идеологический  
плюрализм, разделение вла-
стей, республиканская фор-
ма правления 

1. Проанализируйте нормы 
конституционного законо-
дательства Республики Бе-
ларусь и выявите принципы 
конституционного строя: 
– определяющие источник 
власти и ее принадлеж-
ность; 
– закрепляющие место че-
ловека в обществе и госу-
дарстве, его участие в осу-
ществлении власти; 
– складывающиеся в сфере 
отношения власти и права; 
– отражающие влияние на 
власть типа экономических 
и социальных отношений; 
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� отражающие влияние 
на власть типа экономиче-
ских и социальных отно-
шений; 
� устанавливающие мо-
дель организации власти; 
� определяющие форму 
государственного устрой-
ства и начала территори-
ального распределения 
власти; 

– другие1 

 

– устанавливающие модель 
организации власти; 
– определяющие форму го-
сударственного устройства 
и начала территориального 
распределения власти; 
– определяющие основные 
направления внешней по-
литики; 
– определяющие статус го-
сударства, его основные 
характеристики. 
2. Используя конституции 
различных по социально-
политическому типу и мо-
дели организации власти 
государств и Конституцию 
Республики Беларусь, рас-
смотрите в сравнительном 
аспекте прямо или косвен-
но отраженные в них прин-
ципы устройства государ-
ства и общества. Например, 
в чем заключается специ-
фика принципов, связанных 
с определением источника 
и носителя власти в свет-
ских и религиозных госу-
дарствах, монархиях и рес-
публиках? В чем заключа-
ется специфика конститу-
ционного отражения прин-
ципов, складывающихся в 
сфере экономических от-
ношений в капиталистиче-
ских и социалистических 
государствах? Таким обра-
зом следует проанализиро-
вать все группы принци-
пов

2 
 

                                                 
1 Богданова, Н.А. Конституционное право. Общая часть: программа, тезисы лек-

ций и задания к семинарским занятиям / Н.А. Богданова. – М.: Зерцало-М, 2009. – 
С. 49. 

2 Богданова, Н.А. Конституционное право. Общая часть: программа, тезисы лек-
ций и задания к семинар. занятиям / Н.А. Богданова. – М.: Зерцало-М, 2009. – 
С. 103 – 104. 
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4. Законодательство, за-
крепляющее и регули-
рующее основы консти-
туционного строя. 
 

1. В чем заключается спе-
цифика основ конституци-
онного строя? 
2. Определите особенности 
нормативно-правового 
оформления норм, состав-
ляющих институт основ 
конституционного строя. 
3. Определите современные 
проблемы развития консти-
туционного строя Респуб-
лики Беларусь 

1. Определите нормативные 
правовые акты, закреп-
ляющие и регулирующие 
основы конституционного 
строя? В чем специфика 
данных актов по форме и 
содержанию? Дайте общую 
характеристику содержания 
данных актов 

 
2.  Выступление с презентацией по теме. 
3.  Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и предло-

женных в практикуме. 
5.  Рассмотрение письменных самостоятельных работ студентов, вы-

полненных по заданию преподавателя. 
6.  Коллоквиум. Методические рекомендации к проведению колло-

квиума даны в разделе «Методические указания для подготовки и работы 
на практических занятиях». 

Вопросы, выносимые на коллоквиум: 
− Понятие конституционного строя, двойственность его природы. 
− Соотношение понятий «конституционный строй», «гражданское 

общество», «правовое государство». 
− Структура и элементы конституционного строя. 
− Человек и общество в системе основ конституционного строя 

(анализ конституционно-правового регулирования). 
− Конституционная ответственность как гарантия конституционно-

го строя. 
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Тема 12 
ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

 
I. Содержание темы. 
1. Народ и народовластие. Понятие «народ» и его правовой статус. 

Конституционные основы народовластия и формы его проявления. 
2. Форма правления в Республике Беларусь. 
3. Политическая система общества, ее принципы и особенности. 
4. Государство – важнейший элемент политической системы обще-

ства. Его конституционные особенности. 
5. Конституционно-правовой статус иных элементов политической 

системы общества – политических партий, общественных объединений, 
трудовых коллективов. 

6. Гражданское общество: понятие, характерные особенности, кон-
ституционно-правовые основы. 

 
II. Список нормативных правовых актов по теме. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
2. Избирательный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 

11 февр. 2000 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2010. – № 5. – 2/1649.  

3. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Республики Бела-
русь от 14 июня 2003 г., с изм. и доп. от 2 июня 2009 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2009. – № 136. – 2/1572.  

4. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 
30 дек. 1997 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 5. – 2/1649.  

5. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 17. – 2/1660.  

6. О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Республики Бела-
русь от 8 июля 2008 г., с изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1666.  

7. О политических партиях: Закон Республики Беларусь от 5 окт. 1994 г., с изм. 
и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 
2/1661.  

8. О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Рес-
публики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 26 нояб. 2003 г., с изм. и доп. от 15 июля 
2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 184. – 2/1507.  

9. О Президенте Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 21 февр. 
1995 г., с изм. и доп. от 6 окт. 2006 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2006. – № 166. – 2/1263.  

10. О профессиональных союзах: Закон Респ. Беларусь от 22 апр. 1992 г., с изм. 
и доп. от 10 мая 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 119. – 
2/1322.  
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11. О республиканских государственно-общественных объединениях: Закон 
Респ. Беларусь от 19 июля 2006 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661.  

12. О республиканских и местных собраниях: Закон Респ. Беларусь от 12 июля 
2000 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 67. – 2/186.  

13. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь от 
17 дек. 1992 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 17. – 2/1661.  

14. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 23 ию-
ля 2008 г., с изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
– 2010. – № 15. – 2/1666.  

15. О средствах массовой информации: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2008 г. 
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 196. – 2/1524. 

16. Об обращениях граждан: Закон Респ. Беларусь от 6 июня 1996 г., в ред. от 
1 ноября 2004 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 189. – 
2/1089.  

17. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь от 4 окт. 1994 г., с 
изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 17. – 2/1661.  

18. Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами: 
Указ Президента Респ. Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 118. – 1/11626.  

19. Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 14 нояб. 2005 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 188. – 2/1157. 

 
III. Список литературы по теме. 
1. Божанов, В.А. Политическая система общества: пособие для студентов вузов 

/ В.А. Божанов. – Минск: Бел. гос. ун-т, 2001. – 112 с. 
2. Бондарь, Н.С. Гражданин и публичная власть: конституционное обеспечение 

прав и свобод в местном самоуправлении: учеб. пособие / Н.С. Бондарь. – М.: Изда-
тельский дом «Городец», 2004. 

3. Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы государств мирового 
сообщества: учеб. пособие / Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова. – СПб: СПбГУКИ, 2004. – 
483 с. 

4. Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / Г.А. Василевич. 
– Минск: Право и экономика, 2008. – 454 с. 

5. Вопросы теории и истории общественных организаций / под ред. Ц.А. Ям-
польской. – М.: Наука, 1971. 

6. Выборы: подлинные, свободные и справедливые / Бел. центр конституцио-
нализма и сравнит. правовых исслед. – Минск: Тесей, 1999. – 327 с. 

7. Головко, А.А. Теоретические основы демократии: конституционно-правовой 
аспект / А.А. Головко. – Минск: Право и экономика, 2004. – 162 с. 

8. Государство. Демократия. Закон: сб. науч. ст., посвященный 80-летию А.А. Го-
ловко / Бел. гос. ун-т, юрид. фак. – Минск: Гос. ин-т управления и соц. технологий БГУ, 
2005. – 317 с. 

9. Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже. – М.: Академ. проект, 
2000. 

10. Комарова, В.Ф. Формы непосредственной демократии в России: учеб. посо-
бие / В.Ф. Комарова. – М.: Ось-89, 1998. 
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11. Котляров, И.В. Политическая система Беларуси: теоретическое осмысление 
и нормативное регулирование / И.В. Котляров, С.А. Таранова // Проблемы управления. 
– № 4 (25). – 2007. 

12. Курячая, М.М. Соотношение института референдума со смежными инс-
титутами непосредственной демократии / М.М. Курячая // Конституционное и муници-
пальное право. – 2004. – № 4.  

13. Малиновский, В.И. Политические режимы: учеб.-метод. пособие / В.И. Ма-
линовский. – Минск, 2001. – 42 с. 

14. Мурашин, А.Г. Выборы и отзыв как акты прямого народовластия / А.Г. Му-
рашин // Журнал российского права. – 1999. – № 10.  

15. Мурашин, А.Г. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов пря-
мого народовластия / А.Г. Мурашин // Государство и право. – 2001. – № 2.  

16. На пути к правовому государству: совершенствование правовой сферы / 
В.Н. Артемова [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2004. – 406 с. 

17. Нудненко, Л.А. Теория демократии / Л.А. Нудненко. – М.: Юристъ, 2001. – 95 c. 
18. Политические партии: Беларусь и современный мир / М.Ф. Чудаков[и др.]. 

– 2-е изд. – Минск: Тесей, 2005. – 414 с. 
19. Проблемы совершенствования политической системы Беларуси на рубеже 

XX – XXI веков: материалы науч.-практ. конф., 6 – 7 июня 2001 г., Брест / редкол.: 
В.И. Драган [и др.]. – Брест: БГТУ, 2001. – 381 с. 

20. Руденко, В.Н. Институт народной правотворческой инициативы в совре-
менном конституционализме / В.Н. Руденко // Конституционное и муниципальное пра-
во. – 2002. – № 2.  

21. Старостина, И.А. Всенародные обсуждения: правовые возможности и прак-
тика / И.А. Старостина // Вест. МГУ. Сер. 11, Право. – 1998. – № 1. 

22. Чиркин, В.Е. Правовое положение политических партий: российский и за-
рубежный опыт / В.Е. Чиркин // Журнал российского права. – 1999. – № 3-4. 

23. Юдин, Ю. Политические партии и право в современном государстве / 
Ю. Юдин. – М.: Форум-Инфра-М, 1998. 

24. Юрьев, С.С. Правовой статус общественных объединений / С.С. Юрьев. – 
М., 1995. 

 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Народ; нация; народовластие; представительная демократия; народное 

представительство; непосредственная демократия; императивная и консуль-
тативная форма непосредственной демократии; гражданское общество; 
форма правления; президентская республика; парламентарная республика; 
смешанная республика; политическая система; структура политической 
системы; функции политической системы; субъекты политической системы; 
власть; источник власти; политическая власть; государственная власть; пуб-
личная власть; политический процесс; политический режим; правовая куль-
тура; политическая культура; политическая идеология; государство; уни-
тарное государство; демократическое государство; социальное государство; 
правовое государство; светское государство; государство, признающее го-
сударственную, официальную или господствующую церковь; клерикальное 
государство; теократическое государство; атеистическое государство; поли-
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тическая партия; конституционализация партий; законодательная институ-
ционализация партий; партийная система; общественное объединение; об-
щественная организация; трудовой коллектив; СМИ. 

 
V. Предлагаемые темы докладов. 
1. Понятие, свойства и уровни народного представительства. 
2. Непосредственная демократия: понятие, свойства, формы и уровни. 
3. Императивные формы непосредственной демократии. 
4. Консультативные формы непосредственной демократии. 
5. Государственная и публичная власть: соотношение понятий. 
6. Структура института государственной власти. 
7. Компоненты политической системы. 
8. Допустимо ли рассматривать гражданина как компонент полити-

ческой системы? 
9. Необходимость конституционно-правового закрепления статуса 

политических партий. 
10. Статус политических партий и общественных объединений: раз-

личие в содержании. 
11. Влияние общественно-политического строя на роль партий в по-

литической системе общества. 
12. Гарантии деятельности политических партий и общественных 

объединений. 
13. Финансирование деятельности политических партий в Респуб-

лике Беларусь. 
14. Трудовой коллектив как субъект политических отношений: ос-

новы конституционно-правового статуса. 
 
VI. Тестовые задания и задачи. 

Тестовые задания 
1.  Источником власти в Республике Беларусь является: 
а) президент; 
б) референдум; 
в) парламент; 
г) избиратели; 
д) народ; 
е) человек. 
2.  Непосредственная демократия осуществляется в форме: 
а) референдума; 
б) всенародного обсуждения законопроекта; 
в) законодательной деятельности парламента; 
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г) деятельности местных советов депутатов; 
д) отзыва депутата; 
е) собрания граждан; 
ж) выборов. 
3. Какие органы государственной власти указаны в Конституции 

Республики Беларусь? 
а) Парламент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Бе-

ларусь; 
г) местные советы депутатов; 
д) органы территориального общественного самоуправления; 
е) Президент Республики Беларусь; 
ж) Высший хозяйственный суд Республики Беларусь; 
з) местные исполнительные и распорядительные органы; 
и) Администрация Президента Республики Беларусь; 
к) Министерство юстиции Республики Беларусь; 
л) Совет Безопасности Республики Беларусь. 
4.  Национальное собрание Республики Беларусь и местные советы 

депутатов; 
в) Национальное собрание и Президент Республики Беларусь; 
г) Президент Республики Беларусь; 
д) Правительство Республики Беларусь. 
5.  Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) Президент и Правительство Республики Беларусь; 
г) Правительство Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы. 
6.  Судебную власть в Республике Беларусь осуществляют: 
а) суды Республики Беларусь; 
б) Конституционный Суд Республики Беларусь; 
в) Верховный Суд Республики Беларусь; 
г) Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь; 
д) Генеральная Прокуратура Республики Беларусь. 
7.  Конституционные признаки Беларуси как государства с респуб-

ликанской формой правления: 
а) выборность палат парламента; 
б) выборность главы государства; 
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в) демократический режим; 
г) закрепление в Конституции прав и свобод человека; 
д) закрепление в Конституции принципа разделения властей. 
8. Конституционными признаками Беларуси как демократического 

государства являются: 
а) государственное социальное обеспечение; 
б) местное самоуправление; 
в) свобода слова, информации; 
г) политический плюрализм; 
д) свободные, всеобщие, равные выборы при тайном голосовании; 
е) существование поста Президента, избираемого гражданами; 
ж) прямое и опосредованное участие народа в осуществлении госу-

дарственной власти. 
9.  Конституционными признаками Беларуси как правового государ-

ства являются: 
а) свобода человека и наиболее полное обеспечение его прав; 
б) принцип верховенства закона; 
в) ограничение правом государственной власти; 
г) руководящая роль передовой партии; 
д) обязательное бесплатное основное образование. 
10. Конституционными признаками Беларуси как социального госу-

дарства являются: 
а) охрана труда и здоровья граждан; 
б) государственное социальное обеспечение; 
в) общенародная собственность на все основные объекты экономики; 
г) бесплатное высшее образование; 
д) принцип социального партнерства; 
е) поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан. 
11. Членами политической партии не могут быть:  
а) судьи; 
б) члены Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов; 
в) сотрудники органов внутренних дел; 
г) сотрудники Министерства юстиции, управлений юстиции; 
д) военнослужащие; 
е) сотрудники Комитета государственного контроля; 
ж) сотрудники органов безопасности; 



 52 

з) депутаты Палаты представителей; 
и) члены Совета Республики; 
к) члены Правительства; 
л) прокурорские работники. 
12.  Для создания и деятельности политической партии необхо-

димо: 
а) не менее 1 000 учредителей (членов) от большинства областей Рес-

публики Беларусь и г. Минска; 
б) не менее 500 учредителей (членов) от большинства областей Рес-

публики Беларусь и г. Минска; 
в) не менее 100 учредителей (членов) от 3 областей Республики Бе-

ларусь и г. Минска; 
г) не менее 1 000 учредителей (членов) от всех областей Республики 

Беларусь и г. Минска. 
13.  Для государственной регистрации политической партии в Мини-

стерство юстиции представляются: 
а) заявление о государственной регистрации политической партии; 
б) устав политической партии; 
в) документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых ор-

ганах, органах государственной статистики, органах Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь; 

в) протокол учредительного съезда; 
г) документ банка, подтверждающий уплату государственной по-

шлины; 
д) программа политической партии; 
е) списки членов политической партии; 
ж) список учредителей политической партии; 
з) списки членов выборных органов политической партии; 
и) … (продолжите перечень). 
14.  Общественные объединения – это: 
а) все некоммерческие организации; 
б) общественные организации; 
в) религиозные объединения; 
г) партии; 
д) фонды; 
е) акционерные общества; 
ж) разновидность некоммерческих организаций. 
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Задачи 
Заполните пропуски: 
1. Институт политической системы – это совокупность … (чего?), ре-

гулирующих отношения между … (кем?) по поводу участия в осуществле-
нии … (чего?). 

2. Политической партией является … (какое?) общественное объеди-
нение, преследующее … (какие?) цели, содействующее … (чему?) и участ-
вующее в … (чем?). 

3. Общественным объединением является … (какое?) объединение 
… (кого?), в установленном законодательством порядке объединившихся 
на основе … (чего?) для … (чего?). 

4. Республиканским государственно-общественным объединением при-
знается … (какая?) организация, создаваемая для выполнения возложен-
ных на нее …(каких?) задач. 

5. Граждане в количестве 1 100 человек, проживающие в трех облас-
тях Беларуси и г. Минске, провели учредительный съезд, на котором было 
принято решение о создании политической партии, утверждено название 
партии «Белорусская народная власть», устав, принята программа и избран 
руководящий орган политической партии в количестве 2 человек. Спустя 
35 дней со дня проведения учредительного съезда представители партии 
обратились в Министерство юстиции с заявлением о регистрации полити-
ческой партии, предоставив необходимый перечень документов. Мини-
стерство юстиции отказало в регистрации партии, поскольку не были соз-
даны областные организационные структуры данной партии в большинст-
ве областей Республики Беларусь.  

Правомерно ли решение Министерства юстиции об отказе в регист-
рации данной партии? На каких основаниях, исходя из условий задачи, 
может быть принято решение об отказе в государственной регистрации 
данной политической партии? 

6. Три девочки, достигшие 15 лет, и 4 мальчика в возрасте от 10 до 
16 лет во главе с учителем решили создать местное общественное объеди-
нение на территории г. Полоцка, целью которого будет развитие творче-
ских способностей детей. В уставе было указано название объединения 
«Творческие дети Беларуси», а также указан юридический адрес общест-
венного объединения – личный дом учителя.  

Зарегистрируют ли данное общественное объединение? Какие нару-
шения порядка создания общественного объединения были допущены? 
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VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
1. Изучите Закон Республики Беларусь «Об общественных объеди-

нениях» и дайте в письменной форме ответы на следующие вопросы: 
а) Что такое общественное объединение? 
б) На какие общественные объединения не распространяется данный 

Закон? 
в) В чем отличия между республиканскими, международными и ме-

стными общественными объединениями? 
г) Как образовать общественное объединение? 
д) Какие требования предъявляются к учредителям и членам общест-

венного объединения? 
е) Какие мероприятия надо провести для создания общественного 

объединения? 
ж) Может ли общественное объединение существовать без государ-

ственной регистрации? 
з) Какими правами обладает общественное объединение в целях воз-

действия на политические отношения? 
и) Какими правами обладает общественное объединение в области 

хозяйственной деятельности и отношений собственности? 
к) Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение обще-

ственным объединением белорусского законодательства? 
2. Изучите Закон Республики Беларусь «О политических партиях» и 

дайте в письменной форме ответы на следующие вопросы: 
а) Что такое политическая партия? 
б) Какова структура политической партии? 
в) Какие существуют ограничения на создание и деятельность поли-

тической партии? 
г) Каков характер отношений между государством и политическими 

партиями? 
д) Каков порядок создания и регистрации политических партий? 
е) Какими правами обладает политическая партия в целях участия в 

выборах и в целом в политической жизни? 
ж) Каковы обязанности политической партии? 
з) Каким образом регулируется вопрос об имуществе и денежных 

средствах политических партий? Предусмотрено ли государственное фи-
нансирование политических партий? 

и) Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение поли-
тической партией белорусского законодательства? Каков порядок их при-
менения? 
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1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Народ и народовла-
стие. Понятие «народ» и 
его правовой статус. Кон-
ституционные основы на-
родовластия и формы 
его проявления: 
– понятия «народ» и «на-
ция»; 
– правовой статус народа 
как субъекта конституци-
онного права; 
– понятие «народовла-
стие» и «демократия»; 
– конституционные осно-
вы народовластия; 
– правовые формы наро-
довластия; 
– институт непосредст-
венной демократии; 
– институт представи-
тельной демократии 

1. Исходя из анализа форм 
непосредственной демокра-
тии, определите, какие из 
них относятся к императив-
ным, а какие к консульта-
тивным формам. В чем от-
личие? 
2. Подумайте над преиму-
ществами и недостатками 
различных форм непосред-
ственной демократии. 
3. Подумайте над преиму-
ществами и недостатками 
представительного порядка 
осуществления власти. 
4. Исходя из понятия на-
родного представительства, 
определите его уровни, 
субъектов опосредованного 
осуществления власти. Что 
Вы понимаете под вторич-
ным представительством? 
5. Соотнесите понятия «пуб-
личная власть», «государст-
венная власть», «обществен-
ная власть», «власть местно-
го самоуправления». 
6. Что Вы понимаете под 
общественно-государствен-
ной властью? 

1. Найдите нормы Конститу-
ции Республики Беларусь, 
указывающие на признание 
института народовластия. 
2. Приведите примеры кон-
ституционных норм, закреп-
ляющих формы непосредст-
венной и представительной 
демократии. 
3. На основе анализа консти-
туционно-правовых норм 
приведите примеры реализа-
ции народом: 
1) государственной власти; 
2) общественной власти 

2. Форма правления в 
Республике Беларусь: 
– понятие формы правле-
ния, ее виды; 
– разновидность формы 
правления в Республики 
Беларусь, ее характерные 
признаки 

1. Дайте анализ различным 
подходам в определении 
формы правления государ-
ства и определите, какой из 
них Вам ближе. Ответ 
обоснуйте. 
2. Как соотносятся понятия 
«форма правление» и «го-
сударственный режим»?  
3. Определите форму прав-
ления в Беларуси и ее раз-
новидность. Обоснуйте с 
помощью наличия тех или 
иных признаков, характер-
ных для конкретной формы 
правления 

1. Укажите конституционно-
правовые нормы, характери-
зующие форму правления в 
Беларуси 
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3. Политическая система 
общества, ее принципы 
и особенности. 
– понятие и особенности 
политической системы 
общества; 
– структура политической 
системы общества, харак-
теристика ее компонен-
тов; 
– принципы политической 
системы общества 

1. Определите критерии для 
выделения компонентов по-
литической системы. Пере-
числите данные компонен-
ты. Какие из них подверже-
ны наибольшему конститу-
ционно-правовому регули-
рованию? 
2. Относится ли к институ-
циональным компонентам 
политической системы гра-
жданин? Ответ обоснуйте. 
3. Какие факторы влияют на 
конституционно-правовое 
положение институцио-
нальных компонентов по-
литической системы? 
4. Соотнесите понятия «по-
литическая власть», «госу-
дарственная власть», «пуб-
личная власть». 
5. Что Вы понимаете под 
политическим режимом? В 
чем проявляется взаимо-
влияние политического ре-
жима и конституционного 
права?  
6. Подумайте над ролью 
правовой культуры, поли-
тической культуры и поли-
тической идеологии в 
функционировании полити-
ческой системы общества 

1. На основе анализа консти-
туционного законодательст-
ва перечислите принципы 
политической системы об-
щества 

4. Государство – важ-
нейший элемент поли-
тической системы обще-
ства. Его конституцион-
ные особенности: 
– понятия «государство», 
«страна», «республика»; 
– статус и роль государст-
ва как субъекта политиче-
ской системы общества; 
– конституционные осо-
бенности государства: 
унитарное, демократиче-
ское, социальное, право-
вое, светское 

1. Соотнесите понятия «го-
сударство», «страна», «рес-
публика». Перечислите 
приводимые в научной ли-
тературе признаки государ-
ства. 
2. Какова роль государства 
как субъекта политической 
системы общества? В чем 
его отличие от иных субъ-
ектов политической систе-
мы? 
3. Охарактеризуйте такие 
конституционные особен-
ности государства как уни-
тарное, демократическое, 

1. На основе анализа консти-
туционных норм перечисли-
те основные характеристики 
белорусского государства. 
2. С помощью конституци-
онно-правовых норм охарак-
теризуйте конституционно-
правовой статус белорусско-
го государства 
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социальное, правовое, свет-
ское. Какие черты присущи 
каждой из перечисленных 
характеристик? 

5. Конституционно-право-
вой статус иных элемен-
тов политической сис-
темы общества – поли-
тических партий, обще-
ственных объединений, 
трудовых коллективов: 
– понятие и признаки по-
литической партии; 
– задачи и функции поли-
тической партии; 
– виды политических пар-
тий; 
– конституционно-право-
вые основы создания и 
деятельности политиче-
ских партий; 
– роль политических пар-
тий в политической сис-
теме общества; 
– понятие и признаки об-
щественных объединений; 
– задачи и функции обще-
ственных объединений; 
– виды общественных 
объединений; 
– конституционно-право-
вые основы создания и 
деятельности обществен-
ных объединений; 
– роль общественных объ-
единений в политической 
системе общества; 
– трудовой коллектив, его 
роль как компонента по-
литической системы об-
щества и конституцион-
но-правовой статус 

1. Определите роль полити-
ческих партий как субъек-
тов политической системы в 
Республике Беларусь. 
2. Какие факторы влияют на 
развитие партийной систе-
мы общества? 
3. Дайте определение поня-
тию «общественное объеди-
нение». Какие научные под-
ходы существуют по данно-
му вопросу? Можно ли при-
равнять понятия «общест-
венные объединения» и 
«общественные формирова-
ния»?  
4. Какие из разновидностей 
общественных объединений 
действуют в публично-пра-
вовой сфере? Необходимо 
ли, на Ваш взгляд, рассмат-
ривать общественные объе-
динения в качестве субъек-
тов политической системы? 
5. В чем отличие общест-
венных объединений от по-
литических партий? 
6. В чем специфика различ-
ных организационных форм 
общественных объедине-
ний? 
7. В чем специфика государ-
ственно-общественных объ-
единений? 8. Может ли быть 
общественное объединение 
одновременно государст-
венным? Исследуйте науч-
ные подходы к решению 
данного вопроса и сформу-
лируйте свою точку зрения. 
9. Является ли трудовой 
коллектив субъектом поли-
тических отношений в Рес-
публике Беларусь? Ответ 
обоснуйте 

1. Найдите конституционные 
нормы, прямо либо косвенно 
регулирующие деятельность 
политических партий. 
2. Назовите иные источники, 
полностью либо частично 
регулирующие деятельность 
политических партий. 
3. Исследовав подходы к оп-
ределению политической 
партии, проанализируйте 
понятие политической пар-
тии, данное в белорусском 
законодательстве, и ответьте 
на следующие вопросы: 
– определяет ли данное по-
нятие роль политической 
партии в концепции общест-
венного развития? 
– существуют ли недостатки, 
пробелы с точки зрения точ-
ности и полноты определе-
ния политической партии? 
4. На основе анализа консти-
туционно-правовых норм 
раскройте порядок создания 
и регистрации политических 
партий в Республике Бела-
русь. Требует ли он, на Ваш 
взгляд, своего совершенст-
вования? 
5. Какие меры ответственно-
сти предусмотрены белорус-
ским законодательством в 
отношении политических 
партий? 
6. На основании вышеука-
занных вопросов (1 – 5) дай-
те характеристику конститу-
ционно-правового статуса 
общественных объединений 



 58 

6. Гражданское общест-
во: понятие, характер-
ные особенности, кон-
ституционно-правовые 
основы. 
– понятие гражданского 
общества; 
– характерные особенно-
сти гражданского общест-
ва; 
– конституционно-право-
вые основы гражданского 
общества; 
– соотношение граждан-
ского общества, правово-
го государства и прав че-
ловека 

1. Проанализируйте различ-
ные подходы к определе-
нию характерных особенно-
стей гражданского общест-
ва, сформулируйте свою 
обоснованную точку зрения 
по данному вопросу. 
2. Соотнесите понятия 
«гражданское общество» и 
«правовое государство», 
определите, в чем проявля-
ется взаимосвязь между ни-
ми, определите отличитель-
ные черты. 
3. Соотнесите понятия 
«гражданское общество» и 
«права человека», опреде-
лите, в чем проявляется 
взаимосвязь между ними, 
определите отличительные 
черты 

1. На основе анализа консти-
туционно-правовых норм 
определите конституционно-
правовые основы существо-
вания гражданского общест-
ва. Присутствуют ли, на Ваш 
взгляд, недостатки в консти-
туционно-правовой базе ре-
гулирования данного инсти-
тута? 

 
2. Выступление с презентацией по теме. 
3. Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и предло-

женных в практикуме. 
5. Круглый стол на темы: 
– Право народных голосований как подотрасль конституционно-

го права. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 
1) Место данной подотрасли в системе науки и отрасли конституци-

онного права. 
2) Народное голосование и народовластие: соотношение понятий. 
3) Народное голосование и непосредственная демократия: соотно-

шение понятий. 
4) Содержание подотрасли «право народных голосований»: инсти-

тут выборов, референдума, отзыва выборных должностных лиц, собраний 
граждан. 

5) Юридические последствия народного голосования; 
– Содержание категории «народное представительство»: консти-

туционно-правовые подходы. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 
1) Является ли принцип выборности органа единственным при трак-

товке народного представительства? 
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2) Каков круг субъектов, подпадающих под понятие «народное 
представительство»? 

3) Предполагает ли представительная демократия определенные 
принципы отношений депутатов и других выборных лиц с избирателями, 
ответственность перед ними или свободу? Императивный или свободный 
мандат: разные подходы к отношениям избирателей с народными предста-
вителями. 

4) Необходимо ли избрание должностных лиц народом? Если да, то 
каких именно и на каком уровне? 

5) Каковы гарантии максимального и реального народного предста-
вительства в механизме государственной власти? 

Методические рекомендации к проведению круглого стола даны в 
разделе «Методические указания для подготовки и работы на практиче-
ских занятиях». 

6. Составление документов. 
Используя соответствующие нормативные правовые акты, составьте 

следующие документы: 
− предложение граждан о проведении местного референдума; 
− документы, необходимые для регистрации политической партии; 
− документы, необходимые для регистрации общественного объе-

динения; 
− документы, необходимые для регистрации коллегиального органа 

территориального общественного самоуправления; 
− решение о созыве местного собрания. 
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Тема 13 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА 
 
I. Содержание темы. 
1. Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 
2. Сущность рыночной экономики в современных условиях. 
3. Характеристика конституционных форм собственности. 
4. Регулирующая роль государства в экономической сфере. 
5. Конституционные основы финансово-кредитной системы Респуб-

лики Беларусь. 
6. Конституционные основы социальной политики. 
7. Конституционные основы внешней политики. 
8. Обеспечение государством своей безопасности и обороноспособ-

ности. 
 
II. Список нормативных правовых актов по теме. 
1. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 25 окт. 

2000 г., с изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2010. – № 15. – 2/1666. 

2. Бюджетный Кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 
2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 183. – 2/1509. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 7 дек. 
1998 г., с изм. и доп. от 28 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2010. – № 6. – 2/1650. 

4. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 

5. О военном положении: Закон Респ. Беларусь от 13 января 2003 г., с изм. и доп. 
от 6 янв. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 16. – 2/1560. 

6. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г., с изм. и доп. от 
4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 

7. О культуре в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 4 июня 1991 г., с 
изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 15. – 2/1666. 

8. О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь 
от 11 нояб. 1992 г., с изм. и доп. от 7 мая 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2007. – № 118. – 2/1309. 

9. О противодействии экстремизму: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2007 г., с 
изм. и доп. от 28 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 5. – 2/1630. 

10. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь от 
17 дек. 1992 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 
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11. О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в 
экономической сфере: Указ Президента Респ. Беларусь № 520 от 3 нояб. 2005 г., с изм. 
и доп. от 27 дек. 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 6. – 
1/9264. 

12. О чрезвычайном положении: Закон Респ. Беларусь от 24 июня 2002 г., с 
изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 15. – 2/1666. 

13. О языках в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 26 янв. 1990 г., с 
изм. и доп. от 9 ноября 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
2009. – № 276. – 2/1603. 

14. Об обороне: Закон Респ. Беларусь от 3 нояб. 1992 г., с изм. и доп. от 31 дек. 
2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1666. 

15. Об образовании: Закон Респ. Беларусь от 29 окт. 1991 г., с изм. и доп. от 
9 ноября 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 276. – 
2/1603. 

16. Об утверждении военной доктрины Республики Беларусь: Закон Респ. Бе-
ларусь от 3 янв. 2002 г., с изм. и доп. от 6 янв. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2009. – № 16. – 2/1560. 

17. Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 14 нояб. 2005 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 188. – 2/1157. 

18. О профессиональных союзах: Закон Респ. Беларусь от 22 апр. 1992 г., с изм. 
и доп. от 10 мая 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 119. – 
2/1322. 

19. Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами: 
Указ Президента Респ. Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 118. – 1/11626. 

 
III. Список литературы по теме. 
1. Актуальные вопросы международных отношений и внешней политики Бела-

руси // Материалы науч. семинаров, янв. – дек. 2002 г. / редкол.: К. Байер [и др.]. – 
Минск: Тесей, 2003. 

2. Андреева, Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах / 
Г.Н. Андреева. – М.: Наука, 2006. 

3. Баренбойм, П.Д. Конституционная экономика для вузов: учеб. пособие / 
П.Д. Баренбойм, В.И. Лафитский, В.А. Мау. – М.: Юстицинформ, 2002. 

4. Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе : материалы ме-
ждунар. науч. конф., 24 – 25 мая 2002 г., Минск / редкол.: В. Астапенко [и др.]. – 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2002. 

5. Сорокин, А.В. Экономическая структура общества / А.В. Сорокин. – М.: 
ТЕИС: Экономический факультет МГУ, 2004. – 660 с. 

6. Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / Г.А. Василевич. 
– Минск: Право и экономика, 2008. – 454 с. 

7. Воробьев, А.В. Сравнительный анализ плановой и рыночной экономики: 
учеб. пособие для студентов филос.-экон. фак. по спец. Э.01.01 «Экон.теория» / А.В. Во-
робьев [и др.]. – Минск, 1994. – 174 с. 

8. Герасимов, Н.В. Экономическая система: генезис, структура, развитие / 
Н.В. Герасимов; под ред. Э.А. Лутохиной [и др.]. – Минск: Навука і тэхніка, 1991. – 
351 с. 
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9. Головачев, А.С. Социальная ориентация экономической системы: учеб. по-
собие / А.С. Головачев, Э.А. Лутохина. – Минск: АУ, 2000. – 123 с. 

10. Григор, А.А. Социальная политика: учеб. пособие / А.А. Григор, 
С.В. Калашников. – М.: Инфра-М, 2009. 

11. Гуцалюк, А.И. Принципы формирования социальных институтов государст-
ва / А.И. Гуцалюк. – Минск: Технопроект, 2001. 

12. Камышанский, В.П. Право собственности: пределы и ограничения / 
В.П. Камышанский. – М.: Юнити, 2000. – 301 с. 

13. Конституционно-правовой механизм внешней политики: учеб. пособие / ред-
кол.: В.П. Воробьев, Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов. – М.: РОССПЭН, 2004. 

14. Конституционные основы социального государства: сб. ст. / науч. ред. 
А.А. Головко, Г.А. Василевич. – Минск: БГУ, 2000. 

15. Конституционные принципы рыночной экономики (Развитие основ граждан-
ского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации) / 
Г.А. Гаджиев. – М.: Юристъ, 2004.  

16. Лобкович, Э.И. Экономическая система общества: содержание, структура, ос-
новные типы: учеб.-метод. пособие / Э.И. Лобкович. – Минск: Акад. упр., 1996. – 27 с. 

17. Лутохина, Э.А. Экономическая система общества: структура, социальная 
ориентация, белорусская модель: учеб. пособие / Э.А. Лутохина. – Минск: Ред.-изд. 
центр Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2003. – 202 с. 

18. Мазаев, В.Д. Понятие и конституционные принципы публичной собственно-
сти / В.Д. Мазаев. – М., 2004.  

19. Мазаев, В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы / 
В.Д. Мазаев. – М., 2004. 

20. Национальная безопасность Республики Беларусь: современное состояние и 
перспективы / науч. ред. М.В. Мясникович [и др.]; Ин-т нац. безопасности Респ. Бела-
русь, Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2003. 

21. Рыночная экономика: возникновение, эволюция и сущность. – М.: Инфра-М, 
1997. – 399 с. 

22. Тихомиров, А.В. Беларусь в международных отношениях 1772 – 2002 гг.: 
учеб.-метод. комплекс / А.В. Тихомиров. – Минск: Веды, 2003. 

23. Трахименок, С.А. Безопасность государства. Методолого-правовые аспекты / 
С.А. Трахименок. – Минск: Бел. изд. товарищество «Хата», 1997. – 190 с. 

 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Конституционный строй; экономическая система; конституционные 

основы экономической системы; модели экономической системы; рыноч-
ная экономика; социально ориентированная рыночная экономика; плано-
вая экономика; смешанная экономика; либеральная экономика; неолибе-
ральная экономика; этатистская модель экономики; экономический кон-
ституционализм; экономическая конституция; экономическая политика го-
сударства; собственность; формы собственности; социальная система об-
щества; социальная политика государства; социальное государство; госу-
дарство всеобщего благоденствия; государство, благоприятствующее тру-
ду; социальная структура общества; социальный конфликт; внешняя поли-
тика; принципы внешней политики; национальная безопасность; обороно-
способность государства; военная доктрина. 
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V. Предлагаемые темы докладов. 
1. Охрана окружающей среды, контроль за состоянием, сохранением 

и использованием природных ресурсов – один из принципов государст-
венного регулирования экономической системы. 

2. Современные модели экономических систем. 
3. Институт собственности в конституционном праве. 
4. Влияние экономической модели на конституционно-правовое ре-

гулирование экономических отношений. 
5. Конституционные полномочия Президента Республики Беларусь 

в экономической сфере. 
6. Конституционная экономика: понятие, предмет и задачи. 
7. Генезис теории социального государства в науке конституцион-

ного права. 
8. Теоретические основы государства «всеобщего благоденствия». 
9. Направления социальной политики государства: конституционно-

правовое регулирование. 
10. Пределы конституционно-правового регулирования духовной 

жизни общества. 
11. Взаимоотношения государства и СМИ: конституционно-

правовые основы. 
 
VI. Тестовые задания. 
1. Назовите формы собственности, которые предусматривает Кон-

ституция Республики Беларусь1: 
а) собственность на средства производства; 
б) личная собственность; 
в) государственная собственность; 
г) частная собственность; 
д) муниципальная собственность. 
2. Республика Беларусь гарантирует: 
а) защиту и преимущество государственной собственности; 
б) равную защиту и равные условия для развития всех форм собст-

венности; 
в) защиту и преимущество частной собственности. 
3. Выберите верные конституционные принципы экономической 

системы, содержащиеся в действующем Основном Законе Республики Бе-
ларусь: 

                                                 
1 Идея задачи взята из следующего источника: Чиркин, В.Е. Конституционное 

право России: практикум / В.Е. Чиркин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. 
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а) основу экономической системы составляет социалистическая соб-
ственность на средства производства в форме государственной (общена-
родной) и колхозно-кооперативной собственности; 

б) государство обеспечивает направление и координацию государст-
венной и частной экономической деятельности в социальных целях; 

в) государство осуществляет регулирование экономической деятель-
ности в интересах человека и общества; 

г) государство обеспечивает направление и координацию государст-
венной и частной экономической деятельности в государственных целях; 

д) в исключительной собственности государства находятся: земля, ее 
недра, воды, леса;  

е) недра, воды, леса составляют исключительную собственность го-
сударства. 

4. Заполните пропуски: 
Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по моти-

вам … (каким?) при соблюдении условий и порядка, определенных зако-
ном, с … (каким?) компенсированием стоимости отчужденного имущест-
ва, а также согласно … (какому решению?). 

5. Выберите верные конституционные принципы социальной полити-
ки, содержащиеся в действующем Основном Законе Республики Беларусь: 

а) государство ответственно перед гражданином за создание условий 
для свободного и достойного развития личности; 

б) государство осуществляет регулирование экономической деятель-
ности в интересах человека и общества; обеспечивает направление и коор-
динацию государственной и частной экономической деятельности в соци-
альных целях; 

в) трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении госу-
дарственных и общественных дел, планировании производства и социаль-
ного развития, подготовке и расстановке кадров, обсуждении и решении 
вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий 
труда и быта, использования средств, предназначенных для развития про-
изводства, а также на социально-культурные мероприятия и материальное 
поощрение; 

г) государство гарантирует трудящимся право принимать участие в 
управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью по-
вышения эффективности их работы и улучшения социально-эконо-
мического уровня жизни; 

д) государство регулирует отношения между социальными, нацио-
нальными и другими общностями на основе принципов равенства перед 
законом, уважения их прав и интересов; 
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е) отношения в социально-трудовой сфере между органами государ-
ственного управления, объединениями нанимателей и профессиональными 
союзами осуществляются на принципах социального партнерства и взаи-
модействия сторон; 

ж) государство способствует усилению социальной однородности 
общества: стиранию классовых различий, существенных различий между 
городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему 
развитию и сближению всех наций; 

з) каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая доста-
точное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для 
этого условий. 

6. К принципам внешней политики Республики Беларусь относятся: 
а) соблюдение общепризнанных принципов и норм международного 

права; 
б) приверженность политике последовательной милитаризации меж-

дународных отношений; 
в) совершенствование механизмов оптимальной адаптации государ-

ственного суверенитета Республики Беларусь и ее национальной экономи-
ки к условиям глобализации; 

г) развитие на основе общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права всестороннего сотрудничества с иностранными государст-
вами, международными организациями, взаимный учет и соблюдение ин-
тересов всех членов международного сообщества; 

д) добровольность вхождения и участия в межгосударственных обра-
зованиях; 

е) возможность мирного разрешения территориальных претензий к 
Республике Беларусь; 

ж) отсутствие территориальных претензий к сопредельным государ-
ствам; 

з) возможность выдвижения территориальных претензий к государ-
ствам, с которыми существовали союзные отношения. 

7. Под национальной безопасностью понимается состояние защи-
щенности: 

а) жизненно важных интересов личности; 
б) прав и свобод человека; 
в) прав и свобод граждан республики Беларусь; 
г) жизненно важных интересов общества и государства; 
д) жизненно важных интересов личности, общества и государства 
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от: 
е) внутренних угроз; 
ж) внешних угроз; 
з) внутренних и внешних угроз. 
8. Обороноспособным считается такое государство, в котором: 
а) количество и качество вооруженных сил достаточно для обеспече-

ния его безопасности; 
б) количество и качество вооруженных сил достаточно для обеспе-

чения его безопасности и для нападения на другое государство; 
в) количество и качество вооруженных сил недостаточно для обеспе-

чения его безопасности, но достаточно для нападения на другое государство; 
г) количество и качество вооруженных сил достаточно для обеспечения 

его безопасности, но недостаточно для нападения на другое государство; 
д) количество и качество вооруженных сил достаточно для нападе-

ния на другое государство. 
 
VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
1. Изучите схемы, касающиеся основных элементов и принципов эко-

номических и социальных отношений (прил. 3) и найдите соответствующие 
конституционно-правовые нормы, регулирующие данные элементы.  

2. На основе изучения законодательных актов по вопросам внешней 
политики, безопасности и обороноспособности Республики Беларусь со-
ставьте структурно-логическую схему, отражающую основные теоретиче-
ские и конституционно-правовые положения данных институтов. 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Название темы 
Кол-во 
часов 

Формы работы и контроля 

Тема 13 
Конституционное закрепление 
экономической системы, соци-
альной основы общества и внеш-
ней политики государства 

2 – опрос;  
– дискуссия;  
– работа с законодательством;  
– презентация по теме; 
– выступление с докладами; 
– решение задач, тестов;  
– рассмотрение письменных самостоя-
тельных работ, выполненных по зада-
нию преподавателя; 
– контрольная работа по темам 9, 12, 
13 
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1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Понятие экономиче-
ской системы и ее кон-
ституционные основы: 
– понятие и структура эко-
номической системы; 
– тенденции конституци-
онного развития в сфере 
регулирования экономиче-
ских отношений; 
– объекты конституционно-
го регулирования экономи-
ческой жизни; 
– модели экономических 
систем и их принципы; 
– конституционные основы 
экономической системы 

1. Дайте характеристику 
существующим моделям 
экономических систем, вы-
явите их позитивные и не-
гативные стороны. 
2. Как, на Ваш взгляд, 
влияют модели социально-
экономического и полити-
ческого устройства обще-
ства и государства на кон-
ституционные нормы? 
3. Соотнесите объем и со-
держание конституционно-
правового регулирования с 
существующей моделью 
экономической системы. 
4. Каковы современные 
тенденции развития кон-
ституционного регулирова-
ния экономической сферы 
жизни? 
5. В чем проявляется взаи-
мосвязь права и экономики? 

1. Изучите Конституцию 
Республики Беларусь, За-
кон Республики Беларусь 
«Об утверждении основных 
направлений внутренней и 
внешней политики Респуб-
лики Беларусь», Граждан-
ский Кодекс Республики 
Беларусь и найдите в них 
конституционно-правовые 
основы экономической 
системы 

2. Сущность рыночной 
экономики в современ-
ных условиях: 
– понятие и основные чер-
ты рыночной экономики; 
– понятие и основные чер-
ты социально ориентиро-
ванной рыночной экономи-
ки; 
– проблемы социально ори-
ентированной рыночной 
экономики 

1. В чем сущность совре-
менной концепции рыноч-
ной экономики? 
2. Как Вы понимаете сущ-
ность неолиберальной мо-
дели экономической систе-
мы? 
3. Что Вы понимаете под 
социальной ответственно-
стью рыночной экономики? 

1. Изучив нормы Консти-
туции Республики Бела-
русь, приведите примеры, 
которые отражают сло-
жившуюся в конституци-
онном праве тенденцию 
закрепления социальной 
функции собственности 

3. Характеристика кон-
ституционных форм соб-
ственности: 
– понятие собственности; 
– конституционное закреп-
ление института собствен-
ности; 
– формы собственности 

1. Охарактеризуйте дина-
мику конституционного 
регулирования форм собст-
венности и их гарантий. 
2. Как Вы относитесь к 
имевшему место в истории 
конституционно-правового 
регулировании ряда стран 
принципу «священной и 
неприкосновенной собст-
венности»? Сохранились ли 

1. Найдите в тексте Кон-
ституции Республики Бела-
русь отправные начала, ка-
сающиеся реализации прав 
собственности. 
2. На основе изучения кон-
ституционно-правовых норм 
определите объекты, нахо-
дящиеся в исключительной 
собственности государства. 
Сравните данный перечень 
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в наши дни подобные фор-
мулировки? Стоит ли их 
ввести в конституционно-
правовой оборот в Респуб-
лике Беларусь? 
3. На каких основаниях 
может быть ограничено 
право частной собственно-
сти? 

объектов с предыдущими 
конституциями и сделайте 
вывод 

4. Регулирующая роль го-
сударства в экономиче-
ской сфере. 
– экономическая политика 
государства; 
– принципы и направления 
государственного регули-
рования экономической 
системы 

1. Подумайте над вопросом 
о границе государственного 
регулирования экономиче-
ских отношений. 
2. Подумайте над вопросом 
о пределах конституцион-
ного регулирования эконо-
мических отношений. 
3. Как проявляется прин-
цип прогнозирования и 
планирования государст-
вом экономической поли-
тики? Соответствует ли 
данный принцип неолибе-
ральной модели экономи-
ки? 

1. Приведите примеры пра-
вовых норм, отражающих 
реализацию ориентирую-
щих, регулирующих и кон-
тролирующих функций го-
сударства в сфере экономи-
ки. 
2. Найдите примеры право-
вых норм, в которых реали-
зованы принципы под-
держки конкуренции, за-
прета монополизации и не-
добросовестной конкурен-
ции 

5. Конституционные ос-
новы финансово-кредит-
ной системы Республики 
Беларусь. 
– понятие финансово-
кредитной системы; 
– элементы финансово-
кредитной системы, их 
конституционное регули-
рование; 
– источники конституци-
онно-правового регулиро-
вания финансово-
кредитной системы 

1. Подумайте над предела-
ми конституционного регу-
лирования элементов фи-
нансово-кредитной систе-
мы. 
2. Определите роль госу-
дарства в финансово-кре-
дитных отношениях 

1. Найдите нормы, отра-
жающие конституционную 
регламентацию налоговой, 
бюджетной, банковской 
сферы 

6. Конституционные ос-
новы социальной поли-
тики: 
– понятие социальных от-
ношений; 
– понятие социальной по-

1. В чем проявляется зави-
симость объема и содержа-
ния конституционно-право-
вого регулирования соци-
альных отношений: 
– от социального типа го-

1. Изучив текст Конститу-
ции Республики Беларусь, 
перечислите отраженные в 
ней принципы социальной 
политики государства.  
2. Раскройте их содержа-

                                                 
1 Богданова, Н.А. Конституционное право. Общая часть: программа, тезисы лек-

ций и задания к семинарским занятиям / Н.А. Богданова. – М.: Зерцало-М, 2009. – 
С. 55. 
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литики государства; 
– понятие социального го-
сударства, его виды и при-
знаки; 
– направления социальной 
политики государства; 
– конституционные прин-
ципы социальных отноше-
ний 

сударства; 
– реальной социальной 
дифференциации общества; 
– соотношения интересов 
различных социальных 
групп; 
– методов урегулирования 
разногласий и предотвра-
щения конфликтов?1 
2. Допустимо ли конститу-
ционное регламентирова-
ние социальной структуры 
общества?  
3. Каковы, на Ваш взгляд, 
должны быть функции со-
циального государства? 

ние, опираясь на нормы от-
раслевого законодательства 

7. Конституционные ос-
новы внешней политики: 
– понятие внешней полити-
ки государства; 
– принципы внешней поли-
тики; 
– основные направления 
внешней политики Беларуси 

1. Как соотносятся основ-
ные принципы внешней 
политики Республики Бе-
ларусь с общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права? 
2. Как Вы понимаете прин-
цип внешней политики «со-
размерность внешнеполи-
тических целей политико-
дипломатическому, эконо-
мическому, оборонному, 
научно-техническому, ин-
теллектуальному потен-
циалу государства»? 
3. В каких сферах реализу-
ется внешняя политика Рес-
публики Беларусь? 

1. На основе изучения за-
конодательных актов по 
вопросам внешней полити-
ки Беларуси определите 
основные принципы, а так-
же основные направления 
внешней политики 

8. Обеспечение государст-
вом своей безопасности и 
обороноспособности: 
– понятие национальной 
безопасности; 
– принципы национальной 
безопасности; 
– сферы национальной бе-
зопасности: 

� безопасность в поли-
тической сфере; 
� безопасность в эко-
номической сфере; 
� безопасность в воен-
ной сфере; 

1. Как соотносятся основ-
ные принципы националь-
ной безопасности и военной 
доктрины Республики Бела-
русь с общепризнанными 
принципами и нормами ме-
ждународного права? 
2. Что Вы понимаете под 
обороноспособностью го-
сударства, и как можно оп-
ределить ее уровень? 
3. Как Вы понимаете обо-
ронительный характер во-
енной доктрины Беларуси? 
4. Как Вы понимаете трак-

1. На основе изучения за-
конодательных актов по 
вопросам обеспечения го-
сударством своей безопас-
ности и обороноспособно-
сти определите: 
– принципы национальной 
безопасности; 
– систему обеспечения на-
циональной безопасности; 
– жизненно важные инте-
ресы государства, основ-
ные факторы, создающие 
угрозу безопасности, а 
также направления обеспе-
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� безопасность в эколо-
гической сфере; 
� безопасность в ин-
формационной сфере; 
� безопасность в гума-
нитарной сфере; 

– система обеспечения на-
циональной безопасности; 
– понятие обороноспособ-
ности государства; 
– военная доктрина Рес-
публики Беларусь: основ-
ные принципы 

товку военной безопасно-
сти, данную белорусским 
законодательством? 

чения безопасности в раз-
личных сферах обществен-
ной жизни; 
– основы обороны Респуб-
лики Беларусь; 
– основные принципы во-
енной доктрины Беларуси 

 
2. Выступление с презентацией по теме. 
3. Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и предло-

женных в Практикуме. 
5. Контрольная работа по темам 9, 12, 13. 
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Тема 14 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 
ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
I. Содержание темы. 
1. Теоретические основы института прав человека. 
2. Конституционные основы правового положения человека и граж-

данина. Элементы конституционно-правового статуса личности. 
3. Гражданин как политико-правовое понятие. Правовой статус гра-

ждан как конституционно-правовой институт. 
4. Понятие и социально-политическое значение гражданства. 
5. Гражданство как конституционно-правовой институт. 
6. Принципы гражданства. 
7. Категория лиц, являющихся гражданами Республики Беларусь. 
8. Основания, условия и порядок приобретения гражданства Рес-

публики Беларусь. 
9. Основания, условия и порядок прекращения гражданства. 
10. Органы, принимающие решения и оформляющие документы по 

вопросам гражданства. 
11. Порядок рассмотрения вопросов о предоставлении гражданства 

и выходе из гражданства. 
 
II. Список нормативных правовых актов по теме. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
2. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 
3. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-

публике Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 
4. О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 

граждан Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 
5. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством Республики Беларусь, и образовании при Президенте Республики Бела-
русь Комиссии по вопросам гражданства: Указ Президента Респ. Беларусь. 

 
III. Список литературы по теме. 
1. Авакьян, С.А. Гражданство Российской Федерации / С.А. Авакьян. – М.: Рос-

сийский Юридический Издательский Дом, 1994. 
2. Авакьян, С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция / С.А. Ава-

кьян. – СПб, 2003. 
3. Богданова, Н.А. Категория статуса в конституционном праве / Н.А. Бог-

данова // Вест. МГУ. Серия 11, Право. – 1998. – № 3. 
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1. Василевич, Г.А. Конституция. Человек. Государство / Г.А. Василевич. – 
Минск, 2002. 

2. Василевич, Г.А. Права человека: пособие для студентов юрид. фак. спец. 
1-24 01 02 «Правоведение» / Г.А. Василевич, А.В. Шавцова. – Минск: БГУ, 2006. 

3. Витрук, В.Н. Общая теория правового положения личности / В.Н. Витрук. – 
М.: Норма, 2008. – 210 с. 

4. Воеводин, Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие / 
Л.Д. Воеводин; отв. ред.: Н.А. Богданова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Норма, Инфра-М, 
1997. – 304 c. 

5. Головко, А.А. Человек, личность, гражданин / А.А. Головко. – Минск: Бела-
русь, 1982. 

6. Дмитриев, Ю.А. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации 
/ Ю.А. Дмитриев, К.А. Корсик. – М.: Манускрипт, 1997. 

7. Дмитриев, Ю.А. Правовое положение человека и гражданина в Российской 
Федерации / Ю.А. Дмитриев. – М.: Манускрипт, 1992. 

8. Иванов, Г.И. Права человека: учеб. пособие / Г.И. Иванов; под ред. 
М.Ф. Чудакова. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2004. 

9. Карташкин, В.А. Права человека в международном и внутригосударствен-
ном праве / В.А. Карташкин; отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Институт государства и 
права, 1995. 

10. Конституционные чтения: Актуальные проблемы науки конституционного 
права: Совершенствование основ конституционного строя и правового статуса лично-
сти. Вып. 3 / отв. ред. Т.Д. Зражевская. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. – 
184 c. 

11. Корсик, К.А. Теория правового регулирования статуса иностранных граждан 
в Российской Федерации / К.А. Корсик. – М.: ОКТБ, 1999. 

12. Котляр, И.И. Права человека: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заве-
дений / И.И. Котляр. – Минск: Тесей, 2002. 

13. Кутафин, О.Е. Российское гражданство / О.Е. Кутафин. – М.: Юрайт, 2005. 
14. Лаврентьев, С.В. Основные принципы конституционного статуса личности: 

монография / С.В. Лаврентьев. – Волгоград: ВА МВД России, 2007. – 84 c. 
15. Права человека: учебник для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА, 

2004. 
16. Права человека в системе социально-гуманитарных знаний / редкол.: 

А.Д. Гусев [и др.]. – Минск, 2002. 
17. Права человека: сб. междунар.-правовых документов / сост. В.В. Щербов. – 

Минск: Белфранс, 1999. 
18. Чуприс, О.И. Конституционно-правовые проблемы гражданства в странах 

СНГ: сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук / О.И. Чуприс. – 
Минск, 1998. 

 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Права человека; свободы человека; обязанности человека; права че-

ловека и гражданина; правовой статус личности; конституционно-
правовой статус личности; конституционно-правовой статус граждан; гра-
жданин; гражданство; иностранный гражданин; лицо без гражданства; 
апатрид; бипатрид; принципы гражданства; приобретение гражданства; 
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филиация; «принцип крови»; принцип почвы»; натурализация; укоренение; 
оптация; трансферт; восстановление гражданства; прекращение граждан-
ства; выход из гражданства; экспатриация; утрата гражданства; лишение 
гражданства; денатурализация; денационализация. 

 
V. Предлагаемые темы докладов. 
1. Проблема прав человека в процессе общественного развития. 
2. Взаимоотношение интересов человека и государства. 
3. Генезис прав человека в мировых цивилизациях. 
4. Религия и человек в средневековье. 
5. Ислам и положение человека на Востоке. 
6. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
7. Глобализация прав человека. 
8. Философские школы Востока о положении человека в обществе. 
9. Философы Древней Греции о правах человека. 
10. Человек и государство в учениях Дж. Локка и Ш. Монтескье. 
11. Позитивистская концепция происхождения прав человека (Кант, 

Гегель о праве). 
12. Современные концепции прав человека. 
 
VI. Тестовые задания и задачи. 

Тестовые задания 
1. Права человека – это: 
а) отсутствие каких-либо ограничений; 
б) неотъемлемое свойство личности и важнейшее условие развития; 
в) исключительная льгота, предоставляемая кому-то в отличие от 

других. 
2. Права человека – это: 
а) отрасль белорусского права; 
б) права, закрепленные в Конституции Республики Беларусь; 
в) сумма национальных и международных юридических установлений; 
г) свойства и особенности бытия личности, которые выражают ее 

свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и усло-
виями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, государством, другими 
индивидами. 

3. Права человека – это отношения преимущественно: 
а) между человеком и властью; 
б) частными сторонами. 
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4. Права человека как юридическое явление – это: 
а) гуманистическая картина человеческого общежития; 
б) нравственные императивы добра и справедливости; 
в) система правовых принципов и норм международно-националь-

ного характера; 
г) средство противостояния произволу государственной власти. 
5. С социоантропологических позиций права человека рассматрива-

ются как: 
а) совокупность правовых норм; 
б) условия обеспечения безопасности и развития человека; 
в) ограничитель произвола государственной власти; 
г) нравственные, этические стандарты поведения. 
6. Концепция естественного права предусматривает: 
а) независимость прав человека от усмотрения государственной вла-

сти, их неотчуждаемость; 
б) наличие и содержание прав человека определяются по воле госу-

дарства. 
7. Какая концепция прав и свобод была положена в основу советско-

го государства и права? 
а) позитивистская; 
б) естественно-правовая. 
8. Этатистская концепция прав человека предполагает: 
а) свободу и неподопечность личности; 
б) необходимость объединения и солидарности государства и лич-

ности; 
в) гипертрофированную роль государства в жизни человека. 
9. Какая из нижеперечисленных концепций прав человека предпола-

гает, что человек от рождения обладает неотъемлемыми правами и свобо-
дами: 

а) позитивистская; 
б) народническая; 
в) естественно-правовая; 
г) коммунитаристская; 
д) теоцентрическая. 
10. Права человека могут быть подвергнуты ограничениям, установ-

ленным: 
а) конституцией; 
б) постановлением правительства; 
в) законом; 
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г) актом главы государства. 
11. В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека они могут 

быть ограничены с целью: 
а) обеспечения должного признания и уважения прав и свобод дру-

гих лиц; 
б) обеспечения интересов отдельных групп населения; 
в) обеспечения интересов государственных органов; 
г) удовлетворения справедливых требований морали. 
12. Правовое государство характеризуется: 
а) ограничением правом государственной власти; 
б) иерархией высших органов государственной власти; 
в) обеспечением социально-экономических интересов человека; 
г) обеспечением прав и свобод человека. 
13. К функциям социального государства можно отнести: 
а) охрана труда и здоровья граждан; 
б) обеспечение политических прав человека; 
в) обеспечение социальной устойчивости общества; 
г) обеспечение социальных прав человека. 
14. Признаками гражданского общества являются: 
а) всевластие и вмешательство государства в жизнь общества; 
б) самоорганизация и саморегуляция общества; 
в) наличие правового государства; 
г) отсутствие общественных организаций. 
15. В первобытную эпоху жизнь людей регулировали: 
а) совокупность правовых норм; 
б) мононормы; 
в) религиозные нормы; 
г) нормы морали. 
16. Равенство прав в античном мире – это: 
а) равенство прав всех лиц без какой-либо дискриминации; 
б) равенство прав лиц, являющихся гражданами полиса; 
в) равенство прав лиц в рамках определенной социальной и этниче-

ской группы. 
17. Правовой статус человека в эпоху средневековья характеризо-

вался: 
а) всеобщей зависимостью; 
б) максимальной свободой; 
в) равноправием; 
г) равноправием в рамках определенной социальной группы. 
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18. Нормативное закрепление прав человека происходит: 
а) в Древнее время; 
б) в Новое время; 
в) во 2-ой половине XX в. 
19. Конституционализация прав человека широкое распространение 

получила: 
а) в XIII в.; 
б) в XVII – XVIII вв.; 
в) в XX в. 
20. Великая хартия вольностей содержит статьи, устанавливающие: 
а) принципы деятельности судебно-административного аппарата; 
б) свободу слова, прений в парламенте; 
в) виды уголовной ответственности. 
21. «Habeas Corpus Act» был принят: 
а) во Франции; 
б) в США; 
в) в Англии. 
22. Главным содержанием «Habeas Corpus Act» было: 
а) право на свободу ассоциаций; 
б) право на защиту от необоснованного ареста; 
в) презумпция невиновности. 
23. Какой документ впервые разграничил права человека и гражда-

нина? 
а) Всеобщая Декларация прав человека; 
б) Французская Декларация прав человека и гражданина; 
в) Конституция США. 
24. Кто выделял два вида равенства? 
а) Гегель; 
б) Аристотель; 
в) Платон. 
25. Кто разработал христианскую доктрину права и государства? 
а) Ф. Аквинский; 
б) Аристотель; 
в) Г. Гроций. 
26. Кто из мыслителей Нового времени разработал доктрину естест-

венных неотчуждаемых прав человека на основе господства права и разде-
ления властей на законодательную, исполнительную и федеративную? 

а) Гегель; 
б) Локк; 
в) Монтескье. 



 77 

27. Кто из мыслителей эпохи Просвещения, автор произведения «О 
духе законов», различал два вида политической свободы: в отношении к 
государственному устройству и в отношении к гражданам? 

а) Вольтер; 
б) Монтескье; 
в) Руссо. 
28. Кто является автором Декларации независимости США 1776 г.? 
а) Гроций; 
б) Джефферсон; 
в) Гамильтон. 
29. Как называется политико-правовая связь личности с государст-

вом, в котором установлена республиканская форма правления? 
а) гражданство; 
б) подданство; 
в) гражданство и подданство. 
30. Лицо, которое ни одно из государств не рассматривает в качестве 

собственного гражданина, является: 
а) беженцем; 
б) апатридом; 
в) иностранцем. 
31. Как называется совокупность прав, свобод и обязанностей, опре-

деляющих положение личности в государстве? 
а) правоспособность; 
б) правосубъектность; 
в) правовой статус личности. 
32. Правовой статус какой категории лиц обеспечивается большим 

объемом правовых гарантий? Расположите в порядке убывания. 
а) лица без гражданства; 
б) гражданина; 
в) иностранца; 
г) бипатрида. 
33. Правовой статус личности складывается: 
а) из личных прав; 
б) личных и политических прав; 
в) прав и обязанностей, гражданства, общих принципов права, пра-

восубъектности. 
34. Гражданство Республики Беларусь приобретается:  
а) по ходатайству уполномоченных государственных органов; 
б) в результате приема;  
в) в результате оптации;  
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г) в результате восстановления в отношении лиц, лишенных граж-
данства в советский период, без их согласия;  

д) по рождению; 
е) в результате регистрации. 
35. Гражданство Республики Беларусь прекращается:  
а) вследствие выхода из гражданства;  
б) вследствие постоянного проживания за рубежом более пяти лет;  
в) на основании решения суда о прекращении гражданства;  
г) вследствие принятия гражданином Беларуси награды иностранно-

го государства;  
д) вследствие смерти гражданина; 
е) вследствие утраты гражданства. 
36. Основаниями отказа в выходе из гражданства Республики Бела-

русь являются:  
а) владение государственной тайной;  
б) отсутствие у лица иностранного гражданства и гарантий его при-

обретения;  
в) отбывание (в прошлом) наказания в России за особо тяжкие пре-

ступления;  
г) привлечение в качестве обвиняемого либо наличие подлежащего 

исполнению обвинительного приговора;  
д) получение повестки о призыве на военную службу; 
е) непогашенные финансовые обязательства перед государством (фи-

зическими лицами). 
37. Государственными органами, принимающими решения по вопро-

сам приобретения и прекращения гражданства Республики Беларусь, яв-
ляются:  

а) Президент Беларуси; 
б) Палата представителей; 
в) органы внутренних дел;  
г) местные исполнительные комитеты;  
д) государственные органы, ведающие вопросами иностранных дел; 
е) суды. 

Задачи 
1. 16-летний школьник Иван Р. с согласия родителей занимается 

предпринимательской деятельностью. Однако в силу своего возраста он не 
может осуществлять все права, предусмотренные законодательством. Его 
друг по работе посоветовал ему пройти процедуру объявления его полно-
стью дееспособным. Иван Р. обратился с такой просьбой к родителям, од-
нако мать отказала дать на это свое согласие. Органы опеки и попечитель-
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ства отказали признать его полностью дееспособным из-за отсутствия со-
гласия обоих родителей.  

Какие дальнейшие шаги Вы бы посоветовали предпринять Ивану Р. 
для решения вопроса о признании его полностью дееспособным? В какой 
орган ему следует обратиться? Будут ли нести родители Ивана ответствен-
ность по его обязательствам после того, как его признают полностью дее-
способным? Обоснуйте свой ответ. 

2. У Энрико и Эмилии Розетти, являющихся гражданами Итальян-
ской Республики, но постоянно проживающими в Республике Беларусь, на 
территории Республики Беларусь родился ребенок.  

Определите, какое гражданство он получит. Ответ обоснуйте. 

3. У М. Ивановой, являющейся гражданкой Республики Беларусь, и 
У. Джонса, являющегося гражданином США, на территории США родился 
ребенок.  

Определите, какое гражданство он получит. Ответ обоснуйте. 

4. Гражданка Республики Беларусь М. Иванова вступила в брак с гра-
жданином Франции П. Флобером. Желая приобрести гражданство мужа, она 
обратилась в соответствующие органы Французской Республики, в результа-
те чего вышла из гражданства Республики Беларусь и приобрела француз-
ское гражданство в специальном упрощенном порядке натурализации. 

Рассмотрите и решите следующие ситуации, ссылаясь на соответст-
вующие международные и национальные документы: 

1) Вызовет ли расторжение брака утрату французского гражданства 
М. Ивановой? 

2) Сохранит ли французское гражданство М. Иванова, если ее муж, 
находясь с ней в браке, приобретет гражданство другого государства? 

3)  Может ли Иванова вновь приобрести гражданство Республики 
Беларусь? Если да, то в каком порядке? 

5. Петров, прибывший в Республику Беларусь из Ташкента на посто-
янное место жительства, не имеет родственников Беларуси. Он подал заяв-
ление о регистрации его как белорусского гражданина, поскольку являлся 
гражданином СССР. Ему отказали, сообщив, что он может подать заявле-
ние о приеме в белорусское гражданство в упрощенном порядке. 

Верен ли отказ в регистрации гражданства? Ответ обоснуйте норма-
ми закона1. 

                                                 
1 Идеи задач №№ 5 – 9 взяты из следующего источника: Чиркин, В.Е. Конститу-

ционное право России: практикум / В.Е. Чиркин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2004. 
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6. Филимонов подал заявление о выходе из гражданства Республики 
Беларусь и переселяется на постоянное место жительство в Россию, кото-
рая имеет договор с Республикой Беларусь о правовой помощи. Однако 
Филимонов: а) выплачивает алименты по исполнительному листу; б) не 
погасил задолженность по налогам перед государством; в) получил пове-
стку о призыве на военную службу; г) является основным свидетелем по 
делу о хищении крупных государственных средств.  

По каким основаниям ему может быть отказано в выходе из белорус-
ского гражданства? 

7. Гражданин Республики Беларусь приобрел гражданство Германии.  
Утрачивает ли он белорусское гражданство? Ответ обоснуйте нор-

мами закона. 

8. Родители Тани 13 лет, Петра 17 лет и Марии 19 лет изменили гра-
жданство.  

Кто из детей должен дать согласие на изменение гражданства Рес-
публики Беларусь, а кто следует автоматически за родителями? 

9. Суд приговорил гражданина Иванова к 10 годам тюремного за-
ключения за измену Родине (шпионаж) и постановил лишить его граждан-
ства на период заключения и в течение трех лет после отбытия наказания.  

Правомерно ли решение суда? Ответ обоснуйте нормами закона. 

10. У лиц без гражданства, временно проживающих на территории 
Республики Беларусь, родился ребенок.  

Определите, гражданином какого государства будет являться ново-
рожденный. 

11. В августе 2002 г. в уполномоченные государственные органы Бе-
ларуси обратился Жан Гавер, гражданин Франции. Он родился в 1964 г., 
ранее не состоял в белорусском гражданстве, получил вид на жительство в 
мае 1997 г. и непрерывно проживал с этого времени в Беларуси.  

По какому основанию Жан Гавер может приобрести гражданство 
Республики Беларусь? Устанавливаются ли в Законе «О гражданстве Рес-
публики Беларусь» еще какие-либо требования к Жану Гаверу, желающе-
му стать гражданином Беларуси?1 

12. Иностранный гражданин Иванов хотел приобрести белорусское 
гражданство по тому основанию, что он уже более трех лет состоит в браке 
с гражданкой Республики Беларусь. Однако ему отказали в приеме доку-
ментов, поскольку супруги проживают за границей.  

                                                 
1 Мазаев, В.Д. Конституционное право Российской Федерации: практикум / 

В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
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Правомерен ли отказ? Каким будет решение, если супруги прожива-
ют в Республике Беларусь?1  

13. Сотрудник органа внутренних дел, занимавшийся приемом доку-
ментов от иностранцев, желающих приобрести белорусское гражданство, 
пришел к выводу, что иностранный гражданин Петров хотя и обладает за-
конным источником средств к существованию на случай приема в граж-
данство, однако средства эти малы и недостаточны для достойного уровня 
жизни. На этом основании в приеме документов было отказано.  

Правомочен ли сотрудник оценивать уровень обеспеченности либо 
только устанавливает наличие законного источника средств к существованию? 

14. Сотрудник органа внутренних дел, занимавшийся приемом доку-
ментов от иностранцев, желающих приобрести белорусское гражданство, 
отказался принять документы у иностранного гражданина Акиева, т.к. при 
беседе он убедился, что Акиев плохо владеет русским языком. 

Правомочно ли поступил сотрудник? 
 
VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
1. Составьте схему, в которой будут отражены способы, основания и 

условия: 
− приобретения гражданства; 
− прекращения гражданства.  
2. Составьте схему, в которой будет отражен порядок рассмотрения 

вопросов, связанных с гражданством. 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Название темы 
Кол-во 
часов 

Формы работы и контроля 

Тема 14 
Конституционные основы пра-
вового положения человека и 
гражданина. Гражданство Рес-
публики Беларусь 

2 – опрос;  
– дискуссия;  
– работа с законодательством;  
– презентация по теме; 
– выступление с докладами; 
– решение задач, тестов;  
– рассмотрение письменных само-
стоятельных работ, выполненных по 
заданию преподавателя; 
– круглый стол; 
– составление документов 

                                                 
1 Идеи задач №№ 12 – 13 взяты из следующего источника: Авакьян, С.А. Консти-

туционное право России: практикум / С.А. Авакьян. – 2-е изд. – М.: Издательский Дом 
«Городец», 2009. 
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1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 
 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Теоретические основы 
института прав человека: 
– понятие прав человека; 
– сущность прав человека; 
– терминологический аппа-
рат института «права чело-
века»; 
– соотношение прав и сво-
бод; 
– понятие обязанностей че-
ловека; 
– соотношение прав и обя-
занностей 

1. Проанализируйте суще-
ствующие в науке подхо-
ды к определению сущно-
сти прав человека. Какие 
еще аспекты сущности 
прав человека Вы бы вы-
делили? 
2. Какова сущность прав 
человека как юридическо-
го явления? 
3. Сравните дефиниции 
термина «права человека», 
существующие в научной 
литературе, и попытайтесь 
дать свое определение дан-
ной категории. 
4. В чем проявляется взаи-
мосвязь прав человека с 
обязанностями и ответст-
венностью? 
5. В чем проявляется един-
ство прав и обязанностей? 
Является ли верным ут-
верждение «Нет прав без 
обязанностей и нет обя-
занностей без прав»? Зави-
сит ли обладание правами 
от выполнения человеком 
обязанностей? 
6. Как вы считаете, почему 
категорию прав человека в 
основном применяют к 
«вертикальным отношени-
ям», т.е. отношениям меж-
ду человеком и органами 
власти? 

1. Найдите примеры кон-
ституционных норм, в ко-
торых используются тер-
мины «права человека», 
«свободы человека», и по-
думайте о причинах ис-
пользования в конкретном 
случае того или иного по-
нятия. 
2. Приведите примеры сво-
боды человека с точки зре-
ния «позитивной» и «нега-
тивной» концепции свобо-
ды 

2. Конституционные ос-
новы правового положе-
ния человека и гражда-
нина. Элементы консти-
туционно-правового ста-
туса личности: 
– понятие правового стату-
са человека и гражданина; 
– понятие конституционно–
правового статуса человека 

1. Дайте анализ развитию 
конституционного регули-
рования правового поло-
жения человека и гражда-
нина. 
2. В рамках общего кон-
ституционно-правового 
статуса выделите его виды 
в зависимости от субъек-
тов-носителей (например, 

1. Приведите примеры норм 
Конституции Республики 
Беларусь, регулирующих 
элементы конституционно-
правового статуса лично-
сти. 
2. Каких норм в Конститу-
ции Беларуси больше: ре-
гулирующих статус челове-
ка или статус гражданина? 
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и гражданина; 
– элементы правового ста-
туса человека и граждани-
на, их характеристика 

конституционно-правовой 
статус женщин и т.д.). В 
чем проявляется специфи-
ка отдельных видов кон-
ституционно-правового 
статуса с точки зрения их 
содержания, объема пра-
вового регулирования, со-
отношения прав и обязан-
ностей 

3. Правосубъектность: 
– правоспособность; 
– дееспособность; 
– деликтоспособность 

1. Определите содержание 
категории «правосубъект-
ность». Из каких элемен-
тов она состоит и что они 
обозначают? 

1. В нормах каких законо-
дательных актов дается оп-
ределения правоспособно-
сти и дееспособности? 
2. В каких случаях человек 
может быть признан недее-
способным, ограниченно 
дееспособным? Ответ обос-
нуйте нормами закона 

4. Гражданин как поли-
тико-правовое понятие. 
Правовой статус граждан 
как конституционно-пра-
вовой институт 

1. Соотнесите понятия: че-
ловек, личность, гражда-
нин. 
2. Определите подходы к 
пониманию термина «гра-
жданин». Всегда ли его 
использование в законода-
тельстве обращено лишь к 
гражданам Республики Бе-
ларусь? 
3. Почему понятие «граж-
данин» характеризуется 
как политико-правовое? 
4. Определите основопола-
гающий элемент правово-
го статуса граждан 

1. Может ли в законода-
тельстве использоваться 
термин «гражданин» в ши-
роком смысле, обозначаю-
щем любого человека, на 
которого распространяется 
норма права? Если да, то 
найдите такие примеры. 
2. Ссылаясь на конституци-
онно-правовые нормы, оп-
ределите, гарантируется ли 
защита и покровительство 
государства в отношении 
своих граждан, пребываю-
щих за границей. 

5. Гражданство как кон-
ституционно-правовой 
институт 

1. Рассмотрите различные 
научные подходы к опре-
делению понятия «граж-
данство». Какие из харак-
теризующих данное поня-
тие признаков являются 
общепринятыми? По ка-
ким признакам в научных 
дефинициях наблюдаются 
расхождения? 
2. В чем заключается взаи-
мосвязь гражданства и го-
сударства? 
3. Соотнесите понятия 

1. Дано ли в белорусском 
законодательстве опреде-
ление понятия «гражданст-
во»? 
2. Назовите нормативные 
правовые акты, регули-
рующие вопросы граждан-
ства Республики Беларусь. 
3. На основании изучения 
законодательных актов о 
гражданстве Республики 
Беларусь покажите, каким 
образом такие признаки 
гражданства, как устойчи-
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«гражданство» и «поддан-
ство». Есть ли отличия? 
4. Дайте характеристику 
понятия «наднациональное 
гражданство»? Влияет ли 
оно на конституционно-
правовой статус личности? 
5. Каковы негативные по-
следствия двойного граж-
данства (многогражданст-
ва)? 

вый и длящийся характер 
отношений государства и 
человека, учтены в прави-
лах определения граждан-
ства по рождению, требо-
ваниях для приема в граж-
данство, основаниях для 
регистрации гражданства 

6. Принципы гражданства 1. Проанализировав пере-
чень принципов гражданст-
ва, закрепленный в бело-
русском законодательстве, 
сделайте вывод об их дос-
таточности, необходимости 
обоснованности норматив-
ного урегулирования. 
2. Определите содержание 
следующих принципов 
гражданства: 
– гражданство Республики 
Беларусь является равным 
для всех граждан Респуб-
лики Беларусь независимо 
от оснований его приобре-
тения; 
– гражданство Республики 
Беларусь не может быть 
предоставлено против во-
ли лица; 
– никто не может быть 
лишен гражданства Рес-
публики Беларусь или 
права изменить граждан-
ство; 
– Республика Беларусь 
стремится к избежанию 
случаев безгражданства 

1. Найдите нормы, в кото-
рых отражены принципы 
гражданства Республики 
Беларусь. 
2. На основе анализа норм 
конституционного права 
определите, есть ли исклю-
чения из принципа равного 
гражданства? 
3. На основе анализа Закона 
«О гражданстве Республики 
Беларусь» определите нор-
мы, которые направлены на 
реализацию принципа гра-
жданства, согласно которо-
му: 
– Республика Беларусь 
стремится к избежанию 
случаев безгражданства; 
– гражданство Республики 
Беларусь не может быть 
предоставлено против воли 
лица. 
4. Какие правовые нормы 
Закона «О гражданстве 
Республики Беларусь» на-
правлены на избежание 
случаев двойного граждан-
ства? 

7. Категория лиц, яв-
ляющихся гражданами 
Республики Беларусь 

 1. На основании изучения 
законодательных актов оп-
ределите категории лиц, 
являющихся гражданами 
Республики Беларусь. 
2. Какие документы под-
тверждают принадлежность 
к гражданству Республики 
Беларусь? 
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8. Основания, условия и 
порядок приобретения 
гражданства Республики 
Беларусь: 
– филиация (приобретение 
гражданства по рождению); 
– прием в гражданство (на-
турализация, укоренение); 
– регистрация 

1. Как Вы понимаете тре-
бование непрерывности 
проживания на территории 
Республики Беларусь при 
приеме в гражданство? 
2. Оправдано ли усмотре-
ние компетентных госу-
дарственных органов при 
принятии решения о со-
кращении либо неприме-
нении семилетнего срока 
проживания при приеме в 
гражданство? 
3. Определите, какие прин-
ципы гражданства реали-
зованы в правилах приоб-
ретения гражданства лица 
по рождению 

1. Изучив нормы Закона «О 
гражданстве Республики Бе-
ларусь», определите способы, 
основания и условия приоб-
ретения гражданства Респуб-
лики Беларусь. Чем отлича-
ются способы приобретения 
гражданства друг от друга? 
2. Изучив нормы Закона «О 
гражданстве Республики 
Беларусь», определите ос-
нования отклонения заяв-
лений о приеме в граждан-
ство Беларуси. 
3. В каких случаях отменя-
ется решение о приеме в 
гражданство Республики Бе-
ларусь? 
4. Как изменяется граждан-
ство детей с изменением 
гражданства родителей? 
Имеет ли значение возраст 
детей для решения вопроса 
об их гражданстве в данной 
ситуации? Исть ли разница 
в изменении гражданства 
детей при изменении граж-
данства обоих родителей 
или одного из них? Изме-
няется ли гражданство ре-
бенка при его усыновле-
нии? Ответы обоснуйте, 
ссылаясь на конституцион-
но-правовые нормы 

9. Основания, условия и 
порядок прекращения гра-
жданства: 
– выход из гражданства 
(экспатриация); 
– утрата гражданства 

1. Проанализируйте осно-
вания для отказа в пре-
кращении гражданства 
Республики Беларусь и от-
ветьте на вопросы: 
– достаточен ли установ-
ленный в Законе перечень 
оснований? 
– обосновано ли установ-
ление тех или иных осно-
ваний для отказа в пре-
кращении гражданства 
Республики Беларусь? 
– поясните фразу «другие 
непогашенные долги и 

1. Изучив нормы Закона «О 
гражданстве Республики 
Беларусь», определите спо-
собы, основания и условия 
прекращения гражданства 
Республики Беларусь. Чем 
отличаются способы пре-
кращения гражданства друг 
от друга? 
2. Изучив нормы Закона «О 
гражданстве Республики Бе-
ларусь», определите, преду-
смотрено ли в Республике 
Беларусь лишение граждан-
ства (денационализация)? 
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обязательства перед Рес-
публикой Беларусь, ее 
юридическими и физиче-
скими лицами»? 
– с какой целью предусмот-
рено такое основание для 
отказа в прекращении гра-
жданства Республики Бела-
русь как отсутствие иного 
гражданства или гаран-
тий его приобретения? 

Допустимо ли закрепление в 
законодательных актах Бе-
ларуси такого способа пре-
кращения гражданства как 
его лишение (в качестве ме-
ры ответственности)? Изу-
чив конституционное зако-
нодательство зарубежных 
стран, определите, разреше-
но ли лишение гражданства 
в других странах? 

10. Органы, принимаю-
щие решения и оформ-
ляющие документы по 
вопросам гражданства 

 1. На основании изучения 
законодательных актов оп-
ределите перечень органов, 
принимающих решения и 
оформляющих документы 
по вопросам гражданства. 
Какой компетенцией в дан-
ной сфере они обладают? 
Приведите примеры. 
2. В каком органе и в каком 
порядке можно обжаловать 
решение об отказе в приеме в 
гражданство Республики Бе-
ларусь или выходе из него? 

11. Порядок рассмотре-
ния вопросов о предос-
тавлении гражданства и 
выходе из гражданства 

 1. Предусмотрено состав-
ление структурно-логичес-
кой схемы, основанное на 
изучении соответствующих 
законодательных актов 

 
2. Выступление с презентацией по теме. 
3. Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и предло-

женных в практикуме. 
5. Рассмотрение письменных самостоятельных работ студентов, вы-

полненных по заданию преподавателя. 
6. Круглый стол на темы: 
–  Эволюция прав человека. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 
1) Эволюция прав человека: исторический и цивилизационный подход. 
2) Генезис прав человека в первобытную эпоху и Древнем мире. 
3) Генезис прав человека в период Средневековья. 
4) Какие права человека нашли закрепление в первых правовых до-

кументах Англии? 
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5) Роль Статутов ВКЛ в развитии прав человека. 
6) Генезис прав человека в Новое время. Нормативное закрепление и 

либерализация прав человека. Социализация прав человека. 
7) Утверждение прав человека в качестве юридических норм в США 

и Франции. Специфика конституционализации прав и свобод человека в 
США. 

8) Этапы эволюции прав человека в процессе их конституционали-
зации. 

9) Цивилизационный подход к исследованию эволюции прав чело-
века; 

–  Генезис научных знаний о правах человека. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 
1. Возникновение и развитие идей о правах и свободах в истории 

человечества. Формирование идей о правах и свободах в античном мире. 
Особенности правового статуса человека в рабовладельческом государ-
стве. 

2. Права человека в Средние века. Ограничение прав и свобод лич-
ности. 

3. Представления о правах человека в период Возрождения и Ре-
формации. 

4. Представления о правах человека в XVII – XVIII вв.  
5. Права человека в западноевропейской философии и правовой 

науке в конце XIX – началеXX вв. 
6. Права человека в русской и белорусской социально-философской, 

юридической и политической мысли. 
7. Концепции прав человека. 
Методические рекомендации к проведению круглого стола даны в 

разделе «Методические указания для подготовки и работы на практиче-
ских занятиях». 

7. Составление документов. 
Используя соответствующие нормативные правовые акты, составьте 

следующие документы: 
− заявление и анкета к заявлению о приеме в гражданство Респуб-

лики Беларусь; 
− заявление о предоставлении гражданства Республики Беларусь в 

порядке регистрации; 
− заявление о регистрации утраты гражданства. 
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Тема 15 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
I. Содержание темы. 
1. Понятие «иностранец» и его правовой статус. 
2. Правовой статус иностранцев, представляющих дипломатический 

корпус своих государств на территории Республики Беларусь. 
3. Понятие «лицо без гражданства». Правовой статус лиц без граж-

данства, проживающих на территории Республики Беларусь. 
4. Институт убежища и правовой статус беженцев на территории 

Республики Беларусь. 
 
II. Список нормативных правовых актов и международных до-

говоров по теме. 
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апр. 1961 г. 
2. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апр. 1963 г. 
3. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
4. Об утверждении Консульского устава Республики Беларусь: Указ Президен-

та Респ. Беларусь от 19 февр. 1996 г. № 82, с изм. и доп. от 21 мая 2010 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 131. – 1/11662. 

5. О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь от 15 мая 2008 г. № 276, с изм. и доп. от 23 янв. 2009 г. // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 27. – 1/ 10431. 

6. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1657. 

7. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь: Закон Респ. Бе-
ларусь от 23 июня 2008 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 

8. Об утверждении Положения о предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных 
вопросах пребывания в республике иностранных граждан и лиц без гражданства: Указ 
Президента Респ. Беларусь от 5 апр. 2006 г. № 204, с изм. и доп. от 18 июня 2009 г. // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009 – № 149. – 1/10795. 

 
III. Список литературы по теме. 
1. Авакьян, С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция / 

С.А. Авакьян. – СПб, 2003. 
2. Андриченко, Л.В. Статус беженцев и вынужденных переселенцев: сравни-

тельно-правовой анализ / Л.В. Андриченко, Е.В. Белоусова // Журнал российского пра-
ва. – 1999. – № 5, 6. 
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3. Аникеева, Е.Д. Принципы конституционно-правового статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства / Е.Д. Аникеева // Государственное строительство и 
право. – Вып. V. – М., 2003. 

4. Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / Г.А. Василевич. 
– Минск: Право и экономика, 2008. – 454 с. 

5. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / 
Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом; Интерпрессервис, 2003. – 832 с. 

6. Валюшко, Н.В. Правовая регламентация статуса иностранцев и лиц без гра-
жданства в Республике Беларусь / Н.В. Валюшко // Весн. БДЭУ. – 2006. – № 3. 

7. Галенская, Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР / Л.Н. Галенская. 
– М., 1982. 

8. Денисова, С.Г. Конституционно-правовой статус беженцев и лиц, ищущих 
убежище: сравнительный анализ законодательства и практики Российской Федерации и 
зарубежных стран: дис. … канд. юрид. наук / С.Г. Денисова. – М., 2002. 

9. Жандарова, М. О правовом положении иностранных граждан в Республике 
Беларусь / М. Жандарова // Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 1. 

10. Захарова, Л.М. Основы дипломатической и консульской службы: учеб. посо-
бие для студентов специальности «Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения», «Международные отношения» вузов / Л.М. Захарова, А.А. Коновало-
ва. – Минск: БГЭУ, 2001. 

11. Иванов, Д.В. Правовой статус беженцев в международном и внутригосудар-
ственном праве: дис. … канд. юрид. наук / Д.В. Иванов. – М., 1999. 

12. Комаровская, Г.Г. Ответственность иностранных граждан и лиц без граждан-
ства за нарушение правил пребывания в Республике Беларусь. Вопросы депортации: 
практическое пособие / Г.Г. Комаровская, Н.И. Макарчик, А.В. Селиванов. – Минск: 
Тесей, 2003. – 64 с. 

13. Корсик, К.А. Теория правового регулирования статуса иностранных граждан 
в Российской Федерации / К.А. Корсик. – М., 1999. 

14. Кунцевич, К.Н. Основы консульской службы: учебно-метод. комплекс / 
К.Н. Кунцевич. – Минск: Изд-во МИУ, 2008.  

15. Лойко, Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: учебник для сту-
дентов вузов / Л.В. Лойко. – Минск: БГУ, 2001. 

16. Огнев, А.С. Временное пребывание иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь: осуществление трудовой и предпринимательской дея-
тельности на территории РБ / А.С. Огнев // Право Беларуси. – 2004. – № 26. 

17. Сборник нормативных документов по консульским вопросам (с коммент.) / авт. 
коммент.: Л.В. Павлова [и др.]; под общ. ред. Л.В. Павловой. – Минск: Тесей; ЕГУ, 2004. 

18. Смирнова, Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глоба-
лизации / Е.С. Смирнова. – М., 2003. 

19. Тихиня, В. Правовое положение иностранных физических лиц в Республике 
Беларусь / В. Тихиня // Юстыцыя Беларусi. – 2000. – № 3. 

20. Тоцкий, Н.Н. Введение в миграционное право / Н.Н. Тоцкий; отв. ред. 
Н.А. Михалева. – М., 1999. 

21. Тюркин, М.Л. Историко-правовой анализ миграционных систем России, 
США, Франции и ФРГ / М.Л. Тюркин. – М., 2004. 

 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Иностранец; лицо без гражданства; апатрид; бипатрид; беженец; вы-

нужденный переселенец; конституционно-правовой статус; миграция; по-
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литическое убежище; постоянное проживание; временное проживание; 
временное пребывание; национальный режим; режим наибольшего благо-
приятствования; специальный режим; принцип взаимности; вид на жи-
тельство; дипломатический корпус; вынужденная миграция; убежище; 
правовой статус беженца; дополнительная защита; временная защита; ин-
теграция иностранцев, которым предоставлены статус беженца или допол-
нительная защита; высылка из страны; экстрадиция. 

 
V. Предлагаемые темы докладов. 
1. Конституционно-правовые статусы и режимы иностранных граж-

дан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. 
2. Проблемы закрепления правового статуса иностранных граждан в 

государствах-участниках СНГ. 
3. Влияние глобализации на правовой статус иностранца. 
4. Соотношение правового положения иностранцев и лиц без граж-

данства: общее и особенное. 
5. Основания для приобретения статуса беженца: международное и 

национальное регулирование. 
6. Институты дополнительной и временной защиты как гарантия 

реализации права на убежище. 
7. Отличия в правовом статусе беженцев и вынужденных пересе-

ленцев. 
 

VI. Тестовые задания и задачи. 

Тестовые задания 
1. Конституционное законодательство для иностранных граждан на 

территории Беларуси ограничивает:  
а) свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства; 
б) право на жизнь; 
в) свободу труда; 
г) право избирать и избираться; 
д) свободу предпринимательства; 
е) свободу слова;  
ж) право на объединение; 
з) право на доступ к государственной службе. 
2. Конституционно-правовой статус лиц без гражданства в Беларуси 

приравнивается к статусу:  
а) граждан Республики Беларусь;  
б) иностранных граждан. 
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3. Иностранные граждане в Республике Беларусь освобождаются от 
обязанности:  

а) нести военную службу; 
б) платить налоги; 
в) соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь; 
г) беречь памятники истории и культуры1. 
4. Какие из нижеперечисленных признаков характеризуют понятие 

«беженец»? 
а) лицо преследуется по признаку расы, вероисповедания, граждан-

ства, принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений; 

б) лицо находится на территории страны своей гражданской принад-
лежности; 

в) лицо не желает оставаться в стране своей гражданской принад-
лежности в силу тяжелого экономического положения. 

5. Статус беженца в Республике Беларусь может получить: 
а) иностранец; 
б) гражданин Республики Беларусь; 
в) лицо без гражданства. 

Задачи 
1. Лидер национально-освободительного движения Оджакуль, воз-

главляющий вооруженную национально-освободительную борьбу с при-
менением террористических методов в Турмании, обратился в государст-
венные органы Беларуси с просьбой о предоставлении политического убе-
жища. Он заявил, что является жертвой в своей стране, его преследуют за 
общественно-политическую деятельность и убеждения, а они соответст-
вуют принципу мирового сообщества о праве наций на самоопределение.  

Удовлетворят ли его просьбу? Ответ обоснуйте нормами законода-
тельства. 

2. Польский гражданин Лех Виченца, постоянно проживающий в со-
ответствии с видом на жительство в Республике Беларусь в течение 15 лет, 
просит принять его дворником в горвоенкомат и в связи с этим предоста-
вить ему служебное жилье.  

Какую просьбу удовлетворят?2 
                                                 

1 Идеи тестов №№ 1 – 3 взяты из следующего источника: Мазаев, В.Д. Консти-
туционное право Российской Федерации: практикум / В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, 
В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

2 Идеи задач №№ 1, 2 взяты из следующего источника: Мазаев, В.Д. Конституцион-
ное право Российской Федерации: практикум / В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, 
В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
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3. Временно проживающий гражданин Украины В.А. Шматко  полу-
чил отказ райисполкома Лепельского района Витебской области в приоб-
ретении им в собственность 12 соток земли сельскохозяйственного назна-
чения в связи с тем, что иностранные граждане на территории Беларуси не 
вправе иметь в собственности землю. Шматко отказали в приеме на работу 
в коммерческую организацию, поскольку у гражданина Украины отсутст-
вовало разрешение на работу. За вход в музей Шматко заплатил за билет в 
три раза больше, чем его друг, белорус Иванов.  

Правомерно ли ограничение прав иностранного гражданина в каж-
дой из указанных ситуаций?1 

4. Заполните пропуски: 
В Республике Беларусь статус беженца предоставляется … (кому?), 

находящемуся на территории … (какого государства?) в силу вполне обос-
нованных опасений стать … (кем?) в государстве гражданской принадлеж-
ности по … (каким признакам?), который не может или не желает в силу 
таких опасений … (что делать?) этого государства, или … (кому?), нахо-
дящемуся на территории … (какого государства?) вследствие указанных 
опасений, которое не может или не желает … (что делать?) в государство 
прежнего обычного места жительства в силу таких опасений. 

5. Заполните пропуски: 
В Республике Беларусь дополнительная защита предоставляется … 

(кому?), находящемуся на территории … (какого государства?), у которого 
отсутствуют основания для предоставления ему … (какого статуса?), но 
существуют вполне обоснованные опасения … (какие именно?), и который 
не может или не желает вследствие таких опасений … (что делать?), или 
… (кому?), находящемуся на территории … (какого государства?), у кото-
рого отсутствуют основания для предоставления ему … (какого статуса?), 
но существуют указанные опасения и которое не может или не желает … 
(что делать?) в силу таких опасений. 

6. Заполните пропуски: 
В Республике Беларусь временная защита предоставляется … (ко-

му?), индивидуальное рассмотрение ходатайств о защите которых невоз-
можно … (по какой причине?). 

                                                 
1. Идея задачи взята из следующего источника: Мазаев, В.Д. Конституционное 

право Российской Федерации: практикум / В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, 
В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006 
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7. Заполните пропуски:  
1) рассмотрение ходатайства о защите осуществляется в течение … 

(какого срока?) со дня … (чего?); 
2) решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении стату-

са беженца и (или) дополнительной защиты принимается … (каким орга-
ном?) на основании материалов дела с учетом … (какого заключения?); 

3) статус беженца предоставляется иностранцу на … (какой срок?); 
4) дополнительная защита предоставляется иностранцу на … (какой 

срок?); 
5) срок предоставления временной защиты определяется … (каким 

органом?), но не может превышать … (скольки лет?). 

8. Иностранный гражданин ходатайствует о признании его бежен-
цем. Какое решение будет принято по его ходатайству, если он: а) покинул 
государство прежнего обычного местожительства вследствие голода, эпи-
демии и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) получил обоснованный отказ в признании беженцем в одном из госу-
дарств, присоединившихся к Конвенции Организации Объединенных На-
ций 1951 г. о статусе беженцев и к Протоколу 1967 г., касающемуся стату-
са беженцев; в) является гражданином с двойным гражданством. 

9. Лицо без гражданства, уже имеющее разрешение на постоянное 
проживание на территории Беларуси в связи с тем, что состоит в браке с 
гражданином Республики Беларусь, ходатайствует о предоставлении ему 
статуса беженца.  

Какое решение будет принято компетентными органами по его об-
ращению? 

10. Иностранный гражданин ходатайствует о предоставлении ему 
политического убежища в Республике Беларусь. Будет ли оно ему предос-
тавлено, если: 

а) лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Рес-
публике Беларусь преступлением, или виновно в совершении действий, 
противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций; 

б) лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу 
либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подле-
жащий исполнению обвинительный приговор суда на территории Рес-
публики Беларусь; 

в) лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследо-
вание; 
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г) лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократи-
ческими институтами в области защиты прав человека; 

д) лицо представило заведомо ложные сведения; 
е) лицо имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется. 

11. Сотрудник консульства Республики Куба в Беларуси был вызван 
в качестве свидетеля по уголовному делу, однако, по повестке не явился, а 
прислал по почте известную ему информацию. Устно давать показания со-
трудник консульства отказался.  

Правомерны ли его действия? 

12. Сын главы консульского учреждения одного иностранного госу-
дарства в Беларуси совершил на территории Беларуси дорожно-транс-
портное происшествие, в результате был причинен материальный ущерб.  

Подлежит ли ответственности (и в каком объеме) данный гражда-
нин?1 

 
VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
1. Заполните таблицу, которая будет отражать отличие правового 

статуса гражданина Республики Беларусь и иностранца (лица без граждан-
ства). Существуют ли особенности защиты прав данных субъектов? 

 

Права Гражданин 
Республики Беларусь 

Иностранец 
(лицо без гражданства) 

Право на жизнь Подтверждение нормами 
законодательства, особен-
ности реализации и защи-
ты 

Подтверждение нормами 
законодательства, особен-
ности реализации и защи-
ты 

Право на …   
 
2. На основании изучения Закона Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-
ларусь» заполните таблицу, которая будет отражать отличие правового 
статуса иностранцев (лиц без гражданства), имеющих различный правовой 
режим. 

 

                                                 
1 Идеи задач №№ 8 – 12 взяты из следующего источника: Боков, Ю.А. Сборник 

заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Конституционное (го-
сударственное) право Российской Федерации» / Ю.А. Боков, А.О. Иншакова. – Волго-
град: Изд-во ВРО МСЮ, 2004. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Название темы 
Кол-во 
часов 

Формы работы и контроля 

Тема 10 
Правовое положение иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в Республике Беларусь 

2 – опрос;  
– дискуссия;  
– работа с законодательством;  
– презентация по теме; 
– выступление с докладами; 
– решение задач, тестов;  
– рассмотрение письменных самостоя-
тельных работ, выполненных по зада-
нию преподавателя; 
– составление документов 

 
1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 
 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Понятие «иностра-
нец» и его правовой 
статус: 
– понятие «иностранец»; 
– правовое регулирова-
ние правового статуса 
иностранных граждан в 
Республике Беларусь; 
– понятие и элементы 
правового статуса ино-
странца 

1. От чего зависит объем 
прав иностранцев в кон-
кретном государстве? 
2. Определите элементы 
правового статуса иностран-
ного гражданина. Можно ли 
данные элементы разделить 
на первичные и вторичные 
(вытекающие из первых)?  
3. Дайте определение и рас-
кройте содержание элемен-
тов правового статуса ино-
странца в Республике Бела-
русь. 
4. Определите и охарактери-
зуйте правовые режимы, ко-
торые могут быть установ-
лены для иностранца в кон-
кретном государстве. Какие 
правовые режимы для ино-
странцев предусмотрены в 
белорусском законодатель-
стве? 

1. На основании изучения 
законодательных актов Рес-
публики Беларусь опреде-
лите понятие «иностранец». 
Чем данное лицо отличается 
от гражданина Республики 
Беларусь? 
2. На основании анализа бе-
лорусского законодательст-
ва дайте характеристику 
следующим элементам пра-
вового статуса иностранца, 
а также определите их отли-
чие от соответствующих 
элементов правового стату-
са белорусских граждан: 
- принципы правового ста-
туса иностранца; 
– права иностранца в раз-
личных сферах обществен-
ных отношений; 
– конституционные обязан-
ности иностранца 

2. Правовой статус ино-
странцев, представ-
ляющих дипломатиче-
ский корпус своих госу-
дарств на территории 
Республики Беларусь 
 

1. Определите соотношение 
международного права и на-
ционального законодательст-
ва в организации дипломати-
ческой и консульской служ-
бы. 
2. Как соотносятся диплома-
тическая и консульская 

1. На основе анализа норм 
международного права и на-
ционального законодательст-
ва определите привилегии и 
иммунитеты, характеризую-
щие особенности правового 
статуса иностранцев, пред-
ставляющих дипломатиче-
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служба? 
3. Есть ли отличия в приви-
легиях и иммунитетах персо-
нала дипломатических и кон-
сульских учреждений? 
4. Определите начало и конец 
действия привилегий и им-
мунитетов иностранцев, 
представляющих дипломати-
ческий корпус своих госу-
дарств на территории Рес-
публики Беларусь 

ский корпус своих госу-
дарств на территории Рес-
публики Беларусь.  
2. Предусмотрены ли какие-
либо изъятия из предостав-
ляемых прав? 
3. Какие обязанности преду-
смотрены для иностранцев, 
представляющих дипломати-
ческий корпус своих госу-
дарств на территории Рес-
публики Беларусь? 

3. Понятие «лицо без 
гражданства». Право-
вой статус лиц без гра-
жданства, проживаю-
щих на территории 
Республики Беларусь: 
– понятие «лицо без гра-
жданства», «апатрид»; 
– отличие лиц без граж-
данства от иностранных 
граждан; 
– правовое регулирова-
ние правового статуса 
лиц без гражданства в 
Республике Беларусь; 
– понятие и элементы 
правового статуса лиц 
без гражданства 

1. От чего зависит объем 
прав лиц без гражданства в 
конкретном государстве? 
2. Определите элементы 
правового статуса лиц без 
гражданства.  
3. Дайте определение и рас-
кройте содержание элемен-
тов правового статуса лиц 
без гражданства в Респуб-
лике Беларусь. 
4. Определите и охарактери-
зуйте правовые режимы, ко-
торые могут быть установ-
лены для лиц без граждан-
ства в конкретном государ-
стве. Какие правовые режи-
мы для лиц без гражданства 
предусмотрены в белорус-
ском законодательстве? 

1. На основании изучения 
законодательных актов Рес-
публики Беларусь опреде-
лите понятие «лицо без гра-
жданства», чем данное лицо 
отличается от гражданина 
Республики Беларусь, ино-
странного гражданина? 
2. На основании анализа бе-
лорусского законодательст-
ва дайте характеристику 
следующим элементам пра-
вового статуса лица без 
гражданства, а также опре-
делите их отличие от соот-
ветствующих элементов 
правового статуса белорус-
ских граждан: 
- принципы правового ста-
туса лиц без гражданства; 
- права лиц без гражданства 
в различных сферах обще-
ственных отношений; 
- конституционные обязан-
ности лиц без гражданства 

4. Институт убежища и 
правовой статус бежен-
цев на территории Рес-
публики Беларусь: 
– понятие «вынужденная 
миграция», «убежище», 
«беженец», «временная 
защита», «дополнитель-
ная защита»; 
– правовое регулирова-
ние института убежища и 
правового статуса бе-

1. Как соотносятся катего-
рии «убежище» и «статус 
беженца»? 
2. Чем отличаются институ-
ты временной и дополни-
тельной защита, предусмот-
ренные законодательством 
Республики Беларусь? 
3. Проанализируйте различ-
ные формы защиты ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Республике 

1. Предусмотрен ли в зако-
нодательстве Республики 
Беларусь статус вынужден-
ного переселенца? Сравните 
с российским законодатель-
ством. 
2. Проанализируйте нормы 
закона «О предоставлении 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства ста-
туса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты в 
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женцев в Республике Бе-
ларусь; 
– понятие и элементы 
правового статуса лиц, 
ищущих убежища; обла-
дающих статусом бежен-
ца; которым предостав-
лена дополнительная или 
временная защита на 
территории Республики 
Беларусь 

Беларусь и определите: 
- какая из форм защиты яв-
ляется наиболее полной по 
своему содержанию (с точки 
зрения предоставляемых 
прав, свобод, гарантий и 
т.д.)? 
- достаточно ли предусмот-
ренных белорусским зако-
нодательством форм защиты 
с точки зрения обеспечения 
права убежища, принципов 
международного права, ка-
сающихся института бежен-
цев? 

Республике Беларусь» и оп-
ределите отличия в проце-
дурах предоставления ста-
туса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты. 
3. Проанализируйте нормы 
закона «О предоставлении 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства ста-
туса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты в 
Республике Беларусь» и оп-
ределите отличия в право-
вом статусе беженцев, лиц, 
которым предоставлена до-
полнительная или времен-
ная защита 

 
2. Выступление с презентацией по теме. 
3. Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и предло-

женных в практикуме. 
5. Рассмотрение письменных самостоятельных работ студентов, вы-

полненных по заданию преподавателя. 
6. Составление документов. 
Составьте жалобу иностранца на решение государственного органа 

Республики Беларусь об отказе в регистрации (в выдаче разрешения на по-
стоянное проживание или др. решение) с описанием фабулы ситуации и 
обоснованием своей позиции. 
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Тема 16 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА 

 
I. Содержание темы. 
1. Особенности конституционных (основных) прав, свобод и обя-

занностей. 
2. Принципы прав человека. 
3. Классификация основных прав и свобод граждан. 
4. Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии. 
5. Политические права и свободы граждан, их содержание и гарантии. 
6. Социально-экономические права граждан, их содержание и га-

рантии.  
7. Культурные права граждан, их содержание и гарантии. 
8. Конституционные обязанности граждан. 
9. Гарантии основных прав, свобод и обязанностей граждан Респуб-

лики Беларусь. 
10. Государственная защита прав человека и гражданина.  
11. Общественная защита прав и свобод человека и гражданина.  
12. Международные стандарты в области основных прав и свобод 

человека и гражданина. 
13. Универсальный механизм защиты основных прав и свобод чело-

века и гражданина. 
 
II. Список нормативных правовых актов по теме. 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 
3. Избирательный кодекс Республики Беларусь. 
4. Трудовой кодекс Республики Беларусь. 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
6. Гражданский кодекс Республики Беларусь. 
7. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
8. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
9. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об админист-

ративных правонарушениях. 
10. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Бела-

русь. 
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11. О порядке и условиях содержания лиц под стражей: Закон Респ. Беларусь. 
12. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 
13. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-

публике Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 
14. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства стату-

са беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь. 

15. О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 
граждан Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 

16. О национальных меньшинствах Республики Беларусь: Закон Респ. Бела-
русь. 

17. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь. 

18. О военном положении: Закон Респ. Беларусь. 
19. О чрезвычайном положении: Закон Респ. Беларусь. 
20. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 
21. О политических партиях: Закон Респ. Беларусь. 
22. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь. 
23. О средствах массовой информации: Закон Респ. Беларусь. 
24. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь. 
25. О правах ребенка: Закон Респ. Беларусь. 
26. Об образовании: Закон Респ. Беларусь. 
27. Об обращениях граждан: Закон Респ. Беларусь. 
 
III. Список литературы по теме. 
1. Бойцова, В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт / 

В.В. Бойцова. – М.: БЕК, 1996. 
2. Василевич, Г.А. Конституционное правосудие на защите прав и свобод чело-

века / Г.А. Василевич. – Минск, 2003. 
3. Василевич, Г.А. Конституция и некоторые аспекты защиты прав и свобод 

граждан / Г.А. Василевич. – Минск: Знание, 1999. 
4. Василевич, Г.А. Конституция. Человек. Государство / Г.А. Василевич. – 

Минск, 2002. 
5. Василевич, Г.А. Права человека: пособие для студентов юрид. фак. специ-

альности 1-24 01 02 «Правоведение» / Г.А. Василевич, А.В. Шавцова. – Минск: БГУ, 
2006. 

6. Глухарева, Л.И. Права человека в современном мире. Социально-
философские основы и государственно-правовое регулирование / Л.И. Глухарева. – М.: 
Юрист, 2003. 

7. Иванов, Г.И. Права человека: учеб. пособие / Г.И. Иванов; под ред. 
М.Ф. Чудакова. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2004. 

8. Карташкин, В.А. Права человека в международном и внутригосударствен-
ном праве / В.А. Карташкин; отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Институт государства и 
права, 1995. 

9. Котляр, И.И. Права человека: учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений / И.И. Котляр. – Минск: Тесей, 2002. 

10. Люшер, Ф. Конституционная защита прав и свобод личности / Ф. Люшер; 
пер. с франц. – М.: Прогресс-Универс, 1993. 
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11. Права человека: учебник для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА, 
2004. 

12. Права человека в системе социально-гуманитарных знаний / редкол.: 
А.Д. Гусев [и др.]. – Минск, 2002. 

13. Права человека: сб. междунар.-правовых документов / сост. В.В. Щербов. – 
Минск: Белфранс, 1999. 

14. Саидов, А.Х. Международное право прав человека / А.Х. Саидов. – М., 
2002. 

15. Сахаров, А.Д. Мир, прогресс, права человека / А.Д. Сахаров. – Л., 1990. 
16. Эбзеев, Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Россий-

ской Федерации / Б.С. Эбзеев. – М., 2005. 
17. Энтин, М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы 

/ М.Л. Энтин. – М.: Изд-во МНИМП, 1997. 
 
IV. Работа с терминологией по теме. 
Права человека и гражданина; конституционные права, свободы и 

обязанности человека; основные права человека и гражданина; естествен-
ные права; система основных прав и свобод; личные права; политические 
права; экономические права; социальные права; культурные права; поко-
ления прав человека; индивидуальные и коллективные права; принципы 
прав человека; дискриминация. 

Право на жизнь; смертная казнь; неприкосновенность личности; не-
прикосновенность жилища; неприкосновенность частной жизни; свобода 
передвижения и выбора места жительства; право убежища; свобода совес-
ти и вероисповедания; право участвовать в управлении делами государст-
ва; право обращений; свобода информации; право на мирные собрания и 
публичные манифестации; свобода мысли и слова; право на объединение; 
свобода труда и право на труд; забастовка; право частной собственности; 
право на предпринимательскую деятельность; право на социальное обес-
печение; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на жи-
лище; право на благоприятную окружающую среду; право на образование; 
право на участие в культурной жизни; свобода творчества. 

Обязанность; основная обязанность человека и гражданина; консти-
туционная обязанность; налог; воинская обязанность; альтернативная гра-
жданская служба. 

Понятие ограничения прав и свобод; цели ограничений прав и сво-
бод; виды ограничений прав и свобод; чрезвычайное положение; военное 
положение. 

Гарантии прав и свобод; конституционные гарантии прав и свобод; 
признание прав и свобод; защита прав человека; государственная защита 
прав человека; общественная защита прав человека; самозащита прав и 
свобод; обжалование нарушений прав и свобод; судебная защита прав и 
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свобод; конституционная индивидуальная жалоба; омбудсмен; универ-
сальный механизм защиты прав человека; региональные системы защиты 
прав человека; национальная система защиты прав человека; Междуна-
родный Билль о правах человека; Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод; Система органов ООН по защите прав человека; конвен-
ционные органы ООН; Комитет по правам человека при ООН; Совет по 
правам человека при ООН; специализированные учреждения ООН; Евро-
пейский суд по правам человека. 

 
V. Предлагаемые темы докладов. 
1. Конституционализация прав человека в мировой истории. 
2. Права и свободы человека в истории Беларуси. 
3. Права человека в истории философской и общественно-

политической мысли Беларуси. 
4. Свобода как принцип прав человека. 
5. Право на свободу и личную неприкосновенность: белорусское за-

конодательство и международно-правовые стандарты. 
6. Подходы к пониманию равенства как принципа прав человека. 
7. Предпосылки возникновения новых поколений прав человека. 
8. Коллективные права: понятие, содержание, правовое регулиро-

вание. 
9. Право на жизнь и право на смерть. 
10. Право на достойное человеческое существование. 
11. Проблемы реализации прав национальных меньшинств. 
12. Международная защита прав ребенка. 
13. История принятия Устава ООН. 
14. Значение Всеобщей декларации прав человека. 
15. Значение Международного Билля о правах человека. 
16. Всеобщая декларация и Международные пакты: общие черты и 

отличия. 
17. Реформирование системы органов ООН. 
18. От Комиссии к Совету по правам человека. 
19. Механизмы защиты прав человека в рамках конвенционных ко-

митетов ООН. 
20. Международные неправительственные правозащитные органи-

зации и движения: их роль в деле защиты прав человека. 
21. Основные европейские документы в области прав человека. 
22. Роль судебной практики Европейского Суда по правам человека 

в защите прав и свобод. 
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23. Защита прав человека в Европейском Союзе. 
24. Европейский Союз и Совет Европы: направления взаимодейст-

вия в сфере прав человека. 
25. Защита прав человека в Республике Беларусь в рамках админи-

стративно-правовых форм (сравнительный анализ белорусского и зару-
бежного опыта). 

 
VI. Тестовые задания и задачи. 

Тестовые задания 
1. Конституционные права и свободы характеризуются следующими 

особенностями: 
а) являются правами «первого поколения»; 
б) являются основными правами человека; 
в) закреплены в Конституции Республики Беларусь; 
г) являются индивидуальными правами; 
д) являются естественными правами; 
е) являются коллективными правами; 
ж) являются основополагающими в определении конституционно-

правового статуса человека. 
2. К принципам прав человека, закрепленным в Конституции Рес-

публики Беларусь, относятся: 
а) принцип толерантности; 
б) принцип гуманизма; 
в) принцип солидарности; 
г) принцип равенства перед законом. 
3. Республика Беларусь признает приоритет: 
а) общепризнанных принципов и норм международного права; 
б) общепризнанных принципов международного права; 
в) общепризнанных принципов международного права, а также норм 

международных договоров Республики Беларусь. 
4. К принципам деятельности судов относят: 
а) единоличность при рассмотрении дела; 
б) законность; 
в) независимость судебной власти; 
г) равенство граждан перед законом; 
д) несменяемость судей. 
5. К «первому» поколению прав человека относятся: 
а) личные и политические права; 
б) социально-экономические права; 
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в) личные, политические, а также часть экономических прав; 
г) культурные права. 
6. К какому «поколению» прав человека относятся коллективные 

права? 
а) первому; 
б) второму; 
в) третьему; 
г) четвертому. 
7. Какие из нижеперечисленных прав можно отнести к коллектив-

ным? 
а) право на жизнь; 
б) право народов на развитие; 
в) право на свободу слова; 
г) право на мир; 
д) право наций на самоопределение; 
е) право на собственность; 
ж) право на здоровую окружающую среду; 
з) право народов на суверенитет. 
8. Какие из нижеперечисленных прав можно отнести только к правам 

гражданина? 
а) право на жизнь; 
б) право на участие в управлении делами государства; 
в) избирательное право; 
г) право на социальное обеспечение; 
д) право на труд; 
е) свобода собраний. 
9. Какие из нижеперечисленных прав можно отнести к социально-

экономическим? 
а) право на свободу; 
б) право на свободу предпринимательской деятельности; 
в) право на свободу слова; 
г) право собственности; 
д) право на труд; 
е) право на получение и распространение информации; 
ж) право на образование; 
з) право на развитие; 
и) право на социальное обеспечение. 
10. Принадлежность лица к национальным меньшинствам определя-

ется: 
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а) решением государственного органа в соответствии с процедурой, 
установленной в законодательстве; 

б) индивидуальным выбором самого человека; 
в) его родителями. 
11. Составьте возможные классификации прав человека: 
− индивидуальные; 
− трудовые; 
− политические; 
− закрепленные в международных документах; 
− гражданина; 
− коллективные; 
− социальные; 
− гражданские; 
− экономические; 
− закрепленные в региональных документах; 
− культурные; 
− человека; 
− Закрепленные в национальном законодательстве1. 
12. Документ, который стал первым и основополагающим докумен-

том современной эпохи в области защиты прав человека: 
а) Международный билль о правах; 
б) Международный пакт о гражданских и политических правах; 
в) Устав ООН. 
13. Международный билль о правах человека включает в себя: 
а) Международный пакт о гражданских и политических правах; 
б) два Факультативных протокола к Международному пакту о граж-

данских и политических правах; 
в) Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 
г) Всеобщая декларация прав человека; 
д) Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах; 
е) Конвенция о правах ребенка. 
14. Выберите правильный вариант ответа. Первый Факультативный 

протокол принят: 
а) ко Всеобщей декларации прав человека; 

                                                 
1 Шавцова, А.В. Права человека (Право прав человека): учеб.-метод. комплекс 

для студентов юридического фак. / А.В. Шавцова. – Минск: БГУ, 2005. – С. 14. 



 105 

б) к Международному пакту об экономических, социальных и куль-
турных правах; 

в) Международному пакту о гражданских и политических правах. 
15. Выберите правильный вариант ответа. На отмену смертной казни 

направлен: 
а) Факультативный протокол № 1 к Международному пакту о граж-

данских и политических правах; 
б) Факультативный протокол № 2 к Международному пакту о граж-

данских и политических правах. 
16. ООН создана в соответствии: 
а) со Всеобщей декларацией прав человека; 
б) с Международным биллем о правах человека; 
в) Уставом ООН; 
г) Хельсинским заключительным актом. 
17. Создание каких органов было предусмотрено Уставом ООН? 
а) Генеральной Ассамблеи; 
б) Комиссии по правам человека; 
в) Комитета по правам человека; 
г) ЭКОСОС; 
д) Комитета по правам инвалидов; 
е) Верховного комиссара по правам беженцев; 
ж) Центра по правам человека; 
з) Совета по опеке; 
и) Международного суда; 
к) Совета безопасности. 
18. Главными органами ООН являются: 
а) Генеральная Ассамблея; 
б) ЭКОСОС; 
в) Центр по правам человека; 
г) Комиссия по правам человека; 
д) Международный Суд; 
е) Совет Безопасности. 
19. В Международный Суд могут обращаться: 
а) государства – члены ООН; 
б) граждане; 
в) политические организации; 
г) все государства; 
д) государства и граждане; 
е) государства и общественные организации. 
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20. Международный Суд рассматривает: 
а) споры между государствами; 
б) споры между государством и частными лицами; 
в) споры между частными лицами. 
21. Решения Международного Суда: 
а) обязательны для государств – сторон в споре, выразивших на это 

согласие; 
б) носят консультативный характер; 
в) не имеют обязательной юридической силы. 
22. Какой орган заменил действовавшую в рамках ЭКОСОС Комис-

сию по правам человека? 
а) Верховный комиссар по правам человека; 
б) Центр по правам человека; 
в) Совет по правам человека; 
г) Комитет по правам человека; 
д) Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. 
23. Какой орган учрежден в соответствии с Международным пактом 

о гражданских и политических правах? 
а) Совет по правам человека; 
б) Международный Суд; 
в) Комитет по правам человека; 
г) Европейский Суд по правам человека. 
24. В круг задач какой организации непосредственно входит защита 

культурных прав человека? 
а) ЮНЕСКО; 
б) ОБСЕ; 
в) МОТ. 
25. Какой основной документ по правам человека действует в рамках 

Совета Европы? 
а) Хельсинский заключительный акт; 
б) Конвенция о правах человека и основных свободах; 
в) Парижская хартия для новой Европы; 
г) Венская декларация. 
26. Какой правозащитный орган создан в соответствии с Конвенцией 

о правах человека и основных свободах? 
а) Европейский Суд по правам человека; 
б) Комитет министров Совета Европы; 
в) Международный Суд; 
г) Комитет по правам человека. 
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27. Какой документ предусматривает возможность обратиться в Ев-
ропейский Суд по правам человека для защиты своих прав? 

а) Международный пакт о гражданских и политических правах; 
б) Факультативный протокол № 1 к Международному пакту о граж-

данских и политических правах; 
в) Европейская Конвенция о защите прав человека. 
28. Одним из основных условий вступления в Совет Европы явля-

ется: 
а) ратификация Европейской Конвенции о защите прав человека; 
б) отмена смертной казни; 
в) вступление в НАТО. 
29. В Европейский Суд по правам человека могут обращаться: 
а) государства – члены Совета Европы; 
б) неправительственные организации; 
в) граждане государств – членов Совета Европы. 
30. Международный уголовный суд рассматривает дела о преступле-

ниях, совершенных: 
а) государством; 
б) физическим лицом; 
в) чиновником. 
31. «Гуманитарная интервенция» предполагает: 
а) распространение гуманитарного образования; 
б) вмешательство во внутренние дела другого государства в целях 

защиты прав человека; 
в) гуманитарная помощь государству. 
32. Определите критерии допустимости гуманитарной интервен-

ции: 
а) грубые нарушения прав человека неминуемы или уже происходят; 
б) все возможные мирные средства исчерпаны; 
в) согласие государства, грубо нарушающего права человека; 
г) нарушение определенных прав человека; 
д) предъявление государству ультиматума с требованием прекратить 

грубые нарушения прав человека; 
е) гуманитарная интервенция может быть предпринята параллельно с 

действиями Совета Безопасности; 
ж) применение вооруженных сил ограниченное время и по дости-

жении цели должны быть немедленно выведены с иностранной террито-
рии. 
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Задачи 
1. Гражданин Украины, постоянно проживающий в Республике Бе-

ларусь, обратился в суд с целью защиты своих прав. Однако суд отказался 
рассматривать его исковое заявление в связи с тем, что он не является гра-
жданином Республики Беларусь. Правомерны ли действия суда? Наруше-
ны ли принципы прав человека в данной ситуации? 

2. Какие из следующих ситуаций можно отнести к справедливому 
неравенству, а какие к нарушению принципа равноправия:  

− поступление в вуз на конкурсной основе; 
− отказ в принятии на работу женщины по причине ее беременно-

сти; 
− возрастные ограничения при реализации активного и пассивного 

избирательного права; 
− повышенные требования к состоянию здоровья для службы в ор-

ганах внутренних дел; 
− отказ в выдаче водительских прав по медицинским противопока-

заниям; 
− знание языка для приема в гражданство; 
− знание иностранцем языка страны, в которой он намерен зареги-

стрировать брак. 
Приведите свои примеры ситуаций справедливого неравенства. 

3. Гражданин А., работающий в крупном учреждении, взял к себе 
домой, не получив разрешения у непосредственного руководителя, множи-
тельный аппарат «Ксерокс». Всю ночь он печатал листовки с призывом 
бойкотировать выборы. Утром во время расклеивания листовок на оста-
новках он был задержан и доставлен в отдел внутренних дел.  

Является ли этот факт нарушением властями права человека на сво-
боду слова и печати? Укажите условия, наличие которых необходимо для 
беспрепятственного осуществления названной выше свободы. Какие огра-
ничения этого права предусмотрены в белорусском законодательстве? 

4. М. Иванова участвовала в конкурсе, объявленном частной компа-
нией «ХХХ», на замещение должности менеджера по продажам. По ре-
зультатам прохождения конкурса максимальное и равное количество бал-
лов набрали два человека: М. Иванова и И. Петров. После чего директор 
компании объявил, что при прочих равных условиях предпочтение будет 
отдано И. Петрову, поскольку он, как мужчина, может более свободно 
распоряжаться своим временем.  
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Были ли нарушены права М. Ивановой? Если да, то какие? Ответ 
обоснуйте, используя международные и национальные акты. 

5. Гражданка В. – преподаватель средней школы с 10-летнем стажем 
работы. Из-за общего экономического кризиса в стране ей на протяжении 
8 месяцев не выплачивали заработную плату, что существенно ухудшило 
ее материальное положение. Она обратилась в одну из правозащитных ор-
ганизаций для защиты своих конституционных прав.  

Определите, какие права были нарушены в данной ситуации. В ка-
ком международном документе они закреплены? 

6. Родственники тяжело больного пациента, находящегося в коме, 
обратились к главному врачу больницы с просьбой об эвтаназии. К заявле-
нию прилагалось заключение консилиума ведущих специалистов медици-
ны о безнадежном положении здоровья пациента. Главный врач в просьбе 
заявителей отказал.  

Правомерен ли отказ?  

7. Гражданин Беларуси Александров обратился в Министерство фи-
нансов с просьбой предоставить ему информацию о структуре Министер-
ства и порядке рассмотрения обращений граждан в данном органе. Алек-
сандрову предложили сообщить причину его просьбы. Гражданин отказал-
ся обосновать необходимость получения запрашиваемых сведений и в свя-
зи с этим получил отказ в предоставлении информации. 

Правомерно ли данное решение Министерства об отказе в предос-
тавлении информации?  

8. При осуществлении следственных действий по уголовному делу ра-
ботникам правоохранительных органов стало известно о фактах недостойно-
го поведения в семье гражданина Федорова, проходившего по делу в качест-
ве свидетеля. Следователь сообщил об этих фактах на работу гражданина.  

Не нарушил ли следователь конституционное право Федорова на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну?  

9. По Вашему мнению презумпция невиновности означает, что чело-
век невиновен: 1) пока его не арестовали на месте совершения преступле-
ния; 2) пока он не осужден судом; 3) если не докажет свою невиновность; 
4) пока следствие не докажет его виновность; 5) как только вышел акт об 
амнистии; 6) как только деяние, совершенное гражданином, декриминали-
зовано; 7) пока лицо не будет признано обвиняемым? 

10. Религиозное объединение «Дети господни» было ликвидировано 
судом на том основании, что члены данного религиозного объединения 
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передавали в качестве пожертвований объединению все принадлежащие 
им движимые и недвижимые вещи, а потом эти граждане бесследно исче-
зали. Оцените правомерность решения суда. 

11. Религиозная организация была ликвидирована судом на том ос-
новании, что проповедовала отказ от службы в армии, поскольку по уче-
нию, которого придерживаются сторонники данной организации, ношение 
оружия является самым серьезным грехом. Дайте оценку решению суда. 

12. П. и К. пришли в отдел ЗАГС, чтобы подать заявление о регист-
рации брака, и заполнили соответствующие анкеты. Однако работник 
ЗАГСа отказался принять анкеты на том основании, что они заполнены не-
правильно: в графе «национальность» поставлен прочерк. Как Вы оцени-
ваете данную ситуацию? 

13. В ходе предварительного следствия по делу об убийстве выясни-
лось, что подозреваемый К. является верующим человеком, часто посе-
щающим церковь и исповедующимся. Священник, вызванный на допрос, 
отказался давать показания, ссылаясь на тайну исповеди. Подлежит ли он 
ответственности за отказ от дачи показаний? 

14. П., получив повестку в военный комиссариат и явившись туда, 
заявил, что придерживается пацифистских убеждений. Ходатайство П. о 
направлении его на альтернативную гражданскую службу было начальни-
ком военкомата отклонено. На каких нормах Конституции Республики Бе-
ларусь основывается требование П.?1 

15. В августе 1994 г. Ланцов в результате возникшего спора нанес 
телесные повреждения другому лицу, вследствие чего ему было предъяв-
лено уголовное обвинение. В ожидании разбирательства его уголовного 
дела 5 марта 1995 г. он был заключен под стражу и помещен в московский 
следственный изолятор «Матросская тишина». Вскоре после этого состоя-
ние его физического здоровья стало ухудшаться вследствие тяжелых усло-
вий нахождения в тюрьме. Он начал кашлять и задыхаться, повысилась 
температура. Спустя какое-то время после первой недели пребывания 
Ланцова в СИЗО другие задержанные обращались с просьбой оказать ему 
медицинскую помощь, и к нему один или два раза приходил в камеру врач 
и давал аспирин от высокой температуры. Однако в период с 3 по 6 апреля, 
когда состояние его здоровья резко ухудшилось, он не получил никакой 
                                                 

1 Идеи задач №№ 6 – 14 взяты из следующего источника: Боков, Ю.А. Консти-
туционное право России. Сборник задач: учебно-методическое пособие для вузов / 
Ю.А. Боков. – Волгоград: Изд-во ЮНШ, 2004. 
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медицинской помощи несмотря на неоднократные просьбы об этом со сто-
роны других задержанных лиц. 6 апреля, после того как задержанные в 
очередной раз потребовали оказать Ланцову помощь, пришел врач и Лан-
цов в экстренном порядке был госпитализирован в больницу при следст-
венном изоляторе. Однако несмотря на принятые меры через 15 минут он 
скончался. В свидетельстве о смерти в качестве причины его смерти указа-
ны «острая сердечно-сосудистая недостаточность, интоксикация, сильное 
истощение неясной этиологии». 

Мать Ланцова обращалась с неоднократными просьбами о возбуж-
дении уголовного дела по факту смерти ее сына, которые отклонялись. 
Решения прокурора об отказе возбудить уголовное дело основаны на вы-
воде о том, что смерть Ланцова наступила в результате пневмонии в соче-
тании со стрессовыми условиями содержания под стражей и при таких об-
стоятельствах определить виновность сотрудников следственного изолято-
ра невозможно. Поэтому она обратилась в Комитет по правам человека, 
исчерпав, на ее взгляд, все внутренние средства правовой защиты.  

Определите, были ли нарушены права сына Ланцовой? Если да, то 
какие? Присутствовал ли в данном случае состав преступления? Каким, на 
Ваш взгляд, должно быть решение Комитета? 

Определите, приемлемо ли данное сообщение для рассмотрения Ко-
митетом по правам человека? Ответ обоснуйте. Опишите процедуру рас-
смотрения данного сообщения.  

16. Составьте сообщение в Комитет по правам человека: 
− от государства-участника Пакта о нарушении прав человека дру-

гим государством-участником. 
При каких условиях Комитет примет данное сообщение к рассмот-

рению? 
− от лица, которое утверждает, что оно является жертвой наруше-

ния государством какого-либо из прав, изложенных в Пакте. 
При каких условиях Комитет примет данное сообщение к рассмот-

рению? 

17. Гражданин России А. является этническим чеченцем. Он родился 
и проживал в Чеченской республике. В 1994 г. его собственность в Чечен-
ской республике была уничтожена в результате действий военного харак-
тера. С 1996 г. заявитель проживал в г. Нальчик (Кабардино-Балкария), где 
ему была выдана карта вынужденного мигранта. 

27 января 2000 г. гр-н А. возвращался на автомобиле из командиров-
ки из Чеченской республики в г. Нальчик. Примерно в 5 часов вечера его 
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автомобиль был остановлен на пункте проверки на административной гра-
нице между Ингушетией и Кабардино-Балкарией (КБР). После трехчасо-
вой проверки документов и удостоверения личности офицеры ГИБДД 
МВД КБР отказали ему во въезде в Кабардино-Балкарию на основании то-
го, что он является чеченцем.  

Ночью 27 января 2000 г. гр-н А. поехал в объезд и въехал в Нальчик 
через другой пункт проверки.  

24 февраля 2000 г. гр-н А. подал исковое заявление в городской суд 
Нальчика против МВД КБР. Он требовал признания действий офицеров 
милиции незаконными и выплаты компенсации за моральный ущерб, при-
чиненный нарушением его конституционного права на свободу передви-
жения.  

13 апреля 2001 г. городской суд г. Нальчика вынес решение по делу. 
Суд установил, что 28 сентября 1999 г. МВД КБР было принято Указание 
№ 1/220 о порядке пересечения административной границы Кабардино-
Балкарии жителями Чеченской республики. Указание предусматривало 
более строгие проверки транспортных средств и пассажиров чеченской на-
циональности, а также устанавливало специальную регистрацию чеченцев 
на основании миграционных карт. Суд опросил офицеров милиции, нахо-
дившихся на службе 27 января 2000 г. Офицеры утверждали, что гр-н А. не 
предъявил свою миграционную карту; офицеры сообщили это своему на-
чальнику и, следуя его устному приказу, отказали ему в пропуске. Суд ус-
тановил, что гр-н А. не смог доказать, что он в действительности предъя-
вил миграционную карту офицерам милиции и, таким образом, отсутство-
вали основания для признания их действий незаконными. Суд отметил, что 
в ту же ночь заявитель получил разрешение на въезд в Кабардино-
Балкарию на другом пропускном пункте. Суд также проверил регистраци-
онный журнал от 27 января 2000 г. и отметил, что в этот день другие че-
ченские граждане, имевшие миграционные карты, были пропущены на 
территорию Кабардино-Балкарии.  

Гр-н А. обжаловал судебное решение. В частности, он ссылался на 
то, что Указание от 28 сентября 1999 г. является недействительным и не 
подлежит применению, потому что не было официально опубликовано. 
22 мая 2001 г. Верховный Суд КБР оставил судебное решение от 13 апреля 
2001 г. без изменения. 

Гр-н А. обратился в Европейский Суд по правам человека с жалобой 
на то, что ему было отказано во въезде в Кабардино-Балкарию через пункт 
проверки. Он ссылался на ст. 2 Протокола № 4 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, которая в соответствующей части устанавли-
вает следующее:  
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«1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-
либо государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения 
и свободу выбора местожительства ... 

3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в инте-
ресах национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания 
общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравст-
венности или для защиты прав и свобод других лиц. 

4. Права, признанные в п. 1, могут также в определенных районах подлежать 
ограничениям, вводимым в соответствии с законом и обоснованным общественными 
интересами в демократическом обществе». 

Гр-н А. потребовал 300 000 евро в качестве компенсации морального 
вреда.  

Определите, приемлема ли жалоба гр-на А.? Каким требованиям она 
должна соответствовать? Опишите процедуру принятия и рассмотрения 
жалобы Европейским Судом. Определите, было ли нарушено право гр-
на А. на свободу передвижения? Обоснуйте ответ. Какое решение должен 
вынести Европейский Суд? 

18. Националистическая газета «Н» опубликовала заявление, в кото-
ром критиковалась политика властей государства Х. Заявление было со-
ставлено и подписано представителями сотен региональных политических 
и неправительственных организаций (НПО), в т.ч. г-ном С. В заявлении 
содержался призыв к бойкотированию готовившихся выборов в местные 
органы власти в знак протеста против законодательства о выборах, кото-
рое, по мнению лиц, подписавших заявление, несовместимо с Конституци-
ей государства Х. и международными нормами.  

В связи с действиями г-на С. он был вызван в прокуратуру для дачи 
объяснений, а в последствии – в районный суд, который постановил, что 
его подпись под открытым письмом образует состав правонарушения, пре-
дусмотренного Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), 
и подвергнул его штрафу в размере двух минимальных зарплат.  

Г-н С. обжаловал это постановление в областном суде, утверждая, 
что оно является незаконным и необоснованным, т.к. его вина была уста-
новлена на основании его признания, которое было получено под принуж-
дением. По утверждению г-на С., судья не был беспристрастным и угро-
жал подвергнуть его максимальному наказанию в размере десяти мини-
мальных зарплат, а также сообщить об этом его работодателю, если он не 
признает своей вины.  

Председатель областного суда оставил без удовлетворения его жало-
бу, заявив, что факт совершенного им правонарушения подтвержден и не 
был опротестован им в суде. Судья добавил, что вина также подтверждает-
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ся его объяснениями в прокуратуре и его подписью под статьей в газете 
«Н». Доводы г-на С. о том, что со стороны судьи районного суда на него 
было оказано давление, были признаны несостоятельными, поскольку они 
не подтверждаются никакими другими материалами дела. Поэтому поста-
новление суда первой инстанции было подтверждено.  

Г-н С. обжаловал это решение в Верховном Суде, который отклонил 
эту жалобу. Он заявил, что жалоба является необоснованной, факт совер-
шения правонарушения доказан и действия автора сообщения правильно 
квалифицированы как образующие состав правонарушения, предусмот-
ренного КоАП. 

Г-н С. обратился в Комитет по правам человека с сообщением, что 
он является жертвой нарушений государством Х. его прав, предусмотрен-
ных в п. 3g) ст. 14 и ст. 19 Пакта. 

В своих замечаниях относительно приемлемости и существа сооб-
щения государство Х. отметило, что на момент вынесения постановления 
по делу г-на С. действовавшее в тот период законодательство предусмат-
ривало административное взыскание за публичные призывы к бойкотиро-
ванию выборов. Рассматриваемая газетная статья содержала такой призыв; 
этот факт не оспаривался г-ном С. в суде. 

Утверждения г-на С. о том, что со стороны судьи районного суда на 
него было оказано психологическое давление, не были подтверждены в 
ходе расследования, проведенного компетентными государственными ор-
ганами. 

Государство Х. также отметило, что статья КоАП полностью соот-
ветствует п. 3 ст. 19 Пакта, в котором говорится, что пользование правами, 
предусмотренными в п. 2 ст. 19 Пакта, сопряжено с некоторыми ограниче-
ниями, которые должны быть установлены законом. 

Государство Х. отметило, что в противоположность ранее действо-
вавшему законодательству о выборах Избирательный кодекс не содержит 
прямого положения, регулирующего ответственность отдельных лиц, при-
зывающих к бойкотированию выборов, и в КоАП были внесены соответст-
вующие поправки. Более того, КоАП предусматривает, что если лицо, под-
вергнутое административному взысканию, в течение года со дня оконча-
ния исполнения взыскания не совершило нового административного пра-
вонарушения, то это лицо считается не подвергавшимся административ-
ному взысканию. Поэтому не имеется оснований для отмены постановле-
ния суда по делу г-на С., поскольку он считается лицом, не подвергавшим-
ся административному взысканию. Соответственно административное 
взыскание, наложенное на г-на С., не имело для него каких-либо негатив-
ных последствий. 
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Вопросы по задаче: 
– Определите, были ли нарушены в указанной ситуации права чело-

века? Если да, то какие? 
– Определите, к какой группе прав относится нарушенное право, ис-

ходя из известных Вам классификаций прав человека. 
– Приемлемо ли сообщение г-на С.? Каким требованиям оно должно 

соответствовать? Как Вы понимаете выражение «исчерпать все доступные 
внутренние средства правовой защиты»? 

– Может ли Комитет по правам человека рассматривать данное со-
общение? Ответ обоснуйте. 

– Какая процедура установлена для рассмотрения данного рода со-
общений? 

– Могут ли права, о которых сообщает г-н С., быть ограничены? Ес-
ли да, то допустимы и обоснованы ли были ограничения прав в данном 
случае? 

– Каким должно быть решение Комитета по правам человека? Имеет 
ли оно обязательную силу? 

– Какие меры должно предпринять государство для выполнения ре-
шения Комитета по правам человека? 

 
VII. Задания для письменной самостоятельной работы. 
1. Прочитайте выдержки из Конституций Беларуси 1919, 1937, 

1978 гг., касающиеся обязанностей человека и гражданина, и сравните их 
с обязанностями, закрепленными в Конституции 1994 г. (с изм. и доп.). 
Дайте правовой анализ закрепленным в конституциях обязанностям, обра-
тив внимание на следующие моменты: 

− сходство и различие в перечнях обязанностей, установленных в 
рассматриваемых Конституциях; 

− необходимость закрепления каждой из обязанностей в тексте кон-
ституции; 

− правомерность закрепления обязанности с точки зрения принци-
пов правового, демократического государства; 

− преемственность в конституционном закреплении обязанностей; 
− необходимость дополнения либо сокращения перечня обязанно-

стей, предусмотренных в действующей Конституции Республики Бела-
русь. 
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Конституция ССРБ 1919 г. 
12. ССРБ признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглаша-

ет лозунг: «Не трудящийся да не ест». 
13. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-крестьянской рево-

люции ССРБ признает обязанностью всех граждан республики защиту социалистиче-
ского отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право за-
щищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетру-
довые же элементы возлагается отправление иных военных обязанностей. 

Конституция БССР 1937 г. 
Статья 105. Каждый гражданин БССР обязан соблюдать Конституцию Белорус-

ской Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину 
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического 
общежития. 

Статья 106. Каждый гражданин БССР обязан беречь и укреплять общественную, 
социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу совет-
ского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажиточной и 
культурной жизни всех трудящихся. 

Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, яв-
ляются врагами народа. 

Статья 107. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба 
в Рабоче-крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан 
БССР. 

Статья 108. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина БССР. 
Измена Родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба воен-
ной мощи государства, шпионаж – караются по всей строгости закона как самое тяжкое 
злодеяние. 

Конституция БССР 1978 г. 
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения граждани-

ном своих обязанностей. 
Гражданин Белорусской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конститу-

цию Белорусской ССР и советские законы, уважать правила социалистического обще-
жития, с достоинством нести высокое звание советского гражданина. 

Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина 
Белорусской ССР – добросовестный труд в избранной им области общественно полез-
ной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно по-
лезного труда несовместимо с принципами социалистического общества. 

Статья 59. Гражданин Белорусской ССР обязан беречь и укреплять социалисти-
ческую собственность. Долг гражданина Белорусской ССР – бороться с хищениями и 
расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться 
к народному добру. 

Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по за-
кону.  

Статья 60. Гражданин Белорусской ССР обязан оберегать интересы Советского 
государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета. 

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина 
Белорусской ССР. Измена Родине – тягчайшее преступление перед народом. 

Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР – почетная обя-
занность граждан Белорусской ССР. 
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Статья 62. Долг каждого гражданина Белорусской ССР – уважать национальное 
достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского мно-
гонационального государства. 

Статья 63. Гражданин Белорусской ССР обязан уважать права и законные инте-
ресы других лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно со-
действовать охране общественного порядка. 

Статья 64. Граждане Белорусской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, 
готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами социали-
стического общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 

Статья 65. Граждане Белорусской ССР обязаны беречь природу, охранять ее бо-
гатства. 

Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных 
ценностей – долг и обязанность граждан Белорусской ССР. 

Статья 67. Интернациональный долг гражданина Белорусской ССР – содейство-
вать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и ук-
реплению всеобщего мира. 

 
2. Составьте таблицу (схему), которая бы отражала различные клас-

сификации прав человека и их содержание.  
3. Составьте классификацию основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина со ссылками на положения Конституции Республи-
ки Беларусь по следующим критериям:  

− исторические этапы возникновения и закрепления прав, свобод и 
обязанностей;  

− коллективные или индивидуальные формы реализации прав, сво-
бод и обязанностей;  

− сферы общественных отношений, в которых проявляется содер-
жание прав, свобод и обязанностей;  

− субъектный состав прав, свобод и обязанностей, соотносимых с 
категориями «гражданин» и «человек»1. 

4. Проанализируйте одно из конституционных прав или свобод (на 
выбор), используя следующие критерии:  

− возможности поведения субъекта, заключенные в содержании 
права (свободы);  

− характеристика данного права (свободы) в советских либо зару-
бежных конституциях, а также в международно-правовых актах;  

− место конституционного права (свободы) в системе основных 
прав и свобод человека и гражданина;  

− субъекты права (свободы): определенный коллектив или отдель-
ный индивид;  
                                                 

1 Мазаев, В.Д. Конституционное право Российской Федерации: практикум / 
В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
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− формы реализации права (свободы): коллективная, индивидуаль-
ная или смешанная;  

− механизм гарантий права (свободы);  
− способы охраны и защиты права (свободы)1. 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Название темы 
Кол-во 
часов 

Формы работы и контроля 

Тема 16 
Конституционные права, свобо-
ды и обязанности человека и 
гражданина. Международные 
стандарты и универсальный ме-
ханизм защиты прав человека и 
гражданина 

2 – опрос;  
– дискуссия;  
– работа с законодательством;  
– презентация по теме; 
– выступление с докладами; 
– решение задач, тестов;  
– рассмотрение письменных самостоя-
тельных работ, выполненных по зада-
нию преподавателя; 
– дебаты; 
– круглый стол; 
– деловая игра; 
– составление документов; 
– контрольная работа 

 
1. Опрос и дискуссия. Работа с законодательством. 
 

Опрос Дискуссия Работа с законодательством 
1. Особенности консти-
туционных (основных) 
прав, свобод и обязан-
ностей 

1. Как соотносятся понятия 
«основные», «конституцион-
ные», «естественные» права 
и свободы человека и граж-
данина? 
2. В чем проявляются осо-
бенности конституционных 
прав и свобод? 
3. Как соотносятся конститу-
ционные обязанности и юри-
дические обязанности в це-
лом?  

1. Изучите нормы Конститу-
ции о правах и обязанностях 
человека и определите иные 
нормативные правовые акты 
Республики Беларусь, в кото-
рых данные права и обязан-
ности получили свою деталь-
ную регламентацию. 
2. Приведите примеры реше-
ний (заключений) Конститу-
ционного Суда Республики 
Беларусь в области охраны и 
защиты конституционных прав 
и свобод личности 

2. Принципы прав че-
ловека: 

1. Чем отличаются друг от 
друга принципы всеобщно-

1. Отражены ли принципы 
прав человека в законода-

                                                 
1 Мазаев, В.Д. Конституционное право Российской Федерации: практикум / 

В.Д. Мазаев, С.В. Васильева, В.А. Виноградов. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
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– ценность человека, его 
прав и свобод (принцип 
гуманизма); 
– принцип свободы; 
– принцип естественности 
и неотъемлемости прав; 
– принцип всеобщности 
и универсальности прав 
человека; 
– принцип равноправия; 
– общепризнанность и 
общеобязательность норм 
международного права в 
области прав человека; 
– принцип уважения, по-
ощрения и соблюдения 
прав человека; 
– принцип терпимости 
(толерантности); 
– принцип справедливо-
сти 

сти и универсальности прав 
человека? Какие права сле-
дует считать универсаль-
ными? 
2. Можно ли говорить, что 
права человека едины для 
всех стран и народов, куль-
тур и цивилизаций, или же 
существует национальная и 
культурная специфика? 
3. Соотнесите термины «рав-
ноправие» и «равенство». 
Какой из них употребляется 
в отношении института прав 
человека? 
4. Как Вы понимаете тер-
мин «справедливое нера-
венство»? Приведите при-
меры 

тельстве Республики Бела-
русь? Приведите примеры. 
2. Отражен ли принцип есте-
ственности и неотъемлемости 
прав человека в Конституции 
Республики Беларусь? При-
ведите примеры конкретных 
норм. 
3. Соотнесите принципы прав 
человека, закрепленные в 
международных документах 
и Конституции Республики 
Беларусь 

3. Классификация ос-
новных прав и свобод 
граждан: 
– классификация прав 
человека по поколениям; 
– классификация прав 
человека по сферам их 
действия; 
– классификация прав 
человека по принадлеж-
ности к гражданству; 
– классификация прав 
человека по субъектам их 
реализации; 
– и др. 

1. Определите перспективы 
возникновения новых «по-
колений» прав человека. 
2. В чем заключаются про-
блемы соотношения инди-
видуальных и коллективных 
прав? Можно ли отказаться 
от идеи защиты коллектив-
ных прав, сосредоточив-
шись только на защите ин-
дивидуальных прав? 
3. Как Вы считаете, нужны 
ли женщинам дополнитель-
ные гарантии прав? 
4. Правомерна ли так назы-
ваемая «позитивная дис-
криминация» при определе-
нии дополнительных гаран-
тий, прав для отдельных ка-
тегорий граждан? В чем 
смысл «позитивной дис-
криминации»? Чем она от-
личается от дискриминации 
прав человека? 

1. Какие гарантии реализации 
и защиты прав национальных 
меньшинств предусмотрены в 
международных и националь-
ных документах? 

4. Личные права и сво-
боды граждан, их со-
держание и гарантии: 
– право на жизнь; 

1. Какие аспекты содержит 
в себе право на жизнь? 
2. Можно ли личные права 
человека охарактеризовать 

1. На основе анализа белорус-
ского законодательства опре-
делите гарантии реализации 
права человека на свободу и 



 120 

– право на свободу и лич-
ную неприкосновен-
ность; 
– право на уважение дос-
тоинства, присущего че-
ловеческой личности; 
– право на свободное пе-
редвижение и свободный 
выбор места жительства; 
– право на справедливое 
и публичное судебное 
разбирательство; 
– право на свободу от 
пыток и жестокого, бес-
человечного или уни-
жающее человеческое 
достоинство обращения и 
наказания.  
– право на гражданство; 
– право на создание се-
мьи и охрану семьи 

как основные права? 
3. По данному вопросу 
предполагается проведение 
круглого стола на тему 
«Проблемы обеспечения 
основных прав и свобод 
личности в Республике Бе-
ларусь» 

личную неприкосновенность, а 
также их реальность и эффек-
тивность. 
2. Сравните положения Меж-
дународного пакта, а также 
Минимальных стандартных 
правил обращения с заклю-
ченными и Свода принципов 
защиты всех лиц, подвергае-
мых задержанию или заклю-
чению, с нормами белорус-
ского законодательства в дан-
ной области. Есть ли отличия? 
В чем они проявляются? 
3. Каковы сроки задержания 
и заключения под стражу в 
Республике Беларусь? Соот-
ветствует ли законодательст-
во и применяемая в Беларуси 
практика положению о праве 
на «судебное разбирательство 
в течение разумного срока 
или освобождение» в соот-
ветствии с п. 3 ст. 9 Пакта? 
4. Проанализируйте раздел 2 
Конституции Республики Бе-
ларусь и Международный 
пакт о гражданских и поли-
тических правах и определите 
личные права человека, кото-
рые не закреплены в Консти-
туции, но закреплены в этом 
международном документе 

5. Политические права 
и свободы граждан, их 
содержание и гарантии: 
– право на свободу мыс-
ли, совести и религии; 
– право на свободу убеж-
дений и свободное выра-
жение их;  
– право на свободу мир-
ных собраний и ассоциа-
ций;  
– право принимать уча-
стие в управлении госу-

1. Как реализуется сувере-
нитет народа в политиче-
ских правах? 
2. Проблемы реализации 
права на объединение в 
Республике Беларусь. 
3. Ограничения в праве на 
объединение (по субъектам, 
по целям, по характеру дея-
тельности и т.д.). 
4. Условия создания обще-
ственного объединения в 
Республике Беларусь: соот-

1. Проанализируйте раздел 2 
Конституции Республики Бе-
ларусь и Международный 
пакт о гражданских и поли-
тических правах и определите 
политические права человека, 
которые не закреплены в 
Конституции, но закреплены 
в этом международном доку-
менте. 
2. На основе анализа белорус-
ского законодательства опре-
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дарственными делами 
непосредственно или че-
рез свободно избранных 
представителей; 
– право равного доступа 
к государственной служ-
бе в своей стране 

ветствие международным 
стандартам. 
5. Соответствие условий, ус-
тановленных в законодатель-
стве Республики Беларусь 
для проведения массового 
собрания, международно-пра-
вовым стандартам. 
6. Какой из порядков прове-
дения массовых собраний 
(разрешительный или уве-
домительный), на Ваш 
взгляд, является наиболее 
оптимальным с точки зре-
ния реализации и защиты 
прав человека. 
7. По данному вопросу 
предполагается проведение 
круглого стола на тему 
«Проблемы обеспечения ос-
новных прав и свобод лич-
ности в Республике Бела-
русь» 

делите гарантии реализации 
политических прав человека, а 
также их реальность и эффек-
тивность 

6. Социально–эконо-
мические права граж-
дан, их содержание и 
гарантии: 
– право на труд, справед-
ливое и удовлетворитель-
ное его вознаграждение; 
– право на частную соб-
ственность;  
– право на предпринима-
тельство;  
– право на свободное 
распоряжение рабочей 
силой; 
– право на достойный 
уровень жизни;  
– право на социальную 
защиту;  
– право на социальное 
обеспечение;  
– право на жилище;  
– право на отдых; 
– право на благоприят-
ную окружающую среду; 
– право на охрану здоро-
вья 

1. Правовые гарантии и спо-
собы защиты права на труд в 
Республике Беларусь. 
2. Контрактная форма найма: 
достоинства и недостатки. 
3. Проблемы реализации 
права на труд в Республике 
Беларусь. 
4. Подумайте над вопросом 
о проблемах реализации 
права на здравоохранение в 
Республике Беларусь. 
5. Что понимается под «дос-
тойным уровнем жизни»? 
Какие гарантии необходимо 
законодательно закрепить 
для реализации данного 
права? 
6. По данному вопросу 
предполагается проведение 
круглого стола на тему 
«Проблемы обеспечения 
основных прав и свобод 
личности в Республике Бе-
ларусь» 

1. Проанализируйте раздел 2 
Конституции Республики Бе-
ларусь и Международный 
пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах 
и определите социально-
экономические права челове-
ка, которые не закреплены в 
Конституции, но закреплены 
в этом международном доку-
менте. 
2. На основе анализа бело-
русского законодательства 
определите гарантии реали-
зации социально-экономичес-
ких прав человека, а также их 
реальность и эффективность 
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7. Культурные права 
граждан, их содержание 
и гарантии: 
– право на образование;  
– право на национальное 
достоинство; 
– право на свободное 
участие в культурной 
жизни общества;  
– право на свободный 
доступ к ценностям оте-
чественной и мировой 
культуры; 
– право на свободу ху-
дожественного, научно-
го, технического творче-
ства и преподавания; 
– право на интеллекту-
альную собственность;  
– право на защиту мо-
ральных и материальных 
интересов, являющихся 
результатом научных, 
литературных или худо-
жественных трудов 

1. В чем заключается право 
человека на образование? 
Как данное право соотно-
сится с платным образова-
нием? 
2. По данному вопросу 
предполагается проведение 
круглого стола на тему 
«Проблемы обеспечения ос-
новных прав и свобод лич-
ности в Республике Бела-
русь» 

1. Перечислите права и обя-
занности, которыми наделены 
обучаемые, на основании За-
кона Республики Беларусь 
«Об образовании». Какие 
права предоставлены студен-
там на основании устава 
учебного заведения, в кото-
ром Вы обучаетесь? 
2. Проанализируйте раздел 2 
Конституции Республики Бе-
ларусь и Международный 
пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах 
и определите культурные 
права человека, которые не 
закреплены в Конституции, 
но закреплены в этом между-
народном документе. 
3. На основе анализа белорус-
ского законодательства оп-
ределите гарантии реализации 
культурных прав человека, а 
также их реальность и эффек-
тивность 

8. Конституционные 
обязанности граждан. 
– понятие конституцион-
ных обязанностей; 
– соотношение консти-
туционных и иных обя-
занностей человека; 
– конституционные обя-
занности человека в Рес-
публике Беларусь; 
– конституционные обя-
занности гражданина Рес-
публики Беларусь 

1. Почему Конституция 
Республики Беларусь закре-
пляет небольшое число обя-
занностей? 
2. Как соотносятся между 
собой права и обязанности, 
обязанности и ответствен-
ность? 
3. По каким критериям 
можно классифицировать 
обязанности человека? 

1. Какие обязанности челове-
ка закреплены в Конституции 
Республики Беларусь? Какие 
из них относятся только к бе-
лорусским гражданам? 
2. Проанализируйте раздел 2 
Конституции Республики Бела-
русь и документы, составляю-
щие Международный билль о 
правах человека, и определи-
те обязанности, которые не 
закреплены в Конституции, 
но закреплены в этих между-
народных документах 

9. Гарантии основных 
прав, свобод и обязан-
ностей граждан Респуб-
лики Беларусь: 
– понятие гарантий прав 
человека; 
– классификации гаран-
тий прав человека; 
– содержание гарантий 
прав человека 

1. Определите основные 
правовые формы защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
2. Определите пределы и ос-
нования ограничения прав и 
свобод 

1. Приведите примеры обос-
нованного ограничения прав 
и свобод, предусмотренного в 
законодательстве Республики 
Беларусь 



 123 

10. Государственная 
защита прав человека и 
гражданина. 
– понятие государствен-
ной защиты прав челове-
ка; 
– виды государственных 
органов, деятельность 
которых связана с защи-
той прав человека; 
– специальные органы и 
должностные лица по 
защите прав человека 

1. Почему правосудие явля-
ется важнейшей правовой 
гарантией обеспечения и 
защиты конституционных 
прав и свобод. 
2. Проанализируйте пер-
спективы введения инсти-
тута Уполномоченного по 
правам человека в Респуб-
лике Беларусь 

 

11. Общественная за-
щита прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
– понятие общественной 
защиты прав человека; 
– организации, зани-
мающиеся общественной 
защитой прав человека; 
– формы общественной 
защиты прав человека 

1. Найдите информацию об 
организациях, занимаю-
щихся общественной защи-
той прав человека в Респуб-
лике Беларусь, на междуна-
родном уровне. Исследуйте 
следующие вопросы: 
– основные направления их 
деятельности; 
– приоритетные формы ра-
боты по защите прав чело-
века; 
– взаимодействие с государ-
ственными органами и 
должностными лицами в 
процессе защиты прав чело-
века; 
– эффективность работы 
правозащитных организа-
ций 

1. Каким образом в белорус-
ском законодательстве регу-
лируется деятельность право-
защитных общественных ор-
ганизаций? 

12. Международные 
стандарты в области 
основных прав и свобод 
человека и гражданина. 
– Устав ООН; 
– Всеобщая декларация 
прав человека; 
– Международные пакты; 
– Декларации и конвен-
ции ООН по правам че-
ловека 

1. Определите юридиче-
скую силу Всеобщей декла-
рации прав человека. Какое 
значение она имеет на со-
временном этапе для раз-
личных государств мира? 

1. Перечислите известные 
Вам международные акты о 
правах человека. 
2. В чем отличие Всеобщей 
деклараци прав человека и 
Международных пактов? 

13. Универсальный ме-
ханизм защиты основ-
ных прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
– Генеральная ассамблея 
ООН: значение, полно-

1. В чем заключаются, на 
Ваш взгляд, достоинства и 
недостатки международной 
системы защиты прав чело-
века? 
 

1. Найдите международные 
акты, которые определяют 
правовой статус органов, от-
носящихся к универсальному 
механизму защиты прав че-
ловека 
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мочия; 
– Международный Суд 
ООН; 
– ЭКОСОС: структура, 
направления деятельно-
сти и полномочия; 
– Совет Безопасности 
ООН: состав, направле-
ния деятельности и пол-
номочия; 
– Генеральный секретарь 
ООН и Секретариат; 
– Верховный комиссар 
ООН по правам человека; 
– Верховный комиссар 
ООН по делам беженцев 
и его Управление; 
– Омбудсмен ООН; 
– Совет по правам чело-
века: порядок деятельно-
сти, функции, отличия от 
Комиссии по правам че-
ловека; 
– Специализированные 
организации (учрежде-
ния) ООН; 
– Конвенционные коми-
теты ООН; 
– Комитет по правам че-
ловека и его полномочия; 
– Международный уго-
ловный суд 

2. В чем заключаются, на 
Ваш взгляд, недостатки 
ООН и каковы пути ее ре-
формирования? 
3. Каковы пути повышения 
эффективности правоза-
щитного механизма в рам-
ках деятельности договор-
ных органов ООН? 
4. Какие органы можно от-
нести к специальным орга-
нам, занимающимся защи-
той прав человека, а какие к 
органам общей компетен-
ции? 
5. Исследуйте причины, по 
которым Комиссия по пра-
вам человека была заменена 
Советом по правам челове-
ка. В чем заключаются от-
личия в статусе и деятель-
ности этих органов? 
6. Определите статус спе-
циализированных учрежде-
ний ООН и их роль в облас-
ти защиты прав человека 

 
2. Выступление с презентацией по теме. 
3. Выступление с докладами. 
4. Решение задач и тестов, подготовленных студентами и предло-

женных в практикуме. 
5. Дебаты на тему «Отмена смертной казни в Республике Бела-

русь». Методические рекомендации к проведению дебатов даны в разде-
ле «Методические указания для подготовки и работы на практических за-
нятиях». 

6. Круглый стол на темы: 
– Универсальность как принцип прав человека: проблемы реа-

лизации. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 
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1) Понятие принципа универсальности прав человека. 
2) Международная регламентация принципа универсальности прав 

человека. 
3) Проблемы признания и реализации принципа универсальности 

прав человека. 
– Проблемы обеспечения основных прав и свобод личности в 

Республике Беларусь. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: 
1) Проблемы обеспечения личных прав человека в Республике Бела-

русь. 
2) Проблемы обеспечения политических прав человека в Республике 

Беларусь. 
3) Проблемы обеспечения социально-экономических прав человека 

в Республике Беларусь. 
Методические рекомендации к проведению круглого стола даны в 

разделе «Методические указания для подготовки и работы на практиче-
ских занятиях». 

7. Деловая игра на тему «Обращение гражданина с жалобой и ее 
рассмотрение в Комитете по правам человека при ООН». Методиче-
ские рекомендации к проведению деловой игры даны в разделе «Методи-
ческие указания для подготовки и работы на практических занятиях». 

8. Составление документов.  
− Составление документов, необходимых для регистрации полити-

ческой партии, общественной организации в Республике Беларусь. 
− Составление документов, представляющих собой обращение (жа-

лоба, заявление, предложение) граждан в государственный орган. 
9. Контрольная работа по теме 16. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

АБДИКАЦИЯ (англ. abdication) – официальное отречение монарха от 
престола.  
АБОЛИЦИОНИЗМ (от лат. abolitio – уничтожение, отмена) – в конце 
XVIII – XIX вв. в США движение за отмену рабства негров; в Великобри-
тании, Франции и ряде других стран – движение за отмену рабства в коло-
ниях.  
АБОЛИЦИЯ – отмена закона, решения. 
АБОРИГЕНЫ – коренные обитатели какой-либо территории, страны. В 
современном праве под А. понимаются обычно коренные народы (этниче-
ские группы) некоторых развитых и развивающихся стран, сохранившие 
первобытно-общинный образ жизни (американские индейцы, эскимосы, 
новозеландские маори и др.). Ввиду крайней отсталости А. не могут адап-
тироваться, поэтому закон предусматривает для них особый правовой ста-
тус, исходящий из традиционного уклада А. Этот статус предполагает 
обычно создание специальных резерваций, освобождение их от общеграж-
данских обязанностей (уплата налогов, воинская служба), признание тра-
диционных институтов самоуправления (советы вождей и т.п.) и обычаев, 
а также традиционных форм природопользования и промысла (охота, ры-
боловство и т.д.). В настоящее время наиболее развитое законодательство 
об А. имеют США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Пара-
гвай, Индия. В некоторых из них статус А. закреплен конституцией. В РФ 
также законодательно закреплен особый правовой статус коренных мало-
численных народов. 
АБРОГАЦИЯ (лат. abrogatio) – отмена устаревшего закона либо в силу 
его бесполезности, либо если он противоречит духу времени. Объявляется 
новым законом. Различают: собственно А. – полную замену старого закона 
новым; дерогацию – частичную отмену старого закона; оброгацию – вне-
сение необходимых изменений в старый закон и суброгацию – дополнение 
старого закона.  
АБСЕНТЕИЗМ (от лат. absens – отсутствующий) – в науке конституци-
онного права термин, означающий добровольное неучастие избирателей в 
голосовании на выборах или референдуме.  
АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ – разновидность монархической формы 
правления, характеризующаяся юридическим и фактическим сосредоточе-
нием всей полноты государственной (законодательной, исполнительной, 
судебной), а также духовной (религиозной) власти в руках монарха. В на-
стоящее время в мире сохраняются 8 А.м.: Бахрейн, Бруней, Ватикан, Ка-
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тар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. В некоторых из этих стран 
сделаны первые шаги по переходу к конституционной монархии. В А.м. 
монарх осуществляет исполнительную власть совместно с правительством, 
а законодательную – при помощи разного рода законосовещательных ор-
ганов (выборных или назначаемых)  
АБСОЛЮТНЫЕ ПРАВА (англ. rights in rem) – субъективные права, об-
ладателям которых противостоит неопределенное число обязанных лиц. 
Им корреспондирует обязанность всех иных лиц воздерживаться от со-
вершения действий, ущемляющих А.п. К абсолютным относятся некото-
рые имущественные (прежде всего, вещные), а также все личные неиму-
щественные права. См. также Относительные права.  
АВТОКРАТИЯ (rp. autokrateia – самодержавие) – система управления, 
при которой одному лицу принадлежит неограниченная верховная власть.  
АВТОНОМИЯ (гр. autonomia – самоуправление, от autos – сам и nomos – 
закон) – в широком смысле определенная степень самостоятельности ка-
ких-либо органов, организаций, территориальных и иных общностей в во-
просах их жизнедеятельности. В зависимости от субъекта, характера и це-
лей предоставления может классифицироваться по типам и видам. Прежде 
всего, делится по субъекту на два типа: А. учреждений и А. общностей. В 
свою очередь, А. учреждений делится на финансовую, экономическую и 
административную и предоставляется, как правило, отдельным государст-
венным органам и учреждениям в силу специфики их деятельности, тре-
бующей принятия оперативных и компетентных решений: банкам, пред-
приятиям, научным центрам и т.п. А. общностей может быть территори-
альной и экстратерриториальной. Территориальная А. делится на админи-
стративно-территориальную (региональную), национально-территориаль-
ную и национально-государственную А. Территориальную А. называют 
также политической или законодательной А. Конституционному праву ря-
да стран известна также экстратерриториальная (культурная) А. (см. Ад-
министративно-территориальная автономия, Национально-территориаль-
ная автономия, Национально-государственная автономия, Культурная ав-
тономия).  
АВТОРИТАРИЗМ (от лат. autoritas – власть) – один из видов политиче-
ского режима (наряду с демократией и тоталитаризмом). Предполагает бо-
лее или менее высокую степень ограничения политических свобод, прежде 
всего, свободы деятельности оппозиционных организаций и прессы, кон-
центрацию основной (или почти всей) государственной власти в руках од-
ного лица (президента, монарха, премьер-министра) или группы лиц. Выбо-
ры и референдумы проводятся под контролем правительства и часто носят 
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формальный или фальсифицированный характер. Реальный механизм вла-
сти и характер общественно-политических отношений расходятся с норма-
ми конституции и законов либо последние сами изменяются в антидемокра-
тическом духе. Авторитарные режимы по степени выраженности своих черт 
могут варьировать от весьма умеренных (например, режим де Голля во 
Франции в 1958 – 1969 гг.) до открытой диктатуры (военной, военно-
полицейской и т.п.). Однако при любом А. контроль правительства над об-
ществом не является всеобъемлющим, что и отличает его от тоталитаризма.  
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – печатные, аудиовизуальные и иные 
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума и предназначенные для массового распростране-
ния, обнародования в ходе избирательной кампании, при проведении ре-
ферендума. 
АГИТАЦИЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ (ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ) – 
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имею-
щая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо 
против всех кандидатов (против всех списков кандидатов). 
АДАПТАЦИЯ (от ср.-век. лат. adaptatio – приспособление) – приспособ-
ление действующих внутригосударственных правовых норм к новым меж-
дународным обязательствам государства без каких-либо изменений в его 
законодательстве.  
АДВОКАТУРА – самоуправляющееся объединение (сообщество) юри-
стов-профессионалов, основной функцией которого является оказание ква-
лифицированной юридической помощи населению, включая участие в раз-
личных видах судопроизводства в качестве защитников либо представите-
лей потерпевшего, истца, ответчика и других лиц, отстаивающих свои ин-
тересы.  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – одна из форм государствен-
ного устройства, в основу деления территории которой положены объек-
тивные критерии: рельеф местности, климатические условия, размещение 
полезных ископаемых, плотность населения, сложившиеся хозяйственно-
экономические связи, исторические традиции и т.п. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ – 1) круг дел, подлежащих 
ведению административных учреждений (в отличие от входящих в компе-
тенцию суда или арбитражного суда); 2) деятельность органов государст-
венного управления и должностных лиц по разбирательству администра-
тивных дел и применению соответствующих юридических санкций в ад-
министративном порядке (без обращения в суд).  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ – система специальных судебных 
и квазисудебных органов по контролю за соблюдением законности в сфере 
государственного управления, а также (в более узком смысле) особый про-
цессуальный порядок рассмотрения административных дел и разрешения 
административно-правовых споров между гражданином или юридическим 
лицом, с одной стороны, и органом государственного управления – с дру-
гой. В последнем значении представляет разновидность судебной деятель-
ности, поскольку осуществляется с соблюдением основных элементов су-
дебного разбирательства. В ряде зарубежных стран система А.ю. сложи-
лась еще во второй половине XIX в. В настоящее время ее органами явля-
ются либо специальные административные суды (Франция, ФРГ, Швейца-
рия и др.), либо общие в сочетании с ведомственными административными 
судами (США, Великобритания и др.). Иногда реализуется особыми струк-
турными подразделениями в рамках органов исполнительной власти или 
судов общей юрисдикции. В Республике Беларусь административная юс-
тиция не предусмотрена. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (региональная) АВ-
ТОНОМИЯ – один из способов децентрализации власти в унитарном го-
сударстве. Статус субъектов А.-т.а. выше, чем обычных административно-
территориальных единиц, но ниже, чем у субъектов национально-
территориальной, национально-государственной автономии или субъектов 
федерации. Субъект А.-т.а. не имеет признаков государственного образо-
вания. А.-т.а. выражается в наличии у ее субъектов системы самостоятель-
но формируемых органов исполнительной и законодательной власти, а 
также полномочий издавать законы по установленному центром кругу во-
просов. Правовой статус определяется специальным актом (статутом), ус-
танавливаемым или утверждаемым общегосударственным законом. Орга-
ны субъекта А.-т.а. осуществляют свою деятельность под надзором цен-
тральных органов власти, которые, как правило, назначают для этого своих 
представителей, (губернаторов, комиссаров и т.д.). Региональные законы 
могут быть отменены центром, если они противоречат общегосударствен-
ным интересам.  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (де-
ление) – разделение территории унитарного государства или субъектов 
федеративного государства на определенные части: области, провинции, 
губернии, департаменты и т.п., в соответствии с которым строится и функ-
ционирует система местных органов. Может быть двухзвенным (США), 
трехзвенным (Великобритания, Франция), четырехзвенным (ФРГ). В са-
мых малых государствах (Мальта, Бахрейн) А.-т.у. нет. В РФ А.-т.у. опре-
деляется субъектами РФ самостоятельно.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ – в ряде зарубежных государств (ФРГ, 
Франция, Финляндия, Швеция) особый вид судов наряду с обычными (об-
щей компетенции и специализированными). Осуществляют администра-
тивное правосудие (см. Административная юстиция). Система и принципы 
внутренней организации и деятельности А.с., как правило, те же, что и у 
обычных судов. В РБ отсутствуют. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АКТ – акт органа государственного управле-
ния, который в отличие от нормативного акта устанавливает, изменяет или 
прекращает конкретное правоотношение, а не общее правило. Юридиче-
ская сила А.а. определяется тем, от какого органа он исходит.  
АДМИНИСТРАЦИЯ (от лат. administratio – управление) – 1) в широком 
смысле вся деятельность государства (его исполнительно-распоряди-
тельных органов) по управлению; 2) в РФ наиболее распространенное 
официальное название органов исполнительной власти на уровне края, об-
ласти, автономной области, автономного округа, района, города; 3) в США 
и некоторых других президентских республиках название кабинета при 
главе государства.  
АККЛАМАЦИЯ (от лат. acclamation – крик, восклицание) – принятие или 
отклонение собранием какого-либо предложения без подсчета голосов, на 
основе реакции участников собрания, выражаемой возгласами, репликами 
и т.п. 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД (от греч. axios – ценность и logos – сло-
во) – представляет собой анализ государства и права как специфических 
ценностей, с помощью которых социальная группа или общество в целом 
регулирует соответствующие типы поведения отдельных лиц. 
АКТ (от лат. actus – действие, actum – документ) – 1) поступок, действие; 
2) официальный документ. Юридический А. издается государственным ор-
ганом, должностным лицом в пределах их компетенции в установленной за-
коном форме (закон, указ, постановление и т.д.) и имеет обязательную силу.  
АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ – документ, издаваемый государственным орга-
ном и содержащий общенормативные или индивидуальные предписания, 
Под определение А.ю. подпадают также документы, составленные в пре-
дусмотренном законом порядке и порождающие определенные правовые 
последствия.  
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право граждан избирать в 
выборные государственные органы и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдумах. В подавляющем большинстве госу-
дарств принадлежит всем совершеннолетним гражданам независимо от 
пола, рода занятий, имущественного положения, образования и т.п. На вы-
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борах в органы местного самоуправления в некоторых странах предостав-
ляется и иностранцам.  
АМНИСТИЯ (гр. amnestia – забвение, прощение) – полное или частичное 
освобождения от уголовной ответственности или от наказания неопреде-
ленного круга лиц, совершивших преступления, либо замена наказания бо-
лее мягким, либо сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его 
отбывших. В РБ А. объявляется Парламентом.  
АНАЛИЗ (от греч. analysis – разложение) – 1) расчленение (мысленное 
или реальное) объекта на элементы; анализ неразрывно связан с синтезом 
(соединение элементов в единое целое); 2) синоним научного исследова-
ния вообще; 3) в формальной логике – уточнение логической формы 
(структуры) рассуждения; 4) прием научного мышления, который выявля-
ет структуру государства и права, фиксирует их основные элементы, уста-
навливает характер взаимосвязи между ними. 
АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – система права, 
действующая в Англии, а также (в более или менее чистом виде) в США, 
Австралии, Ирландии, Канаде и других бывших английских колониях. Для 
А.-а.п.с. характерно наличие статутного права (statute law), источником ко-
торого являются парламентские акты, и общего права (common law), от-
сутствие деления права на публичное и частное, преимущественно казуи-
стический (а не абстрактный) характер норм, большое значение судебного 
прецедента и правовой доктрины среди источников права. Нередко в рос-
сийской литературе А.-а.п.с. именуется англо-саксонской, что не совсем 
верно, поскольку в точном смысле это понятие существовало в Англии 
лишь до норманнского завоевания XI в. В сравнительном правоведении 
синоним А.-а.п.с. – «система общего права».  
АНКЛАВ (фр. enclave, от лат. inclavo – запираю на ключ) – часть террито-
рии одного государства, полностью окруженная сухопутной территорией 
другого или нескольких государств. Наличие А. влечет определенные ме-
ждународно-правовые последствия, связанные, например, с правом проез-
да в него через территорию другой страны, а также с иными жизненно важ-
ными проблемами. Такие вопросы решаются на основе договора между за-
интересованными государствами.  
АННЕКСИЯ (от лат. annexio – присоединение) – насильственное присое-
динение территории другого государства. Международное право запреща-
ет А. как нарушение принципов территориальной целостности, неприкос-
новенности и нерушимости государственных границ.  
АННУЛИРОВАНИЕ (аннуляция) (от лат. annullo – уничтожаю) – отме-
на, объявление недействительным какого-либо акта, договора, прав или 
полномочий.  
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АНТИНОМИЯ – действительное или кажущееся противоречие в законе.  
АПАРТЕИД (на африкаанс apartheid – раздельное проживание, разделе-
ние, обособление) – международное преступление, направленное против 
человечества; политика расовой сегрегации, дискриминации и угнетения, 
проводившаяся правительством ЮАР в отношении коренного африканско-
го и другого неевропейского населения вплоть до начала 1990-х гг. Кон-
венция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. 
квалифицирует А. как преступление против человечества (ст. 1).  
АПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. appellatio – обращение) – в ряде государств одна из 
форм обжалования судебного постановления (как по уголовному, так и по 
гражданскому делу). Термин имеет двойное значение: обращение к выше-
стоящему (апелляционному) суду с целью пересмотра решения или приго-
вора нижестоящего суда; жалоба в вышестоящий суд, в которой мотивиро-
ванно излагается ходатайство об исправлении или отмене акта нижестоя-
щего суда.  
АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – в науке конституционного права 
система органов, практически осуществляющих функции государства. В 
узком смысле – совокупность исполнительных (административных) орга-
нов власти, выполняющих повседневное управление государством.  
АРИСТОКРАТИЯ (от греч. aristos  – лучший и …кратия) – форма госу-
дарственного правления, при которой власть принадлежит представителям 
родовой, рабовладельческой, феодальной знати. 
АРТИКУЛ (от лат. articulus – раздел; статья) – 1) воинский устав, издан-
ный Петром I; 2) (уст.) статья закона; 3) тип изделия, товара, его цифровое 
или буквенное обозначение.  
«АСИММЕТРИЧНАЯ» ФЕДЕРАЦИЯ – модель федеративного устрой-
ства, при которой субъекты федерации имеют неравный конституционно-
правовой статус и соответственно объем полномочий. К «А.»ф. относятся 
РФ, а также индийская, канадская, бразильская, танзанийская и некоторые 
другие федерации.  
АССОЦИИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО (свободно присоединившееся 
государство) – понятие, используемое для обозначения особой формы меж-
государственных (а по сути нередко внутригосударственных) отношений. 
Обычно под А.г. понимается государство, добровольно передавшее другому 
государству часть своего суверенитета (чаще всего полномочия по обороне, 
внешнеполитическим связям, организации денежного обращения). Так, А.г. 
считается Пуэрто-Рико, оставаясь фактически колонией США.  
АТТОРНЕЙ (англ. attorney) – в англоязычных странах: 1) доверенный 
представитель, оказывающий юридические услуги какому-либо лицу или 
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компании; 2) государственное должностное лицо, выполняющее функции 
обвинителя или защитника.  
АУТЕНТИЧНЫЙ – подлинный, исходящий из первоисточника.  
БАРРИСТЕР (англ. barrister, от bar – барьер в зале суда, за которым на-
ходятся судьи) – адвокат, представитель одной из адвокатских профессий в 
Великобритании. В отличие от солиситора имеет право выступать во всех 
судебных процессах; дает заключения по наиболее сложным юридическим 
вопросам и т.п.  
БЕЗГРАЖДАНСТВО – правовое состояние, которое характеризуется от-
сутствием у лица гражданства какого-либо государства. Б. может быть аб-
солютным (с момента рождения) и относительным (утрата гражданства). 
Представляет собой правовую аномалию. Государства стремятся его огра-
ничить путем заключения специальных международных соглашений (Кон-
венция о статусе апатридов 1954 г., Конвенция о сокращении случаев без-
гражданства 1961 г.).  
БЕСПАРТИЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – правительство, основанное не 
на принципе представительства политических партий, а на строго профес-
сиональной или иной непартийной основе. Б.п. создаются, во-первых, ко-
гда в стране нет политических партий вообще или они запрещены и нахо-
дятся на нелегальном положении (абсолютные монархии – Саудовская 
Аравия, Оман, Кувейт и др.). Технократические Б.п. существовали при во-
енных режимах в Аргентине, Бразилии, Нигерии и ряде других стран. Во-
вторых, Б.п. характерны для некоторых «суперпрезидентских» республик 
типа РБ, где парламентская поддержка правительства не имеет большого 
значения. В парламентарных государствах Б.п. – это деловое (чиновничье, 
служебное) правительство, которое создается не лидерами партий, а выс-
шими чиновниками; обычно его задача заключается в том, чтобы преодо-
леть парламентский тупик при формировании правительства, организовать 
выборы нового состава парламента.  
БЕСТ (перс.) – в Иране основанное на старинном обычае право убежища 
на территории некоторых священных и неприкосновенных мест (мечетей, 
гробниц, с XIX в. – помещений иностранных посольств и других учрежде-
ний, пользующихся экстерриториальностью).  
БИЛИНГВИЗМ – использование в государстве (в работе парламента, ис-
полнительной власти, иных органов) двух языков, являющихся равными и 
имеющих одинаковый государственный статус. Существует в Канаде, 
Бельгии, Беларуси, Финляндии и некоторых других странах.  
БИЛЛЬ (англ. bill ) – в Великобритании, США, Канаде и других англоя-
зычных странах – законопроект, выносимый на рассмотрение законода-
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тельных органов, а также название некоторых конституционных актов 
(напр., Билль о правах).  
БИЛЛЬ О ПРАВАХ – 1) в Великобритании принятый в 1689 г. акт, узако-
нивший конституционную монархию. Ограничивал власть короля в зако-
нодательной и финансовой области и устанавливал некоторые гарантии 
прав личности против произвола королевской власти; 2) в США первые 
10 поправок к Конституции 1787 г., принятые конгрессом США и ратифи-
цированные штатами в 1789 – 1791 гг.  
БИОЦИД (букв. – уничтожение жизни) – международное преступление 
против человечества. В отличие от экоцида он направлен только против че-
ловека и др. живых существ и означает преднамеренное и массовое уничто-
жение людей и живой природы с помощью оружия массового уничтожения.  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – добровольная деятельность физических и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных усло-
виях) передаче гражданам и юридическим лицам имущества, в т.ч. денеж-
ных средств, бескорыстному выполнению работы, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. 
БЛАНКЕТНАЯ НОРМА – правовая норма, предоставляющая государст-
венным органам, должностным лицам право самостоятельно устанавли-
вать нормы поведения, запреты и т.п.  
БОГОХУЛЬСТВО – в праве некоторых стран одно из религиозных пре-
ступлений. В России наказание за Б. было установлено в Соборном уложе-
нии 1649 г. и включало неверие, отрицание православной веры, поноше-
ние, оскорбление святынь. В 1738 г. за Б. была установлена смертная 
казнь. В РБ существует административная ответственность за оскорбление 
религиозных чувств верующих.  
БОЛЬШОЕ ЖЮРИ (англ. grand jury) – в праве США коллегия присяж-
ных, созываемая с целью проверки оснований для предъявления обвинения 
лицу по конкретному уголовному делу и решения вопроса о возможности 
предать обвиняемого суду, где его дело будет рассматриваться с участием 
«малого жюри» присяжных.  
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ – совокупность мер экономического, 
политического (в т.ч. правового), психологического, организационного, 
технического характера, которые направлены на устранение (ослабление) 
факторов, способствующих криминалу; предупреждение, пресечение, ре-
гистрацию, раскрытие (розыск преступников) и расследование преступле-
ний; осуществление уголовного правосудия; исправление лиц, совершив-
ших преступление; контроль за их поведением по отбытии наказания; ком-
пенсацию отрицательных последствий преступлений.  
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БУЛАВА – в Турции, Польше и Украине до XIX в. символ власти. 
БУЛЛА (позднелат. – печать или документ, скрепленный печатью) – круг-
лая металлическая печать, которая обычно в Средние века скрепляла пап-
ский, императорский, королевский акт (документ); название самого акта. 
Важнейшие королевские и императорские акты, скрепленные золотой пе-
чатью, получили название «Золотая булла». В Новое время название «Б.» 
сохранилось только за важнейшими актами римских пап.  
БЮДЖЕТ – форма образования расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государ-
ства местного самоуправления. 
БЮРОКРАТИЯ (букв. – господство канцелярии, от франц. bureau – бюро, 
канцелярия и …кратия) – первоначально – власть, влияние руководителей 
и чиновников аппарата правительства; в дальнейшем – обозначение слоя 
служащих в крупных организациях, возникших в различных сферах обще-
ства. Как необходимый элемент управления, администрации бюрократия 
превращается в особый социальный слой, которому присущи иерархич-
ность, строгая регламентация, разделение труда и ответственности в осу-
ществлении формализованных функций, требующих специального образо-
вания. Бюрократии свойственны тенденции к превращению в привилеги-
рованный слой, не зависимый от большинства членов организации, что со-
провождается нарастанием формализма и произвола, авторитаризма и 
конформизма, подчинением правил и задач деятельности организации 
главным образом целям ее укрепления и сохранения. 
ВЕДОМСТВО – центральный орган государственного управления, обра-
зуемый в случае необходимости для руководства отдельными сферами хо-
зяйственного и социально-культурного строительства. Примерами В. яв-
ляются различные правительственные комитеты, комиссии, бюро, главные 
управления.  
ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ (лат. Magna Charta Libertatum, 
англ. The Great Charter) – грамота, подписанная в 1215 г. английским ко-
ролем Иоанном Безземельным. Ограничивала (в основном в интересах ари-
стократии) права короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарст-
ву, верхушке свободного крестьянства, городам. В.х.в. сыграла известную 
роль в политической борьбе XIII – XIV вв., приведшей к складыванию анг-
лийской сословной монархии. Забытая в конце XV и в XVI вв., она была 
использована лидерами парламентской оппозиции накануне и в начале 
Английской буржуазной революции (XVII в.) для обоснования права пар-
ламента контролировать действия королевской власти. Входит в число 
действующих актов некодифицированной конституции Великобритании.  
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ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ (от лат. vere dictum – истин-
но сказанное) – в уголовном процессе решение коллегии присяжных засе-
дателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной, – о ви-
новности подсудимого.  
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ – вероучение в соединении со свойственной ему 
обрядностью; официальная принадлежность к какой-либо религии. 
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – главенство конституции, законов в дея-
тельности исполнительной государственной власти над ею же издаваемы-
ми подзаконными нормативными актами.  
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ 
СИЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – функция Президента РБ, по-
зволяющая ему принимать меры по охране суверенитета РБ, ее независи-
мости, целостности и неприкосновенности ее территории, как руководите-
ля Вооруженных Сил РБ. 
ВЕРХОВНЫЙ СУД – высшее судебное учреждение государства. В ком-
петенцию B.C., как правило, входит разрешение споров между самостоя-
тельными составными частями государства (штатами, землями, кантонами 
и т.п.); рассмотрение дел о преступлениях высших должностных лиц и 
наиболее важных государственных преступлениях. Кроме того, B.C. обыч-
но является высшей апелляционной инстанцией, в которую обжалуются 
решения всех нижестоящих судов страны (см. Апелляционный суд). В не-
которых государствах (например, в США) B.C. осуществляет также функ-
ции толкования конституции и решения (в связи с рассмотрением кон-
кретных дел) вопросов о соответствии ей актов, принимаемых конгрессом, 
штатами и федеральными правительственными органами. В других госу-
дарствах (например, в ФРГ) названные функции наряду с B.C. осуществ-
ляются специальным конституционным судом. В разных государствах B.C. 
может иметь различные официальные названия: Верховный Кассационный 
Суд в Италии, Ареопаг – в Греции, Государственный Суд – в Эстонии, Фе-
деральный Суд – в Швейцарии и т.д.  
«ВЕСТМИНСТЕРСКАЯ МОДЕЛЬ» – в науке конституционного права 
одно из распространенных названий парламентарной системы правления 
(см. Парламентаризм). Термин произошел от названия резиденции англий-
ского парламента (Вестминстерское аббатство).  
ВЕТО (лат. veto – запрещаю) – акт, приостанавливающий или не допус-
кающий вступления в силу решения какого-либо органа. Особенно важное 
значение имеет предоставляемое главе государства право налагать В. на 
законы, принятые парламентом. Различают абсолютное (или резолютив-
ное) В., когда главе государства принадлежит право окончательного от-
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клонения закона, принятого парламентом, и относительное (отлагательное 
или суспенсивное) В., когда отказ главы государства санкционировать за-
кон лишь приостанавливает вступление его в силу, поскольку парламенту 
предоставляется право принять его вторичным голосованием. При этом 
для вторичного (окончательного) принятия законопроекта в ряде парла-
ментов требуется квалифицированное большинство голосов (например, в 
РФ и США – 2/3 голосов каждой палаты). Различаются также общее и час-
тичное (выборочное) В. Первое означает возможность отклонения акта в 
целом, второе – также и отдельных частей или статей.  
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – 1) документ, выдаваемый иностранным граж-
данам или апатридам на право проживания в данном государстве; 2) в до-
революционной России В. на ж. выдавался в предусмотренных законом 
случаях вместо паспорта.  
ВИЗА – отметка в паспорте, разрешающая въезд на или проезд через тер-
риторию государства, давшего визу. 
ВЛАСТЬ – способность и возможность оказывать определяющее воздей-
ствие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств – 
воли, авторитета, права, насилия (родительская власть, государственная, 
экономическая и др.); политическое господство, система государственных 
органов. 
«ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЙ» РЕФЕРЕНДУМ – голосование избирателей 
по вопросу или законопроекту, проводимое вместо парламентской проце-
дуры, в обход ее. Решение или закон на «В.»р. выносятся без предвари-
тельного рассмотрения парламентом и, будучи поддержанными на рефе-
рендуме, вступают в силу без утверждения парламентом.  
ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные направления дея-
тельности государства на международной арене (дипломатическая, торго-
во-экономическая, борьба за мир и др.). В них проявляется роль государст-
ва во взаимоотношениях с другими государствами и международными ор-
ганизациями. 
ВНЕШНЯЯ СТОРОНА СУВЕРЕНИТЕТА – право государства на мир, 
международное общение и сотрудничество с другими государствами, пра-
во на самооборону и нейтралитет, право на участие в работе международ-
ных конференций и организаций и т.д. 
ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные направления 
деятельности государства по управлению внутренней жизнью (экономиче-
ская, социальная, финансово-контрольная, правоохранительная, культур-
ная и др.) страны, определяющие его роль в жизни данного общества. 
ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА – совокупность 
полномочий, прав и обязанностей государства, не входящих в предмет ме-
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ждународно-правового регулирования. Понятие В.к.г. входит одним из 
компонентов в принцип невмешательства и отражено в Уставе ООН, кото-
рый «не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в 
дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого госу-
дарства» и не требует от членов этой организации представлять такие дела 
на ее рассмотрение (п. 7 ст. 2 Устава ООН). Объем В.к.г. достаточно под-
вижен, поскольку государство может принимать на себя новые обязатель-
ства по международным договорам, ограничивающие его полномочия в 
различных сферах внутренней жизни.  
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
– система государственных институтов, обеспечивающих правовую защи-
ту прав и свобод граждан и их объединений. Правовая защита – обязан-
ность государства, всех его органов власти. Вместе с тем, есть такие госу-
дарственные органы, для которых защита прав и свобод является основной 
или одной из основных функций. К ним относятся: суды, включая Консти-
туционный Суд РБ; прокуратура РБ. 
ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ – 1) система военно-административных 
органов государства, государственный аппарат военного управления; 2) 
военное управление территорией, занятой в ходе военных действий или 
оккупированной в результате войны.  
ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – термин, введенный Л.Г. Морганом для обо-
значения власти военных вождей при сохранении остатков коллективизма 
и демократии на стадии разложения первобытнообщинного строя и воз-
никновения государственности (например, общество греков гомеровской 
эпохи). В современной науке государства и права понятию В. д. близко 
понятие вождество.  
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА – документ, утверждаемый Президентом РБ, в 
котором определяются направления военно-политической деятельности РБ 
и содержатся военно-политические, военные, военно-технические и эко-
номические основы системы официально принятых в государстве взглядов 
на предотвращение войны, военных конфликтов, защиту жизненно важных 
интересов РБ. 
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – особый правовой режим, вводимый на тер-
ритории РБ или в отдельных ее местностях Президентом РБ в случае аг-
рессии против РБ или непосредственной угрозы агрессии. Целью введения 
военного положения является создание условий для отражения или пре-
дотвращения агрессии против РБ. 
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ – по международному праву лица, совер-
шившие преступления против мира, человечности, законов и обычаев вой-
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ны. Несут международную уголовную ответственность. К В.п. неприме-
нимы сроки давности. На них не распространяется право убежища. В.п. 
подлежат безусловной выдаче. 
ВОТИРОВАТЬ – голосовать, принимать какое-либо решение путем пода-
чи голосов.  
ВОТУМ (лат. votum – желание, воля) – мнение или постановление, выра-
женное или принятое большинством голосов избирательного корпуса или 
представительного учреждения. См. также Вотум доверия, Вотум избира-
тельный, Вотум косвенный, Вотум множественный. Вотум недоверия, Во-
тум обязательный.  
ВОТУМ ДОВЕРИЯ – в парламентской практике выраженное (как прави-
ло, нижней палатой парламента) одобрение политической линии, опреде-
ленной акции или законопроекта правительства либо отдельного министра. 
Инициатива постановки вопроса о В. д. может исходить от самого прави-
тельства, парламентских фракций или групп депутатов.  
ВОТУМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – результаты избирательной кампании по 
выборам парламента, президента, муниципалитетов и т.д.  
ВОТУМ КОСВЕННЫЙ (эвентуальный) – порядок определения резуль-
татов голосования при пропорциональной системе выборов, состоящий в 
том, что голоса, поданные за определенного кандидата и превышающие 
избирательную квоту, причисляются другому кандидату из того же пар-
тийного списка.  
ВОТУМ МНОЖЕСТВЕННЫЙ (плюральный) – в ряде стран порядок, 
согласно которому те или иные категории избирателей обладают на выбо-
рах двумя или более голосами.  
ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ – в парламентской практике выраженное (как пра-
вило, нижней палатой парламента) неодобрение политической линии, оп-
ределенной акции или законопроекта правительства либо отдельного ми-
нистра. Инициатива постановки вопроса о В.н. может исходить от прави-
тельства, парламентских фракций или групп депутатов. Выражение В.н. 
правительству на практике приводит либо к уходу его в отставку и форми-
рованию нового (правительственному кризису) либо к роспуску парламен-
та (нижней палаты) и проведению досрочных выборов.  
ВОТУМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – существующая в некоторых странах юри-
дическая обязанность всех дееспособных граждан принимать участие в го-
лосовании на выборах государственных органов власти под угрозой нало-
жения штрафа.  
ВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – функции, которые пре-
кращают свое действие с решением определенной задачи, как правило, 
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имеющие чрезвычайный характер, например, ликвидация стихийных бед-
ствий. 
ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – в РБ и некоторых других странах 
термин, тождественный «референдуму» в тех случаях, когда речь идет об 
общенациональном (а не местном) референдуме.  
ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – в ряде бывших и ныне существую-
щих «социалистических» государств одна из форм «непосредственной де-
мократии», означающая участие граждан и их организаций в правотворче-
стве путем направления замечаний, пожеланий и предложений по вынесен-
ному на В.о. законопроекту в соответствующий законодательный орган, ко-
торый формально должен их учитывать при доработке законопроекта.  
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – первый универсаль-
ный международный акт по правам человека. Принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г. Состоит из преамбулы и 30 статей, в ко-
торых провозглашен круг основных гражданских, политических, социаль-
ных, экономических и культурных прав и свобод человека. Несмотря на то 
что В.д.п.ч. не является международным договором, весьма широкое рас-
пространение получила позиция, что она в силу обычая приобрела обяза-
тельную силу.  
ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – в большинстве современных 
государств конституционный принцип избирательной системы, означаю-
щий предоставление активного избирательного права всем совершенно-
летним гражданам страны (исключая недееспособных лиц и лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы), а также пассивного избирательного 
права всем гражданам, удовлетворяющим дополнительным, устанавливае-
мым конституцией или законами избирательным цензам. Избирательное 
право является всеобщим, если оно не ограничено на основании имущест-
венного ценза, социальных различий, расы, национальности или религии.  
ВЫБОРЩИК – лицо, имеющее право голосовать во второй (третьей, чет-
вертой) ступени при непрямых (многостепенных) выборах. В. либо изби-
рается только для исполнения им этой функции (при избрании президента 
США), либо является таковым по занимаемой должности (члены муници-
палитетов во Франции при избрании Сената).  
ВЫБОРЫ – способ формирования органов государства и местного само-
управления с помощью голосования. Реализация гражданами своего права 
выбора является одной из важнейших форм их участия в управлении госу-
дарством. В. могут быть парламентскими и президентскими (в зависимо-
сти от того, какой орган избирается), всеобщими или частичными (если 
избирается только часть состава парламента), общегосударственными или 
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местными, очередными или досрочными, однопартийными, многопартий-
ными или беспартийными, на альтернативной основе и безальтернативные 
(если выдвигается только один кандидат), прямыми или косвенными (мно-
гоступенчатыми), основными или дополнительными.  
ВЫБОРЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ – избрание должностного лица в какой-
либо орган из двух или большего числа конкурирующих между собой кан-
дидатов.  
ВЫБОРЫ БЕССПОРНЫЕ – существующий в ряде зарубежных стран 
порядок проведения выборов, если зарегистрирован только один кандидат; 
в этом случае он считается избранным автоматически.  
ВЫБОРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ – выборы отдельных депутатов взамен 
выбывших в период между всеобщими выборами.  
ВЫДАЧА ЛИЦ, ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧА ОСУЖДЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ – реализация права РБ в 
соответствии с международным договором РБ или на основе принципа 
взаимной выдачи иностранному государству иностранного гражданина 
или лица без гражданства, находящихся на территории РБ, для уголовного 
преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются 
уголовно наказуемыми по закону РБ и законам иностранного государства, 
направившего запрос о выдаче лица. Выдача на основе принципа взаимно-
сти означает, что в соответствии с заверениями иностранного государства, 
направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной ситуа-
ции по запросу РБ также будет произведена выдача. 
ВЫСОКИЙ СУД – название судебных органов в ряде стран англо-
саксонской системы права. Так, в Ирландии B.C. является центральным 
судом, рассматривающим уголовные и гражданские дела в первой или 
второй инстанции. В Австралии – верховный суд, рассматривающий во-
просы, связанные с толкованием Конституции, споры между штатами, жа-
лобы на действия некоторых федеральных чиновников, жалобы на реше-
ния и приказы любых федеральных судов и верховных судов штатов.  
ВЫСШИЕ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ – воинские звания состава военнослу-
жащих «высшие офицеры», установленные законом, которые присваивает 
Президент РБ. 
ВЫСШИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ – звания начальствующего со-
става в системе правоохранительной службы, которые присваивает Прези-
дент РБ. 
ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА (экспатриация) – прекращение граждан-
ства по волеизъявлению лица или его представителей (для несовершенно-
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летних). В современных правовых системах экспатриация может быть реа-
лизована в одном из двух видов: разрешительном или свободном. 
ГАРАНТ – поручитель; государство, учреждение или лицо, дающее в чем-
либо гарантию.  
ГАРАНТИИ ГРАЖДАНАМ ИХ ЗАЩИТЫ И ПОКРОВИТЕЛЬСТВА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РБ – обязанности органов государственной власти РБ, 
дипломатических представительств и консульских учреждений РБ, нахо-
дящихся за пределами РБ, должностных лиц указанных представительств и 
учреждений содействовать тому, чтобы белорусским гражданам была 
обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, 
установленными Конституцией РБ, законами, общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, международными договорами РБ, 
законами и правилами государств проживания или пребывания граждан  
РБ, а также возможность защищать их права и охраняемые законом инте-
ресы.   
ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ – определенный комплекс организацион-
ных, экономических, политических, идеологических и иных факторов и 
юридических мер, обеспечивающих соблюдение законов, прав граждан и 
интересов общества и государства. 
ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – совокупность соци-
альных, экономических, политических, правовых и иных механизмов и ме-
тодов, позволяющих реализовывать и обеспечивать на практике право 
граждан на осуществление местного самоуправления. 
ГЕНЕЗИС (ГЕНЕЗ) – происхождение, возникновение; в широком смысле 
– момент зарождения и последующий процесс развития, приведший к оп-
ределенному состоянию, виду, явлению. 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР – 1) высшая должность местной администра-
ции России в 1703 – 1917 гг.; обладал гражданской и военной властью. С 
1775 г. возглавлял генерал-губернаторство; 2) высший представитель бри-
танского монарха в тех государствах Содружества наций, где сохраняется 
монархическая форма правления. Назначается британским королем (коро-
левой) по представлению правительства государства в составе Содружест-
ва из числа жителей последнего. Г.-г. возглавляет всю систему органов 
власти такого государства и наделен весьма значительными полномочия-
ми: формально является главой исполнительной власти, верховным глав-
нокомандующим и т.д., но фактически в своей деятельности он связан ре-
шениями правительства государства в составе Содружества.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АТТОРНЕЙ (англ. Attorney-General) – в Великобрита-
нии, США, Бразилии, Венесуэле и некоторых других странах одно из выс-
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ших должностных лиц юстиции. В Великобритании Г.а. – член кабинета 
министров, главный юрисконсульт правительства, который ведет судебные 
и другие юридические дела, затрагивающие интересы государства, под-
держивает в суде обвинение по делам, имеющим особое политическое зна-
чение. В США – глава департамента (министр) юстиции; одновременно 
является главным юрисконсультом федерального правительства. Долж-
ность Г.а. есть и в некоторых штатах США.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РБ – руководитель единой централизо-
ванной системы органов прокуратуры РБ, в т.ч. Генеральной прокуратуры 
РБ, осуществляющих от имени РБ надзор за соблюдением Конституции РБ 
и исполнением законов, действующих на территории РБ. 
ГЕОПОЛИТИКА – наука о государстве как о географическом организме 
или феномене в пространстве, а также политологическая концепция, со-
гласно которой политика государств, в основном внешняя, предопределя-
ется географическими факторами (положением страны, природными ре-
сурсами, климатом и др.). 
ГИПОТЕЗА – в теории права структурный элемент нормы права, который 
указывает на условия ее действия. Так, Г. нормы права, касающейся отказа 
судьи принять заявление по гражданскому делу, являются: несоблюдение 
истцом установленного законом порядка предварительного внесудебного 
разрешения спора; неподсудность дела данному суду; подача заявления 
недееспособным лицом и т.д.  
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – высшее должностное лицо (значительно реже 
– коллегиальный орган), считающееся верховным представителем госу-
дарства и, как правило, носителем исполнительной власти. В монархиче-
ских государствах (Великобритания, Швеция, Испания, Япония) Г.г. явля-
ется монарх (король, император), власть которого обычно передается по 
наследству от одного представителя царствующего дома к другому в уста-
новленном законом порядке. В странах с республиканской формой правле-
ния Г.г. – президент, который избирается либо непосредственно населени-
ем (РФ, Мексика), либо в порядке косвенных (США, Аргентина) или мно-
гостепенчатых (Италия, ФРГ, Индия) выборов. В президентских республи-
ках (США, Мексика) одновременно является главой исполнительной вла-
сти. Формально почти все конституции наделяют Г.г. обширными полно-
мочиями: он назначает главу правительства и министров, является верхов-
ным главнокомандующим вооруженными силами, имеет право помилова-
ния, право вето, награждает орденами и медалями, созывает сессии парла-
ментов, обладает (кроме президентских республик) правом роспуска пар-
ламента (или его нижней палаты), пользуется правом законодательной 
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инициативы (не везде) и т.д. Фактически же в парламентарных государст-
вах все полномочия Г.г. осуществляются от его имени правительством.  
ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ – высший руководитель орга-
нов государственного управления на общенациональном или региональ-
ном уровне либо органов местного управления. На общенациональном 
уровне Г.и.в. во всех видах монархии формально является монарх (в пар-
ламентарных монархиях фактически – глава правительства), в президент-
ских республиках – президент, в парламентарных – формально президент, 
а фактически глава правительства, в полупрезидентских республиках – 
президент (иногда формально – глава правительства). В соответствии с 
Конституцией РБ Г.и.в. формально является Председатель Правительства 
РБ, фактически – Президент РБ.  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – избираемое непо-
средственно населением на определенный срок должностное лицо (едино-
личный орган)  местного самоуправления, выполняющее исполнительно-
распорядительные функции в рамках, определенных законом и уставом 
муниципального образования. 
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА – руководитель высшего коллегиального ор-
гана исполнительной власти в государстве или его самоуправляющейся 
части. В странах мира Г.п. может именоваться по-разному: премьер-
министр, председатель совета министров, министр-председатель, государ-
ственный министр, федеральный канцлер и т.д. Г.п. назначается на долж-
ность главой государства; в парламентарных государствах, а также в рес-
публиках смешанного типа Г.п., как правило, становится либо лидер пар-
тии, одержавшей победу на парламентских выборах, либо один из лидеров 
партий, составляющих правительственную коалицию. В некоторых прези-
дентских республиках (например, в Туркменистане, Узбекистане) Г.п. офи-
циально является президент.  
ГЛАСНОСТЬ – общеправовой термин, означающий максимальную от-
крытость тех или иных общественно значимых процедур и процессов (дея-
тельности органов представительной и исполнительной власти, судов, ор-
ганов местного самоуправления, порядка избрания или формирования со-
ответствующих органов, обсуждения законопроектов, разрешения различ-
ных споров, функционирования общественных объединений и т.д.) и ши-
рокое информирование о них жителей.  
ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – демократический принцип су-
дебного процесса, заключающийся в открытом судебном разбирательстве 
всех дел, публичном провозглашении судебных приговоров (решений).  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – деятельность современ-
ного государства в экологической, демографической, сырьевой, космиче-
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ской сферах, в области создания и использования ядерной, информацион-
ной технологий, в области защиты прав и свобод человека и в других со-
временных глобальных государственных сферах деятельности, затраги-
вающих всю цивилизацию. 
ГОЛОСОВАНИЕ – в конституционном праве: действия гражданина-
избирателя, которыми он отдает свой голос предпочтенному им кандидату 
в депутаты или на выборную должность; действия коллегиального госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления с целью приня-
тия решения; действия членов организации или руководящего органа об-
щественного объединения по принятию их решения.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (официальная) РЕЛИГИЯ – конституционно-
правовой институт, означающий, что соответствующая церковь признается 
частью официальной организации государства. Это проявляется в том, что 
государство, во-первых, финансирует данную церковь, во-вторых, участ-
вует в назначении священников, в-третьих, утверждает акты, регулирую-
щие внутреннюю деятельность данной церкви, в-четвертых, признает за 
ней право осуществлять такие функции, как регистрация браков, рожде-
ния, смерти. Институт Г.р. существует в Великобритании (англиканство), 
Швеции, Норвегии, Дании, Исландии (лютеранство), Греции (правосла-
вие), Иордании, Иране, Марокко (ислам) и т.п. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ – обусловленная материальными усло-
виями жизни общества способность официальных структур подчинять по-
ведение людей воле всего общества или его части при помощи государст-
венного принуждения. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РБ – линия и проходящая по этой 
линии воображаемая вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) 
РБ, т.е. пространственный предел действия ее государственного суверени-
тета. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА – закрепленный Конституцией РБ один из принципов 
правового государства, обязывающий органы государственной власти 
обеспечить каждому человеку, находящемуся под юрисдикцией РБ, его 
права и свободы, в первую очередь конституционные. Понятие «обеспече-
ние» включает в себя как создание необходимых правовых, материальных 
и организационных условий для реализации прав и свобод, охрану от пося-
гательств на эти права и свободы, так и восстановление нарушенных прав 
и свобод вместе с наказанием виновных в таком нарушении и в определен-
ных случаях компенсацией ущерба, нанесенного лицу таким нарушением. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА РБ – высшая форма государственного 
поощрения отечественных и иностранных физических и юридических лиц 
за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительст-
ве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, ох-
ране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и 
иные выдающиеся заслуги перед Беларусью. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ – ежемесячная денежная выплата, пра-
во на получение которой определяется в соответствии с условиями и нор-
мами, установленными законом, и которая предоставляется гражданам в 
целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекра-
щением ими государственной службы при достижении установленной за-
коном выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидно-
сти); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при 
прохождении военной службы, в результате радиационных или техноген-
ных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, 
при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособ-
ным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ – особая печать, которой скрепляются 
важнейшие акты государства. Иногда упоминается в числе символов госу-
дарства (Бразилия, Зимбабве, Монголия). 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА - один из центральных институтов ад-
министративного права; профессиональная деятельность по реализации 
полномочий государственных органов.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО – термин, в основном аналогичный тер-
мину «конституционное право»; употребляется в РФ, немецкоязычных и 
некоторых других странах для обозначения отрасли права, регулирующей 
основы социально-экономического, политического и территориального 
устройства государства, закрепляющей основные права и свободы граждан 
и определяющей систему органов государственной власти данного госу-
дарства. В РБ не получил широкого распространения. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – в ряде зарубежных государств 
и республик в составе РФ название комплексного конституционно-
правового института, объединяющего нормы, устанавливающие систему 
органов государственной власти, их компетенцию, взаимоотношения, по-
рядок формирования (Монголия), а иногда и нормы об административно-
территориальном устройстве (Башкортостан). Как правило, соответствую-
щие нормы содержатся в одноименных разделах конституций. В Бразилии 
аналогичный институт называется «Организация государства», в Узбеки-
стане – «Организация государственной власти».  



 147 

ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО – орга-
низация территории государства, система взаимоотношений государства 
как целого с его составными частями. Характер таких взаимоотношений 
определяет две основные формы государственно-территориального уст-
ройства: унитарную и федеративную. Конфедерация, содружество госу-
дарств, ассоциированные государства прямого отношения к проблеме го-
сударственно-территориального устройства не имеют, поскольку это объе-
динения не составных частей государства, а суверенных государств, и от-
ношения между ними изучаются в курсе международного права. Однако 
некоторые союзы государств имеют квазифедеративную форму государст-
венно-территориального устройства. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – условные знаки государственно-
сти, суверенитета и вместе с там важные атрибуты государственности, по-
этому они отражены в современных конституциях. Конституционное от-
ражение понятия «государственные символы» обычно включает герб, 
флаг, гимн и реже – государственную печать. Во многих конституциях 
упоминается только часть этих символов. В конституциях ряда латиноаме-
риканских государств они называются символами нации (Эквадор, Гонду-
рас и др.) или родины (Венесуэла, Перу). 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ – совокупность экономических от-
ношений между государством и обществом, возникающих в реальном де-
нежном обороте, в процессе которых происходит сбор и использование 
денежных средств для удовлетворения государственных потребностей в 
интересах всего общества. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ – 1) обязательства, возни-
кающие в иностранной валюте; 2) государственный долг по непогашенным 
внешним займам и не выплаченным по ним процентам. Складывается из 
задолженности международным и государственным банкам, правительст-
вам, частным иностранным банкам. Различают общий (накопленный) и те-
кущий внешний долги. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ – 1) обязательства, воз-
никающие в валюте государства; 2) государственный долг, возникающий в 
результате дефицита бюджета и выпуска облигаций государственного зай-
ма для его покрытия; в этом случае государство является должником по 
отношению к приобретшим его облигации компаниям, предприятиям, на-
селению, иностранным клиентам, кредитно-финансовым институтам. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ – официальная эмблема государства. Го-
сударственный герб изображается на флагах, денежных знаках, печатях и 
некоторых официальных документах. Содержание государственного герба 
устанавливается конституцией или специальным законом. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН – музыкальное произведение, официаль-
но установленное государством в качестве символа государства. Он срав-
нительно редко упоминается в западноевропейских и латиноамериканских 
конституциях и повсеместно в конституциях африканских государств и в 
постсоциалистических конституциях. Для этих стран важно укрепить пра-
вовую основу суверенитета и новой государственности во всей полноте, и 
необходимым инструментом в этом процессе служит вся имеющаяся госу-
дарственная символика (Болгария, Армения, Венгрия). 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РБ – способ привлечения Республикой 
Беларусь средств от физических и юридических лиц, иностранных госу-
дарств, международных финансовых организаций, по которому возникают 
долговые обязательства РБ как заемщика. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – одна из форм осуществления го-
сударственной власти, обеспечивающая соблюдение законов и др. право-
вых актов, издаваемых органами государства. Г.к. реализуется различными 
органами: парламентами, счетными палатами, конституционными судами, 
омбудсманами, избирательными комиссиями, контрольно-инспекцион-
ными органами правительств и министерств и др. Соответственно выде-
ляют парламентский контроль, финансовый контроль, конституционный 
контроль и т.д.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР – 1) глава правительства в Норве-
гии; 2) министр без портфеля в Японии; 3) заместители министров и руко-
водителей крупных подразделений в структуре министерств в Великобри-
тании.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ – прокурор, поддерживающий 
перед судом обвинение по уголовному делу. Участие Г.о. в судебном раз-
бирательстве – один из элементов публичности судопроизводства.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – в науке конституционного права 
– насильственное и совершенное в нарушение конституции свержение или 
изменение конституционного (государственного) строя либо захват (при-
своение) государственной власти кем бы то ни было. Если Г.п. совершает-
ся при решающем участии армии, он называется также военным переворо-
том.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ – в ряде государств Европы и 
Америки название высших государственных чиновников. Например, в 
США Г.с. – руководитель Государственного департамента, т.е. внешнепо-
литического ведомства США; в Великобритании – главы некоторых ве-
домств (внутренних дел, обороны, по делам Шотландии и т.д.); в Бельгии – 
фактически заместители министров; в Мексике и некоторых др. странах 
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Латинской Америки Г.с. – министры. В Российской империи с 1810 г. – 
начальник Государственной канцелярии, органа делопроизводства Госу-
дарственного совета.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ – по белорусскому праву граж-
данин РБ, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности 
по государственной должности государственной службы за денежное воз-
награждение, выплачиваемое за счет средств республиканского бюджета. 
На Г.с. распространяется действие законодательства РБ о труде с особен-
ностями, предусмотренными Законом «О государственной службе в РБ». 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ – система социальных, экономических и 
политико-правовых отношений, устанавливаемых и закрепляемых норма-
ми конституционного права (государственного права). Г.с. является более 
широким понятием, чем конституционный строй.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – верховенство государства в 
пределах собственных границ и его самостоятельность в международных 
делах. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ – официально установленная и символи-
зирующая суверенитет эмблема государства в виде квадратного или пря-
моугольного полотнища государственных цветов, нередко с помещением 
на нем изображения государственного герба. Близкие к данному определе-
ния государственного флага встречаются на конституционном уровне. В 
немецкой литературе проводится различие между флагом и знаменем. 
ГОСУДАРСТВО – 1) в теории права определенный способ организации 
общества, основной элемент политической системы, организация публич-
ной политической власти, распространяющаяся на все общество, высту-
пающая его официальным представителем и опирающаяся на средства и 
меры принуждения. Как управляющая обществом система, обладает внут-
ренней структурой, имеет специальные органы для реализации своих пол-
номочий – механизм Г., его аппарат; 2) понятие, под которым в конститу-
ционном праве подразумевается совокупность официальных органов вла-
сти (правительство, парламент, суды и др.), действующих в масштабе 
страны или субъекта федерации (иной территориально-политической еди-
ницы) с местными агентами (представителями) этих органов (префектами, 
комиссарами и т.п.); 3) как субъект международного права – основной уча-
стник международных отношений. Включает как политическую организа-
цию власти и население с определенной территорией. Основным характе-
ризующим качеством в настоящее время является суверенитет.  
ГОСУДАРСТВОПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (квазигосударства) – 
особый вид субъектов международного права, обладающих некоторыми 
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признаками (чертами) государств, но не являющихся таковыми в обще-
принятом смысле. К Г.о. относятся «вольные города» (Данциг 1923 – 1939, 
Триест 1947 – 1954), создававшиеся для временного «замораживания» тер-
риториальных споров между государствами, а также современное государ-
ство-город Ватикан.  
ГРАЖДАНИН – лицо, принадлежащее на правовой основе к определен-
ному государству. Г. имеет определенную правоспособность, наделен пра-
вами, свободами и обременен обязанностями. По своему правовому поло-
жению Г. конкретного государства отличаются от иностранных Г. и лиц 
без гражданства, находящихся на территории этого государства. В частно-
сти, только Г. принадлежат политические права и свободы. В гражданском 
законодательстве РБ термин «Г.», если специально не оговорено иное, под-
разумевает любое физическое лицо.  
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА – 1) в конституционно-правовой терминологии 
США и некоторых других стран название политических прав и свобод 
граждан; 2) в лексиконе международного права аналог понятия «личные 
права», права личности; 3) в гражданском праве понятие, употребляемое 
для обозначения прав, составляющих (вместе с гражданскими обязанно-
стями) содержание гражданского правоотношения. По своему содержанию 
Г.п. подразделяются на имущественные и личные неимущественные права.  
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – в теории конституционного права со-
вокупность отношений в экономике, культуре и других сферах, развиваю-
щихся в рамках демократического общества независимо, автономно от го-
сударства. Основными элементами Г.о. являются: разнообразие и равенст-
во форм собственности, свобода труда и предпринимательства, идеологи-
ческое многообразие и свобода информации, незыблемость прав и свобод 
человека, развитое самоуправление, цивилизованная правовая власть. В 
последние годы в ряде стран наметилась тенденция к закреплению основ 
Г.о. в качестве комплексного конституционно-правового института.  
ГРАЖДАНСТВА ЦЕНЗ – установленное конституцией или избиратель-
ным законом требование, согласно которому избиратель или кандидат на 
выборную должность должен обладать гражданством данного государства. 
Г.ц. является одним из самых распространенных избирательных цензов и 
применяется практически во всем мире. Лишь в некоторых государствах 
допускается участие в выборах в органы местного самоуправления лиц, не 
являющихся их гражданами.  
ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь лица с конкретным госу-
дарствам. В монархических странах, как правило, термину «Г.» соответст-
вует термин «подданство». Проявляется как взаимоотношение между го-
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сударством и лицами, находящимися под его властью: государство при-
знает и гарантирует права и свободы человека, защищает и покровительст-
вует ему за границей; в свою очередь гражданин безусловно соблюдает за-
коны и предписания государства, выполняет установленные им обязанно-
сти. Совокупность этих прав и обязанностей составляет политико-
правовой статус гражданина, отличающий его от иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Термин «Г.» используется также для обозначения 
особого правового режима унификации статуса граждан государств – чле-
нов конфедерации (например, Г. Европейского Союза).  
ГРАЖДАНСТВО РБ – устойчивая правовая связь человека с белорусским 
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязан-
ностей и ответственности друг перед другом. Белорусскими гражданами 
являются те лица, которые имеют документальное подтверждение их при-
надлежности к Г. РБ.  
ГРАМОТА (от гр. grammata – чтение и письмо) – 1) официальный письмен-
ный акт, удостоверяющий какие-либо международные соглашения или уста-
навливающий какие-либо правовые связи (Ратификационная Г., Верительная 
Г. и др.); 2) письменный акт, официальный или частный, в России Х – начала 
XX вв., свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, на-
град, отличий (Жалованная Г. и др.) или о совершении каких-либо сделок, 
установлении каких-либо отношений (Купчая Г., Уставные Г. и др.).  
ГРАМОТНОСТИ ЦЕНЗ – одна из разновидностей образовательного ценза, 
согласно которому избирателю или кандидату на выборную должность необ-
ходимо уметь читать и писать на официальном языке (или одном из офици-
альных языков). В настоящее время ограничение активного избирательного 
права посредством Г.ц. встречается крайне редко. Напротив, Г.ц. для получе-
ния пассивного избирательного права до сих пор широко распространен, 
особенно в развивающихся странах (Малайзия, Кения, Египет и др.).  
ГРАФСТВО (англ. county) – административно-территориальная единица в 
США, Великобритании, Канаде и некоторых других странах. Например, в 
США Г. – основные единицы всех штатов, за исключением Коннектикута 
и Рой-Айленда.  
ГРИФ – 1) печать, штемпель с образцом подписи или каким-либо другим 
текстом, а также оттиск такой печати или штемпеля на документе; 2) над-
пись на документе или издании, определяющая особый порядок пользова-
ния им, напр. Г. «для служебного пользования».  
ГУБЕРНАТОР (лат. gubernator – правитель) – высшее административное 
выборное или назначаемое лицо в территориальных единицах ряда госу-
дарств. Как правило, Г. возглавляет исполнительную власть штатов и дру-
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гих субъектов федерац»Г.» стал официально использоваться для обозначе-
ния глав администраций во многих субъектах РФ – краях, областях и дру-
гих (например, в Нижегородской области, городе Санкт-Петербурге).  
ГУМАНИЗМ (гуманизма принцип) – один из принципов права в демо-
кратическом государстве. В широком смысле означает исторически ме-
няющуюся систему воззрений на общество и человека, проникнутых ува-
жением к личности. Принцип Г. закреплен в ряде статей Конституции РБ и 
др. законодательных актах. В уголовном праве означает, что наказание и 
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совер-
шившему преступление, не могут причинять физические страдания или 
унижать человеческое достоинство.  
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО – правовое состояние, являющееся резуль-
татом приобретения второго гражданства с разрешения, согласия государ-
ства, гражданство которого он получил первым. 
ДВУХПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (бикамерализм) – структура общенацио-
нальных парламентов, при которой они состоят из двух палат, как правило, 
формируемых по-разному и обладающих разной компетенцией. Нижняя па-
лата всегда избирается непосредственно населением. Верхняя формируется 
различными способами – путем непрямых выборов (Франция, Австрия, 
ФРГ) или в порядке прямых выборов (США, Италия, Япония). В некоторых 
странах верхняя палата формируется по наследственному признаку (Вели-
кобритания) либо члены их назначаются главой государства (Канада). Ино-
гда применяется смешанный порядок. К кандидатам в депутаты верхних па-
лат предъявляются, как правило, более строгие требования (более высокий 
возрастной ценз и др.). В большинстве современных парламентов права 
верхних палат ограничены по сравнению с правами нижних (например, во 
многих странах финансовые законопроекты могут быть внесены только в 
нижние палаты, а верхние не могут влиять на их принятие).  
ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА (бипатризм) – система, когда при на-
личии в стране большого количества партий общенациональной поддерж-
кой пользуются и реально претендуют на власть две наиболее влиятель-
ные, поочередно сменяющие друг друга у руля государственного управле-
ния партии (например, лейбористская и консервативная партии в Велико-
британии, республиканская и демократическая партии в США). 
ДЕВИЗ ГОСУДАРСТВА – во многих зарубежных странах один из основ-
ных символов государства и его суверенитета; представляет собой краткое 
изречение, выражающее обычно наивысшие ценности государства и обще-
ства, его идеологические основы (например, Д.г. ФРГ – «Единство, закон и 
свобода», Великобритании – «Бог и право личности»). Как правило, Д.г, 
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помещается на государственном гербе, но может закрепляться и непосред-
ственно в конституции. У РБ отсутствует.  
ДЕВОЛЮЦИЯ (от англ. devolution) – в конституционно-правовой практи-
ке Великобритании и некоторых других стран термин, означающий пере-
дачу (делегирование) центральными правительственными органами части 
своих полномочий органам власти административно-территориальных 
единиц. При этом правительство сохраняет ответственность за основные 
направления политики и законодательства во всех областях. Различаются 
законодательную Д. (передача права издавать законы по некоторым вопро-
сам) и административную Д. (передача права проводить в жизнь законы и 
политику, установленные центром). 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАНИНА – способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. В РБ возникает (по об-
щему правилу) в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по 
достижении 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а так-
же малолетние в возрасте до 14 лет наделены частичной дееспособностью. 
Гражданин может быть ограничен в дееспособности или признан недее-
способным в случаях и в порядке, установленных законом (например, при 
психическом расстройстве).  
ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА – распространенность закона во времени, про-
странстве и по кругу лиц. Д.з. во времени начинается с момента вступле-
ния его в силу. Этот момент может быть специально указан в законе. Если 
такого указания нет, то срок его вступления в силу определяется дейст-
вующим законодательством. Прекращается Д.з. с момента его официаль-
ной отмены либо по истечении срока, на который он был рассчитан, или в 
силу фактической замены его другим, изданным позже законом. Д.з. в про-
странстве означает его применимость на определенной территории. Д.з. по 
кругу лиц означает его применимость к определенной категории субъектов 
права. 
ДЕКЛАРАЦИЯ (фр. declaration – заявление) – 1) в конституционном пра-
ве название политико-юридических актов, имеющее целью придать им 
торжественный характер, подчеркнуть их особо важное значение для судеб 
соответствующего государства (например, Декларация о государственном 
суверенитете РБ). Специфической чертой Д. как нормативно-правового ак-
та является общий, неконкретный характер содержащихся в них положе-
ний, требующий дополнительного законодательного регулирования; 2) в 
международном праве торжественный акт, формулирующий согласован-
ные сторонами общие принципы и цели. Не имеет обязательной силы. Ис-
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ключение составляет Всеобщая декларация прав человека 1948 г., приоб-
ретшая обязательность для государств в силу обыкновения.  
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО 
НАРОДА – один из первых конституционных актов Советского государ-
ства. Принята 12 (25) января 1918 г. третьим Всероссийским съездом Сове-
тов. Провозгласила Россию Республикой Советов.  
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 1789 г. – важней-
ший политико-правовой акт Великой французской революции 1789 – 1794 гг. 
В соответствии с преамбулой Конституции Франции 1958 г. является состав-
ной ее частью (в широком смысле). Историческое значение Д.п.ч.и г. заклю-
чается в том, что в ней впервые в истории человечества в систематизирован-
ном виде были провозглашены юридические принципы и права, которые 
легли в основу современного правового статуса личности, а также конститу-
ционализма в целом: равноправие людей, естественный характер и неотъем-
лемость прав человека, народный суверенитет, верховенство закона, право 
человека на личную свободу и неприкосновенность, свобода совести и выра-
жения мыслей и мнений, презумпция невиновности и др.  
ДЕКРЕТ (от лат. decretum – указ, постановление) – наименование норма-
тивного акта общего или частного характера. Впервые термин «Д.» поя-
вился в Древнем Риме. В бывшем СССР до 1936 г. – название наиболее 
важных актов высших органов государственной власти (ВЦИК, СНК). В 
современной Франции издаются президентом и премьер-министром, при-
чем Д. президента получают юридическую силу после скрепления их под-
писью премьер-министра или соответствующего министра. Издаются так-
же президентами ряда государств Африки, воспринявших французскую 
конституционную систему. По новой редакции Конституции Беларуси 
(1996 г.) президент республики получил право издавать при неотложной 
необходимости Д., имеющие силу закона. В странах англо-саксонской пра-
вовой системы Д. называют некоторые виды судебных решений.  
ДЕКРЕТ-ЗАКОНЫ – в Италии, Испании и некоторых других странах на-
звание временных актов, принимаемых «в случаях особой необходимости 
и срочности» правительством под свою ответственность и имеющих силу 
закона. В случае принятия Д.-з. правительство обязано немедленно пред-
ставить его парламенту для утверждения. Теряют силу с момента издания, 
если парламент не утвердит их в течение определенного времени (в Ита-
лии – 60 дней после их опубликования). В Республике Корея, Словении и 
ряде других стран могут издаваться президентами на тех же условиях.  
ДЕЛЕГАТ (от лат. delegatus – посланный) – выборный или назначенный 
представитель, уполномоченный государства, организации, коллектива. В 
законодательстве РБ термин «Д.» употребляется чаще всего для обозначе-
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ния участников съездов (конференций), общественных объединений и 
профсоюзов.  
ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – в некоторых государ-
ствах издание правительством (Франция, Италия, Испания, Польша и др.) 
или главой государства (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) по уполномо-
чию (делегации) парламента нормативных актов, фактически обладающих 
силой закона. Делегирование законодательных полномочий правительству 
(главе государства) может осуществляться путем принятия парламентом 
соответствующего закона о праве правительства (главы государства) изда-
вать в порядке Д.з. акты по определенным вопросам в течение конкретно 
установленного времени. Кроме того, делегирование законодательных 
полномочий может просто подразумеваться, когда парламент сознательно 
издает акты, составленные в общих выражениях («закон-рамка», «скелет-
ное законодательство»), делая применение их невозможным без соответст-
вующего законодательства органов исполнительной власти.  
ДЕМАРШ (фр. demarche) – разновидность акта дипломатического; чрез-
вычайное выступление органов внешних сношений одного государства по 
поводу другого. Д. может выражаться в заявлении, направлении ноты, ме-
морандума, отзыве дипломатического представителя и др. Как правило, Д. 
предпринимается в том случае, когда международный вопрос неразрешим 
в порядке нормальной дипломатической работы или если для его урегули-
рования требуются срочные меры. Содержанием Д. бывает просьба, про-
тест, требование, предложение и т.п.  
ДЕМОКРАТИЗМ – принцип, предполагающий, что в правовых нормах 
должны быть закреплены механизмы и институты представительного и 
непосредственного народовластия, с помощью которых граждане могут 
участвовать в управлении государственными и общественными делами, 
защищать свои права и свободы. 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ (ПРИНЦИПЫ) ПРАВОСУДИЯ – 
общие, руководящие, исходные положения, определяющие наиболее су-
щественные стороны данного вида государственной деятельности. 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО – конституционная характери-
стика РБ как государства, которое признает и обязуется соблюдать обще-
признанные принципы демократии. 
ДЕМОКРАТИЯ (гр. demokratia – власть народа, от demos – народ и kratos 
– власть) – в современном понимании форма государственного устройства, 
основанная на признании таких принципов, как верховенство конституции 
и законов, народовластие и политический плюрализм, свобода и равенство 
граждан, неотчуждаемость прав человека. Реализуется республиканским 



 156 

правлением с разделением властей, развитой системой народного предста-
вительства. Д. возникла вместе с появлением государства (Древние Афи-
ны). В современном обществе означает власть большинства при защите 
прав меньшинства, осуществление выборности основных государственных 
органов, наличие прав и политических свобод граждан, их равноправие, 
верховенство закона, конституционализм, разделение властей. Различают 
непосредственную Д. (основные решения принимаются непосредственно 
всеми гражданами на референдумах, сходах и т.п.) и представительную Д: 
(решения принимаются выборными учреждениями – парламентами и др.). 
Наиболее полное развитие институты Д. получают в правовом государстве.  
ДЕМОНСТРАЦИЯ – организованное публичное выражение обществен-
ных настроений группой граждан с использованием во время передвиже-
ния плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 
ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА (от фр. denoncer) – 
наиболее распространенный способ прекращения действия двустороннего 
или выхода из многостороннего международного договора. Представляет 
собой уведомление участника о его расторжении в порядке и сроки, преду-
смотренные в таком договоре. Если договор не предусматривает денонса-
ции и не установлено намерение его участников допустить такую возмож-
ность, то он не может быть денонсирован.  
ДЕПАРТАМЕНТ (фр. departement) – 1) основная административно-терри-
ториальная единица во Франции и ряде др. стран; 2) в некоторых государ-
ствах (например, в США, Швейцарии, РБ) – название ведомства либо его 
подразделения.  
ДЕПОРТАЦИЯ (от лат. deportatio) – изгнание, ссылка. В уголовном праве 
Франции под «Д.» понимались особые виды ссылки в заморские колонии, 
применявшиеся в XVIII – XIX вв. в отношении как уголовных преступни-
ков-рецидивистов, так и политических преступников (например, париж-
ских коммунаров). В широком смысле под Д. понимается принудительная 
высылка лица или категории лиц в другое государство или другую мест-
ность, обычно под конвоем. Д. нередко применяется в отношении ино-
странных граждан или лиц без гражданства, незаконно въехавших в то или 
иное государство. Известна Д. как акт массовой репрессии, например, в 
СССР в 1920 – 1940-х годах, когда целые народы (чечены, ингуши, калмы-
ки и др.) по обвинению в пособничестве немецко-фашистским войскам 
были высланы с мест своего проживания. 
ДЕПУТАТ (лат. deputatus – посланный) – лицо, избранное в законода-
тельный или иной представительный орган государства или местного са-
моуправления, представитель (в этом органе) определенной части населе-
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ния – избирателей своего округа или всей нации. Работает на профессио-
нальной (в большинстве демократических государств) или непрофессио-
нальной основе, т.е. не порывая с основной деятельностью (обычно в со-
циалистических странах). Статус Д. устанавливается конституцией и спе-
циальными законами.  
ДЕПУТАТСКАЯ (парламентская) ЭТИКА (гр. ethika, от ethos – при-
вычка, нрав) – совокупность моральных и нравственных норм внутрипар-
ламентского общения депутатов. Необходимость соблюдать Д.э. является 
не только моральной, но и юридической обязанностью каждого депутата и 
обеспечивается средствами общественного и дисциплинарного воздейст-
вия. Для применения таких средств в парламентах обычно создаются спе-
циальные комиссии по Д.э. Конкретная ответственность за нарушение Д.э. 
устанавливается, как правило, в регламенте парламента или его палаты.  
ДЕПУТАТСКИЙ ИММУНИТЕТ – запрещение ареста или привлечение к 
судебной ответственности депутата. Депутата пользуется неприкосновен-
ностью только на время действия депутатского мандата. Депутат может 
быть лишен неприкосновенности палатой, членом которой он является. 
ДЕРЖАВА – 1) независимое государство. Термин «Д.» в качестве сино-
нима «государства» на практике применяется не ко всем государствам, а 
только к тем, которые играют выдающуюся роль в международной поли-
тике; 2) символ власти монарха (например, в России – золотой шар с коро-
ной или крестом).  
ДЕСПОТИЯ (гр. despoteia – неограниченная власть) – форма самодержав-
ной неограниченной власти. Классическая Д. – государства Древнего Вос-
тока (Ассирия, Вавилон и др.).  
ДЕТСТВО – период возрастного развития от рождения до достижения 18-
летнего либо иного возраста, с которым закон связывает дееспособность в 
гражданско-правовом смысле. 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – в конституционном праве процесс передачи из 
центра на места части функций и полномочий центральных органов госу-
дарства.  
ДЕ-ЮРЕ ПРИЗНАНИЕ (лат. dejure, букв. – по праву) – в международном 
праве полное, окончательное и официальное признание государства и пра-
вительства.  
ДИКТАТУРА (лат. dictatura – неограниченная власть) – осуществление 
власти в государстве недемократическими методами; авторитарный поли-
тический режим (например, личная Д.). В Древнем Риме – одна из магист-
ратур (см. Диктатор).  
ДИНАСТИЯ (от гр. dynasteia – господство) – в конституционном праве 
монархических государств совокупность происходящих от одного родона-
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чальника царствующих лиц, сменяющих друг друга на посту главы госу-
дарства в установленном порядке престолонаследия.  
ДИПЛОМАТ (фр. diplomate) – работник ведомства внешних сношений 
(центрального или зарубежного аппарата), который в силу занимаемой 
должности непосредственно выполняет функции этого ведомства в облас-
ти официальных контактов с иностранными государствами и международ-
ными организациями. Как правило, обладает иммунитетом дипломатиче-
ским. В широком смысле этого слова Д. – лицо, на которое официально 
возложена задача осуществления (на постоянной или временной основе) 
тех или иных внешнеполитических функций.  
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АКТ – действие или заявление органов внеш-
них сношений и должностных лиц – субъектов международного права, 
влекущие за собой политические или правовые последствия (например, ус-
тановление дипломатических отношений, вручение верительных грамот, 
заявление с изложением позиции и т.п.). Под Д.а. понимаются также пись-
менные дипломатические документы (договор, нота, меморандум и т.п.).  
ДИПЛОМАТИЯ (от гр. diploma – складывать) – один из способов реали-
зации внешней политики государства. Осуществляется в форме официаль-
ной деятельности глав государств, правительств, органов внешних сноше-
ний государства и непосредственно дипломатов, способствующих дости-
жению целей и задач внешней политики и защите интересов своего госу-
дарства и своих граждан за границей.  
ДИРЕКТИВА (фр. directive) – распоряжение, руководящее указание вы-
шестоящего органа. В частности, акты, издаваемые Президентом США. В 
РБ термин «Д.» употребляется только для обозначения некоторых право-
вых актов (например, Президента, Министерства обороны).  
ДИРЕКТОРИЯ (исполнительная директория) – правительство (из пяти 
директоров) Французской республики в ноябре 1795 – ноябре 1799 гг. Ко-
нец Д. положил государственный переворот восемнадцатого брюмера 
(9 – 10 ноября 1799 г.), совершенный Наполеоном Бонапартом.  
ДИСКОНТИНУИТЕТ (англ. discontinuity – отсутствие непрерывности, 
прерывание) – правило, согласно которому все законопроекты, внесенные 
в парламент во время данной сессии, должны быть утверждены до ее окон-
чания; перенос обсуждения и голосования законопроекта на следующую 
сессию не допускается. Применяется в тех странах, где каждая сессия пар-
ламента рассматривается как организационно завершенная часть его дея-
тельности (например, Великобритания, США). В других странах (напри-
мер, Франция) Д. нет, поскольку считается, что парламент работает непре-
рывно.  
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ДИСКРЕДИТИРОВАНИЕ ВЛАСТИ (от фр. discrediter – подрывать до-
верие) – в уголовном праве ряда зарубежных стран совершение должност-
ным лицом действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и 
авторитет органов власти.  
ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ (от фр. discretionnaire – зависящий от лич-
ного усмотрения) – предоставление органу или должностному лицу пол-
номочия действовать по собственному усмотрению в рамках закона (на-
пример, глава государства в парламентарной республике в обычных усло-
виях не может издавать нормативные акты без скрепы премьер-министра 
или соответствующего министра (контрасигнатуры), а при чрезвычайных 
обстоятельствах – может). Особенно часто Д.в. осуществляется админист-
ративными органами и судами, что означает на практике отказ от таких 
демократических принципов, как неприкосновенность личности, презумп-
ция невиновности и т.п.  
ДИСКРИМИНАЦИЯ (от лат. discriminatio – различение) – общеправовой 
термин, обозначающий обычно ущемление прав государства, юридических 
или физических лиц (по сравнению с другими государствами, юридиче-
скими или физическими лицами). Д. во всех формах запрещается внутрен-
ним правом демократических государств, а также международным правом. 
Термин употребляется в Конституции РБ, более чем в 20 законах РБ, 
ТКРБ.  
ДИСПОЗИЦИЯ (от лат. dispositio – расположение) – структурный эле-
мент нормы права, который раскрывает содержание юридически значимо-
го поведения субъекта права. Если гипотеза является предпосылкой при-
менения властного предписания, то Д. представляет собой ядро юридиче-
ской нормы, ибо указывает действие (бездействие), непосредственно вле-
кущее правовые последствия.  
ДИСТРИКТ (англ. district) – округ (административный, судебный, изби-
рательный) в некоторых зарубежных странах.  
ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ – соглашение двух или 
более субъектов права, в котором содержатся правовые нормы, регулирую-
щие их взаимоотношения. Является одним из источников права в Республи-
ке Беларусь. Также примером Д.н.с. может служить Федеративный договор, 
заключенный между субъектами РФ, а также договоры о разграничении 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, коллективные 
договоры на предприятии. Стороны вступают в Д.н.с. добровольно и возла-
гают на себя обязанности, вытекающие из его содержания.  
ДОГОВОРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – федерация, основа правового положения 
которой – результат сопряжения воли двух сторон (федерации и ее субъек-
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тов), в равной степени способных влиять на изменение содержания дого-
вора. 
ДОГОВОРЫ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ – соглашение сторон 
по какому-либо вопросу в сфере регулирования конституционного права. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА – 
сведения о фактах, имеющих значение для рассматриваемого в суде дела, 
полученные с нарушением предписаний закона о порядке их истребования. 
Согласно Конституции РБ использование доказательств, полученных с на-
рушением закона, при осуществлении правосудия не допускается. Такие 
доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в 
основу решения суда в судопроизводстве любого вида. 
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА – в Великобритании и неко-
торых др. странах мнения наиболее известных ученых-юристов (главным 
образом прошлого), к которым обращаются в случае, когда пробел в праве 
не может быть заполнен статутом или прецедентом судебным. Например, 
труды Блэкстона («Комментарии законов Англии», 1565 г.), Коука («Право-
вые институты Англии», 1628 г.), Фостера («Решения королевских судов», 
1763 г.), а также различные труды Дж. Локка, Дж. Милля, Э. Берка, А. Дай-
си и др. В РБ правовая доктрина не является источником права, а играет в 
процессе правотворчества и правоприменения вспомогательную роль.  
ДОКУМЕНТ – материальный объект с информацией, закрепленной соз-
данным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве. В 
автоматизированных информационно-поисковых системах – любой объ-
ект, внесенный в память системы.  
ДОЛЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА – в правовой системе США и 
ряда др. стран процессуальный принцип, примерно соответствующий 
принципу законности в странах континентальной системы права. В США 
выражен в V-й поправке к Конституции: «...никто но должен лишаться 
жизни, свободы или имущества без должной правовой процедуры». С 
принципом Д.п.п. связано предоставление следующих процессуальных га-
рантий: право ознакомиться с существом обвинения; право на защиту; 
право на разбирательство дела правомочным и справедливым судом.  
ДОЛЖНОСТЬ – установленная в определенном порядке первичная 
структурная единица штатного расписания той или иной государственной 
или негосударственной организации, определяющая содержание и объем 
полномочий, размер денежного содержания и место в иерархической 
структуре организации лица, ее замещающего.  
ДОМИНИОН (англ. dominion от лат. dominium – владение) – название са-
моуправляющихся частей бывшей Британской империи, а после 1931 г. 
некоторых стран – бывших английских колоний, получивших независи-
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мость, но оставшихся членами Содружества наций и признающих в каче-
стве главы государства английского монарха, который представлен в этих 
странах английским генерал-губернатором. В настоящее время термин 
«Д.» практически вышел из употребления.  
Д'ОНДТА МЕТОД – метод распределения мандатов на выборах по систе-
ме пропорционального представительства, изобретен бельгийским матема-
тиком Д'Ондтом (Victor D'Hondt). Дает те же результаты, что и метод наи-
большей средней. В соответствии с Д.м. число голосов, полученных каж-
дым партийным списком в избирательном округе, делят последовательно на 
1, 2, 3, 4 и т.д. до цифры, соответствующей числу списков. Затем получен-
ные частные распределяют в порядке убывания. Частное, порядковый номер 
которого соответствует числу замещаемых мандатов, является общим дели-
телем. Каждый список получает столько мест, сколько раз общий делитель 
укладывается в полученном этим списком числе голосов. Применяется в 
Болгарии, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии и ряде др. стран.  
ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ (дозаконодательный) РЕФЕРЕНДУМ – голо-
сование избирателей, на которое выносятся акты, еще не утвержденные 
парламентом. См. также Референдум.  
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – голосование до официальной даты 
выборов.  
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РБ 
– окончание исполнения главой государства своих полномочий до истече-
ния 5-летнего срока пребывания в должности, который в обычном порядке 
заканчивается с момента принесения присяги вновь избранным Президен-
том РБ. Конституция РБ непосредственно называет три основания для дос-
рочного прекращения полномочий Президента РБ: 

− отставка; 
− стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять при-

надлежащие ему полномочия; 
− отрешение от должности. 

ДОСТОИНСТВО – морально-нравственная категория, означающая ува-
жение и самоуважение человеческой личности. Д. – неотъемлемое свойст-
во человека, принадлежащее ему независимо от того, как он сам и окру-
жающие люди воспринимают и оценивают его личность. 
ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ – общепризнанный правовой принцип, ко-
торый выступает гарантией реализации права каждого на судебную защиту 
и заключается в возможности лица без затруднений прибегнуть к судебной 
защите в случае нарушения его прав и охраняемых законом интересов. 
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ДРУПА МЕТОД – метод распределения мандатов при пропорциональной 
избирательной системе; впервые предложен в 1868 г. Г. Друпом (Н.R. 
Droop). Заключается в том, что при определении избирательного частного 
по методу Т. Хэра (см. Хэра метод) к знаменателю прибавляются цифры 1, 
2, 3, 4... до тех пор, пока не получится частное, позволяющее распределить 
все мандаты.  
ДУАЛИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (от лат. dualis – двойствен-
ный) – явление, имеющее место в республиках смешанного типа, где су-
ществуют «сильный» всенародно избранный президент и ответственное 
перед парламентом правительство. При Д.и.в. исполнительная власть как 
бы «раздваивается»: президент и его администрация – с одной стороны, 
премьер-министр и правительство – с другой (особенно когда президент и 
премьер-министр принадлежат к соперничающим политическим партиям, 
как это было во Франции в 1986 – 1988 гг.).  
ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ (от лат. dualis – двойственный) – 
один из двух видов конституционной монархии, наряду с парламентарной 
(см. также Монархия). Является исторически переходной формой от абсо-
лютной монархии к парламентарной. При Д.м. власть монарха ограничена 
конституцией, но монарх и формально (т.е. в силу конституционных норм), 
и еще больше фактически (в силу слабости демократических институтов) 
сохраняет обширные властные полномочия, что ставит его в центр всей по-
литической системы данного государства. Так, при Д.м. правительство не-
сет формально двойную ответственность – перед монархом и парламентом, 
но реально подчиняется, как правило, воле монарха. В настоящее время Д.м. 
существует в Марокко, Иордании, Таиланде, Непале, Малайзии.  
ДУХОВНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА – заключается в поддержке 
развития культуры, науки и образования. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ (Европарламент) – консультативный и 
рекомендательный орган Европейского Союза. 626 депутатов Европарла-
мента избираются путем прямых выборов на пятилетний срок. В рамках 
полномочий, предоставленных парламенту договорами, в т.ч. Договором о 
Европейском Союзе, а также институциональными актами, имеет право 
контролировать Европейскую комиссию и Европейский совет, участвовать 
в законодательном и бюджетном процессах и выдвигать политические 
инициативы. Местонахождение – г. Страсбург (Франция).  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) – межгосударственное объединение, соче-
тающее в себе черты международной организации и федеративного госу-
дарства; возник в 1993 г. на базе Европейских Сообществ. Договор о ЕС, 
подписанный в 1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) главами государств и 
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правительств 12 государств-членов Европейских Сообществ, вступил в си-
лу 1 ноября 1993 г. Договор вводит гражданство ЕС дополнительно к на-
циональному гражданству. ЕС зиждется на трех основаниях: Европейские 
Сообщества с дополнениями и формами сотрудничества, предусмотрен-
ными Договором о Европейском Союзе; совместная внешняя политика и 
политика в области международной безопасности; сотрудничество во 
внутренней и правовой политике. На 1 мая 1997 г. в ЕС входили 15 госу-
дарств-членов: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Да-
ния, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Финляндия, Франция, Швеция. Органами ЕС являются: а) Европейский 
совет; б) Европейский парламент; в) Совет Европейского Союза; г) Евро-
пейская комиссия; д) Европейский суд. Эти органы осуществляют свои 
полномочия в соответствии с буквой и духом договоров об образовании 
Европейских Сообществ, последующих договоров и актов, принятых в их 
дополнение или изменение, и в соответствии с нормами Договора о ЕС.  
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО – интенсивно развивающийся разветвленный 
комплекс международных и наднациональных правовых норм, относящих-
ся к различным отраслям права. Под Е.п. в широком смысле понимается 
правовое регулирование отношений в Европе, охватывающих организацию 
и деятельность практически всех европейских международных организа-
ции, всю совокупность экономических, социальных, политических, науч-
ных и культурных отношений. В этом смысле Е.п. является региональным 
правом, составной частью международного права в целом. Е.п. в узком 
смысле – это право Европейских Сообществ, дополненное в определенной 
мере правовым регулированием всего Европейского Союза (ЕС). Такое 
право уже во многом отошло от международного и представляет собой 
особый (гибридный) правовой феномен, соответствующий конфедератив-
ной природе ЕС. Правовые акты ЕС, в свою очередь, делятся на две кате-
гории: международно-правовые акты (первичное право): учредительные 
договоры, договоры-соглашения и протоколы, ревизующие эти договоры; 
вторичное право (правовые акты, принимаемые основными институтами и 
другими органами ЕС). Европейский совет и Комиссия ЕС издают регла-
менты, директивы, постановления, рекомендации, заключения. Е.п. регу-
лирует публично-правовые, экономические (торговлю, инвестиционные 
процессы, создание многонациональных корпораций и т.д.), финансовые, 
трудовые, экологические отношения, защиту прав и свобод на европей-
ском континенте и многие др. вопросы. Представляет собой также новую 
учебную дисциплину и науку, изучающую основы Е.п., его историю, внут-
ренние закономерности, тенденции развития и т.д.  
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ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП – закрепленный Уставом ООН (ст. 27, п. 3) 
порядок принятия решений в Совете Безопасности ООН, согласно которо-
му для принятия решений по всем вопросам требуется не менее 9 голосов, 
включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета Безопасно-
сти. Достаточно одному постоянному члену проголосовать против, и ре-
шение считается отклоненным (вето постоянного члена). Если же кто-либо 
из них воздержался или не участвовал в голосовании, это на принятие ре-
шения не влияет.  
ЕДИНОНАЧАЛИЕ – принцип, означающий предоставление руководите-
лю каких-либо органа, учреждения, предприятия полномочий, необходи-
мых для выполнения его функций, а также установление его персональной 
ответственности за результаты работы.  
ЕДИНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – один из основных 
принципов организации власти в социалистических (и ряде др. госу-
дарств). Означает существование единой системы органов гос. власти с 
разделением лишь управленческих функций, но не властей. Предполагает-
ся также наличие в системе одного высшего органа, которому подкон-
трольны и подотчетны все остальные без исключения. Наконец, принцип 
Е.г.в. не признает разделения органов гос. власти и органов местного са-
моуправления.  
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – в теории государства и права понятие, озна-
чающее совокупность принципов, прав и ценностей, продиктованных са-
мой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного 
признания или непризнания их в конкретном государстве. 
ЖАЛОБА – обращение гражданина в государственные или иные публич-
ные органы, их должностным лицам, в судебные органы по поводу нару-
шения его прав и законных интересов.  
ЖАЛОБА В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД – обращение физического 
или юридического лица в Конституционный Суд  с целью проверки на-
рушающего конституционные права и свободы граждан закона, при-
мененного или подлежащего применению в конкретном деле. В РБ не 
предусмотрена. 
ЖИВОЕ ПРАВО – право, фактически действующее на практике; это 
«внутренний порядок человеческих союзов» (государства, семьи, корпора-
ции, товарищества и т.п.). 
ЖИЛИЩЕ – термин, означающий избранное место, адресно-географи-
ческие координаты которого определяют помещение, специально предна-
значенное для свободного проживания человека. 
ЖЮРИ (англ. и фр. jury, от лат. juro – присягаю) – 1) группа специали-
стов, решающих вопрос о присуждении премий и наград на конкурсах, 
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спортивных состязаниях и т.п.; 2) в уголовном процессе англоязычных 
стран коллегия непрофессиональных судей – присяжных, участвующих в 
рассмотрении гражданских и уголовных дел, суд присяжных. 
ЗАГОВОР – тайное соглашение о совместных организованных действиях, 
преследующих цель захватить власть или совершить иное преступление 
против существующего строя. Во Франции понятие З. представляет собой 
разновидность «организации злоумышленников». Специфика его состоит в 
том, что З. признается такое соглашение нескольких лиц, нашедшее объек-
тивное выражение в конкретных действиях, которое направлено на поли-
тическое (государственное) преступление – посягательство на республи-
канские институты государственной власти или целостность национальной 
территории.  
ЗАКОН – 1) юридический акт, принятый высшим представительным орга-
ном государственной власти либо непосредственным волеизъявлением на-
рода (в порядке референдума) и регулирующий, как правило, наиболее 
важные общественные отношения. Составляет основу системы права госу-
дарства, обладает наибольшей юридической силой по отношению к норма-
тивным актам всех иных органов государства. Для З. характерен особый 
порядок принятия, специальная законо-творческая процедура, распадаю-
щаяся на ряд стадий: законодательная инициатива, обсуждение законопро-
екта, принятие закона и его опубликование. Будучи единым по способу 
формирования, положению в правовой системе государства и роли в регу-
лировании общественных связей, З. в то же время делится на определен-
ные виды. В частности, по значимости содержащихся в законе норм они 
делятся на конституционные, органические (см. Конституционный закон, 
Органический закон) и обычные. Обычные З. делятся на кодификационные 
и текущие; 2) в широком смысле – нормативные правовые акты в целом; 
все установленные государством общеобязательные правила.  
ЗАКОННАЯ СИЛА – формальная З.с. означает, что приговор больше не 
может быть обжалован; материальная – что содержание приговора не под-
лежит изменению.  
ЗАКОННАЯ СИЛА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ – стабильность и обеспе-
ченная законом обязательность действия.  
ЗАКОННОСТЬ (верховенство закона) – неукоснительное исполнение за-
конов и соответствующих им правовых актов всеми органами государства, 
должностными и иными лицами. З. – один из элементов демократии и пра-
вового государства.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с теорией разделения 
властей одна из трех уравновешивающих друг друга властей в государстве. 



 166 

Представляет собой совокупность полномочий по изданию законов, а также 
систему государственных органов, реализующих эти полномочия. В демо-
кратических государствах З.в. может осуществляться не только специаль-
ными законодательными органами (парламентами, законодательными орга-
нами субъектов федерации), но и непосредственно избирательным корпу-
сом путем референдума, а в некоторых случаях – и органами исполнитель-
ной власти в порядке делегированного или чрезвычайного законодательст-
вования. Конституции некоторых современных государств содержат поло-
жения о том, что З.в. принадлежит совместно монарху и парламенту или па-
латам парламента и главе государства как составной части парламента. В 
абсолютных монархиях принадлежит исключительно монарху.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – официальное внесение зако-
нопроекта в законодательное учреждение в соответствии с установленной 
процедурой; первая стадия законодательного процесса. Влечет за собой 
обязанность соответствующего законодательного органа рассмотреть дан-
ный законопроект на своем заседании. В РБ субъекты права З.и. указаны в 
ст. 99 Конституции РБ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – совокупность правил, методов, 
средств и приемов (инструментов), используемых субъектами законода-
тельного процесса для организации и осуществления законодательной дея-
тельности.  
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ВЕТО» – в конституционной практике США 
содержащееся в совместных резолюциях палат Конгресса – парламента 
США (или резолюции одной из палат) заявление (решение) об отмене пол-
номочий, ранее делегированных президенту США, или актов, изданных 
президентом либо подчиненными ему ведомствами в осуществление этих 
полномочий. В 1983 г. Верховный Суд США признал «З.в.» антиконститу-
ционным.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – название однопалатного парламента 
в Сальвадоре, а также законодательного органа в ряде субъектов РФ: респуб-
ликах Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карелии, Краснодарском и Краснояр-
ском краях, Иркутской, Калужской, Камчатской, Нижегородской, Пензен-
ской, Пермской, Ростовской, Тверской и некоторых других областях.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДЕКРЕТЫ – в Италии, Испании и некоторых 
др. странах название актов правительства (президента), имеющих силу за-
кона и издаваемых в порядке осуществления делегированного законода-
тельства.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (в демократических государствах) – 
государственные представительные учреждения, на которые конституцией 
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в качестве основной функции возложено осуществление законодательной 
власти. Кроме того, З.о. обычно принадлежит право утверждения государ-
ственного бюджета и контроля за деятельностью органов исполнительной 
власти (правительства, президента и т.д.), а также некоторые иные полно-
мочия: избрание (утверждение, смещение) определенного круга высших 
должностных лиц (судей, аудиторов счетных палат, омбудсманов и т.п.), 
ратификация международных договоров, объявление амнистии и др. В фе-
дерациях и некоторых децентрализованных унитарных государствах раз-
личаются общенациональные и региональные З.о. Так, в РФ З.о. являются 
Федеральное Собрание и представительные учреждения субъектов РФ 
(Государственный Совет в Татарстане, Законодательное собрание в Пен-
зенской области, городская Дума в Москве).  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – порядок деятельности органа за-
конодательной власти по созданию законов, обычно закрепленный в кон-
ституции и регламенте соответствующего представительного органа. Для 
З.п. характерна четкая юридическая регламентация. В РБ включает (чаще 
всего) пять стадий.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК – метод преодоления разногласий 
между палатами парламента, в соответствии с которым спорный законо-
проект пересылается из одной палаты в другую до тех пор, пока одна из 
них не согласится с предложениями другой либо законопроект не будет 
отвергнут окончательно. Применяется в парламентах Аргентины, Венесу-
элы, Франции и ряда др. стран. Примирение достигается самими палатами 
на пленарных заседаниях, что отвлекает палаты от их повседневных дел и 
затягивает законодательный процесс.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – 1) один из основных методов осуществления 
государствам своих функций, заключающийся в издании законов; 2) сово-
купность правовых норм, регулирующих общественные отношения в це-
лом или один из их видов (гражданское законодательство, уголовное зако-
нодательство и т.д.). 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ – реальные устойчивые связи, которые выражают 
сущность данного явления. Они раскрывают самое главное в явлениях, их 
глубины и тайны. Установив такие закономерности, люди затем строят в 
соответствии с ними свои отношения. 
ЗАКОНОПРОЕКТ – текст предлагаемого к принятию закона, подготов-
ленный для внесения в законодательный орган или на референдум. Про-
цесс подготовки З. включает принятие решения о его разработке, выработ-
ку текста, обсуждение и доработку первоначального проекта, согласование 
его со всеми заинтересованными органами и организациями. После завер-
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шения подготовки З. он вносится на рассмотрение законодательного орга-
на в порядке законодательной инициативы. По субъекту законодательной 
инициативы З. подразделяются на правительственные, депутатские и т.д.  
ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – особая категория государст-
венных органов, основную функцию которых составляет рассмотрение за-
конопроектов без права их принятия. Образуются главным образом в абсо-
лютных монархиях (например, Федеральное национальное собрание в 
ОАЭ), иногда в конституционных монархиях (например, Национальное 
собрание в Кувейте), где по порядку формирования и процедуре деятель-
ности могут напоминать парламентские учреждения.  
ЗАКОН-РАМКА (рамочный закон) – во Франции и ряде государств 
(бывших французских колоний) особая форма законодательных актов, 
принимаемых парламентом; устанавливает лишь общие принципы регули-
рования какой-либо сферы. После этого принимаются соответствующие 
акты регламентарной власти. В англо-саксонских странах З.-р. называется 
скелетным законом.  
ЗАОЧНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – вид судебного разбирательства, ко-
торое как исключение из общего правила проводится в случае отсутствия 
одной из сторон процесса. 
ЗАПРЕТ ВЫСЫЛКИ ГРАЖДАНИНА РБ ЗА ПРЕДЕЛЫ РБ ИЛИ 
ВЫДАЧИ ЕГО ДРУГОМУ ГОСУДАРСТВУ – один из принципов  гра-
жданства РБ, гарантирующий устойчивость гражданства и заключающийся 
в недопустимости ни при каких обстоятельствах депортации гражданина 
РБ за рубеж. Высылка граждан применялась в советское время, как прави-
ло, к инакомыслящим (диссидентам) и обычна была сопряжена с лишени-
ем гражданства. В настоящее время принудительная высылка (депортация) 
из РБ возможна только в отношении иностранных граждан и лиц без граж-
данства в случае отсутствия, утраты или прекращения законных оснований 
для их дальнейшего пребывания (проживания) в РБ. 
ЗАПРЕТ ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РБ ИЛИ ПРАВА ИЗМЕНИТЬ 
ЕГО – одна из основ правового статуса личности в РБ, выражающаяся в 
недопустимости как принудительного прекращения гражданства, так и не-
законного удерживания гражданина в белорусском гражданстве.  
ЗАПРЕТ ОТРИЦАТЬ, ОТМЕНЯТЬ ИЛИ  УМАЛЯТЬ ПРАВА И СВО-
БОДЫ – конституционный принцип, направленный на недопущение 
ущемления прав и свобод человека и гражданина под каким-либо предло-
гом законодательной или правоприменительной деятельности. В соответ-
ствии со ст. 2 Конституции РБ человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства. Только в отдельных случаях с 
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обязательным соблюдением критериев соразмерности и целесообразности 
допускается ограничение прав и свобод.  
ЗАПРЕТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ И СВОБОД НАРУШАТЬ 
ПРАВА И СВОБОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ – конституционный принцип, обя-
зывающий обладателей прав и свобод осознавать их пределы, ограничен-
ные свободы осуществления прав и свобод других лиц и тем самым обес-
печивающий, наряду с другими гарантиями, равенство прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина. 
ЗАПРЕТ ПРОПАГАНДЫ ИЛИ АГИТАЦИИ, ВОЗБУЖДАЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНУЮ, РАСОВУЮ, НАЦИОНАЛЬНУЮ, ИЛИ РЕЛИГИ-
ОЗНУЮ НЕНАВИСТЬ И ВРАЖДУ; СОЦИАЛЬНОГО, РАСОВОГО, 
НАЦИОНАЛЬНОГО, РЕЛИГИОЗНОГО ИЛИ ЯЗЫКОВОГО ПРЕ-
ВОСХОДСТВА – конституционное ограничение прав и свобод человека и 
гражданина (в частности, свободы мысли и слова, свободы творчества, 
свободы собраний и манифестаций, свобода совести, свободы объедине-
ний и проч.), необходимое в качестве гарантии соблюдения конституцион-
ного принципа ненарушимости прав и свобод других лиц и недопущения 
экстремизма под лозунгом идеологического плюрализма. 
ЗАПРЕТ СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ БЕЗ СОГЛА-
СИЯ ЛИЦ – конституционная гарантия права на неприкосновенность ча-
стной жизни, личную и семейную тайну. 
ЗАПРЕТ СОЗДАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СУДОВ – конституционная 
гарантия права человека и гражданина на рассмотрение его дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, заключаю-
щаяся в том, что создание не предусмотренных Конституцией РБ органов, 
осуществляющих судопроизводство, является антиконституционным, а их 
решения недействительными. 
ЗАПРЕЩЕНИЕ – это способ регулирования, связанный с необходимо-
стью  воздержания от конкретных действий, с пассивным поведением (на-
пример, работники правоохранительных органов не имеют права приме-
нять недозволительные меры расследования). 
ЗАПРОС В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РБ О ПРОВЕРКЕ КОН-
СТИТУЦИОННОСТИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ДОГОВОРОВ – 
обращение уполномоченных органов и лиц в Конституционный Суд РБ с 
целью проверки соответствия нормативных актов и договоров Конститу-
ции РБ по самому факту их несоответствии, вне какого-либо предшест-
вующего спора. Это определяется как абстрактный нормоконтроль. 
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ЗАПРОС ДЕПУТАТСКИЙ – обращение депутата представительного ор-
гана к органу государственного управления или должностному лицу с тре-
бованием предоставить информацию и разъяснения по вопросам, относя-
щимся к компетенции данного представительного учреждения. Одна из 
форм контроля.  
ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, СЕМЬИ – комплекс право-
вых, материальных, организационных и иных гарантий, дополнительной 
помощи и льгот, предоставляемых и обеспечиваемых государством в целях 
создания благоприятных условий для охраны здоровья матери и ребенка; 
нормального физического, психического и культурного развития детей; 
укрепления семьи, недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления чле-
нами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 
ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД – совокупность мер, направленных на недо-
пущение нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также прину-
дительный способ осуществления права, применяемый в установленном 
порядке компетентными органами либо самим управомоченным лицом. 
ЗАЩИТА СУДЕБНАЯ – право граждан, а также совокупность процессу-
альных действий, направленных на защиту чести и достоинства, жизни и 
здоровья, личной свободы и имущества от преступных посягательств; оп-
ровержение обвинения или смягчение ответственности. Это право обеспе-
чивается путем участия защитника (адвоката) в судопроизводстве по граж-
данским или уголовным делам.  
ЗАЩИТНИК – лицо, осуществляющее защиту гражданина в уголовном 
процессе. Допускается к участию в деле с момента задержания, ареста или 
предъявления обвинения. З. могут быть адвокаты, представители профес-
сиональных союзов и других общественных организаций.  
ЗАЯВЛЕНИЕ – официальное обращение гражданина (нескольких лиц) в 
гос. орган или орган местного самоуправления, администрацию учрежде-
ния, организации или к должностному лицу, не связанное, в отличие от 
жалобы, с нарушением его прав и законных интересов и не содержащее 
просьбы устранить такое нарушение, а направленное на реализацию прав и 
интересов заявителя или устранение тех или иных недостатков в деятель-
ности предприятий, учреждений, организаций. З. могут быть поданы и в 
письменной, и в устной форме. Порядок их рассмотрения аналогичен по-
рядку рассмотрения жалоб.  
ИДЖМА – один из основных источников мусульманского права – едино-
душное мнение наиболее авторитетных исламских правоведов по вопро-
сам, прямо не урегулированным Кораном и сунной.  
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ИЗБИРАТЕЛЬ – гражданин данного государства, обладающий активным 
избирательным правом. Иногда И. может быть иностранным гражданином 
или лицом без гражданства (обычно только на местных выборах).  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – согласно официальной конституционной 
доктрине ряда стран Латинской Америки (Колумбия, Никарагуа и др.), од-
на из независимых и самостоятельных публичных властей (наряду с зако-
нодательной, исполнительной и судебной) в государстве. Осуществляется 
гражданами, составляющими избирательный корпус. Свое организацион-
ное выражение эта власть находит в создании избирательных трибуналов 
(электоральная юстиция), рассматривает споры о выборах.  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ (фр. саmpagne – поход) – система аги-
тационных мероприятий, проводимых политическими партиями и незави-
симыми кандидатами с целью обеспечить себе максимальную поддержку 
избирателей на предстоящих выборах. В И.к. также участвуют различного 
рода группы поддержки, общественные организации, средства массовой 
информации и т.д. Основными формами (способами) агитации в ходе И.к. 
являются проведение предвыборных собраний и митингов, печатание ста-
тей и памфлетов, расклейка предвыборных афиш и плакатов, выступления 
по радио и телевидению. Современные избирательные законы весьма под-
робно регламентируют проведение И.к. (сроки, порядок проведения и 
формы агитации, источники финансирования и т.д.).  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА (избирательный метр, избирательное ча-
стное, избирательная средняя) – наименьшее число голосов, необходи-
мое для избрания одного депутата. И.к. может определяться как для каж-
дого избирательного округа, так и для страны в целом.  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 1) порядок формирования выборных 
(прежде всего представительных) органов государства. И.с. – важнейший 
элемент политической системы государства; она регулируется правовыми 
нормами, которые в совокупности образуют избирательное право. И.с. ох-
ватывает: а) принципы и условия участия в формировании избираемых ор-
ганов (см. Активное избирательное право, Пассивное избирательное пра-
во); б) организацию и порядок выборов (см. Избирательный процесс) и в 
некоторых странах отзыва выборных лиц. Конституционными принципами 
И.с. РБ являются: всеобщее, равное и прямое избирательное право при 
тайном голосовании, свобода предвыборной агитации, равенство прав кан-
дидатов при проведении избирательной кампании; 2) система распределе-
ния мест в выборных органах после установления результатов голосова-
ния. Известны две основных И.с.: мажоритарная и пропорциональная, а 
также смешанные.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ – временное объединение граждан по-
литического характера, основной задачей которого является обеспечение 
победы максимального числа своих кандидатов. Действующим избира-
тельным законодательством РБ данное понятие не предусмотрено.  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – политическое общественное 
объединение (политическая партия, политическая организация, политиче-
ское движение), основными, закрепленными в уставе целями которого яв-
ляются: участие в политической жизни общества посредством влияния на 
формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы 
государственной власти и местного самоуправления посредством выдви-
жения кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в ор-
ганизации и деятельности указанных органов. 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – 1) (в объективном смысле) система право-
вых норм, регулирующих порядок формирования выборных органов, т.е. 
избирательную систему; является одним из институтов конституционного 
права; 2) (в субъективном смысле) право гражданина избирать и избирать-
ся (различаются соответственно активное избирательное право и пассив-
ное избирательное право); одно из основных конституционных прав граж-
дан, относится к группе политических прав.  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ – соглашение нескольких политических 
партий о совместном выдвижении кандидата или списка кандидатов на 
выборах главы государства, центральных и местных представительных уч-
реждений. Процедура блокирования регулируется законодательством со-
ответствующих стран и зависит прежде всего от особенностей избиратель-
ной системы.  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ – специальные коллегиальные орга-
ны, образуемые для проведения выборов в органы, избираемые непосред-
ственно гражданами. Система, порядок образования и полномочия И.к. оп-
ределяются, как правило, законами о выборах. В РБ в систему И. к. входят: 
Центральная, окружные и участковые И.к.  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА – территориальные единицы, от которых 
избираются члены выборных представительных органов. В зависимости от 
того, сколько депутатов избирается в каждом И.о., различаются одноман-
датные (униноминальные) и многомандатные (полиноминальные) И.о. мо-
гут быть общегосударственными (при пропорциональной избирательной 
системе, при выборах главы государства) и региональными (всегда при 
мажоритарной и иногда при пропорциональной избирательной системе).  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – в конституционном праве органы, обес-
печивающие практическую подготовку и проведение выборов. В различ-
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ных государствах И.о. могут быть как специальные избирательные комис-
сии, так и уже существующие государственные органы – муниципалитеты, 
суды, органы внутренних дел. В РБ систему И.о. составляют Центральная 
избирательная комиссия РБ, окружные и участковые избирательные ко-
миссии.  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – территориальные единицы, создавае-
мые для проведения голосования и подсчета голосов. В РБ образуются с 
учетом границ районов, городов, районов в городах с целью создания мак-
симальных удобств для избирателей. Границы И.у. не должны пересекать 
границ избирательных округов.  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ (квалификации) – устанавливаемые кон-
ституцией или избирательным законом условия для получения или осуще-
ствления избирательного права. Конституционной практике различных 
стран известны следующие И.ц.: возрастной, гражданства, грамотности, 
имущественный, образовательный, оседлости, половой, расовый, служеб-
ный, языковой. Имущественный, пола, расовый И.ц. всегда носят дискри-
минационный характер и несовместимы с демократическими принципами 
избирательного права. Другие И.ц. сами по себе не являются дискримина-
ционными, но могут быть использованы в подобных целях (например, при 
чрезмерном завышении ценза оседлости).  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – избирательный документ для тай-
ного голосования утвержденной формы. Различаются официальный (напе-
чатанный государством) и неофициальный И.б. (во Франции печатаются 
баллотирующимися кандидатами, партиями, в Норвегии избиратель может 
использовать простой листок белой бумаги).  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС – в ряде государств (Беларусь, Франция, 
Алжир и некоторые бывшие колонии Франции) специальный законода-
тельный акт, содержащий в систематизированном виде все основные нор-
мы избирательного права.  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС – совокупность граждан, обладающих 
правом голоса (активным избирательным правом) в соответствии с зако-
ном (юридический И.к.) либо совокупность реально голосующих граждан 
(фактический И.к.).  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – один из основных элементов избира-
тельной системы. Включает: а) назначение выборов (как правило, это пре-
рогативы главы государства или законодательного органа); б) регистрацию 
избирателей в установленном законом порядке; в) организацию избира-
тельных округов, районов и т.д., которые формируются в соответствии с 
принципами представительства (территориальным, национальным, произ-
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водственным и т.д.), образуются также избирательные участки и пункты 
для голосования; г) выдвижение кандидатов (осуществляется, как правило, 
политическими партиями, избирательными блоками, иногда собраниями 
избирателей, трудовыми коллективами и др.); д) проведение голосования 
(в один или два тура); е) подсчет поданных голосов и распределение депу-
татских мандатов, осуществляемые местными и центральными избира-
тельными органами.  
ИЗМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА – такое изменение правового состояния, 
которое имеет своим результатом создание устойчивой правовой связи с 
каким-либо государством либо прекращение таковой. Это результат сво-
бодного выбора гражданства, т.е. реализация права человека самостоя-
тельно решать, оставаться ему далее гражданином государства либо стать 
гражданином иного государства. 
ИМАМ – у мусульман светский и духовный глава общины или государства.  
ИМАМАТ – мусульманское теократическое государство; согласно шиит-
ской государственно-правовой концепции важнейший институт, означаю-
щий сосредоточение всех властных полномочий в руках непогрешимого 
имама, наделенного качествами полубожественного правителя, стоящего 
как бы над государством и обществом.  
ИММИГРАНТЫ (от лат. immigrans – вселяющийся) – граждане одного 
государства, поселяющиеся постоянно или на длительное время на терри-
тории другого государства.  
ИММУНИТЕТ (англ. immunity, от лат. immunitas – освобождение от чего-
либо) – общеправовой термин, означающий освобождение определенного 
круга субъектов права из-под действия общих норм. В международном 
праве известны, в частности: иммунитет государства, иммунитет военных 
кораблей, иммунитет дипломатический, иммунитет морских государствен-
ных торговых судов. В конституционном праве привилегия должностных 
лиц некоторых категорий, заключающаяся в их неприкосновенности. Раз-
личаются, в частности, иммунитет парламентский (депутатский), иммуни-
тет президентский и иммунитет судейский. В финансовом праве известно 
понятие налогового иммунитета.  
ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА – в самом общем смысле неподсудность 
одного государства суду другого государства. Иммунитетом пользуются 
само иностранное государство, его органы и принадлежащее ему имуще-
ство. В теории международного права и в международной практике обыч-
но выделяются несколько видов И.г. Судебный И.г. состоит в том, что го-
сударство не может быть привлечено к суду другого государства в качест-
ве ответчика, кроме случаев, прямо выраженного им согласия на это. И.г. 
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от предварительного обеспечения иска состоит в том, что имущество госу-
дарства не может быть предметом обеспечения иска. И.г. от исполнения 
состоит в том, что на имущество государства не может быть обращено 
взыскание в порядке принудительного исполнения судебного или арбит-
ражного решения. Точно так же не должны осуществляться принудитель-
ные меры (в т.ч. арест в порядке обеспечения иска или в порядке принуди-
тельного исполнения уже вынесенного судебного решения) к государст-
венным морским судам.  
ИММУНИТЕТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ (депутатский) – неприкосновен-
ность депутатов парламентов, а иногда и др. представительных органов 
власти; означает запрещение ареста или привлечение к судебной ответст-
венности депутата за все его действия, в т.ч. совершенные не при исполне-
нии парламентских обязанностей. И.п. депутат пользуется только во время 
действия депутатского мандата. Он может быть лишен неприкосновенно-
сти палатой, членом которой является.  
ИММУНИТЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ – неприкосновенность президента 
как главы государства; означает, что он не может быть арестован, подверг-
нут задержанию, привлечен к судебной ответственности, пока находится 
на своем посту. И.п. снимается только вместе с отстранением от должно-
сти в порядке особой процедуры, предусмотренной конституцией (импич-
мент, отрешение от должности и т.д.). После этого президент может быть 
подвергнут судебному преследованию в обычном порядке (США, Брази-
лия, Венесуэла), либо его преследование исключается навсегда (Чехия). Во 
Франции и некоторых других странах президент может быть предан спе-
циальному суду решением парламента только в случае совершения госу-
дарственной измены.  
ИММУНИТЕТ СУДЕЙСКИЙ – неприкосновенность судей как носите-
лей судебной власти; означает, что судья не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности, заключен под стражу, подвергнут приводу без со-
гласия на то соответствующего компетентного органа (квалификационной 
коллегии судей в РБ и РФ, Высшего совета магистратуры в Италии, феде-
рального конституционного суда в ФРГ). В США и ряде других стран су-
дья может быть лишен И.с. только в порядке процедуры импичмента.  
ИМПАУНДМЕНТ (англ. impoundment) – в конституционной практике 
США отказ президента расходовать средства (часть средств), законода-
тельно выделенные Конгрессом на предусмотренные бюджетом цели с 
дальнейшим использованием их по своему усмотрению.  
ИМПЕРАТОР (лат. imperator – повелитель) – высший монархический ти-
тул, принадлежит обычно (но не всегда) главам империй. Впервые возник 
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в Римской империи; после падения Западной Римской империи (476 г.) со-
хранился в Византии. На Западе Европы был восстановлен в 800 г. Карлом 
Великим. Во Франции титул И. носил Наполеон Бонапарт (1804 – 1814 и 
1815 гг.) и Луи Наполеон (1852 – 1870 гг.). В 1871 г. титул И. принял ко-
роль Пруссии, в 1936 г. – король Италии, в 1976 – 1979 гг. – диктатор Цен-
трально-Африканской Республики Бокасса. В европейской литературе 
термин «И.» применяют к монархам ряда неевропейских стран (например, 
китайский И. – до 1911 г., эфиопский И. – до 1974 г., японский И. – до на-
стоящего времени). В 1721 г. титул И. принял царь Петр I; его носили все 
последующие российские монархи.  
ИМПЕРИЯ (от лат. imperium – власть, государство) – 1) наименование 
монархических государств, главой которых является император. И. – чаще 
всего обширное государство, включающее территории других народов и 
государств. Россия именовалась И. в 1721 – 1917 гг.; 2) крупные государ-
ства, имеющие обширные колониальные владения. И. образует метрополия 
и ее колонии (например, Британская империя, включавшая наряду с Вели-
кобританией все ее доминионы и колонии). Последние из таких колони-
альных И. прекратили свое существование в 1950 – 1970 гг.  
ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment) – особый порядок реализации ответ-
ственности высших должностных лиц в ряде зарубежных стран. В некото-
рых государствах с республиканской формой правления И. прежде всего 
предусматривается для главы государства – президента – на случай совер-
шения им государственной измены или покушения на конституцию (в 
США в порядке И. формально могут быть судимы все гражданские слу-
жащие). Процедура И. различна. Классической является схема, предусмот-
ренная Конституцией США 1787 г., – нижняя палата парламента формули-
рует и выдвигает обвинение, а верхняя палата рассматривает его и прини-
мает решение в качестве суда. По другой схеме право выдвигать обвине-
ние принадлежит парламенту, а окончательное решение принимает один 
из высших судов (Конституционный суд – в Германии, Италии, Болгарии, 
Верховный суд – в Португалии, Финляндии, Румынии, Высокая палата 
правосудия – во Франции). Наказание не может идти дальше отрешения от 
должности, однако, как правило, оговаривается, что должностное лицо, от-
страненное от должности в порядке И., в дальнейшем может быть судимо 
обычным судом и подвергнуто уголовному наказанию. В РБ используется 
близкая И. категория отрешения от должности.  
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (международного права) (англ. implementation) – 
фактическое осуществление международных обязательств на внутригосу-
дарственном уровне путем трансформации международно-правовых норм 
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в национальные законы и подзаконные акты. В ряде государств ратифици-
рованные международные договоры автоматически становятся частью на-
ционального законодательства. Так, в соответствии со ст. 8 Конституции 
РБ общепризнанные принципы международного права являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором РБ уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.  
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ – требование избирательного закона, со-
гласно которому избирательное право (активное или пассивное) предос-
тавляется только гражданам, владеющим имуществом определенной стои-
мости или вносящим налоги не ниже определенной суммы. В XIX в. был 
распространен повсеместно; в настоящее время встречается редко, по-
скольку противоречит принципу равноправия граждан.  
ИНАУГУРАЦИЯ (англ. inauguration) – в США и ряде других стран на-
звание торжественной церемонии вступления в должность вновь избран-
ного главы государства.  
ИНДЕМНИТЕТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ (англ. indemnity, от лат. indemnitas 
– безущербность) – 1) привилегия депутатов парламента, заключающаяся в 
их неответственности. Означает запрет преследования депутата за любые 
действия, совершенные им при исполнении депутатских обязанностей 
(речь в парламенте, голосование, участие в комиссиях и т.д.). Никто, в т.ч. 
и сам парламент, не может привлечь депутата к ответственности за эти 
действия даже после того, как он перестал быть членом парламента; 
2) вознаграждение (депутатов) за парламентскую деятельность, включая 
покрытие расходов на резиденцию, переписку, поездки и т.д.  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАВА – реализуемые каждым субъектом права 
в отдельности, например, право на жизнь, свободу и на личную неприкос-
новенность, труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, ги-
гиены, права, гарантирующие человеческое достоинство, равенство перед 
законом, право свободного перемещения и т.д. 
ИНДУССКОЕ ПРАВО – правовая система общины, исповедующей ин-
дуизм. Главной чертой И.п. является его органическая связь с религией, 
что предопределяет личный (а не территориальный) характер этого права. 
Источниками И.п. являются (наряду со священными писаниями индусов) 
обычаи и законы. К нормам И.п., действующим в современных условиях, 
принадлежат регламент личного статуса, включая брак и развод, несовер-
шеннолетие и опекунство, родство, усыновление, семейную собствен-
ность, наследование, совместную собственность, религиозные институты.  
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ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporatio) – способ систематизации дейст-
вующего права путем объединения в сборнике или собрании правовых ак-
тов в хронологическом, алфавитном или ином порядке (например, по от-
раслям права). В отличие от кодификации не преследует цели обновить 
содержание правовых актов. Однако И. дает возможность внести в перво-
начальный текст правовых актов все последующие официальные измене-
ния и дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласован-
ности, противоречия и т.п. Различают И. официальную и неофициальную. 
В текстах международных договоров термин «И.» иногда обозначает 
включение одного государства в состав другого на основе соглашения.  
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ – лица, не являющиеся гражданами дан-
ного государства и имеющие доказательства своей принадлежности к гра-
жданству другого государства. Правовое положение И.г. определяется на-
циональным законодательством страны местонахождения и заключенными 
международными договорами и соглашениями. Национальное законода-
тельство обычно различает несколько категорий И.г. (постоянно прожи-
вающие на территории государства; временно пребывающие в государст-
ве; обладающие иммунитетом дипломатическим; беженцы), правовое по-
ложение каждой из которых имеет свои особенности. В соответствии с 
Конституцией РБ на И.г. распространяется национальный режим за изъя-
тиями, установленными законом.  
ИНСПЕКЦИЯ (от лат. inspectio – осмотр) – орган, осуществляющий кон-
троль за соблюдением установленных государством правил (например, 
правил пожарной безопасности, дорожного движения). В задачи И. входит 
не только проверка исполнения, но и принятие на месте мер для устране-
ния нарушений.  
ИНСТАНЦИЯ (от лат. instantia – непосредственная близость) – термин 
административного и судебного права, обозначающий ступень, на которой 
находится данное учреждение относительно выше- и нижестоящих учреж-
дений той же системы.  
ИНСТИТУТ ПРАВА – обособленная группа юридических норм, регули-
рующих однородные общественные отношения и входящих в соответст-
вующую отрасль права. В отличие от отраслей права И.п. объединяет нор-
мы, которые регулируют лишь часть отношений определенного вида. В 
некоторых случаях И.п. могут образовывать нормы двух и более отраслей 
права (например, межотраслевыми являются институты необходимой обо-
роны, крайней необходимости, конфискации, представительства).  
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ – процесс 
превращения политических партий из обычной ассоциации граждан в пол-
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ноценный конституционно-правовой институт. И.п.п. проявляется в двух 
взаимосвязанных процессах: в конституционализации, т.е. включении в 
конституции основных принципов статуса политических партий, и законо-
дательной институционализации, в результате которой правовое положе-
ние партий получает дальнейшее регулирование в законе.  
ИНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА – система построения гражданского 
кодекса, принятая во Франции (Наполеона Кодекс 1804 г.) и многих др. 
странах. При И.о. кодекс делится на три части (книги). Первая посвящена 
лицам, вторая содержит правила об имуществах и различных видоизмене-
ниях собственности, в третьей говорится о различных способах, которыми 
она приобретается. Общая часть отсутствует. И.с. противостоит пандект-
ная система, включающая общую часть, вещное, обязательственное, се-
мейное и наследственное право (принята и в РБ).  
ИНСТРУКЦИЯ (от лат. instructio – наставление, устройство) – 1) подза-
конный нормативный акт, издаваемый министерствами, другими цен-
тральными и местными органами государственного управления в пределах 
их компетенции на основании и во исполнение законов, указов, постанов-
лений и распоряжений правительства и актов вышестоящих органов госу-
дарственного управления; 2) собрание правил, регламентирующих произ-
водственно-техническую деятельность.  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – исключительные права 
гражданина или юридического лица (правообладателя) на результаты ин-
теллектуальной деятельности (литературные, художественные и научные 
произведения, программы для электронно-вычислительных машин и базы 
данных; смежные права; на изобретение, промышленные образцы, полезные 
модели и т.п.), на приравненные к ним средства индивидуализации юриди-
ческого лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг 
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Ис-
пользование результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осу-
ществляться третьими лицами только с согласия права обладателя. 
ИНТЕРВЕНЦИЯ (от позднелат. interventio – вмешательство) – 1) насиль-
ственное (открытое или замаскированное) вмешательство одного или не-
скольких государств во внутренние дела другого государства, направлен-
ное против его территориальной целостности или политической независи-
мости либо каким-либо иным образом противоречащее целям и принципам 
Устава ООН. Различают И. вооруженную, экономическую, дипломатиче-
скую. Вооруженная И. рассматривается как агрессия; 2) посредничество по 
векселю, обычно – по собственной инициативе («за честь» надписателя).  
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ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. interpellatio – прерывание речи, жалоба пе-
ред судом, иск, требование) – в ряде зарубежных государств (главным об-
разом с парламентской формой правления) обращенное к правительству 
или отдельному министру требование группы депутатов дать объяснение 
по поводу проводимой им внутренней или внешней политики или по ка-
кому-либо конкретному вопросу. И. отличается как от устных, так и от 
обычных письменных запросов, прежде всего процедурой внесения и пра-
вовыми последствиями. Ответ правительства (министра) на И. не только 
сопровождается дополнительными вопросами, но может повлечь и общие 
дебаты о доверии ему.  
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с теорией разделения 
властей одна из самостоятельных и независимых публичных властей в го-
сударстве. Представляет собой совокупность полномочий по управлению 
государственными делами, включая полномочия подзаконодательного ре-
гулирования (административного нормотворчества), внешнеполитического 
представительства, полномочия по осуществлению различного рода адми-
нистративного контроля, а иногда и законодательные полномочия (в по-
рядке делегированного или чрезвычайного законодательствования), а так-
же систему государственных органов, осуществляющих вышеперечислен-
ные полномочия. Современные конституции формально наделяют И.в. 
главу государства (в парламентарных республиках и монархиях, прези-
дентских республиках) или правительство (в республиках смешанного ти-
па). Однако на деле в парламентарных республиках и монархиях И.в. це-
ликом принадлежит правительству, в дуалистических монархиях – монар-
ху совместно с правительством, а в республиках смешанного типа осуще-
ствление И.в. правительством, как правило, происходит под непосредст-
венным руководством и контролем главы государства (президента). На ре-
гиональном и местном уровне И.в. возложена на различные органы мест-
ного управления и самоуправления (губернаторы, мэры, префекты, старос-
ты и подчиненный им аппарат).  
ИСТОЧНИКИ ПРАВА – формы закрепления (внешнего выражения) пра-
вовых норм (см. Норма права). Основными видами И.п. являются норма-
тивные правовые акты и правовые обычаи, прецеденты судебные, а также 
международные договоры и внутригосударственные договоры (договоры 
нормативного содержания).  
КАБИНЕТ (кабинет министров) – правительство в целом либо его часть 
или совокупность министров. В ряде стран (например, в Великобритании) 
понятие правительства и К. не совпадают: термин «правительство» означает 
совокупность всех глав центральных исполнительных ведомств (мини-
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стерств, департаментов) и некоторых высших чиновников, в то время как К. 
представляет собой более узкую коллегию, состоящую из руководителей 
важнейших министерств. К. возглавляется главой правительства (в Велико-
британии, ФРГ, Италии и др. парламентарных государствах) или главой го-
сударства (в США и др. президентских республиках). В некоторых странах 
правительство называется К., когда оно действует без участия президента, и 
советом министров, когда на его заседаниях председательствует президент.  
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ – официальное название правительства в Из-
раиле, Латвии, Японии, Шри-Ланке, Казахстане, Узбекистане, Туркмени-
стане и ряде др. стран.  
КАНДИДАТ – лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещаемую 
посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате 
органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 
зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качест-
ве кандидата. 
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО – совокупность норм, содержащихся в цер-
ковных канонах, т.е. в правилах, установленных церковью и относящихся 
к устройству церковных учреждений, взаимоотношениям церкви и госу-
дарства, а также жизни верующих. Наибольшее развитие К.п. получило в 
средневековой Западной Европе. После победы буржуазных революций в 
Европе роль К.п. значительно снизилась, а в тех странах, в которых зако-
нодательством признано отделение церкви от государства – потеряло зна-
чение действующего права. «Кодекс канонического права 1917 г.», издан-
ный папой Бенедиктом XV, регулирует только внутрицерковные дела.  
КАНТОН (фр. canton) – 1) территориальная единица (субъект федерации) 
в Швейцарии; 2) низовая административно-территориальная единица во 
Франции и некоторых др. странах.  
КАНЦЛЕР (нем. Kanzler) – 1) в ряде государств одно из высших должно-
стных лиц (например, в Германии и Австрии федеральный К. – глава пра-
вительства; в Великобритании К. казначейства – министр финансов). См. 
также Рейхсканцлер, Федеральный канцлер, Лорд-канцлер; 2) в России до 
1917 г. – высший гражданский чин (1-й класс). Давался руководителям 
внешней политики (президентам коллегии иностранных дел и министрам 
иностранных дел).  
КАРДИНАЛ (от лат. cardinalis – главный) – в иерархии католической 
церкви духовное лицо, следующее после папы римского, ступенью выше 
епископа. К. – ближайшие советники и помощники папы по управлению 
церковью. Назначаются папой.  
«КАРМАННОЕ» ВЕТО – в конституционной практике США особый при-
ем, к которому может прибегнуть президент, чтобы не допустить вступле-
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ния в силу неугодного ему законопроекта. Согласно Конституции США, 
президент должен одобрить или отвергнуть представленный конгрессом 
законопроект в течение 10 рабочих дней. Если законопроект поступил пре-
зиденту менее чем за 10 дней до окончания данной сессии конгресса, пре-
зидент может продержать у себя законопроект до закрытия сессии (не вы-
нося никакого решения), после чего он согласно правилу дисконтинуитета 
будет считаться отклоненным.  
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА – жалоба на решение или приговор суда, 
не вступивший в законную силу. Может быть подана лицом, имеющим на 
то право согласно закону, через суд, постановивший решение или приго-
вор, либо непосредственно в кассационную инстанцию. 
КАССАЦИЯ (от лат. quasso – разрушаю, разбиваю) – 1) обжалование и 
опротестование в вышестоящий суд судебных решений, приговоров, не 
вступивших в законную силу; 2) проверка вышестоящим судом законности 
и обоснованности решений и приговоров суда, не вступивших в законную 
силу, по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам. 
При рассмотрении К. существо дела не затрагивается; 3) пересмотр, отме-
на судебного решения вышестоящей инстанцией по причинам нарушения 
законов или несоблюдения правил судопроизводства низшей инстанцией.  
КАССАЦИЯ ВЫБОРОВ – признание состоявшихся выборов недействи-
тельными в силу нарушений в ходе избирательной кампании порядка голо-
сования и определения его результатов.  
КАУДИЛЬО (исп. caudillo – предводитель) – в 1939 – 1975 гг. официаль-
ный титул главы государства в Испании – генералиссимуса Ф. Франко. К. 
был наделен неограниченными полномочиями государственного, полити-
ческого и военного руководства.  
КВАЗИ – приставка, соответствующая по значению словам «мнимый», 
«ненастоящий», «почти».  
КВАЗИМНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – система, при которой суще-
ствует одна реально правящая партия, под контролем которой для видимо-
сти многопартийности создаются и действуют разного рода «карманные» 
партии (Польша и ГДР эпоха социализма). 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – деятель-
ность лиц, обладающих специальными познаниями в области права, по 
оказанию качественных правовых услуг. 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО – термин, означающий 
большинство в 2/3, 3/5, или 3/4 голосов от присутствующих на заседании 
или общего числа депутатов определенного представительного органа, де-
легатов партийного съезда и т.д.  
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КВОРУМ (лат. quorum) – наименьшее количество членов собрания, при 
котором оно считается законным и может принимать решения. Определя-
ется или какой-либо цифрой, или процентным отношением к общему чис-
лу членов. В некоторых случаях обычный К. повышается при решении 
особо важных вопросов.  
«КЕНГУРУ» – название приема из парламентской практики Великобрита-
нии и некоторых др. стран. Сводится к тому, что спикер на стадии доклада 
билля определяет, какие поправки из числа предложенных к законопроекту 
ставить на обсуждение, а какие нет. Вопрос решается по усмотрению спи-
кера.  
КЛЕРИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – форма организации государствен-
ной власти, при которой церковная иерархия через законодательно уста-
новленные институты определяющим образом влияет на политику госу-
дарства и все сферы общественной жизни. Примером К.г. является Ислам-
ская Республика Иран, где помимо светских органов (парламент, прези-
дент, правительство) и над ними существует пожизненный руководитель 
государства, официально являющийся главным духовным и политическим 
лидером страны.  
КНЕССЕТ – название однопалатного парламента Израиля.  
«КНУТЫ» – в Великобритании и ряде стран бывших английских колоний 
название специальных партийных функционеров, следящих за партийной 
дисциплиной депутатов парламента, голосованием всех членов от своей 
партийной фракции.  
КНЯЖЕСТВА – суверенные и вассальные государства и государственные 
образования во главе с князьями. У восточных славян и в Древнерусском 
государстве К. возникали с VIII – IX вв. Крупные К., называемые Велики-
ми, дробились на уделы. В XV – XVII вв. вошли в состав Русского центра-
лизованного государства. В Российской империи в 1809 – 1917 гг. Великим 
К. называлась Финляндия (Великое К. Финляндское). В Германии терри-
ториальные К. существовали до ее объединения и образования Германской 
империи (1871 г.). До 1950 г. существовали в Индии. Некоторые К. за ру-
бежом сохранились до Новейшего времени (Лихтенштейн, Монако-в За-
падной Европе; арабские К. (эмираты)).  
КНЯЗЬ – 1) вождь племени, правитель государства или государственного 
образования. В средневековой Германии К. (нем. Furst) – представитель 
высшей имперской аристократии, обладавший особыми привилегиями. В 
романских странах титул К. обозначается словом prince (от лат. princeps – 
первый, см. Принц). На Руси старший из К. назывался великим, остальные 
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– удельными; 2) в дореволюционной России почетный наследственный 
дворянский титул; с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги.  
КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – правительство, которое созда-
ется в парламентарных государствах, когда депутатские места в парламенте 
раздроблены между различными партиями и ни одна из них на может пре-
тендовать на создание однопартийного правительства. Наиболее часто К.п. 
создавались в Италии, Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Румынии.  
КОДЕКС (лат. codex – собрание законов) – сводный законодательный акт, 
в котором объединяются и систематизируются правовые нормы, регули-
рующие сходные между собой, однородные общественные отношения. К. 
являются результатом кодификационной деятельности законодателя (см. 
Кодификация). По общему правилу К. относится к определенной отрасли 
права (напр., гражданский, уголовный, семейный, трудовой и др.). Обычно 
содержит только основу правового массива соответствующей отрасли; ос-
тальные нормы включаются в другие законы и подзаконные акты. Некото-
рые К. объединяют нормы, отрасли законодательства (К. торгового море-
плавания, жилищный К. и др.) или подотрасли права (налоговый, бюджет-
ный К.). Понятие К. за рубежом отличается определенной спецификой. В 
США К. представляют собой результат простой консолидации отдельных 
законов и норм общего права. Во Франции наряду с «классическими» К. 
получила распространение практика издания консолидированных законо-
дательных актов, именуемых К., по отдельным отраслям (или даже узким 
вопросам) правового регулирования, – К. о труде, дорожный, сельскохо-
зяйственный, налоговый, таможенный, морских портов и др. В эти К. вхо-
дят как законодательные, так и регламентарные нормы.  
КОДИФИКАЦИЯ – деятельность правотворческих органов государства по 
созданию нового, систематизированного нормативно-правового акта; осуще-
ствляется путем глубокой и всесторонней переработки действующего зако-
нодательства. В процессе К. отбрасывается устаревший нормативно-
правовой материал, внутренне увязываются и рубрицируются части норма-
тивно-правовых актов, формируется структура кодифицированного акта со 
своим специфическим содержанием. К. всегда носит официальный характер.  
КОДИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – форма коренной перера-
ботки действующих нормативных актов в определенной сфере отношений, 
способ качественного упорядочения законодательства, обеспечение его со-
гласованности и компактности, а также расчистки нормативного массива, 
освобождение от устаревших, не оправдавших себя норм. 
КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ – принцип управления, при котором руководство 
осуществляется группой уполномоченных лиц (коллегией), каждое из ко-
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торых несет персональную ответственность за определенную сферу дея-
тельности.  
КОЛЛЕГИЯ – 1) группа лиц, образующих руководящий, совещательный 
или распорядительный орган (например, К. министерства, судейская К.). 
См. также Коллегиальность; 2) добровольное объединение лиц одной про-
фессии (К. адвокатов); 3) название высшего правительственного учрежде-
ния в России XVIII в.  
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРАВА – свобода ассоциаций, собраний, шествий и 
демонстраций и др.  
КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА – норма, которая указывает, право какого 
государства должно быть применено к гражданскому, семейному, трудо-
вому отношению международного характера либо какой нормативный акт 
подлежит применению при внутригосударственном юридическом кон-
фликте (коллизии). К.н. может также устанавливать принцип разрешения 
конфликта между национальным и международным правом, правом феде-
рации и ее субъектов. В международном частном праве К.н. обычно фор-
мулируется в виде абстрактного правила, указывая не право какого-то кон-
кретного государства, а сам принцип, по которому определяется примене-
ние права (напр., закон гражданства лица, закон места совершения догово-
ра, закон места нахождения вещи, закон места заключения брака и т.д.).  
КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА – составная часть коллизионной нормы, 
представляющая собой указание на закон (правовую систему), который 
применим к данному виду правоотношений. Все К.п. делятся на несколько 
типов, называемых формулами привязки или коллизионными принципами 
(например, закон гражданства лица (lex patriae), закон места жительства 
лица (lex domicilii), закон места нахождения вещи (lex rei sitae), закон мес-
та совершения договора (lex loci contractus), закон места исполнения обяза-
тельства (lex loci solutions), закон места причинения вреда (lex loci delicti 
commissi) и др.).  
КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО – совокупность норм, разрешающих колли-
зии между законами различных государств («внешнее» К.п.) или норма-
тивными актами одного государства («внутреннее» К.п.). «Внешнее» К.п. 
входит в состав международного частного права. В ряде стран (Велико-
британия, США и др.) понятие «международное частное право» отождест-
вляется с понятием К.п. «Внутреннее» К.п. имеет особое значение в феде-
ративных государствах, где может возникать конфликт между федераль-
ным правом и правом субъектов федерации.  
КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ – противоречие друг другу (столкновение) двух 
или более формально действующих нормативных актов, изданных по од-
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ному и тому же вопросу. К.з. разрешается путем выбора (по определенным 
правилам) того нормативного акта, который должен быть применен к рас-
сматриваемому случаю (например, из двух актов одинаковой юридической 
силы приоритет имеет последний по времени принятия, специальный акт 
имеет приоритет перед общим).  
КОЛОНИАЛИЗМ – международное преступление, направленное против 
человечества; заключается в захвате заморских территорий с целью их 
грабежа и экономической эксплуатации, сопровождающемся порабощени-
ем местного населения. В настоящее время система К. ликвидирована; 
почти все бывшие колонии получили независимость. Под властью США, 
Великобритании, Франции, Нидерландов и ряда других стран остаются не-
большие (главным образом, островные) территории, которые могут рас-
сматриваться как колонии. Однако жители этих территорий получили пра-
ва, аналогичные или близкие к правам жителей метрополий, пользуются 
широким местным самоуправлением, получают финансово-экономичес-
кую поддержку от стран-метрополий, в силу чего можно говорить о фак-
тическом исчезновении К. в его классическом преступном виде.  
КОЛОНИЯ (от лат. colonia – поселение) – 1) страна или территория, на-
ходящаяся под властью иностранного государства (метрополии), лишенная 
политической и экономической самостоятельности и управляемая на осно-
ве специального режима; 2) в РБ – вид исправительных учреждений.  
КОМИССАР (фр. commissaire, от ср.-век. лат. commissarius – уполномо-
ченный) – 1) руководитель с общественно-политическими или админист-
ративными полномочиями. Народный К. – член правительства, стоявший 
во главе Народного комиссариата; 2) в некоторых странах должностное 
лицо с административными или полицейскими функциями.  
КОМИССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – способ организации местного са-
моуправления в США и ряде других стран англосаксонской правовой сис-
темы. Заключается в том, что муниципальный совет для управления горо-
дом нанимает специалиста-менеджера, который часто имеет также титул 
мэра. Такой мэр полностью зависит от муниципального совета, являясь его 
чиновником, выполняя его поручения.  
КОМИТЕТ (фр. comite, от лат. committo – поручаю) – 1) государственный 
орган, образуемый для проведения специальных мероприятий'или руково-
дства какой-либо отраслью. В России существует с начала XIX в. (К. ми-
нистров, секретные К. и др.); 2) коллегиальный выборный руководящий 
орган в политических партиях и общественных организациях.  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КГБ) – назва-
ние органа государственной безопасности в СССР в 1954 – 1991 гг. и в со-
временной Беларуси. КГБ СССР действовал при Совете Министров СССР.  
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КОММУНА (фр. commune от лат. communis – общий) – во Франции, Ита-
лии, Бельгии, Алжире, Сенегале и некоторых других государствах поселе-
ние городского или сельского типа, образующее низшую административ-
но-территориальную единицу. В большинстве стран К. управляет выбор-
ный муниципальный совет, который организует деятельность коммуналь-
ных служб (в области здравоохранения, образовния, городского транспор-
та, водоснабжения и др.), проведение местных общественных работ и т.д. 
Исполнительным органом муниципального совета является мэр (бурго-
мистр), избираемый самим советом или назначаемый правительством. Мэр 
одновременно является государственным чиновником, представляющим 
интересы центрального правительства.  
КОММЮНИКЕ (фр. communique от лат. соmmunicatio – сообщение, пе-
редача) – официальное сообщение высших органов государственной вла-
сти, органов внешних сношений, представителей различных государств 
или международных организаций о положении в какой-либо области меж-
государственных отношений, ходе или результатах переговоров, ведущих-
ся военных действиях и т.д. Помимо сугубо информационных задач, К. за-
частую несет и более существенную смысловую нагрузку, когда в нем ос-
вещается позиция публикатора по политико-правовым проблемам, дается 
их оценка, обнародуются обязательства и цели заинтересованных субъек-
тов, их намерения и предостережения. В некоторых случаях К. могут 
включать материалы, содержащие документально оформленные итоги со-
стоявшихся межгосударственных контактов.  
КОМПЕТЕНЦИЯ (лат. competentio от соmpeto – добиваюсь, соответст-
вую, подхожу) – совокупность юридически установленных полномочий, 
прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица; опреде-
ляет его место в системе государственных органов (органов местного са-
моуправления).  
КОНВЕНТ конституционный (англ. convention – собрание, съезд) – в 
США название учредительного собрания, которое в 1787 г. выработало 
текст Конституции США. В ней же (ст. 5) предусмотрена возможность со-
зыва К. (по требованию 2/3 штатов) для внесения изменений в федераль-
ную Конституцию.  
КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ – одно из распространенных на-
званий многосторонних международных договоров. Большинство К.м. за-
ключается по специальным вопросам экономического, юридического и гу-
манитарного характера.  
КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ – нормы, содержащиеся в конститу-
ционных соглашениях. Совокупность К.н. иногда называют «конвенцио-
нальной конституцией».  
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КОНГРЕСС (англ. congress – съезд) – название двухпалатного парламента 
в США, Парагвае и некоторых др. государствах.  
КОНКОРДАТ (от ср.-лат. concordatum – соглашение) – договор между 
папой римским как главой католической церкви и каким-либо государст-
вом; регулирует правовое положение католической церкви в данном госу-
дарстве и его отношения с папским престолом. Первый К. был заключен в 
1122 г. (с германским императором). Наиболее известны также К. с Напо-
леоном (1801) и правительством Муссолини (1929).  
КОНСЕНСУС (лат. consensus – согласие, общее мнение) – принятие ре-
шения или текста договора на международных конференциях, совещаниях 
и в международных организациях на основе общего согласия участников 
без формального голосования, если против этого не выступает ни один из 
участников данного форума. Метод К. принят в ряде органов ООН и про-
водимых в рамках ООН международных конференций.  
КОНСОЛИДАЦИЯ (лат. consolidatio) – 1) один из видов систематизации 
законодательства. Цель К. – устранение множественности нормативных 
актов, их унификация и создание в структуре законодательства крупных 
однородных блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между 
текущим правотворчеством и кодификацией. Консолидированными назы-
ваются такие законодательные акты, которые лишь суммируют несколько 
изданных прежде по данному предмету законов, не изменяя в чем-либо 
существенном их содержание и не стремясь к единой логической конст-
рукции. В структуру вновь образованного консолидированного акта, как 
правило, входят отдельные однопрофильные статьи, главы, параграфы, 
расположенные в определенной последовательности. Термин «К.» пре-
имущественно применяется в английском праве; на континенте соответст-
вующую законодательную деятельность называют инкорпорацией; 2) в 
гражданском праве – прекращение права пользования вследствие его слия-
ния с правом собственности (например, собственник наследует узуфрукт; 
3) в финансовом праве – одно из мероприятий по управлению государст-
венным долгом; заключается в изменении сроков действия ранее выпу-
щенных займов.  
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ – закрепление каких-либо положений в 
тексте конституции, придание им конституционной силы.  
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – 1) правление, реально ограниченное кон-
ституцией; политическая система, опирающаяся на конституцию и консти-
туционные методы правления; 2) политико-правовая тео-
рия,обосновывающая необходимость установления конституционного 
строя.  
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КОНСТИТУЦИОННАЯ (ограниченная) МОНАРХИЯ – особая разно-
видность монархической формы правления, при которой власть монарха 
ограничена конституцией, имеется выборный законодательный орган – 
парламент и независимые суды. Впервые возникла в Великобритании в 
конце XVII в. в результате буржуазной революции. В современном мире 
К.м. существует в двух формах: дуалистическая монархия и парламентар-
ная монархия.  
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА – одно из процессуальных средств 
защиты конституционных прав и свобод граждан. К.ж. допустима, если: 
закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; закон при-
менен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение кото-
рого завершено или начато в суде либо ином органе, применяющем закон. 
К.ж. в РБ не предусмотрена. 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ – режим неукоснительного со-
блюдения конституции и иных конституционно-правовых актов всеми 
субъектами соответствующих отношений.  
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – выраженное в конституци-
онно-правовых нормах притязание конкретного государства к поведению 
любых лиц, находящихся на его территории. В конституционных обязан-
ностях выражается ответственность личности перед обществом, человека 
перед государством. Их осуществление обеспечивает нормальное функ-
ционирование государства и жизнедеятельности общества. Несоблюдение 
конституционных обязанностей влечет за собой юридическую ответствен-
ность, установленную законом. 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – особый вид социаль-
ной ответственности. Имеет сложный политико-правовой характер, насту-
пает за конституционное правонарушение и выражается в особых негатив-
ных последствиях для его субъекта. Субъектами К.о. могут быть высшие 
должностные лица и органы государственной власти. Формами (санкция-
ми) К.о. являются: отмена или приостановление антиконституционного ак-
та, отрешение от должности (в порядке импичмента), признание выборов 
или результатов референдума недействительными, официальное призна-
ние работы государственных органов, высших должностных лиц неудов-
летворительной (в т.ч. путем выражения вотума недоверия правительству), 
досрочное расформирование подотчетного органа.  
КОНСТИТУЦИОННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – федерация, построенная пре-
имущественно в форме реализации воли «центра», закрепленной в пони-
маемой высшим органом государственной власти конституции. 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – 1) основополагающая отрасль права, 
регулирующая фундаментальные общественные отношения, которыми ох-
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ватываются: конституционный (общественный) строй государства, формы 
и способы осуществления власти в государстве; основы правового поло-
жения личности; государственное устройство, т.е. территориальная орга-
низация государства; система, порядок формирования, принципы органи-
зации и деятельности органов государственной власти и местного само-
управления. В РБ и некоторых других странах для обозначения этой же от-
расли используется и термин «государственное право». Основными прин-
ципами К.п. РБ являются: республиканская форма правления, народный 
суверенитет, приоритет и нерушимость прав и свобод человека и гражда-
нина, разделение властей. Основным источником К.п. в РБ является Кон-
ституция РБ. К.п. представляет собой также одну из правовых наук и учеб-
ных дисциплин; 2) субъективное право, закрепленное конституцией (право 
на образование, право на отдых и т.д.).  
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (деликт) – виновное 
поведение субъекта конституционного права, нарушающее его предписа-
ния (нормы) и не составляющее при этом ни уголовного преступления, ни 
административного, гражданского или дисциплинарного проступка. Явля-
ется основанием для конституционной ответственности.  
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ (конституционная юстиция) 
– деятельность судебных органов, состоящая в рассмотрении дел, предме-
том которых являются конституционно-правовые вопросы, связанные с 
обеспечением соблюдения конституции государственными органами, пре-
жде всего парламентом, и в принятии по ним решений, влекущих правовые 
последствия. Современное К.п. не сводится к проверке конституционности 
нормативных актов, а призвано обеспечивать верховенство конституции, 
защиту конституционных прав и свобод, соблюдение принципа разделения 
властей. К.п. – одна из основных форм конституционного контроля; осу-
ществляется конституционными судами, верховными или любыми общими 
судами, а также квазисудебными органами (например, конституционными 
советами).  
КОНСТИТУЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – в ряде стран (Великобрита-
ния, Новая Зеландия и др.) один из источников конституционного права, 
разновидность правового обычая. Представляет собой правила политиче-
ской практики и считается обязательным. Установленные К.с. предписания 
не могут быть осуществлены через суд.  
КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО – один из видов судо-
производства, представляющий собой способ осуществления судебной вла-
сти, суть которого состоит в том, что дела, отнесенные к компетенции Кон-
ституционного Суда РБ, рассматриваются в специальном правовом порядке. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА – совокуп-
ность гарантируемых конституцией прав и свобод, а также устанавливае-
мых обязанностей. Основными принципами К.-п.с.ч. в современных демо-
кратических государствах являются: неотъемлемость прав и свобод чело-
века, свобода человека в осуществлении принадлежащих ему прав и сво-
бод, гарантированность прав и свобод, равноправие, единство и взаимо-
связь прав, свобод и обязанностей человека.  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – в некоторых 
странах (например, в Германии) обособленная совокупность норм (подот-
расль) конституционного права, регулирующих производство дел в кон-
ституционных судах. Нормы К.-п.п. содержатся в законах о конституцион-
ном суде и его регламентах. В более широком смысле К.-п.п. охватывает и 
нормы парламентской процедуры.  
КОНСТИТУЦИОННОСТЬ – режим соблюдения конституции как выс-
шего закона общества и государства; соответствие нормам и принципам 
конституции.  
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – в совре-
менных демократических государствах установленные конституцией: про-
цессуальные права, служащие средством защиты основных материальных 
прав и свобод человека; правозащитные институты и основные принципы 
их деятельности; особые правила, устанавливающие пределы и условия 
возможного ограничения прав и свобод человека.  
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДА-
НИНА – выраженные в конституционно-правовых нормах притязания 
конкретного государства к поведению любых лиц, находящихся на его 
территории, либо к поведению граждан данного государства независимо от 
места их нахождения.  
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕ-
НИЙ КОНСТИТУЦИИ РБ – внесение изменений (в т.ч. исключений, но-
вой редакции норм) и дополнений в текст Конституции РБ в установлен-
ном порядке с целью усовершенствовать действующие конституционные 
нормы либо изменить основы конституционного строя путем принципи-
ального изменения действующей Конституции или принятия новой. 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – выраженные в конституциях 
конкретных государств основополагающие начала; определяют содержа-
ние общественных отношений, являющихся объектом конституционно-
правового регулирования. К.п. могут относиться как к конституционному 
строю государства в целом («Основы конституционного строя»), так и к 
его отдельным элементам (институтам), таким, как политическая система, 
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правовой статус человека и гражданина, территориальная организация го-
сударства, экономическая система. К.п. подчиняют себе логически и юри-
дически все содержание конституции и издаваемых в ее развитие законов. 
В соответствии с Конституцией РБ основы конституционного строя со-
ставляют следующие К.п.: республиканская форма правления (республи-
канизм), народный суверенитет, приоритет и нерушимость прав и свобод 
человека и гражданина, разделение властей, унитаризм.    
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – закреп-
ленные в Основном законе страны основополагающие начала, постулаты, 
на которых построена система прав человека, обеспеченные особыми го-
сударственными мерами охраны и защиты. 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ – комплекс мер по пересмотру 
статей конституции (внесение новых статей, изменение или отмена ста-
рых) и перестройке соответствующих политических и правовых институ-
тов. Возможность конституционных реформ заложено в самой конститу-
ции, поскольку в ней обычно содержатся положения о субъектах права, 
могущие внести предложения об изменении конституции и принять окон-
чательное решение, процедура и пределы конституционной реформы. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДЕЛИКТ – противоправное, виновное (умыш-
ленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие) органа пуб-
личной власти или должностного лица такого органа, которое причинило 
либо создало опасность причинения вреда общественным отношениям в 
сфере осуществления публичной власти и за которое нормами конститу-
ционного права предусмотрена конституционно-правовая ответственность. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН – в ряде стран один из главных источ-
ников конституционного права. В одних (страны французского языка, а 
также Румыния и др.) – это закон, вносящий изменение в конституцию, в 
других (РБ, Казахстан, РФ) К.з. издаются по вопросам, предусмотренным 
конституцией. В первом случае процедура принятия К.з. совпадает с про-
цедурой изменения конституции, во втором – принимается в специальном 
(усложненном) порядке, обычно отличающемся от процедуры изменения 
конституции. В отдельных странах К.з. называются законы, составляющие 
в совокупности конституцию данного государства (например, в Швеции – 
Акт о престолонаследии 1810 г., Форма правления 1974 г., Акт о свободе 
печати 1949 г.). 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ (конституционный надзор) – 
особый вид правоохранительной деятельности в государстве, заключаю-
щийся в проверке соответствия законов и иных нормативных актов кон-
ституции данной страны. К.к. может осуществляться: а) всеми судами об-
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щей юрисдикции (например, США, Аргентина, Дания, Япония); б) верхов-
ным судом, являющимся высшей судебной инстанцией (например, Авст-
ралия, Индия, Канада, Швейцария); в) специальными конституционными 
судами, для которых К.к. – главная функция (РБ, РФ, Австрия, ФРГ, Ита-
лия); г) особым органом несудебного характера (например, Конституцион-
ный совет во Франции). Объектами К.к. могут быть обычные законы, по-
правки к конституции, международные договоры, регламенты палат, нор-
мативные акты исполнительных органов власти (в тех странах, где нет 
системы административной юстиции). В федеративных государствах объ-
ектом К.к. являются также вопросы разграничения компетенции между 
союзом и субъектами федерации. По содержанию К.к. может быть фор-
мальным (проверяется соблюдение процедурных правил, установленных 
для принятия законов и других нормативных актов), материальным (про-
веряется содержание законов и других нормативных актов с точки зрения 
соответствия их смыслу конституции), абстрактным (осуществляется по 
инициативе какого-либо из уполномоченных субъектов без конкретного 
повода), конкретным (осуществляется только в связи с каким-либо судеб-
ным делом), предварительным (до вступления проверяемого акта в силу) и 
последующим (по вступлении акта в силу).  
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОБЫЧАЙ – практика деятельности высших 
государственных органов и их взаимоотношений, нигде официально не за-
крепленная, однако действующая в течение длительного времени и молча-
ливо санкционируемая государством. Особо важную роль К.о. (конститу-
ционные соглашения) играют в Великобритании, не имеющей единой пи-
саной конституции. Почти во всех странах, следующих английской парла-
ментарной модели, К.о. определяет реальные взаимоотношения главы го-
сударства и правительства. В РБ К.о. пока не признается источником кон-
ституционного права.  
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ – наиболее значимые принципы орга-
низации государства (народовластие, государственные суверенитет, демо-
кратический режим, федерализм, разделение властей и др.). 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД – в ряде стран особый орган, единствен-
ной или главной функцией которого является осуществление конституци-
онного контроля. В отличие от верховных судов он не входит в систему 
судов общей юрисдикции. В одних странах (РБ) он считается судом осо-
бой категории и входит соответственно в судебную систему, в других 
(ФРГ, Италия, Румыния, Болгария, Монголия) – особым органом контроля, 
не относящимся к судебной власти. Члены К.с. либо избираются парла-
ментом (ФРГ, Хорватия), либо назначаются главой государства (Кипр); 
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иногда члены К.с. назначаются парламентами и другими органами власти 
и юстиции (например, в Италии К.с. в равных долях назначается президен-
том, парламентом и магистратурой). Наряду с осуществлением конститу-
ционного контроля К.с. имеет право толковать конституцию, решать во-
прос, соответствует ли конституции деятельность политических партий, 
рассматривать споры о компетенции и т.д.  
КОНСТИТУЦИЯ (от лат. constitutio – установление, устройство) – в ма-
териальном смысле представляет собой писаный акт, совокупность актов 
или конституционных обычаев, которые прежде всего провозглашают и 
гарантируют права и свободы человека и гражданина, а равно определяют 
основы общественного строя, форму правления и территориального уст-
ройства, основы организации центральных и местных органов власти, их 
компетенцию и взаимоотношения, государственную символику и столицу; 
в формальном смысле представляет собой закон или группу законов, обла-
дающих высшей юридической силой. К. – наивысшая правовая форма, в 
которой официально закрепляются ценности, институты и нормы консти-
туционного строя, основы государственно-правового регулирования каче-
ственных общественных связей и отношений государственной власти. Раз-
личаются также понятия юридической и фактической К. Юридическая К., 
в материальном и формальном смысле, это всегда определенная система 
правовых норм, регулирующих указанный выше круг общественных от-
ношений, фактическая – сами такие отношения, т.е. то, что реально суще-
ствует. По форме К. делятся на кодифицированные, некодифицированные 
и смешанного типа. Кодифицированной является К., если она представляет 
собой единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы консти-
туционного характера. Если те же вопросы регулируются несколькими пи-
саными актами, то К. является некодифицированной. К. смешанного типа 
включают не только парламентские законы и судебные прецеденты, но 
также обычаи и доктринальные толкования. По способу изменения К. де-
лятся на гибкие и жесткие. Первые могут быть изменены путем принятия 
обычного закона. Вторые – только путем специальной усложненной про-
цедуры, требующей квалифицированного большинства голосов членов 
парламента, а иногда и проведения референдума, ратификации этих попра-
вок определенным числом субъектов федерации и т.п. По срокам действия 
К. делятся на постоянные и временные.  
КОНТИНУИТЕТ (англ. continuity – непрерывность) – 1) правило парла-
ментской процедуры, согласно которому, если законопроект не утвержден 
до конца той сессии парламента, на которой он был внесен, его рассмотре-
ние должно быть возобновлено (с соответствующей стадии) на следующей 



 195 

сессии, т.е. окончание сессии лишь приостанавливает, а не прерывает за-
конодательный процесс. Противоположен дисконтинуитету; 2) в междуна-
родном праве осуществление государством-продолжателем (правопреем-
ником) предусмотренных в договорах прав и обязательств государства-
предшественника.  
КОНТРАСИГНАТУРА (контрассигнация) – скрепление акта главы го-
сударства подписью министра, означающее, что юридическую и политиче-
скую ответственность за данный акт несет скрепивший его министр. К. 
формально объясняется тем, что глава государства юридически не ответст-
вен за свои действия (за исключением случаев государственной измены и 
иных преступлений, если речь идет о президенте). Встречающаяся значи-
тельно реже К. актов главы правительства соответствующими министрами 
объясняется стремлением усилить солидарность кабинета.  
КОНТРИБУЦИЯ (от лат. contributio) – денежные суммы, выплачиваемые 
побежденным государством победителю после окончания войны. В основу 
К. положено «право победителя» независимо от того, справедливую или 
несправедливую войну он вел. Размер, условия и формы выплаты К. опре-
делялись исключительно по усмотрению победителя. Женевская конвен-
ция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. не преду-
сматривает взимания К. На смену К. пришли репарации, реституции, суб-
ституции и другие формы материальной ответственности государств.  
КОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – согласно одной из теорий в науке консти-
туционного права власть, занимающая самостоятельное место в системе 
разделения властей наряду с законодательной, исполнительной и судеб-
ной. В большинстве государств К.в. представлена высшими органами го-
сударства особого рода (конституционные суды, счетные палаты, государ-
ственные контролеры, суперинтенданты, омбудсманы). В отличие от ве-
домственного, административного контроля, институты К. в. занимают са-
мостоятельное место, они организационно обособлены от других ветвей 
власти. Органы К.в. занимаются расследованием, проверкой, изучением 
состояния дел и не вправе вмешиваться в оперативную деятельность учре-
ждений и предприятий. Обычно они докладывают о результатах проверок 
иным органам государства, которые и принимают соответствующие меры.  
КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. confoederatio – союз, объединение) – 1) форма 
союза, при которой входящие в него государства сохраняют свой сувере-
нитет в полном объеме. К. сочетает черты как международно-правовой, так 
и государственной организации. Общие органы координируют деятель-
ность членов К. в определенных сферах (обычно внешнеполитической, во-
енной, валютно-финансовой, таможенной, связи и коммуникаций). За все-
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ми членами К. сохраняется право свободного выхода из нее. В настоящее 
время в мире существует только одна К. – Европейский Союз. В разное 
время К. были: Австро-Венгрия – до 1918 г., Швеция и Норвегия – до 1905 
г., США – с 1781 по 1789 гг., Швейцария – с 1815 по 1848 гг.; с 1958 по 
1961 гг. конфедерацию составляли Египет и Сирия; с 1982 по 1989 гг. – 
Гамбия и Сенегал; 2) название каких-либо общественных или иных орга-
низаций (например, Всеобщая конфедерация труда во Франции).  
КОНЦЕПЦИЯ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА – концепция, 
обосновывающая необходимость в демократическом государстве специ-
альных выборных учреждений, представляющих народ в целом. Возникла 
на основе творческого переосмысления опыта сословного представитель-
ства, когда выбранные в представительные учреждения были связаны мне-
нием пославших их сословий. 
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – общепризнанная система представ-
лений и взглядов о месте и роли прав человека в обществе и государстве. 
КОРАН (араб. кур'ан, букв. – чтение) – главная священная книга мусуль-
ман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлении, мо-
литв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в 
Мекке и Медине. Самые ранние из сохранившихся списков датируются 
VII – VIII вв. В настоящее время в отдельных арабских странах (напр., 
Саудовская Аравия) К. официально считается конституцией государства. В 
ряде мусульманских государств, стоящих на принципах исламского фун-
даментализма (Иран, Судан, Афганистан и др.), К. рассматривается как 
важнейший нормативно-правовой акт, имеющий силу закона.  
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ – народы, которые: а) 
появились на данной территории ранее других; б) по численности находят-
ся на грани исчезновения; в) ведут традиционный образ жизни, т.е. усло-
вия их пропитания связаны с собирательством, охотой, разведением отно-
сительно редких видов животных и т.д. 
КОРОЛЕВСТВО – монархическое государство, во главе которого стоит 
монарх, имеющий титул короля. Из современных государств К. являются, 
например, Великобритания, Бельгия, Швеция, Нидерланды, Иордания, 
Саудовская Аравия.  
КОРОЛЬ (от имени Карла Великого) – глава монархического государства, 
имеющего статус королевства, высший после императора монархический 
титул.  
КОРПОРАТИВНАЯ АВТОНОМИЯ – один из двух видов экстратерри-
ториальной (культурно-национальной) автономии; относительно новый 
способ разрешения национального вопроса и защиты интересов коренных 
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малочисленных народов. В порядке К.а. этнические меньшинства вправе 
создавать свои органы, представляющие их интересы на общегосударст-
венном уровне. Так, в Финляндии существуют Шведская народная ассамб-
лея (75 членов), Саамский парламент (25 членов). Саамские парламенты 
существуют также в Швеции и Норвегии. Есть советы различных нацио-
нальных меньшинств и при правительстве Австрии.  
КОРПОРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – термин, используемый для обо-
значения одной из государственных форм авторитаризма, при которой ос-
новные коллегиальные органы формируются из представителей профес-
сиональных корпораций, строго отобранных правительством. Классиче-
ское К.г. существовало в фашистской Италии (1926 – 1943 гг.). В 1926 г. 
свободные профсоюзы были заменены синдикатами (контролируемыми 
правительством), которые объединялись в корпорации и признавались го-
сударственными органами с правом издавать обязательные для синдикатов 
постановления в области регулирования трудовых отношений и производ-
ства. В 1939 г. парламент Италии был заменен «палатой фаший и корпора-
ций», состоявшей из членов центрального корпоративного совета, руково-
дства фашистской партии и министров. Некоторые элементы К.г. сущест-
вовали также в нацистской Германии, где были образованы «трудовой 
фронт», «культурные палаты» и др. организации, охватившие всех занятых 
в определенной сфере экономики.  
КОРРУПЦИЯ (от. лат. corruptio – подкуп) – общественно опасное явление 
в сфере политики или государственного управления, выражающееся в 
умышленном использовании представителями власти своего служебного 
статуса для противоправного получения имущественных и неимуществен-
ных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц. В РБ К. – 
понятие  уголовно-правовое и собирательное, определяющее правонаруше-
ния самого различного вида – от дисциплинарных до уголовно-правовых.  
КРАТОПОЛИТИКА – касается правительственной и конституционной 
форм государства и взаимоотношений между государством и его поддан-
ными (гражданами). Эта категория представляет дух государства и основ-
ную сущность его юридического и культурного кода. 
КУЛЬТУРНАЯ (культурно-национальная) АВТОНОМИЯ – в консти-
туционном праве предоставление обособленной этнической общности, со-
ставляющей меньшинство в данном государстве, определенной самостоя-
тельности в вопросах организации образования и др. форм культурной 
жизни (право создания национальных школ, библиотек, театров и т.д.). К.а. 
строится на экстратерриториальной основе, т.е. распространяется не на 
конкретную территорию, а на всех представителей определенной нацио-
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нальности. К.а. реализуется через такие организационные формы, как на-
циональные культурные центры, землячества, национальные обществен-
ные советы и ассоциации (например, Союз российских немцев в РФ). В 
Бельгии К.а. осуществляется через особые сообщества (фламандское, вал-
лонское и немецкое), являющиеся одним из двух видов субъектов бельгий-
ской федерации.  
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – особый комплекс прав и свобод, 
представляющих собой гарантированные конституцией или законом воз-
можности человека в сфере культурной и научной жизни. К К.п.ч. относят-
ся право на образование, свобода преподавания (академическая свобода), 
свобода творчества, право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. Таким 
образом, К.п.ч. включают как социальные (право на образование), так и 
личные (свобода творчества) права и свободы.  
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные 
традиции и обычаи, фольклор, художественные промыслы и ремесла, про-
изведения культуры и искусства, имеющие историко-культурную стои-
мость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в истори-
ко-культурном отношении территории и объекты. 
КУМУЛЯТИВНЫЙ ВОТУМ – система голосования, при которой каж-
дый избиратель в многомандатном округе обладает количеством голосов, 
равным количеству подлежащих избранию кандидатов (или превышаю-
щем его), и может распределять эти голоса между кандидатами по своему 
усмотрению. При данной системе избирателю предоставлена возможность 
отдать свой голос за каждого из кандидатов, избираемых по округу, либо 
аккумулировать их у одного или нескольких кандидатов, обеспечивая им 
тем самым преимущество. 
ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – соглашения между итальянским го-
сударством и Ватиканом; подписаны 11 февраля 1929 г. (действуют в ред. 
1984 г.). Состоят из договора, финансовой конвенции, конкордата. Поло-
жили конец «Римскому вопросу». Договор признал образование на терри-
тории г. Рима суверенного государства Ватикан; финансовая конвенция 
урегулировала финансовые отношения сторон; конкордат определил права 
и привилегии католической церкви в Италии.  
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – 1) разрешение деятельности какой-либо организации; 
придание юридической силы какому-либо акту, действию; 2) подтвержде-
ние подлинности имеющихся на документах подписей.  
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ЛЕГАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – официальное нормативное толкование, 
которое дается в форме инструкций, разъяснений особыми органами в силу 
предоставленных им специальных постоянных либо разовых полномочий. 
ЛЕГАЛЬНОСТЬ – признание какой-либо организации, процедуры, обще-
ственного отношения существующими на законных основаниях. Л. проти-
вопоставляется нелегальности (запрещенное, существующее вопреки зако-
ну). В белорусской нормативно-правовой терминологии используется ана-
логичный термин – законность.  
ЛЕГАТ (лат. Legatum) – 1) (папский, апостолический) представитель рим-
ско-католической церкви (города-государства Ватикан) в др. странах. Раз-
личают Л. с временной, чрезвычайной и постоянной миссией.  
ЛЕГИСЛАТУРА (лат. lex (legis) – закон, latus – внесенный, установлен-
ный) – 1) срок полномочий, а также период деятельности избранного пред-
ставительного органа; 2) название законодательных органов в отдельных 
государствах, а также в ряде штатов США.  
ЛЕГИТИМАЦИЯ (лат. legitimus) – признание или подтверждение закон-
ности государственной власти, какого-либо социального института, стату-
са, полномочий, опирающихся на принятые в данном обществе ценности. 
Основой легитимации могут быть традиции и обычаи, харизма, конститу-
ционные нормы, демократические выборы, референдум или плебисцит. 
ЛЕГИТИМНОСТЬ – законность происхождения и свобода установления 
власти, а также такое состояние власти, когда граждане (подданные) госу-
дарства признают (согласны, убеждены) право данной власти предписы-
вать им тот или иной способ поведения. 
ЛИБЕРАЛИЗМ – идейное и общественно-политическое течение, возник-
шее в европейских странах в XVII – XVIII вв. и провозгласившее принцип 
гражданских, политических, экономических свобод. 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (лат. liberalis – сво-
бодный) – режим, отстаивающий ценности индивидуализма в организации 
политической и экономической жизни. Либеральный режим обусловлива-
ется, прежде всего, потребностями товарно-денежной, рыночной организа-
ции экономики. 
ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (апатрид) – лицо, не являющееся гражда-
нином данной страны и не обладающее доказательствами его принадлеж-
ности к гражданству какого-либо иностранного государства. Безграждан-
ство возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое гражданство и не 
приобретает нового. Л. без г. в РБ (как и иностранные граждане) пользу-
ются национальным режимом. В то же время они, как и иностранцы, не 
имеют некоторых политических прав (например, избирательных).  
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ЛИЧНАЯ ТАЙНА – право индивида определять свое поведение в обще-
стве, самостоятельно решать, кому и в каком объеме доверить ту или иную 
информацию, и требовать от третьих лиц соблюдение этих прав. Это ин-
формация, никому не доверенная или доверенная лицам, обязанным в силу 
своих профессиональных обязанностей хранить тайну: врачам, адвокатам, 
нотариусам, священникам. 
ЛИЧНАЯ УНИЯ – в праве Средних веков и Нового времени союз госу-
дарств, возглавляемых одним лицом; связана с монархической формой 
правления. Один монарх мог одновременно быть главой двух или более 
государств, которые продолжали оставаться самостоятельными субъекта-
ми международного права.  
ЛИЧНОСТЬ – человек как активный субъект общественных отношений. 
Объединяет категории гражданина, иностранного гражданина, лица без 
гражданства. 
ЛИЧНЫЕ ПРАВА – совокупность естественных и неотчуждаемых осно-
вополагающих прав и свобод, принадлежащих человеку от рождения и не 
зависящих от его связи с конкретным государством. Л.п. и свободы со-
ставляют основу правового статуса человека. К ним относятся право на 
жизнь, свободу, физическую целостность и личную неприкосновенность, 
право не подвергаться пыткам либо жестокому, унижающему человече-
ское достоинство обращению или наказанию, право на защиту чести и 
доброго имени, на свободное передвижение и свободный выбор места жи-
тельства, право покидать собственную страну и свободно в нее возвра-
щаться, право на судебную защиту и правосудие, на признание его право-
субъектности в любой стране мира, свобода мысли, совести и религии, 
свобода слова и иного выражения, право свободно определять свою на-
циональную принадлежность и пользоваться родным языком и некоторые 
другие права. В РБ Л.п. гарантируются Конституцией РБ.  
ЛОББИЗМ (англ. lobbyism, от lobby – кулуары) – давление на парламента-
рия путем личного или письменного обращения либо другим способом 
(организации массовых петиций, потока писем, публикаций) со стороны 
каких-либо групп или частных лиц, цель которого – добиться принятия 
или отклонения законопроекта. Возник в США (где был принят в 1946 г. 
специальный закон о Л.); ныне существует во всех демократических стра-
нах. Нередко лоббисты имеют свои конторы при законодательных органах.  
ЛОКАЛЬНЫЕ (внутриорганизационные) НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ – 
акты, принимаемые в пределах своей компетенции администрацией пред-
приятий, учреждений, организаций для регулирования внутренней их дея-
тельности (организация труда, служебная дисциплина) и распространяют 
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свое действие на работников (членов) соответствующих предприятий, уч-
реждений, организаций. 
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (от фр. majoritee – 
большинство) – система выборов, при которой избранными считаются кан-
дидаты, получившие большинство голосов по избирательному округу, где 
они баллотируются. Различают М.и.с. абсолютного, относительного и ква-
лифицированного большинства (последняя применяется редко). В первом 
случае достаточно получить более половины всех голосов, во втором – 
большинство относительно всех остальных кандидатов, в третьем - боль-
шинство, превышающее половину голосов, – 2/3, 3/4 и т.д. М.и.с. часто 
комбинируется с пропорциональной избирательной системой (например, в 
РФ по М.и.с. относительного большинства избирается одна половина со-
става Государственной Думы, а по пропорциональной системе – другая).  
МАНДАТ (представительский, депутатский) (лат. mandatum – поруче-
ние) – юридическое отношение представительства, а также документ, удо-
стоверяющий законность этого представительства. Депутатский М. – до-
кумент, удостоверяющий законность и объем полнолномочий депутата, а 
также публичная функция, которая возлагается на депутата парламента 
или иного представительного органа власти выборами и содержание кото-
рой (характер М.) определяется конституцией и иными конституционно-
правовыми актами. М. определяет также характер взаимоотношений депу-
тата с его избирателями. В современных демократических государствах 
принят общенациональный М., в силу которого депутат считается предста-
вителем всей нации, а не какого-либо избирательного округа. В своей дея-
тельности он не может быть связан никаким наказом (императивным ман-
датом) и не подлежит отзыву до истечения срока его М.  
МАНИФЕСТ (от позднелат. manifestum – призыв) – 1) в России XVIII – 
начала XX вв. одна из форм правовых актов. Издавались только монархом 
и за его подписью и были обращены ко всему населению и всем учрежде-
ниям. В форме М. объявлялось о вступлении на престол, крупных полити-
ческих событиях и акциях, начале войны или подписании мира; 2) воззва-
ние, декларация политической партии, общественной организации, содер-
жащие программу и принципы деятельности. 
МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – предназначенные для неограниченного 
круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и мате-
риалы. 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО – юридическое понятие, обозначающее пра-
вовые нормы, с помощью которых государство воздействует на общест-
венные отношения, прямо и непосредственно регулируя их. Нормы М.п. 
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закрепляют формы собственности, определяют порядок образования и 
структуру государственных органов, устанавливают правовой статус граж-
дан, основания и пределы ответственности за правонарушения и т.д. Объ-
ектом М.п. выступают, таким образом, имущественные, трудовые, семей-
ные и иные отношения. Фактическое (материальное) содержание данных 
отношений составляет объективную основу, применительно к которой 
нормы М.п. определяют взаимные права и обязанности их участников. 
Противоположность М.п. составляет процессуальное право.  
МАФИЯ (ит. maf(f)ja) – в широком смысле тайная преступная организация, 
действующая методами шантажа, насилия, убийств и т.п. В точном смысле 
– название этнического преступного сообщества, объединяющего, главным 
образом, выходцев из южной Италии. Возникла на о. Сицилия (Италия) пер-
воначально как организованная самооборона населения. В XX в. М. в Ита-
лии, а затем и в др. странах установила контроль над преступным бизнесом 
(контрабандой, наркобизнесом, проституцией и т.п.), стала сращиваться с 
политическими структурами общества. Отличительной чертой М. является 
использование родоплеменных обычаев, придающих ей особую устойчи-
вость и внутреннюю сплоченность. В настоящее время термин «М.» неред-
ко употребляется и как синоним организованной преступности.  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – региональный союз 
государств, созданный в целях интеграции государств-участников, кото-
рые сохраняют суверенитет, но передают определенную часть своих пол-
номочий надгосударственным органам, с помощью которых координируют 
свою деятельность и деятельность самого объединения. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – правосубъектность 
государства, находящегося в процессе формирования. Такая правосубъ-
ектность имеет временный, переходный характер. Основная задача между-
народной правосбъектности НБН заключается в определении правового 
статуса борющейся нации, осуществлении контроля международного пра-
ва над национально-освободительным движением. Исторически междуна-
родная правосубъектность НБН впервые проявилась в годы первой миро-
вой войны, во время распада Австро-Венгрии, Российской и Османской 
империй. Далее международная правосубъектность НБН была признана в 
период второй мировой войны. Наибольшее количество таких субъектов 
действовало в международном общении в период массового крушения ко-
лониальной системы. В современном мире значение международной пра-
восубъктности НБН состоит в том, что это право каждого народа, строяще-
го свою государственность, самостоятельно, без вмешательства извне, оп-
ределять свой внутренний и внешний статус. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО – совокупность меж-
дународных конвенционных и обычных норм ведения войны (законы и 
обычаи войны), регулирующих отношения между воюющими государст-
вами, а также между ними – с одной стороны, и нейтральными – с другой; 
их назначение – гуманизация военных средств и методов. Нормы М.г.п., в 
частности, защищают военнопленных, гражданское население и др. жертв 
войны.  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – система договорных и обычных норм и 
принципов, выражающих согласованную волю государств и регулирую-
щих отношения между ними, международными организациями и некото-
рыми другими субъектами международного права. М. п. как особая систе-
ма норм не входит в какую-либо национальную систему и не включает в 
себя нормы национального права. Однако начиная с 1920 г. некоторые го-
сударства провозгласили прямое действие общепризнанных норм М.п. на 
их территории и приоритет таких норм над национальным законодательст-
вом. В других странах нормы М.п. включаются в национальную правовую 
систему опосредованно. Источники М.п. – международные договоры и 
международно-правовые обычаи. Вспомогательными источниками явля-
ются акты международных организаций, решения международных судеб-
ных и арбитражных органов, международно-правовая доктрина. Сфера 
международно-правового регулирования охватывает дипломатические, во-
енные, гуманитарные, экологические, социальные, экономические, куль-
турные, научно-исследовательские, полицейские вопросы и имеет тенден-
цию к дальнейшему расширению. В соответствии с этим М.п., как и на-
циональные системы права, делится на отрасли: международное морское 
право, международное гуманитарное право и т.д. От собственно М.п. (на-
зываемого еще международным публичным правом) следует отличать ме-
ждународное частное право – совершенно иную систему, в основе которой 
лежит национальное законодательство.  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – новая отрасль меж-
дународного права, сложившаяся к 1990 г. Система норм и принципов, ре-
гулирующих международную защиту прав и основных свобод индивидов и 
представляющих собой международные стандарты для национального 
права. В этой же отрасли рассматриваются права народов.  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обязанность 
одного субъекта международного права ликвидировать вред, причиненный 
другому субъекту в результате нарушения международно-правового обяза-
тельства, или обязанность возместить материальный ущерб, причиненный 
в результате действий, не нарушающих нормы международного права, ес-
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ли такое возмещение предусматривается специальным международным 
договором (абсолютная ответственность).  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ – правило, длительное вре-
мя применявшееся во взаимоотношениях всех или некоторых государств, 
если эти взаимоотношения не урегулированы международным договором. 
Необходимое условие – признание М.-п.о. всеми или некоторыми государ-
ствами, выраженное либо в активной форме (в виде определенных дейст-
вий), либо путем воздержания от действий. В то же время обычаи, в основе 
которых лежат принципы суверенитета и равенства, обязательны для всех 
стран.  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР – соглашение.между двумя или не-
сколькими государствами или иными субъектами международного права 
относительно установления, изменения или прекращения их взаимных 
прав и обязанностей в политических, экономических или иных сферах. 
Основной источник международного права. М.д. – родовое понятие, охва-
тывающее договоры, соглашения, пакты, трактаты, конвенции, деклара-
ции, коммюнике, протоколы и т.п. Твердо установленного значения тех 
или иных названий не существует. Независимо от наименования все М.д. 
имеют одинаковую юридическую силу. По числу участников делятся на 
двусторонние и многосторонние (региональные или универсальные). Если 
в М.д. могут участвовать любые заинтересованные государства, то он на-
зывается открытым.  
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г. (ст. 8) прямо запрещает в равной степени принудительный и обяза-
тельный труд и связывает этот запрет с двумя другими – запретом содер-
жания в рабстве и работорговли, а также запретом содержания в подне-
вольном состоянии. 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – в РБ признаваемая и гарантируемая 
Конституцией РБ самостоятельная и под свою ответственность деятель-
ность граждан по решению непосредственно или через органы М.с. вопро-
сов местного значения. М.с. как выражение власти народа составляет одну 
из основ конституционного строя РБ. 
МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – управление делами главным образом местно-
го значения, осуществляемое органами и должностными лицами, назначен-
ными центральными или иными вышестоящими государственными органами 
и подотчетными последним (напр., комиссарами Республики во Франции, 
префектами административных округов в Москве) либо исполнительными 
органами, избираемыми непосредственно населением (мэрами, исполнитель-
ными комитетами, старостами). Если мэр избирается муниципальным сове-
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том (а не гражданами) и находится под его непосредственным контролем, он 
становится частью местного самоуправления, а не М.у.  
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ – принимаются 
представительными и исполнительными органами на местах (в районах, 
городах поселках и т.д.). В таких актах решаются вопросы местного значе-
ния, они действуют на соответствующей территории и обязательны для 
всех лиц, проживающих или находящихся на этой территории. 
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ – форма образования и расходования фонда де-
нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задачи и 
функции, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 
МЕТОД МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – способ целенаправлен-
ного воздействия субъекта местного самоуправления на его объект. 
МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – способ воздействия юри-
дических норм. М.п.р. подразделяются на императивные и диспозитивные. 
Императивный метод – это способ властного воздействия на участника об-
щественных отношений, урегулированных нормами права. Примером мо-
жет служить административное или уголовное право. Диспозитивный метод 
– это способ регулирования отношений между участниками, являющимися 
равноправными сторонами. Он предоставляет им возможность выбирать 
форму своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Этот ме-
тод включает в себя три способа регулирования: а) дозволение совершить 
известные действия, имеющие правовой характер; б) предоставление опре-
деленных прав; в) предоставление лицам, участвующим в определенных 
взаимоотношениях, право выбирать вариант своего поведения.  
МЕТОД СУБОРДИНАЦИИ – централизованное, императивное регули-
рование, при котором регулирование осуществляется на властно-
императивных началах, а положение субъектов отношений характеризует-
ся отношениями субординации, прямого подчинения. 
МИЛИТАРИЗМ (от лат. militaris – военный) – система политических, эко-
номических и идеологических средств, используемых правящими кругами 
той или иной страны с целью наращивания военной мощи государства. 
МИНИСТЕРСТВО (от лат. ministro – служу, управляю) – родовое название 
наиболее важных центральных органов государственного управления, вхо-
дящих в структуру правительства. Впервые были образованы в Западной Ев-
ропе в XVI – XVII вв. В России учреждены в 1802 г. В 1917 – 1946 гг. назы-
вались «народными комиссариатами». Глава М. (министр) входит в состав 
правительства.  
МИНИСТР (фр. ministre от лат. minister – слуга) – родовое название руко-
водителей наиболее важных органов государственного управления, вхо-
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дящих в структуру правительства, – министерств. Является членом прави-
тельства. М. называются по-разному: например, в США, Мексике и неко-
торых других государствах все или часть М. именуются государственными 
секретарями, в Великобритании – канцлерами и т.д. Во многих странах М. 
делятся на особые категории. Например, в Великобритании существуют 
М., возглавляющие отраслевые министерства, М. без портфеля, государст-
венные М., являющиеся фактически заместителями глав министерств, 
младшие М. – парламентские секретари, обеспечивающие, связь М. с пар-
ламентом. Фактическая роль М. в парламентарных государствах и прези-
дентских республиках различается в связи с тем, что в первом случае по-
сты М. занимают, как правило, профессиональные политики, а во втором – 
профессиональные администраторы (кадровые чиновники). В полупрези-
дентских республиках эти два принципа замещения часто сочетаются.  
МИТИНГ – массовое собрание граждан, чтобы публично выразить отно-
шение к действиям лиц и организаций, событиям общественно-полити-
ческой жизни. Проводится преимущественно на открытом воздухе, закан-
чивается принятием резолюции.  
МНОГОГРАЖДАНСТВО – принадлежность лица одновременно к граж-
данству двух (двугражданство, бипатризм) и более государств. Может воз-
никать как по рождению, так и в результате приема лица в гражданство 
другого государства, если он при этом не утрачивает прежнее гражданство. 
В конституционном праве разных стран по-разному решается вопрос о до-
пустимости М. и его последствиях. В некоторых странах (например, Лит-
ве) М. запрещается конституцией как общее правило, но допускается в от-
дельных, установленных законом случаях. В РБ не предусмотрено. 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – избирательный 
округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого 
из них избиратели голосуют персонально. 
МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА С ОДНОЙ ДОМИНИРУЮЩЕЙ 
ПАРТИЕЙ – в такой системе могут существовать и претендовать на 
власть достаточно большое количество политических партий, при этом в 
течение десятилетий у власти в стране может бессменно находиться одна и 
та же наиболее влиятельная и популярная партия, долгое время не имею-
щая серьезных конкурентов (например, социал-демократическая партия 
Швеции, либерально-демократическая партия Японии, институционально-
революционная партия Мексики и др.). 
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – один из основных конституционных прин-
ципов организации политической жизни в современных демократических 
государствах, являющийся выражением более общего принципа политиче-



 207 

ского и идеологического плюрализма (многообразия). В настоящее время 
закреплен в ст. 5 Конституции РБ. Юридически принцип М. означает, что 
государство признает и гарантирует право граждан объединяться в поли-
тические партии, равенство всех партий перед законом, свобода их дея-
тельности.  
МНОЖЕСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСТВО – правовое состояние, являю-
щееся результатом приобретения второго гражданства без ведома, разре-
шения государства, гражданином которого он является изначально. 
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН – законодательный акт типового характера, со-
держащий нормативные рекомендации, а также варианты возможных пра-
вовых решений (иногда и пояснения к возможным вариантам, примеры). 
Создание З.м. практикуется в США (для штатов) и в СНГ (для государств-
членов).  
МОДЕРНИЗАЦИЯ – изменение, усовершенствование, отвечающее со-
временным требованиям. 
МОНАРХ (гр. monarch – единоличный правитель, от гр. mona – один и 
archia – власть) – единоличный глава государства, осуществляющий 
власть по собственному праву, а не в порядке делегации. За редким исклю-
чением власть М. является пожизненной и передается в порядке престоло-
наследия. Во всех монархических странах М. – неприкосновенная особа и 
никакой ответственности не подлежит. М. носит различные названия: ко-
роль – в Великобритании, Испании, Дании, Швеции, Бельгии, султан – в 
Малайзии, Брунее, Омане, эмир – в Кувейте, ОАЭ, великий герцог – в 
Люксембурге, князь – в Лихтенштейне.  
МОНАРХИЯ (гр. monarchia – единовластие) – форма правления, при ко-
торой главой государства является монарх. В современном мире сохраня-
ются два исторических типа М. – абсолютная и конституционная. Послед-
няя существует в двух видах, различающихся степенью ограничения вла-
сти монарха: дуалистическая монархия и парламентарная. Особая разно-
видность М. – выборная, сочетающая элементы М. и республики. Такая М. 
существует ныне в Малайзии, где главой государства является монарх, из-
бираемый на пять лет особым совещанием из представителей монархиче-
ских штатов, входящих в федерацию.  
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД – нравственные или физические страдания, испыты-
ваемые вследствие противоправных действий другого лица (например, та-
ких, как умаление личного достоинства или деловой репутации путем рас-
пространения порочащих сведений, вмешательство в частную жизнь и др.).  
МУНИЦИПАЛИТЕТ (нем. Munizipalitat, от лат. municipium – город с пра-
вом самоуправления) – в ряде стран совокупность выборных органов ме-
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стного управления и самоуправления. В некоторых из них (например, в 
США, Великобритании) М. именуются лишь органы городского управле-
ния. В Москве М. – орган местного самоуправления, включающий муни-
ципальное собрание и главу местной администрации (главу М.). Избирает-
ся населением соответствующих административно-территориальных еди-
ниц и рассматривается в конституционном праве как публично-правовые 
корпорации. Обычно М. состоит из выборной коллегии во главе с мэром, 
бургомистром и чиновничьего исполнительного аппарата. Может быть 
собственником муниципальных предприятий, жилищного фонда и другого 
имущества; ведает государственными школами, санитарными службами, 
местной полицией, в ряде стран – различными учреждениями по медицин-
скому обслуживанию и социальному обеспечению. Главный источник соб-
ственных доходов М. – местные налоги. М. также именуется самоуправ-
ляющаяся община с правами юридического лица (в США и ряде др. стран 
это публично-правовая корпорация). В РФ М. (муниципальное образова-
ние) – особые субъекты права.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО – в ряде стран подотрасль конституцион-
ного права, включающая систему норм, регулирующих организацию мест-
ного самоуправления. В РБ в находится в стадии формирования. Главный 
источник М.п. – Закон «О местном управлении и самоуправлении в РБ». 
МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО – одна из основных правовых систем (пра-
вовых семей) современности; комплекс социальных норм, фундаментом и 
главной составной частью которого являются религиозные установления и 
предписания ислама, а также органически связанные с ними, проникнутые 
религиозным духом, нравственные и юридические нормы. Как и другие 
системы религиозного права, М.п. является не территориальным, а персо-
нальным, т.е. распространяется только на членов мусульманской общины. 
Источники М.п. – коран, сунна, иджма, кияс, урф (адат). М.п. возникло в 
VII в. и сохраняет свои прежние позиции лишь в отдельных странах (Сау-
довская Аравия, Оман, ОАЭ). В большинстве мусульманских стран М.п. в 
настоящее время составляет лишь часть правовой системы, регулируя 
главным образом вопросы личного статуса (правосубъектность, брак, на-
следование, завещание). Остальные отрасли охватывает законодательство, 
заимствованное из романо-германской правовой системы или системы об-
щего права. Однако в ряде стран (Афганистан, Иран, Судан, Пакистан, Ли-
вия, Йемен) М.п. в 1980 – 1990 гг. вновь расширило сферу своего действия; 
в частности, произошла исламизация уголовного права. Попытки ввести 
нормы М.п. предпринимаются в некоторых субъектах РФ, где мусульмане 
составляют большинство населения. Иногда понятие М.п. (как совокуп-
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ность норм и принципов) отождествляется с понятием «шариат» (в его зна-
чении как системы нормативных правовых предписаний).  
МУФТИЙ (араб.) – духовное лицо у мусульман, облеченное правом выно-
сить решения (фетвы) по религиозно-юридическим вопросам.  
МЭР (фр. maire, англ. mayor, от лат. major – большой, старший) – высшее 
должностное лицо в муниципалитетах (глава городского местного само-
управления) в США, Великобритании, Франции и ряде других государств. 
Как правило, М. избирается самим муниципалитетом, иногда – непосредст-
венно населением, в некоторых странах он назначается или утверждается в 
должности центральным правительством. Представляет муниципалитет, 
председательствует на его заседаниях. Во Франции (и некоторых других го-
сударствах) он, являясь также правительственным агентом, возглавляет му-
ниципальную администрацию. М. отвечает за подготовку и исполнение ме-
стного бюджета, назначает на многие муниципальные должности, направ-
ляет работу аппарата. В Великобритании и части городов США выполняют 
в основном представительские и председательские функции; здесь важней-
шую роль играют клерки муниципальных советов (Великобритания) и му-
ниципальные управляющие (США). В РФ должности М. введены с 1991 г. в 
Москве, Санкт-Петербурге и ряде др. городов. В Москве М. – высшее долж-
ностное лицо города и глава городской администрации.  
«МЯГКОЕ» ПРАВО – в международной практике термин, означающий 
рекомендательные нормы. Появление этого термина было обусловлено 
принятием Генеральной Ассамблеей ООН большого количества резолюций, 
носящих согласно Уставу ООН рекомендательный характер (за исключени-
ем резолюций по внутриорганизационным вопросам ООН и финансово-
бюджетным вопросам) и не являющихся нормами международного права. 
НАДЗОР – одна из форм деятельности государственных органов по обес-
печению законности. Различают надзор судебный, конституционный (см. 
Конституционный контроль), прокурорский надзор, различные виды ад-
министративного надзора. Особым видом является авторский надзор.  
НАДЗОРНАЯ ИНСТАНЦИЯ – суд, рассматривающий дела по протестам 
на решения, приговоры, определения, постановления, вступившие в закон-
ную силу.  
НАДПАРЛАМЕНТСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ – в некоторых странах 
особые представительные учреждения; собираются для принятия наиболее 
важных решений (принятие или изменение конституции, избрание и рота-
ция состава парламента и др.) и являются вышестоящим органом по отно-
шению к постоянно действующему парламенту. Так, Н.о.в. являлись съез-
ды народных депутатов СССР (1988 – 1991 гг.) и РФ (1989 – 1993 гг.). В 
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Туркменистане Н.о.в. – Халк Маслахаты (Народное собрание) – создан в 
соответствии с Конституцией и решает вопросы о необходимости ее изме-
нения, проведения референдума, вступления в союз с др. государствами, 
объявления войны и др.; собирается обычно один раз в год.  
НАРОД – 1) в теории конституционного права все население данного го-
сударства, образующее единую социально-экономическую и политиче-
скую общность независимо от деления его на какие-либо национальные 
общности. Понятие «Н.» означает и обособленную от других национально-
культурную общность, которая может и не быть связана с территорией ка-
кого-либо государства (в этом случае термин «Н.» синонимичен терминам 
«нация», «этническая общность»); 2) субъект международно-правовой сис-
темы прав народов. Н. впервые стал общепризнанным субъектом между-
народного права в 1945 г. в результате закрепления в Уставе ООН принци-
па «равноправия и самоопределения народов». Вместе с тем общепринято-
го всем международным сообществом понятия «Н.» до сих пор нет. Не 
только в международно-правовой, но и в этнографической литературе дис-
куссии на эту тему идут с XIX в. На основе большинства определений это 
исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая общ-
ность людей, отличающихся от остальных единым языком, относительно 
стабильными особенностями культуры и психики, а также осознанием сво-
его единства и фиксированным самоназванием. На практике понятие «Н.» 
в разных случаях включает племя, группу племен, народность, этническую 
нацию, религиозную общность, языковую общность.  
НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – обозначение в марксистской литературе 
политической системы, утвердившейся в ряде стран Европы и Азии в 
1940-х годах при поддержке СССР. Н.д. считалась промежуточной стадией 
при переходе от «буржуазной» демократии к «социалистической» государ-
ственности.  
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА – институт в конституционном праве ряда 
зарубежных стран (Италия, Испания, Австрия, Швейцария); механизм реа-
лизации права законодательной инициативы непосредственно населением, 
для чего требуется собрать в поддержку законопроекта определенное чис-
ло подписей (50 тыс. в Италии, 100 тыс. в Швейцарии, 200 тыс. в Австрии, 
500 тыс. в Испании).  
НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ – термин, используемый в науке консти-
туционного права для обозначения конституций, принятых любым спосо-
бом, кроме октроирования (см. Октроированные конституции).  
НАРОДНОЕ ВЕТО – в отдельных странах институт непосредственной 
демократии, разновидность отклоняющего референдума. Представляет со-
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бой проводимый по инициативе избирателей (для этого требуется собрать 
определенное число подписей) референдум с целью отмены уже принятого 
парламентом акта. Институт Н.в. предусматривается, в частности, ст. 89 
Конституции Швейцарии.  
НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – система власти народа через 
выборных представителей. См. также Представительная власть.  
НАРОДНОСТЬ – исторически сложившаяся языковая, территориальная, 
экономическая и культурная общность людей. В современной литературе 
идет дискуссия о признаках и соотношении Н., народа и нации.  
НАРОДОВЛАСТИЕ – один из существенных элементов демократии в ее 
общепринятом понимании. Само Н. в основном тождественно более упот-
ребительному в конституционном праве понятию народного суверенитета. 
В политической и государственно-правовой теории «социалистических» 
стран часто не проводится различия между понятиями «Н.» и «демократия».  
НАРОДОВЛАСТИЕ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ – осуществление населением муниципального образования полно-
властия в рамках действующего законодательства при решении вопросов 
местного значения, а также права на участие жителей в управлении своим 
муниципальным образованием через выборные органы местного само-
управления и выборных должностных лиц. 
НАСЕЛЕНИЕ – совокупность индивидов, проживающих в данном госу-
дарстве или местности. Включает как граждан, так и постоянно прожи-
вающих иностранцев и лиц без гражданства.  
НАСИЛИЕ – физическое или психическое воздействие одного человека 
на другого, нарушающее гарантированное Конституцией РБ право граждан 
на личную неприкосновенность. Физическое Н. выражается в непосредст-
венном воздействии на организм человека: побои, телесные повреждения, 
истязания различными способами (в т.ч. с применением каких-либо пред-
метов и веществ) и т.д. Психическое Н. заключается в воздействии на пси-
хику человека путем запугивания, угроз (в частности, угроз физической 
расправой), чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению. Н. может 
быть отягчающим ответственность обстоятельством (при совершении пре-
ступления с особой жестокостью или издевательством над потерпевшим), 
способом совершения преступления (напр., убийства, угона воздушного 
судна) либо конститутивным (квалифицирующим) признаком состава пре-
ступления (например, при изнасиловании).  
НАТУРАЛИЗАЦИЯ (от фр. naturaliser) – индивидуальный прием в граж-
данство иностранца по его заявлению. Обычно Н. возможна после более 
или менее длительного проживания иностранца на территории данного го-
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сударства. Иногда в качестве условия для Н. требуется владение офици-
альным языком государства (например, в Латвии, Эстонии), наличие 
средств к существованию, безупречная репутация и т.п. В ряде государств 
устанавливается (помимо общего) облегченный порядок Н. для лиц, 
имеющих этническую или лингвистическую связь с данным государством 
(например, облегченная Н. всех португалоязычных иностранцев в Брази-
лии). Нередко круг прав у натурализованных граждан несколько уже, чем 
у прирожденных (так, в США и Эстонии президентом государства может 
быть только гражданин по рождению).  
НАУКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА – совокупность знаний, идей, 
теорий о местном самоуправлении, целях, задачах, функциях и формах его 
осуществления и правового регулирования. 
НАЦИЗМ (от назв. Национал-социалистской партии Германии) – название 
идеологии и практики гитлеровского режима в Германии в 1933 – 1945 гг. 
Сутью Н. являются тоталитарные террористические методы власти, а так-
же официальная градация всех наций по степени их «полноценности». 
Средством реализации идей Н. стали военная агрессия и геноцид. В ряде 
своих существенных черт сходен с фашизмом.  
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – мера социально-экономической политики госу-
дарства, в силу которой имущество, находящееся в частной собственности, 
передается в собственность государства; одно из оснований прекращения 
права собственности. Право государства на Н. частной собственности, в 
том числе и принадлежащей иностранцам, является бесспорной прерогати-
вой суверенного государства. В демократических государствах Н. произ-
водится только на основании закона и при условии адекватной компенса-
ции собственнику национализируемого имущества.  
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМИЯ – разновид-
ность территориальной автономии, один из способов решения националь-
ного вопроса. Означает предоставление отдельной части (частям) унитар-
ного государства, населенной преимущественно представителями какого-
либо национального меньшинства, собственной системы органов государ-
ственной власти, формируемых независимо от центра, собственных кон-
ституционных актов, собственной (установленной центром) законодатель-
ной компетенции, собственного официального языка, гражданства, а также 
государственных символов (герба, флага, гимна и т.д.). По объему право-
мочий субъект Н.-г.а. не уступает субъекту федерации. Примером Н.-г.а. 
может служить статус автономных республик в бывшем СССР, статус ав-
тономной Республики Крым в составе Украины, Каракалпакской респуб-
лики в составе Узбекистана.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – характеристика конституционно-
правового статуса государства, означающая, что оно является формой само-
определения конкретной нации (в этно-культурном смысле слова), выража-
ет прежде всего волю именно этой нации. Положение о национальном ха-
рактере государства содержится, например, в ст. 1 Конституции Румынии.  
НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЦЕНЗ – требование конституции или избиратель-
ного закона, согласно которому для обладания активным или пассивным 
избирательным правом необходимо принадлежать к определенной нацио-
нальности. Активное избирательное право с помощью Н.ц. в настоящее 
время практически не ограничивается, однако сохраняются случаи ограни-
чения пассивного избирательного права. Так, согласно Конституции Сирии 
1973 г. президентом этого государства может быть только лицо арабской 
национальности, а Конституция Туркменистана 1992 г. допускает избрание 
президентом страны только туркмена. При этом необходимо, однако, 
иметь в виду, что конституции некоторых государств терминологически 
отождествляют национальность с гражданством: Основной закон ФРГ, го-
воря о «немцах», подразумевает всех граждан немецкого государства неза-
висимо от их этнического происхождения и т.д.  
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – 1) принадлежность человека к определенной эт-
нической общности людей, отличающейся особенностями языка, культу-
ры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни. Согласно законодатель-
ства РБ  никто не может быть принужден к определению и указанию своей 
Н.; 2) в ряде романских государств термин (исп. nacionalidad), применяе-
мый для обозначения гражданства или подданства (Испания) или принад-
лежности лица к определенному национальному государству, не совпа-
дающих полностью по своему содержанию с отношениями гражданства 
(так, в Мексике гражданами признаются лица, обладающие мексиканской 
Н., достигшие совершеннолетнего возраста и «ведущие достойный образ 
жизни»). 
НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – разновид-
ность территориальной автономии, один из способов решения националь-
ного вопроса. Означает предоставление отдельной части (частям) унитар-
ного государства, населенной преимущественно представителями какого-
либо национального меньшинства, определенной самостоятельности в ре-
шении вопросов внутренней жизни. Статус субъектов Н.-т.а., как правило, 
несколько выше, чем статус субъектов административно-территориальной 
(региональной) автономии, и ниже, чем у субъектов национально-
государственной автономии. Н.-т.а. распространяется не только на адми-
нистративную, но и на культурно-языковую сферу. Субъекты Н.-т.а. име-
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ют свою систему самостоятельно формируемых государственных органов 
(исполнительных и законодательных), действующих, однако, под надзором 
центральных органов власти, могут издавать (по установленному центром 
кругу вопросов) свои законодательные акты. На территории Н.-т.а. наряду 
с общегосударственным официально используется язык национального 
меньшинства. Примерами Н.-т.а. является статус Страны Басков, Катало-
нии и Галисии в Испании, Аландских островов в Финляндии, Гренландии 
и Фарерских островов в Дании.  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА – этнические общности, которые 
состоят из граждан РБ, проживающих постоянно в Беларуси, отличающих-
ся от остального (доминирующего) населения этого государства по своим 
национальным признакам (культуре, языку, религии, обычаям), объеди-
ненных общим названием и самосознанием и стремящихся к самоиденти-
фикации. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – государственная 
деятельность должна обеспечивать именно национальные интересы этноса, 
формирующего государство; задачи гармонизации интересов этноса и эт-
нических меньшинств на самой территории государства, если население 
имеет многонациональных характер; отношения с диаспорой, которая 
формируется из соотечественников за рубежом, и др. 
НАЦИЯ (лат. natio – племя, народ) – 1) в теории права – историческая 
общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности их 
территории, экономических связей, языка, некоторых особенностей куль-
туры и характера, которые составляют ее признаки. В некоторых случаях 
синонимом Н. является понятие «народ»; 2) в конституционном праве анг-
ло- и романоязычных стран – термин, обычно имеющий значения «госу-
дарство», «общество», «совокупность всех граждан».  
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЬИ – один из основных принципов организа-
ции судебной власти, которым обеспечивает ее самостоятельность, а также 
объективное рассмотрение дел в суде. Этот принцип закреплен в ряде ме-
ждународно-правовых документов. Суть принципа судейской независимо-
сти состоит в том, что какое бы то ни было вмешательство в деятельность 
судов при отправлении ими правосудия, в том числе со стороны выше-
стоящих судебных инстанций, является недопустимым. 
НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД – принцип 
правового государства, означающий, что основные права и свободы при-
надлежат каждому человеку от рождения (естественные права) и потому 
лишение их недопустимо, а отказ самого человека от таких прав и свобод, 
их передача другим недействительны. 
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НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкование, которое осуществ-
ляется общественными организациями, научными и учебными учрежде-
ниями, практическими работниками и другими лицами в форме рекомен-
даций и советов. 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ – одно из 
свойств конституции как особого юридического документа. Означает, что 
если та или иная норма конституции не имеет явно выраженного отсылоч-
ного или бланкетного характера, она должна применяться всеми субъекта-
ми конституционного права непосредственно, т.е. вне зависимости от на-
личия или отсутствия каких-либо конкретизирующих эту норму законода-
тельных или подзаконных актов. В частности, суды могут ссылаться на 
нормы конституции для обоснования вынесенных ими решений.  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРАВ И СВОБОД – конституци-
онный принцип, в соответствии с которым основные права и свободы че-
ловека и гражданина действуют независимо от их законодательного закре-
пления. Основные права и свободы определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Иные акты мо-
гут при необходимости конкретизировать, определять правила, механизмы 
и процедуру для наиболее эффективного осуществления названных прав и 
свобод. Однако отсутствие таких норм и правил не отменяет прямого дей-
ствия прав и свобод. 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЛАСТИ НАРОДОМ – 
форма демократии, при которой народ принимает решения по вопросам 
государственной  жизни без посредства своих выборных представителей, 
органов государственной власти. 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РБ – правовой институт 
(президентский иммунитет), необходимый для обеспечения свободного и 
ответственного осуществления Президентом РБ принадлежащих ему кон-
ституционных полномочий и непрерывности функционирования института 
главы государства. 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СУДЬИ – правовой институт (судейский 
иммунитет), являющийся одной из основных гарантий независимости су-
дей, необходимой для отправления правосудия в точном соответствии с 
законом и недопущения какого-либо давления на судью с целью повлиять 
на его позицию при рассмотрении им дел. 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РБ – принцип, в соответст-
вии с которым недопустимы: использование территории РБ без ее согла-
сия, осуществление вооруженного и иного посягательства на белорусскую 
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территорию со стороны другого государства. Данный принцип является 
общепризнанным в мире. В уставе ООН записано, что все члены ООН воз-
держиваются в международных отношениях от угрозы силой или ее при-
менения против территориальной неприкосновенности любого государств. 
НЕЮРИСДИКЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВА – защита прав 
осуществляется лицом самостоятельно без обращения за помощью к госу-
дарству. 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – письменный официальный доку-
мент, принятый (изданный) правотворческим органом в пределах его ком-
петенции и направленный на установление, изменение или отмену право-
вых норм. Является основным источником права в РБ и других странах 
романо-германской системы права. Н.п.а. образуют стройную систему, ос-
нованную на их юридической силе.  
НОРМЫ ПРАВА – общеобязательные правила поведения, установленные 
или санкционированные государством и обеспеченные его принудитель-
ной силой. Формой закрепления Н.п. являются соответствующие норма-
тивные правовые акты, а также иные источники права. Элементы Н.п. – 
гипотеза, диспозиция, санкция. В зависимости от отраслей права различа-
ют: административно-, гражданско-, уголовно-правовые Н.п., нормы тру-
дового, экологического, международного, конституционного, хозяйствен-
ного и других отраслей права.  
НОРМЫ ПРАВА БЛАНКЕТНЫЕ – нормы права, действие которых ос-
новывается на содержании специфических правил (на которые ссылаются 
Н.п.б.).  
НОРМЫ ПРАВА ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ – нормы права, изданные ка-
ким-либо государственным органом или организацией за рамками их ком-
петенции по поручению вышестоящего государственного органа.  
НОРМЫ ПРАВА ДИСПОЗИТИВНЫЕ – нормы, предоставляющие субъ-
ектам права возможность самим решать вопрос об объеме и характере сво-
их прав и обязанностей. При отсутствии такой договоренности вступает в 
действие предписание, содержащееся в них.  
НОРМЫ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ – нормы права, содержащиеся 
в законах.  
НОРМЫ ПРАВА ЗАПРЕЩАЮЩИЕ – юридические нормы, указываю-
щие на недопустимость совершения лицом каких-либо действий. Так, в со-
ответствии с нормами гражданского права не допускается односторонний 
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий 
договора.  
НОРМЫ ПРАВА ИМПЕРАТИВНЫЕ (категорические) – нормы права, 
содержащие властные предписания, отступления от которых не допуска-
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ются. Примером может служить норма трудового права, указывающая на 
недопустимость замены отпуска денежной компенсацией.  
НОРМЫ ПРАВА ОБЩИЕ – нормы права, распространяющие свое дейст-
вие на всех лиц, проживающих в пределах данной местности, государства.  
НОРМЫ ПРАВА ОБЯЗЫВАЮЩИЕ – нормы права, предписывающие 
лицам совершать определенные положительные действия (например, нор-
ма гражданского права, устанавливающая, что каждый участник общей 
долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в 
уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в 
издержках по его содержанию и сохранению).  
НОРМЫ ПРАВА ОТСЫЛОЧНЫЕ – нормы права, которые непосредст-
венно указывают на другие нормы как на условие своего действия.  
НОРМЫ ПРАВА ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ – нормы права, регулирующие 
общественные отношения, связанные с юридической ответственностью и 
применением мер государственного принуждения. Называются также нор-
мами процессуального права.  
НОРМЫ ПРАВА ПОДЗАКОННЫЕ – нормы права, изданные во испол-
нение законов.  
НОРМЫ ПРАВА РЕГУЛЯТИВНЫЕ – нормы права, устанавливающие 
права и обязанности участников правоотношений.  
НОРМЫ ПРАВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ – нормы права, действующие лишь 
в отношении определенной категории лиц (военнослужащих, студентов, 
работников правоохранительных органов и т.п.).  
НОРМЫ ПРАВА УПОЛНОМОЧИВАЮЩИЕ – нормы права, которые 
предоставляют лицам возможность совершать определенные действия, 
влекущие юридические последствия (например, нормы конституции, за-
крепляющие права граждан).  
НУНЦИЙ – дипломатический представитель Ватикана. Согласно Венской 
концепции о дипломатических сношениях Н. по рангу приравнивается к 
послу. Аккредитуется при главе государства.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЖДОМУ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА-
ТРАГИВАЮЩИМИ ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ, – право человека на 
доступ к документированной информации о нем, на уточнение этой ин-
формации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также право 
знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию. 
ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – распространение действия закона на слу-
чаи, имевшие место до вступления его в силу. О.с.з. является исключением 
и поэтому должна быть специально оговорена в самом законе либо в акте о 
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введении его в действие (уголовное законодательство, отменяющее или 
смягчающее ответственность, имеет О.с.з. всегда).  
ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – правило применения нового закона к со-
бытиям и действиям, имевшим место до его вступления в силу. В Консти-
туции РБ записано, что не имеет обратной силы закон, устанавливающий 
или отягчающей ответственность. 
ОБРОГАЦИЯ – внесение частичных изменений в старый закон.  
ОБЩЕЕ ПРАВО – 1) (англ. common law) – исторически сложившаяся в 
средневековой Англии правовая система, характеризующаяся тем, что ис-
точником права признается судебный прецедент. Законы регулируют от-
дельные области отношений, но не сведены в единую систему; все, что не 
урегулировано законом, а также толкование и применение законов опреде-
ляется О.п. В более узком смысле оно как совокупность судебных преце-
дентов противостоит статутному праву. Название «О.п.» объясняется тем, 
что решения королевских судов в Лондоне имели силу для всей Англии, в 
противовес местным обычаям. О.п. вместе с дополнившим его правом 
справедливости стало основой англо-американской правовой системы (не-
редко понятия «О.п.» и «англо-американское право» употребляются как 
тождественные, особенно при сравнении с другими правовыми система-
ми). О.п. действует в Великобритании (кроме Шотландии), США (кроме 
штата Луизиана), Канаде (кроме Квебека), Австралии, Новой Зеландии и 
некоторых других странах – бывших английских колониях; 2) (Jus 
communis) – в Западной и Центральной Европе XII – XVIII вв. комплекс 
частноправовых норм, созданный на основе переработки наследия римско-
го права и применявшийся повсеместно для регулирования торговых от-
ношений как «писаный разум». В XIX в. это право утратило общий харак-
тер, т.к. было кодифицировано на уровне отдельных государств и превра-
тилось в национальное законодательство.  
ОБЩЕНАРОДНОЕ ПРАВО – согласно советской теории государства и 
права наиболее развитая форма социалистического права, утвердившаяся с 
заменой государства диктатуры пролетариата на общенародное.  
ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА – основополагающие императивные нормы международ-
ного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом 
государств в целом, отклонение от которых недопустимо, а также правило 
поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом 
государств в целом в качестве юридически обязательного. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ) – добровольное объединение граждан, в установленном законом 
порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовле-
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творения духовных или иных нематериальных потребностей. Это неком-
мерческая организация, имеющая право осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь для достижения целей, ради которых она создана, 
и соответствующую этим целям. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ – состоящее из участников и не имею-
щее членства массовое общественное объединение, преследующее соци-
альные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживае-
мые участниками общественного движения. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – проявление общественной 
активности граждан, формы коллективного объединения людей, посредст-
вом которых они осуществляют собственные инициативы, добровольно и 
безвозмездно участвуют в решении конкретных дел местных сообществ. 
Оно представляет собой систему общественной деятельности и управления 
общественными делами, построенную на основе самоорганизации, само-
деятельности и саморегулирования. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ) – добровольное объединение граждан на основе общности их 
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных по-
требностей. Особенности: некоммерческая организация; вправе осуществ-
лять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей; 
граждане-участники на переданное имущество право собственности не со-
храняют, а также граждане-участники не отвечают по обязательствам ор-
ганизации, а организация – по обязательствам своих членов. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – теория происхождения государства, 
выдвинута голландским ученым Г. Гроцием, а также Т. Гоббсом, Д. Дидро, 
Ж.Ж. Руссо и др. Сторонники О.д. считали, что государство возникло в ре-
зультате договора между людьми, в котором предусматривало доброволь-
ный отказ частных лиц от ряда своих естественных прав в пользу государ-
ственной власти.  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ (устройство) – в теории конституционного 
права исторически конкретная система общественных отношений, т.е. ор-
ганизация общества, обусловленная определенным уровнем производства, 
распределения и обмена продуктов, характерными особенностями общест-
венного сознания и традициями взаимодействия людей в разных сферах 
жизни. Охраняется государством и правом.  
ОБЩИЙ (КОНСТИТУЦИОННЫЙ) ПРАВОВОЙ СТАТУС – статус 
лица как гражданина государства, члена общества. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН – основанные на автономии воли сообще-
ства (ассоциации) физических лиц, преследующие достижение полезных 
целей в различных областях человеческой деятельности. 
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ОБЫКНОВЕНИЕ – в международных отношениях общая практика госу-
дарств, за которой не признается юридически обязательный характер. 
Этим О. отличается от международно-правового обычая. К О. относятся и 
нормы международной вежливости. Примером О. могут служить посоль-
ский и морской церемониалы. О. сможет стать нормой международного 
права путем превращения его в международно-правовой обычай или в до-
говорную норму. В торговом обороте – правила поведения, сложившиеся 
на основе постоянного и единообразного их применения. В отличие от 
обычаев не являются источником права и применяются только при усло-
вии, что эти О. известны сторонам и нашли отражение в сделке в виде 
прямой отсылки или подразумеваемого условия. Наиболее употребимые из 
них (в той или иной отрасли торговли) отражены в ряде документов раз-
личных международных организаций, напр. в сборнике Инкотермс 1990 г., 
в Единообразных правилах для документарных аккредитивов 1974 г., раз-
работанных Международной торговой палатой (МТП).  
ОБЫЧАЙ (правовой) – исторически сложившееся в определенном обще-
стве (или местности) правило поведения, которое взято под охрану госу-
дарством и обеспечено силой его принуждения. В Европе О. был основ-
ным источником права до XVI в. В настоящее время его роль в разных 
правовых системах мира (и отдельных государствах) неодинакова. В РБ О. 
признается вспомогательным источником права; законодательство РБ ино-
гда прямо отсылает к О. или допускает их применение. Совокупность пра-
вовых О. образует обычное право.  
ОБЫЧНОЕ ПРАВО – совокупность неписаных правил поведения (обы-
чаев), сложившихся в обществе в результате их неоднократного традици-
онного применения и санкционированных государственной властью. Ис-
торически первая форма права. Переходной ступенью к современному пи-
саному праву явились упорядоченные сборники О.п. (например, Двенадца-
ти таблиц законы, «Русская правда»). В развитых государствах О.п. суще-
ственного значения не имеет. Несколько большую роль оно играет в меж-
дународных отношениях.  
ОБЯЗАННОСТЬ ЗАБОТИТЬСЯ О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕ-
СКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, БЕРЕЧЬ ПАМЯТНИКИ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ – конституционное требование, обращенное к 
физическим и юридическим лицам, бережно относиться, а также, по воз-
можности, сохранять и участвовать в восстановлении духовной среды оби-
тания людей, важнейшую часть которой составляет объекты культурного и 
исторического наследия. 
ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО – конституционное тре-
бование, обращенное к гражданам РБ и являющееся одновременно мо-
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ральным долгом каждого гражданина по отношении к своей стране. В ан-
тичных демократических республиках служба в армии была не обязанно-
стью, а правом и даже привилегией свободного гражданина (рабы, как 
правило, не могли быть солдатами и тем более военачальниками или, во 
всяком случае, не имели права служить в определенных войсках). Таким 
образом, данная обязанность не вполне обычная. Будучи конституционно 
закрепленной, она указывает не столько на отношения между гражданином 
и государством (как совокупностью институтов власти), сколько формали-
зует естественное чувство патриотизма. 
ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ РБ И ЗАКОНЫ – 
конституционное требование, обращенное к субъектам конституционно-
правовых отношений, означающее, что все эти субъекты – органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения, а также иные лица и организации, осуществ-
ляющие свою деятельность в РБ, должны: во-первых, выполнить веления 
Конституции и законов и не препятствовать их выполнению; во-вторых, не 
нарушать содержащихся в них запретов и не способствовать их нарушению. 
ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ, 
ЗАБОТИТЬСЯ О НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЯХ – конститу-
ционное требование, обращенное к совершеннолетним гражданам РБ, 
осуществлять материальное обеспечение своих нетрудоспособных родите-
лей. В качестве моральной нормы забота о родителях, в т.ч. материальная, 
естественна и не требует юридического обязывания. В данном случае (как, 
впрочем, по многим другим конституционным обязанностям) речь идет о 
требовании к людям, для которых такая моральная норма не кажется есте-
ственной, либо о спорных и конфликтных ситуациях в семье. Такие случаи 
регламентирует КОБС РБ. Именно поэтому речь в нем идет главным обра-
зом о выплате алиментов на содержание нетрудоспособных родителей. 
Сама такая выплата (решение о ней) служит, как правило, свидетельством 
моральной аномалии трудоспособных детей, не желающих добровольно 
заботиться о своих родителях. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА – 
исключительные меры, предусмотренные законом, и только в тех преде-
лах, в каких это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
ОГРАНИЧЕННАЯ МОНАРХИЯ (парламентарная) – власть монарха 
ограничена выборным органом – парламентом – либо особым правовым 
актом – конституцией. В большинстве ограниченных монархий налицо со-
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четание  обоих способов ограничения власти монарха – конституции и 
парламента (Великобритания, Япония). 
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВОТУМ – система голосования, при которой избира-
тель может голосовать за неполное число кандидатов, избираемых по мно-
гомандатному округу. Например, если в округе избирается пять мандатов, 
но избиратели голосуют, предположим, как будто их только три или четы-
ре. При этом они могут распределить свои голоса между кандидатами по 
своему усмотрению, но не могут их аккумулировать у одного кандидата. 
Мандаты распределяются между кандидатами, набравшими наибольшее 
число голосов. Применяется в Испании при выборах сенаторов. 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – избирательный ок-
руг, в котором избирается один депутат. Для проведения выборов на осно-
вании данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответ-
ствующей территории, образуются одномандатные или многомандатные 
избирательные округа либо определяется единый избирательный округ. 
ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА (монокамерализм) – структура парла-
ментов, исключающая их деление на палаты (см. Двухпалатная система). 
О.с. характерна для унитарных государств (исключение: федеративные Тан-
зания, ОАЭ). В последние годы наблюдается процесс перехода ряда уни-
тарных государств от О.с. к двухпалатной (Беларусь, Румыния, Польша, Че-
хия, Хорватия, Киргизия) и наоборот (Швеция, Дания, Новая Зеландия).  
ОДНОПАРТИЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – правительство, в состав ко-
торого входит только одна партия, получившая большинство голосов на 
выборах. 
ОДНОПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ – системы с единственной правящей 
партией, которые сегодня существуют при тоталитарных (КНДР, Куба), 
авторитарных либо переходных (Китай, Сингапур, многие др. страны Азии 
и Африки) режимах. 
ОКТРОИРОВАННЫЕ КОНСТИТУЦИИ (фр. octroyer – жаловать, даро-
вать) – конституции, дарованные властью монарха, а не установленные 
парламентом или учредительным собранием. В XX в. известны случаи ок-
троирования конституций и главами государств в республиках (например, 
Конституция Пакистана 1962 г. была октроирована президентом этой 
страны, а Конституция Фиджи 1990 г. – правительством).  
ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (от греч. oligarchic – власть немногих) – 
режим, построенный на господстве небольших групп эксплуататоров. Раз-
новидностью этого режима является финансовая олигархия. 
ОЛИГАРХИЯ (греч. oligarchia, от oligos – немногочисленный и ache –
власть) – режим, при котором политическая власть принадлежит узкой 
группе лиц (богачей, военных и т.п.). 



 223 

ОМБУДСМАН (швед. ombudsman – представитель чьих-либо интересов) 
– специально избираемое (назначаемое) должностное лицо для контроля за 
соблюдением прав человека разного рода административными органами, а 
в некоторых странах – также частными лицами и объединениями. В отли-
чие от прокуратуры осуществляет контроль и ведет расследование с пози-
ций не только законности, но и эффективности, целесообразности, добро-
совестности, справедливости. Должностные лица этого рода имеют разные 
названия: собственно О. – в скандинавских странах; народный защитник – 
в Испании и Колумбии; посредник – во Франции, адвокат народа – в Ру-
мынии. О. может избираться или назначаться. В Испании он избирается на 
5 лет парламентом, в Намибии – назначается президентом, во Франции – 
Советом министров. В подавляющем большинстве стран любой гражданин 
вправе обратиться к О. непосредственно. Обнаружив упущение или зло-
употребление, О. указывает на это соответствующему органу или должно-
стному лицу и предлагает их устранить. В случае отказа он может обра-
титься в органы правосудия или в парламент. О. действует не только по 
жалобам граждан, но и по собственной инициативе. В РФ аналогичный О. 
институт носит название уполномоченного по правам человека. В РБ О. не 
предусмотрен.  
ОППОЗИЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ (лат. oppositio – противопоставле-
ние) – группа депутатов парламента или парламетерская фракция какой-
либо партии, не участвующая в формировании правительства и высту-
пающая по ряду принципиальных вопросов против его политики. В ряде 
стран (например, Великобритании) регламенты парламентов или нормы 
обычного права закрепляют особый статус и права О.п., в частности опре-
деляют квоту представительства членов О.п. в органах парламента (или его 
палаты), устанавливают особое жалованье ее лидеру.  
ОПУБЛИКОВАНИЕ (обнародование) ЗАКОНА – доведение закона до 
всеобщего сведения путем публикации его в определенном издании. Раз-
личают официальное и неофициальное О.з. Официальное О.з. – самостоя-
тельная стадия законодательного процесса, необходимая для создания 
дубликатов официального текста принятого закона и определения времени 
вступления его в силу. Оно имеет формально-юридическое значение и за-
ключается в нормативно урегулированном объявлении от имени право-
творческого органа полного и точного текста принятого закона путем его 
помещения в предусмотренном законодательством официальном издании, 
на которое можно сослаться в сводах и собраниях законодательства, в ак-
тах применения норм права, печатных работах и т.д. В таком О.з. объявле-
ние закона сочетается с удостоверением точности его текста. Неофициаль-
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ное О.з. осуществляются издательствами, ведомственными органами, на-
учными учреждениями, частными составителями.  
ОРГАН ГОСУДАРСТВА – организованная часть государственного меха-
низма, наделенная властными полномочиями, компетенцией и необходи-
мыми средствами для осуществления задач, стоящих перед государством 
на конкретном участке руководства обществом. О.г. может быть одно 
должностное лицо или известным образом организованная группа должно-
стных лиц.  
ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ – не имеющее 
членства общественное объединение, цель которого совместное решение 
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жи-
тельства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребно-
стей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением ус-
тавных целей и реализацией программ органа общественной самодеятель-
ности по месту его создания. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ – совокупность правовых норм-принципов, закреп-
ляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с осущест-
влением порядка образования органов местного самоуправления, их стату-
са, компетенции, форм и методов деятельности. 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ – законы, которые принимаются по прямо-
му предписанию конституции (т.е. на основе ее бланкетных норм) и в по-
рядке, отличающемся от порядка принятия как конституции, так и обыч-
ных законов. Как правило, конституции предусматривают принятие О.з. по 
вопросам избирательной системы, режима чрезвычайного положения, ста-
туса высших исполнительных и судебных органов государства и т.п. Сам 
термин «О.з.» известен в основном конституционному праву стран роман-
ской системы права (Франция, Испания, Румыния, Молдова, Чили и др.). В 
Бразилии О.з. называются дополнительными законами. В России, Таджи-
кистане, Литве, Казахстане – конституционными. В ряде стран (Эстония, 
Венгрия, Азербайджан) О.з. не имеют специального обозначения.  
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – важная состав-
ная часть правоохранительной системы государства; особые органы, ос-
новная деятельность которых направлена на пресечение и раскрытие пре-
ступлений против существующего государственного (конституционного) 
строя, внешней и внутренней безопасности государства. В компетенцию 
О.г.б. также могут входить функции разведывательно-информационного 
характера, охрана высших государственных органов, обеспечение прави-
тельственной связи, охрана государственных границ. В демократических 
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государствах О.г.б. борются с такими уголовными преступлениями, как 
терроризм, государственная измена, шпионаж, диверсии, посягательства 
на жизнь государственных деятелей, насильственный захват власти и воо-
руженный мятеж. В недемократических (авторитарных, тоталитарных) го-
сударствах деятельность О.г.б. направлена как против указанных выше 
уголовных преступлений (часто приобретающих «политический» харак-
тер), так и против вполне мирной общественной активности политических 
оппонентов режима («диссидентов»).  
ОРДОНАНС (фр. ordonnances, от ordonner  – приказывать, англ. 
ordinances) – в ряде зарубежных стран (Франция, Сенегал, Тунис, Алжир и 
др.) акт главы государства, относящийся к сфере законодательной дея-
тельности, но принимаемый в силу исключительных причин, в т.ч. когда 
деятельность парламента прервана. О. во Франции называются также акты 
правительства (подписанные главой государства), принимаемые в порядке 
делегированного законодательства. В Румынии О. издаются правительст-
вом на основе специального уполномочивающего закона.  
ОСНОВНОЙ ЗАКОН – понятие, в основном совпадающее по смыслу с 
понятием «конституция» в тех странах, где последняя существует в виде 
единого акта.  
ОСНОВНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ – конституци-
онно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью требования, 
которые предъявляются каждому человеку и гражданину и связаны с не-
обходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государст-
ва, других граждан. 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА – наиболее общие права человека и гражданина, 
которые закладывают основу национального правового статуса личности. 
Они признаются и защищаются государством как необходимое условие его 
существования. 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – наиболее общие, важней-
шие направления деятельности государства по осуществлению коренных 
стратегических задач и целей, стоящих перед ним в определенный истори-
ческий период. 
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В РБ – совокупность 
принципов, прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, а также 
их гарантий (правовых, материально-финансовых, организационных и 
иных средств обеспечения, охраны и защиты), провозглашаемых и обеспе-
чиваемых государством. 
ОТКЛОНЯЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ – народное голосование по требова-
нию определенного числа избирателей или установленного числа админи-
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стративных единиц (иногда устанавливается срок такого требования) с це-
лью отмены уже принятого акта. Если голосование проводится по инициа-
тиве избирателей, то О.р. имеет форму народного вето. Предусмотрен, в 
частности, ст. 89 Конституции Швейцарии.  
ОТКРЫТОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – один из прин-
ципов судопроизводства в РБ, в соответствии с которым разбирательство 
дел в судах по общему правилу происходит открыто (гласно), а слушание 
дела в закрытом заседании допускается только в случаях, предусмотрен-
ных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства. 
Данные конституционные положения отвечают требованиям международ-
но-правовых актов в области правосудия, согласно которым публичное 
разбирательство дела составляет необходимую гарантию справедливого 
правосудия. 
ОТРАСЛЬ ПРАВА – относительно самостоятельное подразделение сис-
темы права, состоящее из правовых норм, регулирующих качественно спе-
цифический вид общественных отношений (так, нормы права, регулирую-
щие финансовые отношения, составляют отрасль финансового права). В 
свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные 
элементы, которые называются институтами права. Важным признаком 
для выделения О.п. является наличие у нее специфического метода право-
вого регулирования.  
В зависимости от предмета и метода правового регулирования обычно вы-
деляются следующие отрасли белорусского права: аграрное, администра-
тивное, гражданское, гражданско-процессуальное, конституционное (госу-
дарственное), семейное, трудовое, уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное, финансовое, экологическое право.  
ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РБ – один из спосо-
бов досрочного прекращения полномочий Президента РБ при обвинении 
его в государственной измене или совершении иного тяжкого преступле-
ния. Государственная измена – шпионаж, выдача государственной тайны 
либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной ор-
ганизации или их представителям в проведении враждебной деятельности 
в ущерб внешней безопасности РБ. 
ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ – характерный для разделения вла-
стей институт в системе сдержек и противовесов, означающий по смыслу 
Конституции РБ прекращение полномочий Правительства РБ, освобожде-
ние от должности Председателя, членов Правительства РБ. Отставка Пра-
вительства РБ может быть произведена только Президентом РБ. 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ – толкование, которое дается упол-
номоченным на то органом, формулируется в специальном акте и фор-
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мально обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой 
нормы. 
ОХРАНА ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ – обязательство государства 
оберегать любого человека от унижения, гарантировать, что личность в ее 
взаимоотношениях с государством выступает не как объект государствен-
ной деятельности, а как равноправный субъект, который может защищать 
свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с госу-
дарством в лице любых его органов. 
ПАКТ (от лат. pactum – договор, соглашение) – одно из наименований ме-
ждународного договора (например, пакт Бриана – Келлога 1928 г.).  
ПАЛАТА ЛОРДОВ – название верхней палаты парламента Великобрита-
нии, в состав которой входят светские и духовные лорды (пэры).  
ПАЛАТА ОБЩИН – название нижних палат парламента в Великобрита-
нии и Канаде.  
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – название нижних палат парламентов 
Австралии, Бельгии, Колумбии, США, Филиппин, Ямайки, Японии и неко-
торых других стран. На Мальте, в Новой Зеландии и Парагвае – название 
однопалатного парламента.  
ПАПА РИМСКИЙ (папа) (лат. papa, от гр. pappas – отец) – глава католи-
ческой церкви и государства Ватикан. Избирается пожизненно (с 1389 г. 
всегда из кардиналов) коллегией кардиналов. См. Папство.  
ПАПСТВО – руководство католической церкви, религиозный центр, воз-
главляемый папой римским. П. сложилось на основе римского епископата. 
В V в. римские епископы, называвшие себя «папа», добились от римского 
императора эдикта о подчинении им других епископов. В VIII в. создание 
Папской области положило начало светской власти пап.  
ПАРЛАМЕНТ (англ. parliament от фр. раrlеr – говорить) – родовое на-
звание высшего представительного и законодательного органа в демокра-
тических государствах. Собственно «П.» этот орган именуется в Велико-
британии, Франции, Италии, Канаде, Бельгии и др.; в США и большинст-
ве стран Латинской Америки он называется конгрессом, в РФ – Феде-
ральным Собранием, в Литве и Латвии – сеймом и т.д. Различаются одно-
палатная и двухпалатная структура П. (см. Двухпалатная система. Одно-
палатная система).  
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – система правления, характеризующаяся четким 
распределением законодательной и исполнительной функций при юриди-
ческом верховенстве представительного (законодательного) органа – пар-
ламента. При П. правительство образуется парламентом и ответственно 
перед ним.  
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ПАРЛАМЕНТАРИЙ (англ. parliamentarian) – член парламента.  
ПАРЛАМЕНТАРНАЯ МОНАРХИЯ – один из двух видов конституци-
онной монархии (наряду с дуалистической монархией). Характеризуется 
тем, что монарх выполняет свои функции чисто номинально. Правительст-
во при П.м. формально и фактически ответственно перед парламентом, ко-
торому в соответствии с конституцией принадлежит верховенство среди 
других органов государства.  
ПАРЛАМЕНТАРНАЯ РЕСПУБЛИКА – разновидность республикан-
ской формы правления (см. Республика), характеризующаяся тем, что, во-
первых, парламент юридически является полновластным органом, форми-
рует ответственное перед ним правительство и избирает (непосредственно 
или в составе особой коллегии выборщиков) президента, являющегося 
лишь главой государства, но не исполнительной власти. Президент осуще-
ствляет свои полномочия, как правило, только по предложению правитель-
ства, возглавляемого премьер-министром. Парламент может отправить в 
отставку правительство, выразив ему вотум недоверия. В этом случае пре-
зидент имеет право (по предложению правительства) распустить парла-
мент и объявить досрочные выборы. Классическая модель П.р. существует 
в ФРГ и Италии.  
ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО – совокупность письменных и обычных 
норм, которым следуют члены парламентов и их палат в индивидуальных 
и коллективных действиях, «внутренний закон» парламента, его исключи-
тельная компетенция. Главным источником П.п. является регламент пар-
ламента (палаты парламента).  
ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – институт, который характеризует политиче-
скую организацию общества и сам характеризуется, с одной стороны, от-
ношениями между политическими партиями и государством, с другой – 
взаимоотношениями партий с другими общественными элементами поли-
тической системы и гражданами. Примерно в двух десятках стран (Бутан, 
Оман, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и др.) политические партии от-
сутствуют по причине их официального запрета. В остальных государствах 
существуют однопартийные или многопартийные системы (см. Многопар-
тийность). В науке конституционного права различаются многопартийные 
системы с одной доминирующей партией – «полуторапартийные» (Япо-
ния, Мексика, Швеция), с двумя ведущими партиями – «двухпартийные» 
(США, Великобритания), с двумя ведущими партиями, из которых одна 
вынуждена постоянно опираться на союз с более мелкой партией (партия-
ми) – «2 и 1/2-партийные» (ФРГ), собственно многопартийные (Франция, 
Россия). Особую разновидность последних составляет система фиксиро-
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ванного законом числа партий (существовала в Бразилии в 1966 – 1979 гг., 
в Сенегале в 1976 – 1990 гг., ныне существует в Нигерии и Индонезии). 
Однопартийные системы характерны для стран с тоталитарными и автори-
тарными режимами. При этом достаточно часто «руководящая роль» един-
ственной партии получает конституционное закрепление. Ныне однопар-
тийные системы действуют в КНДР, Вьетнаме, Лаосе, на Кубе. В КНР су-
ществует псевдомногопартийная система: наряду с безраздельно правящей 
коммунистической партией наличествуют еще несколько карликовых 
«партий», безоговорочно ее поддерживающих.  
ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – имеющее устойчивую структуру и посто-
янный характер деятельности независимое общественное объединение, 
выражающее политическую волю своих членов и сторонников, ставящее 
своими задачами участие в определении политического курса данного го-
сударства, в формировании органов (в т.ч. представительных) государст-
венной власти и управления. Точное юридическое определение П.п. дается 
в законодательстве конкретных стран и может существенно различаться (в 
зависимости от местных политических и правовых традиций).  
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право избираться в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления, а также на вы-
борные государственные и муниципальные должности (т.е. право быть за-
регистрированным в качестве кандидата, проводить наравне с другими 
кандидатами предвыборную пропаганду и агитацию и т.п.). Во многих го-
сударствах обладание П.и.п. обусловлено различными повышенными (по 
сравнению с активным избирательным правом) избирательными цензами: 
возрастным, оседлости, образовательным, служебным. Наиболее часто 
встречается ограничение П.и.п. повышенным возрастным цензом, причем 
при выборах в верхние палаты парламентов он особенно высок: так, в 
США, Японии, Индии П.и.п. при выборах в нижнюю палату – 25 лет, в 
верхнюю – 30 лет, во Франции и Румынии – соответственно 23 и 35 лет, в 
Италии – 25 и 40 лет.  
ПЕРСОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – один из двух видов экстерритори-
альной (культурно-национальной) автономии, способ решения националь-
ного вопроса. Представляет законодательно закрепленную возможность 
национальных меньшинств (в т.ч. не составляющих компактной общины 
на территории данного государства) сохранять самобытность: исповедо-
вать свою религию, использовать родной язык в частной и публичной жиз-
ни, создавать ассоциации, поддерживать контакты с др. представителями 
своей национальности как в той же стране, так и за рубежом, изучать род-
ной язык, историю, традиции и культуру своей этнической группы. В не-
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которых странах П.а. включает участие представителей разрозненных на-
циональных меньшинств в деятельности центральных органов государства 
(например, через советы при правительствах в Австрии, Венгрии).  
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРАВО – 1) религиозное право, которое распростра-
няется только на представителей данной религиозной общины (мусуль-
манской, индусской); 2) право, которое действует в отношении гражданина 
(подданного) независимо от места его нахождения.  
ПЕТИЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – народное голосование по законо-
проекту, который требует определенного числа граждан, подписавших пе-
тицию о принятии соответствующего закона. Применяется в большинстве 
штатов США, в Италии – по инициативе местных органов власти. От П.р. 
следует отличать институт народной инициативы.  
ПЕТИЦИЯ (лат. petitio) – коллективное прошение, подаваемое в письмен-
ном виде в органы государственной власти. См. также Право петиций.  
ПИКЕТИРОВАНИЕ – форма публичного выражения мнений, осуществ-
ляемого без передвижения и использования звукоусиливающих техниче-
ских средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более 
граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства нагляд-
ной агитации. 
ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum, от plebs – простой народ и scitum – реше-
ние, постановление) – опрос граждан, как правило, с целью определения 
судьбы соответствующей территории. В некоторых странах (например, во 
Франции) считается синонимом референдума. С формально-юридической 
точки зрения процедуры П. и референдума совпадают.  
ПЛЕБИСЦИТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – политико-правовая теория, раз-
работанная на базе политического опыта V Республики Франции голлист-
ского периода. Согласно П.д. условия существования высокоразвитого ин-
дустриального общества требуют концентрации всей политической и ад-
министративной власти в руках динамичного общенационального лидера 
(«сильного» президента) и подчиненного ему высокопрофессионального 
бюрократического аппарата. В интересах обеспечения полной политиче-
ской стабильности президент должен опираться не на «деградирующие» 
парламентские учреждения, а непосредственно на волеизъявление нации, 
выражаемое через плебисциты (посредством которых избирается прези-
дент и проводятся предложенные им важнейшие решения).  
ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis – множественный) – в политико-правовой 
теории понятие, означающее один из фундаментальных принципов уст-
ройства гражданского общества и правового государства, согласно кото-
рому должно обеспечиваться многообразие форм и субъектов экономиче-
ской, политической и культурной жизни.  



 231 

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ – общество представляет со-
бой совокупность социальных объединенных групп людей, образуемых по 
различным основаниям – возраст, профессия, место жительства, круг инте-
ресов. Каждый человек обладает частичкой государственной власти, уча-
ствует в управлении государства через политические организации, кото-
рые оказывают давление на органы государства и направляют государст-
венную политику. 
ПЛЮРАЛЬНЫЙ ВОТУМ – цензовая система, по которой устанавлива-
ется комплекс обязательных и дополнительных требований к избирателям, 
соответствие дополнительным требованиям дает избирателю дополни-
тельные голоса. В Европе XIX в. дополнительные голоса в ряде стран при-
носило: наличие высшего образования, обладание недвижимостью, доход, 
превышающий определенную сумму, и др. 
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ – выборы, которые проводятся, если в бюлле-
тень было включено более двух кандидатов и ни один из них не получил 
необходимое для избрания число голосов избирателей. В таком случае ор-
ганизующая выборы избирательная комиссия назначает повторное голосо-
вание по двум или более кандидатам, получившим наибольшее число го-
лосов избирателей. 
ПОДДАНСТВО – термин, применяемый в государствах с монархической 
формой правления, для обозначения гражданства.  
ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО – действующие нормативные правовые акты, 
право, установленное государством, волей законодателя, в отличие от ес-
тественного права.  
ПОКОЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – основные этапы развития прав че-
ловека, связанные с формированием представлений о содержании прав, за-
служивающих признания в качестве неотъемлемых прав человека, а также 
изменением механизмов обеспечения последних. Основные права и свобо-
ды обычно подразделяют на четыре поколения. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АПАТИЯ – элемент политической культуры, резуль-
тат политического отчуждения, проявляющийся в попытке индивидов 
компенсировать несовершенство политического участия и отсутствие со-
циальной свободы асоциальной свободой, эскапизмом, пассивностью или 
внешним участием при внутреннем безразличии к политике. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ – способность личности, класса или соци-
альной группы проводить в жизнь политическую линию в соответствии со 
своими экономическими, идеологическими и политическими интересами. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – общественное объединение, созданное в 
целях участия граждан в политической жизни общества и государства по-
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средством формирования и выражения их политической воли, участие в 
общественных и политических акциях, выборах и референдумах, а также в 
целях представления интересов граждан в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (общества) – 1) (как комплексный кон-
ституционно-правовой институт) совокупность норм, которые устанавли-
вают конституционно-правовой статус государства, политических партий, 
общественных и религиозных организаций и регулируют их взаимоотно-
шения; 2) (в материальном смысле) совокупность государственных и об-
щественных органов и организаций, с помощью которых осуществляется 
государственная (политическая) власть.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс приобретения полити-
ческих знаний, верований, чувств, ценностей, присущих тому обществу, в 
котором живет человек. Приобщение индивида к политическим ценно-
стям, следование принятым в обществе стандартам политического поведе-
ния, лояльное отношение к институтам власти обеспечивают поддержание 
существующей модели политической системы. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОРМЫ – нормы, которые регулируют отношения 
классов, сословий наций, политических партий и других общественных 
объединений, направленные на завоевание, удержание и использование го-
сударственной власти. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ – одна из групп основных кон-
ституционных прав и свобод граждан, наряду с личными, социальными, 
экономическими и некоторыми др. правами. Дают гражданам возможность 
участвовать в общественной и политической жизни страны. Охватывают 
право на участие в управлении обществом и государством, избирательные 
права, право на объединение (свободу союзов), свободу собраний и манифе-
стаций, свободу информации, право петиций. Обладание П.п. и с. обычно 
связывается с принадлежностью к гражданству данного государства.  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – в науке конституционного права понятие, 
обозначающее систему приемов, методов, форм, способов осуществления 
политической власти в обществе. Это функциональная характеристика 
власти. Не существует единой типологии П.р. Чаще всего наука выделяет 
демократический, авторитарный и тоталитарный П.р. Характер П.р. нико-
гда прямо в конституциях государств не называется (не считая весьма рас-
пространенных указаний на их демократический характер), однако почти 
всегда самым непосредственным образом отражается на их содержании.  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ – гарантированный Конституци-
ей РБ политический плюрализм, т.е. право и возможность граждан РБ бес-
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препятственно объединятся в разные политические партии и иные общест-
венно-политические объединения (многопартийность), свободно излагать 
свои взгляды и на равных с другими политическими объединениями осно-
ваниях участвовать в формировании органов государственной власти. 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – обществен-
ное объединение, в уставе которого в числе основных целей должны быть 
закреплены участие в политической жизни общества посредством влияния 
на формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления посредством 
выдвижения кандидатов и организаций их предвыборной агитации, уча-
стия в организации и деятельности указанных органов. 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – создание этноса (этниче-
ским меньшинством) либо автономного образования в унитарном государст-
ве (предоставление отдельным административно-территориальным единицам 
самостоятельности по этническому принципу), либо субъекта федерации в 
государстве федеративном (субъекты федерации создаются по территориаль-
ному принципу – территориальными общностями «титульной нации»). 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ – предоставление Республикой Беларусь 
с учетом ее государственных интересов на основании общепризнанных 
принципов и норм международного права, укрытия на территории РБ или 
в ее дипломатическом представительстве за рубежом иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, ищущим убежище и защиту от преследо-
вания или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей 
гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожитель-
ства за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не 
противоречат демократическим принципам, признанным мировым сооб-
ществом, нормам международного права. 
ПОЛНОМОЧИЕ – право одного лица (представителя) совершать сделки 
от имени другого (представляемого), тем самым создавая, изменяя или 
прекращая права и обязанности последнего.  
ПОЛОЖЕНИЕ – нормативный правовой акт, который детально регламен-
тирует правовой статус, организацию, порядок деятельности определен-
ных государственных органов, организаций и учреждений или системы 
однородных органов, учреждений, организаций, а также определяет их 
взаимоотношения с другими органами, организациями, учреждениями и 
гражданами. П. могут утверждаться не только законодательными, но и 
другими правотворческими органами (например, правительством).  
ПОЛУФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – унитарное государство, в 
котором официально развиваются процессы федерализма, но они еще не 
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получили полного оформления, в частности, в силу сложности и предпола-
гаемой длительности процесса (Великобритания). 
ПОМИЛОВАНИЕ – отмена или смягчение уголовного наказания главой 
государства. Институт П. представляет собой акт индивидуального мило-
сердия к лицу, осужденному за совершение какого-либо (обычно тяжкого) 
преступления. Согласно УК РБ осуществляется Президентом РБ в отноше-
нии индивидуально определенного лица. Актом П. лицо может быть осво-
бождено от наказания либо назначенная ему мера может быть сокращена 
или заменена более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказа-
ние, актом П. может быть снята судимость. 
ПОНТИФИКАТ (лат. pontificatus) – в католической церкви власть и пери-
од правления папы римского. Один из титулов папы – понтифекс (pontifex 
– первосвященник).  
ПОСЛАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РБ – обращение Консти-
туционного Суда РБ, в котором в обобщенном виде излагаются и разъяс-
няются правовые позиции по вопросам, рассмотренным Судом за соответ-
ствующий период времени. 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РБ (ЕЖЕГОДНОЕ) О ПОЛОЖЕНИИ В 
СТРАНЕ, ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВНУТРЕННЕЙ И 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА – основная форма реализа-
ции конституционного полномочия Президента РБ определять основные 
направления внутренней и внешней политики государства, представляю-
щая собой официальное заявление об основных достижениях страны, про-
блемах и угрозах, стоящих перед Беларусью, недостатках проводимой по-
литики, а также приоритетах развития страны как на год, так и на более 
дальнюю перспективу. 
ПОСЛЕПАРЛАМЕНТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ – голосование избирате-
лей о судьбе акта, уже принятого парламентом.  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ – акт управления общенор-
мативного содержания, издаваемый Правительством РБ в пределах его ком-
петенции, на основе и во исполнение Конституции РБ, законов, декретов и 
указов Президента РБ. Подписывается Председателем Правительства РБ.  
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК ВЫСШАЯ 
ЦЕННОСТЬ – один из главных принципов функционирования всех ветвей 
и институтов государственной власти Беларуси как демократического пра-
вового и социального государства, означающий, что в государственной по-
литике и деятельности нет более высокого приоритета, чем признание, со-
блюдение и защита прав и свобод, определяющих, согласно Конституции 
РБ, смысл, содержание и применение законов, деятельность законодатель-
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ной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваемых 
правосудием. Под правами и свободами человека понимаются права и сво-
боды, присущие всем людям от рождения (естественные права), независимо 
от гражданства РБ. Под правами и свободами гражданина понимаются пра-
ва и свобод, в полном объеме гарантированные РБ своим гражданам. 
ПРАВА НАРОДОВ – формирующаяся система международно-правовых 
норм, регулирующих права и обязанности народов (и государств) как 
субъектов международного права (иногда называется «Международное 
право прав народов»).  
ПРАВА ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЗЛОУПОТРЕБ-
ЛЕНИЙ ВЛАСТЬЮ – гарантируемый государством комплекс материаль-
ных и процессуальных прав лиц, которым (индивидуально или коллектив-
но) был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный 
ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное 
ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, на-
рушающего национальные уголовные законы, включая законы, запре-
щающие преступное злоупотребление властью. 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – понятие, характеризующее правовой статус чело-
века по отношению к государству, его возможности и притязания в эконо-
мической, социальной, политической и культурной сферах. Понятие П.ч. 
появилось еще в эпоху буржуазных революций. По господствующим в со-
временном мире представлениям, носят естественный и неотчуждаемый 
характер. Свободное и эффективное осуществление П.ч. – один из основ-
ных признаков гражданского общества и правового государства. Общепри-
знанным является деление П.ч. на личные (по международной терминоло-
гии – гражданские), политические, социальные, экономические, культур-
ные, экологические. П.ч. закреплены в ряде основополагающих междуна-
родных документов (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., между-
народные пакты о правах человека 1966 г. и др.), а также конституциях и 
законах государств. К настоящему времени в международном праве офор-
милась отрасль, посвященная П.ч., – международное гуманитарное право.  
ПРАВИЛА – форма нормативного правового акта, которым устанавлива-
ются процедурные нормы, определяющие порядок осуществления какого-
либо рода деятельности, например, П. пользования отдельными видами 
транспорта, П. противопожарной безопасности. Администрация предпри-
ятий и учреждений по согласованию с профсоюзом утверждает П. внут-
реннего трудового распорядка.  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС – утрата правительством поддерж-
ки большинства в парламенте или той его палате, перед которой прави-
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тельство несет ответственность. П.к. обычно начинается с момента выра-
жения вотума недоверия. После этого правительство либо уходит в отстав-
ку и начинается процесс формирования нового правительства, либо глава 
государства по просьбе правительства распускает парламент и назначает 
его досрочные выборы (при этом правительство рассчитывает получить 
поддержку большинства в новом составе парламента). П.к. преодолевается 
с получением вновь сформированным правительством вотума доверия.  
ПРАВИТЕЛЬСТВО – высший коллегиальный исполнительный орган го-
сударства. В разных странах имеет различное название: Совет министров 
(Франция, Италия, Польша), Кабинет министров (Великобритания, Узбе-
кистан), Государственный совет (КНР) и т.п. П. может быть беспартий-
ным, однопартийным и коалиционным. Порядок формирования П. зависит 
от формы правления. В парламентарных странах оно формируется по по-
ручению главы государства лидером партии (при коалиционном П. – од-
ним из лидеров партий), располагающей большинством в однопалатном 
парламенте или в нижней палате двухпалатного парламента. В президент-
ских республиках (в тех из них, где такой орган предусмотрен конституци-
ей) П. формируется президентом, при этом каждый из назначенных им 
членов П. в ряде стран (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан) должен быть 
утвержден парламентом. Члены П. (министры, министры без портфеля, го-
сударственные министры, государственные секретари и т.д.) руководят 
конкретными центральными ведомствами, в парламентарных странах 
обычно должны быть членами парламента. В парламентарных государст-
вах П. несет коллегиальную ответственность перед парламентом (в двух-
палатном парламенте – перед нижней палатой). Это означает, что при ут-
рате парламентского большинства (например, при расколе правительст-
венной коалиции) П. обязано либо уйти в отставку (что знаменует начало 
правительственного кризиса), либо распустить парламент и назначить дос-
рочные выборы. В федеративных государствах существует центральное 
(федеральное) П. и П. входящих в состав федерации государственных об-
разований (штатов, провинций). П. может действовать либо в полном со-
ставе, либо глава П. создает более узкую коллегию (кабинет – в Велико-
британии, Индии и др. странах).  
ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕНЬШИНСТВА – в парламентарных государст-
вах правительство, формируемое партией или коалицией партий, даже 
вместе не имеющих большинства в парламенте; при этом партии (или одна 
достаточно влиятельная партия) обещают поддерживать это правительство 
голосованием в парламенте (при определенных условиях).  
ПРАВО – 1) в объективном смысле система общеобязательных социаль-
ных норм (правил поведения), установленных государством и обеспечи-
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ваемых силой его принуждения (позитивное право) либо вытекающих из 
самой природы, человеческого разума; императив, стоящий над государст-
вом и законом (естественное право). Различают П. писаное (статутное, 
прецедентное) и обычное, светское и религиозное, национальное и между-
народное. П. как система дифференцировано по отраслям права, каждая из 
которых имеет свой предмет регулирования и обладает специфическими 
чертами (например, гражданское право, конституционное право, семенное 
право, трудовое право, уголовное право), подотрасли (авторское право, на-
следственное право и др.), межотраслевые комплексы юридических норм 
(банковское право, предпринимательское право). В сравнительном право-
ведении П. делят на правовые системы («правовые семьи»): романо-
германскую (континентальную), англо-американскую, мусульманскую, 
традиционную и социалистическую; 2) в субъективном смысле вид и мера 
возможного поведения лица, государственного органа, народа, государства 
или иного субъекта (юридическое право).  
ПРАВО БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РЕСПУБЛИКУ 
БЕЛАРУСЬ – гарантированная государством возможность гражданина РБ 
возвращаться в Беларусь без какого бы то ни было специального на это 
разрешения неограниченное число раз и в любое время независимо от вре-
мени проживания за пределами РБ. 
ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ – право гражданина обратить 
внимание органов власти или организации, их руководителей и иных 
должностных лиц на свои личные и общественные потребности, измышле-
ния, проблемы либо просить у указанных лиц защиты. 
ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА И СВОБОДЫ – гарантированная 
государством возможность каждого использовать все законные способы в 
целях свободной реализации своих прав и свобод, а также восстановления 
нарушенных прав и свобод. 
ПРАВО И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕТЯХ И 
ВОСПИТЫВАТЬ ИХ – гарантированная государством возможность и 
одновременно конституционное требование, обращенное к родителям или 
лицам, их заменяющим, не расставаться с детьми и прилагать все возмож-
ные усилия для обеспечения благополучия детей, их нравственного, физи-
ческого и психического здоровья, защиты их прав и законных интересов. 
ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОН-
НЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕМ) ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, – гарантированная государством возмож-
ность каждого, чьи права нарушены незаконными действиями (бездейст-
вием) государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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должностных лиц этих органов, в т.ч. в результате издания не соответст-
вующего закону или иному правовому акту акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, требовать возмещения причиненно-
го ему в результате этого вреда. 
ПРАВО НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД – гарантированная государ-
ством возможность каждого, являющаяся одним из признаков социального 
государства, получать равную и не ниже определенного государством ми-
нимума заработную плату за равный труд, а также выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера без каких-либо преимуществ и огра-
ничений в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убе-
ждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-
нениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качест-
вами работника. 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ – гарантированный государством запрет произволь-
но лишать любого человека жизни. Это право является международно-
признанным правом человека. Однако в разных международно-правовых 
актах это право формулируется с различной степенью конкретизации. 
ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ – гарантированный государством запрет произ-
вольного лишения человека жилища, а равно обязательство РБ как соци-
ального государства обеспечить каждому человеку, законно находящемуся 
на территории РБ, свободный выбор жилого помещения для проживания в 
качестве собственника, нанимателя или на иных законных основаниях, а 
также предоставлять из государственных и др. жилищных фондов жилища 
малоимущим и иным категориям граждан бесплатно или за доступную 
плату в соответствии с установленными законом нормами. 
ПРАВО НА ЗАКОННЫЙ СУД – гарантированный государством запрет 
лишения кого бы то ни было возможности рассмотрения его дела в том су-
де и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Во Всеоб-
щей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. право на законный суд 
сформулировано как право каждого человека на эффективное восстанов-
ление в правах компетентными национальными судами в случае наруше-
ния его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом. 
При этом понятие «законный суд» предполагает независимость и беспри-
страстность суда. 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ – характерное для социаль-
ного государства его конституционное обязательство предупреждать без-
работицу и предоставлять (гарантировать) социальную и материальную 
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поддержку каждому при потере работы, содействовать трудоустройству 
безработных, в т.ч. путем организации общественных работ. 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ ЧЕСТИ И ДОБРОГО ИМЕНИ – гаран-
тированная государством возможность восстанавливать опороченные 
честь и доброе имя (репутацию) в судебном порядке, требовать и получать 
компенсацию морального вреда. 
ПРАВО НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ 
СПОРЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ – гарантированная го-
сударством возможность определенного работника и коллектива работни-
ков защищать свои трудовые права с использованием установленных зако-
ном способов их разрешения, в т.ч. путем применения крайней меры – за-
бастовки. 
ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, ЛИЧ-
НУЮ И СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ – гарантированный государством запрет 
собирать, разглашать и публично обсуждать сведения о жизни человека, 
которые не должны быть предметом общественного интереса; вмешивать-
ся в личную и семейную жизнь человека, в т.ч. с целью побудить его изме-
нить эту жизнь. Это одно из наиболее значимых прав человека, поскольку 
является важнейшей гарантией, препятствующей созданию системы то-
тального контроля над личностью в свою очередь являющегося сущест-
венной чертой тоталитаризма. 
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ – гарантированная государством возмож-
ность каждого беспрепятственно, на равных с другими основаниях (обще-
доступность) и бесплатно получать дошкольное, основное общее и среднее 
профессиональное образование, а также на конкурсной основе – высшее 
образование. 
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА – возможность каждого в 
соответствии с международными договорами Республикой Беларусь защи-
щать свои права и свободы в специальных структурах национального орга-
на. Данное конституционное положение соответствует подп. «b» п. 3 ст. 2 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г., согласно которому правовая защита прав, предусмотренных данным 
Пактом, обеспечивается компетентными национальными судебными, адми-
нистративными или законодательными органами, а также любым другим 
компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства. 
ПРАВО НА ОТДЫХ – гарантированная государством возможность каж-
дого в рамках трудовых отношений иметь время, в течение которого ра-
ботник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он мо-
жет использовать по своему усмотрению. 



 240 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ –  
гарантированная государством возможность каждого, являющаяся одним 
из признаков социального государства, пользоваться совокупностью мер 
политического, экономического, правового, социального, культурного, на-
учного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемическо-
го характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 
активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утра-
ты здоровья. 
ПРАВО НА ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРА – гарантированная государст-
вом возможность осужденного за совершение уголовного преступления 
требовать, чтобы вынесенный в отношении него приговор или опреде-
ленное ему наказание были предусмотрены вышестоящей судебной ин-
станцией. 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ – гарантиро-
ванная Конституцией РБ возможность каждого без затруднений прибег-
нуть к помощи адвоката или нотариуса в случае нарушения прав и охра-
няемых законом интересов, а также иных случаях, требующих профессио-
нальной юридической консультации. Данное конституционное право вы-
текает из конституционной обязанности государства защищать права и 
свободы человека и гражданина в РБ и согласуются с правилами междуна-
родных документов о правах человека. 
ПРАВО НА РАВНЫЙ ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ – 
гарантированная государством равная возможность граждан РБ, достиг-
ших определенного возраста и владеющих государственным языком РБ, 
поступать на государственную службу и проходить ее без каких бы то ни 
было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от других об-
стоятельств, не связанных с профессиональными  и деловыми качествами 
служащего. 
ПРАВО НА СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОИХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ И ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ НЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗАКОНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ – гарантированная государством возможность каждого 
осуществлять самостоятельную, на свой риск  экономическую (хозяйст-
венную) деятельность, направленную на систематическое  получение при-
были от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
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или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном в законом порядке. 
ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – 
гарантированный государством запрет ограничивать без законных на то 
оснований личную свободу человека и посягать на его телесную непри-
косновенность, в т.ч. жизнь и здоровье. 
ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УГНЕТЕНИЮ – особое политическое 
право граждан, встречающееся в конституционных актах крайне редко. За-
креплено в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., являющейся 
составной частью Конституции Франции. Своеобразную форму П. на С.у. 
получило в ст. 20 Основного закона ФРГ: «Все немцы имеют право на со-
противление каждому, кто попытается устранить этот (т.е. конституцион-
ный) строй, если другие средства невозможны».  
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – гарантированная госу-
дарством возможность гражданина РБ (в некоторых случаях – иностран-
ных граждан и лиц без гражданства), являющаяся одним из признаков со-
циального государства, получать материальную помощь и социальную 
поддержку в случаях достижения определенного возраста, болезни, инва-
лидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, ус-
тановленных законом. 
ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ – гарантированная государством 
возможность каждого физического или юридического лица обращаться в 
суд за защитой его нарушенных прав и охраняемых законом интересов и 
соответствующая этому обязанность государства обеспечить справедливое 
и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и бес-
пристрастным  судом, созданным на основании закона. 
ПРАВО НА ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ, ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, 
ПОЧТОВЫХ, ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ – гарантиро-
ванная государством возможность каждого осуществлять коммуникации 
(связь) с кем бы то ни было без опасения, что содержание передаваемой по 
средствам связи информации, а также ее отправители и адресаты станут 
кому-либо известны, кроме самих отправителей и адресатов. 
ПРАВО НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ, –  гарантированная государством воз-
можность каждого, являющаяся одной из признаков социального государ-
ства, работать в рамках трудовых отношений в условиях, при которых воз-
действие на работающих вредных и (или) опасных производственных, а 
также санитарно-гигиенических факторов исключено либо уровни их воз-
действия не превышают установленные нормативы. 



 242 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, НА ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ – гарантированная государством возможность каждого 
свободно использовать весь комплекс культурных благ, т.е. условий и ус-
луг, предоставляемых организациями, другими юридическими и физиче-
скими лицами для удовлетворения своих культурных потребностей; при-
общаться к культурным ценностям, в т.ч. находящимся в государственных 
и библиотечных, музейных, архивных фондах, иных собраниях во всех об-
ластях культурной деятельности. 
ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ – гарантированная государством возмож-
ность каждого, с одной стороны, свободно распорядиться на случай смерти 
своими вещами, иным имуществом, в т.ч. имущественными правами и обя-
занностями (совершить завещание), либо отказаться от такого распоряже-
ния, а с другой стороны, наследовать имущество (имущественные права и 
обязанности) умершего по завещанию или по закону и в порядке универ-
сального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент.   
ПРАВО НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ СЕБЯ САМОГО, 
СВОЕГО СУПРУГА И БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ – «свидетель-
ский иммунитет», являющийся одним из принципов правового государст-
ва, заключающийся в гарантированном Конституцией РБ изъятии из обыч-
ной для гражданина обязанности давать свидетельские показания, причем 
законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от данной обя-
занности. 
ПРАВО ОБВИНЯЕМОГО СЧИТАТЬСЯ НЕВИНОВНЫМ ДО ПРИ-
ЗНАНИЯ ЕГО ВИНОВНЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПО-
РЯДКЕ – один из основополагающих принципов правового государства, 
именуемый как презумпция невиновности, определяющий характер взаи-
моотношений между государством и лицом, в отношении которого выдви-
нуты обвинения в совершении преступления, и заключающийся в обязан-
ностях государства: 

− предполагать (считать), что данный человек невиновен, пока об-
ратное не будет доказано в предусмотренном законом порядке и 
установлено вступившим в законную силу приговором суда; 

− не возлагать на обвиняемого бремя доказывания своей невинов-
ности, налагая это бремя на сторону обвинения; 

− толковать неустранимые сомнения в виновности в пользу обви-
няемого. 
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ПРАВО ОБРАЩАТЬСЯ ЛИЧНО, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЯТЬ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ОРГАНЫ – гарантированная государством возможность 
гражданина или группы граждан РБ, а также иностранных граждан и лиц 
без гражданства (за исключением случаев, установленных законами или 
международными договорами РБ) свободно и добровольно обращаться с 
предложениями, заявлениями и жалобами в устной или письменной форме, 
непосредственно или через своего представителя в государственные орга-
ны и к должностным лицам, не опасаясь преследований за такие обраще-
ния, и получать в определенный срок ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 
ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ И УКАЗЫВАТЬ, НЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ И НЕ 
УКАЗЫВАТЬ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – 
гарантированная государством возможность каждого свободно, без при-
нуждения определять свою этническую принадлежность (этнически само-
идентифицироваться), указывать ее в официальных документах либо не 
определять и не указывать вообще. 
ПРАВО ПРОСИТЬ О ПОМИЛОВАНИИ ИЛИ СМЯГЧЕНИИ НАКА-
ЗАНИЯ – гарантированная государством возможность лица, осужденного 
за преступление, обращаться к Президенту РБ с просьбой об освобожде-
нии от дальнейшего отбывания наказания, сокращении наказания или за-
мене его более мягким видом наказания. 
ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧАСТВОВАТЬ В МЕЖГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ – возможность Беларуси как суве-
ренного государства вступать в межгосударственные объединения и пере-
давать им на определенных условиях часть своих полномочий. 
ПРАВО СВОБОДНО ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ РБ – гарантирован-
ная государством возможность каждого человека, законно находящегося 
на территории РБ, свободно покидать (временно или постоянно) ее преде-
лы. Выезд гражданина РБ за пределы РБ не влечет для него, его супруга 
или близких родственников каких-либо ограничений прав, гарантирован-
ных законодательством РБ и международными обязательствами РБ. 
ПРАВО СВОБОДНО ИСКАТЬ, ПОЛУЧАТЬ, ПЕРЕДАВАТЬ, ПРОИЗ-
ВОДИТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ – гарантированная 
государством возможность каждого искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, яв-
лениях и процессах независимо от формы их представления; быть собствен-
ником, владельцем или пользователем (потребителем) информационных ре-
сурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения. 
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ПРАВО СВОБОДНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ СПОСОБНО-
СТЯМИ К ТРУДУ, ВЫБИРАТЬ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕС-
СИИ – гарантированная государством свобода труда, т.е. защита от при-
нуждения в разных проявлениях отношения к труду как к источнику 
средств существования – возможности трудиться или не трудиться; рабо-
тать в качестве собственника, самозанятого или наемного работника; вы-
бирать или менять сферу трудовой (профессиональной) деятельности. Го-
сударство не в состоянии гарантировать человеку определенную область 
деятельности, а тем более определенное место работы. На это прямо ука-
зывает Конституционный Суд РБ. 
ПРАВО СОБИРАТЬСЯ МИРНО, БЕЗ ОРУЖИЯ, ПРОВОДИТЬ СОБ-
РАНИЯ, МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ И ПИКЕТИ-
РОВАНИЕ – гарантированная государством возможность организовывать 
публичные мероприятия, осуществляемые по инициативе граждан РБ, по-
литических партий, др. общественных объединений и религиозных объе-
динений с целями свободного выражения и формирования мнений, а также 
выдвижения требований по различным вопросам политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней по-
литики. 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – 1) в объективном смысле совокупность 
правовых норм, которые закрепляют, регулируют и охраняют состояние 
принадлежности (присвоенности) материальных благ конкретным лицам, 
один из центральных институтов гражданского права; 2) в субъективном 
смысле – право конкретного лица владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем инте-
ресе непосредственно в пределах закона и независимо от воздействия дру-
гих лиц. По своему содержанию П.с. является самым широким из всех 
вещных прав: собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом.  
ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТ-
ВА – гарантированная государством возможность гражданина РБ на рав-
ных с другими гражданами РБ основаниях участвовать в непосредствен-
ном или опосредованном формировании органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; в выработке государственных решений 
или проектов решений; в оказании воздействия на осуществление публич-
ной власти, в т.ч. путем оценки качества деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления и в определенных законом слу-
чаях возбуждения инициативы привлечения к конституционной ответст-
венности избранных лиц. 
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ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – гарантированная государст-
вом возможность каждого физического или юридического лица (кроме го-
сударственных органов) иметь любое, не запрещенное законом имущество 
в собственности, т.е. владеть, пользоваться и распоряжаться как единолич-
но, так и совместно с другими лицами без опасения, что такое имущество 
(частная собственность) может быть произвольно изъято. В частной собст-
венности может находиться любое имущество, за исключением отдельных 
видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадле-
жать гражданам или негосударственным юридическим лицам. При этом 
количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граж-
дан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, ко-
гда такие ограничения установлены законом в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государств. 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА – усилия государства по обеспечению с помощью 
правовых механизмов (средств и способов) восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина, а также использование самими ли-
цами, права и свободы которых нарушены, предоставленных им законом 
средств и способов восстановления и защиты своих прав и свобод. 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ – в широком смысле означает содержание 
данных (сообщений), использование которых предопределяет решение той 
или иной правовой задачи или способствует ее решению. В научной лите-
ратуре и практике юридической деятельности термин «П.и.» начал активно 
использоваться лишь в конце 1960-х гг. Охватывает такие понятия, как ис-
точник права, правовой материал, правовые акты, правовые документы и 
др., которые ранее использовались при анализе информационных проблем 
права и юридической деятельности.  
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – система ценностей, правовых идей, убежде-
ний, навыков и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых 
членами определенной общности (государственной, религиозной, этниче-
ской) и используемых для регулирования их деятельности. В рамках одно-
го государства может существовать одновременно несколько П.к. Особен-
но это характерно для многонациональных и мультирелигиозных обществ. 
Так, в России существует русская, элементы мусульманской, обособленная 
П.к. у цыган и некоторых др. этнических общностей. При этом можно го-
ворить о П.к. как общности (общества) в целом, так и П.к. отдельной лич-
ности (индивидуума). В правовой теории существует оценочный подход к 
зрелости П.к.: говорят о «высокой» и «низкой» П.к., о необходимости по-
вышения П.к. общества и личности. В то же время применительно к общ-
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ностям (обществам) высказывается мнение о несопоставимости разных ви-
дов П.к., самоценности каждой из них.  
ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ – одно из центральных понятий сравнительного пра-
воведения; представляет собой более или менее широкую совокупность на-
циональных правовых систем, которые объединяют общность источников 
права, основных понятий, структуры права и исторического пути его форми-
рования. Термин «П.с.» используется наряду с термином «правовая система», 
имеющим двоякий смысл («национальная» и «мировая»). Классификация 
П.с. – предмет длительных споров между учеными-компаративистами. Наи-
более авторитетным является выделение следующих П.с.: общего права (анг-
ло-американская правовая система), континентальной (романо-германская 
правовая система), традиционной (дальневосточной), обычного права (тро-
пическая Африка, Океания), мусульманской (мусульманское право), индус-
ской (индусское право) П.с. Небольшие П.с. составляют также скандинавское 
и римско-голландское право. До начала 1990-х гг. было принято выделять 
социалистическое право, однако после падения коммунистических режи-
мов в большинстве таких стран и проведения радикальных рыночных ре-
форм в ряде оставшихся (КНР, Вьетнам) существование этой системы ока-
залось под вопросом. Некоторые страны или районы в силу особенностей 
исторического развития не могут быть отнесены ни к одной из П.с. Так, 
право Шотландии представляет собой своеобразную смесь общего и рома-
но-германского права. Большинство отечественных правоведов относят 
современную Беларусь к романо-германской (континентальной) П.с.  
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – 1) совокупность источников права и юрисдик-
ционных органов конкретного государства (а иногда и его обособленной 
части). В более широком смысле включает также ряд других компонентов 
– правовую культуру, правовую идеологию, правовую науку, иные, в т.ч. 
негосударственные правовые институты (адвокатура, нотариат, юридиче-
ские фирмы, профессиональные сообщества юристов). Если П.с. функцио-
нирует в масштабах страны, говорят о «национальной (федеральной)» П.с., 
если в пределах части (частей) страны – о «региональной» П.с. (например, 
в США наряду с федеральной существуют П.с. штатов). Следует различать 
понятия «П.с.» и «система права»; 2) то же, что и правовая семья.  
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – характеристика конституционно-право-
вого статуса государства, предполагающая безусловное подчинение госу-
дарства следующим принципам: народный суверенитет, нерушимость прав 
и свобод человека со стороны государства, связанность государства кон-
ституционным строем, верховенство конституции по отношению ко всем 
другим законам, разделение властей и институт ответственности власти 
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как организационную основу П.г., независимость судей, приоритет норм 
международного права над нормами национального. Провозглашено в ст. 1 
Конституции РФ. П.г. является также одной из центральных категорий со-
временных демократических теорий права.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – процесс воздействия государства на 
общественные отношения с помощью юридических норм (норм права). 
Основывается на предмете и методе П.р. Предметом является определен-
ная форма общественных отношений, которая закрепляется соответст-
вующей группой юридических норм. Так, отношения, связанные с госу-
дарственным управлением, являются предметом административного права. 
Под методом правового регулирования понимается способ воздействия 
юридических норм на общественные отношения.  
ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ – юридические факты (факты, имеющие 
юридические последствия), не зависящие от действий конкретного физи-
ческого лица, т.е. происходящие помимо его воли: рождение, вступление в 
брак и т.д. Гражданство с правовой точки зрения также является правовым 
состоянием, причем наиболее важным для конституционного права. 
ПРАВОВОЙ ИДЕАЛИЗМ – явление, противоположное правовому ниги-
лизму; завышает возможности правового регулирования, т.е. возможность 
права определять реальное поведение людей. П.и. законодателя нередко 
приводит к принятию нормативных актов, реализовать которые в данных 
социальных условиях невозможно. Такие акты остаются декларацией, что 
подрывает доверие к праву, является одной из причин правового нигилизма.  
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ (от лат. nihil – ничего) – одна из форм право-
сознания и социального поведения (личности, группы), характеризующая-
ся отрицательным (скептическим) отношением к закону и ценностям пра-
ва. Выражается в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых 
предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает одной из 
причин противоправного поведения, преступности.  
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ – особый порядок правового регулирования, выра-
жающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий 
желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности 
или неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА – система признанных и гаранти-
руемых государством (в законодательном порядке) прав, свобод и обязан-
ностей, а также законных интересов человека как субъекта права. Права и 
свободы представляют собой социальные возможности гражданина, при-
знанные и обеспеченные государством, обязанности – притязания государ-
ства к гражданину, его поведению.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАРОДОВЛАСТИЯ – единая, взаимосвязанная 
и взаимозависимая система норм и принципов, закрепляющих и регули-
рующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществле-
ния власти населением непосредственно, а также через органы государст-
венной власти и местного самоуправления. 
ПРАВОМЕРНОСТЬ – соответствие явлений социальной жизни (деятельно-
сти или результатов деятельности субъектов права) требованиям и дозволе-
ниям содержащейся в нормах права государственной воли. Воплощается не 
только непосредственно в поведении субъектов права, но и в таких юридиче-
ских документах, как нормативные акты, акты применения права (например, 
судебное решение или приговор). П. исключает какое бы то ни было откло-
нение от предписаний права; противоположность ее – противоправность.  
ПРАВОМОЧИЕ – предусмотренная законом возможность участника пра-
воотношения совершать определенные действия или требовать известных 
действий от другого участника этого правоотношения. Реальность П. га-
рантируется государством; при невыполнении лицом своих обязанностей 
управомоченная сторона может обратиться в суд, арбитражный суд или 
иной государственный орган для защиты своего права. П. может быть са-
мостоятельным субъективным правом или одним из его компонентов: 
напр., право собственности включает в себя три правомочия: владение, 
пользование и распоряжение вещью.  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ – государственные органы, ос-
новной функцией которых является охрана законности и правопорядка, 
защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. К П.о. относятся: 
суд, арбитражный суд, конституционный суд, прокуратура, органы внут-
ренних дел, контрразведки, таможенного контроля, налоговой полиции, 
юстиции. В широком смысле понятие «П.о.» включает также ряд негосу-
дарственных институтов: адвокатуру, третейский суд и др. Организация и 
деятельность П.о. – предмет одноименной учебной юридической дисцип-
лины и отрасли правоведения.  
ПРАВОПОРЯДОК – основанная на праве и сложившаяся в результате 
осуществления идеи и принципов законности такая упорядоченность об-
щественных отношений, которая выражается в правомерном поведении их 
участников. Как определенное состояние регулируемых правом общест-
венных отношений П. характеризуется реальным уровнем соблюдения за-
конности, обеспечения и реализации субъективных прав, исполнения юри-
дических обязанностей всеми гражданами, органами и организациями.  
ПРАВОПРЕЕМСТВО – переход от одного лица (субъекта права) к дру-
гому прав и обязанностей (отдельных прав). П. может осуществляться в 
силу закона, договора или других юридических оснований.  
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА – ставшее общепринятым 
юридически значимое поведение судей и других правоприменителей, ос-
нованное на сложившемся истолковании правовых норм, восполнении их 
пробелов и неясностей.  
ПРАВОСОЗНАНИЕ – категория теории государства и права и криминоло-
гии, означающая сферу общественного, группового и индивидуального соз-
нания, отражающую правозначимые явления и обусловленную правозначи-
мыми ценностями, представлением должного правопорядка. П. определяет-
ся социально-экономическими условиями жизни общества, его культурно-
правовыми, демократическими или авторитарными традициями.  
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – способность физического лица быть носите-
лем гражданских прав и обязанностей данной страны. Основным принци-
пом, из которого исходит право развитых стран, является принцип равной 
гражданской П. независимо от пола, имущественного положения, расы и 
т.д. П. приобретается с рождением и исчезает со смертью. При жизни чело-
века П. может быть ограничена судом (запрет на занятие какой-либо про-
фессией и т.п.). Ранее гражданскими кодексами многих стран предусматри-
валась возможность лишения человека всех гражданских прав – граждан-
ская смерть, в настоящее время такое решение по суду не допускается.  
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – способность иметь и осуществлять непо-
средственно или через представителя права и юридические обязанности 
(см. Субъект права).  
ПРАВОСУДИЕ – форма государственной деятельности, которая заключа-
ется в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции 
дел – об уголовных преступлениях, о гражданских спорах и др. Осуществ-
ление П. судом осуществляется в установленном законом процессуальном 
порядке. Согласно Конституции РБ конституционными принципами П. яв-
ляются: а) осуществление П. только судом; б) открытое разбирательство 
дел во всех судах (исключения определяются законом); в) судопроизводст-
во осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.  
ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – основная функция су-
дебной власти, содержание которой составляет деятельность суда, направ-
ленная на рассмотрение различного рода конфликтов, связанных с дейст-
вительным или предполагаемым нарушением норм права, с использовани-
ем процессуальной формы. При этом правосудие по самой своей сути мо-
жет признаваться таковым лишь при условии, что отвечает требованиям 
справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах. 
ПРАВОТВОРЧЕСТВО – одна из важнейших сторон деятельности госу-
дарства. В каждом государстве П. обладает особенностями, но везде оно 
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направлено на создание и совершенствование единой, внутренне согласо-
ванной и непротиворечивой системы норм, регулирующих сложившиеся в 
обществе отношения. Согласно Конституции РБ, П. осуществляется выс-
шими и местными органами государственной власти и управления; непо-
средственно самим народом, путем проведения референдума.  
ПРАВЫЕ ПАРТИИ ЛИБЕРАЛЬНОГО ТОЛКА – партии, отстаиваю-
щие в своей деятельности ценности частной собственности и основанного 
на равноправной конкуренции свободного рынка, индивидуальные права и 
свободы и одновременно решительно выступающие против активного 
вмешательства государства в экономику и частную жизнь граждан (напри-
мер, Республиканская партия США, Консервативная партия Великобрита-
нии, Христианско-демократический союз в ФРГ). 
ПРАВЫЕ ПАРТИИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ТОЛКА – партии, 
ставящие на первый план интересы нации, сильного государства и обще-
национального единства, нацеленные на укрепление исторических сло-
жившихся ценностей определенного народа и защиту их от разлагающего 
иностранного влияния (Ноционал-республиканская партия ФРГ, Нацио-
нальный фронт во Франции, Нацонал-либеральная партия Румынии и т.д.). 
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ – партии, ориентированные на защиту 
интересов определенного социального слоя или группы (предпринимате-
лей, фермеров, лиц наемного труда, национальных меньшинств и т.д.). 
ПРЕАМБУЛА (фр. preambule – предисловие) – вводная или вступитель-
ная часть законодательного или иного правового акта, декларации или ме-
ждународного договора, в которой обычно излагаются принципиальные 
положения, побудительные мотивы, цели издания соответствующего акта. 
П. содержит «нормы-цели» и «нормы-принципы», которые не обладают 
непосредственной юридической силой, но могут учитываться правоприме-
нителем при толковании других норм акта.  
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ – деятельность, осуществляемая в период 
избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая из-
бирателей к голосованию за кандидата или против него либо против всех 
кандидатов. Предвыборная агитация в пользу голосования за того или иного 
кандидата (список кандидатов) – это, в сущности, отправная ступень и од-
новременно основное звено в деле знакомства избирателей с личностью и 
предвыборной программой (платформой) кандидата, избирательного объе-
динения; она представляет собой наиболее распространенный и действен-
ный инструмент политической борьбы, способствует развитию политиче-
ской и правовой культуры граждан, воздействует на их отношение к проис-
ходящим событиям, в т.ч. выборам. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ – обращение гражданина, направленное на улучшение 
порядка организации и деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций неза-
висимо от форм собственности, общественных объединений, на совершен-
ствование правовой основы государственной и общественной жизни, ре-
шение вопросов экономической, политической, социально-культурной и 
других сфер деятельности государства и общества. 
ПРЕДМЕТ НАУКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА – то, на что направ-
лено научное познание, т.е. муниципальные правовые нормы, муниципаль-
но-павовые категории, практика применения норм муниципального права, 
осуществление местного самоуправления на предыдущих этапах истории. 
ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
общественные отношения, на которые распространяются права и обязан-
ности муниципального образования, его население, органов и выборных 
должностных лиц. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – совокупность полномочий, делеги-
рованных народом (его частью) своим выборным представителям, объеди-
ненным в специальном коллегиальном учреждении (парламенте, муници-
пальном совете), на строго определенный срок, а также совокупность са-
мих представительных органов власти. Понятие «П.в.» характеризует не 
столько функциональное назначение, сколько природу власти, способ ее 
осуществления. П.в. нельзя отождествлять с законодательной властью, по-
скольку не всякая П.в. включает законодательные полномочия (так, осуще-
ствляющие П.в. муниципальные советы не могут принимать законы) и, на-
оборот, не всякая законодательная власть осуществляется органами П.в. 
(например, власть абсолютного монарха). Кроме того, П.в. помимо нормо-
творческих заключает в себе контрольные, а иногда распорядительные и 
иные полномочия. Характер П.в. во многом определяется видом (принци-
пом) представительства. В науке конституционного права различаются со-
словное, национальное (народное), корпоративное, конфессиональное, ре-
гиональное и этническое представительство.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – осуществление народом вла-
сти через выборные учреждения, которые представляют граждан и наделе-
ны исключительным правом принимать законы. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – осуществление власти населением 
муниципального образования через депутатов представительных органов и 
деятельность выборных органов и должностных лиц муниципального об-
разования. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
– избираемый непосредственно населением на определенный срок колле-
гиальный орган местного самоуправления, решающий на данной террито-
рии в соответствии с уставом муниципального образования вопросы мест-
ного значения. 
ПРЕЗИДЕНТ (от лат. praesidens – сидящий впереди) – в государствах с 
республиканской формой правления глава государства. Конституционный 
статус и полномочия П. существенно различаются в зависимости от типа 
республики. В президентской республике, классическим образцом которой 
являются США, П. – глава не только государства, но и исполнительной 
власти, т.е. глава администрации (в США, странах Латинской Америки) 
или правительства (в Замбии, Казахстане, Узбекистане). Пост премьер-
министра, как правило, отсутствует. П. избирается внепарламентским пу-
тем, т.е. народом (прямо или косвенно). В парламентарной республике 
(ФРГ, Италия) П. – глава государства (но не правительства). Реальная ис-
полнительная власть принадлежит возглавляемому премьер-министром 
правительству, что, в частности, выражается в необходимости контрассиг-
нации большинства актов П. Как правило, избирается парламентом или 
при участии последнего. В республиках смешанного типа или полупрези-
дентских (Беларусь, Франция, Португалия, Польша) П., также являясь 
только главой государства, обладает реальными властными полномочиями, 
позволяющими ему фактически руководить правительством. При этой сис-
теме П., как правило, избирается на всеобщих выборах. Независимо от мо-
дели президентства обычно располагает по конституции следующими пол-
номочиями: представляет страну в международных отношениях, заключа-
ет международные договоры, участвует в назначении членов правительст-
ва (администрации) и судей, утверждает и промульгирует законы, издает 
указы, имеет право законодательной инициативы и право вето, награждает 
орденами и медалями, присваивает высшие воинские звания, осуществляет 
право помилования, решает вопросы гражданства, назначает и отзывает 
глав дипломатических миссий. В определенных случаях имеет право рос-
пуска парламента и объявления досрочных выборов.  
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – разновидность республиканской 
формы правления (см. Республика), характеризующаяся тем, что избирае-
мый (как правило, всенародно) президент юридически и фактически явля-
ется главой государства и исполнительной власти. В мире существует не-
сколько моделей П.р. По классической модели (США) президент с согла-
сия верхней палаты парламента (сената) формирует администрацию, чле-
ны которой несут политическую ответственность только перед президен-
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том. Он не может распустить парламент, парламент может сместить Пре-
зидента только в порядке импичмента. Для латиноамериканских П.р. ха-
рактерна полная свобода президента в назначении и смещении членов ад-
министрации, однако встречаются случаи парламентской ответственности 
членов его кабинета (Коста-Рика, Уругвай). Для П.р. восточного полуша-
рия (Замбия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан) характерно существова-
ние обособленного коллегиального органа исполнительной власти – пра-
вительства, возглавляемого президентом, а также наличие в большинстве 
случаев поста «административного» премьера.  
ПРЕЗИДЕНТСТВО – 1) должность президента; 2) время деятельности 
президента.  
ПРЕЗИДЕНТУРА – срок полномочий, а также период деятельности како-
го-либо лица на посту президента.  
ПРЕЗИДЕНЦИОНАЛИЗМ – 1) конституционная система, включающая 
институт президента; 2) конституционно-правовой институт президент-
ской власти.  
ПРЕЗУМПЦИЯ (лат. praesumptio) – предположение, признаваемое досто-
верным, пока не будет доказано обратное. В праве известно несколько П.: 
презумпция авторства, презумпция вины должника в гражданском праве, 
презумпция невиновности в уголовном праве и др.  
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ – в уголовном праве положение, со-
гласно которому обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в установленном законом порядке. П.н. – один 
из важных демократических принципов; обеспечивает охрану прав лично-
сти, исключает необоснованное обвинение и осуждение. П.н. может быть 
опровергнута, но только путем показывания установленными процессу-
альным законом средствами и лишь при наличии достаточных судебных 
доказательств, относимых к делу и допускаемых законодательством, при-
чем бремя (обязанность) доказывания возлагается на органы обвинения.  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР – название должности главы правительства в Ав-
стралии, Беларуси, Великобритании, Италии, Канаде, Кыргызстане, Лат-
вии, Литве, Намибии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Фин-
ляндии, Франции, Эстонии, Японии и ряде других стран.  
ПРЕРОГАТИВА – исключительное право, принадлежащее какому-либо 
государственному органу или должностному лицу.  
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ – один из основных элементов монархической 
системы правления; означает переход власти монарха от одного предста-
вителя царствующего дома (династии) к другому в установленном законом 
порядке. В настоящее время существуют три основные системы П. Сали-
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ческая система сводится к тому, что женщины исключаются полностью из 
круга престолонаследников (Швеция). Кастильская система не исключает 
женщин из очереди П., но отдает предпочтение мужчинам: младший брат 
исключает старшую сестру (Великобритания). Австрийская система дает 
мужчинам и мужским линиям преимущество во всех линиях и во всех сте-
пенях родства. Женщины наследуют престол лишь при полном пресечении 
мужского потомства. В ряде арабских стран существует особая форма П. – 
«клановая», когда наследника избирает правящая семья через семейный 
совет (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар).  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – общественно опасные 
деяния, посягающие на отношения, обеспечивающие основы конституци-
онного устройства, экономической, социальной и политической систем об-
щества, а также необходимый уровень защищенности этих основ от внут-
ренних и внешних угроз (государственная измена, шпионаж, диверсия, ор-
ганизация экстремистского общества и др.). 
ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ (от лат. ргаесеdens, род.п. praecedentis – 
предшествующий) – вынесенное судом по конкретному делу решение, 
обоснование которого становится правилом, обязательным для всех судов 
той же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных дел. П.с. 
играл важную роль уже в римской юстиции. В некоторых современных 
странах (в Великобритании, большинстве штатов США, Канаде, Австра-
лии) признается источником права и лежит в основе всей правовой систе-
мы. В соответствии с господствующей в них доктриной П.с. не создает 
нормы, а только формулирует то, что вытекает из общих начал права, за-
ложенных в человеческой природе. Во многих других государствах П.с. 
значим для вопросов применения права, восполнения пробелов в законе, 
признания обычая; на основе прецедента вносятся отдельные дополнения в 
действующее законодательство, дается толкование закона.  
ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО – 1) составная часть права стран англо-
американской системы, которую образуют прецеденты судебные, в отли-
чие от статутного права. В рамках П.п. сложились две ветви: общее право 
и право справедливости; 2) правовая система, в которой основным источ-
ником права признается судебный прецедент.  
ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И СВОБОД – один из основополагающих принци-
пов демократического государства, заключающийся в официальном (кон-
ституционном, законодательном) закреплении прав и свобод человека; оно 
находит выражение в их официальном – конституционном, законодатель-
ном и ином нормативном закреплении. В признании человека, его прав и 
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свобод высшей ценностью выражен гуманистический принцип конститу-
ционного строя. Таким образом, гуманизм провозглашается важнейшим 
качественным признаком государства, основополагающим принципом дея-
тельности всех органов власти и местного самоуправления, предприятий и 
учреждений, руководящей идеей, определяющей поведение каждой кон-
кретной личности и его взаимоотношения с гражданским обществом. 
ПРИКАЗ – 1) акт руководителя (начальника); 2) в вооруженных силах 
письменное или устное распоряжение начальника подчиненным, являю-
щееся для них законом.  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД – требование от лица выполнения работы 
под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздей-
ствия): 

− в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социаль-
ной, национальной или религиозной принадлежности; 

− в качестве меры наказания за наличие или выражение политиче-
ских взглядов или идеологических убеждений, противоположных 
установленной политической, социальной или экономической 
системе; 

− в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 
− в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы 

для нужд экономического развития; 
− в целях поддержания трудовой дисциплины; 

ПРИНЦ (нем. Prinz, фр. prince, от лат. princeps – первый, главный) – титул 
нецарствующего члена королевского или другого владетельного дома в 
Западной Европе. Принц Уэльский – титул наследника английского пре-
стола. Термином «П.» обозначаются также титулы наследников престола 
некоторых стран Востока (Лаос, Камбоджа, Таиланд).  
ПРИНЦИП ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ – означает, что избиратели голосуют 
непосредственно за своих кандидатов (применяются в большинстве стран). 
Однако наряду с прямыми выборами применяются и непрямые, при кото-
рых голосуют представители избирателей. Непрямые выборы, в свою оче-
редь, подразделяются на косвенные (голосует коллегия выборщиков – на-
пример, при выборах президента в США) или многостепенные (выше-
стоящий орган выбирает нижестоящий – Казахстан, Куба, КНР). 
ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – принцип, который предполага-
ет, что исполнительная власть отделена от законодательной и судебной и 
не имеет право вмешиваться в деятельность органов и представители этих 
ветвей государственной власти. Вместе с тем, исполнительная власть са-
мостоятельна и защищена от вмешательства извне. 
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ПРИНЦИП ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ – принцип, согласно которому 
исключается контроль за волеизъявлением избирателей (распространен 
повсеместно). 
ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – обусловленные 
природой местного самоуправления коренные начала и идеи, лежащие в 
основе организации и деятельности населения, формируемых ими органов, 
самостоятельно осуществляющих управление делами. 
ПРИНЦИПЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – основополагающие начала, обеспечи-
вающие единство самого понятия «права человека» и способствующие еди-
ному восприятию прав человека через призму гуманизма, уважения челове-
ческого достоинства, свободы, равноправия, солидарности и справедливости. 
ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА – наиболее общие, основопола-
гающие положения, закрепленные в Конституции, на которые опирается 
законодатель в процессе регламентации правового статуса человека и гра-
жданина. 
ПРИСВОЕНИЕ ВЛАСТИ – неправомерные приобретение, обладание и 
отправление публично-властных полномочий вопреки юридически уста-
новленному в Республике Беларусь порядку. 
ПРИСЯГА – официальное и торжественное обещание (клятва) в верности. 
П. обычно приносит лицо, избранное президентом страны, при вступлении 
в должность. В РБ предусмотрены также П. нотариуса, сотрудника мили-
ции, прокурора, судьи, таможенника, военнослужащего.  
ПРОБЕЛ В ПРАВЕ – полное либо частичное отсутствие правового регу-
лирования той сферы, которая не может функционировать без обязатель-
ных юридических норм. Способами преодоления (восполнения) П. в п. яв-
ляются принятие недостающего нормативного акта, аналогия закона и ана-
логия права.  
ПРОКУРАТУРА (от лат. procurare – заботиться) – специальный государ-
ственный орган (система органов), уполномоченный возбуждать уголов-
ные дела, поддерживать обвинение, представлять интересы государства в 
судебном процессе. В социалистических, а также ряде бывших социали-
стических стран П. также принадлежит функция надзора за точным и еди-
нообразным исполнением законов всеми гражданами, организациями и 
должностными лицами («общий надзор»). В одних странах П. является со-
ставной частью суда, в других – организационно отделена от него. Иногда 
входит в систему министерства юстиции (США, Франция, Нидерланды, 
Австрия, Япония, Польша). Конституция РБ устанавливает наиболее об-
щие принципы организации Прокуратуры РБ, оставляя регулирование всех 
остальных вопросов ее правового статуса за законом. 
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ПРОМУЛЬГАЦИЯ (от лат. promulgatio – объявление, обнародование) – в 
конституционном праве ряда зарубежных государств опубликование при-
нятого и утвержденного закона в официальном печатном органе, осущест-
вляемое главой государства в установленные конституцией или законом 
сроки. Только после П. закон, как правило, обретает обязательную силу.  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (пропор-
циональная система представительства) – порядок определения резуль-
татов выборов, при котором мандаты между партиями, выставившими 
своих кандидатов в представительный орган, распределяются в соответст-
вии с полученным ими количеством голосов. При П.и.с. создаются боль-
шие избирательные округа, в которых каждая партия выдвигает свой спи-
сок кандидатов, а избиратель подает голос за список соответствующей 
партии. Кроме того, устанавливается минимум голосов, необходимый для 
получения одного депутатского мандата. Распределение мандатов внутри 
списка партии осуществляется, как правило, в соответствии с тем поряд-
ком, в котором кандидаты расположены в списке. П.и.с. применяется при 
выборах всего парламента (Дания, Португалия, Люксембург, Латвия), либо 
только нижней палаты (Австралия, Австрия, Бельгия, Польша, Бразилия), 
либо 1/2 состава нижней палаты (ФРГ, РФ на выборах 12 декабря 1993 г.).  
ПРОРОГАЦИЯ – 1) отсрочка заседаний парламента по решению главы 
государства (монарха или президента республики); 2) в международном 
праве договорное определение подсудности.  
ПРОТЕСТ (от лат. protestor – публично доказываю) – возражение. В праве 
РБ одна из форм надзора за соблюдением законности; заключается в моти-
вировке возражений прокурора против судебного или управленческого акта.  
ПРОТОКОЛЫ – процессуальные документы, в которых в письменной фор-
ме фиксируются ход и результаты процессуальных действий, осуществляе-
мых следователем, дознавателем – при расследовании уголовных дел и судом 
– при разбирательстве уголовных и гражданских дел. П. также составляются 
в конституционном, арбитражном и административном процессе.  
ПРОЦЕСС (от лат. processus – продвижение) – порядок рассмотрения дел 
в суде или административных органах, судопроизводство; судебное дело.  
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – часть норм правовой системы, регули-
рующая отношения, возникающие в процессе расследования преступле-
ний, рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, арбитражных 
дел, а также дел об административных правонарушениях, дел, рассматри-
ваемых в порядке конституционного судопроизводства. П.п. неразрывно 
связано с материальным правом, т.к. закрепляет формы, необходимые для 
его осуществления и защиты.  
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ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – принцип избирательной систе-
мы, предполагающий непосредственную подачу избирателем своего голо-
са за конкретного кандидата или список кандидатов. При П.и.п. отсутст-
вуют особые посредники – выборщики.  
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО – совокупность отраслей права, которые регули-
руют отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный) инте-
рес, в отличие от отраслей, призванных охранять частный интерес (частное 
право). К П.п. относятся: международное (публичное) право, конституци-
онное право, административное право, финансовое право, уголовное право 
и уголовно-процессуальное право и ряд др. Деление права на публичное и 
частное – специфическая черта романо-германской правовой системы.  
ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС – интерес, без удовлетворения которого не-
возможно обеспечить социальную стабильность, устойчивое развитие эко-
номики в масштабе всей страны, нормальное существование государства 
вообще. 
РАВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – принцип избирательной систе-
мы, предполагающий наличие трех условий: а) каждый избиратель должен 
обладать одинаковым числом голосов (чаще всего одним, но возможны и 
другие варианты; например, в ФРГ избирателю предоставляются два голо-
са: первый – для выборов депутатов по избирательному округу, второй – 
для выборов в бундестаг по земельному списку); б) нужно, чтобы каждый 
депутат представлял (примерно) одинаковое число избирателей; в) недо-
пустимо деление избирателей на разряды (курии) по имущественному, на-
циональному, религиозному или иному признаку.  
РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН – один из основополагающих принципов 
конституционализма и элементов демократии, означающий официально 
признаваемое равенство граждан (подданных) перед государством, зако-
ном, судом, т.е. равенство прав, свобод и обязанностей граждан одного го-
сударства независимо от пола, расы, национальности, языка, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений и т.д. Принцип Р.г. был выдвинут в эпоху буржуазных револю-
ций, сменив сословные отношения феодального общества. Конституцион-
ная доктрина современных государств все же признает возможность суще-
ствования некоторых различий в правах и обязанностях граждан, имеющих 
естественный характер: например, обязанность проходить военную службу 
в большинстве государств возлагается только на граждан мужского пола, 
особые конституционные права в последние десятилетия стали закреп-
ляться за инвалидами, детьми, представителями малочисленных коренных 
народов и т.п. Принцип Р.г. закрепляется в ст. 22 Конституции РБ.  
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РАВНОПРАВИЕ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА – один из основных принципов осуществления правосудия, 
производный от общего конституционного принципа равенства всех перед 
законом и судом и заключающийся в том, что суды не должны отдавать 
предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сто-
ронам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, 
национальной, языковой и политической принадлежности, либо в зависи-
мости от их происхождения, имущественного или должностного положе-
ния, места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, равно по другим, не пре-
дусмотренным законом, основаниям. 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – один из основополагающих принципов кон-
ституционализма, согласно которому единая государственная власть под-
разделяется на самостоятельные и независимые друг от друга законода-
тельную, исполнительную и судебную (наряду с которыми иногда выде-
ляют также учредительную, избирательную и контрольную) власти. Прин-
цип Р.в. впервые и наиболее последовательно был воплощен в Конститу-
ции США 1787 г., где три власти не только разделены, но и контролируют 
одна другую через «систему сдержек и противовесов». Менее последова-
тельно принцип Р.в. проведен в парламентарных государствах, т.к. в них 
парламент имеет формальное верховенство над органами исполнительной 
власти. В РБ принцип Р.в. закреплен в ст. 6 Конституции РБ. 
РАСИЗМ – совокупность концепций, основу которых составляют положе-
ния о физической и психической неравноценности человеческих рас и ре-
шающем влиянии расовых различий на историю и культуру общества, об 
исконном разделении людей на высшую и низшую расы, из которых пер-
вые являются единственными создателями цивилизации, призванными к 
господству, а вторые не способны к созданию и даже усвоению высокой 
культуры и обречены на эксплуатацию. Выдвинув к середине XIX в. пер-
вую расистскую концепцию, француз Ж.Д. де Гобино объявил арийцев 
«высшей расой». 
РАТИФИКАЦИЯ (позднелат. ratificatio, от лат. ratus – утвержденный и 
facio – делаю) – утверждение верховным органом государственной власти 
данной страны международного договора, заключенного ее уполномочен-
ным. Р. подлежат обычно лишь наиболее важные договоры. Конституции 
большинства государств относят право Р. к компетенции главы государст-
ва (с санкции высшего законодательного органа или без таковой) либо не-
посредственно к компетенции высшего законодательного органа.  
РАТИФИЦИРУЮЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ – народное голосование по 
проекту закона после его принятия парламентом, но до вступления в силу, 
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либо по законопроекту, подготовленному исполнительной властью или 
группой избирателей, который передается на голосование, минуя предста-
вительный орган.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА – процесс воплощения правовых норм субъекта-
ми права. К формам Р.п. относятся: а) соблюдение норм права; б) исполне-
ние норм права; в) использование норм права; г) применение норм права. 
Соблюдение норм – это такая форма их реализации, которая заключается в 
воздержании субъекта права от запрещенных правом деяний. Исполнение 
норм требует активных действий субъекта права по осуществлению воз-
ложенных на него обязанностей. При использовании норм участники пра-
воотношений сами реализуют принадлежащие им права (например, ис-
пользуют право на образование, поступая в государственный вуз). Приме-
нение норм осуществляется государством в лице своих органов (например, 
вынесение приговора судом).  
РЕБЕНОК – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 
РЕГИОНАЛИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – формально унитарное госу-
дарство, составные части которого обладают автономией, в значительной 
степени приближенной к автономии субъектов в федерации (Италия, Ис-
пания). Организация власти в этих государствах близка или почти такая 
же, как федерации, но государство так не называется в силу политических 
причин. 
РЕГЛАМЕНТ (польск. reglament от фр. reglement, от regle – правило) – 1) 
нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю организацию и по-
рядок деятельности какого-либо государственного органа и его подразделе-
ния (парламента, его палаты, правительства, суда и т.д.); 2) порядок ведения 
заседаний, собраний, сессий и съездов представительных органов; 3) назва-
ние актов, принимаемых правительствами Франции, Италии и некоторых 
других государств в порядке осуществления регламентарной власти.  
РЕГЛАМЕНТАРНАЯ ВЛАСТЬ – в Испании, Франции и некоторых дру-
гих странах право правительства регулировать общественные отношения 
актами (регламентами), юридическая сила которых ниже, чем закона. Од-
нако это не подзаконные акты, поскольку могут издаваться по вопросам, 
которые законом не регулируются (а во Франции, например, и не могут ре-
гулироваться).  
РЕЖИМ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ – режим, основанный на 
передаче власти парламенту, избираемому всем народом на основе всеоб-
щего равного избирательного права. 
РЕЗЕРВАЦИЯ (от лат. reservare – сохранять) – место поселения, зарезер-
вированное за коренным народом. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ (лат. resolutio – решение) – решение какого-либо вопроса, 
принятое в результате обсуждения его в коллегиальном органе или собра-
нии членов какой-либо общественной ассоциации (объединения). В кон-
ституционном праве Р. – название актов, принимаемых, как правило, лишь 
одной из палат парламента. Обсуждается в ином порядке, чем законопро-
екты, и не передается на подпись главе государства.  
РЕКВИЗИТЫ (юридические) – данные, которые должны содержаться в 
акте или ином документе (например, договоре, чеке, векселе) для призна-
ния его действительным (например, название документа, дата составления, 
сумма, подлежащая оплате, наименование плательщика).  
РЕКОМЕНДАЦИЯ – предписание, не имеющее обязательного характера. 
РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА – добровольное объединение граждан, обра-
зованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осу-
ществляющее деятельность без государственной регистрации и приобре-
тения правоспособности юридического лица. 
РЕЛИГИОЗНОЕ ПРАВО – одна из основных исторических форм права, 
при которой в качестве первоисточника рассматривается не светская госу-
дарственная власть, а воля божества, выраженная в священных писаниях 
или преданиях. В формальном смысле источниками Р.п. могут быть непо-
средственно тексты священных писаний (например, Коран), их толкование 
богословской доктриной, церковные акты, религиозно-правовые обычаи, а 
также государственные законодательные акты, в которых закрепляются и 
систематизируются религиозно-правовые нормы. Характерной особенно-
стью Р.п. является его персональный, а не территориальный характер. 
Предписания Р.п. в большинстве случаев распространяются только на 
представителей данной религиозной общины в стране; иноверцы изъяты 
из-под их действия. В настоящее время наиболее развитыми системами 
Р.п. являются мусульманское право, индусское право, каноническое право.  
РЕПРЕССИЯ (от позднелат. repressio – подавление) – карательная мера, 
наказание, применяемые государственными органами.  
РЕСПУБЛИКА (лат. respublica от res – дело, publicus – общественный) – 
форма государственного правления, при которой все высшие органы вла-
сти либо избираются, либо формируются общенациональными представи-
тельными учреждениями (парламентами), а граждане обладают личными и 
политическими правами. В настоящее время из 190 государств мира более 
140 являются Р. В рамках республиканской формы правления принято раз-
личать президентскую республику, парламентскую республику и респуб-
лику смешанного типа (полупрезидентскую). Особой разновидностью Р. 
является советская республика.  
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РЕСПУБЛИКА СМЕШАННОГО ТИПА (полупрезидентская респуб-
лика) – разновидность республиканской формы правления (см. Республи-
ка), при которой элементы президентской республики сочетаются с эле-
ментами парламентарной республики. Президент (глава государства) из-
бирается, как правило, на всеобщих выборах и наделен – юридически и ре-
ально – большими полномочиями. Однако правительство формируется 
парламентским путем и ответственно не только перед президентом, но и 
перед парламентом. Президент осуществляет общее руководство прави-
тельством, которое возглавляет премьер-министр, имеет право роспуска 
парламента (обычно при выражении вотума недоверия правительству). 
Для Р.с.т. характерен дуализм исполнительной власти. Классическим об-
разцом Р.с.т. является Франция по Конституции 1958 г. К Р.с.т. отечест-
венная наука конституционного права также относит Португалию, Фин-
ляндию, Ирландию. Особенно широкое распространение Р.с.т. получила в 
бывших социалистических странах (Польша, Румыния, Болгария, Россия, 
Литва, Молдова). По ряду формально-юридических признаков к ней мож-
но отнести и РБ.  
РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКОГО ТИПА – характерным для формы прав-
ления данного типа являлось отсутствие разделения властей, формальное 
полновластие Советов (или иных представительных органов власти), фор-
мируемых по классовому или иному недемократическому принципу. Сове-
ты представляли собой единую пирамиду вертикально подчиненных друг 
другу органов государственной власти, камуфлирующих реальное всевла-
стие коммунистической партии, точнее, ее руководящих органов. 
РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – важ-
нейший институт непосредственной демократии. В отличие от выборов 
при Р. объектом является не кандидат или список кандидатов на опреде-
ленную должность, а определенный вопрос, по которому проводится Р., – 
закон, законопроект, конституция, поправка к конституции, проблема, ка-
сающаяся международного статуса соответствующей страны, внутрипо-
литическая проблема. Своеобразной формой Р. является плебисцит, т.е. 
опрос населения о политической судьбе территории, на которой оно про-
живает. В некоторых странах (Франция) плебисцит считается более ши-
роким понятием, чем Р. В других странах (США) это синонимы. Законо-
дательству РБ известно только понятие Р. Конституционное право совре-
менных государств предусматривает различные формы Р. и процедуры их 
применения. Р. подразделяются на общенациональные, местные, консти-
туционные и законодательные (предметом первых является либо проект 
новой конституции, либо конституционная реформа и поправки к консти-
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туции, предметом вторых может быть либо проект закона, либо уже всту-
пивший в силу закон). По правовой значимости различают консультатив-
ные Р. (именуются также народными опросами), которые проводятся 
лишь с целью выяснить волю избирательного корпуса по какому-либо 
вопросу, решение которого остается за другими органами государства 
(проводятся в Швейцарии, Испании), и решающие Р., когда акт выносит-
ся на голосование избирателей для окончательного решения его судьбы. 
Решающий Р. может быть утверждающим, если избирателям предлагает-
ся большинством голосов утвердить акт, еще не вступивший в силу (ис-
пользуется в Швейцарии, Франции), отвергающим, если избирателям 
предлагается большинством голосов отменить акт, уже вступивший в си-
лу (таков, например, Р. по вопросам текущего законодательства в Ита-
лии). Р. подразделяются также на обязательные и факультативные. К пер-
вой группе относятся Р., необходимость которых предусмотрена консти-
туцией или другими конституционно-правовыми актами (например, при 
изменении конституции). Во втором случае проведение Р. по тому или 
иному вопросу зависит от воли соответствующего государственного ор-
гана или избирательного корпуса.  
РЕФЕРЕНДУМНЫЙ ПРОЦЕСС – совокупность юридических процедур, 
закрепленных в законодательстве о референдумах, отражающих определен-
ную последовательность юридических действий, направленных на органи-
зацию и непосредственно волеизъявление народа – источника власти и но-
сителя суверенитета. Содержание данного процесса составляют стадии под-
готовки и проведение референдума, формирующиеся на основе определен-
ных действий и этапов и представляющие собой определенную совокуп-
ность складывающихся в рамках отдельных временных отрезков референ-
думного процесса (процедуры референдума) отношений, обеспечивающих 
поступательную реализацию прав граждан и иных участников референдум-
ного процесса, а также действий, не входящих во временные рамки проце-
дуры референдума. 
РЕФОРМА (фр. reforme, от лат. reformo – преобразовываю) – преобразова-
ние, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни 
(порядков, институтов, учреждений); формально – любое нововведение, од-
нако обычно Р. называют более или менее прогрессивное преобразование.  
РЕЦЕПЦИЯ (лат. receptio) – в теории права означает заимствование или 
воспроизведение. В истории права термин «Р.» употреблялся для обозна-
чения заимствования, восприятия какой-либо национальной правовой сис-
темой принципов, институтов, основных черт другой национальной право-
вой системы. Именно в этом смысле говорят о Р. римского права.  
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РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – одна из основных 
правовых систем (семей) современности (наряду с англо-американской, 
мусульманской). Основным отличительным признаком Р.-г.п.с. является ее 
формирование на основе римского права. В настоящее время в эту семью 
входят все страны континентальной Европы (поэтому она называется так-
же континентальной). Кроме того, к ней относятся правовые системы го-
сударств Латинской Америки, значительной части Африки и Азии. Во 
многих странах романо-германское право сочетается с местным, традици-
онным правом: в странах Ближнего Востока – с мусульманским, в Японии 
– с традиционными этико-правовыми нормами, в странах Африки – с 
обычным правом. Для Р.-г.п.с. характерна оптимальная обобщенность (аб-
страктность) норм, разделение права на публичное и частное, выделение 
различных отраслей права. Главным источником права признается закон, 
причем законодатель стремится к кодификации всех основных отраслей 
права. Судебный прецедент, в отличие от англо-американского права, име-
ет значение вспомогательного источника или вовсе не признается в каче-
стве такового. Ограниченная роль среди источников романо-германского 
права принадлежит также обычаю.  
РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА – в парламентарных государствах, а также в 
республиках смешанного типа один из основных элементов конституцион-
ного механизма государственной власти. Право Р.п. (объявления досрочных 
парламентских выборов) принадлежит главе государства (хотя используется 
им обычно только по «просьбе» правительства) и является противовесом 
институту парламентской ответственности правительства. Основными слу-
чаями, когда конституциями предусматривается Р.п., являются: а) невоз-
можность сформирования правительства (Болгария, Польша) или избрания 
президента республики (Греция); б) выражение парламентом вотума недо-
верия правительству (Великобритания, Словакия, Эстония), повторное или 
иное многократное выражение вотума недоверия правительству в течение 
определенного периода (РФ, Венгрия), неутверждение программы прави-
тельства (Литва), непринятие в установленный срок предложенного прави-
тельством бюджета (Польша, Эстония). Основные ограничения возможно-
сти Р.п.: не подлежит, как правило, роспуску верхняя палата, парламент не 
может быть распущен в период действия чрезвычайного или военного по-
ложения (РФ, Франция, Италия, Польша), в последние шесть месяцев (или 
иной срок) полномочий президента (РФ, Италия, Литва), первые шесть ме-
сяцев (Литва), первый год (Франция, РФ) полномочий парламента; в ряде 
стран парламент не может распускаться более определенного количества 
раз (например, не чаще одного раза в год в Румынии) и т.п.  
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САМОВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ – производится путем уведом-
ления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться 
регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку 
самовыдвижение кандидатов или внесение избирательного залога. 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
СВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ С 18 ЛЕТ – гарантированная госу-
дарством возможность гражданина РБ с наступлением совершеннолетия 
обладать дееспособностью в полном объеме, т.е. способностью своими 
действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязан-
ности и исполнять их. 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ – основное проявление 
принципа разделения властей, заключающееся в обладании каждого госу-
дарственного органа, относящегося к той или иной ветви власти, собствен-
ной компетенцией и в осуществлении ее без какого-либо вмешательства со 
стороны органов и должностных лиц иных ветвей власти. В ст. 6 Консти-
туции РБ говорится только о трех ветвях власти и соответственно само-
стоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, тем не менее, этот принцип распространяется и на Президента РБ, ко-
торый также имеет свою компетенцию. 
САМОУПРАВЛЕНИЕ – самостоятельность какой-либо организованной 
социальной общности в управлении собственными делами. С. администра-
тивно-территориальных единиц именуется местным самоуправлением.  
САНКЦИИ (от лат., ед.ч. sanction – строжайшее постановление) – меры и 
решения, как правило, имеющие окончательный характер. Имеют четыре 
основных значения: а) меры, применяемые к правонарушителю и влеку-
щие для него определенные неблагоприятные последствия. В зависимости 
от характера мер и применяющих их органов С. делятся на уголовно-
правовые, административно-правовые, дисциплинарно-правовые, имуще-
ственные. Уголовно-правовые С. (лишение свободы, штраф и т.п.) приме-
няются только судом; административно-правовые (административный 
штраф, административный арест) – милицией, полицией и т.п.; дисципли-
нарно-правовые (понижение в должности, увольнение) – должностными 
лицами и администрацией; имущественные С. (например, возмещение по-
терпевшему ущерба или взыскание в его пользу имущества, признание 
сделки недействительной) назначаются судом, арбитражным судом в каче-
стве отдельной меры или в сочетании с другими мерами; б) структурная 
часть общей нормы права, указывающая на возможные меры воздействия 
на нарушителя данной нормы; в) постановление прокурора, разрешающее 
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принудительные меры к лицу, подозреваемому в преступлении (заключе-
ние под стражу, обыск и др.); г) в международном праве – меры воздейст-
вия на государство, нарушившее нормы этого права, свои международные 
обязательства.  
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – конституционно-правовая характери-
стика государства, означающая отделение церкви от государства, разгра-
ничение сфер их деятельности. Светский характер государства не препят-
ствует ему в интересах обеспечения прав религиозных меньшинств ока-
зывать их религиозным общинам материальную помощь из государствен-
ного бюджета. 
СВОБОДА – закрепленная в конституции или ином законодательном акте 
возможность определенного поведения человека (например, свобода слова, 
свобода вероисповедания и т.д.). Категория «С.» близка к понятию «право» 
в субъективном смысле, однако последнее предполагает наличие более или 
менее четкого юридического механизма для реализации и обычно коррес-
пондирующей обязанности государства или другого субъекта совершить 
какое-либо действие (например, предоставить работу в случае права на 
труд). Напротив, юридическая С. не имеет четкого механизма реализации, 
ей корреспондирует обязанность воздерживаться от совершения каких-
либо нарушающих данную С. действий.  
СВОБОДА МЫСЛИ И СЛОВА – гарантированное Республикой Бела-
русь обязательство не ограничивать и защищать право человека придер-
живаться определенных убеждений, мнений как индивидуально, так и со-
обща с другими, публичным или частным образом; менять убеждения и 
мнения, отказываться от них, скрывать или публично выражать убеждения 
и мнения; получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны государственных органов и независимо от го-
сударственных границ. Свобода мысли, хотя и близка, но несколько отли-
чается от свободы слова. Неслучайно в Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод эти две свободы отнесены к разным 
статьям: свобода мысли соединена со свободой совести, а свобода слова – 
со свободой выражения мнения. 
СВОБОДА СОВЕСТИ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – гарантированное Рес-
публикой Беларусь обязательство не вмешиваться в право человека испо-
ведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
СВОБОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – обязанность го-
сударства создавать наиболее благоприятные условия для рыночной эко-
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номики как путем непосредственно-регулирующего государственного воз-
действия, так и через стимулирование свободной экономической деятель-
ности, основанной на принципах самоорганизации, баланса частных и 
публичных интересов, корпоративного взаимодействия и сотрудничества, 
в целях выработки отвечающей интересам и потребностям общества госу-
дарственной политической политики. 
СВОД ЗАКОНОВ – официально издаваемый государством сборник зако-
нодательства, в котором помещаются сведенные в одно издание и распо-
ложенные в определенном порядке (систематическом, хронологическом и 
др.) действующие нормативные акты (например, Свод Юстиниана, С.з. 
Российской империи, действующие в настоящее время С.з. США, ФРГ).  
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от позднелат. saecularis – мирской, светский) – об-
ращение государством церковной собственности (преимущественно земли) 
в светскую. Широко проводилась в Европе во время Реформации 
(XVI – XVII вв.). В России произведена в XVI в. В широком смысле – по-
литика, призванная уменьшить влияние, роль церкви в тех или иных сфе-
рах жизни (например, С. образования).  
СЕКУЛЯРИЗМ (от англ. secular – светский) – принцип светскости (см. 
Светское государство).  
СЕМЬЯ – объединение лиц, связанных взаимными правами и обязанно-
стями, вытекающими из родственных или брачных отношений, а также из 
любой формы принятия детей на воспитание. Материнство, детство, семья 
представляют собой взаимосвязанную систему социальных факторов, в 
решающей степени определяющих состояние общества и перспективу его 
прогрессивного развития, связь, нормальную смену и преемственность по-
колений, подготовленность новых членов общества к полноценной реали-
зации прав и обязанностей человека и гражданина. 
СЕПАРАТИЗМ (фр. separatisme, от лат. separatus – отдельный) – стрем-
ление отделиться, обособиться; движение за отделение части государства и 
создание нового государственного образования или за предоставление час-
ти страны автономии. Отличие С. от национально-освободительного дви-
жения носит субъективный (оценочный) характер.  
СЕЦЕССИЯ (лат. secessio) – выход из состава государства какой-либо его 
части. Ни одна конституция в мире в настоящее время не допускает С., од-
нако на практике она имеет место (выход республик из состава Югосла-
вии, отделение провинции Эритрея от Эфиопии и др.).  
СИММЕТРИЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – состоит из однопорядковых состав-
ных частей, которые имеют одинаковый правовой статус субъектов феде-
рации. Симметричная федерация максимально обеспечивает соблюдение 
принципа равенства субъектов в рамках федерации. 
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СИНОД (греч. synodos – собрание) – собрание духовных лиц для разреше-
ния церковных дел. 
СИСТЕМА «СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ» – существующая в США 
особая модель системы разделения властей. В соответствии с ней законо-
дательная, исполнительная и судебная власти не только разделены органи-
зационно, но формально и полностью независимы друг от друга; каждая из 
властей обладает полномочиями, позволяющими ей контролировать и ог-
раничивать другие власти. Ни одна из них не имеет ни формального, ни 
фактического верховенства, что обеспечивает уже более 200 лет особую 
устойчивость конституционной системы США.  
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ – ее образуют органы законодательной, 
исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и 
иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в 
обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также законода-
тельство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. 
СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – внешняя форма права, представ-
ляет собой единый комплекс всех действующих нормативных правовых 
актов государства, разделяемый на составные элементы в зависимости от 
характера регулируемых отношений, а также от места органов, прини-
мающих нормативные акты, в общей иерархической системе органов госу-
дарства. С.з. необходимо отличать от системы права. Первичным элемен-
том первой является нормативный правовой акт, второй – норма права.  
СИСТЕМА НАУКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА – логически обос-
нованное расположение в определенной последовательности теоретических 
положений, знаний, составляющих его содержание. Основные институты 
муниципального права и институты науки муниципального права, в общем, 
соответствуют друг другу. Однако в целом система науки муниципального 
права по своим подразделениям шире, чем система отрасли права. 
СИСТЕМА ПРАВА – строение национального права, заключающееся в 
разделении единых (по назначению в обществе) внутренне согласованных 
норм на определенные части, называемые отраслями и институтами права. 
Отрасли права делятся на институты. Например, такая отрасль, как граж-
данское право, делится на институты права собственности, обязательст-
венного права, авторского права, права наследования и др.  
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (систематизация пра-
ва) – процесс сведения к единству нормативно-правовых актов путем 
внешней или внутренней обработки их содержания. В зависимости от того, 
как обрабатывается нормативно-правовой материал, различают инкорпо-
рацию, консолидацию и кодификацию.  
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СКАНДИНАВСКОЕ ПРАВО – самостоятельная правовая семья, в кото-
рую входят Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия. Своеобра-
зие С.п. заключается в том, что римское право сыграло менее заметную 
роль в его развитии, чем, например, в становлении континентального пра-
ва. В скандинавских государствах нет и не было кодексов, подобных Фран-
цузскому гражданскому кодексу 1804 г. Судебная практика играет здесь 
более значимую роль, чем в странах континентальной Европы. В то же 
время С.п. нельзя отнести и к англо-американской правовой системе, по-
скольку С.п. почти не имеет таких характерных признаков общего права, 
как правило судебного прецедента.  
СМЕНА ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ – переход от одной формы правления к 
другой – процесс, отражающий происходящие в обществе изменения 
предпочтений. 
СМЕШАННАЯ (ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКАЯ) РЕСПУБЛИКА – респуб-
лика, которая характеризуется сочетанием основных черт президентских и 
парламентских типов республиканской формы правления, а также новых, 
не известных ни одному из указанных выше типов республики черт. 
СМЕШАННЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – в ряде государств 
(РФ, ФРГ, Литва и др.) избирательные системы, основанные на сочетании 
пропорциональной и мажоритарной (см. Пропорциональная избирательная 
система, Мажоритарная избирательная система). В РФ, например, одна по-
ловина состава Государственной Думы (1999 г.) избиралась по пропорцио-
нальной, а другая – по мажоритарной системе. В последнее время С.и.с. 
стали использоваться значительно чаще (прежде всего в странах Цен-
тральной и Восточной Европы).  
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД – один из основополагающих прин-
ципов демократического государства, суть которого состоит в развитии и 
создании соответствующих гарантий (условий, средств) для их реализа-
ции, а также установление механизма их осуществления. 
СОБРАНИЕ – совместное присутствие граждан в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения ка-
ких-либо общественно значимых вопросов. 
СОБСТВЕННОСТЬ – 1) как экономическая категория представляет со-
бой общественно-производственное отношение по поводу присвоения ли-
цами – индивидуумами и коллективами – предметов природы, естествен-
ных и созданных трудом; 2) как юридическая категория означает принад-
лежность имущества определенным лицам – индивидам или коллективам 
на определенных условиях и в определенных формах (право собственности 
в субъективном смысле); 3) гражданско-правовой институт, представляю-
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щий совокупность юридических норм, регулирующих экономические от-
ношения С. методами гражданского права (право собственности в объек-
тивном смысле); 4) само имущество, принадлежащее какому-либо субъек-
ту на праве С.  
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РБ – предусмотренный Конституцией РБ ор-
ган, осуществляющий подготовку решений Президента РБ в области обес-
печения безопасности РБ. Совет Безопасности рассматривает вопросы 
внутренней и внешней политики РБ в области обеспечения безопасности, 
стратегические проблемы государственной, экономической, обществен-
ной, оборонной, информационной, экологической и иных видов безопас-
ности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечение ста-
бильности и правопорядка. В состав Совета Безопасности РБ входят: пред-
седатель, секретарь, постоянные члены и члены Совета Безопасности. 
Председателем Совета Безопасности является по должности Президент РБ. 
Деятельность Совета Безопасности обеспечивает соответствующий аппа-
рат, который является структурным подразделением Администрации Пре-
зидента РБ. 
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – особая разновидность республиканской 
формы правления (см. Республика). Формально характеризуется следую-
щими признаками: единую систему органов власти составляют советы, дей-
ствующие на непрофессиональной основе; отсутствует различие между ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления (как и 
само понятие «местное самоуправление»); не признается принцип разделе-
ния властей: советы осуществляют как представительную (законодатель-
ную), так и исполнительную власть (непосредственно или через свои ис-
полнительно-распорядительные органы – исполнительные комитеты, сове-
ты министров); все государственные органы подконтрольны и подотчетны 
соответствующим советам; как правило, отсутствуют единоличный глава 
государства и органы конституционного надзора; депутаты советов ответст-
венны перед своими избирателями, связаны их наказами и могут быть ото-
званы в случае «потери доверия избирателей». С.р. впервые возникла в Рос-
сии в 1917 г. и была впоследствии утверждена еще в ряде «социалистиче-
ских» государств. В конце 1980-х – начале 1990-х годов во всех восточноев-
ропейских и некоторых азиатских странах наблюдался отказ от С.р. в поль-
зу других форм республиканской власти. В РБ также произошел постепен-
ный демонтаж С.р. в ходе конституционной реформы 1990 – 1994 гг.  
СООБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВ – является переходной формой к госу-
дарственной организации общества. Оно в большинстве случаев усиливает 
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интеграционные связи государств, входящих в сообщество, и эволюциони-
рует в сторону конфедеративного объединения (например, Европейские 
сообщества). 
СОСЛОВИЕ – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае 
или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для 
сословной организации государства, обычно включающей несколько со-
словий, характерна иерархия, выраженная в неравенстве их положений и 
привилегий. В России со второй половины XVIII в. утвердилось сословное 
деление на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ – демократический принцип судопроизводства, 
согласно которому разбирательство дела происходит в форме спора сторон 
в судебном заседании. Участники процесса наделены в нем равными пра-
вами; суд обязан принимать все предусмотренные законом меры для все-
стороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, ус-
тановления истины с тем, чтобы вынести законное и обоснованное реше-
ние (приговор).  
СОЦИАЛИЗМ – обозначение учений, в которых в качестве целей и идеа-
ла выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, 
свободы и равенства, а также общественного строя, воплощающего эти 
принципы. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВО – самостоятельная правовая система 
России (СССР) после Октябрьской революции 1917 г.; после второй миро-
вой войны была воспринята другими странами, избравшими социалисти-
ческий путь развития. Хотя С.п. несет на себе многие черты континенталь-
ной системы права (см. Романо-германское право), включая сходные про-
цессуальные начала и правовую методологию, оно отличается от других 
правовых систем господством государственной собственности на средства 
производства, особой системой политического устройства с доминирова-
нием коммунистической партии, отрицанием разницы между публичным 
правом и частным правом, а также концепцией права как силы, способст-
вующей построению коммунистического общества.  
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – характеристика (принцип), относя-
щаяся к конституционно-правовому статусу государства, предполагающая 
конституционное гарантирование экономических и социальных прав и сво-
бод человека и гражданина и соответствующие обязанности государства. 
Означает, что государство служит обществу и стремится исключить или 
свести к минимуму неоправданные социальные различия. Впервые соци-
альный характер государства был провозглашен в Основном законе ФРГ 
1949 г. Конституция РБ провозглашает социальное государство в ст. 1, по-
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литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. Из этого общего положения вы-
текают следующие конституционные обязанности белорусского государст-
ва: а) охранять труд и здоровье людей; б) устанавливать минимальный га-
рантированный размер оплаты труда; в) обеспечивать государственную 
поддержку семье, материнству, отцовству и детству, инвалидам и пожилым 
гражданам; г) развивать систему социальных служб; д) устанавливать госу-
дарственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – самоор-
ганизация граждан в различные потребительские товарищества и коопера-
тивы на основе общности интересов для реализации общих целей в облас-
ти жилищно-коммунальных, культурно-бытовых и иных социальных во-
просов. 
СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – возникающие между людьми, объеди-
ненными в социум, властные взаимоотношения, направленные на коррек-
тировку поведения управляемых субъектов (в совокупности представляю-
щих собой объект управления) управляющими субъектами (выступающи-
ми в виде органов управления). 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ – разовые или регулярные денежные выпла-
ты, предоставляемые в качестве компенсации временно утраченного зара-
ботка либо дополнения трудовых и иных законных доходов граждан в це-
лях социальной поддержки при повышенных расходах или стимулирова-
ния общественно одобряемой деятельности. В отличие от пенсий пособия 
не предназначены быть постоянным источником средств к существованию. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – совокупность конституционных 
прав человека (или только граждан конкретного государства), дающих ему 
возможность претендовать на получение от государства (при определен-
ных условиях) материальных благ. Обычно к С.п.ч. относятся право на со-
циальное обеспечение, право на образование, право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, право на жилище, особые права детей и права ин-
валидов. С.п.ч. закрепляются на конституционном уровне далеко не во 
всех странах мира. В наиболее полном объеме они провозглашаются в 
конституциях «социалистических» и «постсоциалистических» государств. 
В некоторых развитых, а также развивающихся странах С.п.ч. стали про-
возглашаться после второй мировой войны, однако обычно без предостав-
ления им судебной защиты. Закреплены в ст. 45 – 49 Конституции РБ. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ – совокупность правовых норм-принципов, устанавли-
вающих и регулирующих общественные отношения, возникающие в про-
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цессе осуществления социальной политики местного самоуправления, на-
правленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРАВОВОЙ СТАТУС – совокупность 
прав и обязанностей определенной категории субъектов (пенсионеры, во-
еннослужащие, лица с высшим юридическим образованием и др.). 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ – совокупность уста-
новленных законодательством способов и средств, направленных на пре-
дупреждение, устранение и пресечение правонарушений, на охрану и 
обеспечение прав и свобод личности, других субъектов права. 
СПИКЕР (англ. speaker, букв. – оратор) – председатель нижней палаты 
парламента в англоязычных странах. Формально избирается палатой, фак-
тически – партиями большинства. В Великобритании С. палаты общин 
считается находящимся вне партий. Руководит заседаниями палаты, кроме 
случаев, когда палата преобразует себя в комитет палаты. Через С. палата 
осуществляет связь с главой государства.  
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – принцип, который означает соответствие между 
ролью лица в обществе и его социально-правовым положением; это сораз-
мерность между деянием и воздаянием, между заслуженным поведение и 
поощрением, между преступлением и наказанием и т.п. 
СТАДИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – этапы, которые проходит 
избирательный процесс (от назначения выборов до объявления итогов го-
лосования). 
СТАТУС ДЕПУТАТА – правовое положение депутатов представитель-
ных органов государственной власти; определяется совокупностью норм, 
которые регулируют общественные отношения, связанные с политико-
правовой природой депутатского мандата, его возникновением, прекраще-
нием и сроком действия, полномочиями депутатов, гарантиями их дея-
тельности, а также подотчетностью, подконтрольностью и ответственно-
стью депутатов. Правовые нормы, закрепляющие С.д., содержатся в кон-
ституциях, специальных законах и регламентах палат.  
СТАТУС правовой (лат. status) – установленное нормами права положе-
ние его субъектов, совокупность их прав и обязанностей.  
СТАТУТ (англ. statut, от позднелат. statutum, от лат. statuo – постановляю, 
решаю) – 1) название некоторых законодательных актов парламента Вели-
кобритании, конгресса США и ряда других стран англосаксонской системы 
права. Нормы, содержащиеся в С., образуют статутное право; 2) устав ка-
кой-либо организации (С. средневековых цехов) или территориального об-
разования, обычно автономного (например, в Италии свой С. имеет каждая 
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область); 3) положение о чем-либо, например, С. ордена, определяющий по-
рядок награждения им. В этом значении термин «С.» употребляется в зако-
нодательстве РФ; 4) в международном праве чаще всего положение о дея-
тельности какого-либо органа. С. международного органа определяет его 
цели, структуру и функции (например, Статут Международного Суда ООН).  
СТАТУТНОЕ ПРАВО – в странах англо-американской правовой системы 
нормы, содержащиеся в статутах; функционируют наряду с общим правом. 
С.п. – главная часть права, создаваемая законодательными органами, в 
противоположность обычному и прецедентному праву и актам, принимае-
мым административными органами.  
СТОЛИЦА – главный город государства, место расположения важнейших 
государственных органов. Во всех конституциях указывается, какой именно 
конкретный город является столицей. Также может указываться, каким ак-
том устанавливается ее статус. Наиболее детально урегулирован статус сто-
лицы в конституциях латиноамериканских государств, где они расположе-
ны в специальных территориальных единицах – федеральных округах. 
СУБСИДИАРНАЯ НОРМА – формулирует правило, которое действует в 
том случае, когда не было применено правило, содержащее в генеральной 
норме. 
СУБЪЕКТ ПРАВА – в национальном праве лицо (физическое и юридиче-
ское), государство, государственное или муниципальное образование, об-
ладающие по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно 
или через представителя права и.юридические обязанности (т.е. право-
субъектностью). С.п. – необходимый элемент правоотношений во всех от-
раслях права, хотя в каждой из них положения его субъектов имеют опре-
деленную специфику Так, в гражданских правоотношениях граждане, ино-
странные граждане и лица без гражданства выступают как физические ли-
ца, коммерческие и некоммерческие организации – как юридические лица, 
третий вид субъектов гражданских правоотношений составляют государ-
ство и административно-территориальные образования; в административ-
ных правоотношениях С.п. выступают в основном государственные орга-
ны, должностные лица, граждане и лишь в некоторых случаях – организа-
ции (юридические лица). Признавая какое-либо лицо или образование С.п., 
закон определяет его правовой статус (положение по отношению к госу-
дарству, его органам, другим лицам).  
СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ – государственное образование в составе феде-
рации. Каждое федеративное государство состоит из С.ф., которые назы-
ваются по-разному: штаты (США, Индия), провинции (Аргентина, Паки-
стан), земли (Австрия, Германия), кантоны (Швейцария) и др.  
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СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – обеспеченная законом мера возможного по-
ведения гражданина или организации, направленная на достижение цели, 
связанной с удовлетворением их интересов. Предпосылкой С.п. является 
правоспособность, т.е. общая (абстрактная) способность иметь права. С.п. 
– необходимый элемент конкретного правоотношения и, следовательно, 
возникает на основании факта юридического. С.п. включает как возмож-
ность самостоятельно совершать определенные действия (поведение), так 
и возможность требовать определенного поведения (действий или воздер-
жания от них) от другого лица (других лиц), поскольку такое поведение 
обусловливает осуществление С.п. С.п. защищается законом путем предъ-
явления в суде или ином уполномоченном органе притязания к нарушите-
лю С.п.  
СУВЕРЕНИТЕТ (фр. souverainete – верховная власть) – верховенство и 
независимость власти. В науке конституционного права различаются не-
сколько видов С.: 1) С. государственный – верховенство власти внутри 
страны и ее независимость во внешней сфере, т.е. полнота законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти государства на его территории, 
исключающая подчинение властям иностранных государств, в т.ч. в сфере 
международного общения, кроме случаев явно выраженного и доброволь-
ного согласия со стороны государства на ограничение своего С.; 2) С. на-
циональный – полновластие нации, ее политическая свобода, обладание 
реальной возможностью определять характер своей национальной жизни, 
включая, прежде всего, способность политически самоопределяться вплоть 
до образования собственного государства; 3) С. народный – полновластие 
народа, т.е. обладание социально-экономическими и политическими сред-
ствами для реального участия в управлении делами общества и государст-
ва. Народный С. является одним из принципов конституционного строя во 
всех демократических государствах.  
СУВЕРЕНИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – по смыслу Конституции 
РБ – верховенство, независимость и самостоятельность государственной 
власти, полнота законодательной, исполнительной и судебной власти го-
сударства на своей территории и независимость в международном обще-
нии; необходимый качественный признак РБ как государства, характери-
зующий ее конституционно-правовой статус. 
СУВЕРЕННЫЕ ПРАВА – права, которыми обладают суверенные (неза-
висимые) государства (например, право самостоятельно определять свое 
внутреннее политическое и социально-экономическое устройство, право 
заключать международные соглашения, предоставлять территориальное 
убежище и т.д.).  
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СУД – орган государства, осуществляющий правосудие в форме рассмот-
рения и разрешения уголовных, гражданских, административных и неко-
торых иных категорий дел в установленном законом данного государства 
процессуальном порядке. С. делятся на обычные и чрезвычайные; создание 
последних прямо запрещается почти всеми современными конституциями. 
Обычные С. подразделяются на С. общей компетенции и специализиро-
ванные.  
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – в соответствии с теорией разделения властей са-
мостоятельная и независимая сфера публичной власти (наряду с законода-
тельной и исполнительной). Представляет собой совокупность полномочий 
по осуществлению правосудия, т.е. полномочий по рассмотрению и разре-
шению уголовных, гражданских, административных и конституционных 
дел (споров) в порядке, установленном процессуальным законом, а иногда 
также полномочий по обязательному толкованию норм права (например, 
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд США), нормотворческих (соз-
дание прецедентов судебных судами в англо-саксонских странах), кон-
трольных полномочий (например, проверка законности ареста или задержа-
ния) и некоторых других (установление фактов, регистрация корпораций в 
некоторых странах и т.п.), а также систему государственных органов, осу-
ществляющих эти полномочия. Полномочия С.в. подразделяются на основ-
ные (исключительные) – по осуществлению правосудия и вспомогательные.  
СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ – суд (или его структурное подразделение), 
выполняющий (или выполняющее) конкретную судебную функцию, свя-
занную с разрешением судебных дел (принятия решения по существу дела, 
проверка законности и обоснованности решения, вступившего или не 
вступившего в законную силу). 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА – в странах романо-германской правовой сис-
темы понятие, означающее совокупность решений судов (прежде всего 
высших) по тем или иным вопросам. С.п., обобщенная в специальных 
сборниках, играет фактически роль вспомогательного источника права, 
восполняя пробелы, существующие в законодательстве.  
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА – сложная организованная, имеющая несколько 
определенным образом взаимосвязанных звеньев (инстанций) система ор-
ганов, осуществляющих правосудие. Она может включать государствен-
ные органы, осуществляющие судебные функции, и иные судебные органы 
(общественные суды, религиозные суды, суды, действующие на основе 
обычного права, и т.д.). 
СУДЕБНОЕ ПРАВО – 1) право, создаваемое прецедентами судебными 
(прецедентное право), судебной практикой, решениями конституционных 
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судов и другими судебными актами; 2) совокупность норм, регулирующих 
судоустройство и судопроизводство. В этом смысле С.п. носит характер 
межотраслевого комплекса норм. В Беларуси принят особый кодекс о су-
доустройстве и статусе судей.  
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ – решение суда (обычно это высшая судеб-
ная инстанция в стране) по конкретному делу, которое затем становится 
образцом, обязательным правилом для решения аналогичных дел в буду-
щем. 
СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО – тот же судейский корпус, но обладаю-
щий определенными организационными началами. 
СУДЬЯ – должностное лицо государства, являющееся носителем судеб-
ной власти. Согласно законодательству РБ С. являются лица, в конститу-
ционном порядке наделенные полномочиями осуществлять правосудие; 
исполняют свои обязанности на профессиональной основе. Все судьи в РБ 
обладают единым статусом и различаются только полномочиями и компе-
тенцией.  
СУННА – зафиксированные в виде преданий (хадисов) поступки и выска-
зывания пророка Мухаммеда, считающиеся образцом, которому обязан 
следовать мусульманин. Вместе с положениями Корана составляет содер-
жание мусульманского религиозного закона – шариата. В С. содержится 
значительная часть норм, положенных в основу выводов различных школ 
фикха. Шариатские суды, кади и муфтии при вынесении решений и фетв 
по вопросам шариата и фикха вслед за Кораном ориентируются на С.  
СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА – в науке конституционного 
права термин, используемый для обозначения особой разновидности рес-
публиканской формы правления, характеризующейся юридическим и фак-
тическим сосредоточением всех рычагов государственной власти в руках 
президента, который в этом случае обычно является главой не только го-
сударства, но и правительства, а также лидером правящей партии. Нередко 
конституции закрепляют за таким президентом неограниченное право рос-
пуска парламента, право введения (по своему усмотрению) чрезвычайного 
и военного положения, право издавать декреты с силой закона, единолично 
назначать и смещать глав местных администраций, судей и т.д. Практиче-
ски отсутствуют конституционные механизмы смещения президента со 
своего поста. Нет характерной для «классической» президентской респуб-
лики системы «сдержек и противовесов» в лице «сильного» парламента и 
независимого суда.  
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – общепринятый демократический принцип 
избирательного права, применяемый в РБ при выборах органов государст-
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венной власти, органов местного самоуправления, соответствующих 
должностных лиц, а также на референдумах, заключающийся в таком спо-
собе выражения волеизъявления, при котором невозможно установить, как 
проголосовал тот или иной избиратель, т.е. в исключении возможности ка-
кого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 
ТАЛМУД – кодекс религиозных, бытовых и правовых предписаний иу-
действа, составленный в III в. до н.э. – V в. н.э. Один из главных источни-
ков еврейского религиозного права.  
ТВОРЧЕСТВО – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и культурно-истори-
ческой уникальностью. 
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО (от гр. tueos – бог, kratos – 
власть) – особая форма организации государственной власти, при которой 
она полностью или большей частью принадлежит церковной иерархии. В 
настоящее время примером Т.г. является государство-город Ватикан, пред-
ставляющий собой абсолютную теократическую монархию. Законодатель-
ная, исполнительная и судебная власть в Ватикане принадлежат Папе рим-
скому, пожизненно избираемому коллегией кардиналов.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ – предоставление всем частям го-
сударства (Италия, Испания) или только некоторым (Франция, Ирак) права 
на самоуправление в различных формах. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – процесс укрупнения госу-
дарственных и надгосударственных образований. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – территория в признанных границах 
государства, а также географическая область существования этнической 
общности, образовавшей государство. 
ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА – пространство суши, воды и воздуха, в 
пределах которого действует власть определенного государства и которое 
эта власть защищает как жизненное пространство граждан и подданных. 
ТИТУЛЬНАЯ НАЦИЯ – этнос, создающий свое независимое государст-
во, дающий государству название, официальный язык и т.д. 
ТОЛКОВАНИЕ АУТЕНТИЧЕСКОЕ – разновидность толкования нор-
мативного, представляет собой разъяснение норм права, даваемое государ-
ственным органом, издавшим их. А.т. характеризуется прямым разъясне-
нием смысла правовых норм и носит обязательный характер для тех, кто 
их применяет.  
ТОЛКОВАНИЕ БУКВАЛЬНОЕ (адекватное) – толкование норм права, 
которое имеет место в тех случаях, когда смысл и словесное содержание 
нормы права совпадают (в отличие от толкования ограничительного или 
толкования расширительного).  
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ТОЛКОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ – толкование норм права, заклю-
чающееся в анализе структурной связи слов для выяснения ее смысла и 
содержания. Т.г. предполагает, что в слова вкладывается тот смысл, кото-
рый имеет место в обыденном или специальном словоупотреблении. Т.г. 
имеет место и тогда, когда необходимо установить смысл того или иного 
словесного выражения нормы права путем его сопоставления с содержани-
ем другой части этой нормы.  
ТОЛКОВАНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ – разновидность неофициального 
толкования норм права, представляет собой разъяснение, даваемое автори-
тетными учеными-юристами.  
ТОЛКОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ – толкование норм права, которое 
применяется, когда возникает необходимость раскрыть содержание тол-
куемой нормы, сопоставив ее с ранее действующей или изучив подготови-
тельные материалы, связанные с ее разработкой. Так, смысл и содержание 
тех или иных конституционных норм устанавливается путем анализа мате-
риалов, отражающих процесс разработки и принятия конституции госу-
дарства.  
ТОЛКОВАНИЕ КАЗУАЛЬНОЕ – вид официального толкования норм 
права; дается теми органами власти, которые применяют нормы права к 
конкретным случаям. Например, приговор, где обосновывается мера нака-
зания осужденного, указываются отягчающие и смягчающие вину обстоя-
тельства и т.п.  
ТОЛКОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНОЕ – разновидность толкования нормативно-
го (наряду с аутентическим); носит подзаконный характер и осуществляет-
ся теми субъектами, которым это поручено или разрешено. Так, Верхов-
ный Суд, не являясь правотворческим органом, имеет право толковать 
нормативные акты, в т.ч. принимаемые высшими законодательными орга-
нами (издание руководящих разъяснений Пленумом Верховного Суда РБ).  
ТОЛКОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЕ – разъяснение и уяснение смысла и со-
держания норм права с помощью законов мышления. Складывается из раз-
личных приемов: логическая дедукция ряда правовых следствий из пред-
писаний нормы права, толкование «от противного», заключение от мень-
шего к большему и наоборот.  
ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА – деятельность государственных органов, 
различных организаций и отдельных граждан, направленная на уяснение и 
разъяснение смысла и содержания общеобязательной воли законодателя, 
выраженной в нормах права. Цель Т.н.п. – правильно применять содержа-
щиеся в них предписания к конкретным случаям жизни. Это такая стадия 
применения права, на которой уже известны факты, требующие юридиче-
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ской квалификации. Виды толкования можно классифицировать по различ-
ным основаниям. По юридической силе Т.н.п. подразделяется на официаль-
ное и неофициальное. Разновидностями официального толкования являются 
нормативное и казуальное Т.н.п., неофициального – доктринальное и теку-
щее. По объему Т.н.п. можно классифицировать на буквальное, ограничи-
тельное и распространительное. В зависимости от приемов толкования раз-
личают толкование грамматическое, логическое, систематическое и истори-
ческое.  
ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНОЕ – вид официального толкования норм 
права (наряду с казуальным). Предназначается для общего руководства в 
процессе применения права, относится к неограниченному числу случаев и 
распространяется на обширный круг субъектов. Т.н. подразделяется на 
толкование аутентическое и толкование легальное.  
ТОЛКОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ – толкование норм права в слу-
чаях, когда словесное содержание нормы шире ее подлинного смысла.  
ТОЛКОВАНИЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ – толкование норм права, 
которое дается, когда словесное содержание нормы права уже ее истинно-
го смысла. Примером может служить ст. 110 Конституции РБ, согласно 
которой «судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняют-
ся только закону». По буквальному содержанию этой статьи они не подчи-
няются иным нормативно-правовым актам. Но ее надо толковать шире: су-
дьи подчиняются всей системе нормативно-правовых актов, действующих 
в государстве.  
ТОЛКОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ – раскрытие смысла нормы 
права путем выявления ее места в системе соответствующего нормативно-
правового акта. Система нормативно-правовых актов определяется зако-
нодателем в строгом соответствии с определенным основанием ее созда-
ния, а значит, по расположению нормы права можно (в определенных слу-
чаях) раскрыть ее подлинное содержание.  
ТОЛКОВАНИЕ ТЕКУЩЕЕ – разновидность неофициального толкования 
норм права; представляет собой разъяснение, даваемое в повседневной 
практике любым правоприменительным органом (судом, органом государ-
ственного управления и т.д.). Имеет значение лишь для конкретного случая.  
ТОТАЛИТАРИЗМ (от ср.-век. лат. totalis – весь, целый, полный) – один 
из видов политического режима, характеризующийся полным (тотальным) 
контролем государства над всеми сферами жизни общества, фактической 
ликвидацией конституции, прав и свобод. На место идеологического раз-
нообразия ставится диктат одной идеологии, любое инакомыслие или оп-
позиционное выступление подавляется в зародыше террористическими 
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методами. Вся государственная власть сосредоточена в руках одного лица 
(«вождя»), опирающегося на единственную в стране партию с военной 
дисциплиной. Сохраняющиеся демократические институты (парламент, 
выборы, референдум и др.) лишены всякого реального содержания и игра-
ют роль декорации, используемой для пропагандистских целей. 
ТРАДИЦИИ (от лат. tradition – передача; предание) – элементы социаль-
ного и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 
сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах 
в течение длительного времени; охватывает объекты социального наследия 
(материальные и духовные ценности); процесс социального наследования; 
его способы. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ – один из способов превращения, преобразования 
норм международного права в нормы внутригосударственного. Т. может 
осуществляться специальным законом либо законодательным провозгла-
шением действия международного договора на территории данного госу-
дарства и обязанности всех лиц его соблюдать. Согласно законодательству 
РБ нормы международных договоров являются частью белорусской право-
вой системы и имеют преимущественную силу перед нормами внутриго-
сударственного характера.  
УЗУРПАЦИЯ (от лат. usurpatio – овладение) – употребляемое в литературе 
название насильственного захвата или удержания власти. Во всех демокра-
тических странах У. является тяжким государственным преступлением. 
УК РБ (ст. 357) устанавливает уголовную ответственность за действия, на-
правленные на насильственный захват власти или насильственное удержа-
ние власти, а также насильственное изменение конституционного строя РБ.  
УКАЗ – в РБ и ряде других государств собственное название наиболее 
важных актов, издаваемых главой государства (президентом). У., как пра-
вило, производится назначение и освобождение от должности высших 
должностных лиц, вводится режим чрезвычайного положения или военно-
го положения, производится награждение орденами и медалями, присвое-
ние высших воинских и почетных званий, оформляются решения обще-
нормативного характера. По общему правилу У. не должны противоречить 
конституции и законам данного государства. В западных государствах ак-
ты, аналогичные У., чаще всего именуются декретами (в США – исполни-
тельными директивами).  
УКАЗНОЕ ПРАВО – 1) право главы государства издавать указы; 2) сово-
купность действующих указов, изданных главой государства.  
УНИТАРИЗМ (фр. unitarism от лат. unitas – единство) – одна из двух 
форм территориальной организации государства. Государство считается 
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унитарным (слитным, простым), если большинство его частей не имеют 
статуса государственного образования. В составе унитарного государства 
могут находиться и отдельные автономные образования, в т.ч. имеющие 
многие атрибуты собственной государственности (например, наличие в со-
ставе унитарной Украины Республики Крым). Как правило, в нем есть 
только одна конституция, одно гражданство, одна система высших органов 
власти. Существуют две разновидности унитарных государств: децентра-
лизованные и централизованные. К числу первых относятся такие государ-
ства, в которых региональные органы формируются независимо от цен-
тральных (Великобритания, Новая Зеландия, Япония, Испания, Италия). 
Ко второму типу относятся государства, в которых региональные органы 
возглавляются должностными лицами, назначаемыми из центра (Нидер-
ланды, Казахстан, Узбекистан).  
УНИЯ (лат. unio – союз) – разновидность сложного государства. Личной У. 
называется объединение двух или нескольких государств под властью еди-
ного главы. Реальная У. возглавляется не только одним лицом, но и имеет 
общие органы власти и управления. Субъектом международного права яв-
ляется не У, а отдельные государственные образования, входящие в ее со-
став. Исторические примеры личной У: польско-литовская (1386 – 1669 гг.), 
англо-ганноверская (1714 – 1838 гг.), нидерландско-люксембургская 
(1815 – 1890 гг.); реальной У: шведско-норвежская (1814 – 1905 гг.), австро-
венгерская (1867 – 1918 гг.), датско-исландская (1918 – 1944 гг.).  
УПОРЯДОЧЕННАЯ МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – система, для 
которой свойственны наличие ограниченного числа (обычно не более че-
тырех – пяти) влиятельных политических партий, которые способны дос-
тичь соглашения между собой и сформировать устойчивое правительство 
(Бельгия, Нидерланды). 
УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ И СВО-
БОДНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА, – совокупность мер, которые Рес-
публика Беларусь как социальное государство в лице ее органов государ-
ственной власти обязана осуществлять с целью гарантировать уровень ма-
териального обеспечения каждого гражданина, соответствующий стандар-
там развитого общества, возможности обладать и пользоваться основными 
жизненно важными благами современной цивилизации, включая жилище, 
медицинское обслуживание, личную безопасность, социальное обеспече-
ние в случае полной или частичной утраты трудоспособности, доступ к 
культурным ценностям, а также возможности совершенствовать свои ду-
ховные, интеллектуальные и физические способности. 
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УСТАВ – установленный государством (государствами), собственником 
имущества либо общественной организацией свод правил, регулирующих: 
а) правовой статус государственного либо муниципального образования; б) 
правовой статус международной организации (например, Устав ООН, Ус-
тав СНГ, Устав Союза России и Беларуси) – в этом случае У. является фор-
мой или составной частью международного договора; в) правовой статус 
конкретных юридических лиц (унитарных предприятий, хозяйственных 
обществ и товариществ, общественных и религиозных организаций, проф-
союзов и т.д.) – в этом случае У. выступает как учредительный документ; 
г) организация определенной сферы деятельности Вооруженных Сил (во-
инские уставы) и других военизированных формирований. Названия У. в 
отечественной законодательной практике также носят некоторые кодифи-
цированные акты, утвержденные правительством (обобщенно именуемые 
транспортными У.).  
УСТНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА – демократический принцип, со-
гласно которому исследование, обсуждение всех вопросов, подлежащих 
рассмотрению судом, оглашение всех постановлений суда по уголовным и 
гражданским делам производится устно, непосредственно в судебном за-
седании.  
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – согласно конституционной доктрине ря-
да стран (Франция, Колумбия и др.), независимая и самостоятельная пуб-
личная власть, занимающая место в разделении властей наравне с законо-
дательной, исполнительной и судебной. Содержанием У.в. являются пол-
номочия по принятию или существенному изменению конституции госу-
дарства. У.в. может осуществляться либо самими законодательными орга-
нами, либо специальными – учредительными собраниями, либо непосред-
ственно избирательным корпусом (через референдум), либо совместно 
двумя из вышеперечисленных субъектов. В некоторых исключительных 
случаях осуществление У.в. берут главы государств или правительств, что 
может выражаться, например, в октроировании конституций.  
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ – название первой сессии вновь избранно-
го парламента, на которой образуются рабочие органы данного парламента 
(комиссии, комитеты), избираются его руководители – председатели, спи-
керы и т.п.  
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – в конституционном праве высший 
государственный орган, избранный с целью выработки и (или) принятия 
конституции. Наряду с этой «учредительной властью» У.с. в период своей 
деятельности обычно осуществляет также функции законодательного ор-
гана. Институт У.с. появился в период буржуазных революций. В послед-
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ние годы в У.с. были разработаны и приняты конституции Болгарии, Ру-
мынии, Камбоджи, Бразилии, Колумбии и ряда других стран. Для обозна-
чения У.с. в отечественной юридической литературе иногда также исполь-
зуются термины «конституционная ассамблея» (от англ. constituent 
assembly) и «конституанта» (от фр. (assemblee) constituant).  
УЩЕРБ – синоним вреда. Различают У, причиненный имуществу (имуще-
ственный У), и личности (повреждение здоровья, моральный вред). Де-
нежное выражение У. называется убытком.  
ФАКТЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ – предусмотренные в законе обстоятельства, 
при которых возникают (изменяются, прекращаются) конкретные право-
отношения. Делятся на две группы: события и действия. Среди Ф.ю. выде-
ляются также правовые состояния (нахождение на воинской службе, в бра-
ке, родстве, розыске, должности и т.д.). По характеру последствий разли-
чают правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие Ф.ю.  
ФАШИЗМ (ит. fascismo, от fascio – пучок, связка, объединение) – соци-
ально-политические движения, идеологии и государственные режимы пра-
вототалитарного типа. В точном смысле Ф. – феномен политической жиз-
ни Италии 20 – 40-х годов XX в. С 30-х годов понятие «Ф.» стало распро-
страняться и на другие режимы: национал-социалистский в Германии, во-
енно-фалангистский в Испании, военно-полицейский в Португалии. В лю-
бых своих разновидностях Ф. противопоставляет институтам и ценностям 
демократии так называемый «новый порядок» и предельно жесткие сред-
ства его утверждения. Ф. опирается на массовую тоталитарную политиче-
скую партию (приходя к власти, она становится монопольной), огосудар-
ствленные профсоюзы и непререкаемый авторитет «вождя», «дуче», «кау-
дильо», а также на массовый идеологический и физический террор.  
ФЕДЕРАЛИЗМ (фр. federalisme) – 1) одна из двух форм территориальной 
организации государства, предполагающая его сложный, союзный харак-
тер (см. Федерация); 2) с 1992 г. – одна из основ конституционного строя 
РФ, основополагающий принцип государственно-территориального уст-
ройства РФ, за счет которого обеспечиваются единство страны, децентра-
лизация власти на основе разграничения предметов ведения и полномочий 
между РФ и ее субъектами, а также равноправие и самоопределение наро-
дов в составе Федерации; 3) политическое движение за федеративное уст-
ройство.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – в ряде государств с федеративным 
устройством (США, Бразилия, Венесуэла, Австралия, Канада) особые ад-
министративно-территориальные единицы, входящие в состав федерации 
без права законодательной автономии и представительства в федеральных 
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органах. Обычно к Ф.т. относятся редконаселенные и неосвоенные части 
страны, небольшие острова и т.п., где невозможно или нецелесообразно 
создание полноправных субъектов федерации.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР – название главы федерального правитель-
ства в ФРГ и Австрии.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – в ряде государств с федеративным устройст-
вом (США, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Аргентина, Австралия) особая 
административно-территориальная единица, на территории которой разме-
щается столица федерации. В Аргентине Ф.о. называется федеральным сто-
личным округом, в США – федеральным округом Колумбия, в Австралии – 
столичной территорией и т.д. Ф.о. может либо входить в федерацию нарав-
не с другими субъектами (Бразилия), либо быть лишь составной частью, но 
не субъектом федерации и управляться непосредственно федеральным пра-
вительством (США, Мексика, Венесуэла). Впервые Ф.о. образован в 1790 г. 
в США на землях, уступленных двумя штатами – Мэрилендом и Вирджини-
ей – для строительства новой столицы Союза – г. Вашингтон.  
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО – конкретный способ организации 
федеративного государства (см. Федерация), определяющийся характером 
взаимоотношений субъектов федерации с федеральными органами власти, 
а также между собой.  
ФЕДЕРАЦИЯ (фр. federation, от позднелат. foederatio – объединение, со-
юз) – форма государственного устройства. Представляет сложное (союз-
ное) государство, состоящее из образований, обладающих юридически оп-
ределенной политической самостоятельностью. Составляющие Ф. госу-
дарственные образования (штаты, земли, провинции) являются ее субъек-
тами и имеют свое собственное административно-территориальное деле-
ние. В отличие от унитарного государства Ф. имеет две системы высших 
органов власти – федеральные и соответствующие органы членов Ф. Фе-
деральные органы осуществляют свои полномочия и функции на всей тер-
ритории страны. Государственные образования, составляющие Ф., не яв-
ляются государствами в собственном смысле слова. Они не обладают су-
веренитетом, правом одностороннего выхода из союза, юридически лише-
ны права участия в международных отношениях. В случае нарушения со-
юзной конституции или законодательства центральная власть имеет право 
на принудительные меры по отношению к субъекту Ф. (см. Федеральная 
интервенция). Одним из обязательных элементов Ф. является двухпалатная 
структура федерального парламента. В зависимости от роли национально-
го (лингвистического) фактора в определении структуры Ф. различаются 
Ф. на территориальной (США, Австралия, Австрия, ФРГ, Аргентина, Ве-
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несуэла, Бразилия, Мексика), национальной (Индия, Бельгия, Нигерия, Па-
кистан) и смешанной национально-территориальной основе (РФ, Швейца-
рия, Канада).  
ФЕДЕРИРОВАНИЕ (федерализация) – конституционная реформа, на-
правленная на переход от унитарного государственного устройства к фе-
деративному. В последние годы Ф. имело место в Бельгии и фактически в 
Российской Федерации.  
ФЕМИДА – в гр. мифологии богиня правосудия. Изображалась с повязкой 
на глазах (символ беспристрастия), рогом изобилия и весами в руках («ве-
сы Ф.» – правосудие, «жрец Ф.» – служитель закона).  
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – гражданин (иностранный гражданин, лицо без 
гражданства) как субъект права, в отличие от юридического лица, являю-
щегося коллективным образованием.  
ФОРМА ГОСУДАРСТВА – способ организации высших органов госу-
дарства, территориальное устройство власти и методы ее осуществления. 
Ф.г. складывается из трех элементов: формы правления, формы государст-
венного устройства и политического режима.  
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА – способ территори-
альной организации государства или государств, образующих союз. Разли-
чаются две Ф.г.у.: федерация и унитарное государство (см. Унитаризм). 
Применительно к странам с многонациональным составом населения ино-
гда используется понятие «форма национально-государственного устрой-
ства».  
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – организация власти, характеризуемая ее фор-
мальным источником; структура и правовое положение высших органов 
(глава государства, парламент, правительство), а также установленный по-
рядок взаимоотношений между ними. Главным, определяющим признаком 
Ф.п. является правовой статус главы государства (выборный и сменяемый 
в республике, наследственный – в монархическом государстве). Для со-
временных государств характерны две Ф.п.: республика и монархия.  
ФУЗИЯ – слияние государств, в результате которого появляется новое го-
сударство (например, воссоединение ФРГ и ГДР). 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные направления деятельности го-
сударства по решению стоящих перед ним задач. Подразделяются на внут-
ренние и внешние. 
ФУНКЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – обозначают его ос-
новные, наиболее важные направления деятельности, носят комплексный, 
собирательный характер, охватывают его деятельность в целом. Содержа-
ние каждой функции местного самоуправления складывается из совокуп-
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ности однородных направлений деятельности, объединяясь в одну функ-
цию, исходя из специфики тех общественных отношений, на которые они 
воздействуют. 
ФУНКЦИИ ПРАВА – основные направления воздействия права на обще-
ственные отношения, которые предопределяются социальным назначени-
ем права в жизни общества. 
ХАБЕАС КОРПУС (лат. habeas corpus) – институт англо-американского 
процессуального права, предоставляющий (в ряде случаев) заинтересован-
ным лицам право требовать доставки в суд задержанного или заключенного 
для проверки оснований лишения свободы. Официально практика Х.к. (из-
вестная английскому судопроизводству с XII в.) была закреплена в 1679 г., 
когда парламент издал закон (Habeas Corpus Act) о процедуре проверки су-
дом правомерности арестов. Название свое получил от начальных слов при-
каза судьи о доставке лишенного свободы лица в суд: «Habeas corpus ad 
subjiciendum» («Ты обязан доставить личность в суд»). К настоящему вре-
мени институт Х.к. широко распространен во всех частях света (прежде все-
го в странах англосаксонской правовой системы и в Латинской Америке) в 
качестве наиболее надежной конституционной гарантии права на свободу и 
личную неприкосновенность.  
ХАРИЗМА (греч. charisma – милость, божественный дар) – исключитель-
ная одаренность; харизматический лидер – человек, наделенный в глазах 
его последователей авторитетом; харизма основана на исключительных 
качествах его личности – мудрости, героизме, «святости». 
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ – партии, объединившиеся вокруг ли-
дера и призванные обеспечить ему популярность и поддержку. 
ХАРТИЯ (от гр. chartes – бумага, грамота) – 1) документ публично-правово-
го и политического характера в Средние века (X. городов и коммун, Вели-
кая хартия вольностей 1215 г. и др.) и Новое время (Народная X. 1838 г. в 
Великобритании, конституционные X. и др.); 2) в международном праве 
обычно синоним декларации – формулирующий общие принципы и цели 
международный акт, обычно не имеющий обязательной силы (например, 
Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы 
15 октября 1985 г., Парижская хартия для Новой Европы, Горная хартия 
государств – участников Содружества Независимых Государств от 27 мар-
та 1997 г. и др.).  
ХОДАТАЙСТВО – официальная просьба или представление, адресован-
ное государственным органам (общественной организации) вышестоящей 
инстанции. X. может рассматриваться как одна из форм обращения граж-
дан (наряду с заявлениями, петициями). Примерами являются X. о приеме 
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в гражданство или выходе из гражданства РБ, регистрации инициативной 
группы по проведению референдума, признании лица беженцем или вы-
нужденным переселенцем. В судопроизводстве под X. понимается офици-
альная просьба участника процесса о совершении процессуальных дейст-
вий или принятии решений, обращенная к органу дознания, следователю, 
прокурору, судье или суду.  
ХУНТА (исп. Junta – букв. собрание, объединение) – в испаноязычных 
странах высший коллегиальный орган государственной власти (революци-
онная X., диктаторская X.), а также общественно-политических организа-
ций и объединений.  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – тип госу-
дарства, в которых за органами самоуправления регионов осуществляется 
прямой контроль назначенным из центра чиновником. 
ЦЕНТРИСТСКИЕ ПАРТИИ – партии, стремящиеся в своей деятельно-
сти примирить и согласовать интересы различных слоев общества, прово-
дить политику в интересах большинства граждан (общенациональные и 
общегражданские партии различных стран). 
ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО – право, по которому управляется церковь. В эпо-
ху феодализма к Ц.п. относили и ряд вопросов государственного, админи-
стративного, семейного, наследственного, уголовного, уголовно-процес-
суального, финансового права. В Русском государстве до XVIII в. целые 
группы населения, например, нищие, вдовы, «церковные люди», находи-
лись под юрисдикцией церкви и подчинялись ее правовым нормам. В ре-
зультате секуляризации и особенно после буржуазных революций объем 
Ц.п. сильно суживается, сводится до норм, регулирующих внутреннюю 
жизнь церкви. До Октябрьской революции 1917 г. Ц.п. входило в систему 
права Российской империи и преподавалось во всех учебных заведениях 
России. В католических странах Ц.п. носит название канонического права.  
ЦЕРКОВЬ – общественная организация, объединяющая людей, придер-
живающихся религиозной веры или конфессии. 
ЦЕССИЯ (лат. cession – официальная уступка, передача своих прав дру-
гому лицу) – передача небольших участков территории одним государст-
вом другому с учетом географических факторов на основе договора. На-
пример, в 1867 г. Россия за 7 млн дол. продала Аляску США, поскольку не 
могла осуществлять эффективный контроль над данной территорией. В 
1946 г. СССР уступила Афганистану часть водной территории реки Аму-
дарья. Обмен территориями (разновидность цессии) – это обмен неболь-
шими участками территории между сопредельными государствами с це-
лью установления более удобного положения линии границ на местности: 



 289 

в 1951 г. состоялся обмен территориальными участками между СССР и 
ПНР в районе Львовской области; в 1954 г. аналогичный обмен был произ-
веден между СССР и Ираном. 
ЦИРКУЛЯР (нем. Zirkular) – ведомственный правовой акт, содержащий 
определенные предписания подчиненным органам.  
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ – физическая и духовная сфера, которая контролирует-
ся самим индивидом, т.е. сфера, которая свободна от внешнего воздействия. 
ЧАСТНОЕ ПРАВО – собирательное понятие; означает отрасли права, ре-
гулирующие отношения в области интересов граждан, индивидуальных 
собственников, предпринимателей, различного рода объединений (корпо-
раций) в их имущественной деятельности и личных отношениях, в отличие 
от публичного права, регулирующего и охраняющего общие интересы. 
Ядро Ч.п. составляет гражданское право, которое охватывает сферу иму-
щественных, связанных с ними неимущественных отношений, а также тор-
говое право во всех его разновидностях (в тех странах, где действует тор-
говое право).  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – временно вводимый на территории 
РБ или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий 
отдельное ограничение прав и свобод граждан РБ, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а 
также возложение на них дополнительных обязанностей. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РЕПАРАЦИИ – ограничение правомочий государст-
ва распоряжаться своими материальными ресурсами. Осуществляются с 
целью не только возмещения материального ущерба, но и исключения 
факторов, способствовавших совершению международных преступлений 
(особая форма ответственности Германии в 1945 г. – отторжение Восточ-
ной Пруссии и других территорий). 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ САТИСФАКЦИИ – временное ограничение сувере-
нитета и правоспособности государства. Производятся в форме приоста-
новления деятельности законодательных, исполнительных и судебных ор-
ганов государства, реорганизации его политической системы, упразднения 
отдельных институтов (партий), оккупации территории, контроля за ис-
пользованием промышленности, демилитаризации, привлечения к ответст-
венности должностных лиц государства (например, Декларация Потсдам-
ской конференции 1945 г. о порядке в Германии и режиме Берлина – вер-
ховная власть в Германии принадлежит Союзному контрольному совету). 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СУДЫ – особые судебные органы, создаваемые в ис-
ключительных случаях (война, действие чрезвычайного положения, рево-
люция, государственный переворот). Иногда создаются и в обычных усло-
виях (например, «тройки» НКВД в СССР в 1930-х гг.). Всегда имеют тер-
рористический, карательный характер. Ч.с. никогда не связаны с судебной 
процедурой, а часто – с самыми элементарными принципами правосудия 
(презумпцией невиновности, правом обвиняемого на защиту). Обычно рас-
смотрение дел в Ч.с. носит закрытый характер, а их решения не подлежат 
обжалованию. Большинство новейших конституций прямо запрещают соз-
дание Ч.с., например, в РБ.  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАКОН – закон, принимаемый парламентом, как 
правило, в рамках процедуры (иногда требуется квалифицированное 
большинство), но обладающий большей юридической силой, чем иные за-
коны, включая конституции. Ч.з. содержит положения, которые могут про-
тиворечить любым законодательным нормам, в т.ч. и конституционным, 
изменять или приостанавливать их действие. Принятие Ч.з. по общему 
правилу является прерогативой органов представительной власти. Консти-
туционной практике РБ неизвестны.  
ЧТЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ (чтения законопроекта) – последова-
тельные стадии обсуждения (рассмотрения) законопроекта в парламенте 
или отдельной палате (не путать со стадиями законодательного процесса в 
целом, одной из которых является рассмотрение законопроекта парламен-
том). В разных парламентах число чтений колеблется от одного до четы-
рех. Обычно бывает три чтения. 
ШАРИАТ (от араб. шариа – прямой, правильный путь; обязательные пред-
писания; право; закон) – свод мусульманских правовых и теологических 
нормативов, закрепленных прежде всего в Коране и сунне и провозглашен-
ных исламом «вечным и неизменным» плодом божественных установлений. 
Ш., понимаемый как универсальная нормативная система, часто называют 
мусульманским религиозным законом. В этом смысле Ш. нередко отожде-
ствляют с мусульманским правом. Является непосредственно действующим 
правом в Иране, Судане, Пакистане и ряде других стран Азии.  
ШАРИАТСКИЙ СУД – орган правосудия в мусульманском государстве, 
возглавляемый кади. Его организация и юрисдикция, а также процессуаль-
ные правила регулируются фикхом, прежде всего теми его институтами, 
которые касаются статуса кади, доказательств, свидетельских показаний и 
записи судебных дел. На протяжении веков Ш.с. были основным институ-
том, применявшим мусульманское право. До XIX в. они занимали цен-
тральное место в судебных системах исламских стран. В настоящее время 
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в ряде из них (например, Египте, Тунисе, Ливии) ликвидированы и их 
функции перешли к общегражданским судам. Однако во многих странах 
сохраняются или вновь создаются самостоятельные Ш.с.  
ШЕСТВИЕ – массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 
ШТАМП (ит. stampa – печать) – особая разновидность печатной формы, 
служащей для производства оттиска на документах, содержащих тексту-
альную информацию о полном наименовании юридического лица, его ад-
ресе, дате отправления документа. Иногда содержание Ш. дополняется 
изображением национального герба.  
ШТАТ (англ. state – государство) – название субъектов федерации в неко-
торых странах (США, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Нигерия и др.). Пра-
вовое положение Ш., объем компетенции его органов власти, взаимоотно-
шения с центральным правительством определяются федеральной консти-
туцией. В ряде стран (США, Мексика) Ш. имеют свои собственные кон-
ституции. Во главе Ш. стоит выбираемый или назначаемый губернатор, 
полномочия которого в той или иной степени аналогичны компетенции 
главы государства. Законодательный орган в Ш. обычно двухпалатный. 
Имеет собственную судебную систему и, как правило, собственное уго-
ловное и гражданское законодательство. Не является суверенным государ-
ством.  
ШУРА (ар. – совет, консультация) – принцип совещательности, лежащий, 
согласно исламским правовым концепциям суннитского толка, в основе 
организации и функционирования исламского государства. При этом ос-
новная роль в его осуществлении принадлежит религиозным деятелям. 
Так, в ряде арабских стран (Катар, ОАЭ, Оман) при главе государства име-
ется совещательный орган. В Катаре Консультативный совет назначается 
эмиром, в его функции входят советы главе государства, который может 
принимать законы только после консультации с Ш. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – 
совокупность мер, обеспечивающих реальное использование экономиче-
ских законов и отношений в сфере управления и финансово-эконо-
мической деятельности. Характерной особенностью экономических мето-
дов управления является косвенное воздействие со стороны субъектов ме-
стного самоуправления на соответствующие объекты управления. С по-
мощью этих методов субъекты местного самоуправления добиваются 
должного поведения управляемых объектов путем воздействия на их мате-
риальные интересы, т.е. опосредованно, в отличие от методов прямого 
властного воздействия. Должное поведение достигается материальными 
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стимулами, перспективами материальных выгод, равно как угрозой мате-
риальных санкций. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА – совокуп-
ность конституционных прав, определяющих юридические возможности 
человека в экономической сфере. Основными Э.п. и с.ч. в современных 
демократических государствах являются: право частной собственности (в 
т.ч. на землю и интеллектуальные продукты), право наследования, свобода 
предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы), свобода 
труда и другие трудовые права, в т.ч. на забастовку, на участие в управле-
нии предприятием. Такой круг Э.п.и с.ч. (кроме последнего права) закреп-
лен в ст. 41 – 44 Конституции РБ. Конституции «социалистических» стран 
обычно закрепляют совершенно иной перечень Э.п.и с., наделяя граждан 
правом на труд (он же обязанность), отдых, личную собственность.  
ЭКСПАНСИЯ (от лат. expansion – распространение) – расширение сферы 
господства, влияния, распространение чего-либо за первоначальные пре-
делы (например, территориальная, экономическая, политическая экспан-
сия). 
ЭКСПРОПРИАЦИЯ – принудительное безвозмездное или возмездное 
отчуждение собственности государством. В зависимости от того, выплачи-
вается вознаграждение или нет, различают два вида Э.: реквизицию и кон-
фискацию.  
ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – в ряде стран специальные судебные 
или квазисудебные органы, предназначенные для рассмотрения и разре-
шения споров, связанных с избирательными кампаниями и выборами в го-
сударственные органы. В РБ отсутствует.  
ЭЛЕКТОРАТ (от лат. elector – избиратель) – круг избирателей, голосую-
щих за какую-либо партию на парламентских, президентских или муници-
пальных выборах.  
ЭМАНСИПАЦИЯ (от лат. emancipatio) – объявление несовершеннолетне-
го полностью дееспособным. В соответствии со ст. 26 ГК РБ человек, дос-
тигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору, в т.ч. по контракту, или (с согласия роди-
телей, усыновителей или попечителя) занимается предпринимательской 
деятельностью. Э. производится по решению органа опеки и попечитель-
ства, а при отсутствии согласия родителей (усыновителей, попечителя) – 
по решению суда. Родители, усыновители и попечитель не отвечают по 
обязательствам эмансипированного.  
ЭСКАПИЗМ – социальное явление, заключающееся в стремлении инди-
вида или части социальной группы уйти от реальной действительности 
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общепринятых стандартов и норм общественной жизни в мир социальных 
иллюзий или сферу псевдодеятельности. 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ – способ политического самоопре-
деления этнического меньшинства, имеющий экстерриториальный харак-
тер. В этом случае этническим меньшинствам гарантируется представи-
тельство в центральных или региональных представительных органах го-
сударственной власти. 
ЭТНОС – исторически возникший вид устойчивой социальной группи-
ровки людей, представленный племенем, народностью, нацией. 
ЮРИДИЗАЦИЯ – придание фактам, отношениям правового характера; 
преувеличенное подчеркивание юридической стороны какого-либо вопро-
са, явления.  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – определенная законом мера долж-
ного поведения участника данного (конкретного) правоотношения – носи-
теля этой обязанности.  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – деятельность по изданию, толкованию 
и реализации юридических предписаний в единстве с накопленным соци-
ально-правовым опытом. В зависимости от характера, способов преобра-
зования общественных отношений нужно различать правотворческую, 
правоприменительную, распорядительную, интерпретационную и другие 
типы Ю.п., а по субъектам – законодательную, судебную, следственную, 
нотариальную и др.  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – совокупность определенных приемов, 
правил, методов, применяемых как при разработке содержания и структу-
ры правовых актов, так и при их претворении в жизнь. Элементами Ю.т. 
являются юридическая терминология (см. Юридические термины), юриди-
ческие конструкции, способы построения нормативно-правовых актов. 
Виды Ю.т. – законодательная техника, судебная техника и т.д.  
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ – элемент юридической техники. 
Представляют собой такое структурное расположение правового материа-
ла, которое характеризуется внутренним единством прав, обязанностей и 
форм ответственности соответствующих лиц.  
ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ – элемент юридической техники, словес-
ные обозначения государственно-правовых понятий, с помощью которых 
выражается и закрепляется содержание нормативно-правовых предписа-
ний государства. Ю.т. можно классифицировать на три разновидности: 
а) общезначимые термины (характеризуются тем, что они употребляются 
в обыденном смысле и понятны всем); б) специально-юридические тер-
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мины, которые обладают особым правовым содержанием, например, не-
обходимая оборона, исковая давность и т.п.; в) специально-технические 
термины; отражают область специальных знаний – техники, экономики, 
медицины и т.д., напримерЮ ионизирующее излучение, трансгенные ор-
ганизмы и т.п.  
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО – определенная законом мера возможного по-
ведения участника данного (конкретного) правоотношения – носителя это-
го права. Синоним – субъективное право.  
ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВНОПРАВИЕ – означает, что субъекты обладают 
одинаковым набором прав, свобод, обязанностей и ответственности. Это ра-
венство возможностей. В этом плане юридическое равенство выступает как 
один из аспектов социального равенства, наряду с экономическим, культур-
ным, политическим и др. Но оно совмещается с фактическим социальным 
неравенством людей, что связано с их психолого-физиологическими особен-
ностями, социальными условиями и массой иных факторов. 
ЮРИСДИКЦИЯ (лат. jurisdictio – судопроизводство, от jus – право и 
dico – говорю) – 1) установленная законом совокупность правомочий 
соответствующих государственных органов разрешать правовые споры 
и дела о правонарушениях, оценивать действия лица или иного субъекта 
права с точки зрения их правомерности либо неправомерности, приме-
нять юридические санкции к правонарушителям. Ю. определяется по 
различным признакам: вид и характер разрешаемых дел (преступления, 
проступки; имущественные споры и т.д.); их территориальная принад-
лежность (рассмотрение уголовного дела судом по месту совершения 
преступления, гражданского дела – по месту жительства ответчика); 
участвующие в деле лица (подсудность военнослужащих военным су-
дам); 2) территория в подведомственности определенного органа власти; 
3) отправление правосудия, а также иная деятельность государственных 
органов по рассмотрению споров, дел о правонарушениях и применению 
санкций.  
ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА – права судебных и административ-
ных органов государства по рассмотрению и разрешению дел в соответст-
вии с их компетенцией.  
ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ – подсудность определенных ка-
тегорий дел международным органам. Ю.м. является исключением из об-
щего принципа юрисдикции государства, т.е. определенным ограничением 
его суверенитета. Поэтому для подчинения юрисдикции какого-либо меж-
дународного органа требуется явно выраженное согласие соответствующе-
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го государства. Так, по ст. 36 Статута Международного Суда ООН госу-
дарства могут (но не обязаны) заявить об обязательности для себя юрис-
дикции Международного Суда. Подавляющее большинство государств до 
сих пор не признало его юрисдикцию обязательной.  
ЮРИСДИКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ – 1) то же, что юрисдикция госу-
дарства (в отличие от международной юрисдикции); 2) вид юрисдикции 
государства (в отличие от территориальной юрисдикции).  
ЮСТИЦИЯ (лат. justitia – справедливость) – 1) то же, что и правосудие; 
2) система судебных учреждений, судебное ведомство. В зависимости от 
вида и сферы судопроизводства различают уголовную, гражданскую, ад-
министративную, конституционную, международную, военную, электо-
ральную, ювенальную и другие виды Ю. 
ЯЗЫК – важнейший элемент культуры, основная форма проявления на-
ционального и личностного самосознания. 
ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНЗ – требование, согласно которому для обладания из-
бирательными правами необходимо знать официальный (государственный) 
язык (либо один из официальных языков, либо все официальные языки) 
данного государства. Распространен в ряде многонациональных госу-
дарств (иногда в виде ценза грамотности).  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли 
права.  

2. Место конституционного права в системе права. Значение и зада-
чи конституционного права в развитии государства, общества, личности.  

3. Источники конституционного права Республики Беларусь, их по-
нятие и виды. 

4. Основы построения системы конституционного права, ее элемен-
ты. Конституционно-правовые принципы, нормы и институты в системе 
конституционного права. 

5. Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. 
Структура конституционно-правовых отношений. Субъекты и объекты 
конституционно-правовых отношений. 

6. Содержание и виды конституционно-правовых отношений. Основа-
ния возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых от-
ношений. 

7. Реализация норм конституционного права: особенности, способы. 
8. Гарантии реализации Конституции Республики Беларусь и норм 

конституционного права. 
9. Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения. 
10. Ответственность за несоблюдение конституционно-правовых 

норм. Конституционно-правовые санкции и их особенности. 
11. Понятие и предмет науки конституционного права. Источники 

науки конституционного права. 
12. Методологические основы исследования в науке конституцион-

ного права. 
13. Возникновение и развитие науки конституционного права в Рес-

публике Беларусь.  
14. Понятие, сущность конституции и ее социальное назначение. 
15. Форма, структура и содержание Конституции Республики Бела-

русь. 
16. Юридические свойства Конституции Республики Беларусь.  
17. Толкование Конституции Республики Беларусь. 
18. Действие Конституции Республики Беларусь, порядок ее изме-

нения и дополнения. 
19. Значение, основные принципы, особенности и структура Кон-

ституций Беларуси (от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 февраля 
1937 г., 14 апреля 1978 г., 15 марта 1994 г. (с последними изм.)). 
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20. Преемственность в конституционном строительстве Республики 
Беларусь. Отличие Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и 
доп.) от предыдущих Конституций. 

21. Понятие конституционного строя. Принципы конституционного 
строя Республики Беларусь. 

22. Характеристика конституционного строя Республики Беларусь. 
Законодательство Республики Беларусь, закрепляющее и регулирующее 
основы конституционного строя. 

23. Понятие суверенитета народа, нации, государства. Их взаимо-
связь. 

24. Декларация о государственном суверенитете Республики Бела-
русь. 

25. Гарантии государственного суверенитета Республики Беларусь. 
26. Республика Беларусь – субъект СНГ. Органы СНГ. 
27. Союз Беларуси и России. Органы Союзного государства Белару-

си и России. 
28. Конституционные основы полновластия народа и формы его 

проявления. Институты представительной и непосредственной демократии 
в Республике Беларусь. 

29. Политическая система общества, ее принципы и особенности. 
30. Государство – важнейший элемент политической системы обще-

ства. Конституционные характеристики Республики Беларусь. 
31. Конституционно-правовой статус политических партий и других 

общественных объединений. 
32. Правовой статус трудового коллектива в управлении государст-

венными и производственными процессами. 
33. Характеристика формы правления в Республике Беларусь. 
34. Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 

Характеристика конституционных форм собственности. 
35. Конституционное регулирование социальной политики в Рес-

публике Беларусь. 
36. Конституционные основы внешней политики Республики Бела-

русь. Обеспечение государством своей безопасности и обороноспособности. 
37. Гражданство Республики Беларусь как конституционно-

правовой институт. Принципы гражданства. 
38. Способы приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 
39. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с гражданством 

Республики Беларусь. 
40. Правовой статус граждан Республики Беларусь как конституци-

онно-правовой институт. 
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41. Принципы прав человека. Классификация основных прав и сво-
бод граждан. 

42. Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии. 
43. Политические права и свободы граждан, их содержание и гарантии.  
44. Социально-экономические права граждан, их содержание и га-

рантии.  
45. Гарантии основных прав, свобод и обязанностей граждан Рес-

публики Беларусь. 
46. Иностранцы и лица без гражданства: понятие и правовой статус 

в Республике Беларусь. 
47. Институт убежища в Республике Беларусь. Правовой статус бе-

женцев в Республике Беларусь. 
48. Международные стандарты в области основных прав и свобод 

человека и гражданина. 
49. Универсальный механизм защиты основных прав и свобод чело-

века и гражданина. 
50. Понятие административно-территориального устройства, его за-

дачи. 
51. Основные принципы административно-территориального уст-

ройства Республики Беларусь. 
52. Виды и конституционно-правовая характеристика администра-

тивно-территориальных единиц Беларуси.  
53. Компетенция государственных органов Республики Беларусь в 

области административно-территориального устройства. 
54. Порядок переименования административно-территориальных 

единиц Республики Беларусь и изменения их границ. 
55. Понятие избирательной системы и избирательного права, их со-

отношение. 
56. Конституционные принципы избирательной системы в Респуб-

лике Беларусь. 
57. Избирательный процесс в Республике Беларусь: понятие, этапы. 
58. Избирательные комиссии, их роль в организации и проведении 

выборов в Республике Беларусь. Компетенция и особенность работы Цен-
тральной комиссии по выборам и проведению республиканских референ-
думов. 

59. Финансирование выборов в Республике Беларусь. 
60. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
61. Понятие и назначение референдума. Виды референдумов в Рес-

публике Беларусь. Принципы организации и проведения республиканского 
и местного референдумов. Юридическая сила актов референдумов.  
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62. Понятие, виды и система государственных органов в Республике 
Беларусь. 

63. Конституционные основы классификации государственных ор-
ганов в Республике Беларусь. 

64. Основные принципы организации и деятельности государствен-
ных органов Республики Беларусь.  

65. Президент – глава государства. Понятие и назначение института 
президентства. Порядок избрания Президента и вступления в должность. 

66. Место и роль Президента Республики Беларусь в системе госу-
дарственных органов. Компетенция Президента.  

67. Полномочия Президента Республики Беларусь в нормотворче-
ской сфере. Акты Президента Республики Беларусь.  

68. Прекращение полномочий Президента. 
69. Структура и порядок формирования, состав, срок полномочий 

палат Парламента Республики Беларусь.  
70. Компетенция Национального собрания Республики Беларусь, его 

палат. Председатели палат. 
71. Законодательный процесс в Республике Беларусь и его стадии. 
72. Взаимодействие палат Национального собрания Республики Бе-

ларусь. Акты палат Национального собрания. 
73. Основные организационно-правовые формы работы Парламента 

Республики Беларусь, его палат и комиссий. Сессии Парламента. 
74. Досрочное прекращение полномочий палат Парламента Респуб-

лики Беларусь. 
75. Контрольные полномочия Парламента Республики Беларусь. 
76. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Со-

вета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Основные 
гарантии депутатской деятельности в Республике Беларусь. 

77. Основные формы работы депутатов в Палате представителей, ее 
органах и в избирательных округах.  

78. Порядок отзыва депутатов Палаты представителей и членов Со-
вета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

79. Система, место и роль органов исполнительной власти в меха-
низме государства. 

80. Совет Министров в системе органов исполнительной власти. 
Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и подконтроль-
ность Совета Министров Республики Беларусь. 

81. Компетенция и акты Совета Министров Республики Беларусь. 
82. Порядок отставки Правительства Республики Беларусь. 
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83. Взаимодействие Правительства с Президентом и Парламентом 
Республики Беларусь. 

84. Министерства, государственные комитеты, департаменты и иные 
субъекты исполнительной власти в Республике Беларусь: порядок их обра-
зования, компетенция, роль, подчиненность, виды издаваемых актов. 

85. Принципы организации и деятельности органов судебной власти 
в Республике Беларусь. 

86. Конституционный Суд Республики Беларусь в системе органов 
судебной власти. Компетенция Конституционного Суда. 

87. Сущность и особенности процессуальной деятельности Консти-
туционного Суда Республики Беларусь.  

88. Полномочия судов и судей в Республике Беларусь. Статус судьи 
и гарантии его деятельности. 

89. Понятие местного управления и самоуправления. 
90. Принципы местного управления и самоуправления в Республике 

Беларусь. 
91. Характеристика форм местного самоуправления в Республике 

Беларусь. 
92. Характеристика местных представительных органов в Республи-

ке Беларусь (Советов депутатов).  
93. Исполнительные комитеты в Республике Беларусь (администра-

ции), порядок их образования, состав, структура, полномочия. 
94. Компетенция субъектов местного управления и самоуправления 

в Республике Беларусь. 
95. Досрочное прекращение полномочий (роспуск) местного Совета 

депутатов в Республике Беларусь. 
96. Экономическая основа местного управления и самоуправления в 

Республике Беларусь.  
97. Гарантии местного управления и самоуправления в Республике 

Беларусь. 
98. Функции и задачи Прокуратуры Республики Беларусь. Компе-

тенция органов прокурорского надзора Республики Беларусь. Акты проку-
рорского надзора. 

99. Порядок образования и компетенция Комитета государственного 
контроля. 

100. Конституционные основы финансово-кредитной системы Рес-
публики Беларусь. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Конституционное право – ведущая отрасль белорусского права. 

Предмет и метод конституционного права. 
2. Основы построения системы конституционного права. Конститу-

ционно-правовые институты и нормы. 
3. Источники конституционного права Республики Беларусь. 
4. Понятие, особенности, элементы конституционно-правовых отно-

шений. 
5. Этапы конституционного развития Беларуси. 
6. Понятие, сущность, юридические свойства Конституции. Порядок 

изменения, дополнения Конституции Республики Беларусь. 
7. Конституционный строй Республики Беларусь: понятие, принци-

пы, характеристика. 
8. Суверенитет народа, нации, государства. Признаки и гарантии су-

веренитета. 
9. Конституционно-правовые основы политической системы обще-

ства. 
10. Республика Беларусь как унитарное правовое демократическое 

социальное государство. Республика Беларусь – субъект международных 
отношений. 

11. Конституционное закрепление экономической системы, соци-
альной основы общества и внешней политики Республики Беларусь. 

12. Правовой статус личности как конституционно-правовой инсти-
тут. Права, свободы и обязанности человека и гражданина по Конституции 
Республики Беларусь. 

13. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Республике Бе-
ларусь. Международные стандарты и универсальный механизм защиты 
прав человека и гражданина. 

14. Гражданство Республики Беларусь. Приобретение и прекраще-
ние гражданства. 

15. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства, бежен-
цев в Республике Беларусь.  

16. Административно-территориальное устройство Республики Бе-
ларусь. 

17. Понятие избирательной системы и избирательного права. Прин-
ципы избирательного права. Международно-правовые стандарты по про-
ведению выборов. 
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18. Избирательный процесс в Республике Беларусь. 
19. Референдум и иные формы непосредственной демократии в Рес-

публике Беларусь. 
20. Правовой статус Президента в Республике Беларусь. Его поло-

жение в системе органов государственной власти. Акты Президента. 
21. Национальное собрание Республики Беларусь. Порядок форми-

рования, компетенция и формы работы его палат. Контрольные полномо-
чия Парламента Республики Беларусь. 

22. Законодательный процесс в Республике Беларусь и его стадии. 
23. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Со-

вета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 
24. Конституционные основы создания и функции органов государ-

ственного управления Республики Беларусь. 
25. Конституционно-правовая характеристика судебной власти в 

Республике Беларусь. 
26. Конституционный Суд Республики Беларусь в системе органов 

судебной власти. 
27. Реализация принципа разделения властей и системы сдержек и 

противовесов по Конституции Республики Беларусь. 
28. Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь. 
29. Конституционно-правовые основы деятельности Прокуратуры 

Республики Беларусь. 
30. Конституционно-правовые основы деятельности Комитета госу-

дарственного контроля Республики Беларусь. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Предмет и метод отрасли конституционного права. 
2. Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание и 

особенности. 
3. Место общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва в системе источников конституционного права Республики Беларусь. 
4. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 
5. Реализация норм конституционного права: особенности, фор-

мы, гарантии. 
6. Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности. 
7. Конституционно-правовые санкции: понятие, виды, особенности. 
8. Коллизии в конституционном праве: понятие, виды, способы пре-

одоления и устранения. 
9. Юридические свойства Конституции Республики Беларусь. 
10. Изменение, дополнение и толкование Конституции Республи-

ки Беларусь. 
11. Законодательные акты как источники конституционного права 

Республики Беларусь. 
12. Этапы конституционного развития Беларуси в контексте обще-

мировых тенденций XX в. 
13. Конституционный строй в Республике Беларусь: понятие, эле-

менты 
14. Конституционно-правовые формы народовластия в Республике 

Беларусь. 
15. Конституционно-правовое регулирование политической системы 

в Республике Беларусь. 
16. Суверенитет государства, народа, нации: их сущность, ограниче-

ние и взаимосвязь. 
17. Взаимоотношения государства и церкви в Республике Беларусь. 
18. Реализация концепции разделения властей в Республике Бела-

русь. 
19. Конституционно-правовое регулирование прав человека. 
20. Реализация права на жизнь в Республике Беларусь. 
21. Право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности: 

законодательное регулирование и проблемы реализации в Республике Бе-
ларусь. 

22. Правовое регулирование и реализация прав национальных мень-
шинств в Республике Беларусь. 
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23. Защита конституционных прав граждан Республики Беларусь в 
международных организациях. 

24. Право на свободу собраний: правовое регулирование и проблемы 
реализации в Республике Беларусь. 

25. Конституционно-правовое регулирование и защита права собст-
венности в Республике Беларусь. 

26. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
27. Правовое положение беженцев в Республике Беларусь. 
28. Место Президента в системе разделения властей в Республике 

Беларусь. 
29. Особенности конституционных полномочий Президента Респуб-

лики Беларусь в сфере правотворчества. 
30. Законодательная деятельность Национального собрания Респуб-

лики Беларусь. 
31. Парламентские слушания и другие формы контрольной деятель-

ности Парламента. 
32. Правительство Республики Беларусь: состав, порядок формиро-

вания и компетенция. 
33. Взаимоотношения Парламента и Правительства (Республика Бе-

ларусь и другие смешанные республики). 
34. Конституционные принципы правосудия в Республике Беларусь. 
35. Правовой статус и роль Конституционного Суда Республики 

Беларусь. 
36. Конституционный контроль в Республике Беларусь. 
37. Конституционно-правовой статус Прокуратуры. 
38. Местное самоуправление в Республике Беларусь: понятие, фор-

мы и проблемы реализации. 
39. Соотношение местного управления и самоуправления. 
40. Тенденции развития самоуправления (Республика Беларусь и за-

рубежный опыт). 
41. Формы непосредственной демократии в системе самоуправления 

Республики Беларусь. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

1. Понятие и предмет конституционного права Республики Беларусь. 
2. Особенности конституционно-правовых норм. 
3. Конституционно-правовые отношения и их особенности. 
4. Источники конституционного права Республики Беларусь. 
5. Понятие и сущность конституции. 
6. Конституционное развитие Республики Беларусь. 
7. Толкование конституционно-правовых норм. 
8. Охрана Конституции Республики Беларусь. 
9. Конституционно-правовая ответственность в Республике Беларусь. 
10. Основы конституционного строя Республики Беларусь. 
11. Конституционные основы народовластия в Республике Беларусь. 
12. Суверенитет народа и формы его реализации. 
13. Соотношение представительной и непосредственной демократии в 

Республике Беларусь. 
14. Понятие и содержание государственного суверенитета Республики 

Беларусь. 
15. Политические и экономические основы конституционного строя. 
16. Перспективы формирования социального государства в Республике 

Беларусь. 
17. Конституционные основы внешней политики в Республике Беларусь. 
18. Конституционно-правовые основы обеспечения государством своей 

безопасности и обороноспособности. 
19. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Рес-

публике Беларусь. 
20. Конституционно-правовой статус политических партий в Республике 

Беларусь. 
21. Административно-территориальное устройство Республики Беларусь. 
22. Институт гражданства в Республике Беларусь. 
23. Личные права и свободы граждан Республики Беларусь. 
24. Политические права и свободы граждан Республики Беларусь. 
25. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан 

Республики Беларусь. 
26. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь. 
27. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Рес-

публике Беларусь. 
28. Права ребенка в Республике Беларусь. 
29. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Республике Бе-

ларусь. 
30. Конституционные основы ограничения прав и свобод личности в Рес-

публике Беларусь. 
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31. Правовое регулирование референдумов в Республики Беларусь. 
32. Избирательное право и избирательная система Республики Бела-

русь. 
33. Избирательный процесс в Республике Беларусь. 
34. Конституционный механизм осуществления государственной власти. 
35. Принцип разделения властей как основа построения системы органов 

белорусского государства. 
36. Институт президентства в Республике Беларусь и за рубежом.  
37. Конституционный статус Президента Республики Беларусь. 
38. Акты Президента Республики Беларусь в системе источников консти-

туционного права. 
39. Конституционно-правовой статус Парламента – Национального соб-

рания Республики Беларусь. 
40. Законодательный процесс в Республике Беларусь. 
41. Правовой статус депутата Палаты представителей и члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь. 
42. Парламентский контроль в Республике Беларусь. 
43. Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти в 

Республике Беларусь.  
44. Конституционно-правовой статус Правительства в Республике Бе-

ларусь. 
45. Особенности взаимодействия Парламента, Президента, Правитель-

ства в Республике Беларусь. 
46. Судебная власть в системе разделения властей.  
47. Правовой статус судей в Республике Беларусь. 
48. Конституционный Суд – судебный орган конституционного контроля. 
49. Конституционно-правовой статус Прокуратуры Республики Беларусь. 
50. Конституционно-правовые основы государственного контроля и над-

зора в Республике Беларусь. 
51. Формы местного самоуправления в Республике Беларусь. 
52. Правовой статус местных исполнительных и распорядительных орга-

нов. 
53. Военное и чрезвычайное положение в Республике Беларусь. 

 



 307 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ 
И ВЫСТУПЛЕНИЮ С ДОКЛАДОМ 

 
При подготовке доклада следует использовать несколько источников 

по соответствующей теме, включающих нормативные правовые акты (если 
таковые есть по теме), а также, главным образом, научную литературу – 
монографии, научные статьи в журналах и тематических сборниках, мате-
риалы конференций, авторефераты диссертаций. Студент, подготовивший 
доклад лишь на основе учебников либо рефератов, контрольных работ и 
иных материалов, не имеющих автора и взятых из Интернета, не допуска-
ется к выступлению. При выступлении с докладом ссылка на использован-
ные источники обязательна. 

Время выступления с докладом не должно превышать 5 – 7 минут. 
Выступление должно происходить без зачитывания с бумаги. Студент 
должен хорошо ориентироваться в теме доклада.  

Тема доклада выбирается студентами из предложенной примерной 
тематики докладов. Студент может взять для рассмотрения другую тему, 
заранее согласовав ее с преподавателем. По содержанию доклад должен 
включать введение в проблему, собственный научный анализ проблемы с 
рассмотрением позиций ученых по теме, выводы и предложения по иссле-
дуемой теме. 

После выступления с докладом возможны вопросы и дискуссия по 
теме. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 
по дисциплине «Конституционное право» 

 
1. Особенные черты норм конституционного права. 
2. Субъекты конституционно-правовых отношений. 
3. Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения. 
4. Основания конституционно-правовой ответственности. 
5. Возникновение и развитие науки конституционного права. 
6. Анализ научных подходов к сущности конституции. 
7. Характеристика юридических свойств конституции. 
8. Прямое и опосредованное действие конституционных норм. 
9. Особенности толкования Конституции Республики Беларусь. 
10. Субъекты охраны Конституции Республики Беларусь. 
11. Преемственность в конституционном строительстве Республики Бе-

ларусь. 
12. Механизмы защиты конституционного строя. 
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13. Субъекты, осуществляющие государственный суверенитет. 
14. Гарантии государственного суверенитета в Республике Беларусь. 
15. Понятие «народ» и его конституционно-правовой статус. 
16. Правовой статус трудового коллектива как субъекта конституционно-

правовых отношений. 
17. Характеристика формы правления в Республике Беларусь. 
18. Институты представительной и непосредственной демократии. 
19. Право убежища в Республике Беларусь. 
20. Институт дополнительной и временной защиты в Республике Бела-

русь. 
21. Гарантии основных прав, свобод и обязанностей граждан Республики 

Беларусь. 
22. Общественная защита прав и свобод человека и гражданина. 
23. Правовой статус иностранцев, представляющих дипломатический 

корпус своих государств в Беларуси. 
24. Развитие административно-территориального устройства в Республи-

ке Беларусь и законодательства о нем. 
25. Гарантии деятельности кандидатов в депутаты. 
26. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
27. Юридическая сила актов референдумов. 
28. Компетенция Президента Республики Беларусь в законодательном 

процессе. 
29. Акты Президента Республики Беларусь: понятие, виды, условия и по-

рядок издания, юридическая сила. 
30. Взаимодействие палат Национального собрания Республики Беларусь. 
31. Досрочное прекращение полномочий Парламента Республики Беларусь. 
32. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь. 
33. Контрольные полномочия Парламента Республики Беларусь. 
34. Взаимодействие Правительства с Президентом и Парламентом. 
35. Реформа института конституционного контроля в Республике Беларусь. 
36. Статус судьи и гарантии его деятельности в Республике Беларусь. 
37. Компетенция субъектов местного самоуправления. 
38. Основные формы работы органов местного управления и само-

управления. 
39. Организационно-правовые формы местного самоуправления в Рес-

публике Беларусь. 
40. Акты, принимаемые органами местного управления и самоуправления. 
41. Гарантии местного управления и самоуправления в Республике Бе-

ларусь. 



 309 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРУРАТУРЫ 
 
1. Авакьян, С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. / 

С.А. Авакьян. – Т. 1. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с. 
2. Авакьян, С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. / 

С.А. Авакьян. – Т. 2. – М.: Юристъ, 2005. – 749 с. 
3. Авакьян, С.А. Реализация норм советского государственного права / 

С.А. Авакьян // Сов. государство и право. – 1984. – № 1. – С. 15 – 23. 
4. Автономов, А.С. Проект Конституционного Акта Союзного государства Рос-

сии и Беларуси с пояснениями / А.С. Автономов. – М.: Изд-во ВГНА МНС России, 
2004. – 47 с. 

5. Сільчанка, М.У. Агульная тэорыя права: навуч. дапам. / М.У. Сільчанка, 
В.В. Сядзельнік, С.А. Жаўняровіч; пад рэд. М.У. Сільчанкі. – Гродна: ГрДУ, 2004. – 345 с. 

6. Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства: мате-
риалы межд. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 8 дек. 2002 г. / ред. группа: 
С. Крылов [и др.]. – М.: Союз-Инфо, 2003. – 255 с. 

7. Акудовіч, В.В. Код адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці 
/ В.В. Акудовіч. – Минск: Логвінаў, 2007. – 216 с. 

8. Алексеев, С.С. Общая теория права: в 2 т. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит, 
1981 – 1982. – Т. 2. – М., 1982. – 360 с. 

9. Арановский, К.В. Государственное право зарубежных стран: учеб. пособие / 
К.В. Арановский. – М.: ИНФРА – М; ФОРУМ, 2000. – 488 с. 

10. На пути к правовому государству: совершенствование правовой сферы / 
В.Н. Артемова [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2004. – 406 с. 

11. Ащеулов, А.Г. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, про-
цедура / А.Г. Ащеулов, С.А. Табаков, Е.Б. Абдрасулов. – М., 2002. 

12. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
юрид. вузов и факультетов / М.В. Баглай. – М.: НОРМА, 2000 – 776 с. 

13. Басиев, М.С. К вопросу о концепции конституционно-правовой ответ-
ственности / М.С. Басиев // Право и политика. – 2006. – № 9. – С. 19 – 29. 

14. Бекяшев, К.А. Право международных организаций // Международное пуб-
личное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Про-
спект, 1999. 

15. Беларусь и Россия: Организационно-правовые основы интеграции, 
2001 – 2003 / П.С. Алишевич [и др.]. – Минск, 2004. – 286 с. 

16. Беларусь: Энцыкл. Даведнік / Беларус. Энцыкл.; Рэд. Калегія: Б.І. Сачанка 
(гал. рэд.) і інш.; Маст. М.В. Драко, А.М. Хількевіч. Мн.: БелЭн, 1995. – 800 с. 

17. Бержель, Ж.Л. Общая теория права / Ж.Л. Бержель; Под общ. ред. 
В.И. Даниленко; Пер. с фр. Г.В.Чуршокова. – М.: Издательский дом NOTA BENE. – 
2000. – 576 с.  

18. Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г.Дж. Бер-
ман; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА М – Норма, 1998. – 624 с. 

19. Бирюков, П.Н. Международное право: учеб. пособие / П.Н. Бирюков. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 416 с. 

20. Бляхман, Л.С. Россия и Содружество Независимых Государств: уроки пер-
вого десятилетия / Л.С. Бляхман, М.И. Кротов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 
121 с. 

21. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России / 
Н.А. Боброва; под ред. В.О. Лучина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2003. – 
264 с. 



 310 

22. Богданова, Н.А. Система науки конституционного права / Н.А. Богданова. – 
М.: Юристъ, 2001. – 256 с.  

23. Богданович, П.Л. Республика Беларусь – унитарное демократическое соци-
альное правовое государство: учеб. пособие / П.Л. Богданович. – Минск, 1998. – 90 с. 

24. Богдановская, И.Ю. Категория «правовая норма» в правовой доктрине 
стран «общего права» / И.Ю. Богдановская // Журнал российского права. – 2006. – 
№ 11. – С. 65 – 73. 

25. Богуславский, М.М. Международное частное право: учебник / М.М. Бо-
гуславский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 1994. – 416 с. 

26. Бондарь, Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия / 
Н.С. Бондарь. – М.: Юстицинформ, 2005. – 592 с. 

27. Бруннер, Г. Государственное и административное устройство Германии: сб. 
межд. терминов из области права и управления / Г. Бруннер, Ф. Хефер. – Серия Р. – 
Т. 1. – Мюнхен: Баварская школа управления. – 1993. – 281 с.  

28. Булгаков, В. История белорусского национализма / В. Булгаков. – Вильнюс: 
Институт белорусистики, 2006. – 331 с. 

29. Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / Г.А. Василевич. 
– Минск: Право и экономика, 2006. – 446 с. 

30. Василевич, Г.А. Избирательная система. Референдум. Органы государ-
ственной власти: науч.-практ. коммент. Конституции Республики Беларусь / Г.А. Ва-
силевич // Право и экономика. – 2000. – 169 с.  

31. Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, нормативные 
акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г.А. Василевич. – Минск: Тесей, 2005. – 136 с. 

32. Василевич, Г.А. Комментарий к закону «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» / Г.А. Василевич. – Минск: Интерпрессервис, 2003. – 255 с. 

33. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / 
Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом; Интерпрессервис, 2003. – 832 с. 

34. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / 
Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2005. – 319 с. 

35. Василевич, Г.А. Конституционное правосудие на защите прав и свобод че-
ловека / Г.А. Василевич. – Минск: Право и экономика, 2003. – 207 с. 

36. Василевич, Г.А. Конституционный Суд на защите Основного Закона / 
Г.А. Василевич, Г.Н. Змачинская. – Минск: Бухгалт. газ., 2003. – 56 с. 

37. Василевич, Г.А. Конституция и некоторые аспекты защиты прав и свобод 
граждан / Г.А. Василевич. – Минск: Знание, 1999. – 52 с. 

38. Василевич, Г.А. Конституционно-правовая ответственность – особый вид 
юридической ответственности / Г.А. Василевич // Вестн. Конст. Суда Респ. Беларусь. – 
2001. – № 1. – С. 104 – 111. 

39. Василевич, Г.А. Конституционно-правовые основы суверенитета Респуб-
лики Беларусь / Г.А. Василевич, А.В. Шавцова. – Минск: Веды, 2002. – 174 с. 

40. Василевич, Г.А. Контрольная функция Парламента и местных Советов де-
путатов Республики Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск: Право и экономика, 2008. – 
166 с. 

41. Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных органов 
Республики Беларусь / Г.А. Василевич.– 2-е изд., доп. – Минск: Право и экономика, 
2001. – 235 с. 

42. Василевич, Г.А. Органы государственной власти Республики Беларусь: 
конституционно-правовой статус: учеб. пособие / Г.А. Василевич. – 2-е изд., доп. – 
Минск: Бип-С, 1999. – 243 с. 



 311 

43. Василевич, Г.А. Правотворческий процесс: учеб. пособие / Г.А. Василевич, 
С.М. Сивец. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. – 303 с. 

44. Васильев, А.Л. О преподавании курса «Государственная символика» / А.Л. 
Васильев // Правовед: сб. научн. трудов. – НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий 
Новгород, 2003. – Вып. 4. – С. 149 – 157. 

45. Васілевіч, Р.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі / Р.А. Васілевіч, 
Т.І. Доўнар, І.А. Юхо. – Мінск: Права і эканоміка, 2001. – 362 с. 

46. Ваславский, Я.И. Конституционные условия для демократии: сравнительный 
анализ: монография / Я.И. Ваславский. – М.: МГИМО-Университет, 2008. – 191 с. 

47. Вашкевич, А.Е. Актуальные проблемы конституционного права Республики 
Беларусь и зарубежных стран: учеб. пособие / А.Е. Вашкевич. – Минск: Асоб. дах, 
2004. – 188 с. 

48. Вегера, И.В. Законодательные ограничения круга общественных отно-
шений, регулируемых декретами Президента Республики Беларусь / И.В. Вегера // 
Юридическая наука: проблемы и перспективы развития (региональный аспект): мате-
риалы II междунар. науч.-практ. конф., Новгород, 8 – 9 окт. 2009 г. / Новгород. гос. ун-т 
им. Ярослава Мудрого. – Новгород, 2009. 

49. Вегера, И.В. Использование модульной технологии при проектировании 
учебно-методических комплексов / И.В. Вегера // Реализация в вузах образовательных 
стандартов нового поколения: материалы науч.-практ. конф., Новополоцк, 5 – 6 февр. 
2008 г. / Полоцкий гос. ун-т. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – С. 186 – 188. 

50. Вегера, И.В. Механизм решения коллизий между законодательными актами 
Республики Беларусь / И.В. Вегера // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D. Экономические 
и юридические науки. – 2007. – № 11. – С. 148 – 150. 

51. Вегера, И.В. О возможности принятия закона в сфере общественных отноше-
ний, урегулированных временным декретом Президента / И.В. Вегера // Вестн. Полоцк. 
гос. ун-та. Сер. D. Экономические и юридические науки. – 2009. – № 10. – С. 128 – 131. 

52. Вегера, И.В. О декретах Президента Республики Беларусь, издаваемых на ос-
новании делегированных законодательных полномочий / И.В. Вегера // Вестн. Полоцк. гос. 
ун-та. Сер. D. Экономические и юридические науки. – 2008. – № 4. – С. 137 – 140. 

53. Вегера, И.В. О процедуре последующего рассмотрения временных декретов 
Парламентом Республики Беларусь / И.В. Вегера // Белорусская государственность и 
развитие национальной правовой системы: от Статута 1588 года до современной кон-
ституции: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 11 – 12 марта 2008 г. / Бел. гос. 
ун-т, Междунар. гуманитарно-эконом. ин-т. – Минск, 2008. 

54. Вегера, И.В. О совершенствовании процедуры изменения и дополнения 
Конституции Республики Беларусь / И.В. Вегера // Вестн. Конституц. Суда Респ. Бела-
русь. – № 4. – 2005. – С. 193 – 194. 

55. Вегера, И.В. О современной сущности конституции / И.В. Вегера // Между-
народные юридические чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Омск, 12 апр. 
2006 г. / Омский юрид. ин-т. – Омск, 2006. – С. 18 – 21. 

56. Вегера, И.В. Органический закон: проблемы теоретического понимания и нор-
мативного закрепления / И.В. Вегера // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D. Экономические и 
юридические науки. – 2006. – № 2. – С. 133 – 136. 

57. Вегера, И.В. Понятие и признаки закона Республики Беларусь в аспекте 
юридических традиций романо-германского права / И.В. Вегера // Нормотворчество в 
Республике Беларусь: состояние и перспективы: материалы Респ. науч.-практ. конф., 
Минск, 28 окт. 2005 г. / редкол.: В.В. Мицкевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2005. – 
С. 66 – 70. 



 312 

58. Вегера, И.В. Права человека: учебно-метод. комплекс / И.В. Вегера. – Но-
вополоцк: ПГУ, 2007. – 320 с. 

59. Вегера, И.В. Причины заимствования термина «декрет» белорусской право-
вой системой / И.В. Вегера // Проблемы и перспективы развития современных право-
вых систем: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и соис-
кателей, Новгород, 24 – 25 апр. 2008 г. / Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. – 
Новгород, 2008. – С. 187 – 189. 

60. Вегера, И.В. Разграничение компетенции Парламента и Президента Респуб-
лики Беларусь в сфере правового регулирования законодательными актами / 
И.В. Вегера // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D. Экономические и юридические науки. – 
2006. – № 8. – С. 182 – 185. 

61. Веленто, Л.И. Пределы деятельности государства (теоретико-правовой ана-
лиз внешних форм ограничения): монография / Л.И. Веленто. – Гродно: ГрГУ, 2001. – 
109 с.  

62. Веллер, М. Гражданская история безумной войны / М. Веллер, 
А. Буровский. – М.: АСТ, 2007. – 640 с. 

63. Виноградов, В.А. Понятие и особенности конституционно-правовой ответ-
ственности: проблемы России, опыт зарубежных стран / В.А. Виноградов. – М.: Инсти-
тут права и публичной политики, 2003. – 117 с. 

64. Виноградов, В.А. Проблемы охраны (защиты) Конституции Российской 
Федерации и конституционно-правовая ответственность / В.А. Виноградов // Консти-
туционное и муниципальное право . – 2003. – № 1. – С. 2 – 4. 

65. Витрук, Н.В. Верность Конституции / Н.В. Витрук. – М.: Изд-во Рос. акад. 
правосудия, 2008. – 272 с. 

66. Витрук, Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное пра-
во и процесс: учеб пособие / Н.В. Витрук. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 
2005. – 527 с. 

67. Витрук, В.Н. Общая теория правового положения личности / В.Н. Витрук. – 
М.: Норма, 2008. – 210 с. 

68. Воеводин, Л.Д. Юридическая техника в конституционном праве / 
Л.Д. Воеводин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1997. – № 3. – С. 3 – 29. 

69. Воеводин, Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие / 
Л.Д. Воеводин; отв. ред. Н.А. Богданова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Норма, Инфра-М, 
1997. – 304 c. 

70. Волчок, Г.И. Беларусь и Россия создают Союзное государство: пособие / 
Г.И. Волчок. – Могилев: МГУ, 2006. – 56 с. 

71. Выявление тенденций механизмов сближения правовых систем современ-
ности (теория и практика развития правовой системы Республики Беларусь): отчет о 
НИР (заключ.), ГБ-0599 / ПГУ; рук. работы А.Н. Пугачев. – № ГР 19971007. – Новопо-
лоцк: ПГУ, 1999. – 158 с. 

72. Гагут, Л.Д. СНГ: новый путь развития в XXI веке / Л.Д. Гагут. – М.: Русь, 
2000. – 383 с. 

73. Гайворонская, Я.В. К вопросу о понимании правовых и юридических норм / 
Я.В. Гайворонская // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 39 – 45. 

74. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г. Гегель; пер. с нем.: ред. и сост. Д.А. Ке-
римов, В.С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 
524 с. 

75. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер; пер. с 
нем. – М.: Наука, 1977. – 531 с. 



 313 

76. Голованов, В.Г. Конституционное право граждан Беларуси на юридическую 
помощь и судебную защиту / В.Г. Голованов. – Минск: Знание, 1998. – 36 с. 

77. Головко, А.А. Теоретические основы демократии: конституционно-право-
вой аспект / А.А. Головко. – Минск: Право и экономика, 2004. – 162 с. 

78. Головко, А.А. Человек, личность, гражданин / А.А. Головко. – Минск: Бе-
ларусь, 1982. 

79. Государственное право Германии. – Т. 1. / Н. Ахтенберг [и др.]. – М.: РАН, 
1994. – 318 с. 

80. Гуреев, С.А. Процесс строительства правового государства в России и меж-
дународное право / С.А. Гуреев // Право и политика. – 2002. – № 1. – С. 52 – 60. 

81. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 400 с. 

82. Дашкевич, А.Л. Правовые основы Союзного государства: история и совре-
менность: учеб. пособие / А.Л. Дашкевич. – Минск: Частный институт управления и 
предпринимательства, 2006. – 57 с. 

83. Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / Д.М. Демичев. – 
Минск: Выш. шк., 2004. – 351 с. 

84. Денисенко, В.В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение / 
В.В. Денисенко // Правоведение. – 2007. – № 3. – С. 28 – 33. 

85. Диденко, Н.Г. Право и свобода / Н.Г. Дидиенко, В.Н. Селиванов // Правове-
дение. – 2001. – № 3. – С. 4 – 27. 

86. Дихтяр, А.И. Значение судебных решений Конституционного Суда РФ для 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере пред-
принимательской деятельности / А.И. Дихтяр // Конституционное и муниципальное 
право. – 2003. – № 1. – С. 16 – 19. 

87. Довнар, Т.И. Преемственность в конституционном строительстве Белорус-
ской СССР: автореф. ... дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т.И. Довнар. – Ленинград, 
1986. – 17 с. 

88. Енгибарян, Р.В. О некоторых дискуссионных теоретико-методологических 
вопросах курса конституционного права / Р.В. Енгибарян, Э.В. Тадевосян // Государст-
во и право. – 2001. – № 1. – С. 14 – 24. 

89. Жакке, Ж.-П. Конституционное право и политические институты: учеб. по-
собие / Ж.-П. Жаке; пер. с фр. В.В. Маклакова. – М.: Юристъ, 2002. – 363 с. 

90. Зиновьев, А.В. Суверенитет, демократия, государство / А.В. Зиновьев // 
Правоведение. – 2006. – № 6 (269). – С. 20 – 28. 

91. Злотникова, Т.В. Законодательная деятельность Межпарламентской Ас-
самблеи стран Содружества Независимых Государств / Т.В. Злотникова. – М.: НИА-
природа, 1999. – 103 с. 

92. Иеринг, Р. Борьба за право / Р. Иеринг; пер. с нем. С.И. Ершова. – М.: 
ФЕНИКС, 1991. – 64 с. 

93. Ильин, И.А. Философия права. Нравственная философия: в 2 т. / И.А. Ильин. – 
Т. 1. – М.: Московский философский фонд, изд-во «Медиум». 1993. – 512 с. 

94. Исполнительная власть, судебная власть и учредительная власть во Фран-
ции: информ. и учеб. материалы / Ж.-Б. Оби [и др.]; под ред. М. Верпо. – М.: издается 
Французской Организацией Технического Сотрудничества Посольства Франции в Мо-
скве, 1993. – № 8. – 118 с. 

95. История государства и права Беларуси: учеб.-метод. комплекс для студен-
тов юрид. специальности / сост. и общ. ред. И.Ф. Буракова. – Новополоцк: ПГУ, 2005. – 
131 с. 



 314 

96. История государства и права зарубежных стран: учеб.-метод. комплекс для 
студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / сост. и общ. ред. Д.В. Щербика. 
– Новополоцк: ПГУ, 2007. – 340 с. 

97. История государства и права славянских народов: учеб.-метод. комплекс для 
студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / сост. и общ. ред. И.Ф. Буракова. – 
Новополоцк: ПГУ, 2006. – 408 с. 

98. История государства и права СССР. – Ч. 2 (Советский период): учебник / 
под ред. Г.С. Калинина, Г.С. Швекова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 
1981. – 520 с. 

99. История политических и правовых учений: учебник для вузов / под общ. 
ред. проф. О.В. Мартышина. – М.: Норма, 2004. – 912 с. 

100. Калинин, С.А. Проблемы реформы системы права в Республике Беларусь: 
дис. … канд. юрид. наук 12. 00. 01 / С.А. Калинин. – БГУ. – Минск, 2001. – 138 с. 

101. Капустин, М. Теорiя права (юридическая догматика) / М. Капустин. – Т. 4. – 
М.: Университетская типографiя (Катковъ и К), 1868. – 237 с. 

102. Керимов, Д.А. Законодательная техника: науч.-мет. и учеб. пособие / 
Д.А. Керимов. – М.: Норма, 2000. – 127 с. 

103. Кечекьян, С.Ф. О понятии источника права / С.Ф. Кечекьян // Ученые записки 
МГУ: тр. юрид. факультета. – Вып. 116, кн. 2. – М.: Издание МГУ, 1946. – С. 36 – 25. 

104. Кнорин, В.Г. Избранные статьи и речи / В.Г. Кнорин / Ин-т истории партии 
при ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; сост. Н.В. Кузнецов [и 
др.]. – Минск: Беларусь, 1990. – 303 с. 

105. Ковешников, Е.М. Конституционное право стран Содружества Независи-
мых Государств: учеб. для вузов / Е.М. Ковешников, М.Н. Марченко, Л.А. Стешенко. – 
М.: Норма: Инфра-М, 1999. – 446 с. 

106. Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Беларусь / В.А. Ко-
давбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 528 с. 

107. Козик, Л.П. Сообщество. Союз. Союзное государство, 1996 – 2003 / 
Л.П. Козик. – Минск: Аинформ, 2004. – 383 с. 

108. Козлова, Е.И. Конституционное право Российской Федерации: учебник / 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 1995. – 480 с. 

109. Колосова, Н.М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид 
юридической ответственности / Н.М. Колосова // Государство и право. – 1997. – № 2. – 
С. 22 – 30. 

110. Комментарий к Правилам подготовки проектов нормативных правовых ак-
тов / под ред. С.Н. Чубковец. – Минск, 2005. – 300 с. 

111. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для 
юрид. вузов. – Т, 1 – 2. / Г.Н. Андреева [и др.].; под ред. Б.А. Страшуна. – М.: БЕК, 
1996. – 778 с. 

112. Конституционное право Республики Беларусь: в понятиях и схемах / под 
общ. ред. А.И. Сухарковой. – Минск: Амалфея, 2002. – 312 с. 

113. Конституционное право: учеб. пособие для юридич. вузов. Хрестоматия / 
И.К. Блюнчли [и др.]; под ред. Н.А. Богдановой. – М.: Юридический колледж МГУ, 
1994. – 284 с.  

114. Конституционные чтения: Актуальные проблемы науки конституционного 
права: Совершенствование основ конституционного строя и правового статуса лично-
сти. – Вып. 3 / отв. ред. Т.Д. Зражевская. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. 
– 184 c. 



 315 

115. Конституционный судебный процесс: учебник для вузов / отв. ред. проф. 
М.С. Саликов. – М.: НОРМА, 2003. – 416 с. 

116. Конституция и доктрины России современным взглядом: материалы Все-
российск. науч. конф., Москва, 17 марта 2009 г. – М.: Науч. эксперт, 2009. – 496 с. 

117. Конституция как символ эпохи: в 2 т. / под ред. проф. С.А. Авакьяна. – М.: 
МГУ, 2004. 

118. Краснов, М. Толковый словарь конституционных терминов и понятий / 
М.А. Краснов, В.А. Кряжков. – М.: Издательский Дом «Городец», 2006. – 480 с. 

119. Круталевич, В.А. На путях национального самоопределения БНР – БССР – 
РБ / В.А. Круталевич; под ред. В.Г. Гавриленко // Сер. общественно-политические нау-
ки. – Минск: Право и экономика, 1995. – 138 с. 

120. Кудинов, А. Развитие конституционно-правовой теории российского госу-
дарствоведения в ХIХ – ХХ веков / А. Кудинов. – М., 2000. 

121. Кунцевич, К.Н. Конституционное право Республики Беларусь: монография 
/ К.Н. Кунцевич. – Минск: Молодежное, 2003. – 170 с.  

122. Кунцевич, К.Н. Сравнительный конституционализм: учеб. пособие / 
К.Н. Кунцевич. – Минск: БГУ, 2003. – 207 с. 

123. Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения): учеб. 
пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 319 с.  

124. Курак, А.И. Основы конституционного права: курс лекций: в 2 ч. Ч. 1 / 
А.И. Курак. – 2-е изд. – Минск: Акад. упр. при Президенте РБ, 2006. – 264 с.  

125. Курцев, Н.П. Правовая природа юридических фактов / Н.П. Курцев, 
Е.Н. Горюнова // Теория государства и права. – 2001. – № 10. – С. 24 – 30. 

126. Кутафин, О.Е. Предмет конституционного права / О.Е. Кутафин. – М.: 
Юристъ, 2001. – 444 с. 

127. Кутафин, О.Е. Российское гражданство / О.Е. Кутафин. – М.: Юрист, 2004. 
– 589 с. 

128. Лаврентьев, С.В. Основные принципы конституционного статуса личности: 
монография / С.В. Лаврентьев. – Волгоград: ВА МВД России, 2007. – 84 c. 

129. Лагун, Д.А. Правовые акты Президента Республики Беларусь: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / Д.А. Лагун. – Минск: БГУ. – 2002. – 123 с. 

130. Лебон, Г. Психология масс / Г. Лебон. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 
320 с. 

131. Липинский, Д.А. Позитивная юридическая ответственность: за и против: 
Ч. 1 / Д.А. Липинский // Право и политика. – 2005. – № 11. – С. 9 – 18. 

132. Липинский, Д.А. Позитивная юридическая ответственность: за и против: 
Ч. 2 / Д.А. Липинский // Право и политика. – 2005. – № 12. – С. 21 – 31. 

133. Ллойд, Д. Идея права / Д. Ллойд; пер. с англ. – М.: ЮГОНА, 2002. – 416 с. 
134. Лукашук, И.И. Конституции государств и международное право / И.И. Лу-

кашук. – М., 1998. 
135. Лукьянова, Е.Г. Юридические факты, опосредующие процессуальные пра-

воотношения / Е.Г. Лукьянова // Право и политика. – 2001. – № 11. – С. 14 – 19. 
136. Лучин, В.О. Критика: Т.Я.Хабриева. Правовая охрана Конституции / 

В.О. Лучин // Государство и право. – 1996. – № 2. – С. 151 – 152. 
137. Лучин, В.О. Конституционные нормы и правоотношения: учеб. пособие для 

вузов / В.О. Лучин. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 160 с. 
138. Лучин, В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации / 

В.О. Лучин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 687 с. 



 316 

139. Малеин, Н.С. Конституция – Закон прямого действия / Н.С. Малеин // 
Юридический мир. – 1999. – № 4. – С. 48 – 52. 

140. Малеин, Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика / 
Н.С. Малеин // Государство и право. – 1996. – № 11. – С. 12 – 19. 

141. Малько, А.В. Субъективное право и законный интерес / А.В. Малько // Пра-
воведение. – 2000. – №3. – С. 30 – 48. 

142. Марченко, М.Н. Источники права: учеб. пособие / М.Н. Марченко.-М.: Вел-
би, изд-во «Проспект», 2005. - 760 с. 

143. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник / 
М.Н. Марченко. – М.: Велби, изд-во «Проспект», 2006. – 768 с. 

144. Марыскин, А.В. Основы конституционного права: курс лекций: в 2 ч. Ч. 2 / 
А.В. Марыскин. – Минск: Акад. упр. при Президенте РБ, 2005. – 271 с. 

145. Масловская, Т.С. Конституционное право Республики Беларусь: ответы на 
экзамен. вопросы / Т.С. Масловская. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 205 с. 

146. Медушевский, А.Н. Теория конституционных циклов / А.Н. Медушевский. 
– М., 2005. 

147. Михайленко, А.Н. Содружество Независимых Государств: факторы разви-
тия / А.Н. Михайленко. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 238 с. 

148. Михалева, Н.А. Социалистическая конституция. Проблемы теории / 
Н.А. Михалева. – М., 1981. 

149. Моисеев, Е.Г. Десятилетие содружества: междунар.-правовые аспекты дея-
тельности СНГ / Е.Г. Моисеев. – М.: ЗАО «Книга и бизнес»: ЗАО ИИК «Рос. газ.», 
2001. – 282 с. 

150. Моисеев, Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: 
учеб. пособие для студентов / Е.Г. Моисеев. – М.: Юристъ, 1997. – 265 с. 

151. Моисеев, Е.Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств: 
учеб. пособие / Е.Г. Моисеев. – М.: Юристъ, 1995. – 175 с. 

152. Мурашкина, И.В. Законодательные акты Республики Беларусь: понятие и 
проблемы разграничения сферы правового регулирования / И.В. Мурашкина // Между-
нар. юрид. чтения: материалы науч.-практ. конф., Омск, 15 апр. 2004 г. / Омский юрид. 
ин-т. – Омск: Омск. юрид. ин-т, 2004. – Ч. 1. – С. 203 – 207. 

153. Мурашкина, И.В. К вопросу о понятии законодательного акта в Республике 
Беларусь / И.В. Мурашкина // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Экономические и юри-
дические науки. – 2005. – № 2. – С. 117 – 122. 

154. Мурашкина, И.В. К вопросу о предмете правового регулирования законода-
тельными актами / И.В. Мурашкина // Проблемы развития законодательства и право-
применительной практики: материалы Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 
Минск, 29 – 30 окт. 2004 г. / редкол.: Г.А. Шумак (отв. ред.) [и др.] / Бел. гос. ун-т. – 
Минск: БГУ, 2005. – С. 34 – 35. 

155. Мурашкина, И.В. Понятие законодательных актов: Республика Беларусь и 
традиции романо-германского права / И.В. Мурашкина // Конституция Республики Бе-
ларусь – основа преобразований государства и общества (к 10-летию Основного Зако-
на): материалы респ. науч. конф., Минск, 3 марта 2004 г. / редкол.: Г.А. Василевич (отв. 
ред.) [и др.] / Бел. гос. ун-т. – Минск: БГУ, 2004. – С. 107 – 109. 

156. Мурашкина, И.В. Понятие и сущность конституционного закона в Респуб-
лике Беларусь и зарубежных странах / И.В. Мурашкина // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. 
Сер. D, Экономические и юридические науки.  – 2005. – № 8. – С. 170 – 173. 



 317 

157. Мурашкина, И.В. Понятие и юридическая сила законодательных актов Рес-
публики Беларусь / И.В. Мурашкина // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Гуманитарные 
науки. – 2004. – № 7. – С. 22 – 28. 

158. Мурашкина, И.В. Проблемы разграничения сферы правового регулирова-
ния законодательными актами Республики Беларусь / И.В. Мурашкина // Государст-
венно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских право-
вых процессов: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 20 – 21 марта 2004 г.: в 2 ч. 
/ отв. ред. И.В. Гущин / Гродн. гос. ун-т. – Гродно: ГрГУ, 2004. – Ч. 1. – С. 95 – 98. 

159. Мурашкина, И.В. Характеристика Конституции Республики Беларусь в 
контексте романо-германской правовой традиции / И.В. Мурашкина // Право: теория и 
практика. – 2005. – № 13 (65). – С. 4 – 10. 

160. Мурашкина, И.В. Юридическая сила законодательных актов Республики 
Беларусь / И.В. Мурашкина // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 
21 – 22 мая 2004 г. / Полоцк. гос. ун-т. – Новополоцк: ПГУ, 2004. – С. 102 – 104. 

161. Мурашкина, И.В. Прямое действие Конституции Республики Беларусь как 
одна из гарантий ее соблюдения / И.В. Мурашкина // Развитие и перспективы нацио-
нальной правовой системы в контексте европейских интеграционных процессов: мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16 – 17 июня 2005 г. / редкол.: 
Г.А. Василевич (отв. ред.) [и др.] / Бел. гос. ун-т. – Минск: Изд. центр БГУ, 2005. – 
С. 108 – 109. 

162. Мурашко, Л.О. Понятие конституционного пробела в аспекте предмета 
конституционно-правового регулирования / Л.О. Мурашко // Весн. Канстытуц. Суда 
Рэсп. Беларусь. – 2007. – № 4. – С. 59 – 63. 

163. Муромцев, Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) / Г.И. 
Муромцев // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 23 – 30. 

164. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов / 
В.С. Нерсесянц. – М.: НОРМА, 2001. – 552 с. 

165. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / 
В.С. Нерсесянц. – М.: НОРМА, 2001. – 552 с. 

166. Ницше, Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше; сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьяна; 
пер. с нем. – Т. 2. – М.: Мысль, 1997. – 829 с. 

167. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конститу-
ционный закон Российской Федерации: комментарий / отв. ред. Н.В. Витрук, 
Л.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев. – М.: Юрид. лит., 1994. – 421 с. 

168. Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. / отв. ред. 
проф. М.Н. Марченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 2. – М.: Зерцало-М, 2001. – 528 с. 

169. Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. / отв. ред. 
проф. М.Н. Марченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 3. – М.: Зерцало-М, 2001. – 528 с. 

170. Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. / отв. ред. 
проф. М.Н. Марченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. – М.: Зерцало-М, 2001. – 528 с. 

171. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: 
Юрист, 1994. – 360 с. 

172. Овсепян, Ж.И. Конституционное судебно-процессуальное право: у истоков 
отрасли, науки и учебной дисциплины / Ж.И. Овсепян // Правоведение. – 1999. – № 2. – 
С. 196 – 212. 

173. Овсепян, Ж.И. Правовая защита конституций. Судебный конституционный 
контроль в зарубежных странах / Ж.И. Овсепян. – Ростовн/Д: Литера-Д, 1992. – 320 с. 

174. Особенности толкования конституционными судами ранее принятых реше-
ний/ Правовая система Беларуси: исторический опыт и перспективы развития: сб. науч. 
тр. – Новополоцк: ПГУ, 2004. – С. 11 – 15. 



 318 

175. Официальное опубликование и вступление в силу решений конституцион-
ных судов/ Правовая система Беларуси: исторический опыт и перспективы развития: 
сб. науч. тр. – Новополоцк: ПГУ, 2004. – С. 19 – 22. 

176. Очерки методологии законотворчества: материалы 1 Конгресса европей-
ской ассоциации содействия законодательству, Льеж (Бельгия), 9 – 11 сент. 1993 г. / 
под ред. проф. У. Капена. – Баден-Баден, 1996. – Nomos Verl. – Ges. – 118 с. 

177. Павлов, В.И. Юридические конфликты: теоретико-методологические аспекты 
разрешения в процессе применения права: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
В.И. Павлов; Белорусский государственный университет. – Минск, 2005. – 21 с. 

178. Папаян, Р.А. Христианские корни современного права / Р.А. Папаян. – М.: 
Норма, 2002. – 416 с. 

179. Пастухова, Н.Б. Об особенностях становления и развития государственного 
суверенитета современной России / Н.Б. Пастухова // Государство и право. – 2007. – 
№ 8. – С. 90 – 96. 

180. Пастухоў, М.І. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь: Пытанні і адказы / 
М.І. Пастухоў. – Мiнск: Беларусь, 1995. – 96 с. 

181. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравст-
венности / Л.И. Петражицкий. – СПб.: ЛАНЬ, 2000. – 608 с. – Сер. «Мир культуры, ис-
тории и философии». 

182. Пляхимович, И.И. Основы конституционного строя: теория института / 
И.И. Пляхимович. – Минск: Право и экономика, 2008. – 160 с. 

183. Пляхимович, И.И. Свод законов или источников права? / И.И. Пляхимович 
// Право.by. – 2008. – № 1. – С. 199 – 205. 

184. Пляхимович, И.И. Система конституционного законодательства Беларуси / 
И.И. Пляхимович // Весн. Канстытуц. Суда Рэсп. Беларусь. – 2008. – № 2. – С. 65 – 77. 

185. Пляхимович, И.И. Сущность и значение Свода законов Республики Беларусь / 
И.И. Пляхимович // Весн. Канстытуц. Суда Рэсп. Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 40 – 50. 

186. Пляхимович, И.И. Теретические основы конституционного строя Республи-
ки Беларусь: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / И.И. Пляхимович. – Минск, 2003. – 
115 с. 

187. Поленина, С.В. Научные основы типологии нормативных правовых актов в 
СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. – М.: Наука, 1987. – 151 с. 

188. Поппер, К.Р. Открытое общество и его враги. – Т.2: Время лжепророков: 
Гегель, Марк и другие оракулы / К.Р. Поппер; пер. с англ.; под ред. В.Н. Садовского. – 
М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – 528 с. 

189. Правовые проблемы создания и деятельности союзного государства. – 
Минск: Белорусская наука, 2006. – 214 с. 

190. Проблемы конституционно-правовой ответственности (по материалам кон-
ференции на юридическом факультете) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2001. – 
№ 3. – С. 124 – 134. 

191. Проблемы конституционной законности в Республике Беларусь: отчет о 
НИР (заключ.); ГБ-3396 / ПГУ; рук Л.П. Красовская. – Новополоцк, 1997. – 57 с. 

192. Пугачев, А.Н. Актуальные проблемы осуществления судебного конститу-
ционного контроля в Республике Беларусь / А.Н. Пугачев // Весн. Брэсц. дзярж. ун-та. 
Сер. гуманітарных і грамадскіх навук. – 2005. – № 3 (24). – С. 104 – 114.  

193. Пугачев, А.Н. Вопросы совершенствования законодательных норм об актах 
Конституционного Суда / А.Н. Пугачев // Развитие и перспективы национальной пра-
вовой системы в контексте европейских интеграционных процессов: материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Минск, 16 – 17 июня 2005 г. / БГУ. – 2005. – С. 87 – 88. 



 319 

194. Пугачев, А.Н. Вправе ли Конституционный Суд давать указания законода-
телю? / А.Н. Пугачев // Право Беларуси: истоки, традиции, современность: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 21 – 22 мая 2004 г. / ПГУ. – 2004. – 
С. 112 – 113. 

195. Пугачев, А.Н. Источники белорусского права и проблемы применимости 
судебного прецедента / А.Н. Пугачев // Актуальные проблемы совершенствования за-
конодательства РБ на современном этапе: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 
2 декабря 2005 г. / БГЭУ – 2005. – С. 113 – 115. 

196. Пугачев, А.Н. К вопросу о нормативной конкретизации статьи 8 Конститу-
ции Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Конституционно-правовые проблемы фор-
мирования социального правового государства: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 30 – 31 марта 2000 г. / БГУ. – С. 113 – 115. 

197. Пугачев, А.Н. Конституционные аспекты государственного строительства в 
Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Право Беларуси: истоки, традиции, современ-
ность: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 21 – 22 мая 2004 г. / 
ПГУ. – ПГУ, 2004.  

198. Пугачев, А.Н. Конституционные аспекты государственного строительства в 
Республике Беларусь / А.Н. Пугачев // Право Беларуси: истоки, традиции, современ-
ность: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 21 – 22 мая 2004 г. / 
ПГУ. – 2004. – С. 154 – 156. 

199. Пугачев, А.Н. Конституционные суды как верховные толкователи Основно-
го Закона / А.Н. Пугачев // Конституция Республики Беларусь – основа преобразований 
государства и общества: материалы респ. науч. конф., Минск, 3 марта 2004 г. / БГУ. – 
2004. – С. 35 – 37. 

200. Пугачев, А.Н. Нормативно-правовые основы организации и деятельности 
судебного конституционного контроля в Республике Беларусь / А.Н. Пугачев //// Вестн. 
Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Экономические и юридические науки. – № 7. – Новополоцк: 
ПГУ, 2004. – С. 34 – 37. 

201. Пугачев, А.Н. О влиянии конституционных судов на правотворческий (пра-
вообразовательный) процесс / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Эко-
номические и юридические науки. – № 2. – Новополоцк: ПГУ, 2004. – С. 102 – 105. 

202. Пугачев, А.Н. О качестве законов / А.Н. Пугачев // Формирование основ 
конституционного государства в Республике Беларусь: сб. науч. тр. / ПГУ. – Новопо-
лоцк, 2001. – С. 19 – 26. 

203. Пугачев, А.Н. О роли принципов в системе международного нормативного 
регулирования / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А, Гуманитарные нау-
ки. – Т. 4. – № 1. – Новополоцк: ПГУ, 2002. – С. 88 – 94. 

204. Пугачев, А.Н. О соотношении внутригосударственного и международного 
права: конституционный аспект / А.Н. Пугачев // Менталитет славян и интеграционные 
процессы: материалы II Междунар. науч. конф. / ГГТУ им. В. Сухого. – Гомель, 2001. – 
С. 274 – 275. 

205. Пугачев, А.Н. О соотношении нормативного и казуального толкования в дея-
тельности Конституционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Эффективность 
осуществления и защиты права как гарантия создания правого государства: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 – 3 дек. 2004 г. / БГУ. – Минск, 2004. 

206. Пугачев, А.Н. О соотношении правотворческих и правоохранительных на-
чал в деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // 
Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Экономические и юридические науки. – № 2. – Но-
вополоцк: ПГУ, 2005. – С. 123 – 125. 



 320 

207. Пугачев, А.Н. О целесообразности использования права законодательной 
инициативы органами конституционного правосудия / А.Н. Пугачев // Государственно-
правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых про-
цессов: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 20 – 21 марта 2004 г.: в 2 ч. Ч. 1 / 
отв. ред. И.В. Гущин. – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 73 – 77. 

208. Пугачев, А.Н. О целесообразности использования права законодательной 
инициативы органами конституционного правосудия / А.Н. Пугачев // Государственно-
правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых про-
цессов: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 20 – 21 марта 2004 г.: в 2 ч. Ч. 2 / 
отв. ред. И.В. Гущин. – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 73 – 77. 

209. Пугачев, А.Н. Основные тенденции и закономерности возникновения и раз-
вития судебного конституционного контроля / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-
та. Сер. D, Экономические и юридические науки. – № 2. – Новополоцк: ПГУ, 2005. – 
С. 145 – 151. 

210. Пугачев, А.Н. Основы классификации актов конституционного судопроиз-
водства / А.Н. Пугачев // Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. – № 1. – 2005. – 
С. 81 – 90. 

211. Пугачев, А.Н. Особенности изучения практики конституционного правосу-
дия в связи с исследованием источников (форм) права / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. 
гос. ун-та. Сер. А, Экономика и право. – Т. 2. – № 1 (5). – Новополоцк: ПГУ, 2003. – 
С. 98 – 102. 

212. Пугачев, А.Н. Особенности организационно – правового статуса Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. 
D, Экономические и юридические науки. – № 7. – Новополоцк: ПГУ, 2004. – С. 8 – 15. 

213. Пугачев, А.Н. Особенности правоприменения в деятельности Конституци-
онного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Экономика и право переходного 
периода в Республике Беларусь: материалы  III Междунар. науч.-практ. конф. / Грод-
нен. филиал Ин-та совр. знаний. – Гродно, 1999. – С. 140 – 141. 

214. Пугачев, А.Н. Особенности толкования Основного Закона в пределах су-
дебного конституционного контроля / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. – 1999. 
– № 2. – С. 43 – 47. 

215. Пугачев, А.Н. Политико-идеологические начала Белорусской Конституции / 
А.Н. Пугачев // Государственность на Беларуси: генезис и перспективы: материалы 
респ. науч.-практ. конф. / БрГУ. – Брест, 2002. – С. 69 – 71. 

216. Пугачев, А.Н. Понятие, признаки и форма актов конституционного судо-
производства / А.Н. Пугачев // Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. – № 3. – 2004. 

217. Пугачев, А.Н. Почему «сильный» президент ратует за верховенство права? / 
А.Н. Пугачев // Адкрытае грамадства. – 2002. – № 1 (12). – С. 8 – 13. 

218. Пугачев, А.Н. Право как системное явление: поиск новых подходов / 
А.Н. Пугачев // Весн. Вiцебск. дзярж. ун-та. – 2002. – № 1 (23). – С. 3 – 7. 

219. Пугачев, А.Н. Правовые акты в государственном управлении (теоретиче-
ский аспект) / А.Н. Пугачев // Материалы Междунар. науч.-практ. конф.: Государствен-
ное управление: Трансформационные процессы в современном мире, Минск, 
29 – 30 янв. 2002 г. / Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – 
Минск, 2002. – С. 227 – 229. 

220. Пугачев, А.Н. Преобразования в сфере контроля за соответствием между-
народных обязательств Конституции Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Теоретиче-
ские и практические проблемы соотношения международного и национального права: 
тезисы докладов Междунар. науч.-практ. конф. / ГрГУ. – Гродно, 2000. – С. 48 – 51. 



 321 

221. Пугачев, А.Н. Принцип верховенства закона – условие европейской иден-
тичности (на примере Беларуси, России, Украины) / А.Н. Пугачев // Проблемы препо-
давания европейской интеграции в вузах: тезисы докладов науч.-метод. конф. / ЕГУ. – 
Минск, 2001. – С. 71 – 73. 

222. Пугачев, А.Н. Принципы права как самостоятельный аргумент в решениях 
конституционных судов / А.Н. Пугачев // Нормотворчество в Республике Беларусь: со-
стояние и перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск: НЦЗД. – 
2005. 

223. Пугачев, А.Н. Проблема самоисполнимости международного права в Рес-
публике Беларусь (на основе анализа практики Конституционного Суда Республики 
Беларусь) / А.Н. Пугачев // Проблемы интеграции правовой системы Республики Бела-
русь в Европейское и Мировое правовое пространство: материалы Междунар. науч. 
конф., Гродно, 26 – 27 окт. 2001 г. / ГрГУ. – Гродно, 2002. – С. 109 – 112. 

224. Пугачев, А.Н. Проблемы иерархии и соподчиненности актов высших орга-
нов судебной власти в системе законодательства Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // 
Проблемы законности и правопорядка в Республике Беларусь: материалы науч.-практ. 
конф. / ПГУ. – Новополоцк, 2000. – С. 59 – 61. 

225. Пугачев, А.Н. Проблемы кодификации в Республике Беларусь / А.Н. Пугачев // 
Конституционный процесс и развитие политической системы общества: материалы межд. 
науч.-практ. конф., Минск, 17 – 18 октября 2002 г. / БГУ. – Минск, ФУСТ. – С. 72 – 73. 

226. Пугачев, А.Н. Проблемы определения нормативного содержания заключений 
Конституционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Актуальные проблемы го-
сударства и права Беларуси: материалы респ. науч.-практ. конф. с участием органов про-
куратуры, судов, юстиции, Витебск, 15 – 16 апр. 2005 г. / ВГУ им. П.М. Машерова. – 2005. 
– С. 72 – 73. 

227. Пугачев, А.Н. Система законодательства Республики Беларусь / 
А.Н. Пугачев // Основы права: учеб.-метод. комплекс / А.Н. Пугачев [и др.].: под общ. 
ред. А.Н. Пугачева. – Новополоцк: ПГУ, 2005. – Разд. 2. – С. 37 – 48. 

228. Пугачев, А.Н. Судебный конституционный контроль и толкование Основ-
ного Закона / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Экономические и юри-
дические науки. – № 8. – Новополоцк: ПГУ, 2005. – С. 152 – 156. 

229. Пугачев, А.Н. Судебный прецедент и возможности его локализации в сис-
тему источников белорусского права / А.Н. Пугачев // Проблемы правоприменительной 
деятельности в Республике Беларусь: материалы респ. науч. конф. / ГрГУ. – Гродно, 
2003. – С. 19 – 23. 

230. Пугачев, А.Н. Юридическая природа регламентов конституционных судов 
(на примере законодательства Беларуси и России) / А.Н. Пугачев // Менталитет славян 
и интеграционные процессы: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – Гомель, 
2003. – С. 155 – 157. 

231. Пугачев, А.Н. Законотворческий процесс в Республике Беларусь: проблемы 
и пути решения / А.Н. Пугачев, И.В. Мурашкина // НИРС 2002: сб. науч. работ, Первое 
республиканское издание. – Минск, 2003. – БГУ. – Гуманитарные науки. – С. 218 – 221. 

232. Пугачев, А.Н. [Рецензия] на кн.: Хабриева, Т.Я. Теория современной кон-
ституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. – 320 с. // Вестн. Полоцк. 
гос. ун-та. Сер. D, Экономические и юридические науки. – 2006. – С. 256 – 258. 

233. Пугачев, А.Н. Идея судебного нормоконтроля в контексте проблемы нега-
тивного законадательствования / А.Н. Пугачев // Вестн. Конституц. Суда Респ. Бела-
русь. – 2007. – № 2. – С. 83 – 94. 



 322 

234. Пугачев, А.Н. Исторические и теоретические предпосылки учреждения 
конституционной юстиции в Республике Беларусь / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. 
ун-та. Сер. D, Экономические и юридические науки. – 2006. – № 8. – С. 152 – 156. 

235. Пугачев, А.Н. Конституционное право: учеб.-метод. комплекс для студен-
тов юрид. специальностей. В 3 ч. Ч. 1. В 2 кн. Кн. 1: Теоретические основы / 
А.Н. Пугачев, И.В. Вегера. – Новополоцк: ПГУ, 2009. – 364 с. 

236. Пугачев, А.Н. Конституционное право: учеб.-метод. комплекс для студен-
тов юрид. спец. В 3 ч. Ч. 1. В 2 кн. Кн. 2: Рекомендации к практическим занятиям / 
А.Н. Пугачев, И.В. Вегера. – Новополоцк: ПГУ, 2009. – 240 с. 

237. Пугачев, А.Н. Конституционное правосудие как важнейший фактор совер-
шенствования законодательства / А.Н. Пугачев // Материалы IX науч. сессии препода-
вателей и студентов. – Витебск, 2006. – С. 81 – 85. 

238. Пугачев, А.Н. Конституционный контроль и проблемы обеспечения верхо-
венства Основного Закона / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Эконо-
мические и юридические науки. – 2006. – 2006. – № 2. – С. 121 – 127. 

239. Пугачев, А.Н. Научный обзор Международного круглого стола «Влияние 
решений Конституционного Суда на национальную правовую систему. Соотношение 
международного права и национального законодательства», Минск, 6 июня 2007 г. / 
А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Экономические и юридические нау-
ки. – 2007 – № 10. – С. 228 – 230. 

240. Пугачев, А.Н. Научный обзор Международного научно-практического се-
минара «Конституция и иные источники права: субординация и проблемы правопри-
менения», Минск, 16 – 17 февр. 2007 г. / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. 
D, Экономические и юридические науки. – 2007. – № 4. – С. 221 – 222. 

241. Пугачев, А.Н. Научный обзор Международной научной конференции 
«Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспекти-
вы», Гомель, 24 – 25 мая 2007 г. / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, 
Экономические и юридические науки. – 2007. – № 10. – С. 227 – 228. 

242. Пугачев, А.Н. Научный обзор Международной научно-практической кон-
ференции «Теория и практика правотворчества и правоприменения: Республика Бела-
русь в условиях интеграционных процессов», Гродно, 13 – 14 апр. 2007 г. / А.Н. Пуга-
чев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Экономические и юридические науки. – 2007. – 
№4. – С. 223 – 224. 

243. Пугачев, А.Н. Нормативный характер заключений Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь / А.Н. Пугачев // Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. – 2006. – № 2. 

244. Пугачев, А.Н. О «юридической природе» правовых актов: к вопросу о со-
держании дискуссионного понятия / А.Н. Пугачев // Весн. Канстытуц. Суда Рэсп. Бела-
русь. – 2006. – № 4. 

245. Пугачев, А.Н. О законодательной регламентации механизма исполнения 
решений Конституционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Проблемы 
борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., посвященной Дню белорусской науки, Минск, 27 янв. 
2006 г. / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Бе-
ларусь, 2006. – С. 125 – 127. 

246. Пугачев, А.Н. О перспективах преподавания курса «Судебное  конституци-
онное право и процесс» на юридическом факультете УО «Полоцкий государственный 
университет» / А.Н. Пугачев // Реализация в вузах образовательных стандартов нового 
поколения: сб. материалов науч.-практ. конф., Новополоцк, 5 – 6 февр. 2008 г. / Полоц-
кий государственный университет; отв. за вып. Ю.П. Голубев. – Новополоцк: ПГУ, 
2008. – С. 344 – 347. 



 323 

247. Пугачев, А.Н. Общая теория права: учеб.-метод. комплекс для студентов 
юрид. специальностей / сост. и общ. ред. А.Н. Пугачева. – Новополоцк: ПГУ, 2007. – 
424 с. 

248. Пугачев, А.Н. Особенности действия решений органов Судебного конститу-
ционного контроля во времени / А.Н. Пугачев // Актуальные проблемы государства и пра-
ва в славянском мире: материалы Междунар. науч. конф., Витебск, 26 – 27 апр. 2007 г. / 
Витебск гос. ун-т; редкол.: А.А. Бочков (отв. ред.) [и др.]. – Витебск: Из-во УО «ВГУ 
им. П.М. Машерова», 2007. – С. 203 – 205. 

249. Пугачев, А.Н. Особенности изучения права судебной практики в дореволю-
ционной Российской юриспруденции / А.Н. Пугачев // Актуальные проблемы из исто-
рического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-
религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья: материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Витебск, 19 – 20 апр. 2007 г. / Витебск. гос. ун-т; редкол: 
В.А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 
Ч. 2. – С. 164 – 165. 

250. Пугачев, А.Н. Особенности процедуры исправления неточностей и явных 
ошибок в решениях Конституционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // 
Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина: сб. статей 
и тезисов Междунар. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых, Великий Новго-
род, 20 – 21 апр. 2007 г. / НовГУ имени Ярослава Мудрого; отв. ред. А.В. Гусев. – Ве-
ликий Новгород, 2007. – С. 111 – 112. 

251. Пугачев, А.Н. Оформление, содержание и структура заключений Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Правосудие как институт обес-
печения прав и свобод человека и гражданина: сб. статей и тезисов Международ. науч.-
практ. конф. студ., асп. и молодых ученых, Великий Новгород, 20 – 21 апр. 2007 г. / 
НовГУ имени Ярослава Мудрого; отв. ред. А.В. Гусев. – Великий Новгород, 2007. – 
С. 112 – 113. 

252. Пугачев, А.Н. Право судебной практики: периоды античности и средневе-
ковья / А.Н. Пугачев // Российский судья. – 2006. – № 2. 

253. Пугачев, А.Н. Принципы конституционного судопроизводства в Республи-
ке Беларусь / А.Н. Пугачев // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2006. – № 9. – С. 23 – 29. 

254. Пугачев, А.Н. Пробелы в праве и проблемы их устранения в процессе кон-
ституционного правосудия / А.Н. Пугачев // Вестн. ПГУ. Серия D, Экономические и 
юридические науки. – 2008. – № 4. – С. 111 – 117. 

255. Пугачев, А.Н. Проблемы деятельности органов конституционного правосу-
дия в качестве «позитивного законодателя» / А.Н. Пугачев // Весн. Канст. Суда Рэсп. 
Беларусь. – 2007. – № 4. – С. 64 – 77. 

256. Пугачев, А.Н. Проблемы деятельности органов конституционного правосу-
дия в качестве «позитивного законодательства» / А.Н. Пугачев // Вест. Конст. Суда 
Респ. Беларусь. – 2007. – № 4. – С. 64 – 77. 

257. Пугачев, А.Н. Провозглашение, информирование, опубликование и вступ-
ление в силу итоговых решений органов конституционного правосудия / А.Н. Пугачев 
// Правовые и социально-экономические аспекты развития государства на современном 
этапе: сб. науч. тр. Баранович. гос. ун-та; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Ба-
рановичи: БарГУ, 2007. – С. 70 – 72. 

258. Пугачев, А.Н. Система источников права Республики Беларусь / А.Н. Пуга-
чев // Проблемы и перспективы развития современных правовых систем: сб. статей и 
тезисов IV Междунар. науч.-практ. конф., Великий Новгород, 24 – 25 апр. 2008 г. / Нов-



 324 

город. гос. ун-т им.Ярослава Мудрого; отв. ред. А.В. Гусев. – Великий Новгород, Нов-
ГУ, 2008г. – С. 57 – 60. 

259. Пугачев, А.Н. Судебная практика в контексте проблемы источников права / 
А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Серия D, Экономические и юридические 
науки. – 2007. – № 10. – С. 135 – 141. 

260. Пугачев, А.Н. Судебные акты как источники права в Республике Беларусь / 
А.Н. Пугачев // Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина: материалы междунар. науч.-практ. конф., Великий Новгород, 7 – 8 апр. 2006 г. / 
Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого; отв. ред. А.В. Гусев. – Великий Новгород: 
НовГУ, 2006. – С. 101 – 103. 

261. Пугачев, А.Н. Сфера конституционной юрисдикции и объем компетенции 
Конституционного Суда Республики Беларусь / А.Н. Пугачев // Теория и практика пра-
вотворчества и правоприменения: Республика Беларусь в условиях интеграционных 
процессов: тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 13 – 14 апр. 2007 г. / 
Гродн. гос. ун-т; редкол.: И.Э. Мартыненко (отв. ред) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2007. – 
С. 95 – 97. 

262. Пугачев, А.Н. Толкование конституционными судами принятых решений / 
А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Серия D, Экономические и юридические нау-
ки. – 2007. – № 4. – С. 153 – 158. 

263. Пугачев, А.Н. Формирование правовой позиции конституционного суда на 
стадии судебного разбирательства / А.Н. Пугачев // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Серия D, 
Экономические и юридические науки. – 2006. – № 8. – С. 178 – 181. 

264. Пугачев, А.Н. История политических и правовых учений: учеб.-метод. ком-
плекс для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / А.Н. Пугачев, 
И.Ф. Бураков,. – Новополоцк: ПГУ, 2007. – 440 с. 

265. Пугачев, А.Н. Проблемы применимости судебного прецедента в белорус-
ском праве / А.Н. Пугачев, Т.А. Иванова // Труды молодых специалистов ПГУ. Вып. 2. 
Гуманитарные науки. – Новополоцк: ПГУ, 2004. – С. 51 – 53. 

266. Пугачев, А.Н. Правовая доктрина: проблемы теоретического понимания / 
А.Н. Пугачев // Вестн. Брэсц. дзярж. ун-та. Сер. Гуманіт. і грам. навук. – № 1 (31). – 
С. 18 – 25. 

267. Пугачева, Т.И. Административное право: учеб.-метод. комплекс для сту-
дентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение». В 4 ч. Ч. 1 / Т.И. Пугачева. – Ново-
полоцк: ПГУ, 2006. – 460 с. 

268. Пугачева, Т.И. Административное право: учеб.-метод. комплекс для студ. 
спец. 1 – 24 01 02 «Правоведение». В 4 ч. Ч. 2 / Т.И. Пугачева. – Новополоцк: ПГУ, 
2007. – 272 с. 

269. Пугачева, Т.И. Административное право: учеб.-метод. комплекс для сту-
дентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение». В 4 ч. Ч. 3 / Т.И. Пугачева. – Ново-
полоцк: ПГУ, 2007. – 200 с. 

270. Пугинский, Б.И. Теоретические проблемы права / Б.И. Пугинский // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 1999. – № 5. – С. 23 – 33. 

271. Ракитов, А.И. Курс лекций по логике науки / А.И. Ракитов. – М., 1971. – 270 с. 
272. Решения конституционных судов: понятие и виды// Вестн. Конст. Суда 

Респ. Беларусь. – 2004. – № 4. 
273. Розин, В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ 

/ В.М. Розин. – М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2003. – 336 с. 
274. Рудинский, Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного пра-

ва: труды разных лет / Ф.М. Рудинский. – М.: МИР, 2006. 



 325 

275. Рудкоўскі, П. Паўстаньне Беларусі / П. Рудкоўскі. – Вільня: Інстытут 
беларусістыкі, 2007. – 252 с. 

276. Румянцев, О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержа-
ние, вопросы становления) / О.Г. Румянцев. – М.: Юрист, 1994. – 288 с. 

277. Семашко, Е.В. Юридическая природа нормативных актов государственных 
органов Республики Беларусь: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Е.В. Семашко. – 
Минск, 2003. – 126 с. 

278. Сергеев, А.Л. Конституционная ответственность в Российской Федерации / 
А.Л. Сергеев // Конституционное и муниципальное право . – 2003. – № 1. – С. 5 – 8. 

279. Сергеева, О.Г. Вопросы обеспечения конституционности в Республике Бела-
русь / О.Г. Сергеева // Конституционное правосудие в Республике Беларусь: пятилетний 
опыт, проблемы и перспективы: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 27 апр., 
1999г. / Конст. Суд Респ. Беларусь; редкол.: А.Г. Тиковенко [и др.]. – Минск, 1999. – 
С. 141 – 144. 

280. Сивицкий, В.А. Некоторые теоретические проблемы систематизации кон-
ституционного законодательства Российской Федерации / В.А. Сивицкий // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2000. – № 2. – С. 59 –70. 

281. Сидоренко, О.В. Особенности конституционных правоотношений / 
О.В. Сидоренко // Весн. Канстыт. Суда Рэсп. Беларусь. – 2001. – № 1. – С. 112 – 116. 

282. Сидорчук, В.К. Организация местного самоуправления / В.К. Сидорчук. – 
Минск: Амалфея, 2002. – 273 с. 

283. Сидорчук, В.К. Организационно-правовые основы экономического обеспе-
чения местного самоуправления / В.К. Сидорчук. – Минск: Амалфея, 2007. – 257 с. 

284. Сильченко, Н.В. Проблемы источников современного белорусского права / 
Н.В. Сильченко // Вестн. Конст. Суда Респ. Беларусь. – № 4. – 2007. – С. 51 – 58. 

285. Сільчанка, М.У. Беларуская дзяржаўнасць / М.У Сільчанка, І.А. Басюк. – 
Гродна: Гродзенскі філіял «Недзяржаўнага інстытута сучасных ведаў», 1997. – 372 с. 

286. Словарь иностранных слов. – Гос. изд-во иностр. нац. словарей, 1949. – 
808 с. 

287. Сміт, Э. Нацыяналізм у дваццатым стагоддзі / Э. Сміт; пер. с англ. 
С. Нагорнага; пад рэд. І. Бабкова, У. Рагойшы. – Мінск: Беларускі Фонд Сораса, 1995. – 
272 с. 

288. Соколова, А.А. Конституционный  процесс: теория и практика / 
А.А. Соколова // Канстытуцыйны працэсс у Рэспублiцы Беларусь: тэз. дакл. Мiжн. нав.-
практ. канф., Гродна, 26 – 27 крас. 1996 г. / ГрДУ – Гродна, 1996. – С. 3 – 5. 

289. Спиридонов, Л.И. Теория государства и права / Л.И. Спиридонов. – М.: Ас-
пект-пресс, 1995. – 301 с. 

290. Справочник по нормотворческой технике / пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – 
М.: Изд-во БЕК, 2002. – 296 с. 

291. Сравнительное конституционное право / отв. ред В.Е. Чиркин. – М.: 
МАНУСКРИПТ, 1996. – 728 с. 

292. Сравнительное конституционное право: учеб. пособие / отв. ред. 
В.Е. Чиркин. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 448 с. 

293. Страшун, Б.А. К вопросу о понятии конституционного права / 
Б.А. Страшун // Журнал российского права. – 2006. – № 10. – С. 115 – 123. 

294. Стрекозов, В.Г. Конституционное право России: учебник / В.Г. Стрекозов, 
Ю.Д. Казанчев. – М.: Новый Юрист, 1997. – 282 с.  

295. Сырых, В.М. Логические основания общей теории права: в 2 т. Т. 1: Эле-
ментный состав / В.М. Сырых. – М.: Юстицинформ, 2000. – 528 с. 



 326 

296. Сырых, В.М. Теория государства и права: учебник для вузов / В.М. Сырых. 
– 5-е изд., стер. – М.: Юстицинформ, 2006. – 704 с. 

297. Талалаев, А.Н. Два вопроса международного права в связи с Конституцией 
РФ / А.Н. Талалаев // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 64 – 70. 

298. Талалаев, А.Н. Конституционный Суд и международные договоры России / 
А.Н. Талалаев // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 118 – 123. 

299. Талалаев, А.Н. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
(конституционное закрепление термина) / А.Н. Талалаев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 
Право. – 1997. – № 3. – С. 66 – 74. 

300. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с. 

301. Теория государства и права: хрестоматия: в 2т. / авт.-сост. В.В. Лазарев, 
С.В. Липень. – М.: Юристъ, 2001. – Т. 2. – 604 с. 

302. Тихомиров, Ю.А. Коллизионное право: учеб. и научн.-практ. пособие / 
Ю.А. Тихомиров. – М.: Издание г-на М.Ю. Тихомирова, 2005. – 394 с. 

303. Тихомиров, Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров. – 
М: НОРМА, 1996. – 432 с. 

304. Тихомиров, Ю.А. Теория компетенции/ Ю.А. Тихомиров. – М.: Юрин-
формцентр, 2001 – 355 с. 

305. Тихомиров, Ю.А. Суверенитет в условиях глобализации / Ю.А. Тихомиров 
// Право и политика. – 2006. – № 11 (83). – С. 37 – 44. 

306. Трахименок, С.А. Безопасность государства. Методолого-правовые аспекты 
/ С.А. Трахименок. – Минск: Бел. изд. товарищество «Хата», 1997. – 190 с. 

307. Трубецкой, Е.Н. Энциклопедия права / Е.Н. Трубецкой. – СПб.: ЛАНЬ, 
1999. – 224 с. 

308. Тэпс, Д. Концептуальные основы федерализма: монография / Д. Тэпс. – 
СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. – 202 с. 

309. Хабриева, Т.Я. Правовая охрана конституции / Т.Я. Хабриева. – Казань, 
1995. 

310. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, 
В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. – 320 с. 

311. Хабриева, Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 
практика / Т.Я. Хабриева. – М., 1998. 

312. Халфина, Р.О. Общее учение о правотношении / Р.О. Халфина. – М., 1980. – 
351 с. 

313. Хессе, К. Основы конституционного права ФРГ/ К. Хессе. – М.: Юрид. лит-
ра, 1981. – 368 с. 

314. Хоркосте, Х. Правовое государство как основной принцип конституции / 
Х. Хоркосте // BASIS-INFO 17-1996, IN-PRESS. – 57 с. 

315. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия: учеб. пособие 
для юрид. вузов / В.Н. Хропанюк. – М.: ИНТЕРСТИЛЬ, 1998. – 937 с. 

316. Черданцев, А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов / 
А.Ф. Черданцев. – М.: Юрист, 1999. – 432 с. 

317. Черданцев, А.Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие для вузов / 
А.Ф. Черданцев. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 381 с. 

318. Чиркин, В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт / 
В.Е. Чиркин. – М.: Зерцало, 1998. – 448 с. 

319. Чиркин, В.Е. Конституция: российская модель / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 
2002. 



 327 

320. Чиркин, В.Е. Основы государственной власти: учеб. пособие / В.Е. Чиркин. 
– М.: Юрист, 2002. – 385 с. 

321. Чудаков, М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран: учеб. пособие / М.Ф. Чудаков. – Минск: Новое знание, 2001.– 576 с. 

322. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (от Привилея Кази-
мира до Конституции Республики Беларусь): монография. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Минск: Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. – 290 с. 

323. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447 – 1996 гг.): мо-
нография / М.Ф. Чудаков. – Минск: Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь, 
2004. – 327 с. 

324. Чудаков, М.Ф. Правовой статус гражданина в избирательной системе: на-
уч.-правовое и практ. пособие / М.Ф. Чудаков.– Минск: Тесей, 2001. – 36 с. 

325. Шавцова, А.В. Государственый суверенитет Республики Беларусь: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.02 / А.В. Шавцова. – Минск, 1997. – 100 с. 

326. Шавцова, А.В. Обороноспособность – гарантия государственного суверени-
тета Республики Беларусь / А.В. Шавцова // Право и демократия: межвуз. сб. науч. тр. / 
Бел. гос. ун-т; гл. ред. В.М. Хомич. – Минск, 1997. – Вып. 8. – с. 40 - 44. 

327. Шайо, А. Самоограничение власти: краткий курс конституционализма / 
А. Шайо; пер. с венг. А.П. Гуськовой, Б.В. Сотина. – М.: Юрист, 2001. – 292 с. 

328. Шмид, К. Демократия – это шанс сделать государство человечнее / 
К. Шмидт. – Варшава, 1995. – 115 с. 

329. Шон, Д. Конституционная ответственность / Д. Шон // Государство и право. 
– 1995. – № 7. – С. 35 – 43. 

330. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Все-
мирно-исторические перспективы / О. Шпенглер; пер. с нем. и прим. И.И. Маханькова. 
– М.: Мысль, 1998. – 606 с. 

331. Шульженко, Ю.Л. Конституционный контроль в России / Ю.Л. Шульженко. 
– М., 1995. 

332. Шульженко, Ю.Л. Самоохрана Конституции Российской Федерации / 
Ю.Л. Шульженко. – М., 1997. 

333. Шумский, Н.Н. Содружество Независимых Государств: проблемы и пер-
спективы развития / Н.Н. Шумский. – Минск: Технопринт, 2001. – 249 с. 

334. Эбзеев, Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Россий-
ской Федерации / Б.С. Эбзеев. – М.: Юридическая литература, 2005. – 576 с. 

335. Эбзеев, Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: 
учеб. пособие для вузов / Б.С. Эбзеев. – М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1997. – 349 с. 

336. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / У. Эко; 
пер. с итал. Е. Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 301 с. 

337. Эко, У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ / У.Эко; пер. с 
итал. Е. Костюкович. – М.: Эксмо, 2007. – 592 с. 

338. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Т. 1. А. – Беліца / Беларус. Эн-
цыкл.; рэдкал.: М.В. Біч [і інш.]; прадм. М. Ткачова; маст. Э.Э. Жакевіч. – Мінск: Бе-
лЭн, 1993. – 494 с. 

339. Юридическое образование и наука в России: проблемы модернизации / К 
юбилею Саратовской государственной Академии права // Правоведение. – 2006. – № 6. 
– С. 223 – 235. 



 328 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 

2. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 25 окт. 
2000 г., с изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2010. – № 15. – 2/1666. 

3. Бюджетный Кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 
2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 183. – 2/1509. 

4. Вопросы Администрации Президента Республики Беларусь: Указ Президен-
та Респ. Беларусь от 23 янв. 1997 г. № 97, с изм. и доп. от 22 октября 2008 г. // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 253. – 1/10147. 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 7 дек. 
1998 г., с изм. и доп. от 28 декабря 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
– 2010. – № 6. – 2/1650. 

6. Избирательный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 
11 февр. 2000 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 5. – 2/1649. 

7. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Кодекс Респ. 
Беларусь от 29 июня 2006 г., с изм. и доп. от 28 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2010. – № 5. – 2/1629. 

8. О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Бела-
русь по вопросам проведения выборов и референдумов и о признании утратившим силу 
Закона Республики Беларусь «О Центральной комиссии Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республиканских референдумов»: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 
2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 5. – 2/1649. 

9. О военном положении: Закон Респ. Беларусь от 13 янв. 2003 г., с изм. и доп. 
от 6 янв. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 16. – 2/1560. 

10. О государственной границе Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 
21 июля 2008 г., с изм. и доп. от 29 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2010. – № 4. – 2/1624. 

11. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 
14 июня 2003 г., с изм. и доп. от 2 июня 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2009. – № 136. – 2/1572. 

12. О государственном суверенитете: Декларация Респ. Беларусь, 27 июля 
1990 г., № 193-XII // СЗУП БССР. – 1990. – № 22. – Ст. 432. 

13. О государственных символах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 
5 июля 2004 г., с изм. и доп. от 28 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 5. – 2/1630. 

14. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 1 авг. 2002 г., с 
изм. и доп. от 22 июня 2006 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – 
№ 106. – 2/1231. 

15. О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц: Указ Президента Респ. Беларусь от 15 окт. 2007 г. № 498, с изм. и доп. от 11 дек. 
2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 302. – 1/11207. 

16. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г., с изм. и доп. от 
4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 

17. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его террито-
риальных органах: Закон Респ. Беларусь от 1 июля 2010 г. // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2010. – № 162. – 2/1697. 



 329 

18. О Конституционном Суде Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 30 
марта 1994 г., с изм. и доп. от 15 июня 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2009. – № 148. – 2/1578. 

19. О концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь: 
Указ Президента Республики Беларусь № 205 от 10 апреля 2002 г. // Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – № 46. – 1/3636. 

20. О криминологической экспертизе проектов законов Республики Беларусь: 
Указ Президента Республики Беларусь № 244 от 29 мая 2007 г., с изм. и доп. от 4 нояб. 
2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 265. – 1/10193. 

21. О культуре в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 4 июня 1991 г., с 
изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 15. – 2/1666. 

22. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 
30 дек. 1997 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 5. – 2/1649. 

23. О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности: Указ Пре-
зидента Респ. Беларусь № 359 от 11 авг. 2003 г., с изм. и доп. от 28 янв. 2010 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 28. – 1/11355. 

24. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. 
– 2/1660. 

25. О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 
8 июля 2008 г., с изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 15. – 2/1666. 

26. О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь 
от 11 нояб. 1992 г., с изм. и доп. от 7 мая 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2007. – № 118. – 2/1309. 

27. О некоторых вопросах законопроектной деятельности в Республике Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь № 99 от 4 марта 1998 г., с изм. и доп. от 13 дек. 
2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 303. – 1/9196. 

28. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного 
Суда Республики Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь № 14 от 26 июня 2008 г. 
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 158. – 1/9829. 

29. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности органов прокурату-
ры: Указ Президента Респ. Беларусь № 99 от 1 марта 2010 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 56. – 1/11416. 

30. О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и 
научных исследований в области права: Указ Президента Респ. Беларусь № 630 от 13 
дек. 2007 г., с изм. и доп. от 4 нояб. 2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2008. – № 265. – 1/10193. 

31. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь 
от 10 янв. 2000 г., с изм. и доп. от 2 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2009. – № 161. – 2/1583. 

32. О повышении роли органов местного управления и самоуправления в реше-
нии вопросов жизнеобеспечения населения: Указ Президента Респ. Беларусь от 12 янв. 
2007 г. № 21, с изм. и доп. от 12 мая 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2009. – № 119. – 1/10688. 

33. О политических партиях: Закон Респ. Беларусь от 5 окт. 1994 г., с изм. и доп. 
от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 



 330 

34. О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 
граждан Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 2 июня 1993 г., с изм. и доп. от 
29 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 4. – 2/1624. 

35. О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Рес-
публики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 26 нояб. 2003 г., с изм. и доп. от 15 июля 
2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 184. – 2/1507. 

36. О правах ребенка: Закон Респ. Беларусь от 19 нояб. 1993 г., с изм. и доп. от 
10 нояб. 2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 277. – 2/1547. 

37. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1657. 

38. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь: Закон Респ. Бе-
ларусь от 23 июня 2008 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 

39. О Президенте Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 21 февр. 
1995 г., с изм. и доп. от 6 окт. 2006 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2006. – № 166. – 2/1263. 

40. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 8 мая 2007 г., с 
изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 15. – 2/1666. 

41. О противодействии экстремизму: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2007 г., с 
изм. и доп. от 28 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 5. – 2/1630. 

42. О профессиональных союзах: Закон Респ. Беларусь от 22 апр. 1992 г., с изм. 
и доп. от 10 мая 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 119. – 
2/1322. 

43. О Регламенте Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь: постановление Палаты представителей Нац. собрания Респ. Беларусь 
№ 1033-П3/IX от 9 окт. 2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – 
№ 248. – 4/5670. 

44. О Регламенте Совета Республики Национального Собрания Республики Бе-
ларусь: постановление Совета Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь № 57-СР4/I от 
19 дек. 2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 15. – 4/5869.  

45. О республиканских государственно-общественных объединениях: Закон 
Респ. Беларусь от 19 июля 2006 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 

46. О республиканских и местных собраниях: Закон Респ. Беларусь от 12 июля 
2000 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 67. – 2/186. 

47. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь от 
17 дек. 1992 г., с изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 

48. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь № 510 от 16 окт. 2009 г. // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 253. – 1/11062. 

49. О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в 
экономической сфере: Указ Президента Респ. Беларусь № 520 от 3 нояб. 2005 г., с изм. 
и доп. от 27 дек. 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 6. – 
1/9264. 



 331 

50. О совершенствовании работы с населением: Декрет Президента Респ. Бела-
русь № 2 от 14 янв. 2005 г., с изм. и доп. от 2 апр. 2007 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2007. – № 83. – 1/8464. 

51. О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания: Указ Президента Респ. Беларусь № 413 от 7 сен. 2007 г., с изм. и доп. от 
11 июня 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 146. – 
1/10770. 

52. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 23 июля 
2008 г., с изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2010. – № 15. – 2/1666. 

53. О статусе депутата местного совета депутатов: Закон Респ. Беларусь от 
27 марта 1992 г., с изм. и доп. от 7 мая 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2009. – № 119. – 2/1566. 

54. О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 4 нояб. 1998 г., с 
изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 15. – 2/1658. 

55. О статусе столицы Республики Беларусь – города Минска: Закон Респ. Бела-
русь от 12 июля 2000 г., с изм. и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1666. 

56. О структуре Правительства Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Бе-
ларусь от 5 мая 2006 г. № 289, с изм. и доп. от 28 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 28. – 1/11355. 

57. О чрезвычайном положении: Закон Респ. Беларусь от 24 июня 2002 г., с изм. 
и доп. от 31 дек. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 15. – 
2/1666. 

58. О языках в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 26 янв. 
1990 г., с изм. и доп. от 9 нояб. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2009. – № 276. – 2/1603. 

59. Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Беларусь: Закон Респ. Бе-
ларусь от 5 мая 1998 г., с изм. и доп. от 2 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2009. – № 161. – 2/1583. 

60. Об использовании слов «национальный» и «белорусский» в наименованиях 
юридических лиц и средств массовой информации: Указ Президента Респ. Беларусь от 
8 сен. 2005 г. № 425, с изм. и доп. от 14 марта 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2010. – № 68. – 1/11491. 

61. Об обороне: Закон Респ. Беларусь от 3 нояб. 1992 г., с изм. и доп. от 31 дек. 
2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1666. 

62. Об образовании: Закон Респ. Беларусь от 29 окт. 1991 г., с изм. и доп. от 
9 нояб. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 276. – 2/1603. 

63. Об обращениях граждан: Закон Респ. Беларусь от 6 июня 1996 г., в ред. от 
1 нояб. 2004 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 189. – 2/1089. 

64. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь от 4 окт. 1994 г., с 
изм. и доп. от 4 янв. 2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 17. – 2/1661. 

65. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 3 дек. 1997 г., с изм. и доп. от 15 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2009. – № 173. – 2/1595. 



 332 

66. Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами: 
Указ Президента Респ. Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2010. – № 118. – 1/11626. 

67. Об утверждении военной доктрины Республики Беларусь: Закон Респ. Бела-
русь от 3 янв. 2002 г., с изм. и доп. от 6 янв. 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2009. – № 16. – 2/1560. 

68. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390, с изм. и доп. от 12 мая 
2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 119. – 1/10688. 

69. Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 14 нояб. 2005 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 188. – 2/1157. 

70. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 
гражданством Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 17 нояб. 
1994 г. № 209, с изм. и доп. от 27 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2009. – № 183. – 1/10877. 

71. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Президентом Респуб-
лики Беларусь проектов правовых актов: Указ Президента Респ. Беларусь № 327 от 
23 июня 1998 г., с изм. и доп. от 5 мая 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2009. – № 108. – 1/10669. 

72. Об утверждении Положения о порядке решения вопросов, связанных с объе-
динением одноименных административно-территориальных единиц, имеющих общий 
административный центр: Указ Президента Респ. Беларусь от 29 сен. 1998 г. № 468 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – 1/2385. 

73. Об утверждении Положения о предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства убеж ища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных 
вопросах пребывания в республике иностранных граждан и лиц без гражданства: Указ 
Президента Респ. Беларусь от 5 апр. 2006 г. № 204, с изм. и доп. от 18 июня 2009 г. // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009 – № 149. – 1/10795. 

74. Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в 
силу правовых актов Республики Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь № 22 от 
10 дек. 1998 г., с изм. и доп. от 4 нояб. 2008 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. –2008. – № 265. – 1/10191. 

 
 
 



 
33

3 

П
Р
И
Л
О
Ж
Е
Н
И
Я

  

П
р
и
л
о
ж
ен
и
е 

1 
В
и
д
ы

 к
о
н
ст
и
т
у
ц
и
й

 
 

 

333 



 
33

4 

П
р
о
д
о
л
ж
ен
и
е 
п
р
и
л

. 1
 

С
п
о
со
б
ы

 п
р
и
н
я
т
и
я

 и
 и
зм
ен
ен
и
я

 к
о
н
ст
и
т
у
ц
и
й

 
 

 

334 



 
33

5 

О
к
о
н
ч
а
н
и
е 
п
р
и
л

. 1
 

С
п
о
со
б
ы

 и
зм
ен
ен
и
я

 К
о
н
ст
и
т
у
ц
и
и

 Р
ес
п
у
б
л
и
к
и

 Б
ел
а
р
у
сь

 
 

 

335 



 
33

6 

П
р
и
л
о
ж
ен
и
е 

2 
Х
а
р
а
к
т
ер
и
ст
и
к
а

 К
о
н
ст
и
т
у
ц
и
и

 С
С
Р
Б

 1
91

9 
г
. 

 

 

336 



 
33

7 

П
р
о
д
о
л
ж
ен
и
е 
п
р
и
л

. 2
 

Х
а
р
а
к
т
ер
и
ст
и
к
а

 К
о
н
ст
и
т
у
ц
и
и

 Б
С
С
Р

 1
92

7 
г
. 

 

 

337 



 
33

8 

П
р
о
д
о
л
ж
ен
и
е 
п
р
и
л

. 2
 

В
ы
сш
и
е 
о
р
г
а
н
ы

 в
л
а
ст
и

 и
 у
п
р
а
в
л
ен
и
я

 п
о

 К
о
н
ст
и
т
у
ц
и
и

 Б
С
С
Р

 1
92

7 
г
. 

 

 

338 



 
33

9 

П
р
о
д
о
л
ж
ен
и
е 
п
р
и
л

. 2
 

Х
а
р
а
к
т
ер
и
ст
и
к
а

 К
о
н
ст
и
т
у
ц
и
и

 Б
С
С
Р

 1
93

7 
г
. 

 

 

339 



 
34

0 

О
к
о
н
ч
а
н
и
е 
п
р
и
л

. 2
 

Х
а
р
а
к
т
ер
и
ст
и
к
а

 К
о
н
ст
и
т
у
ц
и
и

 Б
С
С
Р

 1
97

8 
г
. 

 

 

340 



 341 

Приложение 3 
 

Основы конституционного строя 
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