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Представления о государстве как организации, осуществляющей свою деятельность на ос-

нове закона, начали формироваться еще на ранних этапах развития человеческой цивилиза-
ции. С идеей правового государства связывались поиски более совершенных и справедливых 
форм общественной жизни.  

Правовым государством признается то, вся деятельность которого подчинена нормам и 
фундаментальным принципам права, т. е. должна осуществляться в правовых целях, на основе 
права и правовыми средствами. Конституция Республики Беларусь устанавливает принцип 
верховенства права. В ст. 7 Конституции сказано, что государство, все его органы и должност-
ные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законо-
дательства. 

Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом по-
рядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы. Таким обра-
зом, Республика Беларусь провозглашена правовым государством. Однако у теории правового 
государства существуют как положительные, так и отрицательные стороны. 

Позитивная сторона этой теории в том, что она направлена на демократизацию общества, 
исключение произвола и беззакония в работе всех государственных органов. Исторически эта 
теория возникла как способ ограничения власти государства и обеспечения прав человека и 
гражданина. Она сыграла огромную роль в развитии отдельных государств и всего человечества.  

Как недостаток теории правового государства ученые выделяют то, что она позволяет вуа-
лировать несоответствие ряда социальных ценностей праву [1, с. 210]. Думается, что на совре-
менном этапе исторического развития эта теория, построенная на дуализме государства и права, 
уже не обеспечивает в полной мере развитие общества и отдельных людей, а в некоторых случа-
ях даже тормозит его. Тот социальный опыт, ценности, нормы и стандарты поведения, которые 
воспроизводятся сегодня, не удовлетворяют очень многих людей. Представляется, что пробле-
мы современного общества находятся в духовной сфере. Многие отмечают наличие глубокого 
духовного кризиса на современном этапе развития. Духовная сфера жизни общества – самая 
сложная. В общей структуре социума она образует высший уровень и в то же время пронизывает 
содержание всех остальных уровней, так как в обществе ничего не происходит без участия ду-
ховно-интеллектуальных сил людей. Именно в процессе духовного производства формируется 
«идеальный план» любой другой человеческой деятельности [2, с. 109]. В толковом словаре 
С.И. Ожегова духовностью называют свойство души, состоящее в преобладании духовных, нрав-
ственных и интеллектуальных интересов над материальными. В социологии, культурологии и 
публицистике духовностью часто называют объединяющие начала общества, выражаемые в ви-
де моральных ценностей и традиций. 
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Мораль (нравственность) – это особый тип нормативной регуляции, представленный со-
вокупностью норм и принципов, распространяющих свое влияние на всех и каждого и вопло-
щающих нравственные ценности. Справедливо замечено, что общечеловеческое содержание 
морали в обобщенном виде выражено в золотом правиле: поступай по отношению к другим 
так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Мораль (нравственность) во-
площает в своих нормах абсолютные ценности, в силу чего моральные нормы и оценки явля-
ются высшим критерием поведения [1, с. 78]. 

В теории права принято различать мораль и право, а их соотношение следует рассматри-
вать в контексте современного правопонимания. В современной правовой мысли Беларуси 
конкурируют два противоположных в познавательном аспекте типа правопонимания – пози-
тивистский и естественно-правовой. Естественно-правовая теория абсолютизирует в понятии 
права содержание юридических норм и конкретных решений там, где они признаются формой 
права, а правовой позитивизм – их форму [3, с. 256]. Сторонники естественно-правовой теории, 
обнаруживая совпадение моральных ценностей и правовых идеалов, настаивают на концепту-
альном соединении права и морали. Представители нормативного позитивизма, убирая мо-
ральный аспект из понятия права, не исключают вопрос о полезности соединения права с мо-
ральными стандартами. Сказанное означает, что, независимо от того какой концепции право-
понимания отдается предпочтение, сферы действия права и морали в значительной мере пере-
секаются. Однако, действуя зачастую в одних и тех же сферах, мораль и право остаются само-
стоятельными суверенными нормативно-регулятивными образованиями. В западной литера-
туре нередко термином «право» обозначается позитивное, законодательное право, а понятие 
«мораль» означает то, что традиционно именуется естественным правом [3, с. 257]. Для даль-
нейших рассуждений нагляднее будет применить термин «право» в его позитивном значении, 
подразумевая форму права. 

Думается, что в высокоразвитом обществе люди придерживаются в большей мере норм 
морали. Применение норм права – исключение, а не правило. Расширение сферы действия пра-
ва свидетельствует о том, что нормы морали перестают действовать и требуется подкрепление 
их выполнения принуждением, т. е. общество становится более аморальным, что свидетельст-
вует о духовном кризисе. Теория же правового государства подразумевает господство закона 
во всех сферах общественной жизни, предполагающее полный отказ государства от примата 
над правом [4, с. 8].  

 В современном обществе право пытается подменить мораль. Изо дня в день растет количест-
во нормативных правовых актов. Например, Уголовный кодекс Белорусской ССР 1960 г. состоял 
изначально из 258 статей (60 – в Общей части и 198 – в Особенной). Уголовный кодекс Республи-
ки Беларусь 1999 г. изначально содержал уже 465 статей (121 – в Общей части и 344 – в Особен-
ной). Сегодня в Общей части Уголовного кодекса содержится 123 статьи, в Особенной – 357.  

Право стремится проникнуть во все сферы жизни человека, даже в те, куда государству вме-
сте с правом не стоит вмешиваться. Об ограничении вмешательства государства в жизнь инди-
вида говорил еще Г.В.Ф. Гегель. Такое тотальное вмешательство государства убивает граждан-
ское общество. Потому что гражданское общество – это и есть система самостоятельных и неза-
висимых от государства общественных институтов и межличностных отношений, которые соз-
дают условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов и через которые выра-
жаются и реализуются их частные интересы и потребности.  

Например, в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, задачами которого является в 
том числе укрепление семьи как естественной и основной ячейки общества на принципах об-
щечеловеческой морали, недопущение ослабления и разрушения семейных связей; построение 
семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и мужчины, равенстве прав 
супругов в семье, на взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи, преду-
смотрено право заключения брачного договора. При этом в ст. 13 кодекса отмечено, что брач-
ный договор может быть заключен в целях повышения культуры брачных и семейных отно-
шений и ответственности одного супруга перед другим, определения прав и обязанностей суп-
ругов в браке и (или) после его расторжения. Однако возникает вопрос, действительно ли 
брачный договор повышает культуру брачных и семейных отношений и обеспечивает по-
строение семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и мужчины, способ-
ствует их взаимной любви. 



Уголовное право, процесс, уголовно-исполнительное право, криминология 

 
Американские психологи М. Кларк и Дж. Миллс на основании проведенных ими исследова-

ний пришли к выводу, что брачные контракты, в которых подробно расписано, что именно 
ожидается от каждого из супругов, не способствуют семейному счастью, а скорее закладывают 
под него мину [5, с. 543]. Корни любви и дружбы не заложены во взаимовыгодном обмене услу-
гами. Люди, состоящие в длительных отношениях на равных, не волнуются по поводу сиюми-
нутного соответствия и стараются избегать какого бы то ни было подсчета взаимных услуг. 
Только те поступки, которые совершаются добровольно, можно объяснить любовью. 

Ярким примером являлся также приказ МВД Республики Беларусь от 1 января 2005 г. № 1 
«О вежливом и внимательном отношении сотрудников органов внутренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск к гражданам». В данном документе сказано, что кристальная чест-
ность, высокая культура, неукоснительное выполнение требований закона в сочетании с доб-
росовестным исполнением своего служебного долга, мужеством и решительностью в борьбе с 
преступностью должны стать обязательными качествами каждого сотрудника органов внут-
ренних дел и военнослужащего внутренних войск МВД Республики Беларусь. Для обеспечения 
данного положения руководителям органов внутренних дел, командирам соединений, частей и 
подразделений внутренних войск приказано усилить спрос за обеспечение доброжелательно-
го, вежливого и внимательного отношения сотрудников и военнослужащих к гражданам. 
По каждому факту безответственного, предвзятого, нетактичного поведения, грубости и ме-
лочных придирок к людям принимать самые строгие меры дисциплинарного воздействия к 
подчиненным, их допустившим.  

Определенные требования к нравственным качествам тех или иных государственных слу-
жащих содержатся и в действующих правовых актах (например, постановление Пленума Выс-
шего хозяйственного суда Республики Беларусь от 5 декабря 2012 г. № 11 «О культуре судеб-
ной деятельности при осуществлении правосудия» и др.) Однако кристальная честность, высо-
кая культура и другие нравственные качества воспитываются не путем усиления спроса и 
применения строгих мер. Если человек не знает, что такое высокая культура, то сколько ни на-
казывай его, он все равно этого не узнает. Высокая культура требует длительного воспитания 
личности. Одними нормами права такую проблему решить невозможно. Праву самому нужна 
определенная среда, в которой его нормы будут реализовываться в полной мере. Эту среду 
создает в первую очередь мораль как социальный регулятор. Именно мораль способна сфор-
мировать наиболее социально приемлемый вид правомерного поведения, при котором субъ-
ект осознает необходимость, обоснованность, справедливость требований правовых норм, 
осознает полезность своего поведения и желает наступления социально полезного результата. 

В юридической литературе отмечается, что общий механизм формирования правомерного 
поведения складывается из трех взаимосвязанных подсистем – юридического, психологиче-
ского и социального механизмов, тесно связанных и, по существу, являющихся сторонами еди-
ного – механизма формирования правомерного поведения. 

Юридический механизм действует путем установления правовыми средствами определен-
ного социального статуса субъектов и формирования правовых связей и зависимостей (право-
вых отношений), что и вызывает к жизни фактическое правомерное поведение их участников. 

Однако, чтобы юридический механизм сработал, правовые предписания прежде чем во-
плотиться в конкретном, фактическом правомерном поведении, должны пройти «через голо-
вы», т. е. через сознание и волю людей. И здесь уже работает психологический механизм дейст-
вия права. 

Значение социального механизма действия права состоит в том, что и юридический и пси-
хологический механизмы всегда действуют в определенной социальной среде, которая оказы-
вает на них самое разнообразное влияние. Так, субъект конкретного правоотношения является 
участником не только этого правоотношения, но и одновременно множества других правовых 
и неправовых социальных связей и зависимостей. И каждое из отношений в своей мере влияет 
на поведение человека [6, с. 71].  

Сегодня широкое применение получил юридический механизм формирования правомерного 
поведения и намного меньше внимания уделяется психологическому и социальному. Однако 
юридический механизм формирования правомерного поведения способен сформировать наиме-
нее социально приемлемый вид правомерного поведения, когда субъект исполняет и соблюдает 
правовые требования под угрозой мер государственного принуждения или уже в результате их 
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применения. В литературе справедливо отмечается, что это «ненадежный» вид правомерного 
поведения. В случае ослабления контроля со стороны государства здесь вполне вероятно изме-
нение поведения с правомерного на неправомерное. 

У государства существует возможность развивать психологический и социальный меха-
низмы действия права через идеологию. В настоящее время в Республике Беларусь много вни-
мания уделяется вопросам идеологии белорусского государства. Однако, как отмечалось выше, 
социальный опыт, ценности, нормы и стандарты поведения, которые формируются сущест-
вующей идеологией и воспроизводятся сегодня, не удовлетворяют очень многих людей, вклю-
чая главу государства. 

Анализируя существующую в государстве идеологию, во-первых, следует обратить особое 
внимание и разобраться, в чем предназначение идеологии в обществе. Циничный подход к ви-
дению такого предназначения не приемлем. Некоторые авторы выделяют особую власть 
идеологии. «Это власть над сознанием людей и возможность управлять и манипулировать соз-
нанием как на массовом, так и индивидуальном уровне» [7, с. 16]. На наш взгляд, идеология 
должна формироваться не для манипулирования сознанием людей, а для развития их созна-
ния. Во-вторых, необходимо грамотно определить содержание идеологии на данном этапе раз-
вития государства: увидеть к чему привели поставленные и отработанные цели и средства.  

Некоторые авторы справедливо отмечают, что в идеологии должен быть мировоззренче-
ский стержень. Этим стержнем довольно часто называют гражданственность, национальное, 
государственное самосознание и патриотизм. Данные понятия должны присутствовать в идео-
логии государства, но устанавливать в сознании людей такую идеологию только для развития 
государства, на наш взгляд, опасно. Если в процессе формирования идей гражданственности, 
национального, государственного самосознания и патриотизма не соблюдать золотую середи-
ну, то такие идеи могут выделить, отделить государство от всего остального мира. Особенно 
чувствительны к насаждению такой идеологии оказываются подростки и молодежь. Поэтому 
гражданственность, национальное, государственное самосознание и патриотизм должны быть 
на должном уровне. 

Также понятие патриотизма у многих ассоциируется с готовностью в критическую минуту 
пожертвовать жизнью, здоровьем, еще чем-нибудь во имя Родины, т. е. проявление патриотиз-
ма возможно только в какую-то критическую минуту. Но патриотизм – это простое чувство, 
проявляющееся у культурного, воспитанного, уважающего себя человека в повседневной жиз-
ни ежесекундно и приходящее, как говорят, с молоком матери. 

Патриотизм, по мнению выдающихся мыслителей, не воспитывается, а самосозидается. 
«Патриотическое чувство должно быть пережито каждым из людей самостоятельно и само-
бытно. Никто не может указать человеку его родину – ни воспитатели, ни друзья, ни общест-
венное мнение, ни государственная власть… Патриотизм есть состояние духовное, и поэтому 
он может возникнуть в порядке автономии – в личном, но подлинном духовном опыте. Вся-
кое идущее извне предписание может только помешать этому опыту или привести к злосча-
стной симуляции. Нельзя любить по принуждению или по чужой указке: любовь может воз-
никнуть только „сама“, в легкой и естественной предметной радости…» [8, с. 96]. Развиться 
это чувство может на основе приоритетных духовных ценностей: любви, свободы, социаль-
ной справедливости, духовно-творческом правосознании.  

На наш взгляд, в основе идеологии государства должно быть развитие морали не с укло-
ном на государственный патриотизм, а на мораль, регулирующую отношения людей в повсе-
дневной жизни, на культуру их отношений между собой, на формирование силы личности, ос-
нованной на знании, смелости и сотрудничестве. Мораль является одной из форм осознания 
человеком общественно необходимого типа поведения, который реализуется им в свободных 
действиях с опорой на личные убеждения и общественное мнение [9, с. 5].  

Таким образом, в государстве, где максимально соблюдаются права человека, должно гос-
подствовать не право (в его позитивном понимании), а мораль. Право, поскольку оно обеспе-
чивает возможность государственного принуждения, должно применяться в исключительном 
случае. Сформировать наиболее желательное для общества социально активное правомерное 
поведение возможно с помощью психологического и социального механизмов формирования 
поведения людей. Грамотная разработка и применение подобных механизмов будут способст-
вовать разрешению такой актуальной проблемы, как снижение уровня преступности, в том 
числе и экономической.  
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Рассматриваются некоторые уголовно-правовые и криминологические средства предупреждения 
наркомании и наркотизма в современном обществе. 
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В Республике Беларусь в 2013 г. выявлено 5467 преступлений по направлениям деятельно-

сти наркоконтроля и противодействия торговле людьми, в том числе 1469 – особо тяжких и 
тяжких. Общий рост составил 19,1 %, а по категории особо тяжких и тяжких – 44,7 %. Непосред-
ственно 4842 преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Выявлено и пресечено 36 каналов поставок нар-
котиков в республику из-за границы, а также транзитных перевозок. Пресечена деятельность 
7 подпольных нарколабораторий по изготовлению наркотических средств и психотропных ве-
ществ, выявлено 30 помещений, специально приспособленных для выращивания наркосодер-




