
ми тенденциями в каждом конкретном случае чаще всего берут вверх 
над интересами обеспечения биологического разнообразия. 

Ценность любого природного объекта, как источника матери
альных благ, примерно в два раза ниже, чем ценность этого же 

объекта, как источника духовных благ. 
Тайна природы заключена в самом природном бытие. Материаль

ное и идеальное существования слиты в природе. Человек оказьmает
ся не над природой, а в партнерстве с ней. Приближение к природе оз

начает приближение к духовному началу и идеалу. В стремлении ду
ховной сущности человека соединиться с духовной сущностью мира и 
лежит причина абсолютно бескорыстной любви к природе. 

Природная среда в своем естественном (равновесном) состоянии 
является самостоятельной, не подчиненной экономике ценностью. 

Потому к ней непосредственно применимо понятие морального или 

аморального поступка со стороны человека. Такая самоценность ес
тественной природной среды должна быть призвана на уровне при

нципа в праве. Это позволит реально обеспечить сохранение биоло

гического разнообразия, подчинить интересам охраны природной 
среды хозяйственные интересы. 

С. А. Жевнерович 
Гродяевский государственный университет 

ГРАНИЦЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА 

И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Постулирование приоритетного положения индивидуальной 

свободы относительно устремлений государства нормализовать все 
стороны проявлений общественного бытия людей вызывает к жизни 
проблему четкого определения границ правотворческой деятельнос
ти. Эту проблему можно считать едва ли не основной в практике ста

новления гражданского общества. Ведь именно конкретизация 
пределов деятельности государства может четко обозначить сферы 
функционирования иных социальных институтов, не связанных с 

осуществлением властных полномочий. Актуализация данной связи 
обусловлена синкретичностью субъективного права, коим обладает 
индивид, и права, объективированного в нормах законодательства. 

Возвращаясь к проблеме соотношения степени развитости или, 

лучше сказать, институциализации отдельных имманентных час

тей гражданского общества и нормотворческой свободы государ
ства, необходимо отметить, что только в процессе их взаимодей
ствия возможна выработка такого механизма, который обеспечил 
бы эффективность осуществления законодательного регулирова
ния общественных отношений со стороны государства и, с другой 
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стороны, самостоятельность и высокую социальную значимость 

гражданского общества. 

В способах построения механизма государственной власти раз
личными странами можно найти попытки ведения "честной игры" в 

отношении гражданского общества. Так, например, в статье 7 Кон
ституции Республики Беларусь провозглашен "принцип верховен
ства права", как одна из основополагающих основ функционирования 
правовой системы. Примечательно, что конституирование данного 
принципа прямо противоречит интересам ~ударства, так как созда

ет формальные основания для непризнания субъектами правовых от
ношений нормативного значения за актами нормотворческих органов 

государства. Принцип верховенства права, как идейная основа всего 
нормативного регулятора, каким является право, позволяет отграни

чивать право объективное (т.е. такое, которое сложилось в результате 

участия различных субъектов в общественных отношениях, обладаю
щих признаRами правовых) от права объективированного (т.е. тако
го, которое путем его субъективного восприятия субъектами тран
сформировалось в конкретные нормы, закрепленные в актах государ

ства). А сам факт такого отграничения, основанного на норме Консти
туции, дает возможность для признания не правовой природы резуль

татов нормотворчества государства. Вряд ли можно признать такое 
положение вещей благоприятным для государства и даже права. 

С другой же стороны, наличие принципа верховенства права да

ет возможность гражданскому обществу формироваться вне связи с 
различными проявлениями властных полномочий государства и в 

необходимых случаях противопоставлять нормам законодательс
тва не совпадающие с ними нормы права. Правда, как это сделать в 
рамках существующей правовой системы, представить достаточно 
сложно. Однако возможно, что с развитием институтов граждан
ского общества такие механизмы появятся. 

А. И. Лукашов 
Национальный центр законопроектной деятельности 

при Президенте Республики Беларусь 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЪI 
СОПРЯЖЕНИЯ СОВРЕМЕШIОГО БЕЛОРУССКОГО 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА 

Законодательство любого государства представляет собой цель
ную, взаимосвязанную систему входящих в него относительно са

мостоятельных структурных составляющих - отраслей. Чем выше 
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