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военного права. Данный документ определил круг военнообязанных, предусматривал меры 
наказания за невыполнение воинских обязанностей и за преступления, совершенные воинами, 
регламентировал права и обязанности гетмана. В разделе II «Об обороне земской» говорится: 
«Уставляем с призволенем рад наших зуполных и всих подданных, ижкождый князь и пан, и 
дворанин, и вдова, также иж который сирота, лета зуполныемаючиабо не маючи, и всякий иный 
чоловек, лета зуполныемаючи и земское именемаючи, часу потребы с нами и с потомки нашими 
або при гетманех наших повинен войну служити и выправляти на службу военную. А тую уставу 
военную подданные наши маютьдержати до десяти лет; а как десят лет выйдеть, тогды кождый 
маеть военную службу служити подле наболшоеможности свое, как и перед тым служили». 

При определении круга вопросов, касающихся воинской службы, акцентируем внимание на 
положения статей 1 и 57 Основного Закона страны: «Республика Беларусь защищает свою 
независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность 
и правопорядок»; «Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина 
Республики Беларусь». В данных конституционных нормах нашли свое отражение две формы 
защиты Отечества, которые реализуются в рамках правового института воинской службы. 
Воинская служба – особый вид государственной службы, включающий прохождение военной 
службы или службы в резерве, военных или специальных сборов в период состояния в запасе 
Вооруженных Сил Республики Беларусь или других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь. 

Военная служба как вид государственной службы Республики Беларусь представляет собой 
особый вид профессиональной и компетентной служебной деятельности в целях исполнения 
конституционного долга по защите Отечества гражданами Республики Беларусь, признанных 
годными по состоянию здоровья и физическому развитию к исполнению воинской обязанности по 
контракту на должностях военной службы, обладающими специальными знаниями и навыками 
для выполнения задач в военной сфере по защите Отечества в указанных законом 
государственных органах и организациях. 

В правовой природе воинской обязанности и военной службы имеются различия. Воинскую 
службу исполняют военнослужащие по призыву в качестве воинской обязанности по защите 
Отечества, а военную службу, исходя из понимания конституционного долга по защите Отечества, 
добровольно и на профессиональной основе проходят военнослужащие на условиях заключенного 
с ними контракта на должностях военной службы. 

Защита Отечества – это основанная на Конституции Республики Беларусь и актах 
законодательства, деятельность граждан, государственных органов, учреждений и организаций, 
осуществляемая в целях реализации функций государства по обеспечению независимости, 
территориальной целостности, суверенитета, конституционного строя и военной безопасности 
Республики Беларусь. 

 
А.М. Ляхов 

Военная академия Республики Беларусь (г. Минск) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Как показывает практика, уставной порядок зависит от воинской дисциплины, ее 
состояния. Поэтому в название данного термина принято справедливо добавлять слова «крепкая», 
«твердая», «железная».  

Каким образом в повседневной деятельности командиры (начальники) могут добиться 
таких положительных результатов? Ответ кроется в осмыслении правовой работы командиров 
(начальников) при осуществлении дисциплинарной практики. 

Во все исторические периоды белорусской государственности военнослужащий – это 
образец для подражания гражданскому населению, олицетворение самого государства, его 
символов, величия, традиций, побед и воинской славы. В контексте изложенного, цель 
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дисциплинарной практики среди военнослужащих, проходящих военную службу, как по призыву, 
так и по контракту, – дисциплинированность военнослужащего.  

Данное специфическое качество защитника Отечества проявляется в неукоснительном 
исполнении конституционных, иных возложенных на граждан Республики Беларусь обязанностей, 
а также обязанностей военной службы, в которые входят общие обязанности военнослужащих, а 
также возложенные на них в установленном порядке должностные и специальные обязанности.  

В своих рассуждениях о дисциплинарной практике следует опираться на законодательные 
положения о воинской дисциплине, среди которых выделим положения статьи 5 
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Дисциплинарного 
устава) о средствах ее поддержания: воспитания у военнослужащих высоких морально-
психологических и боевых качеств, сознательного повиновения командирам (начальникам); 
поддержания в воинской части (подразделении) уставного порядка; проявления повседневной 
требовательности командиров (начальников) к подчиненным, уважения их личного достоинства, 
постоянной заботы о них, умелого сочетания и правильного применения мер по убеждению и 
принуждению.  

Осуществление дисциплинарной практики, основывается на нормах военного права 
(военно-административного права), положениях общевоинских уставов, опосредуется знаниями 
руководителями воинских коллективов основ государственной идеологии, психологии, 
педагогики, умениями своевременно разъяснять подчиненным военнослужащим социальные, 
демократические, культурные, политические  процессы, происходящие в обществе и государстве.  

Важнейшим правовым принципом, которым руководствуются командиры (начальники), 
осуществляющие дисциплинарную практику, является единоначалие.  

Служебно-деятельностная функция дисциплинарной практики характеризуется 
возможностью применения командирами и начальниками дисциплинарной власти только в 
инстересах службы и направлена на правильное понимание военнослужащими своего 
предназначения: они действуют в интересах государства и от имени государства, являются 
представителями власти, поддерживают политический курс на построение сильной и 
процветающей Беларуси. 

Ограничительная функция дисциплинарной практики проявляется в том, что командиры 
осуществляют дисциплинарное воздействие на военнослужащих строго в рамках 
законодательства. Все военнослужащие независимо от воинских званий и служебного положения 
должны руководствоваться требованиями, предусмотренными общевоинскими уставами. В этой 
связи недопустимо злоупотреблять предоставленными властью и полномочиями, превышать их.  

При нарушении военнослужащим воинской дисциплины, ненадлежащем исполнении 
обязанностей военной службы командир (начальник) обязан напомнить ему о его обязанностях и 
воинском долге, указать на допущенные нарушения и недостатки, а при необходимости 
подвергнуть дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание как мера воспитания и 
укрепления дисциплины военнослужащих должно соответствовать тяжести совершенного 
проступка и степени вины. 

Дисциплинарная практика основывается на правильном выборе методов, форм и средств 
воспитательного воздействия на личность, категорию военнослужащих и воинский коллектив. В 
этой связи основные формы воинского, гражданско-патриотического, духовно-нравственного и 
семейно-бытового воспитания, пропаганда в подразделении здорового образа жизни служат 
значимым инструментарием в достижении целей многостороннего развития личности 
военнослужащего.  

Одним из приоритетных направлений деятельности является индивидуально-
воспитательная работа, в ходе которой используются методы: анализ документов; наблюдение; 
обобщение независимых характеристик; индивидуальные беседа, помощь, требования, задания и 
поручения, контроль; психолого-педагогическое наблюдение и др.  

Информационная функция дисциплинарной практики заключается не только в 
предоставлении достоверной информации о количественных показателях состояния воинской 
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дисциплины, которая опосредована правовой работой должностных лиц, осуществляющих 
квалификацию и учет правонарушений, прием, регистрацию и рассмотрение информации о 
преступлениях и травмах.  

Таким образом, осуществление дисциплинарной практики – это многогранный процесс 
реализации ее функций в системе личность военнослужащего – воинский коллектив – общество – 
государство.  

 

Н.Д. Манько 
Академия МВД Республики Беларусь (г. Минск) 

 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В современной юридической науке существует значительно количество аспектов, по 

поводу которых ученые не пришли к единой точке зрения. Это обстоятельство затрудняет 
использование соответствующих правовых категорий не только на теоретико-правовом, но и 
прикладном уровне. Одной из таких сложных для дефинирования и операционализации категорий 
является «правовая культура». 

Так, в самом широком смысле правовая культура представляет собой своего рода 
юридическое богатство человечества, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 
качеств права, юридической техники, которые относятся к духовной культуре, к правовому 
прогрессу 

Один из авторов категории «социалистическая правовая культура» А.П. Семитко понимал 
под ней обусловленное социально-экономическим и политическим строем качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне юридических актов и иных 
текстов правового характера, уровне правовой деятельности, правосознания и правового развития 
субъекта, а также степени гарантированной государством свободы поведения личности в единстве 
с ответственностью ее перед обществом. Практически аналогичного мнения придерживался и 
В.И. Цыганов. 

По мнению Е.В. Аграновской правовая культура – это система взглядов, оценок, 
убеждений, установок относительно важности, необходимости, социальной ценности 
юридических прав и обязанностей, которые формируют позитивное отношение к праву, 
законности, правопорядку, обеспечивают социально-полезное поведение в правовой сфере.  

В.В. Загородский под правовой культурой понимает сферу общественной культуры, 
отражающую правозначимые явления и обусловленную правовыми ценностями, представлениями 
о должных правах и свободах человека и гражданина. 

Как видно из приведенных понятий, ученые расходятся во мнении о том, что же такое 
правовая культура. Одни указывают на то, что правовая культура связана с социальной 
составляющей жизни общества, другие указывают на духовное развитие общества, третьи говорят 
о правовой деятельности государства. По нашему мнению, следует рассматривать данный 
феномен с учетом трех вышеизложенных аспектов. В частности речь идет о том, что правовая 
культура есть часть общей культуры, являющаяся ценностью человечества; правовая культура 
есть ни что иное, как социальная составляющая жизни общества; правовая культура есть уровень 
развития права в обществе в современных условиях функционирования государства. 

Культура в самом широком смысле представляет собой совокупность достижений 
человечества в результате духовной и практической деятельности. В этом смысле не вызывает 
сомнений, что право и есть та самая ценность созданная человечеством.  

Социальная сторона правовой культуры рассматривается современными учеными через 
призму ее составляющих. К таковым относятся уровень развития правосознания общества, 
демократизм правотворческого процесса, уровень развития законодательства, реализация права, 
правовое закрепление и реальное обеспечение прав и свобод личности, уровень законности и 




