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Субъект - сложная философская категория. Правовая категория 

субъекта права представляет собой специфическое преломление в право-
вой науке общефилософской категории субъекта. Субъект права является 
участником общественных отношений, которого юридическая норма на-
делила правами и обязанностями. Всех субъектов права можно разделить 
на две группы: индивидуальные и коллективные субъекты. Современная 
реальность обусловливает необходимость объединения индивидов в те 
или иные общности, которые преследуют достижение совместных целей, 
несводимых к целям конкретного лица. 

Коллективные субъекты - это организованные, обособленные, само-
управляемые группы людей, наделенные правами выступать в отношени-
ях с другими субъектами как единое целое, персонифицированно. Кол-
лектив, как правило, объединен каким-то интересом, целью, он функцио-
нально дифференцирован, действует на законном основании, имеет свои 
механизмы управления, в нем определены роли каждого. 

В зависимости от степени организационной самостоятельности, це-
лей и вытекающих обязанностей, правового положения в большой и 
сложной системе коллективных субъектов можно выделить: 

1) трудовые, территориальные и иные коллективы; 
2) организации; 
3)государство. 
Трудовые, территориальные и иные коллективы являются коллектив-

ными субъектами права. Они наделены административной, трудовой, 
процессуальной правосубъектностью. Особенностью коллектива являет-
ся, во-первых, то, что он призван выражать и защищать свои интересы; 
во-вторых, то, что в нем нет иерархических связей, все его члены равны. 
Членство в коллективе является следствием поступления на работу, ме-
стожительства. 

Организация, являясь одним из коллективных субъектов права, пред-
ставляет собой совокупность людей, объединенных определенным обра-
зом. В результате этого организация начинает функционировать как еди-
ное целое, обладающее свойствами, не сводимыми к свойствам отдель-
ных личностей, входящих в эту организацию. Представляется некоррект-
ным сведение рядом ученых понимания организации к термину «юриди-
ческое лицо». При данном подходе игнорируются многочисленные объе-
динения, не имеющих статуса юридического лица, правосубъектность 
которых признается правом, таких как Совет Министров Республики 
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Беларусь, религиозные группы, первичные профсоюзные организации 
и т. д. 

В юридической науке государство рассматривается в качестве юри-
дического лица (корпорация, учреждение) или в качестве особого субъ-
екта (субъект sui generis). Рассмотрение государства в качестве особого 
субъекта права является более корректным. Правосубъектность форми-
руется из функциональной правоспособности, существующей ipso facto, 
и дееспособности, которую государство приобретает через действующий 
механизм осуществления государственной власти. Государство приобре-
тает свою дееспособность через механизм осуществления государствен-
ной власти, без которого невозможно осуществление его функций и задач 
в правовых отношениях. В международном праве при определенных ус-
ловиях в качестве коллективных субъектов права, близких по статусу к 
государству, могут признаваться государствоподобные образования и 
национально-освободительные движения. 
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Даже светские правоведы, время от времени высказывают догадки о 

том, что моральные и правовые ценности являются выражением универ-
сальных закономерностей бытия. Так, представитель утилитаризма Ново-
го времени Юм признавал, что кроме начала пользы у человека присут-
ствует особое нравственное чутье, которое служит источником всех 
нравственных действий и мерилом нравственных суждений человека. 

В России же всегда признавалось существование естественной ду-
ховности, свойственной человеческой душе изначально, по самой ее при-
роде. В русском искусстве это называется художественным вкусом, в 
науке - чувством истины, в религии - Богосозерцанием, а в правовой 
сфере - совестью. 

Совесть можно определить как специфическую способность нравст-
венного суждения, с помощью которой человек в каждом конкретном 
случае определяет, что делать и как поступать. 

Совесть есть внутренний духовно-нравственный закон человека, по-
зволяющий ему уважать право без внешнего полицейского понуждения. 
Совесть является особой формой выражения таких основополагающих 
понятий православного христианина, как любовь к ближним, нестяжа-
тельство, добротолюбие, справедливость. Совесть свидетельствует о бо-
гоподобии человека и необходимости исполнения Божьих заповедей. 
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