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откажется от совершения предлагаемых действий; пример совершения предлагаемых действий другим 
человеком с оглашением его позитивного отзыва об этом.  

Важнейшим требованием является недопущение воздействия, вызывающего реверсивную реакцию, 
в результате которой усиливается сопротивление, возникает побуждение сделать наоборот. Такая реак-
ция может возникнуть при завышенной интенсивности воздействия, его директивности, недостаточном 
контакте и доверии.  

Большое значение имеет использование возможностей актуализации стереотипов (паттернов) до-
верительного общения и позитивного реагирования, которые проявляются в общении с близким чело-
веком. Такие стереотипы внешне выражаются в более близкой дистанции к собеседнику, интонации, 
тоне и громкости голоса. Использование таких паттернов сотрудником может рефлекторно активиро-
вать их проявление у собеседника. Наряду с ними целесообразно использовать рекомендации по при-
соединению (установлению терапевтического рапорта), описанные в литературе по методике нейро-
лингвистического программирования.  

Необходимо также учитывать, что у человека существуют и стереотипы подчиняющегося поведе-
ния, подчинения в качестве ведомого, в том числе члена единой команды. Реактивная активизация та-
ких стереотипов в целях усиления предпосылок склонения к необходимым действиям возможна. Акти-
визация паттернов подчиняющегося поведения может быть осуществлена несколькими путями: адап-
тацией к подчинению, начиная с приемлемых и нейтральных предложений и не допуская ощущения 
приниженности; постепенным усилением воздействующим своего доминирующего статусного положе-
ния путем использовании убеждающих, оценивающих высказываний, похвалы, коррекции, выражения 
оберегающей поддержки (покровительства); стимулированием проявлений подчиняющегося поведения 
(согласие, оправдание, подстраивание, заискивание и др.). При этом реципиент должен чувствовать себя 
в относительно комфортных отношениях при включенности во взаимодействие «на правах» ведомого. 
Можно допускать реакцию самовыражения в виде высказываний или рассказа, в которых он хочет себя 
достойно показать перед сотрудником, вызвать уважение или сочувствие. На такие высказывания надо 
реагировать пониманием, подкреплением позитивной оценкой с позиций доминирующего человека.  

Для реализации задач психологического воздействия важную роль играет самонастройка воздейст-
вующего на необходимое поведение, отношение к реципиенту, демонстрацию личностных качеств, вы-
зывающих принятие воздействия. 
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Рассматриваются сущностные признаки принципов права и их значение в регулировании поведения человека и 
общества. Предлагается выделять принципы права в широком (мировоззренческом) и узком (формально-юридиче-
ском) значениях данного термина. Обосновывается наличие общей стратегической цели жизни людей.  

Ключевые слова: право, принципы права, сущность, методология, мировоззрение, законодательство, общая 
стратегическая цель жизни людей, целесообразность. 

 
Сущность и социальное назначение права заключаются в регулировании поведения людей, а не об-

щественных отношений, как принято полагать. В связи с этим логика исследования проблемы развития 
методологии белорусской юриспруденции диктует необходимость выяснения и описания основных 
элементов механизма правового регулирования поведения людей. Иными словами, первоочередному 
рассмотрению подлежат основные методологически значимые категории, определяющие принципи-
альную схему и состояние правового регулирования поведения человека и общества.  

Представляется, что ведущая роль в числе таких методологически значимых категорий заслуженно 
принадлежит принципам права. В настоящее время нет ни одной общеюридической или отраслевой, а 
равно прикладной юридической дисциплины, которая бы не рассматривала принципы права с позиций 
своего предмета, не отмечала бы их теоретическую и практическую значимость. Как соответствующая 
категория законодательства принципы нашли свое нормативное закрепление на конституционном и на 
иных законодательных уровнях. На первый взгляд складывается впечатление, что вопрос научной раз-
работанности и практической реализации принципов права в национальной юриспруденции достаточно 
разработан. Однако реальное положение дел свидетельствует об обратном. Во-первых, в настоящее вре-
мя вопрос понимания сущности права и его принципов в теории юриспруденции стоит как никогда ост-
ро. Свидетельством этому является принципиальная научная дискуссия, развернувшаяся на страницах 
специальной литературы. Во-вторых, закрепленные в законодательстве принципы в недостаточной сте-
пени реализуются субъектами правоприменительной деятельности. В-третьих, принципы права мало 
известны широким слоям населения и поэтому их воздействие на повседневное поведение людей ми-
нимально. В-четвертых, дискуссионным является вопрос, какие конкретно идеи следует считать прин-
ципами права.  

Думается, что основная причина сложившегося положения обусловлена наличием серьезных расхо-
ждений в мировоззренческих позициях, в том числе по вопросу о сущности права и его принципов, как 
среди ученых-юристов, так и государственных служащих, управленцев, предпринимателей и иных чле-
нов общества. Характерным примером проявления этих мировоззренческих (методологических) разли-
чий является развернувшаяся в печати научная дискуссия о сущности права, затрагивающая и его прин-
ципы. Изучение материалов данной дискуссии свидетельствует о наличии в юриспруденции республики 
двух основных подходов к сущности права. Это, во-первых, естественно-правовой подход, ярким выра-
зителем которого является С.Г. Дробязко. По мнению ученого, правильное понимание сущности права 
является методологической основой решения всех правовых проблем. Без достоверного понимания 
природы права невозможно обстоятельно и эффективно разрешить любую теоретическую, практиче-
скую, правотворческую задачу. Истинную сущность права как регулятора верховенствующего, общесо-
циального, интегративного он видит в общесоциальной (общечеловеческой) справедливости (балансе 
интересов всех социальных групп, личности и общества), охраняемой государством [1, с. 11–12].  

Сторонники другой точки зрения на сущность права (А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток и В.А. Кучин-
ский) придерживаются в большей степени нормативистской доктрины, трактующей право как совокуп-
ность правил поведения, установленных или санкционированных государством [2]. Справедливости ра-
ди следует отметить, что в своих последних работах А.Ф. Вишневский и В.А. Кучинский выступают с по-
зиций интегративного подхода к сущности права, допускающего объединение различных элементов 
других правовых школ [3, с. 14–35]. Не вдаваясь в суть данной дискуссии, отметим, что сам по себе факт 
ее наличия на страницах научной литературы является позитивным моментом как для правовой теории, 
так и для юриспруденции в целом. Факт острой научной дискуссии по вопросу о сущности права свиде-
тельствует о начале активного поиска учеными новой методологии юридической науки. Однако новая 
методология может возникнуть только на базе нового мировоззрения исследователей. Потребность в 
таком мировоззрении обусловлена ходом истории, коренным образом изменившим государственно-
правовую ситуацию на постсоветском пространстве и в мире, реалии которой не укладываются в рамки 
методологии советской юридической школы. Начало поиску положено, и данная деятельность обяза-
тельно даст свои позитивные результаты.  

Исследуя вопрос о сущности и методологическом значении принципов права, невозможно обойти 
вниманием сущность права как такового, являющегося родовым понятием по отношению к правовым 
принципам. Часто работы, посвященные сущности права, иным методологическим вопросам юриспру-
денции, изобилуют сложными семантическими конструкциями, юридическими и иными специальными 
терминами и их сочетаниями, в том числе заимствованными из других наук. Внутренняя логика мысли 
авторов в таких работах надежно скрыта за пышными терминологическими формами. Такой стиль из-
ложения делает крайне затруднительным формирование основ нового научного мировоззрения и еще 
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больше запутывает проблему выработки новой методологии юриспруденции. В этой связи одним из 
способов, повышающих эффективность научных изысканий в мировоззренческо-методологической 
сфере, является максимальное упрощение существующих теоретических конструкций, их изложение 
предельно простым языком, доступным для восприятия исследователю-юристу любого уровня, а также 
иным заинтересованным субъектам.  

Анализ научной литературы свидетельствует, что под принципами права принято понимать осно-
вополагающие идеи, начала, фундаментальные положения, лежащие в его основе, на которых оно бази-
руется [4, с. 102–112; 5, с. 49–56; 6, с. 200]. Иными словами, это квинтэссенция права, его основные со-
держательные моменты, сформулированные в предельно сжатой форме. Приведенное выше определе-
ние принципов права содержит в себе общие существенные признаки данной категории, с которыми 
согласны практически все исследователи данного вопроса. В отношении иных аспектов анализируемого 
понятия единодушия не наблюдается. Представляется, что вопрос о принципах права в современной 
юриспруденции также сложен и порой излишне теоретизирован, как и вопрос о сущности права. Поэто-
му в своих дальнейших рассуждениях мы будем базироваться на вышеуказанных общепризнанных при-
знаках правовых принципов и избегать ненужных дискуссий.  

Явления права и государства имеют смысл лишь в связи с наличием человека и общества. В отсут-
ствие людей, чья жизнедеятельность нуждается в организации, государство и право просто не могут 
существовать. Это аксиоматично. Вне зависимости от типа правовой системы, особенностей право-
творческого процесса в конкретном государстве в создании норм права в обязательной мере участву-
ют люди, которые воплощают, конкретизируют, реализуют в них свои идеи. Этот процесс может осу-
ществляться непосредственно через жизнедеятельность людей (правовой обычай), через норматив-
ные правовые документы, через религиозные правила (обряды) и т. д. В зависимости от мировоззре-
ния, господствующего в конкретном историческом типе общества, источником этих идей, которые 
легли в основу норм права, может объявляться человек, Бог, монарх, социальные группы или иной фе-
номен. Однако во всех случаях, и это важно помнить, принцип является результатом (продуктом) ра-
боты человеческого сознания, ума, интеллекта. Это не материальный, а идеальный продукт. Таким 
образом, идеальный характер принципов права является их сущностной характеристикой. Данная ха-
рактеристика непосредственно следует также из семантики понятия принципа как идеи, т. е. главной, 
существенной мысли чего-либо. В нашем случае это право.  

В контексте сказанного при анализе сущности права и его принципов на первое место выходит ми-
ровоззренческая характеристика человека и общества в конкретный исторический период. Иными сло-
вами, совокупность идей, при помощи которых человек создает целостную картину мира и определяет 
свое место в нем. Мировоззренческие идеи (принципы) – это базис для иных, в том числе правовых, 
идей. В основе любого исторического типа права как регулятора поведения людей лежат определенные 
идеи, отражающие уровень гуманитарного развития человека и общества, а также его национальные, 
культурные, религиозные и иные особенности. Таким образом, схематично правотворчество в любой 
правовой семье и историческом периоде можно представить как процесс конкретизации и воплощения 
людьми своих идей в сфере организации жизнедеятельности общества на индивидуальном, групповом и 
общесоциальном уровнях. Эти идеи рассматриваются нами в качестве правовых принципов, лежащих в 
основе создания, регулирующих поведение людей норм, обеспеченных силой государства. В этом случае 
вполне допустим вывод, что право и его принципы не идентичны принципам законодательства, а пред-
шествуют им. Представим себе такое раннее социальное образование, как стаю древнейших людей, ос-
новным принципом управления которой было право силы (кто сильнее, тот и прав). Речь идет о тысяче-
летнем прошлом. А сейчас ответьте на вопрос: имеет ли место применение данного «человекоподобно-
го» правового принципа в отношениях на международном и внутригосударственном уровнях в настоя-
щее время? Согласитесь, что этот принцип имеет место быть, особенно на межгосударственном уровне, 
где более развитые в экономическом и военном отношении страны, не стесняясь, пользуются правом 
сильного. Таким образом, принцип, которым руководствовались наши предки в управлении своим кол-
лективом, широко используется для регулирования поведения людей и в ХХI в., в том числе в так назы-
ваемых правовых государствах, законодательство которых декларирует идеи прав человека и гражда-
нина. Примеров этому множество. В первую очередь серия войн и вооруженных агрессий против суве-
ренных государств, развязанных по надуманным предлогам США и их союзниками на рубеже ХХ и ХХI вв. 
по всему миру (Гренада, Панама, Югославия, Ирак, Ливия и др.). Сюда же следует отнести применение 
пыток, внесудебного ограничения свободы, иных негуманных методов воздействия на людей в странах с 
недемократическими и демократическими политическими режимами. Все это практическая реализация 
права силы на различных уровнях и в разных формах. В чем причина устойчивости, живучести принципа 
силы (права сильного), берущего начало от животного мира? Думается, ответ лежит на поверхности. Это 
состояние человека, степень его духовного развития и соответственно степень развития мировоззрения, 
морали, культуры и т. п. 

Другим характерным примером предшествования правовых идей законодательству является рево-
люционная законность большевиков после октябрьского переворота 1917 г. В этот период суды и иные 
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государственные органы большевистского государства руководствовались в большей степени револю-
ционным правосознанием (своими представлениями, идеями о праве), нежели конкретными законода-
тельными нормами, в том числе по причине отсутствия последних [7, с. 76–78].  

Таким образом, принципы права в широком смысле этого слова суть мировоззренческие ориентиры 
человека, социума и его политической элиты в сфере нормативной организации его жизнедеятельности, 
используемые людьми в качестве оценочных критериев своего поведения. Ту часть из них, которая реа-
лизована в законодательстве и иных официальных источниках права, можно обозначить как принципы 
права в узком, формально-юридическом смысле данного понятия. Выделение принципов права в широ-
ком (мировоззренческом) и узком (формально-юридическом) смыслах оправданно с позиций выработки 
гуманистической методологии юриспруденции, отправной точкой которой является человек во всем 
единстве и многообразии своего существования. 

С позиций методологии принципов права важен вопрос о возможности существования права вне го-
сударственной воли, по сути, вне государственных механизмов. Вышесказанное свидетельствует, что 
такая возможность присутствует. Дополнительным аргументом является то, что человек в своей повсе-
дневной жизнедеятельности, как правило, не руководствуется конкретными правовыми нормами. Это 
очевидно из анализа опыта принятия решений каждым человеком. Самоанализ персонального поведе-
ния может подтвердить это. Еще один аргумент – огромное количество действующих норм права, что 
мы просто не в состоянии их даже прочитать, а не то чтобы знать. Даже высококлассный юрист оказыва-
ется бессильным, сталкиваясь с новым для себя казусом. Тогда чем руководствуется человек в своей 
жизнедеятельности? С высокой степенью вероятности можно предположить, что он руководствуется 
более или менее конкретными представлениями о праве, в том числе существующими в форме идей, 
принципов, о том, что он считает выгодным для себя и справедливым по отношению к другим в различ-
ных жизненных ситуациях.  

Вышесказанное подтверждается результатами проведенного нами опроса, посвященного знанию и 
использованию людьми в своей жизнедеятельности закрепленных в законодательстве принципов. Ре-
зультаты опроса свидетельствуют, что принципы законодательства (права) мало известны широким 
слоям гражданского общества страны. Исключение составляют лишь юристы-профессионалы, которые 
под принципами законодательства (права) понимают его основные закрепленные в законодательстве 
начала (основы, базу, идеи), могут перечислить от трех до пяти принципов и указать нормативные пра-
вовые акты, их закрепляющие (около 97 % опрошенных). Иная картина наблюдается среди респонден-
тов, не имеющих высшего юридического образования. 85,6 % опрошенных затрудняются хотя бы в об-
щих чертах сформулировать, что они понимают под принципами права. Примерно половина из них во-
обще никогда не задумывалась над этим вопросом и не смогла назвать существующие принципы даже 
примерно. Другая половина чаще всего отмечала, что право (законодательство) должно быть справед-
ливым, гуманным, равным для всех. 14,4 % респондентов-неюристов в целом понимали принципы права 
(законодательства) как основные идеи, базовые начала, основу законодательства. В качестве таковых 
назывались: законность, гуманность, справедливость, равенство людей перед законом, участие граждан 
в создании законодательства и др.  

Разумеется, приведенные данные не претендуют на репрезентативность в полной мере и являют-
ся вспомогательными, ориентирующими. Думается, что организация и проведение полномасштабного 
комплексного исследования в этом направлении было бы весьма актуальным. Основной целью такого 
исследования могло бы стать выявление основных оценочных критериев, принципов, которыми руко-
водствуется население страны в своей повседневной деятельности. Полученные обобщенные данные 
по этому вопросу иллюстрировали бы существующие представления людей о праве, их соответствие 
законодательным принципам. Эти представления являются правовыми принципами, существующими 
в общественном сознании на данном историческом этапе. Правовые принципы, доминирующие в об-
щественном сознании, не тождественны принципам права в узком смысле, которые в той или иной 
форме реализованы государством в соответствующих правовых источниках, поддерживаются его 
принудительной силой. Степень расхождения между правовыми принципами в широком и узком 
смысле можно рассматривать в качестве показателя демократичности политического режима, а также 
для оценки иных государственно-правовых и социальных параметров. Чем больше людей восприни-
мают закрепленные в законодательстве принципы в качестве своих мировоззренческих ориентиров, 
тем стабильнее общество, выше уровень его правовой культуры, ниже его криминогенность, тем ус-
тойчивее общество к любым потрясениям. 

Каковы источники принципов права, откуда они берутся? Анализ научной литературы свидетельст-
вует, что в ряде случаев источники принципов права отождествляются с источниками права, что опре-
деляется видом правовой системы. Как известно, правовая система Беларуси имеет черты романо-
германской правовой семьи, для которой наиболее характерно писаное право, т. е. нормативные право-
вые акты. В качестве правовых источников допускается также нормативный договор и правовой обы-
чай. Очевидно, что право Беларуси в своем абсолютном большинстве построено на нормативных право-
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вых актах. Примерно такая же модель существовала как минимум нескольких веков. В таком случае воз-
никает вопрос: если источники права и его принципов совпадают, то на какие принципы (идеи, начала) 
опирались первые образцы писаного права? Или первые законодательные акты творились «бесприн-
ципно», на авось, хаотично? Это мало похоже на правду. Сказанное еще раз подтверждает вывод, что 
принципы права всегда в какой-то мере предшествуют законодательству. 

Принципы права тесно переплетаются с нормами морали (нравственности). И это неслучайно. Нормы 
морали составляют основу для формирования людьми принципов права. Мораль в этом плане носит все-
объемлющий характер в отличие от права, которое в основном направлено на управление обществом.  

В контексте методологии принципов права представляет научный интерес вопрос об их конкретном 
содержании, т. е. перечне этих руководящих регулятивных идей. Принципиальное решение данного во-
проса находится в прямой зависимости от взглядов исследователей на сущность права. Так, для сторон-
ников юридического нормативизма, отождествляющих правовые и законодательные принципы, ориен-
тиром являются нормы законодательства, их закрепляющие [8, с. 44–49]. Сторонники естественно-
правовой школы исходят из идеи о социальной справедливости права, поэтому справедливость рассмат-
ривается ими в качестве его основополагающего принципа [1, с. 11–12; 9, с. 32–41]. Иными словами, со-
держание принципов права варьируется в зависимости от подхода исследователя к пониманию его сущ-
ности и источников. Дискуссия по этой проблеме ведется уже на протяжении нескольких веков. Поэтому 
есть все основания абстрагироваться от нее и начать исследовать вопрос максимально «с чистого лис-
та», насколько это возможно. В качестве научной гипотезы можно предположить, что основным прин-
ципом права является целесообразность (целеполагание). Не справедливость, не равенство, не демокра-
тизм, не законность и тому подобные принципы, а именно целесообразность.  

Почему целесообразность следует считать главной идеей права как регулятора поведения человека 
и общества? В первую очередь потому, что все люди как вершина эволюции живых существ на планете 
Земля имеют общее начало, объединяющее их всех вне зависимости от расы, пола, цвета кожи, нацио-
нальности, религии, культуры, языка, традиций, образования и прочих различий. Речь идет о феномене 
человеческой души, которая присутствует у всех нас, наличие которой в настоящее время оспаривается 
лишь вульгарными материалистами. Наличие общего начала, базового элемента у всех людей позволяет 
констатировать наличие у всех нас общей цели жизни, т. е. того результата, к достижению которого сле-
дует стремиться людям вплоть до момента физической смерти. Речь идет не об индивидуальном пред-
назначении человека в плане максимального раскрытия своих индивидуальных способностей, а о стра-
тегической цели жизни, одинаковой для всех человеческих существ. Дополнительным аргументом в 
пользу такой общей для всех цели является то, что в природе все имеет свою причину, все целесообраз-
но, ни одна случайность не случайна. Таким образом, существование рода людского также имеет свою 
цель, его существование целесообразно. 

Соответственно, признавая наличие общей стратегической цели жизни людей, следует признать, 
что в идеале право и государство должны способствовать достижению людьми этой общей стратегиче-
ской цели жизни. Отсюда основным принципом права является целесообразность, т. е. регулирование 
поведения человека с позиций максимально полного использования им своих возможностей, создания 
необходимых условий для поиска, осознания и достижения людьми стратегической цели своей жизни. 
Думается, что все остальные принципы права, изложенные в научной литературе, закрепленные в зако-
нодательстве, носят вспомогательный характер по отношению к вышеназванному основному.  
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SUMMARY AND PRINCIPLES OF METHODOLOGICAL VALUE 
Essential attributes of law and their value in regulation of human and social behaviour are considered in the article. It is 

suggested to determine attributes of law in wide (global) and narrow (formal legal) sense of this term. The existence of general 
strategic purpose of human life is grounded and, ideally, law and state should support the people to attain this general strategic 
life purpose. It follows that the main principle of law is reasonability, i. e. regulation of human behaviour from the point of 
maximally full application of his/her possibilities, creation of necessary terms for search, realization and attainment of the 
common strategic purpose of human life. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

В ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 
Первые идеи правовой государственности появились в античном мире, в теоретическом же плане данные док-

трины сформировались в период перехода от феодализма к капитализму и возникновения нового строя. 
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История философско-правовых учений о правовой государственности включает богатый арсенал 

идей и концепций, без знания которых невозможны сколь-нибудь серьезная современная теоретическая 
разработка и практическая реализация идей правового государства. 

При всей своей новизне теоретические концепции правовой государственности опирались на опыт 
прошлого, на достижения предшествующей социальной, политической и правовой теории и практики. 

Значительное влияние на формирование теоретических представлений, а затем и практики право-
вой государственности оказали политико-правовые идеи и институты Древней Греции и Рима. Различ-
ные аспекты античного влияния на последующую теорию правового государства группируются прежде 
всего вокруг справедливости устройства полиса (античного города-государства), его власти и его зако-
нов, разумного распределения полномочий между различными органами государства, различение пра-
вильных и неправильных форм правления, определяющей роли закона в полисной жизни и во взаимо-
отношениях государства и гражданина, взаимосвязи права и государства, значения законности как кри-
терия классификации и характеристики различных форм правления и т. д. [1, с. 14]. Уже в древности 
сформировалась идея о разумности и справедливости такой политической формы общественной жизни 
людей, при которой право благодаря признанию и поддержке власти становится властной силой (обще-
обязательным законом), а публично-властная сила (с ее возможностями насилия и т. д.), признающая 
право, упорядоченная, следовательно ограниченная, правом и одновременно оправданная им, – спра-
ведливой (соответствующей праву) государственной властью. Указанную идею единения силы и права в 
организации Афинского государства на демократических началах сознательно проводил в своих рефор-
мах уже в VI в. до н. э. Солон [2, с. 56–57]. 

Мысль о том, что государственность возможна лишь там, где господствуют справедливые законы, в 
своих работах последовательно отстаивали Сократ, Платон («Государство») и Аристотель («Политика») 
[1, с. 16]. Так, Аристотель отмечал, что во всяком государственном строе имеется три элемента: первый – 
законосовещательный орган о делах государства, второй – магистратуры, третий – судебные органы. 
Эти три элемента, по его оценке, составляют основу каждого государства, и «само различие государст-
венного строя обусловлено различной организацией каждого из этих элементов». Однако при всей своей 
значимости эти мысли Аристотеля еще не содержат концепции разделения властей в духе теории пра-
вового государства. 

Для последующей теории разделения властей скорее значимы те положения античных мыслителей, 
в которых речь идет о различении «правильных» (с господством правовых законов) и «неправильных» 
(произвольных) форм правления и о «смешанной» форме правления. Ее преимущество видится им в со-
четании достоинств простых «правильных» форм правления, верная комбинация и соотношение кото-
рых обеспечивают не только стабильность политического строя, но и его соответствие требованиям 
права, справедливую меру и разумную форму участия всех основных слоев свободного населения в госу-
дарственной жизни и отправлении общегосударственных функций. 




