
ва распоряжения . Защита этих прав от нарушений, устранение препят

ствий к их осуществлению проиаводятся с помощью негаторного иска. 

Субъектом права на предъявление такого иска является собствен
ник, сохраняющий вещь в своем владении. 

Обяаательственно-правовые средства. охраны предполагают защиту 

имущественных прав и интересов земельных собственников в различ

ных договорных отношениях, а также в случаях внедоговорного причи

нения вреда имуществу собственника. 

Как вещно-правовые, так и обяаательственно-правовые иски нап
равлены в ряде случаев на достижение единого результата. В практике 
очень часто имеет меG-то сочетание этих способов защиты . 

Одной иа фундаментальных гарантий существования в Республике 

Беларусь права частной собственности является ст. 13 Конституции, 
в которой закреплено, что в Республике Беларусь признается и аащи
щается равным обра~юм частная, государственная и иные формы соб
ственности. 

Т.Г. Каранкевич 

БГЭУ (Минск) 

ПРЕДПОСЫЛКИ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

В АНТИЧНЫХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ УЧЕНИЯХ 

Категория «народный суверенитет• относится к числу обязатель
ных исходных принципов любой демократической конституции . В нас
тоящее время принцип народного суверенитета - один и:~ важнейших 

принципов конституционного строя, является теоретическим и право

вым основанием народовластия. 

Прямая народная власть представляет собой одну из самых очевид

ных форм органиаации политического общества. Ее можно обнаружить 

в примитивных обществах периода родового строя. В западной полити

ческой традиции воаникновение идеи народной власти ассоциируется 

с городами-государствами Древней Греции. «Целью древних, - писал 

Б. Констан, - было ра;щеление общественной власти между всеми 
гражданами страны+. 

В содержательном смысле ряд идей, предвосхитивших появление 

теории народного суверенитета, появился уже в античном мире. При 

всей своей новиане теоретические концепции народного суверенитета 

(разработал Ж.-Ж. Руссо и др.) опирались на опыт прошлого, достиже

ния политико-правовой мысли предшествующих эпох . Не случайно 

Ж.-Ж. Руссо отстаивает принцип народного суверенитета - историче
ский принцип республики, примером которой для него была античная 

республика. 

Древнегреческие философы обращались к идеям народовластия, 

необходимости соответствия действующей власти требованиям спра -
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ведливости, справедливого устройства полисной жизни людей . Та.к, 

уже Гомер противопоставляет справедливость (дике) ка.к принцип об
щения силе и насилию. Гесиод восхваляет Эвномию (Влагоза.коние), 
олицетворяющее божественное по своим истокам на.чало законности 

в общественном устройстве. 

Соблюдение за.конов, согласно Вианту, Хилону, Питта.ку, Солону 
и другим древнегреческим мудрецам, - существенная черта благоуст

ройства полиса. Именно с законодательных реформ Солона, по оценке 
Аристотеля, в Афинах «началась демократия• . Конституционное по 

своей <:ущности аа.конодательство Солона способствовало законодатель

ному за.креплению компромисса между борющимися силами (знатью 

и демосом) и достижению таким путем гражданского мира. Это весьма 

характерно и для последующего зрелого конституционализма Нового 

времени как фундамента правовой государственности. В плане идей 

правового закона и правового государства представляет интерес поло

жение Солона о том, что свои реформы он провел с помощью «власти аа

кона•, соединив силу с правом . 

Последующее развитие древнегреческой политико-правовой мысли 

сопровождается дальнейшим углублением теоретических воззрений 

о формах и механизмах опосредования политико-властных отношений. 

С этой идеей выступа.ли Пифагор и пифагорейцы, Гераклит и Демок

рит. Софисты (Протаrор, Гиппий, Антифонт и др.) подчеркивали место 
и роль индивида в политической жизни, субъективное начало полити

ки, естественные права человека, социальную трактовку власти и зако

на ка.к форму выражения интересов различных слоев и групп общества. 

Идею господства за.конов в полисе развивали Сократ и Платов, Кон
цепцию правления разумных законов с естествевноправовых позиций 

обосновывал Аристотель. В классификации государств, предложенной 

Аристотелем, власть народа выражала «правление всех•. 

Древнегреческая народная власть во многих своих аспектах суще

етвенно отличалась от народоправства наших дней . Начиная с антич

ноети , народная власть претерпела существенные изменения. Впослед

етвии каждая историчеекая эпоха вносила свои приэнаки в понятие 

«народоправетво+ и раеставляла свои акценты на их значимости. 

Таким образом, идеи и конструкции античных авторов получили 

евое дальнейшее развитие в творчестве мыслителей европейского сред

невековья и Нового времени. 

Л.Б. Кариева 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

СООТНОШЕНИЕ ЗАКОННОГО ИНТЕРЕСА 

И СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА 

В правовой литературе и юридической практике часто встречаются 
близкие по смыслу и значению категории - законный интерес и субъ-
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