
Все вместе взятые особенности англосаксонской правовой систе
мы в конечном итоге содействовали формированию особой правовой 
культуры общества, обусловленной менталитетом населения стран, от
носящихся к англосаксонской системе права.

Общее право и сегодня сохраняет свою структуру, весьма отли
чающуюся от права романо-германской семьи, но при этом возросла 
роль закона и методы разрешения правовых коллизий, используе
мые каждой из этих семей, сблизились. Норма права все более и бо
лее понимается в странах общего права так же, как и в странах рома
но-германской семьи. Из этого следует, что по существу и там, и здесь 
по ряду вопросов принимаются сходные решения, основанные на 
одной и той же идее справедливости.

Русак JI. Г.
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь)

О си стем е граж д анского  законодательства

Вопрос о системе гражданского законодательства (составлять 
гражданский кодекс или свод гражданских законов) был в центре 
внимания и дореволюционной цивилистики. О современном ему 
Своде законов гражданских H. М. Карамзин писал: «Для сей свод
ной книги не требуется никаких усилий разума, ни гения, ни отлич
ных знаний ученых; не будем хвалиться ею в Европе, но облегчим 
способ правосудия в России». Эта же задача «облегчить правосудие» 
стоит и перед юристами нашей страны. Она осложняется тем, что 
проблемами систематики гражданского права теория гражданского 
права не занималась около ста лег. В 1919 году Гойхбарг А. Г писал: 
■«Пролетарская власть ясно осознает, что ее кодексы должны быть
недолговечными, что они созданы только для переходного коротко
го времени» и что с окончательной победой социалистического строя 
кодексы будут не нужны. Руководители юридических учреждений 
того времени высказывались в том смысле, что ни из римского, ни 
из какого-то другого права почерпнуть ничего нельзя, «будем сами 
собой», а закон вообще «калиф на час». В результате, когда совре
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менная практика потребовала предоставить ей ясные и четкие логичес
кие ф ормулы, в соответствии с которыми должны располагаться нор
мативные акты в системе экономического законодательства, мы ока
зались не готовы это сделать.

Полагаю, что, в первую очередь, нам следует исходить из того, 
что все юридические правила, регулирующие гражданский оборот, 
являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Следовательно, 
они не могут располагаться хаотично, без всякой связи друг с дру
гом, так как без определенной системы невозможно их толкование и 
применение на практике.

Следует  р а зли ч а т ь сист ем у Граж данского кодекса и сист ему  
граж данского законодат ельст ва в целом. Система нашего Гражданс
кого кодекса соответствует принятым в юриспруденции правилам: 
общие положения; далее следуют нормы о лицах (физических и юри
дических), об объектах гражданских прав, в разделе II излагаются 
правила о вещных правах и т. д. Система основывается на известном 
теоретическом положении римского права о соотношении общих и 
специальных законов (примат специальной нормы над общей). Су
ществуют законы логики. Если отношения урегулированы опреде
ленной совокупностью правил (например кодексом), то следует ду
мать о том, необходимо ли издание к нему еще и других правил. Если 
же такая необходимость существует, последние должны либо конк
ретизировать и дополнять прежнюю совокупность правил, либо ис
ключать их действие для каких-то определенных отношений. Напри
мер, в РФ  создание и деятельность ООО регулируется ГК РФ  и со
ответствующим законом. Однако практика потребовала разработки 
специального проекта закона «Об особенностях обществ с ограни
ченной ответственностью в области производства сельскохозяй
ственной продукции». В нем определяется особый статус объектов 
инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, детских учрежде
ний и т. д., так как стоимость последних не может приниматься во 
внимание при расчете и действительной стоимости доли участника 
при выходе из ООО.

В нашей стране система гражданского законодательства опреде
лена Конституцией, Гражданским кодексом, Законом от 
13.01.2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»
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Декреты и указы Президента Республики Беларусь дополняют и раз
вивают положения ГК либо исключают их действие для некоторых 
отношений. Если бы ГК охватывал весь имущественный оборот в це
лом, то по своему объему он составлял бы несколько книг, а не одну. 
Ведь в ГК нет транспортного, земельного, корпоративного права, от
сутствует целостное изложение норм о ценных бумагах и т. д.

Это может быть объяснено тем, что наше экономическое зако
нодательство только формируется, причем в основном через специ
альные правила. Однако правовые идеи, на которых строится Граж
данский кодекс, должны соблюдаться во всей взаимозависимой сис
теме гражданского законодательства.

Законы, декреты, указы подписывает Президент. Следователь
но, положения законов должны постепенно заменять правила дек
ретов и указов, регулирующих эти же правоотношения. Другими 
словами, с вступлением закона в силу изменения должны произой
ти по всей системе гражданского законодательства. Должно быть 
ясным, какие прежние правила отменяются и больше не действуют, 
а какие — остаются и должны применяться.

Система гражданского законодательства подвижна и изменяет
ся вместе с изменением экономической и общественно-политичес
кой жизни не только нашей страны, но и мирового сообщества. Так, 
только европейская экономическая интеграция потребует от нас при
нятия значительного числа новых правил. Соответственно и в пра
вовой жизни постоянно происходят сложные явления дифференци
ации и интеграции. Юристы при этом обязаны думать о наших граж
данах и товаропроизводителях, которые работают на международных 
рынках. Международные юридические правила давно действуют в 
обороте, и мы должны приспосабливаться к ним. Прежде всего нам 
следует упорядочить национальное законодательство. Думается, что 
государственные органы, с одной стороны, и граждане, с другой, дол
жны здесь больше доверять друг другу. «Зарегулировать» целиком 
экономическую деятельность людей невозможно. Необходимо дру
гое — доверие к собственному товаропроизводителю и всевозмож
ная помощь ему, поскольку благополучие всего народа (и юристов 
как его составной части) основывается на уплачиваемых им нало
гах. В силу этого нормы гражданского права не должны «сдержи



вать» предпринимательскую деятельность, а создавать надежные пра
вовые гарантии для ее реализации и защиты.

Зорченко Е. А.
(БГЭУ)

Правовая культура человека  
как эл ем ен т правовой системы

1. Какое бы из определений правовой системы мы не взяли, сре
ди ее элементов везде наличествует человек, обладающий опреде
ленными правовыми характеристиками. Именно он усваивает, оце
нивает и воспроизводит (либо препятствует воспроизводству) це
лостный комплекс правовых явлений, реально существующий вне 
его, т. е. в государстве, и в нем самом в виде его индивидуального 
правосознания и правовой культуры.

В зависимости от того, насколько свободно, органично чувству
ет себя человек в правовой среде, насколько она развивает его ини
циативу, предприимчивость, ответственность, настолько, соответ
ственно, правовая действительность будет оценена индивидом, как 
удобная и приемлемая для него, либо как препятствующая разви
тию его внутренней свободы.

В первом случае инди вид будет поддерживать и участвовать в 
развитии правовых явлений общества, во втором -- игнорировать их, 
искать реализации своих правовых начал вне закона, вне государ
ственных институтов.

Все это с неизбежностью заставляет обратиться к изучению пра
вового в человеке и человеческого в праве.

С одной стороны, право — ценность цивилизации, эго важней
ший регулятор социальных связей.

а) В человеке заложена потребность определить собственную 
меру свободы в общении с другими, равными ему в этой свободе;

б) человеку присущи чувства справедливости, ответственности;
в) человек ощущает заложенные в нем Природой естественные 

свойства свободы, права на жизнь, на собственность, на объедине
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