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Правовая система Китайской Народной Республики (КНР) представляет сплав 

древних правовых традиций и современного законодательства, основанного на идеях 

«социализма с китайской спецификой» и некоторых принципах романно-германского права. 

Для правовой культуры Китая характерным является преобладание норм морали над 

правом в регулировании общественной жизни. Такое отношение к праву вытекает из 

конфуцианского учения. Его представители утверждали, что потребность в праве возникает 

тогда, когда не действуют нормы морали. Согласно этому учению, основное предназначение 

права заключается в содействии достижению гармонии и компромисса в обществе. 

Наряду с конфуцианством, в китайской правовой доктрине получили распространение 

взгляды так называемых легистов («законников»). Сторонники этой школы проповедовали, 

что право должно основываться не столько на добродетели, сколько на подчинении закону. 

Они признавали законы единственным способом обеспечения общественного порядка. 

Начиная с 1979 г., в КНР происходит коренное изменение политического курса. Руководство страны 

отказалось от идей обострения классовой борьбы и полного огосударствления экономической 

жизни. В промышленности и сельском хозяйстве были проведены реформы, разрешена 

деятельность малых и средних предприятий, приняты меры по привлечению иностранных 

инвестиций. В деятельности судов и правоохранительных органов была восстановлена законность. 

В настоящее время основными источниками права в КНР являются Конституция, 

законы, в том числе кодексы, постановления Постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей (ВСНП), постановления Государственного совета (Правительства), 

подзаконные акты других органов государственной власти, а также местного самоуправления. 

Конституция 1982 г. воспроизвела ряд положений Основного закона 1954 г., обеспечив, тем самым, 

преемственность конституционного развития. Это, в частности, касается положений, 

регулирующих структуру государственного механизма, а также закрепляющих права, свободы и 

обязанности граждан. 

Кроме преамбулы, Конституция содержит 138 статей, сгруппированных в четыре 

главы: «Общие положения», «Основные права и обязанности граждан», «Государственная 

структура» и «Государственный флаг, государственный герб, столица».  

Статья 1 Конституции устанавливает, что «Китайская Народная Республика является 

социалистическим государством народно-демократической диктатуры под руководством 

рабочего класса, базирующимся на союзе рабочих и крестьян».  

В соответствии со ст.2 Конституции вся власть в Китайской Народной Республике 

принадлежит народу. Всекитайский собрание народных представителей и местные собрания 

народных представителей разных уровней являются органами, через которые народ 

осуществляет государственную власть.  

Статья 5 Конституции закрепляет основы правовой системы страны. В частности, 

отмечается, что «все государственные органы, вооруженные силы, все политические партии 

и общественные организации, все предприятия и учреждения обязаны соблюдать Конституцию и закон. 

Все действия, нарушающие Конституцию и законы, должны быть расследованы. Ни одна 

организация или частное лицо не имеет привилегий перед Конституцией или законом». 

Новая Конституция послужила основой для разработки новых законодательных актов. 

Так, в 1986 г. были приняты Закон об иностранных предприятиях, Закон об управлении 

землей, Общие положения гражданского права, в 1993 г. – Закон о сельском хозяйстве. Ряд 
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законов были приняты в сфере охраны окружающей среды:  Закон о предотвращении загряз-

нения атмосферы 1987 г., Водный кодекс 1988 г., Закон о предотвращении загрязнения 

водной среды 1995 г., Закон о предотвращении шумового воздействия на окружающую среду 1966 г. 

Таким образом, правовая система Китайской Народной Республики носит во многом 

уникальный характер. По отдельным признакам она имеет сходство с европейской системой 

права. Свидетельством тому является кодификация законодательства, которая охватывает 

все новые сферы правовых отношений. В китайской правовой системе обеспечивается 

верховенство Конституции и законов. Позитивным моментом следует признать закрепление 

принципа самостоятельности и независимости судов. 

Правовая система Республики Беларусь исторически формировалась в условиях правовой культуры 

континентальной Европы. Она относится к так называемой семье романо-германского права, 

которая характеризуется довольно четкой структурированностью самого права, делением его 

на отрасли и институты. 

15 марта 1994 года была принята Конституция Республики Беларусь, провозгласившая 

республику унитарным демократическим социальным правовым государством. Принятие 24 

ноября 1996 года новой редакции Конституции Республики Беларусь повлекло существенное 

перераспределение  полномочий между государственными органами. Была также активизирована 

работа, направленная на решение сложнейших задач по формированию новой правовой системы, 

призванной обеспечить устойчивое развитие экономики, эффективное функционирование 

демократических институтов. 

Существенно изменились место и роль Президента Республики Беларусь в системе 

государственных органов. На Главу государства были возложены функции гаранта 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения посредничества между 

органами государственной власти, их преемственности и взаимодействия. Был сформирован 

двухпалатный Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь, состоящий из 

Палаты представителей и Совета Республики 

Современный период развития Республики Беларусь необходимо рассматривать через 

призму состояния трансформации, что в свою очередь требует не только четкого планирования, но и 

прогнозирования возможных последствий, в том числе и в рамках нормотворческой 

деятельности. Правовая система нуждается в постоянном совершенствовании в связи с 

необходимостью соответствовать предъявляемым требованиям в конкретный исторический 

период. Государство как стержневой элемент политической системы призвано оказывать 

непосредственное влияние на развитие права. 

Новейшие идеи современного гражданского права и основные принципы 

регулирования гражданских отношений были заложены в Гражданском кодексе Республики 

Беларусь, который лег в основу положений множества законов, создавших условия для 

развития современной экономики. Среди них можно назвать: Закон Республики Беларусь ”О 

хозяйственных обществах“, Закон Республики Беларусь ”О ценных бумагах и фондовых 

биржах“, на смену которому уже принят Закон Республики Беларусь ”О рынке ценных 

бумаг“ и иные. В своей совокупности гражданское законодательство и законодательство о 

хозяйственной деятельности устанавливают четкий и прозрачный механизм соблюдения 

баланса публичных начал в регулировании экономических отношений и свободы предпринимательства. 

В республике разрабатываются пятилетние программы социально-экономического 

развития, позволяющие в полном объеме проследить динамику решаемых государством 

задач в экономике. Так, наряду с традиционно решаемыми задачами по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и роста эффективности реального сектора 

экономики, технического перевооружения и модернизации, реструктуризации предприятий, улучшения 

экологической ситуации главным направлением правового регулирования экономической 

сферы в настоящее время стала политика либерализации белорусской экономики и 

повышения ее конкурентоспособности. 

 


