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Белорусская правовая система представляет собой самостоятельное 

звено в структуре правовой действительности, охватывающей сегодня, по 
подсчетам некоторых исследователей порядка 200 правовых систем  
[7, с. 175]. Традиционно правовая система Беларуси относится к романо-
германской правовой семье, о чем также говорят последние научные иссле-
дования относительно данного вопроса [1, 4, 6].  

Современная практика международного взаимодействия правовых си-
стем показывает, что основным средством сближения национальных компо-
нентов является правовая рецепция, реализуемая в рамках общей конверген-
ции правого мира. В этих условиях национальная правовая система должна 
определиться в приоритетах своего взаимодействия, как с общей системой 
интегрирования, так и относительно вопросов правового заимствования тех 
компонентов, которые действительно нужны нашей правовой системе.  

Национальное право и правовая конвергенция. Нормативный компо-
нент является основным звеном в системе правовой рецепции. Именно бла-
годаря рецепции иностранного опыта правового регулирования изменяют-
ся национальные правила. В нынешних условиях необходимо обратить 
внимание не только на рецепцию содержания нормативных правил, но и на 
формы их выражения. Очень осторожно необходимо относиться к заимство-
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ванию новых форм права, что происходит сегодня на постсоветском право-
вом пространстве. В первую очередь, речь идет о тех источниках права, ко-
торые не относятся к традиционным источникам романо-германского пра-
ва. Например, очень активно дебатируется вопрос о признании судебного 
прецедента одной из форм белорусского или российского права. Необходи-
мо отметить, что перенос данного источника будет свидетельствовать о 
полной смене парадигмы в национальном правотворчестве и правоприме-
нении. Так, в новой редакции Закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах» постановления Пленума Верховного Суда признаются в 
качестве разновидности нормативных правовых актов, что является оче-
редным шагом к признанию за судебной практикой и ее формами самосто-
ятельного источника права, отнюдь не романо-германского происхождения 
[5]. 

Правотворчество и правовая рецепция. Исходным звеном для форми-
рования национального права и правовых традиций является компонент 
правотворчества, который также подвержен конвергенции правового ха-
рактера. Речь не идет о замене национального правотворчества некими 
трансграничными формами. Но необходимо учитывать усиливающиеся 
тенденции активного внедрения международных форм правотворчества 
посредством национальных парламентов. Это приведет к изменению неко-
торых форм подготовки нормативных правовых актов, ратификации еще 
большего числа международных договоров, а также решений органов инте-
грационного характера (например, актов, принимаемых органами Союзно-
го государства Беларуси и России). 

Кроме того, необходимо усилить компонент исследовательского ха-
рактера при подготовке проектов национальных нормативных актов. Речь, 
в первую очередь, идет о применении методов сравнительного правоведе-
ния при изучении иностранного опыта правового регулирования обще-
ственных отношений. Это должно быть сделано на строгой научной основе, 
а не путем механического переноса «нужных» законов и норм права из чу-
жой среды. На практике обнаруживается полная социальная безразлич-
ность привнесенных нормативных актов, если отсутствовало предвари-
тельное нормативное и функциональное сравнение национальных и зару-
бежных правовых компонентов.  

Правоприменение и правовая рецепция. В структуре правопримени-
тельной деятельности должно найти отражение такое понятие как «при-
менение иностранного права», которое на сегодняшний день ограничива-
ется рамками международного частного права. Речь должна идти о разра-
ботке отдельной доктрины об использовании иностранного компонента в 
национальном праве безотносительно его отраслевой принадлежности. Такие 
работы уже имеются в системе национальных правовых исследований [2 - 3]. 

Общетеоретической правовой науке необходимо обратить внимание 
на такие структурные компоненты правоприменения как установление 
фактической и юридической основ дела при применении иностранного 
элемента, а также на особенности принятия решения по делу, в котором за-
действован иностранный компонент. Отдельному анализу со стороны общей 
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теории права будут подлежать и акты применения иностранного права, о 
чем пока упоминают лишь специалисты международного частного права. 

Не стоит забывать и о правовой рецепции, которая осуществляется од-
новременно с реализацией форм национального правоприменения. Нередко 
правоохранительные органы перенимают опыт правоприменительного ха-
рактера, что потом становиться предметом национального нормотворчества. 

Правосознание и правовая конвергенция. Данная проблема имеет две 
стороны. Во-первых, речь идет о формировании типа юридического мыш-
ления, а не только национального правосознания. И, во-вторых, содержа-
тельно изменяются сами структурные компоненты в виде правовой идео-
логии и правовой психологии. Необходимо отметить, что данный элемент 
национальной правовой действительности является самым сложным как в 
оценке, так и в изменении под воздействием правовой конвергенции. 

Тип юридического мышления – явление, выходящее за пределы 
национальной правовой системы. Юридическое мышление формируется в 
недрах правовой семьи, объединяющей сразу несколько однородных пра-
вовых систем. Мы рассматриваем несколько компонентов, входящих в 
структуру юридического мышления и они касаются взглядов на следующие 
содержательные компоненты правовой семьи: 

– формальные источники права; 
– нормативную однородность; 
– общность и специфику системы права; 
– правовой понятийный фонд определенного типа права. 
В частности, представитель англосаксонских правовых традиций 

воспитывается в духе восприятия судебного прецедента в качестве основ-
ного,  а иногда, единственного источника права; англосаксонский юрист 
воспринимает свое право именно с позиций его деления на общее право и 
право справедливости; норма англосаксонского права всегда казуальная – в 
представлении англосаксонских юристов и т.д. Такую же характеристику, 
но с другим содержанием, можно привести относительно романо-
германских правовых традиций. 

Что касается изменения компонентов правовой идеологии и право-
вой психологии они также зависят от формирующегося типа юридического 
мышления и его реализации в условиях конкретной национальной право-
вой системы. Но есть и общие характеристики тенденций в данной сфере 
правосознания. Они касаются возможности создания транснационального 
права, которое вначале оценивается на уровне правовой идеологии, а затем 
уже формируются представление о данном типе правового устройства на 
уровнях обыденного и профессионального правосознания. Но в любом слу-
чае, речь будет идти о новом и дополнительном типе правового регулиро-
вания общественного отношения. Как себя поведет в этих условиях нацио-
нальное правосознание, пока трудно предугадать. 
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Исследованию проблем применения иностранного права посвящено 

большое количество работ. В основном они касаются применения ино-
странных норм национальными судами [1, 2, 5]. Но совершенно отсутству-
ют сравнительно-правовые исследования, предметом которых являлись бы 
вопросы трансграничного применения иностранных нормативных регуля-
торов. Вместе с тем, именно сравнительно-правовая наука призвана при-
нять самое активное участие в совершенствовании процесса национально-
го правоприменения в сфере установления содержания иностранного права 
и применения иностранных норм. 

Палитра правовой жизни современных обществ чрезвычайно разно-
образна. Наряду с устоявшимися формами романо-германского и англосак-
сонского права продолжают действовать, казалось бы, архаичные нормы 
религиозного и общинного права. Происходит конвергенция традицион-
ных форм, например, континентального кодифицированного и прецедент-
ного права. Внедряются новые формы нетрадиционного права – мусуль-
манского, индусского иудейского и т.д. 
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