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Предпосылкой субъективного права является правоспособность, т. е. общая гипотетическая способность иметь права. 
Субъективное право – это необходимый элемент конкретного правоотношения и, следовательно, возникает на основании 
факта юридического, т. е. конкретных жизненных обстоятельств, с которыми нормы права связывают возникновение, изме-
нение и прекращение правоотношений.

Основная функция юридических фактов в правовом регулировании состоит в обеспечении возникновения, изменения 
или прекращения правовых отношений. Всякий юридический факт вызывает определенные последствия.

В процессе установления юридических фактов довольно часто обнаруживаются различного рода «дефекты». Они могут 
быть связаны, например, с содержанием юридического факта: отсутствием необходимого стажа работы для получения пен-
сии, ошибкой в документе (внешнее проявление недостатка). 

Субъективное право предусматривает возможность абсолютного права, т. е., не прибегая к помощи других лиц (само-
стоятельно), совершать в рамках закона определенные действия и требовать от всех и каждого не совершать действий, на-
рушающих это право. Например, собственник вещи вправе распоряжаться ею по своему усмотрению в рамках закона.

Субъективное относительное право предусматривает возможность требовать определенного поведения (действий или 
воздержания от действий) от одного или нескольких конкретных лиц, которое связано с исполнением ими своей обязанности.

В целом следует отметить, что субъективное право – это предоставляемая и охраняемая государством возможность 
субъекта по своему усмотрению удовлетворять те интересы, предусмотренные объективным правом. Субъективными пра-
вами выступают конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, образование и т. п.). Они называются 
субъективными, так как их реализация зависит только от волеизъявления субъекта. 

Через субъективное право определяется поведение субъектов, проявляется в трех разновидностях: в конкретной линии 
поведения; в возможности лица требовать определенного поведения от обязанных лиц; в возможности лица обратиться за 
защитой к государству.

Субъективное право – это предусмотренная для управомоченного лица мера возможного поведения, обеспеченная юри-
дическими обязанностями других лиц, в целях удовлетворения его интересов. Субъективное право – это юридическая воз-
можность, принадлежащая конкретному субъекту. Субъективное право не должно отождествляться с объективным правом. 
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Обретение суверенитета Республикой Беларусь происходило на фоне коренных преобразований в социально-эко но ми-
ческой и политической жизни общества, что повлекло формирование нового белорусского национального законодательства. 
За годы своей независимости в Республике Беларусь фактически образовано единое внутренне согласованное правовое про-
странство, позволяющее создавать национальную правовую систему, основанную на восприятии международного опыта с уче-
том национальных правовых традиций. Развитие общественных отношений требует от государства шагать в ногу со временем, 
совершенствуя национальное законодательство. Процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов основывается на 
системе определенных правил, изучение которых является важнейшим условием для решения поставленных задач. 

Представляется, что специалистами в области права еще недостаточно уделяется внимание теории и практике право-
творчества. Отчасти этим и объясняется то обстоятельство, что действующее законодательство страдает определенны-
ми недостатками. Надлежащее правовое обеспечение общественных интересов предполагает ответственное отношение к 
принятию каждого нормативного правового акта. Просматривается тенденция к ускорению нормотворческого процесса, что 
приводит к тому, что в Республике Беларусь с каждым годом нормативных правовых актов принимается все больше. Но по-
спешность принятия правового акта негативно сказывается на тщательности изучения требующей решения проблемы и про-
гноза последствий. В результате в отдельные акты (особенно это касается актов местных исполнительно-распорядительных 
органов) вносились изменения уже через месяц со дня их принятия. Следует признать, что такому негативному явлению 
можно препятствовать, только поставив на научную основу прогнозирование последствий, связанных с принятием актов за-
конодательства. Возможные результаты можно предвидеть, опираясь в первую очередь на сравнительный анализ и модели-
рование, позволяющие предвидеть проблемные ситуации и принимать меры по их устранению или минимизации.

Основу реализации требований всякой нормотворческой техники должна составлять научность, однако действующее 
законодательство нередко указывает именно на недочеты в данной важнейшей составляющей правообразования.

Объективная реальность требует от законодателя выбора такого способа регулирования общественных отношений, ко-
торый бы обеспечивал наиболее оптимальное развитие отношений между государством и обществом через совершенствова-
ние механизма защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Важную роль в этом процессе призваны играть правовые 
инструменты, в первую очередь необходимые экспертные оценки, согласования с заинтересованными субъектами и т. п.

Законы, регулирующие общественные отношения в связи с разработкой, принятием и введением в действие норма-
тивных правовых актов, объективно необходимы в любом социуме. Обретение суверенитета потребовало решения этого 
вопроса и в Республике Беларусь, в связи с чем в 1999 г. был принят Закон «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь». Этот же путь прошли и парламенты Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбеки-
стана. За последние 20 лет на постсоветском пространстве произошли значимые социально-политические трансформации, 
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которые потребовали совершенствования правового регулирования нормотворчества и взаимосвязанных процессов. В ре-
зультате был принят и вступил в силу 1 февраля 2019 г. новый Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 
(далее – Закон). К его важнейшим новациям можно отнести расширение круга субъектов нормотворческого процесса, регу-
лирование процедур публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов и, что особенно важно, – легитимацию 
прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов и правового мониторинга. Субъект публичного обсуж-
дения ответственен за организацию процесса (вынесение проекта на публичное обсуждение путем парламентских слушаний, 
размещения в средствах массовой информации либо иными способами). 

Законом предусмотрена необходимость проведения обязательной юридической экспертизы, при этом она должна опре-
делить соответствие акта международным договорам, участницей которых является наша страна. 

Особо следует отметить так называемый пакетный принцип подготовки проектов нормативных правовых актов, что 
обес печивает системность и комплексность правового регулирования общественных отношений, позволит избежать как по-
второв норм в различных документах, так и возможных противоречий между ними.

Комплексному решению нормотворческих задач, как видится, будет способствовать предусмотренное Законом научное 
сопровождение, что даст возможность ученым в более полном объеме реализовать результаты своих исследований для обе-
спечения наиболее эффективного правового регулирования общественных отношений. 

Закон содержит и другие механизмы, призванные способствовать устойчивому развитию национальной правовой си-
стемы, созданию условий для ее активного воздействия на наиболее важные общественные отношения, имплементации 
общепризнанных международных правовых норм.

Анализ Закона позволяет сделать вывод о том, что внесенные законодателем и востребованные временем коррективы 
нормотворческого процесса позволят рассматривать его как один из действенных инструментов решения социально значи-
мых проблем.
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На данном этапе развития человеческой цивилизации одной из основных задач мирового сообщества является обес-
печение мира, глобальной и региональной стабильности. В Уставе ООН в качестве основополагающей цели предусматрива-
ется осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального 
и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без разли-
чия расы, пола, языка и религии. В данном контексте преступность рассматривается как угроза правам и свободам человека 
и опасность для фундаментальных основ государственности.

Анализ принятых международных документов в рамках универсальных и региональных международных организаций, 
чья деятельность непосредственно связана с противодействием преступности, свидетельствует о формировании на основе 
общих принципов международного права конкретных стратегий и механизмов борьбы с наиболее опасными видами преступ-
ности, которые сегодня обозначаются как «вызовы и угрозы человечеству».

В современных условиях человеческой цивилизации преступность приобретает транснациональный характер, стремит-
ся расширить сферы своего влияния и реально препятствует созданию благоприятных условий для дальнейшего социально-
экономического развития, обеспечения безопасности и укрепления правопорядка. В этой связи сотрудничество государств 
по вопросам борьбы с преступностью объективно остается одной из наиболее востребованных областей взаимодействия с 
учетом всего спектра современных криминальных вызовов и угроз. 

Несмотря на всеобщую активизацию усилий международного сообщества в борьбе с такими распространенными ви-
дами преступлений, как незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, оружия, экстремизм и терроризм, неле-
гальная миграция и торговля людьми эффективность противодействия преступности в целом снижается. Это обусловлено 
наличием современных тенденций в сфере преступности: появлением новых форм транснациональной организованной 
преступности, которые были обозначены на XIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосу-
дию (Катар, 12–19 апреля 2015 г.). Это такие виды преступлений, как киберпреступность, преступления с использованием 
личных данных, преступления в сфере спорта (проведение договорных матчей и организация нелегальных тотализаторов), 
морское пиратство, экологические преступления (включая торговлю видами дикой флоры и фауны), незаконный оборот 
культурных ценностей, торговля человеческими органами и поддельными медицинскими препаратами и др. Перечень по-
добных преступлений не является окончательным. 

По общему правилу международное сотрудничество государств в различных сферах деятельности осуществляется в 
соответствии с международными договорами, действующими между заинтересованными государствами. Но наличие общей 
цели (эффективное противодействие преступности) понуждает государства к взаимодействию и при отсутствии соответству-
ющего межгосударственного соглашения. В данном случае заинтересованное государство может выступить с просьбой о со-
вершении каких-либо действий, связанных с противодействием преступлениям транснационального характера. Юридической 
основой для такого обращения выступают как общие принципы международного права (равенства и сотрудничества госу-
дарств), так и специальные принципы, выработанные в процессе сотрудничества государств в борьбе с транснациональной 
преступностью. К ним следует отнести принцип верховенства права и принцип взаимности. 


