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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА, ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цель и задачи курса, его место в учебном процессе 
 
 

Теория государства и права – общетеоретическая юридическая наука, изучающая 
закономерности функционирования государства и права в их неразрывной взаимозависи-
мости. Являясь фундаментальной, она имеет методологическое значение для всех направ-
лений научной мысли, в той или иной степени затрагивающей проблемы государства и 
права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина является обязательным пред-
метом, преподаваемым на всех юридических факультетах в ВУЗах. Без его глубокого изу-
чения нельзя успешно освоить содержание других юридических наук. Поэтому изучение 
курса теории государства и права начинается в первом семестре. 

Программа настоящего курса подготовлена на основе базовой программы по тео-
рии государства и права для ВУЗов России. Изучение курса теории государства и права 
имеет своей задачей выработать у студентов ряд профессиональных и личностных ка-
честв, а именно: 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 
- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности; 
- развить способность к юридически грамотным действиям в условиях рыночных 

отношений и начала процесса формирования Российского правового государства. 
Изучив курс, студенты обязаны овладеть понятийным аппаратом теории государст-

ва и права, знать закономерности возникновения, развития и функционирования государ-
ства и права (в том числе и Российского государства). 

Изучение курса для студентов завершается сдачей экзаменов. К нему допускаются 
только студенты, успешно подготовившие и защитившие курсовую работу по одной из 
предлагаемых ниже тем. Её объём должен быть не менее 20 страниц машинописного тек-
ста. Приступая к её написанию, необходимо изучить не только круг вопросов в рамках из-
бранной темы, но и вопросы смежных тем. 

Для самопроверки знаний студентам по каждому разделу курса (всего их пять) 
предлагается ответить на тестовые задания, в которых из нескольких вариантов ответа 
только один является правильным. 

В целях заблаговременной, а значит планомерной и наиболее качественной подго-
товки студента к экзаменам в конце данного материала перечисляются контрольные во-
просы, которые составляют основу экзаменационных билетов по курсу теории государст-
ва и права. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

Программа курса 
 
 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
Содержание теории государства и права как науки и учебной дисциплины, её зна-

чение при изучении других юридических дисциплин. Основные понятия теории государ-
ства и права. Содержание методов теории государства и права. 

 
Тема 2. Происхождение государства и права. 
Марксистская и немарксистская теория происхождения государства и права, их 

общая характеристика (теологическая, патриархальная, естественно- договорная, психоло-
гическая, насилия). 

Особенности возникновения государства и права на различных континентах. Ос-
новные признаки государства и формы возникновения. Основные пути возникновения 
права и его первоначальные формы (источники). Признаки права. 

Предназначение государства и права в современных условиях. 
 
Тема 3. Типология государства и права. 
Понятие типа государства и права. Общая характеристика марксистского и немар-

ксистских подходов к типологии государства и права. Общая характеристика основных 
типов государства и права. Общая характеристика закономерностей смены типов государ-
ства и права. Общая характеристика Российского государства и права. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

Тема 4. Государство как основной элемент политической системы общества. 
Понятие и структура политической системы общества. Государство и политические 

формирования. Государство и общественные организации.  
Государство и религиозные объединения. Государство и неправительственные 

коммерческие организации. Государственное управление и общественное самоуправле-
ние. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного, либерального и демократиче-
ского государств. Реформа политической системы Российского государства. 

 
Тема 5. Функции государства. 
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Классифика-

ция функций государства. Формы осуществления функций государства: правотворчество, 
правоисполнение, правоохрана. 

 
Тема 6. Механизм государства. 
Общая характеристика механизма функционирования государства (государствен-

ного управления) и его научного обеспечения. 
Механизм и аппарат государства: понятие и содержание; общая характеристика 

«ветвей» государственной власти. 
Понятие государственной власти и государственного управления. Компетенция ор-

ганов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в России. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

Тема 7. Формы государства. 
Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государст-

венного устройства. Содружества государств и их виды. Виды политических режимов 
(политико-правовых, государственных). Механизмы международного общения госу-
дарств. Влияние такого общения на сущность и форму государства. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 

Тема 8. Современные подходы к пониманию права. 
Социальные нормы, их виды и общая характеристика. Общие понятия права. 
Единство и взаимосвязь права и государства; относительная первичность и само-

стоятельность права. Основные правовые школы современности. Сущность права (цен-
ность, принципы, функции). Общая характеристика действия права в основных отраслях 
(сферах) жизнедеятельности общества. Закономерности развития права в современных 
условиях. 

 
Тема 9. Нормы права. 
Понятие и признаки нормы права. Сущность, содержание и форма выражения пра-

вовых норм. Структура правовой нормы. Классификация правовых норм (регулятивные, 
охранительные, поощрительные и специальные). Условия эффективности действия норм 
права. 

 
Тема 10. Источники (формы) права. 
Понятие источников (форм) права. Классификация источников права. Содержание 

и значение юридической практики. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 
Закон как источник права. Действие нормативных правовых актов во времени, простран-
стве и по кругу лиц. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых 
актов. Понятие и виды подзаконных актов. Обратная сила закона. 

 
Тема 11. Правотворчество. 
Понятие правотворчества, его основные стадии и принципы. Предмет и метод пра-

вового регулирования. Юридическая техника и язык нормативно-правового акта. Объек-
тивное и субъективное в праве. Компетенция судебных органов в сфере правотворчества. 

 
Тема 12. Система прав и система законодательства. 
Понятие и виды систематизации правовых актов. Понятие и структура системы 

права. Критерии деления права на отрасли. Общая характеристика основных отраслей 
права. Система законодательства: понятие и структура. Соотношение системы права и 
системы законодательства. Основные тенденции развития законодательства в Российской 
Федерации. 

 
Тема 13. Правовые отношения. 
Понятие и признаки правоотношения. Предпосылки для их возникновения. Отли-

чия правоотношения от других видов социальных отношений. Основные виды правоот-
ношений. Содержание и элементный состав правоотношения. Общая характеристика 
субъектов правоотношения. Субъективные права и юридические обязанности. Объекты 
правоотношений и их виды. Юридический факт: понятие и классификация. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

Тема 14. Реализация права. 
Понятие реализации права и ее виды. Реализация норм права вне правоотношений 

и через правоотношения. Формы и способы реализации норм права. Понятие и признаки 
применения норм права. Формы правоприменения. 

Правоприменительный процесс и его основные стадии. Акты применения норм 
права и их классификация. Структура правоприменительного акта. Основные требования 
правильного применения норм права. Пробелы в праве и пути их устранения (аналогия 
права и аналогия закона). 

 
Тема 15 Толкование норм права. 
Понятие, виды и причины необходимости толкования норм права. Объекты и субъ-

екты толкования норм права. Содержание процесса толкования. Виды толкования. Толко-
вание норм права по юридической силе и объёму. Способы толкования. Акты толкования 
норм права. 

 
Тема 16. Механизм правового регулирования и его эффективность. 
Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие и основные аспекты ме-

ханизма правового регулирования общественных отношений. Основные стадии и эле-
ментный состав механизма правового регулирования. Пути повышения эффективности 
механизма правового регулирования общественных отношений. 

 
РАЗДЕЛ IV.ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая  
ответственность. 
Понятие и виды правового поведения. Понятие и признаки правомерного поведе-

ния, его классификация. Понятие и признаки правонарушения, его социальный и юриди-
ческий аспекты. Виды правонарушений. Состав правонарушения. Общая характеристика 
причин правонарушений и преступности. 

Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Общая характеристика 
проблемы обеспечения неотвратимости юридической ответственности. 

 
Тема 18. Законность и правопорядок. 
Понятие законности и правопорядка, их соотношение. Содержание, формы прояв-

ления и принципы законности. Виды правопорядка. Гарантии законности. 
Законность и государственная дисциплина. Состояние законности в Российском 

обществе и пути её улучшения. 
 

РАЗДЕЛ V. ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТЕОРИИ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Тема 19. Государство, право и личность. 
Единство и взаимосвязь личности, права и государства. Личность как субъект пра-

ва. Правовое положение личности. Понятие и содержание гражданства. 
Основные права, свободы и законные интересы личности. Обязанности личности и 

гражданина. Общая характеристика основных международных документов о правовом 
статусе личности. 
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Тема 20. Правосознание и правовая культура. 
Понятие, структура и функции правового сознания. Правовая культура: понятие, 

структура, признаки и функции. Соотношение правового сознания и правовой культуры. 
Правосознание и правовая культура различных слоев населения. Профессиональное соз-
нание и профессиональная культура юристов. 

 
Тема 21. Государство, право и экономика. 
Приоритет экономических отношений перед политическими и государственными; 

проблема воздействия государства на экономику. Либеральная концепция экономической 
свободы, её основные требования и проявления. Соотношение права, государства и эко-
номики при переходе к рыночным отношениям в Российской Федерации. 

 
Тема 22. Правовое государство. 
Понятие и признаки правового государства. Развитие идеи правового государства и 

ее осуществление. Пути и условия формирования правового государства в Российской 
Федерации. 

 
Тема 23. Государство, право и гражданское общество. 
Понятие гражданского общества. Роль права в формировании гражданского обще-

ства. Относительная самостоятельность государства по отношению к гражданскому обще-
ству. Общая характеристика соотношения гражданского общества в различных политиче-
ских системах. 
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Литература и специальные источники, рекомендуемые для изучения курса 
 

1. Литература ко всем темам  
(применительно к разделу «Введение в теорию государства и права») 

 

Учебники и учебные пособия: 
1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 1993 и – М., 1994. 
2. Гранат ИЛ, Лазарев В.В. Теория права и государства. Учебно-методическое по-

собие. Под ред. Г.А Туманова. – М., 1993. 
3. Лазарев В.В. Теория государства и права (актуальные проблемы). – М., 1992. 
4. Лившиц Р.З. Теория права. Учебник. – М., 1994. 
5. Общая теория права. Курс лекций. Под ред. В.К Бабаева. Нижний Новгород, 1993. 
6. Основы государства и права. Учебное пособие. Под ред. О.Е. .Кутафина, – М., 1994. 
7. Общая теория права и государства. Учебник под ред. В. В. Лазарева. – М., 1994. 
8. Общая теория права. Учебное пособие. Под ред. А.С. Пигодкнна. – М., 1994. 
9. Теория государства и права. Часть I. Теория государства. Под ред. А.Б. Венгеро-

ва. – М., 1995. 
10. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. Под ред. Н.Г. Стрекозова. – 

М.,1993; 2-е изд. – М., 1995. 
 
Другая литература: 
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1967 и – М., 1988 
3. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М., 1961. 
4. Королев В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права в России. – 

М., 1989. 
5. Кудрявцев ВЛ. О соотношении права и государства. – Государство и право, 1995, 
6. Нерсесян В.С. Наш путь к праву: от социализма к цившшзму – М., 1992. 
7. От доклассовых обществ к раннеклассовым.. – М., 1987. 
8. Петрова Л.В. О естественном и позитивном вправе. – Государство и право, 1995. 
9. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М.,1993. 
10. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования (теоретические проблемы). – М., 

1976. 
11. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических науках. – М., 1973. 
12. Ушаков А.А. О понятии исторического типа государства и права. IIравоведение, 

1983. 
13. Швеков Г.В. Преемственность в праве. – М., 1992.  
14. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства (любое 

издание). 
 

2. Литература к разделу «Теория государства» 
 

1. Абрамов Г., Баталов Э. Политическая реформа и эволюция Советского государ-
ства. – Коммунист. 1989. 

2. Вишняков В.Г. Структура и штаты органов советского государственного управ-
ления. – М., 1972. 

3. Егоров В.К. К вопросу о соотношении политологии и права. Сов. государство и 
Право, 1991, № 1. 

4. Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа. – М., 1977. 
5. Курaшвили Б.П. Очерк теории государственного управления. – М., 1987. 
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6. Макаренко В.П. Бюрократия и государство. – Ростов-на-Дону, 1987. 
7. Морозова Л.А Функции Российского государства на современном этапе. Госу-

дарство и право, 1993, №6. 
8. Морозова Л.А Государство и церковь: особенности взаимоотношений. Государ-

ство и право, 1995, №З. 
9. Оболонский А.В. Бюрократия и бюрократизм (к теории вопроса): – Государство 

и право, 1993, №12. 
10. Пискотин М. Октябрь и уроки «диктатуры пролетариата». Народный депутат, 

1992, №15. 
11. Пискотин М. Плитическая система: вопросы демократии и самоуправления. – 

М., 1988.  
12. Сиренко В.Ф. Интересы – власть – управление. – Киев, 1991. 
13. Туманов Г.А Об основах, содержании и перспективах теории государственного 

управления. – Сов. государство и право, 1984, №1. . 
14. Черниловский З. Что такое «судебная власть»? – Народный депутат, 1992, №7. 
15. Черноголовкин И.В. Теория функций социалистического государства. – М., 1970. 
16. Чиркин В.Е. Политическая и государственная власть. – Сов. государство и пра-

во, 1988, №1. 
17. Строев Е.С. Народ за реформы, если они ведут к лучшей жизни. (Российская га-

зета от 13 марта 1996 г.). 
18. Федеральный закон РФ от 19.05.95г. «Об общественных организациях и обще-

ственных объединениях». (Российская газета от 25.05.95 г.). 
19. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 14.04.95 г., утвердившее временное положение об организации общегосударственной 
системы регистрации (учета) избирателей. (Российская газета от 20.04.95 г.) 

20. Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о порядке работы по разгра-
ничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти субъектов РФ и о взаимной передаче осуществления части своих полномочий 
федеральными органами исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ». (Российская газета от 14 марта 1996 г.). 

21. Указ Президента РФ «О полномочных представителях Президента РФ в палатах 
Федерального Собрания РФ от 9 марта 1996 г. №2З51». (Российская газета от 16 марта 
1996 г.). 

22. Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению взаимодействия 
Правительства РФ с палатами Федерального собрания» от 16 декабря 1994г. N1392. (Рос-
сийская газета от 22.02.1996 г.).  

23. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты. – Сов. 
государство и право; 1991, № 8. 

24. Чиркин В.Е. Контрольная власть. – Государство и право, 1993, N24. 
25. Чиркин В.Е. Три ипостаси государства. – Государство и право,1993, № 8. 
26. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве. Госу-

дарство и право. 1994, №1. . 
27. Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ. Госу-

дарство и право, 1994, № 8-9 
28. Шабров О.Ф. Политическая система: демократия и управление обществом. Го-

сударство и право, 1994, №5. 
29. Рыбкин И.П. Разделение властей предполагает сотрудничество. (Российская га-

зета от 26.02.94г.). 
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3. Литература к разделу «Теория права» 
 

1. Алексеев Л.И. К вопросам об общем понятии права. – Государство и право, 1993, 
№ 6. 

2. Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1969. 
3. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. – М., 1969. 
4. Вопленко И.И. Официальное толкование норм права. – М., 1976. 
5. Гойман В.И. Действие права (Методологический аспект). – М., 1972. 
6. Дроздов Г.В. Правовая: природа разъяснений закона высшими органами судеб-

ной власти. – Сов. государство и право, 1992, № 1. 
7. Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы; проблемы, 

перспективы. – Государство и право, 1992, Н211. 
8. Зорькин В.Д. Советская правовая доктрина: опыт и уроки. – Коммунист, 1989, № 2. 
9. Kaшaнина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере. Сов. государ-

ство и право, 1992, № 1. 
10. Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. – М., 1991. 
11. Лазарев В. Что не запрещено – дозволено? – Народный депутат, 1992, №18. 
12. Лейст О.З. Санкции в советском праве. – М., 1962. 
13. Лейст О.З. Три концепции права. – Сов. государство. и право, 1991, № 2. 
14. Лукач Р. Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. – М., 

1988. 
15. Максимов А.А Прецедент как один из источников английского права. Государ-

ство и право, 1995, № 2. 
16. Малков В. П. Опубликование и вступление в силу федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов. – Государство и право, 1995, № 5. 
17. Мазутов Н.И. О принципе «все не запрещено законом, дозволено». – Сов. госу-

дарство и право, 1989, № 8. 
18. Нормы советского права. – Саратов, 1987.  
19. Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов (организация и мето-

дика). – М., 1968. 
20. Поленина С. В., Лазарев Б.М. и др. Инициативный проект федерального Закона 

о «Законах и иных нормативно-правовых, актах РФ». – Государство и право 1995, № 3. 
21. Сазонов Б.И. Социальные, организационные и правовые основы механизма дей-

ствия закона. – Государство и право, 1993, № 1. 
22. Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие советского закона во времени 

и пространстве. – М., 1965.  
23. Тихомиров Ю.А. Теория закона. – М., 1982. 
24. Тихомиров Ю.А. Проблемы сравнительного законоведения. – Государство и 

право, 1993, № 3. 
25. Тихомиров Ю.А., Котелевская: И.В. Правовые акты. – Учебно-практическое 

пособие. – М., 1995. 
26. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М., 1980.  
27. Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе. – Госу-

дарство и право, 1993, N 8. 
28. Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967. 
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1. Общая характеристика теории государства и права  
как науки и учебной дисциплины 

 
1.1. Возникновение теории государства и права как науки 

 
У древних мыслителей познание окружающего мира осуществлялось в рамках еди-

ной универсальной науки – философии. Наряду с логикой, этикой, математикой, физикой 
и медициной она исследовала проблемы государственной и правовой жизни общества в 
контексте присущего ей научного мироощущения. 

Идея правовой государственности как наиболее справедливого устройства общест-
ва впервые сложилось у древних греков в виде мысленного образа реального полиса, ко-
торый должен представлять собой объединение людей, подчиняющихся единому и спра-
ведливому закону. Демокрит, известный своей энциклопедичностью знаний, считал, что 
благополучие граждан государства зависит от качества государственного управления. Он 
утверждал, что приличие требует подчинения закону, власти и умственному превосходст-
ву. Потому что тяжело быть под властью человека более низкого. По самой природе 
управлять свойственно лучшему. 

В системе философских знаний со временем обосабливается философия права, 
предметом которой становится исследование государственно-правовой стороны жизни 
общества. Развивая идею философии права и концепцию естественного права, Н. М. Кор-
кунов подчеркивал, что выяснение идеи права, определение его источника и тому подоб-
ные общие вопросы рассматривались в так называемой практической или этической фи-
лософии. Но отдельной философии права не было ни в древности, вообще не знавшей 
дробного разветвления человеческого знания, ни в средние века, когда и этика почти все-
цело поглощалась богословием. По свидетельству исследователей, не ранее XVII века об-
разуется особая наука – философия права. 

На философию права, как отмечает русский правовед Г.Ф. Шершеневич, оказало 
сильное влияние одно важное обстоятельство – это историческое разобщение между фи-
лософией права и юридическими науками. Юристы занимались систематизированием и 
толкованием норм права. В свою очередь философия права разрабатывалась учеными, по 
преимуществу не причастными к правоведению. Юристы изучали право в его фактиче-
ском состоянии, а философы конструировали концепцию создания идеального права. 

Такая разобщенность в подходе к определению содержания исследуемого вопроса 
наблюдается и в наше время. Без общей философии, математики, информатики, кибернети-
ки, естествознания и других наук немыслима современная практическая юриспруденция. 
Каждая наука, образно говоря, живет собственной жизнью. Юриспруденции осмыслить 
собственные аспекты этих наук самостоятельно чрезвычайно сложно. Для общей пользы 
необходима интеграция взаимосвязанных с юриспруденцией знаний, их активное привле-
чение к теории и практике государственно-правового строительства жизни общества. 

Современная юриспруденция в той или иной мере связана со всеми отраслями зна-
ния, прежде всего потому, что научная деятельность и результаты ее практического во-
площения в реальные общественные отношения в конечном счете приобретают форму 
правоотношений, охраняемых государством. 

Философия права является методологической базой юриспруденции. Общая фило-
софия и философия права соотносятся как целое и часть. Как составная часть философии 
философия права не отличается от целого ни по своим функциям, ни по своим методам. По 
отношению к юридическим наукам философия права решает те же общенаучные проблемы, 
что и философия в отношении всех отраслей человеческого знания. Общетеоретическая за-
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дача философии права, как считают многие ученые и практики, состоит в исследовании 
глобальных государственно-правовых категорий, которые лежат в основе всех юридических 
наук. При этом считается, что основой и высшей научной категорией юриспруденции явля-
ется «право», которое составляет явление «общественной» а затем «государственной» жиз-
ни общества. Поэтому его научное понятие может выясниться только на фоне «государст-
ва», которое, в свою очередь, предполагает понятие об «обществе». 

В российской юридической мысли преобладает тезис о том, что философия права за-
нимается выработкой общего мировоззрения на основании выводов отдельных наук. Но при 
современном развитии человеческого знания философия не в состоянии исследовать зако-
номерности каждой специальной науки, в том числе многочисленных юридических наук, 
охватывающих практически все человеческое общежитие в его государственно-правовой 
сфере. Функции философии права возлагаются поэтому на теорию права, которая концен-
трирует свое внимание на исследовании основных общих закономерностей данной сферы 
общественной жизни, не порывая своих естественных связей с «прародительницей». 

Проблема взаимосвязи и взаимообеспечения философии и наук, исследующих кон-
кретные стороны окружающего нас мира, чрезвычайно актуальна в плане общего оздоров-
ления реальной общественной жизни, ее прогресса, совершенствования самого человека. 

Как философу сложно понять закономерности математики без знания самой мате-
матики, так и юрист не в состоянии эффективно решать правовые вопросы в той сфере 
общественной жизни, где он работает: законность в экологических отношениях может 
обеспечить только тот юрист, который знает основы экологии и т.д. 

И в философии, и в юриспруденции, как и в других науках, существует специали-
зация: относительное обособление знаний определенной части науки, которая имеет само-
стоятельную жизнь. Но вне системных связей с мировоззренческой основой не может 
быть ни философа, ни юриста, ни математика, ни другого специалиста в любой сфере че-
ловеческой деятельности. 

Юриспруденция и в научном, и в практическом смысле базируется на философских 
знаниях. Но способна ли философия права охватить всю совокупность юридических знаний, 
всерьез заниматься практическим исследованием основных закономерностей государства и 
права, выработкой методологии многочисленных отраслевых аспектов государственно-
правовой науки? Ответ очевиден – для неё эта задача непосильна. В современных условиях 
это возможно лишь на основе тесного научного сотрудничества с общей теорией права. 

Политология права. Утверждение В.И. Ленина о том, что «закон есть мера политиче-
ская, есть политика», в ближайшей исторической перспективе вряд ли можно опровергнуть. 
Такой вывод основывается на том, что современное государство проводит свою политику в 
различных областях общественной жизни в основном через систему правовых норм. 

Политика – и многообразное, и универсальное явление. В ней концентрируются все 
основные стороны общественной жизни: экономическая, социальная, духовная, нацио-
нальная, религиозная. 

Государственная политика выражается в официальных актах правотворчества. В 
них государство определяет правовые основы не только своей деятельности, но и всех 
звеньев политической системы общества. 

В теоретическом и практическом отношении между политикой и правом не всегда 
обнаруживается единство и плодотворное взаимодействие. Государственная политика 
лишь тогда может считаться демократической, справедливой, когда она учитывает и про-
водит в жизнь объективные потребности общественного развития. Политология права по 
своему существу не может быть не чем иным, как объективированным выражением идей 
справедливости, законности, гуманизма, равенства всех людей перед законом. 
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Основной задачей политологов права является отбор, систематизация, отражение 
точных данных о государственно-правовой действительности и перспективах ее развития. 
Политология права должна также всемерно отражать разнообразные идеи, научные взгля-
ды и представления о государстве и праве, исходящие от негосударственных политиче-
ских организаций. Это нередко вносит существенные коррективы в государственно-
правовую политику. 

Разобщенность между общегосударственной правовой политикой и политикой, вы-
рабатываемой отраслевыми юридическими науками (политикой гражданского, финансо-
вого, земельного, уголовного права), наносит ущерб главному – практике правового регу-
лирования общественных отношений. Политология права должна определять стержневые 
направления политического развития государства и права, основываясь при этом на объ-
ективных закономерностях этого развития. Подобное возможно только при объединении 
научных усилий политологов и юристов. 

Общая теория права. Общая теория права как наука изначально и окончательно 
сформировалась в России в трудах Гамбарова, Гессена, Коркунова, Шершеневича и др. 
Русские авторы в своих исследованиях опирались на произведения немецких юристов, 
философов, социологов, политологов: Гегеля, Глюка, Майера, Шеллинга, Канта, и др. – 
создавая стройную систему общетеоретических знаний о государстве и праве примени-
тельно к условиям российской общественной жизни. Многие теоретические выводы пред-
ставителей русской дореволюционной юридической мысли актуальны и по сей день. 

Н. М. Коркунов отмечал, что общая теория права не имеет непосредственного при-
менения в жизни, так как она содержит только общие основы права, а не конкретные пра-
вовые предписания, регламентирующие реальные жизненные отношения. Однако теория 
права призвана понять практическое право и реальные человеческие отношения как еди-
ное целое: этот общий организм следует «разложить» на его отдельные «органы» и «эле-
менты», определить их взаимодействие, «нормы и цели их действия, а также назначение 
как целого, так и частей». 

Общая теория права ставит своей задачей изучение права как родового явления, то 
есть наиболее общих родовых признаков, свойственных всем правовым явлениям: праву 
государственному, гражданскому, уголовному и всем другим отраслям права. 

Главную задачу общей теории права Сорокин формулирует следующим образом:  
1) определить правовое явление; 2) описать его основные признаки; 3) классифицировать 
виды права; 4) закономерности происхождения и развития права; 5) исследовать основные 
законы; 6) изучить основные общественные функции права и его социальную роль. 

Разночтения в общетеоретических взглядах на государство и право в отечественной 
и зарубежной науке незначительны и по существу, и по формальным признакам. Они еди-
ны в основном: и государство, и право – это социальные инструменты, призванные обес-
печивать благополучие человека во всех сферах его жизнедеятельности. 

Право без государства беззащитно, а в современных условиях почти неосуществи-
мо без его властного обеспечения. 

 
1.2. Предмет теории государства и права 

 
Теория государства и права занимает важное место в системе правоведения, Эта 

юридическая наука представляет собой систему объективных, обобщенных теоретико-
методологических знаний о государственно-политической и правовой деятельности. Цен-
тральное место в ней занимает обобщение о государстве и праве, их сущности, законо-
мерностях и перспективах развития. Совместное изучение этих двух правовых явлений 
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обусловлено их тесной взаимосвязью и взаимообусловленностью. Теория государства и 
права как наука имеет фундаментальный характер и образует научно-теоретическую базу 
всего правоведения. 

Предназначение любой науки заключается в изучении определенных рамками ис-
следования закономерностей объективного мира. Теория государства и права изучает об-
щие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, 
всей государственно-правовой деятельности. Эти закономерности и составляют ее пред-
мет. Она изучает государство и право в целом, а не отдельные их части, исследует госу-
дарство и право в их единстве и в неразрывной взаимосвязи. Важно уметь отличать ее 
предмет от предмета иных юридических наук: 

• общеисторических наук о государстве и праве (история государства и права, ис-
тория политических и правовых учений); 

• отраслевых юридических наук (конституционного права, административного 
права, гражданского права, уголовного права и других); 

• специальных юридических наук (криминалистики, судебной медицины, судебной 
психиатрии и других). 

В системе юридических наук теория государства и права – общетеоретическая, ме-
тодологическая наука. Она обобщает данные и выводы юридических наук с целью более 
глубоких общетеоретических изысканий, исследует основные закономерности развития 
государства и права в целом и вырабатывает общие понятия, на которые опираются дру-
гие теоретические науки. 

Функции теории государства и права соответствуют функциям всего правоведения 
(теоретико-познавательной, идеологической, практически-прикладной) и связаны в ос-
новном с проблемами юридической науки, решением главных стратегических задач в 
сфере государственно-правовой политики. В этой связи к функциям теории государства и 
права относятся: 

1. Познавательная функция выражается в познании и объяснении явлений и про-
цессов государственной правовой жизни общества. Теория государства и права не только 
изучает в обобщенном виде государственно-правовую надстройку. Ещё она объясняет 
объективные процессы ее развития, выявляет, какие закономерности лежат в основе этих 
процессов, определяет их сущность и содержание. 

2. Эвристическая функция. Теория государства и права не ограничивается позна-
нием и объяснением основных закономерностей государственно-правовой действительно-
сти. Проникая вглубь познанных закономерностей, уясняя их тенденции и взаимосвязи с 
другими общественными явлениями, она открывает новые закономерности государствен-
но-правовой жизни общества. 

3. Прогностическая функция. Теория государства и права не только устанавлива-
ет реальность новых закономерностей, но и определяет устойчивые тенденции в развитии, 
изучаемых ею явлений. Она конструирует научные гипотезы дальнейшего развития госу-
дарства и права на основе адекватного отражения их объективных закономерностей. Ис-
тинность выдвигаемых ею гипотез проверяется практикой. 

Теория государства и права выполняет указанные функции применительно к пред-
мету исследования, опираясь как на собственные результаты, так и на данные других 
юридических наук. Особенность функций теории государства и права состоит в том, что 
они осуществляются в форме общетеоретического мышления, при помощи которого ло-
гическим путем выявляет причинные и функциональные связи государственно-правовых 
явлений, определяет общие закономерности их развития в освобожденном от историче-
ских случайностей и отклонений виде. 
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1.3. Методология теории государства и права 
 
Методология – это учение о методах. Метод науки представляет собой совокуп-

ность принципов, правил, приемов научной деятельности, применяемых для получения 
истинных и объективно отражающих деятельность знаний. Давая характеристику мето-
дам, которыми пользуется теория государства и права, нужно исходить из того, что мето-
дологической основой этой науки, как и всех других наук, служат общие, частные и спе-
циальные методы. 

Студенты должны хорошо осознать содержание общечеловеческих принципов по-
знания и функционирования государства и права. Необходимо четко представлять, что 
основу современного подхода к изучению общественной жизни составляет не вульгарно 
социалистический, а системный и комплексный подход. Классовый подход достаточно 
хорошо объясняет историческую изменчивость конкретных государственно-правовых яв-
лений и процессов, но его никак нельзя назвать единственно верным и все объясняющим. 
Социально-политическая практика, как критерий истины, не подтвердила этого. Не под-
твердила она и сформированный идеологический пропагандой образ советского государ-
ства реально социалистического, как до конца демократического и общенародного, а со-
ветской правовой системы как наилучшей по сравнению со всеми другими. 

На основе диалектического и исторического материализма теория государства и 
права использует системно-структурный, функциональный, сравнительный, статистиче-
ский, кибернетический, социологический и другие методы. Важное значение для этой 
науки имеют и специфические методы: формально-логический, сравнительно-правовой, 
технико-юридический и правовой эксперимент. Все эти методы формируют культуру 
мышления и способствуют эффективной работе юриста-профессионала. 

Методическую основу теории государства и права составляют общенаучные прин-
ципы: 

1. Историзм. Исторический подход требует рассмотрения государственных и пра-
вовых явлений в развитии и их исторической взаимосвязи. Исследуя государство и право, 
теория должна установить причины их происхождения, проследить основные этапы раз-
вития. Затем с учетом этой точки зрения дать научную оценку современного государства 
и права. 

2. Объективность. Принцип объективности означает истинное отражение госу-
дарственно-правовой действительности в научном знании, воспроизведение ее такой, ка-
кой она существует реально. Теория дает определение общих понятий о государстве и 
праве, раскрывает их сущность. Она формулирует общие закономерности их функциони-
рования, в которых отражается объективная действительность, реальные явления общест-
венной жизни. 

3. Конкретность. Данный принцип требует от теории государства и права точно-
го учета всех условий, в которых находится объект познания. Она подразумевает выде-
ления главных, существенных свойств, связей и тенденций его развития. Именно прак-
тика в конечном итоге подтверждает истинность или неистинность научного знания. 
Истинность выдвигаемого наукой знания доказывается в полной мере только тогда, ко-
гда ей удается найти, воспроизвести (смоделировать) и создать явление, соответствую-
щее этому знанию. 

4. Плюрализм. Речь идет о многоаспектности в любом исследовании, в том числе и 
в теории государства и права. Если наука концентрирует свое внимание только на одних 
сторонах или свойствах явления и в силу определенных причин пренебрегает другими как 
несущественными, побочными, то она неизбежно становится на тупиковый путь своего 
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дальнейшего развития. Плюрализм научного познания означает одновременно и его уни-
версальность, ибо при этом учитываются не только противоречивые взгляды на одно и то 
же государственное или правовое явление, но и неодинаковые представления об их про-
исхождении, сущности, социальной направленности, структуре, перспективах развития. 
Благодаря плюралистическому подходу к познанию общих закономерностей государства 
и права теория создает наиболее оптимальную систему знаний. 

При выработке научных понятий о государстве и праве применяются разнообраз-
ные логические приемы: анализ и синтез, индукция и дедукция, метод аналогии, гипотезы 
и другие. Это те рабочие механизмы, которые доказывают и проверяют истинность и объ-
ективность теории. 

Анализ как прием научного мышления выявляет структуру государства и права, 
фиксирует их составные элементы, устанавливает характер взаимосвязи между ними. 
Важным средством логического анализа государственно-правовой надстройки является 
метод формализации. Отпадает возможность установить логические связи и отношения 
между исходными, определяющими ее элементами, отвлекаясь от второстепенных 
свойств и признаков государства и права. Формализация позволяет систематизировать, 
уточнить и методологически обосновать содержание теории государства и права, выяс-
нить характер взаимосвязи ее различных положений, выявить и сформулировать еще не 
решенные проблемы. 

Синтез. Как прием научного познания используется теорией государства и права 
для обобщения тех данных, которые получены в результате анализа различных свойств и 
признаков изучаемых явлений. Синтезируя аналитические знания отдельных элементов 
государства и права, мы получаем представление о государстве и праве в целом.  

Индукция. Такой логический прием заключается в изначальном познании отдель-
ных (или первичных) сторон или свойств государства и права, на основе которого затем 
даются обобщения различного уровня. Например, выявив признаки государственного ор-
гана, исследователь может сделать объективный вывод о том, что такое орган государства. 
Сформулировав понятие органа государства, он идет дальше и может сделать новый, бо-
лее обобщенный вывод о том, что такое механизм государства (совокупность государст-
венных органов). 

Дедукция. Посредством логических умозаключений от общего к частному, от об-
щих суждений к частным или другим общим выводам познаются общие закономерности и 
свойства государства и права. Затем, постепенно расчленяя их на определенные группы и 
единичные образования, им дается научная оценка (определение). Процесс исследования 
протекает здесь в обратном порядке, характерном для индуктивного метода. Так, познание 
права можно начинать с изучения его общих признаков и общесистемного строения. За-
тем обратиться к анализу отрасли права как наиболее крупного структурного подразделе-
ния системы права. После этого выявить существенные признаки и свойства подотраслей 
и институтов права. Завершить этот процесс можно исследованием правовой нормы (пер-
вичного элемента всей системы права) и ее структуры. 

Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 
явления, требующее проверки на опыте теоретического обоснования для того, чтобы стать 
научной теорией. По выражению Канта, гипотеза – это не мечта, а мнение о действитель-
ном положении вещей, выработанное под строгим надзором разума. Теория государства и 
права не только констатирует достигнутое, познанное наукой. Ее задача состоит в том, 
чтобы перейти на основе имеющихся фактов от незнания к знанию. Выявить более глу-
бинные закономерности государства и права, их определенные стороны и тенденции раз-
вития. 
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1.4. Теория государства и права как учебная дисциплина 
 
В учебной дисциплине рассматривается часть общетеоретического материала, ко-

торый излагается в учебниках и лекциях в максимально доступной форме, для того чтобы 
получить необходимый минимум научных данных. Именно этим теория государства и 
права как учебная дисциплина отличается от теории государства и права как науки. 

Теория государства и права как учебная дисциплина призвана: обеспечить усвое-
ние студентами основ общетеоретических знаний, их методологических и политико-
юридических начал, важнейших правовых понятий; ознакомить с особыми терминами и 
специфическим языком юридической науки; подготовить студента к усвоению им специ-
альных дисциплин – конституционного, административного, гражданского и других от-
раслей права; сформировать у студентов научное юридическое мировоззрение, общепра-
вовую ориентировку, правовую культуру, а также способность принимать компетентные 
решения в профессиональной деятельности. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какое место занимает теория государства и права среди юридических наук?  
2. Что является предметом изучения теории государства и права? 
3. Сформулируйте определение понятию Теории государства и права? 
4. Каковы функции теории государства и права? 
5. Дайте основную характеристику методам, применяемым теорией государства и 

права. 
6. Для чего необходимо студентам изучение курса теории государства и права? 
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2. Происхождение государства и права 
 

2.1. Общая характеристика первобытнообщинного строя 
 
Изучение процесса происхождения государства и права в науке и общественной 

практике имеет существенное значение. Правильное понимание причин, условий и зако-
номерностей их возникновения позволяет не только раскрыть природу этих феноменов, 
определить причины и условия их существования, но и выявить роль, а также основные 
функции, получить представление об исторических границах их существования. 

Ученые едины во мнении о том, что экономической основой первобытнообщинно-
го строя являлась коллективная собственность на средства производства. Этому строю со-
ответствовали определенные формы человеческого общежития. Наиболее устойчивой 
формой была родовая община. Она представляла собой объединение людей, основанное 
на кровном родстве, а также на общности имущества и труда. 

В первобытном обществе власть исходила от родовой общины, от всех взрослых 
членов рода. Старейшины, военные вожди, жрецы избирались собранием членов рода, 
осуществляли властные функции под его контролем и в любое время могли быть смещены 
собранием. Специального аппарата, который занимался бы управлением на профессио-
нальной основе, не было. 

В первобытном обществе действовали и определенные правила поведения. К ним 
прежде всего относились обычаи. Посредством обычаев, тесно связанных с первобытной 
моралью, религиозными нормами, регулировались производственные, семейные и иные 
общественные отношения. Крайней мерой наказания было изгнание из рода. 

В первом приближении характерные признаки первобытных обычаев можно сфор-
мулировать следующим образом: 

• они исходили от рода и выражали его волю и интересы; 
• исполнялись добровольно в силу привычки, а при необходимости их соблюдение 

осуществлялось в принудительном порядке; 
• специальных органов управления, охраняющих незыблемость обычаев, не было; 
• не наблюдалось различия между правами и обязанностями: право воспринимает-

ся как обязанность, а обязанность как право. 
 
 

2.2. Причины и условия возникновения государства и права 
 
Проблема понимания причин возникновения государства и права, как и прежде в 

современной науке остается дискуссионной. Во-первых, в основе данной проблемы лежат 
различные идейные, философские точки зрения и течения. Например, для сторонников 
теории «что государство существовало всегда» такая проблема вообще не стоит. Во-
вторых, историческая и этнографическая науки дают все более новые знания о причинах 
происхождения государства и права. 

Одним из основных постулатов возникновения государства и права в современной 
науке является тезис о развитии производства, переход от присваивающей экономики к 
производящей. 

Прежде всего, следует отметить появление ранних земледельческих общин в регио-
нах, благоприятных для проживания и успешной хозяйственной деятельности, а также рез-
кое увеличение численности и плотности населения в этих регионах. Земледельческие об-
щины постоянно разрастались, что приводило к отделению новых семейно-клановых групп. 

25 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Этот процесс сопровождался укрупнением поселений, которое наряду с ростом и оживле-
нием хозяйственной жизни вело к созданию прообразов поселений городского типа. 

Со временем усложняется внутренняя организация семейно-родовых групп. Их 
члены приобретают новые культурные и производственные навыки. Постепенно начи- 
нается разделение труда. Внутри рода появились группы, которые занимались только или 
земледелием, или скотоводством, или необходимым для данного региона видом ремесел. 
Все это способствовало повышению эффективности общественного производства. Произ-
водящее хозяйство теперь уже могло удовлетворить не только необходимые потребности 
членов родовой общины, но и создавать «излишки», или другими словами, прибавочный 
продукт. Первоначально они реализовывались по принципу внутриродового обмена, но 
постепенно все чаще стали поступать в сферу межобщинных связей, приобретая характер 
товара. Начался этап становления товарного производства, который привел к выделению 
еще одной группы населения, которое участвовало в межобщинных обменных отноше- 
ниях – торговцы или купцы, хотя на первоначальном этапе этим занимались в основном 
руководители рода или старейшины. 

В то же время становление товарного производства вело к дальнейшему росту при-
бавочного продукта, к накоплению богатства. Появилась объективная основа для возник-
новения имущественного неравенства между отдельными общинами, а также внутри са-
мих родовых групп. 

В новых условиях занятие родовых постов в семейно-клановой группе давало ли-
дерам не только престиж и авторитет, но и особый, более высокий статус. Лидер в изме-
нившихся условиях получал все более увеличивающиеся имущественные и иные привиле-
гии. Сначала они рассматривались лишь как эквивалент тем возросшим и усложнившимся 
функциям по управлению родом и увеличившейся ответственности, которую в связи с 
этими функциями он принял. Но самое главное, что глава рода кроме традиционных 
функций, таких как организация общественных работ, перераспределение земельных уча-
стков, поддержание отношений с соседями и т.п., приобрел новую и важнейшую функцию 
– функцию перераспределения прибавочного продукта, производимого усилиями всего 
рода. Это означало закладывание элемента будущей, присущей государственной органи-
зации общества, системы эксплуатации. Постепенно это привело к качественному измене-
нию статуса власти. Власть все более становится властью положения, приобретает более 
управленческий характер. Она все менее становится связанной с личными качествами во-
ждя. И хотя еще сохраняется система выборности, все большее значение приобретают не 
просто авторитет, а амбициозность, стремление к навязыванию своей воли коллективу, 
стремление получать не просто власть, но и все связанные с ней имущественные и личные 
привилегии. 

Наряду с изменениями структуры внутри рода происходят изменения и в межоб-
щинных отношениях. Развитие межродовых связей приводит к образованию надобщин-
ных структур. Одной из таких структур стало племя, которое имело свою территорию, 
имя, язык (или диалект), свои религиозные и бытовые обряды. Создание племенного строя 
привело к отказу от внутриродовых браков. Таким образом, был исключен инцест (крово-
смешение), что способствовало генетическому развитию человека. На раннем этапе пле-
менной совет решал только вопросы, выходящие за пределы интересов рода. Со временем 
постепенно в его ведение перешли все общественные вопросы и самое главное – функции 
управления прибавочным продуктом. 

Важным этапом в предыстории государства и права, наряду с образованием слож-
ных надобщинных структур и соответствовавших им механизмов социально-нормативной 
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регуляции, стало формирование принципиально новых основ управления обществом, яв-
ляющихся по своему типу предгосударственными. 

Новый тип управленческой деятельности выделяет наряду с другими видами обще-
ственного разделения труда еще одну группу людей, занимающихся профессиональной 
деятельностью – это управленцы, администраторы, руководители. Обособление подобно-
го вида профессий явилось одной из последних ступеней в создании структуры государст-
ва. Управленческие посты дают их обладателям большие материальные выгоды, позволя-
ют им навязывать свою волю коллективу. Формирующаяся управленческая верхушка, не 
желая расставаться с властью и привилегиями, стремилась закрепить ее за своими семья-
ми и кланами. Организационная деятельность постепенно приобретала политический ха-
рактер, а административно-общинная знать превращалась в протогосударственную. Меня-
ется и положение вождя. Он все больше опирается на административную иерархию, 
усиливая тем самым свою власть. 

Одним из важнейших факторов создания государства являлись войны. Точнее не 
сами они, а вооруженные силы, которые непосредственно подчинялись управленческой 
верхушке. В отличие от ополчения или отрядов самообороны, они создавались на профес-
сиональной основе.  

Почти во всех литературных и научных источниках войны признаются вторичным 
фактором. В целом можно согласиться с этой точкой зрения. Однако необходимо сделать 
оговорку о том, что для ряда государств на определенном этапе они, безусловно, были 
первичными факторами. Здесь уместен пример об итогах второй мировой войны (1939-
1945 гг.) в Европе, одним из результатов которой явилось возникновение социалистиче-
ских государств.  

Главной задачей вооруженных сил стала охрана благосостояния и жизни образовав-
шейся знати не только от внешних врагов, но и от притязаний своих соплеменников. Еще 
один немаловажный фактор заключается в том, что войны являлись и являются, как пока-
зывает вся история человеческой цивилизации, двигателем научно-технического прогресса. 
Все новое, открытое в процессе познания мира, в первую очередь апробировалось на полях 
сражений. А только потом, и то частично, использовалось в повседневной хозяйственной 
жизни. В то же время большая часть, как прибавочного продукта, так и непосредственно 
накоплений направлялись в военную сферу деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, что первопричиной создания государства 
явилось возникновение производящей экономики, которая создала предпосылки классово-
го деления общества. На первоначальном этапе это были еще не классовые структуры, а 
пока еще клановые сегменты: протокласс производителей (охотники, скотоводы, ремес-
ленники, земледельцы); протокласс торгового люда (купцы, менялы); протокласс управ-
ленцев (вожди, советы старейшин, племенные советы); протокласс воинов (княжеская 
дружина, наемники, мореплаватели). 

Причины и условия, вызвавшие к жизни право, во многом аналогичны причинам, 
породившим государство. Однако между мононормами первобытного общества и норма-
ми права существует более глубокая преемственность, чем между органами родового са-
моуправления и органами государства. Вековые, проверенные многими поколениями 
обычаи расценивались как данные свыше, правильные и справедливые и нередко называ-
лись «право». Наиболее ценные из них в дальнейшем были санкционированы государст-
вом и стали важными источниками права (обычным правом). 

Возникновение права – закономерное следствие усложнения общественных взаи-
мосвязей, углубления и обострения социальных противоречий и конфликтов. Обычаи пе- 
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рестали обеспечивать порядок и стабильность в обществе, а значит появилась объективная 
необходимость в принципиально новых регуляторах общественных отношений. 

Можно выделить два основных пути развития права. Там, где господствовала госу-
дарственная собственность, основным источником становятся, как правило, сборники 
нравственно-религиозных положений – Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских 
странах. Зафиксированные в них нормы носят зачастую казуальный характер. 

В обществе, основанном на частной собственности, право развивалось более об-
ширно, отличалось высокой степенью формализации и определенности законодательства 
и, прежде всего – гражданского, регулирующего более сложную систему имущественных 
отношений (например, частное римское право). 

 
2.3. Пути реформирования государства и права 

 
В новых экономических условиях родоплеменная организация власти оказалась 

бессильной. Требовался уже другой властный механизм, который смог бы обеспечивать 
преимущество интересов одних членов общества за счет других. Координация общест-
венных отношений в таких условиях теряет равновесие. Общество, в силу его раскола на 
экономически неравные группы (классы) людей, объективно порождает качественно но-
вую организацию власти, способную не только поддерживать интересы имущих, но и 
сдерживать противоборство между ними и экономически зависимой частью общества. Та-
кой организацией стало государство, являющееся гениальным искусственным образова-
нием человеческой мысли. 

В настоящее время доминирует мнение о том, что формирование государства шло 
по двум направлениям, которые получили название «восточное» и «западное». 

а) «восточный» путь: 
Понятие «Восток» используется не столько как географическое, сколько как исто-

рико-культурное, цивилизационное. Принципиальное различие восточного и западного 
путей заключалось в том, что на Востоке, в отличие от Запада, частнособственнические 
отношения, ориентированные на рынок, не занимали значительного места. 

Одной из основных социальных форм, играющих решающую роль в эволюции 
древневосточных обществ, была сельская община, сохранившая во многом черты патри-
архально-родовой организации. В значительной мере она определяла характер политиче-
ской власти в этих обществах, роль и регулирующе-контрольные функции древневосточ-
ного государства, особенности правовых систем. 

В Древнем Китае, например, основой социальной жизни в течение длительного 
времени были патронимии (цзун), которые объединяли несколько сотен (до тысячи и бо-
лее) семей, принадлежащих к одной родственной группе. Структура замкнутых сельских 
общин с натуральным характером производства, с сочетанием ремесла и земледелия в 
рамках каждой общины, слабым развитием товарно-денежных отношений составляла ос-
нову социальной жизни и в Древней Индии. 

Крепость общинных, родоплеменных и других связей тормозила процесс классооб-
разования, в частности развитие рабовладения, но не смогла сдержать социального и 
имущественного расслоения в обществе. 

Самые ранние государственные формы (протогосударства) стали складываться в 
древневосточных цивилизациях в ходе разложения общинно-родовой цивилизации. Они 
складывались по мере усиления разделения труда, усложнения управленческих функций, 
а вместе с тем превращения лиц, выполняющих эти функции, в сословие знати, не участ-
вующей в производстве и стоящей над рядовыми членами общины. Самодовлеющая сель- 
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ская община, упрочению позиций которой способствовали коллективные работы по соз-
данию ирригационных систем, оказывали огромное влияние на замедление процессов 
классообразования, формы земельной собственности и способы эксплуатации в древне-
восточных обществах. Здесь непосредственным собственником земли выступала община, 
а государство выступало в качестве верховного собственника земли, властно-собствениче- 
ские права которого реализовывались в получении с общинников ренты-налога. 

По мере выделения надобщинных управленческих структур стали складываться и 
собственно царско-храмовые хозяйства, создаваемые за счет присвоения общинных зе-
мель. Здесь рано начал использоваться труд рабов, подневольных лиц. 

Строй многоукладной хозяйственной жизни определял исключительно пестрый со-
циальный состав древневосточных обществ, который можно дифференцировать в грани-
цах трех основных социально-классовых образований: 1) различные категории лиц, ли-
шенные средств производства, зависимые подневольные работники, в т.ч. и рабы;  
2) свободные мелкие производители – общинники-крестьяне и ремесленники; 3) господ-
ствующий социальный слой. 

На Востоке отсутствовала четкость социально-классовых границ. Существовали 
различные категории зависимого населения, занимающие промежуточное положение ме-
жду свободными и рабами, переходные категории свободных землевладельцев к господ-
ствующему слою. Социально-правовой статус индивида в обществе, как правило, не сов-
падал, расходился с его социально-экономическим положением. 

Стойкая многоукладность, историческая преемственность социальных, политиче-
ских, правовых форм и институтов, господствующей религии дают основание определить 
в качестве основной черты древневосточных обществ – их традиционность. 

Специфической чертой политической организации древневосточных обществ 
являлась «восточная деспотия», которая характеризуется рядом признаков. Это – монар-
хическая форма правления с неограниченной властью наследственного, обожествляемого 
монарха, выступающего единоличным законодателем и высшим судьей; централизован-
ное государство, с жестким тоталитарным режимом, с всеохватывающим надзором за бес-
правными подданными разветвленного, подчиненного деспоту, административного аппа-
рата. Древневосточным обществам были известны и республиканские формы правления, 
например, в городах-государствах – Финикии, Месопотамии значительную роль играли 
традиции примитивной племенной демократии. 

В религиозном массовом сознании существовало особое мистическое отношение к 
власти, царственности, правителю. Признание высшего, божественного авторитета, орга-
нически вытекающего из сущего миропорядка, а следовательно, и неограниченных деспо-
тических полномочий правителя, было основополагающим элементом восточной духов-
ной культуры, религиозной идеологии, определяющим в значительной мере различные 
стороны жизнедеятельности древневосточных обществ. С учетом этих обстоятельств сле-
дует различать понятие «восточная деспотия» в культурно-цивилизационном, социально-
историческом и формально-юридическом смыслах. 

Выступая, как и всякое другое государство, орудием социально-классового господ-
ства, древневосточное монархическое государство было призвано вместе с тем выполнять 
функции, связанные с координацией разрозненного общинного производства. При отсутст-
вии или слабом развитии рыночных отношений государство с его административно-команд- 
ным аппаратом выполняло особые контрольно-регулирующие функции. Это обеспечивало 
исключительное место и значение управляющей верхушки в восточном обществе. 

Но не меньшее значение имела деятельность властных структур государства по 
поддержанию религиозно-культурного единства общества, обеспечиваемого на основе со-
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хранения их самобытности и фундаментальных ценностей. Значение целенаправленной 
консервации, укрепления религиозной идеологии также определялось в значительной сте-
пени слабостью экономических связей, почти полным отсутствием рыночных отношений 
при натуральном характере общинного производства. Религиозная идеология, играющая 
важную роль в поддержании единства, строилась на основе различных морально-
этических, религиозных ценностей, но неизменно отводила особое место «связующему 
единству» – правителю. 

В массовом сознании правители наделялись всесильными, деспотическими полно-
мочиями не только в силу божественного характера своей власти – царственности, но и в 
силу отводимой им единоличной роли в поддержании безопасности, правосудия, социаль-
ной справедливости в обществе. Устойчивость патриархально-общинных отношений, на 
базе которых развивались ранние государственные деспотические режимы, формировала 
в общественном сознании образ правителя-отца, защитника слабых и обездоленных. 

Вместе с государством складывалось и право, которое в странах Древнего Востока 
имело ряд общих черт. В частности, оно открыто закрепляло социальное неравенство, что 
проявлялось, прежде всего, в принижении положения рабов. В независимости от того мог 
ли раб иметь семью или владеть имуществом в интересах хозяина, на Востоке он высту-
пал в качестве вещи и таковой рассматривался в действующем праве. Древневосточное 
законодательство закрепляло также сословное неравенство свободных. Оно в той или 
иной форме присутствовало во всех древневосточных правовых системах. 

Право Древнего Востока неразрывно связано с религией и религиозной моралью. 
Правовая норма здесь, за редким исключением, имела религиозное обоснование. Право-
нарушение – это одновременно нарушение нормы религии и морали. 

Основным источником права древневосточных государств на протяжении веков 
оставались обычаи, которые, являясь продуктом общинного творчества, в течение дли-
тельного периода времени не записывались, а сохранялись в устной традиции и памяти 
соплеменников. Нормы права опирались на установившиеся образцы поведения, сложив-
шиеся в прошлом, ориентировались на них. Обычай, наполняемый новым социальным со-
держанием, санкционированный государством, оставался главным источником права и 
тогда, когда появились письменные судебники, брахманские компиляции и пр. 

Общие традиционные черты древневосточного права определялись в значительной 
мере длительным существованием в странах Древнего Востока таких социальных форм, 
как община, большая патриархальная семья. Во всех нормах древневосточного права про-
слеживаются, например, такие традиционные черты, как подчиненное приниженное по-
ложение женщин, детей в патриархальной семье, неравенство наследственных прав жен-
щин с мужчинами и пр. 

Говоря об общих элементах правовой системы стран Древнего Востока, нельзя не 
видеть специфических черт и правовых принципов, институтов и норм, связанных с осо-
бенностями духовной культуры, религии, той или иной системы ценностей. 

Так, в Древнем Египте, стране «поголовного рабства», в условиях насилия админи-
стративно-командного царского аппарата, с его гипертрофированными контрольно-
регулирующими функциями, не было создано условий даже для общих представлений о 
правоспособности и правовом статусе личности. 

В Древнем Китае религия, и право изначально отвергали идею равенства людей. 
Они исходили из признания различий между членами китайского общества в зависимо-
сти от пола, возраста, места в системе родственных отношений и социальной иерархии. 
Здесь исключалось создание предпосылок не только для развития гражданского общест-
ва, частной собственности, субъективных прав и свобод, но и частного права как таково-
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го. Китайское традиционное право – это прежде всего уголовное право, включающее 
нормы брачно-семейного, гражданского права, нарушение которых влекло за собой уго-
ловное наказание. 

б) «западный» путь: 
По другому историческому пути шел процесс возникновения государства и права 

на территории Европы. Здесь главным фактором образования государства было кастовое 
расслоение общества благодаря формированию частной собственности на землю, скот, 
рабов. 

Ф. Энгельс выделял три основные формы возникновения государств «западного» 
типа: афинскую, римскую и древнегерманскую. 

Греко-римский мир сложился не на пустом месте, не изолированно, не по типу «за-
крытого общества». Ранние очаги цивилизации и первые протогосударства возникли в 
средиземноморском бассейне еще в III-II тысячелетиях до н.э., причем не без заметного 
влияния восточного мира. Все возрастающие политические контакты греков с восточными 
странами позволяли им использовать и переосмысливать чужой, заморский государствен-
но-правовой опыт, искать свои более рационалистические подходы к законотворчеству и к 
политике. 

Одной из важнейших особенностей в образовании государства в Древней Греции 
было то, что сам этот процесс в силу постоянной миграции и перемещения племен шел 
волнообразно, прерывисто. Своеобразное сочетание внутреннего и внешнего факторов в 
процессе генезиса государства в Греции делает недостаточно убедительным распростра-
ненный тезис о том, что возникновение государства в Афинах происходило в «чистом ви-
де», т.е. непосредственно из разложения родового строя и классообразования. Существен-
ное влияние внешнего фактора, в частности этрусского, еще не в полной мере изученного, 
сказалось и на генезисе римского государства. 

Особенности процесса становления государственности в античном мире во многом 
предопределялись природно-географическим фактором. Греция представляла собой горную 
страну, где мало природных земель пригодных для зерновых культур, особенно требующих 
коллективных ирригационных работ. Поэтому здесь не могла сохраниться община восточ-
ного типа, но зато были благоприятные условия для развития ремесел, в частности металло-
обработки. Широкое развитие обменных, а затем и торговых отношений, особенно морской 
торговли, способствовало быстрому становлению рыночного хозяйства и росту частной 
собственности. Усилившаяся социальная дифференциация стала основой острой политиче-
ской борьбы, в результате которой переход от примитивных государств к высокоразвитой 
государственности происходил более стремительно и с более значимыми социальными по-
следствиями, чем это имело место в других странах древнего мира. 

Природные условия повлияли на организацию государственной власти в Греции и 
в другом отношении. Горные хребты и заливы, которые рассекали побережье, где прожи-
вала значительная часть греков, оказались существенным препятствием для политическо-
го объединения страны и тем более делали невозможным и ненужным централизованное 
управление. Таким образом, сами естественные барьеры предопределили возникновение 
многочисленных, сравнительно небольших по размеру и достаточно изолированных друг 
от друга городов – государств – полисов. Полисная система была одной из самых значи-
тельных, практически уникальных черт государственности, характерных не только для 
Греции, но и для всего античного мира. 

С точки зрения своей внутренней организации античный полис представлял собой 
закрытое государство, за бортом которого оставались не только рабы, но и чужаки-
иностранцы, и даже выходцы из других греческих полисов. Для самих же граждан полис 

31 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

являлся своего рода политическим микрокосмосом со своими священными для данного 
города формами политического устройства, традициями, обычаями, правом и т.д. Полис 
заменил у древних греков распавшиеся под влиянием частной собственности земельно-
общинные коллективы гражданской и политической общины. Большие различия в эконо-
мической жизни, в остроте политической борьбы, в самом историческом наследии явля-
лись причиной большого разнообразия внутреннего устройства городов – государств. Но 
безусловное преобладание в полисном мире имели различные республиканские формы – 
аристократия, демократия, олигархия, плутократия и т.п. 

Само развитие греческого общества от патриархальных структур и протогосудар-
ства до классического рабства и расцвета античной демократии обнаруживает некоторые 
закономерности в развитии политической жизни и в смене самих форм устройства горо-
дов – государств. В конце II тысячелетия до н.э. в греческом мире наблюдалась сравни-
тельно общая тенденция к усилению власти у царя как военачальника, судьи, верховного 
руководителя дворцового хозяйства и т.д. В методах его правления все более проступали 
деспотические черты, присущие монархам древности, особенно восточным. Аналогичную 
картину можно наблюдать несколькими веками позже в Риме в Эпоху царей. 

Распад патриархально-общинных связей, на которое опиралась единоличная власть 
царя (базилевса, рекса), рост оппозиции со стороны аристократических семей, обладаю-
щих большими богатствами и общественным влиянием, имели своим результатом практи-
чески во всем античном мире уничтожение царской власти. 

Ликвидация монархии привела к победе республиканского строя, а также оконча-
тельному утверждению полисной системы организации государства. Но в раннереспубли-
канский период демократический потенциал, присущий полисной системе, предусматри-
вающий элементы непосредственной демократии, не получил полного развития. Простой 
народ в полисах, не имевший политического опыта и черпавший свои представления из 
патриархально-религиозного прошлого, уступил бразды правления практически во всех 
античных полисах родовой, жреческой и новой имущей аристократии. Дальнейший про-
цесс демократизации политической жизни в античных городах-государствах сопровож-
дался обострением борьбы между аристократией, державшей в своих руках власть и стре-
мившейся законсервировать старые полисные порядки, и народом, все более 
осознававшим свое гражданское единство. Результатом этой борьбы стала серия законо-
дательных реформ, подрывающих монополию аристократии в государственных органах и 
создающих основу для развития демократических институтов. 

Во многих греческих городах-государствах окончательному утверждению демо-
кратического строя предшествовала узурпация власти единоличным правителем-тираном, 
обычно выходцем из аристократической среды. Он использовал свою власть для подрыва 
старых аристократических и патриархальных порядков, защиты интересов широких слоев 
населения полиса. 

Право как один из факторов, скрепляющих гражданское общество и элементы его 
культуры, не сразу достигло зрелости и совершенства. На ранних этапах своего развития 
оно по уровню юридической техники и степени разработанности основных институтов 
имело немало сходства с правовыми системами стран Востока. Развитие права в античных 
Греции и Риме осуществлялось в рамках отдельных полисов. Поэтому уровень развития 
демократических институтов в отдельных городах-государствах находил свое отражение 
и в праве. 

Утверждение полисной системы имело результатом активизацию правотворческой 
деятельности и ее постепенное освобождение от религиозно-мифологической оболочки. 
На смену неписаным обычаям, толкование которых нередко осуществлялось светской 
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жреческой аристократией, пришли законы, имеющие светский характер и выраженные 
обычно в письменной форме. Право в античном мире, таким образом, предстает в своем 
чистом виде как авторитетный и обязательный регулятор полисной жизни, лишенный ка-
кой-либо мистической или религиозной силы. 

Признание законодательства, а не обычая в качестве основной формы правотворче-
ства (Греция), или же его утверждение в качестве одного из важнейших источников права 
(Рим) сопровождалось кодификацией сложившихся в более архаичную эпоху правовых 
обычаев. 

Начало новой демократической конституции в Афинах, предусматривающей раз-
работанную процедуру принятия законов народным собранием, было заложено реформа-
ми Соломона и Клисфена. В Афинах, где утвердилась демократическая система законода-
тельства, где право в глазах граждан ассоциировалось с разумом и со справедливостью, 
сложилось своеобразное правовое государство, благами которого не могли, однако, поль-
зоваться рабы и иностранцы. Еще более культ права и законоподчинение сложился в рим-
ском обществе. Безусловное следование республиканским законам было для римлян не 
только юридической обязанностью, но и делом чести. Ту же связанность Римского рес-
публиканского государства собственными законами и правом в целом отразил выдаю-
щийся римский юрист Цицерон, который рассматривал государство не только как выра-
жение общих интересов всех его членов, но и как соединение многих людей «связанных 
между собой согласием в вопросах права». Таким образом, идея правового государства 
берет свое начало и в республиканском Риме. 

Не случайно, что именно в римском обществе, где законы рассматривались издавна 
как священные, была выработана наиболее совершенная в условиях древнего мира право-
вая система, имеющая целостный и всеобъемлющий характер. Римское право впервые в 
истории выступило в качестве системного, тщательно разработанного, собственно право-
вого образования. Классическое римское право – это вершина в истории права античности 
и древнего мира. Оно представляет собой одно из величайших достижений античной 
культуры, влияние которого на последующее развитие европейского права и цивилизации 
трудно переоценить. 

Римское право со значительными оговорками можно рассматривать как рабовла-
дельческое. На первый взгляд оно может казаться таким, поскольку сформировалось и 
достигло своего апогея в обществе, в основе которого лежало классическое рабство. Но 
очевидно, что не рабство предопределило основное содержание римского права, его юри-
дическую технику. Римское право в том виде, каком оно приобрело мировое значение (это 
прежде всего частное право) представляет собой порождение рыночных отношений и тор-
гового оборота. 

На ранних этапах Римского государства, когда в обществе сохранялись многие 
элементы патриархального быта, а товарно-денежные отношения не получили еще разви-
тия, римское право отличалось традиционализмом, формализмом и сложными обрядами, 
тормозившими торговый оборот. Постепенное превращение Рима из города-республики в 
гигантскую империю явилось результатом не только роста рабства, но и товарного произ-
водства, а в конечном счете самого сложного за всю историю древнего мира рыночного 
хозяйства, настоятельно требовавшего адекватной правовой регламентации. 

Сила частной собственности и построенного на ней товарного оборота ломала ус-
таревшие правовые формы. На их месте создавалось новое и совершенное в технико-
юридическом отношении право, способное урегулировать тончайшие рыночные отноше-
ния, удовлетворить другие потребности развитого гражданского общества. Именно в та-
ком виде римское право стало универсальной правовой системой, применяемой в разных 
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исторических условиях вне зависимости от типа общества, если только в его основе лежит 
частная собственность и рыночное хозяйство. Вместе с римским правом в историю циви-
лизации вошла и римская юриспруденция, представляющая огромную культурную цен-
ность. На базе римской юриспруденции зародилось юридическая профессия, а соответст-
венно с нее берет начало и специальное правовое образование. 

Падение Западной Римской империи означало окончательное крушение античных 
политико-правовых порядков и гибель цивилизации, представлявшей собой высшее дос-
тижение древнего мира. На смену приходят средние века, когда западноевропейское об-
щество надолго было отброшено назад и вынуждено было проделать новый виток разви-
тия от примитивных протогосударств к крупным и конгломеративным «варварским» 
государствам, а в конечном итоге к централизованным национальным государствам. Важ-
ным катализатором исторического развития, определившим уникальность западноевро-
пейской цивилизации в последующие века, были унаследованные от античности частная 
собственность и христианская религия. 

Но падение Римской империи только указало, что в ее недрах зародился новый вид 
общественных отношений – феодализм, который и явился катализатором разложения ра-
бовладения. Ускорило этот процесс завоевание Римской империи «варварами», у которых 
еще были родоплеменные отношения. Классическим видом формирования государства 
стало формирование государственности у франков. 

Возникновение классового общества у франков, наметившееся у них еще до пере-
селения в Галлию, резко ускорилось в процессе ее завоевания. Каждый новый поход уве-
личивал богатства франкской военно-племенной знати. При дележе военной добычи ей 
доставались лучшие земли, значительное количество колонов, скота. Знать возвысилась 
над рядовыми франками, хотя последние еще оставались лично свободными и вначале не 
испытывали усиления экономического гнета. Они расселились на своей новой родине 
сельскими общинами (марками). Марка считалась собственником всей земли общины, 
включавшей леса, пустоши, луга, пахотные земли. Последние делились не наделы, кото-
рые довольно быстро перешли в наследственное пользование отдельных семей. 

Галло-римляне, по численности в несколько раз превышавшие франков, оказались 
в положении зависимого населения. Вместе с тем галло-римская аристократия частично 
сохранила свои богатства. Единство классовых интересов положило начало постепенному 
сближению франкской и римско-галльской знати, причем первая стала доминатором. Это 
проявилось при формировании новой власти, которая должна была сохранить захвачен-
ную страну, держать в повиновении колонов и рабов. Прежняя родоплеменная организа-
ция не имела необходимых для этого сил и средств. Учреждения родоплеменного строя 
начинают уступать место новой организации во главе с военным вождем – королем и лич-
но преданной ему дружины. Король и его приближенные фактически решали все важней-
шие вопросы жизни страны, хотя еще сохранялись народные собрания и другие институ-
ты прежнего строя франков. Формировалась новая публичная власть, которая уже не 
совпадала непосредственно с населением. Она состояла не только из вооруженных людей, 
не зависящих от рядовых свободных, но и принудительных учреждений, которых не было 
при родоплеменном строе. Утверждение новой публичной власти было связано с введени-
ем территориального разделения населения. Земли, населенные франками, стали делиться 
на паги (округа), состоявшие из более мелких единиц – сотен. Управление населением, 
проживающим в пагах и сотнях, поручалось особым доверенным лицам короля. В южных 
районах Галлии, где по численности многократно преобладали галло-римляне, на первых 
порах сохранялось римское административно-территориальное деление. Но и здесь назна-
чение должностных лиц зависело от воли короля. 

34 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Принятие христианства обеспечило знатным франкам поддержку галло-римской 
знати и католической церкви. Становление государства франков происходило сравнитель-
но быстро – в течение жизни одного поколения. Во многом этому процессу способствова-
ли победные войны и, как следствие, быстрая классовая дифференциация общества. 

В это же время начинают определяться контуры и будущих крупных мировых пра-
вовых систем (семей права) – континентальной и англосаксонской. 

Исходным «строительным материалом» средневекового права были правовые 
обычаи, которые долгое время оставались важнейшим источником права. Они достаточ-
но органично интегрировались в феодальные отношения, закрепляя все их основные ви-
ды. Прежде всего, обычай (часто обычай-договор) регулировал личностные и поземель-
ные связи между самими феодалами-сеньорами и вассалами (ленное право). В равной 
степени правовые обычаи охватывали отношения между феодалами и крестьянами, дер-
жателями земли. 

Особую роль в становлении общеевропейской правовой культуры сыграло город-
ское право. В основном это было писаное право. Городское право, несмотря на закреплен-
ные в нем некоторые чисто феодальные институты, по своему основному содержанию 
предвосхищало буржуазное право. 

Особое место в формировании общеевропейского права сыграло каноническое 
право, т.к. оно разрабатывалось и поддерживалось могущественной римско-католической 
церковью и папством, было экстерриториальным и универсальным, а также регулировало 
все основные сферы жизнедеятельности общества. 

Одним из наиболее значительнейших и уникальных явлений в правовой жизни За-
падной Европы стала рецепция римского права. В основе этого лежало оживление эконо-
мической жизни, особенно торговли, а также то, что и социальные, и духовные потребно-
сти общества остро нуждались в правовом порядке и стабильности. Рецепцию римского 
права поддержала и церковь, увидевшая в нем средство, способное поддержать канониче-
ское право и притязания пап на мировое господство. 

 
 
2.4. Общая характеристика теорий происхождения государства и права 
 
Среди теорий происхождения государства и права особенно распространенными 

являются следующие. 
Теологическая теория. Эта теория происхождения государства и права была од-

ной из первых, которая объясняла возникновение государства и права в результате боже-
ственной воли. Ее представителями были Ф. Аквинский, Ж. Маритен, Ф. Лебюфф. Теоло-
гическую теорию нельзя доказать, как и нельзя прямо опровергнуть. Вопрос об 
истинности решается вместе с вопросом о существовании Бога, Высшего разума, то есть 
это, в конечном счете, вопрос веры. 

Патриархальная теория. Возникла в древности. Ее основателем был Аристотель, 
однако, подобные идеи высказывались и Г. Мэмом, Д. Мердоком, Н. Михайловским, 
Смысл этой теории в том, что государство возникает из разрастающейся из поколения в 
поколение семьи. Глава семьи становится главой государства – монархом. Его власть, та-
ким образом, – это продолжение власти отца. 

Органическая теория. Эта теория возникла в XIX веке. Её представителями были 
Г.Спенсер, Вормс, Прейс. В соответствии с органической теорией, само человечество воз-
никает как результат эволюции животного мира – от низшего к высшему. Дальнейшее 
развитие приводит к объединению людей в процессе естественного отбора в единый орга-
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низм – государство, в котором правительство выполняет функции мозга, управляет всем 
организмом. Низшие классы обеспечивают его жизнедеятельность. 

Теория насилия. Возникла в XIX веке, ее представителями были Л.Гумплович, 
К.Каутский, Е.Дюринг. Они объясняли возникновение государства и права факторами во-
енно-политического характера, т.е. завоеванием одним племенем другого. В этой связи 
для подавления порабощенного племени создается государство, и принимаются законы. 
Марксистско-ленинское учение к этой теории относилось избирательно. 

Психологическая теория. Представителями этой теории, возникшей в XIX веке, 
были Г. Тард, Л.И. Петражицкий. Они объясняли появление государства и права через 
свойства человеческой психики, т.е. потребностью подчиняться и быть зависимыми от 
элиты. 

Теория общественного договора. Эта теория была сформулирована в работах 
Г.Гроция, Т.Гоббса, Д-Локка, Б.Спинозы, Ж.-Ж. Руссо, А.Н.Радищева. Согласно этой тео-
рии в процессе развития человечества права одних людей приходят в противоречие с пра-
вами других людей, нарушается порядок, возникает насилие. Для обеспечения нормаль-
ной жизни люди заключают между собой договор о создании государства, добровольно 
передавая ему часть своих прав. 

Ирригационная теория. Ее представителем является современный немецкий уче-
ный К.Виттфогель. Возникновение государства он связывает с необходимостью строи-
тельства гигантских ирригационных сооружений в восточных аграрных областях. 

Историко-материалистическая теория. Она характеризуется двумя аспектами. 
Первое-государство возникает как продукт непримиримости, классовой борьбы, как ору-
дие подавления господствующим классом других классов. Второе – в результате эконо-
мического развития усложняется само общество, его производительная и распределитель-
ная сфера. Это требует совершенствования управления, что и приводит к возникновению 
государства. 

Отличительные признаки государства: 
• организация публичной власти; 
• организация всеобщего властвования на определенной территории; 
• организация принудительного насилия; 
• организация, существующая за счет налогов; 
• суверенная организация (внутренний и внешний суверенитеты). 
 

Социальное предназначение государства целесообразно определить через следую-
щие его качества: 

1. Государство – универсальная организация; 
2. Государство – социальный арбитр; 
3. Государство – легализованное принуждение. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Теологическая теория. 
2. Патриархальная теория. 
3. Органическая теория. 
4. Теория насилия. 
5. Психологическая теория. 
6. Теория общественного договора. 
7. Ирригационная теория. 
8. Историко-материалистическая теория. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Учебник ТГП. 
2. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // ж-л «Го-

сударство и право», 1993 г., № 7, стр. 12-20. 
3. Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // ж-л «Государство и право», 1993г., № 8. 

стр.107-115. 
4. Локк Джон. «Избранные философские произведения в двух томах». – Москва, 

1960 год. Том второй. 
5. Гоббс Томас. «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского». – Москва, 1936 год. 
6. Руссо Жан-Жак. «Об общественном договоре, или начала политического права». 

– Москва, 1906 год. 
7. «История политических и правовых учений». Учебник для ВУЗов. Под редак- 

цией В.С. Нерсесянца. – Москва, 1998 год. 
8. Нерсесянц В.С. «Философия права». – Москва, 1997 год. 
9. Мелехин А.В. «Курс лекций». – Москва, 2001 год. 
10. Лазарев В.В., Липень С.В. «Теория государства и права». Спарк 2000 год. 
11. Венгеров А.Б. «Теория государства и права». Юриспруденция, 2000 год. 
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3. Типология государства и права 
 
 

3.1. Признаки государства 
 
Обращаясь к признакам государства, надо выделять те из них, которые отличают 

его от первобытного общества. Это: публичная власть; деление населения на территории; 
налоги и сборы. А также признаки, отличающие государство от других организаций – су-
веренитет, издание общеобязательных правил поведения, причастность к государству все-
го населения, государственный язык. 

 
3.2. Понятие типа и сущности государства  

 
Типология – осуществляемое посредством аналитических процедур расчленение 

целостных объектов (систем) на конкретные типы (классы), исходя из определенных при-
знаков (критериев). 

Тип (исторический тип) государства и права – это целостная совокупность наи-
более существенных признаков, свойственных правовым и политическим, организованным 
в государство системам единой общественно-экономической формации или (и) конкрет-
ному этапу (периоду) в развитии определенного общества. 

Существенными признаками правовой и политической (политико-правовой) систе-
мы являются: 

• принадлежность государственной власти, – кому принадлежит закрепленная в 
праве государственная (политическая) власть; 

• целенаправленность государственной власти – в интересах каких социальных 
групп эта власть осуществляется; 

• порядок осуществления (режим) государственной власти – какими способами и 
методами эта власть осуществляется; 

• государственно-правовые и бытовые традиции – какие цивилизованные факторы 
играют наиболее существенную роль. 

• На протяжении многих лет вопрос о сущности государства решался в нашей нау-
ке односторонне. Сущность государства видели лишь в его насильственной стороне, рас-
сматривая его как диктатуру, ничем не ограниченную власть господствующего класса. 
При этом упускалось из вида, что общество едино. Следовательно, государство всегда вы-
ражает интересы всего общества и является способом его интеграции. 

 
 

3.3. Формационные и цивилизационные типологии 
 
Выделяют два основных подхода к типологии государства: формационный и циви-

лизационный. 
Формационный подход выражает марксистское отношение к вопросу о типе госу-

дарства. С точки зрения марксизма, под историческим типом государства и права пони-
маются взятые в единстве наиболее типичные их черты и признаки, относящиеся к од-
ной и той же общественно-экономической формации, к одному и тому же экономиче- 
скому базису. 

Для определения типа государства и права в данном значении необходимо ответить 
на три вопроса. 
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Какой общественно-экономической формации, какому типу производственных от-
ношений соответствует данное государство; орудием какого класса оно является; каково 
социальное назначение данного государства. 

Согласно марксистской типологии государства делятся на рабовладельческое, фео-
дальное, буржуазное, социалистическое. Смена одного исторического типа другим – про-
цесс объективный, естественноисторический, его реализация возможна в результате рево-
люций. В этом процессе каждый последующий тип государства должен быть исторически 
более прогрессивным, чем предыдущий. 

Рабовладельческие, феодальные, буржуазные типы государства охватываются еди-
ным понятием эксплуататорского государства. 

В качестве противоположности указанным типам государства классики марксизма 
определяли социалистическое государство. 

Рассматривая формационный подход к типологии государства в тесной связи с 
марксистским учением о государстве, нельзя не заметить, что марксистской трактовке 
этих вопросов принадлежит значительная роль в научном объяснении возникновения и 
развития рабовладельческого и феодального типов государства. Она охарактеризовала 
буржуазный тип государства, соответствовавший состоянию общественного развития се-
редины девятнадцатого столетия, когда завершилось формирование промышленного ка-
питализма. 

К сожалению, марксистская теория классовой борьбы и государства, включая и его 
типологию, была превращена советским обществоведением в догму. Буржуазный тип го-
сударства характеризовался только с позиции Маркса и Энгельса, данным эпохе промыш-
ленного капитализма, и тезисам Ленина об империалистическом государстве. Вопреки 
предсказаниям о загнивании и гибели капитализма, капиталистический строй перенес не 
только политический удар, нанесенный революцией в России, но и выстоял в условиях 
глубочайшего экономического кризиса и депрессии конца 20-х-начала 30-х годов. Благо-
даря вмешательству государства в экономику, начало которому положили теория Дж. 
Кейнса и практика Ф. Рузвельта, он окреп и оказался способным в сравнительно короткий 
срок осуществить научно-техническую революцию, использовав ее достижения для по-
вышения уровня жизни народа. При регулирующей роли государства были проведены ме-
ры по перераспределению доходов, внедрены многочисленные средства социальной за-
щищенности человека. 

Немало противоречий возникает в применении формационного подхода и к социа-
листическому типу государства, сложившемуся после Октябрьской революции. 

В соответствии с марксистской типологией все государства проходили жестко за-
данный путь от одного исторического типа к другому. В действительности эволюция го-
сударств была многовариантной. Далеко не обязательным для всех государств был рабо-
владельческий тип. В развитии некоторых из них наблюдалось движение назад, 
длительные переходные состояния.  

Марксистскую типологию государств можно критиковать, можно и отказаться от 
нее, но обязательно надо изучать. Это необходимо делать хотя бы потому что нельзя иг-
норировать опыт государств, которые идут по социалистическому пути развития. Круп-
нейшее в мире государство – Китайская Народная Республика – продолжает успешно 
строить социализм с китайской спецификой. 

Другим заслуживающим внимание современным подходом к типологии государст-
ва является цивилизационный. В настоящее время в нем преобладает так называемое тех-
нологическое направление. Оно связывает тип государства со стадией научно-техническо- 
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го прогресса и жизненного уровня населения, определяемого потреблением и оказанием 
услуг, которым соответствует данное государство. 

Одной из наиболее распространенных и характерных для этого направления цивили-
зационного подхода является теория стадий экономического роста, автор которой извест-
ный американский социолог и политический деятель Уолт Ростоу. Согласно этой теории, 
призванной, по словам ее автора, бросить вызов марксизму и вытеснить его как метод рас-
смотрения современной истории», все общества по экономическому развитию можно отне-
сти к одной из пяти стадий: традиционное общество; переходное общество, в котором за-
кладываются основы преобразований; общество, переживающее процесс сдвига; 
созревающее общество и общество, достигшее высокого уровня народного потребления. 

К первой стадии Ростоу относит общество, основанное на доньютоновской науке и 
технике и на преобладании сельского хозяйства. 

Вторая стадия – это период трансформации общества в более развитый период за-
кладывания основ для «сдвига» в области обрабатывающей промышленности. 

Третья стадия – «сдвиг», «взлет» научно-технического развития, как в промыш-
ленности, так и в сельском хозяйстве. 

Четвертая стадия характеризуется как пора «зрелости». В этой стадии достигает-
ся устойчивое превышение выпуска продукции над ростом населения. 

Пятая стадия – это период «высокого уровня массового потребления», в который 
ведущие секторы экономики переходят на производство предметов потребления длитель-
ного пользования и услуг. В соответствии с рассматриваемой концепцией именно на пя-
той стадии возникает общество, которое можно назвать «государством всеобщего благо-
денствия». 

Представителем другого направления цивилизационного подхода к вопросу о ти-
пах государства является английский историк А. Тойнби. Он сформулировал концепцию 
цивилизации, под которой понимает замкнутое и локальное состояние общества, отли-
чающееся общностью религиозных, психологических, культурных, географических и дру-
гих признаков. В соответствии с ним он выделяет в мировой истории более 20 цивилиза-
ций, не связанных между собой какими-либо общими закономерностями развития, а 
существующих рядом друг с другом. 

При изучении вопроса о типах государства следует пользоваться одновременно как 
формационным, так и цивилизационным подходами.  

Исходя из формационных представлений и критериев, различаются пять общест-
венно-экономических формаций, но четыре типа политико-правовых систем; рабовла-
дельческая, феодальная, буржуазная (капиталистическая) и социалистическая (теоретиче-
ски – первая стадия коммунистической формации). Примеры: рабовладельческая форма- 
ция в Древности, феодальная – в Средневековье, капиталистическая и социалистическая – 
в Новое время. Известные миру цивилизации различаются во времени, пространстве (гео-
графически) и духовно. Это, например, цивилизация Древнеегипетская и Античная, За-
падно-Европейская и Китайская, Христианская и Исламская. Актуальна проблема право-
славной и, в частности, российской (русской) цивилизации. 

Формационные и цивилизационные объяснения типологии государства и права 
существенно дополняют друг друга. Это имеет большое политическое и государственно-
управленческое значение. 
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3.4. Характеристика основных типов государства 
 

Рабовладельческое государство 
Государства рабовладельческого типа возникли позднее ранневосточных госу-

дарств в результате появления частной собственности, имущественного расслоения, рас-
кола общества на классы. Наиболее классические рабовладельческие государства были 
созданы в Греции (8-6 вв. до н.э.) и в Риме (6 в. до н.э.). 

Экономический базис рабовладельческого государства составляла собственность 
рабовладельцев не только на орудия и средства производства, но и на работников – рабов. 
Главные создатели материальных благ – рабы не обладали статусом субъектов права, а 
были, как любые вещи, объектом права и эксплуатации. 

Основные классы рабовладельческого общества – рабовладельцы и рабы. Помимо них 
существовали социальные прослойки – ремесленники, мелкие земледельцы. Рабы вели борь-
бу то в виде скрытого, пассивного сопротивления, то в форме открытых выступлений-
восстаний (восстание рабов в Сицилии во 2 в. до н.э., восстание Спартака в 1 в. до н.э. и др.). 

К внутренним функциям рабовладельческого государства относились: 1) охрана 
частной собственности рабовладельцев и создание условий для эксплуатации рабов и не-
имущих свободных; 2) подавление сопротивления рабов и неимущих свободных методами 
жестокого насилия; 3) идеологическое воздействие в целях поддержания дисциплины и 
порядка. 

Во внешней сфере рабовладельческое государство выполняло: функции обороны 
своей территории и мирных связей с другими государствами; функцию захвата чужих 
территорий; функцию управления завоеванными территориями. Важнейшую роль в этом 
играла армия. Она участвовала в осуществлении внешних и внутренних функций. Частя-
ми государственного аппарата также выступали полиция, суды, административно-
чиновничьи органы. 

Формой организации рабовладельческой государственной власти были унитарные 
монархии и республики. Монархия, например, существовала в Древнем Риме. Она пришла 
на смену республиканской форме правления и долгое время несла на себе ее черты. Но в 
III в. Рим становится неограниченной монархией. 

Рабовладельческая республиканская форма правления была двух видов. Первый – 
демократическая республика, (Афины), где в выборах высших органов государства участ-
вовало все свободное население. Второй вид – аристократическая республика (Спарта и 
др.). Здесь в выборах высших органов государственной власти принимали участие пред-
ставители власти и представители крупной военно-земельной аристократии. 

В императорский период рабовладельческое право Рима достигло наивысшего раз-
вития. В это время расширялись торговые связи Рима, развивалось и совершенствовалось 
товарное производство. Для регулирования соответствующих отношений римскими юри-
стами были разработаны многие правовые институты: собственности, вещного, обязатель-
ственного, семейного, наследственного права и др. Римское право стало классическим ви-
дом права, основанного на частной собственности. Оно пережило рабовладельческую 
эпоху и сейчас оказывает влияние на развитие частного права. 

Пройдя период становления и развития, рабовладельческое государство вступило в 
полосу упадка. Ему на смену шло феодальное государство. 

Таким образом, основой рабовладельческого государства являлась частная (персо-
нифицированная) собственность на средства производства, включая рабов: раб – говоря-
щий инструмент. Признавалось юридическое (формальное) равенство свободных, конеч-
но, с поправками « на должность» и социальное положение. 
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Феодальное государство 
На основе феодальных производственных отношений возникло много государств, 

не известных предшествующей эпохе. Это государства в Англии и Франции, Германии и 
России, Чехии и Польше, скандинавских странах, Японии и др. И сегодня в ряде стран со-
хранились феодальные пережитки. 

Экономической основой феодального государства выступала собственность феода-
лов на землю и неполная собственность на крепостных крестьян. Феодальная собствен-
ность на землю служила основой социального неравенства. Основными классами общест-
ва были феодалы и крепостные крестьяне. Вместе с тем существовали и другие 
социальные группы: городские ремесленники, торговые люди и др. 

Классовая дифференциация феодального общества сочеталась с делением на со-
словия. Это такие группы людей, которые отличались друг от друга объемом закреплен-
ных в законе прав и обязанностей. На Руси, например, существовали такие привилегиро-
ванные сословия, как князья, дворяне и духовенство. Сословия ремесленников, купцов, 
мещан не имели тех привилегий, которыми обладали высшие сословия. Самыми бесправ-
ными были крепостные крестьяне, которые принудительно прикреплялись к земле. Право 
открыто закрепляло сословные неравенство и привилегии. Через всю историю феодально-
го общества проходили крестьянские восстания и войны. 

Феодальное государство было орудием диктатуры феодалов и привилегированных 
сословий. В своем развитии оно прошло ряд стадий: а) децентрализованной феодальной 
раздробленности; б) усиления централизации и установления сословно-представительной 
монархии; в) централизованной абсолютной монархии и разложения феодальной государ-
ственности. Большинство функций феодального государства обусловливалось классовы-
ми противоречиями. Это охрана феодальной собственности, подавление сопротивления 
крестьян и других эксплуатируемых групп населения. Государство выполняло также 
функции, вытекающие из потребностей всего общества. Внешняя его деятельность в ос-
новном сводилась к ведению захватнических войн и защите от внешних нападений. 

В государственный аппарат феодального государства входили: войска, отряды по-
лиции и жандармерии, разведывательные органы, органы по сбору налогов, суды. На по-
следнем этапе развития феодального общества стали зарождаться буржуазные производ-
ственные отношения, в основе которых работник имел возможность свободно продавать 
свой труд. 

Подводя итог, необходимо отметить, что основа феодального государства – частная 
собственность на средства производства, включая феодальную собственность на землю, 
но не работников (по общему правилу). Жесткое разделение общества, в том числе феода-
лов, на сословия и сословные группы с четко выраженным юридическим неравенством. 

 
Буржуазное (капиталистическое) государство 

Первые капиталистические государства возникли более трех столетий назад. Бур-
жуазия шла к власти под лозунгом: «Свобода, равенство, братство». Установление буржу-
азной государственности по сравнению с феодальной – огромный шаг вперед по пути со-
циального прогресса. 

Экономическую основу буржуазного государства на первых этапах его развития 
составляла капиталистическая частная собственность на средства производства. В этом 
государстве все граждане считались равны перед законом, но сохранялось экономическое 
неравенство. Буржуазное общество долгое время состояло из двух основных классов – 
буржуазии и рабочих, отношения между которыми претерпевали существенные измене-
ния. В своем развитии оно прошло ряд этапов. 
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Первый этап можно назвать периодом становления и развития. Это период конку-
ренции большого числа собственников. Государство здесь не вмешивается в экономику. 
Экономическую жизнь определяет стихийный рынок и конкуренция. Для выявления обще-
классовых интересов и воли развивающейся буржуазии необходим был новый, более со-
временный механизм. Таким механизмом стали буржуазная демократия, парламентаризм, 
законность. Государство обеспечивало благоприятные условия для развития капиталисти-
ческих общественных отношений. Классовая борьба еще не достигла особой остроты. 

Второй этап совпал с периодом монополистического капитализма (углубление кри-
зиса буржуазной государственности: конец 19 в. – первая половина 20 в.). В экономике 
происходят большие изменения. Мелкие предприятия и фирмы для повышения конкурен-
ции объединяются, монополизируются различные виды производства. Возникают мощные 
объединения – тресты, синдикаты, корпорации и т.п. Усиливается эксплуатация рабочего 
класса, платежеспособный спрос населения отстает от производства товаров. 

Следствием этого стали периодические кризисы, сопровождавшиеся банкротством 
предприятий, ростом безработицы, обострением классовой борьбы. Это привело к объе-
динению рабочего класса, который стал носителем революционных идей. Парижская 
Коммуна 1871 г. – исторически первая попытка рабочего класса завоевать революцион-
ным путем государственную власть и использовать ее в своих интересах. 

На рубеже 19 и 20 столетия буржуазное государство все более превращается в по-
литический институт крупной монополистической буржуазии, которая начинает отказы-
ваться от демократии и законности. В ряде стран это приводит к возникновению реакци-
онных политических режимов (фашистские режимы в Германии и Италии). Во 
внутренней деятельности буржуазных государств усиливается функция борьбы с револю-
ционным рабочим движением, во внешней – функция ведения войн за захват чужих тер-
риторий и рынки сбыта. Все это сопровождается ростом военно-бюрократического госу-
дарственного аппарата. Первые десятилетия 20 в. – это годы первой мировой войны, 
пролетарских революций, распад колониальной системы, тяжелые экономические кризи-
сы. Перед буржуазным обществом и государством неотвратимо встала жесткая альтерна-
тива – или саморазрушение под натиском острых противоречий, или реформы и преобра-
зования. Они выбрали второй путь. 

В 30-е годы двадцатого столетия буржуазное государство вступило в третий этап 
своего развития, который является переходным к более высокому типу государства. Нача-
ло ему положил «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта. Однако более масштабные 
изменения, совпавшие с развернувшейся научно-технической революцией, стали проис-
ходить только после второй мировой войны. На данном этапе существенно меняется эко-
номическая основа государства, частная собственность перестает быть доминирующей. 
До 30% и более экономического потенциала развитых стран превращается в государст-
венную собственность, быстрыми темпами развивается собственность акционеров, возни-
кает кооперативная собственность. Экономика приобретает смешанный характер. Много-
образие видов и форм собственности придает экономике больший динамизм, способность 
приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Не меньшие изменения происходят и в социально-классовой структуре общества. 
Многие рабочие становятся держателями акций и вместе с другими слоями общества об-
разуют «средний» класс – основной стабилизатор общественных отношений. 

Государство сохраняет буржуазно-классовые черты, но делается более демокра-
тичным и социальным. Многие его основные функции вытекают из потребностей всего 
общества – экономическая, социальная. Оно активно вмешивается в экономику путем 
гибкого планирования, размещения государственных заказов, кредитования и т.п. 
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Буржуазное государство – это, прежде всего, неукоснительное распространение 
частной собственности на средства производства. Оно функционирует в условиях на-
учного и технического прогресса, полного юридического равенства всех без исключения 
членов общества. 

 
Социалистическое государство 

Идеи о подлинно демократическом, гуманном и справедливом обществе и государ-
стве содержатся во многих мировых религиях, в частности и христианской. Они выдвига-
лись и развивались социалистами-утопистами, содержались в былинах и сказаниях. 

Основные учения о социалистическом государстве заложили в своих трудах К. 
Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. Причем К. Маркс и Ф. Энгельс свои идеи о будущем 
пролетарском государстве черпали из опыта Парижской Коммуны. В. И. Ленин развивал 
эти идеи, опираясь уже на опыт Октябрьской революции и первые годы Советской власти. 
Считалось, что новое антиэксплуататорское государство возникает в результате пролетар-
ской революции и слома старой буржуазной государственности. Государственная власть в 
нем принадлежит трудящимся во главе с рабочим классом. По своей сути это государство 
диктатуры пролетариата, призванное подавить сопротивление свергнутых эксплуататор-
ских классов, превратить всех трудоспособных граждан в трудящихся. 

Марксизм утверждал, что пролетарское государство с момента своего возникновения 
уже не является собственно государством, а становится отмирающим «полугосударством», 
которое затем будет заменено коммунистическим общественным самоуправлением. 

Государства бывших социалистических стран признавались государствами высше-
го и исторически последнего типа. Они противопоставлялись всем эксплуататорским го-
сударствам. В действительности это были, скорее всего, государства, отягощенные де-
формациями и стремившиеся перейти к социалистическому типу. Сегодня китайские 
теоретики более реалистичны. Они доказывают, что для построения социализма в Китае 
нужны не десятилетия, а столетия. Догматизм в теории, субъективизм, волюнтаризм и не-
обоснованное стремление к «большим скачкам» в социальном развитии, как свидетельст-
вует не только опыт Китая, приводит к ошибкам в практике государственного строитель-
ства (например, опыт культурной революции). 

Социалистическое государство характеризуется следующими основными чертами: 
принудительная отмена частной собственности и обобществление средств производства; 
формальное юридическое равенство граждан; декларируемая цель государственно-
правовой системы – всеобщее материальное и духовное благополучие людей. 

 
 

3.5. Разновидность смены типов государства 
 
Смена государственно-правовых систем происходит тремя путями. Фактически 

каждое государство в процессе своего исторического развития в той или иной степени ис-
пользовало все варианты смены своих государственно-правовых систем. 

Революция – резкое и быстрое изменение существенных признаков государствен-
но-правовой системы с целью укрепления и формирования другой общественно-
экономической формации. Ядром революции является акт, как правило, насильственного 
овладения государственной властью. 

Эволюция – постепенное, преимущественно ненасильственное, изменение суще-
ственных признаков государственно-правовой системы с той же, что при революции, 
целью. 
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Конвергенция – постепенное сближение различных формаций и государственно-
правовых систем, в частности, капиталистической и социалистической. По своей сути 
конвергенция – проявление эволюционной смены типа государства и права. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие признаки положены в характеристику конкретного типа государства? 
2. В чем сходство и в чем отличие формационного и цивилизационного подходов к 

типологии государств? 
3. Дайте характеристику основным типам государства. 
4.Каковы способы смены типов государства? 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Учебник ТГиП 
2. Декларация прав и свобод человека// Советское государство и право. – 1991,  

№ 10, 
3. Еллинек Г, Общее учение о государстве, – СПб. 1908. -С, 24-65, 
4. Ковлер А.Н. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой 

теории. Гл. II-IV.-M., 1990, 
5. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., Юрист, 1996 г., 

– 576 с. 
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4. Государство в политической системе общества 
 

4.1. Понятие и структура политической системы общества 
 
Политическая система как совокупность власти и политических отношений начи-

нает формироваться в обществе с появлением частной собственности, классов, с образо-
ванием государства. Хотя сам термин в те далекие времена не применялся, но уже древне-
греческий мыслитель Аристотель /382-332 гг. до н.э./ понимал политику как сложный 
комплекс элементов, в который входят экономика, мораль, право, образ правления 
/власть/ и тип правления. 

Другой философ древнего мира Полибий, рассматривая государственное устройст-
во Древнего Рима, подчеркнул сложный характер смешанной системы правления. 

Активное использование термина «политическая система» правления в естествен-
ных науках многие исследователи связывают с именем Т. Парсона /1902-1979 гг./  

Политическая система – это представленные в едином целостном (системном) 
комплексе государство и негосударственные структуры, участвующие в политической 
жизни страны и осуществлении государственной власти. Основными элементами поли-
тической системы являются: 

а) само государство; 
б) негосударственные структуры; 
в) органы местного самоуправления. 
Государство и его органы (государственный аппарат и государственные служащие) 

осуществляют основной объем властвования или, что практически одно и то же, государ-
ственного управления. Государство – ядро политической системы общества, главный сис-
темообразующий фактор и элемент. 

Политическая система общества развивается и трансформируется в более сложную 
системную связь совместно с развитием государства. Этот процесс носит постоянный ха-
рактер. Необходимо отметить, что власть (считай: государство) занимает столько места, 
сколько ей позволяет это сделать общество. 

 
4.2. Государство – основное звено политической системы общества 

 
Центральное место в политической системе общества занимает государство как 

единая политическая организация, власть которой распространяется на всё население 
страны в пределах ее государственных границ. В то же время государство обладает суве-
ренитетом, т.е. верховенством по отношению к другим властям внутри страны и незави-
симостью от любой иностранной власти. Государство в политической системе общества 
координирует основные стороны жизни общества. Поэтому степень «демократичности» 
политической системы в первую очередь зависит от сущности государства. 

Государство взаимосвязано и взаимодействует с другими элементами политиче-
ской системы – партиями, профсоюзами, молодежными, религиозными и иными объеди-
нениями на основе принципов сотрудничества, помощи и содействия друг другу, компро-
мисса, а также контроля. 

Выделяя государство, как важнейший элемент политической системы, необходимо 
обратить внимание и на то, что на любом этапе развития общества государство выступает 
как самая массовая организация. Оно стремится объединить вокруг себя самые различные 
слои населения. В конституциях и других основополагающих актах оно стремится закре-
пить себя и представить, непременно как организацию для народа. Это особенно ярко 
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проявляется в конституциях таких государств, как: Германия, Франция, Япония, США, 
Швеция. 

В Конституции США, например, записано: «Мы, народ Соединенных Штатов, в 
целях образования более совершенного Союза, утверждения правосудия, охраны внутрен-
него спокойствия, … учреждаем и вводим эту Конституцию для Соединенных Штатов 
Америки». Подобные отсылки к народу содержатся и в Конституции России 1993 г. 

Отсылки к народу содержатся и в конституциях Белоруссии, Украины, Литвы, 
Латвии. Нередко эти конституционные тексты на практике остаются ничем иным, как 
декларациями. «Народ зачастую при этом является не более чем социальным фоном, по-
литической или идеологической ширмой, за которой скрывается реальная государствен-
ная власть, принадлежащая определенному господствующему слою, классу»1 – отмечает 
М.Н. Марченко. 

Особое место и роль государства в политической системе общества определяется 
тем, что оно сосредотачивает в своих руках огромные материальные и финансовые сред-
ства. В ряде стран оно является исключительным собственником основных орудий и 
средств производства. Это можно было наблюдать на примерах социалистических стран, в 
том числе и в бывшем СССР. 

Согласно конституции 1977 г. в исключительной собственности государства нахо-
дились земли, ее недра, а также воды и леса. Советскому государству принадлежали ос-
новные средства производства, основной городской и жилищный фонд. По оценкам спе-
циалистов это составляло до 95% всех видов собственности. В настоящее время, 
действующее законодательство России имеет тенденцию на отказ от приоритета государ-
ственной собственности. В стране проведены приватизация и денационализация. Однако 
для стабильности государства важным условием является, как показывает опыт многих 
стран, наличие хорошо развитой государственной формы собственности. 

Сравнивая масштабы огосударствления в разных странах, можно отметить, что на 
долю государственного сектора в экономике Англии приходится около 53% валового 
национального продукта, в национальном доходе Франции – около 48%, в Германии – 
47%. Масштабы огосударствления в США и Японии несколько меньше. Тем не менее, 
государственная собственность в этих странах играет значительную роль в качестве ма-
териальной базы. 

Исключительное место и роль государства в политической системе определяется 
еще и наличием у него специального аппарата управления и принуждения. Разумеется, у 
политических партий и массовых общественных организаций тоже есть свои хорошо сла-
женные и постоянно действующие аппараты. Однако в отличие от государственного ап-
парата они не имеют в своей структуре правоохранительных и силовых органов (суд, ми-
лиция, прокуратура, вооруженные силы, органы государственной безопасности). Кроме 
того, они не обладают государственно-властными полномочиями. 

Государство выделяется среди различных элементов политической системы обще-
ства также и тем, что располагает разветвленной системой юридических средств. Они да-
ют ему возможность оперативно управлять многими отраслями экономики и оказывать 
воздействие на все общественные отношения. Обладая государственными полномочиями, 
различные государственные органы не только издают в рамках своей компетенции норма-
тивные правовые и индивидуальные акты, но и обеспечивают их реализацию. 

 
 

                                                 
1 Марченко М.Н. Теория государства и права. – М., Юр. кол., 1995 г., с. 174. 
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4.3. Государство и общественные объединения 
 
К числу общественных объединений, участвующих в политической жизни, прежде 

всего относятся политические партии, коалиции, движения, блоки и т.п., создаваемые и 
функционирующие ради завладения властью и её удержания в определенных целях. Ст. 13 
Конституции Российской Федерации установила «политическое многообразие» и много-
партийность. Это является важнейшим показателем демократизма политической системы 
общества. 

Массовыми общественными объединениями являются различные профессиональ-
ные союзы, а также объединения по отдельным сферам жизни общества – культурные, на-
учные, спортивные и другие. С согласия или по поручению государства они участвуют в 
выполнении его функций. Всех их можно назвать общественно-государственными струк-
турами. 

Существуют также многочисленные объединения «по интересам», например, об-
щества книголюбов, филателистов, любителей музыки и т.п. Их влияние на власть и поли-
тику является преимущественно интеллектуальным. 

По состоянию на I января 1999 года. Минюстом РФ было зарегистрировано 141 
общероссийское общественное объединение. (Российская газета №8 от 16.01.99 г.) Два-
дцать восемь из них участвовали в избирательной компании по выборам в Государствен-
ную Думу России 1999 г. Пятипроцентный барьер преодолели шесть: КПРФ, «Единство», 
СПС, «Отечество – Вся Россия», ЛДПР, «Яблоко». 

 
4.4. Государство и религиозные организации 

 
Церковь как институционный представитель определенной религии играет заметную 

роль в политической системе любого общества, в том числе в многоконфессиональной Рос-
сии. Ее моральное и идеологическое влияние пытаются использовать политические партии 
и официальные власти, хотя, согласно ст. 14 Конституции «Российская Федерация – свет-
ское государство» и «религиозные объединения отделены от государства». 

Религиозные конфессии – различные направления христианства, ислам, буддизм и 
иудаизм – их церковные институции активно участвуют в политике, особенно региональ-
ной и национально-этнической. 

 
4.5. Государство и предпринимательские структуры 

 
Негосударственные предпринимательские структуры – непременные и важные 

элементы политической системы, особенно в странах с развитой рыночной экономикой. 
Все более заметны они и в политической жизни России, в том числе в формах непосредст-
венного участия предпринимателей и их объединений в органах представительной (зако-
нодательной) власти.  

 
4.6. Государство и органы местного самоуправления 

 
Конституция Российской Федерации различает государственную власть и местное 

самоуправление (см. ст. 12) и соответственно их органы. Властные, самостоятельные в 
рамках их компетенции органы местного самоуправления образуют «в городских, сель-
ских поселениях и на других территориях с учетом исторических и местных традиций» 
(ст. 131 Конституции). 
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Контрольные вопросы 
 
1. Что такое политическая система общества? 
2. Почему государство является основным звеном политической системы общества? 
3. На каких принципах осуществляется взаимодействие государства с другими эле-

ментами политической системы общества? 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Учебник ТГиП. 
3. Лупарев Г.П, Понятие и виды религиозных организаций // ж-л «Советское госу-

дарство и право».-1999г., № 5. 
4. Исаев Б.А. Политическая система СССР и ее развитие в период демократии. – 

Петродворец, 1992г. 
5. Основы теории политической системы. – М., 1998г. 
6. Положение о Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правитель-

стве Российской Федерации, утвержденное постановлением правительства РФ от 9.07.94г. 
№820. 

7. Вместо лозунгов – конкретные дела. (Политическое заявление учредительного 
съезда движения «Наш дом – Россия»). // Российская газета – от 16 мая 1995г. 
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5. Функции государства 
 

5.1. Понятие и содержание функций государства 
 

Функции государства – это основные направления его деятельности по управле-
нию обществом, отражающие его цели и социальное назначение. Функции государства – 
категория объективная. Их конкретная реализация воплощается в жизнь с учетом полити-
ческих компромиссов. Здесь проявляется субъективный (человеческий) фактор определе-
ния функций государства и его деятельности (функционирования). 

Функция, как и иные обществоведческие понятия, не является только юридическим 
или политическим понятием. Оно было заимствовано из других наук. Например, в физике, 
математике понятие функции выражает зависимость одной переменной величины от дру-
гой, то есть непосредственно ту зависимость, когда при изменении одной величины дру-
гая величина также изменяется определенным образом.  

Функции государства наукой рассматриваются с различных точек зрения. Напри-
мер, в науке управления выделяют около пяти тысяч функций. В ходе проводящейся ад-
министративной реформы часть государственных функций признаны избыточными и пе-
редаются общественным организациям. 

 

Основные черты функций: 
1. Имеют комплексный, синтезирующий характер. Как основные направления дея-

тельности государства они никогда не отождествляются и не могут отождествляться с са-
мой деятельностью или отдельными аспектами деятельности государства. Содержание 
каждой функции складывается из множества однородных и однопорядковых аспектов 
деятельности государства. Однако это не механическое, не стихийное и не автоматическое 
сложение. За ним всегда стоит осознанная целенаправленная деятельность различных го-
сударственных органов, всего государственного аппарата. В политических и государст-
венных системах, построенных на однопартийной основе, как это было, например, в 
СССР, координирующую и направляющую деятельность обычно выполняют стоящие у 
власти политические партии. 

2. По своему характеру, содержанию и назначению функции государства никогда 
не бывают социально выхолощенными, нейтральными. Они всегда выражают и отражают 
социально-классовую сущность и содержание конкретного государства. В них проявляет-
ся реальная роль, которую выполняет государство в процессе решения задач развития 
экономики, общества и самого государства. 

3. В функциях государства прослеживается прямая связь с основными целями и за-
дачами государства, стоящими перед ним на том или ином этапе его развития. Приоритет 
и масштаб реализации функций обусловливается важностью и масштабностью задач и це-
лей. Так, в условиях войны или надвигающегося военного кризиса, когда перед государ-
ством и обществом стоят задачи защиты страны от нападения извне, на первый план вы-
ступает функция обороны. Ее приоритетность в этот период не подлежит сомнению. В 
период же экономического спада на первом плане оказываются экономические функции. 

4. Функции государства не следует отождествлять с функциями его отдельных ор-
ганов или же государственных организаций. Функции последних, хотя и имеют в боль-
шинстве своем немалую значимость для жизни общества и государства, но, тем не менее, 
они обладают по сравнению с функциями всего государства, относительно узким, локаль-
ным характером. Если функции государства охватывают собой всю его деятельность в це-
лом, активность всего государственного аппарата или механизма, то функции отдельных 
органов распространяются лишь на часть его, охватывают собой деятельность лишь от-
дельных его частей. 
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5. Функции государства отличаются своими методами и формами осуществления и 
не смешиваются со сферами их приложения. В соответствии с теми целями и задачами, 
которые стоят перед государством на том или ином этапе его развития, при осуществле-
нии своих функций государство может использовать методы поощрения, убеждения или 
же, при необходимости, методы принуждения. Что касается сфер приложения функций 
государства, то они далеко не всегда совпадают друг с другом. В одной и той же сфере 
деятельности государства может осуществляться несколько функций и, наоборот, одна и 
та же функция может проявляться в нескольких сферах жизни общества. 

Классификация функций государства имеет своей непосредственной целью созда-
ние условий для их более глубокого и разностороннего изучения и более эффективного 
применения. Она дает возможность вырабатывать практические рекомендации по совер-
шенствованию основных направлений деятельности функций государства не вообще, а 
дифференцирование, применительно к их отдельным видам, группам или даже – к от-
дельно взятым функциям. 

В юридической науке существовали (некоторые из них до сих пор существуют) 
следующие критерии классификации функций государства. А именно: 

1. В зависимости от направленности решаемых государством целей и задач (внут-
ренние и внешние); 

2. По продолжительности их существования и деятельности (постоянные и вре-
менные); 

3. По важности и социальной значимости тех или иных направлений государствен-
ной деятельности (основные и неосновные); 

4. По принципу разделения властей (законодательные, управленческие, правоохра-
нительные, информационные); 

5. В зависимости от социальной значимости (выражающие преимущественно инте-
ресы правящих классов, слоев или групп, или представляющие, концентрирующие в себе 
интересы всего общества); 

6. От сфер их приложения и осуществления (политические, идеологические, соци-
альные, экономические); 

7. От форм их реализации (правотворческие, правоохранительные, правопримени-
тельные); 

8. На основании территориального масштаба, в пределах которого они реализуются 
(федерации и субъектов федерации или, как в унитарном государстве, осуществляемые на 
территории единого, лишь в административном плане делимого государства); 

9. В зависимости от обусловленности «природой всякого общества» (функции го-
сударств эксплуататорских типов, функции государства демократического типа и функ-
ции, вытекающие из природы всякого общества – общесоциальные функции). 

Существуют и иные основания классификации функций государства. Однако наи-
более распространенными являются следующие. 

 
 
 
 
 
 
 

Функции 
государства 

Внешние Внутренние 

 • Оборонная 
• Сотрудничество с другими 

странами в решении гло-
бальных проблем совре-
менности 

 
 
 
 

• Экономическая 
• Социальная 
• Правоохранительная 
• Экологическая 
• Культурная 
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Наряду с вышеназванными критериями классификации функций, распространен-
ной является их классификация по важности в общественной жизни – на основные и не-
основные функции.  

Надо отметить, что данная классификация является насколько традиционной, на-
столько же и спорной. Еще в 60-е годы в отечественной литературе дискутировался во-
прос о том, что такое основные и неосновные функции государства и чем они отличаются 
друг от друга. Одновременно некоторыми авторами по вполне понятным и естественным 
причинам проводилась мысль от том, нужно ли вообще подразделять функции государст-
ва на основные и неосновные. По мере развития отечественной и зарубежной юридиче-
ской литературы последний вопрос был решен положительно. Исследователи, занимаю-
щиеся проблемами государственно-правовой теории и практики, пришли к выводу о том, 
что классификация функций государства на основные и неосновные не только желатель-
на, но и объективно необходима. Такой вывод обусловлен тем, что в реальной действи-
тельности функции государства как основные направления деятельности далеко не равно-
значны друг другу и далеко не одинаковы. Таковыми они являются как в обычной, 
повседневной жизни, так и, в особенности в нестандартных, чрезвычайных условиях его 
активности. Вполне очевидным является, например, то, что в условиях ведения войны на 
первый план в системе функций государства выступает наряду с экономическими и неко-
торыми другими функциями, функция обороны. В условиях экологических и других воз-
можных катастроф и потрясений – экологическая и другие соответствующие функции. 
Таким образом, под основными функциями государства понимаются наиболее важные 
направления его деятельности, охватывающие собой ряд отдельных однородных направ-
лений государственной работы, а под неосновными функциями государства подразумева-
ются относительно более узкие направления его деятельности, входящие в состав основ-
ных функций как элемент их внутренней структуры. 

Но надо отметить то, что у современного государства, осуществляющем свою мно-
гогранную деятельность в весьма сложном и противоречивом мире, требующем его осо-
бого внимания сразу не к одной, а к нескольким сферам жизни общества, нет и не может 
быть только одной, единственно основной, главной, функции. 

 
 

5.2. Генезис развития функций советского государства 
 

Основные функции государства диктатуры пролетариата 
 

Внутренние Внешние 
Подавление сопротивления свергнутых  
эксплуататорских классов Обороны страны от нападения извне 

Хозяйственно-организаторская Борьбы за мир, мирное существование госу-
дарств с различным общественным строем 

Культурно-воспитательная  
Регулирования меры труда и меры  
потребления  

Охраны социалистической собственности  
Охраны прав и свобод граждан,  
социалистического правопорядка  
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Основные функции общенародного государства 
 

Внутренние Внешние 
Хозяйственно-организаторская Охраны страны от нападения извне 

Культурно-воспитательная Взаимопомощи и братского сотрудничества госу-
дарств мировой системы социализма 

Регулирования меры труда и меры  
потребления 

Борьбы за мир и мирное существование государств 
с различным строем 

Охраны социалистической  
собственности 

Поддержки национально-освободительного движе-
ния и сотрудничества с развивающимися странами 

Охраны прав и свобод граждан,  
социалистического правопорядка  

 
Внутренние функции государства представляют собой основные направления 

разнообразной внутренней деятельности государства, обусловленные необходимостью 
решения стоящих перед ним внутренних задач. Они очень разнообразны и практически 
охватывают все сферы общества и государства. 

 
Экономическая функция – обеспечение нормального функционирования и развития 

экономики, в том числе посредством охраны существующих форм собственности. В демо-
кратическом правовом обществе экономическая функция государства исключает политико-
административные формы и методы воздействия на экономику страны, на поведение субъ-
ектов экономических отношений. Они регулируются государством именно экономическими 
методами, прежде всего, посредством выработки долгосрочной государственной програм-
мы по развитию экономики. Главными в этой программе являются финансовая, инвестици-
онная, налоговая, валютно-денежная политика. 

Для ее проведения государство создает соответствующую правовую базу, поощряя 
те области экономики и отечественного производителя (государственный кредит, финан-
совое субсидирование, освобождение от налогов и т.д.), которые играют особую роль в 
развитии экономики страны, создании новых рабочих мест и занятости населения. 

В отношении некоторых особо важных отраслей экономики, таких как энергетика, 
атомная, оборонная промышленность, космонавтика, машиностроение, связь и т.д., госу-
дарство, как правило, осуществляет непосредственное управление, выступая в качестве 
собственника или держателя акций. 

Государственная программа по развитию экономики предусматривает также фи-
нансирование программ научно-технических и промышленных исследований, особенно в 
области перспективных и приоритетных направлений. 

Таким образом, можно сказать, что вмешательство государства в экономику сво-
дится, как правило, к: 

• выработке экономической политики; 
• управлению предприятиями и организациями, составляющими государственную 

собственность; 
• установлению правовых основ рынка и ценовой политики; 
• регулированию внешнеэкономических отношений государства. Эта функция го-

сударства сильно изменилась в ходе исторического существования государства от полного 
невмешательства в экономику до полного контроля всей хозяйственной деятельности и 
регулирования всех вопросов экономической жизни. В современных условиях экономика 
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развивается на основе саморегулирования. Вмешательство государства имеет определен-
ные пределы. 

 
Социальная функция – это охрана прав и свобод всего населения или его части, 

осуществление мер по удовлетворению социальных потребностей людей, поддержанию 
необходимого уровня жизни населения, обеспечению необходимых условий труда, его 
оплаты, быта и т.д. Главное назначение этой функции – обеспечить общественное благо-
получие, создать равные возможности для всех граждан в его достижении. 

Под нормальными условиями жизни людей подразумевается: возможность трудо-
устройства; безопасный для здоровья труд и адекватная за него оплата; социальное стра-
хование и помощь; пенсионное обеспечение; возможность получения образования; меди-
цинской помощи; пригодная для жизни экологическая среда; благоприятные условия 
производственной и коммерческой деятельности; посильное и разумное налоговое бремя 
и, что особенно важно для всех категорий граждан, – правовая защищенность. В россий-
ских условиях защита государством своих граждан от чиновничьего и криминального 
произвола имеет особую актуальность, так как последний может привести, в конечном 
счете, к свертыванию экономических реформ и общественной нестабильности. 

Рассматриваемая функция государства, прежде всего, направлена на социально-
политическую гармонизацию общественных отношений. Это предполагает также демо-
кратизм общественной жизни, свободу деятельности в рамках закона политических, об-
щественных и религиозных организаций. 

 
Правоохранительная функция, или функция по установлению и охране правопо-

рядка, – это деятельность государства по обеспечению точного и полного выполнения своих 
предписаний всеми гражданами, организациями, государственными органами. Она включа-
ет в себя также обеспечение общественного и правового порядка, защиту и охрану прав и 
интересов граждан и организаций, защиту конституционного строя и государства от проти-
воправных посягательств. Для выполнения этой функции применяются различные методы, 
такие как правотворчество и правоприменение (деятельность компетентных органов по 
применению мер юридической ответственности). Общественный порядок охраняется госу-
дарственными органами, общественными организациями и гражданами. Особая роль в 
обеспечении общественного порядка принадлежит органам внутренних дел, милиции. 

Охрана прав и свобод граждан гарантируется Конституцией Российской Федерации 
и другими нормативными правовыми актами. 

В центре правоохранительной деятельности государства – гражданин, его безопас-
ность, социальные и имущественные права. 

В современном государстве правоохранительной деятельности уделяется особое 
внимание, потому что ее эффективность – один из главных критериев оценки компетент-
ности и состоятельности правительства и правящей политической элиты. 

 
Экологическая функция (ранее называлась природоохранная функция) в последнее 

время приобретает все большую актуальность в деятельности государства и выдвигается в 
одну из основных. Она обусловлена социальной обязанностью государства обеспечивать 
экологическое благополучие граждан, их экологическую безопасность. Интенсивное ис-
пользование природных ресурсов, применение современных технологий нарушают баланс 
в естественной среде и, таким образом, изменяют условия жизни на Земле. Во многих 
странах разработано обширное природоохранное законодательство, которое четко регули-
рует деятельность людей и организаций в области использования окружающей среды. К 
его нарушителям применяются жесткие правовые меры, начиная от предупреждений, ве-
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сомых штрафов, кончая закрытием таких предприятий, которые являются источниками 
загрязнения окружающей среды. 

Деятельность по охране природы в рамках своей компетенции осуществляют все 
звенья механизма государства и его органов. 

В статье 9 Конституции Российской Федерации говорится: «Земля и другие при-
родные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». 

Многие нормы, регулирующие природоохранительную деятельность, содержатся в 
основах земельного законодательства, основах законодательства о недрах, а также в зе-
мельных и водных кодексах. 

В основе осуществления этой функции лежат следующие принципы: 
• Природные богатства подлежат охране со стороны государства независимо от то-

го, вовлечены ли они в хозяйственный оборот или нет. 
• Использование природных богатств должно быть рациональным, соответствовать 

развитию государства. 
• Неукоснительное соблюдение природоохранительных законодательств и строгая 

ответственность за его нарушение. 
 
Культурная функция – это деятельность по развитию образования, науки, учреж-

дений культуры. Культурно-воспитательные задачи выполняются широкой сетью госу-
дарственных организаций, таких, как учебные заведения, библиотеки, музеи, театры и др. 

 
Внешние функции государства представляют собой основные направления дея-

тельности государства, непосредственно связанные с решением стоящих перед ним на меж-
дународной арене целей и задач. Последние никогда не были и практически не могут быть 
одинаковыми для всех государственных образований и государств. Они зависят от ряда 
факторов: характера существующего в стране политического режима и типов государств; 
этапов развития одного и того же государства; складывающейся в мире международной об-
становки; характера взаимоотношений сосуществующих друг с другом государств. Одно-
временно внешние функции государства являются логическим продолжением его внутрен-
ней деятельности. 

 
Оборонная функция – направление деятельности государства, нацеленное на за-

щиту мирного труда, суверенитета и территориальной целостности государства. Эту 
функцию хорошо можно отразить на примере нашей страны. 

Согласно Конституции Российской Федерации «Защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации 
несет военную службу в соответствии с федеральным законом». 

Согласно этому закону: все мужчины – граждане РФ, независимо от происхожде-
ния, социального и имущественного положения, места жительства, обязаны проходить 
действительную военную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. На 
действительную военную службу призываются граждане мужского пола, которым ко дню 
призыва исполняется 18 лет. 
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5.3. Функция сотрудничества с другими государствами  
в решении глобальных проблем 

 
В основе этой функции заложены интересы каждого государства. В Конституциях 

ряда стран подчеркиваются идеи дружбы и сотрудничества со всеми странами. 
Вот уже больше полувека международное сообщество сотрудничает в рамках Ус-

тава ООН (был принят в Сан-Франциско в 1945 году), принципы которого носят универ-
сальный характер и дают возможность заинтересованным сторонам найти общее решение 
по любому вопросу. В рамках Устава ООН для всех государств сформирована единая сис-
тема коллективной безопасности и выработан своеобразный кодекс поведения государств 
в военной, политической, экономической, экологической и гуманитарной областях. В ми-
ре существует ряд региональных организаций: Совет Европы, объединяющий 40 госу-
дарств (более 800 млн населения); организация американских государств (ОАГ), в кото-
рую входят более 30 государств Латинской Америки, Карибского бассейна, Карибского 
бассейна и США (вне ОАГ находятся Канада и исключенная в 1962 г. Куба); Организация 
африканского единства (ОАЕ), включающая более 50 государств Африки; Лига арабских 
государств (ЛАГ), в которую входят 20 арабских государств и одно неарабское – Сомали; 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ее составе Индонезия, Малай-
зия, Сингапур и др.; Содружество независимых государств (СНГ), включающее 13 госу-
дарств (более 250 млн населения). Функция содружества с другими странами на совре-
менном этапе многогранна и преимущественно развивается по следующим направлениям: 

 
1. Сотрудничество с членами мирового сообщества по поддержанию мира и 

мирового правопорядка. Эта функция предполагает деятельность по сохранению мира, 
предотвращению войны, разоружению, ликвидации ядерного оружия. Процесс оздоровле-
ния международной обстановки, укрепление доверия между государствами сделали воз-
можным достичь реального разоружения и договоренности об ограничении ядерных ис-
пытаний и др. Обеспечению мирового правопорядка способствует сотрудничество нашего 
государства с другими государствами в таких сферах, как борьба с организованной пре-
ступностью, в частности с контрабандой, наркобизнесом, терроризмом. Ни одно государ-
ство не в силах в одиночку справиться с этой проблемой. Очевидна необходимость совме-
стных действий государств по борьбе с международной преступностью. Конкретными 
действиями государств в этой области является создание международных организаций по 
борьбе с преступлениями. Одной из таких организаций является ИНТЕРПОЛ. Функция 
поддержки мирового порядка охватывает и такую сферу, как участие мирового сообщест-
ва в урегулировании межнациональных конфликтов.  

 
2. Экономическое, торгово-финансовое сотрудничество. Современный уровень 

развития общества требует более широкого участия государств в международно-
экономическом и торгово-финансовом сотрудничестве. Происходит дальнейшая специа-
лизация государств на международном рынке труда, производства и товаров. Экономиче-
ская, финансово-кредитная система любого цивилизованного государства постепенно ста-
новится частью международного хозяйства и финансово-кредитной системы. Мировое 
хозяйство, наука и культура, связь и технологии развиваются по единым рыночно-
экономическим законам, подчиняя себе новые страны и регионы. Общую координацию 
международно-экономического, торгово-финансового сотрудничества осуществляет ООН 
и ее специализированные учреждения.  
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3. Культурное и научно-техническое сотрудничество. Все растущее влияние 
культурного, научно-технического процессов на жизнь людей обусловило необходимость 
координации деятельности государств в интересах решения глобальных проблем совре-
менности и социального развития. В Организации Объединенных Наций такое сотрудни-
чество координируют специализированные учреждения по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и др. По 
инициативе этих и других специализированных органов ООН проводятся многочислен-
ные международные фестивали, выставки, конгрессы и семинары. Осуществляются со-
вместные разработки учеными и научными организациями многих стран. Развивается ме-
ждународный рынок научно-технических знаний (купля-продажа патентов, лицензий, 
технологий, и др.), произведений музыкального и сценического искусства, международ-
ный книгообмен. Происходит широкая интернализация культурных и научно-технических 
достижений. 

 
4. Международная охрана окружающей среды. Эта функция выделилась в само-

стоятельную сферу деятельности большинства государств современности. Экологическая 
обстановка с каждым годом продолжает ухудшаться и ставит под угрозу перспективу 
нормальной жизнедеятельности человека на Земле. Загрязнение природы «не признает» 
национальные границы и распространяется на всю окружающую среду, что требует коор-
динированной, целенаправленной деятельности всех государств. Такая деятельность ши-
роко проводится как в рамках специализированных органов ООН, так и других межгосу-
дарственных организаций.  

 
 

5.4. Формы осуществления функций 
 
Функции государства осуществляются в определенных формах и определенными 

методами. 
Формы осуществления функций характеризуют связь государства с правом как од-

ним из основных средств властвования. Через право государство проводит в жизнь свои 
функции, решает свои экономические, политические, идеологические задачи. В одних 
случаях государство издает юридические нормы, в других – организует их исполнение, в 
третьих – обеспечивает, охраняет их. В зависимости от этого и различают три основные 
формы осуществления функций: 

1. Правотворческая – государственная деятельность, выражающаяся в разработке 
и принятии юридических норм, в которых закрепляются программы деятельности людей. 
Она заключается в издании нормативных актов, т.е. актов, которые устанавливают новые 
нормы, изменяют или отменяют старые. 

2. Правоохранительная – государственная деятельность, выражающаяся главным 
образом в контроле и надзоре за соблюдением и исполнением норм, а также в применении 
принудительных мер к их нарушителям. В процессе осуществления данной функции ре-
шаются юридические дела, связанные с применением юридических санкций, спорами ме-
жду отдельными лицами и т.д. 

3. Правообеспечительная – государственная деятельность, выражающаяся в при-
нятие мер по исполнению норм права. Она состоит главным образом в издании властных 
индивидуальных актов, т.е. актов, рассчитанных только на данный, индивидуальный слу-
чай (например, издание разового планового акта по строительству, назначение граждани-
на на должность.) 
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Контрольные вопросы 
 

1 .Дайте определение понятию – «функция государства». 
2. Назовите и охарактеризуйте внутренние и внешние функции государства. 
3. Какие функции советского государства носили временный характер? 
4. Как взаимосвязаны между собой понятия: цель, задачи и функции государства?  
5. Охарактеризуйте основные черты форм осуществления функций государства. 
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6. Механизм государства 
 
 

6.1. Понятие и содержание механизма государства 
 
Механизм государства – это «набор» и структура функционально определенных 

органов государства, их структурных подразделений и должностей (должностных лиц и 
представителей власти). Механизм государства воплощается в государственном аппарате 
и процессе его функционирования – выполнении этим аппаратом функций государства. 

Государственный аппарат – сложное системное образование, дифференцированное 
«по вертикали» и «по горизонтали». В первом случае – это высшие федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления. Во втором – это органы власти национально-
государственных; национально-административных и административно-территориальных 
образований. (Подробно все это изучается в курсе административного права). 

Конституция Российской Федерации (статья 10) закрепила три самостоятельные 
«ветви» власти, реализовав принцип разделения государственной власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. 

На различных ступенях развития человеческого общества механизм государства 
имел свои особенности, своеобразную структуру. Это объясняется экономическими, соци-
альными причинами, социальным составом населения государства, размерами его терри-
торий, географическим положением и другими факторами. 

Уже в древневосточных и античных европейских странах механизм государства 
имел довольно стройную систему. Он состоял из главы государства (монарха или колле-
гиального органа), центральных учреждений, должностных лиц, местных органов, чинов-
ников, армии, суда, полиции и других государственных структур. Из них основными ор-
ганами государственной власти Римской республики являлись сенат, народные собрания, 
магистраты. 

 
6.2. Органы государства и их классификация 

 
Механизм государства состоит из различных частей, имеющих специфическое уст-

ройство и выполняющих свойственные им функции. Основным элементом этого меха-
низма является орган государства. 

Орган государства – это составная часть механизма государства, имеющая в соот-
ветствии с законом собственную структуру, строго определенные полномочия по управ-
лению конкретной сферой общественной жизни и органически взаимодействующая с дру-
гими частями государственного механизма, образующими единое целое. 

Как видно из определения, государственный орган имеет определенные признаки: 
1. Все органы государства образуются в законодательном порядке, который опре-

деляет их компетенцию. Другими словами, образование и функциональная деятельность 
органа государства осуществляется на строго правовой основе. 

2. Орган государства является самостоятельным элементом государственного 
аппарата, действует специализированно в системе других органов. 

3. Органы государства тесно взаимодействуют между собой. Они образуют еди-
ный социальный организм, главными задачами которого являются: обеспечение нормаль-
ного функционирования общества; защита законных прав и интересов личности; охрана 
внешней безопасности и территориальной целостности государства. 
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Органы государства классифицируются по порядку их создания и характеру вы-
полняемых ими задач. Остановимся более подробно на характеристике одной из ветвей 
государственной власти.  

 
Представительные органы государственной власти 

К числу представительных государственных органов относятся законодательные 
учреждения и местные органы власти и самоуправления. Они формируются путем избра-
ния их населением страны, действуют от его имени и ответственны перед ним.  

Функции законодательной власти осуществляют высшие представительные ор-
ганы государства. Законодательный орган занимает главенствующее положение в меха-
низме государства, поскольку в соответствии с принципом разделения властей законода-
тельная власть является наиболее важной. Она устанавливает общеобязательные 
требования, которые исполнительная власть должна проводить в жизнь и которые служат 
законодательной основой для деятельности судебной власти. 

При демократическом государственном строе высшим и представительным зако-
нодательным органом является парламент. Он представляет суверенитет народа, и толь-
ко он один правомочен выражать волю народа в форме закона. «Парламент» – это обще-
родовой термин. В Англии, Индии, Канаде, Финляндии, Японии и ряде других стран 
законодательный орган непосредственно именуется парламентом. В остальных странах 
этот государственный орган называется иначе (например, Сейм – в Польше, Фолькетинг – 
в Дании, Альтинг – в Исландии, Конгресс – в США). 

Парламенты могут иметь двухпалатную и однопалатную структуру. В федератив-
ных государствах парламенты состоят из двух палат – нижней и верхней, которые в прин-
ципе обладают одинаковыми законодательными полномочиями (в США – это Палата 
представителей и Сенат, в Австрии – Союзный совет и Национальный совет, в Индии – 
Народная палата и Совет штатов). В Федеративной Республике Германии законодатель-
ные полномочия осуществляет нижняя палата – Бундестаг, а Бундесрат, осуществляющий 
представительство земель, может лишь затормозить принятие того или иного закона, оп-
ротестовав законопроект в Федеральном конституционном суде. 

Двухпалатная парламентская система имеет место и в некоторых унитарных госу-
дарствах. Это, в значительной мере обусловлено стремлением к более устойчивому равно-
весию сил между исполнительной и законодательной властями, при котором ничем не ог-
раниченная власть одной палаты сдерживается созданием второй палаты, формируемой на 
иной основе (например, Палата общин и Палата лордов в Англии).  

Однопалатные парламенты существуют главным образом в странах с более или 
менее однородным национальным составом населения или небольших по территориаль-
ным размерам (Венгрия, Дания, Польша, Финляндия).  

При парламентах образуются и действуют различные комитеты и комиссии (по-
стоянные и временные), которые призваны обеспечивать более эффективную деятель-
ность законодательного органа. Они ведут работу по конкретным вопросам, входящим в 
компетенцию парламента: бюджетно-финансовую деятельность, международные дела, 
здравоохранение, ведают вопросами социальной политики, борьбы с преступностью, обо-
роны страны и другими. 

Наряду с непосредственным законотворчеством парламент обладает верховными 
финансовыми полномочиями, осуществляет контроль над исполнительной властью а так-
же решает другие важные вопросы государственной жизни общества.  

Финансовые полномочия парламента. Решение финансовых вопросов, прежде 
всего рассмотрение проекта государственного бюджета, составляет особую парламент-
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скую прерогативу. Утверждая государственный бюджет, парламент сравнивает общую 
сумму расходов с общей суммой доходов, классифицирует расходы по статьям, определя-
ет их важность для экономики и других сфер общественной жизни и, таким образом, де-
лает достаточно эффективным парламентский контроль за расходованием финансовых 
средств государства. 

Контроль парламента над исполнительной властью. Парламент осуществляет 
контроль над органами исполнительной власти самыми разнообразными методами. Пер-
вый из них заключается в том, что парламент участвует в назначении различных должно-
стных лиц, возглавляющих исполнительную власть. 

Главным видом парламентского контроля над исполнительной властью является 
назначение парламентом главы государства. Такой контроль в полном объеме осуществ-
ляется в парламентарных республиках. При президентском правлении, где выборы главы 
государства проводятся на основе всеобщего избирательного права, в том числе коллегией 
выборщиков, участие парламента в формировании главы высшей исполнительной власти 
номинально. К примеру, Конгресс США занимается лишь подсчетом голосов избирателей 
при выборах президента. Только в том случае, если один из кандидатов не соберет абсо-
лютного большинства голосов, Палата представителей избирает президента, а Сенат–
вице-президента. Во Франции в выборах кандидата на пост главы государства участвуют 
члены парламента, более того, каждый депутат должен заручиться поддержкой не менее 
100 лиц, в числе которых должны быть члены парламента, члены Экономического и соци-
ального совета, генеральные советники или выборные мэры. 

В зависимости от формы государственного правления парламент в той или иной 
мере участвует в процедуре назначения главы правительства и кабинета и, таким обра-
зом, оказывает влияние на структуру, персональный состав и характер деятельности пра-
вительства. В ряде стран главы правительства и члены кабинета министров назначаются 
парламентом и ответственны перед ним. Это характерно для тех государств, где действует 
метод прямых выборов исполнительных органов государственной власти. При такой из-
бирательной системе парламент абсолютным большинством палат (палаты) избирает гла-
ву правительства, который затем представляет для утверждения в парламент кандидатов в 
члены правительства. 

В некоторых странах, согласно конституции, парламент выражает свою точку зре-
ния на кандидатуру главы правительства до формального акта его назначения. Так, в Япо-
нии парламент назначает премьер-министра из числа своих членов, после чего император 
должен утвердить его назначение. Премьер-министр выдвигается резолюцией каждой из 
палат парламента. Однако если Палата представителей и Палата советников не могут дос-
тичь соглашения в отношении кандидата, то по истечении 10 дней решение Палаты пред-
ставителей становится решением всего парламента. Премьер-министр назначает государ-
ственных министров, которые образуют Кабинет. В соответствии с Конституцией Японии 
большинство членов Кабинета должны быть избраны из членов парламента. 

В государствах с классическим президентским правлением как известно, полномо-
чия главы государства и главы правительства совмещаются в одном лице, и в их избрании 
парламент принимает лишь косвенное участие. Однако даже в США члены президентско-
го Кабинета назначаются не по прямому усмотрению президента, а «по совету и с согла-
сия» Сената. По такому принципу осуществляется назначение послов, консулов, судей, 
Верховного суда. 

Ответственность исполнительной власти перед парламентом. В цивилизо-
ванных странах высшие органы исполнительной власти несут ответственность за свою 
деятельность перед парламентом. Это выражается в следующем: 
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– во-первых, глава государства по решению высших представительных органов го-
сударственной власти лишается своих полномочий; 

– во-вторых, правительство одновременно с главой государства уходит в отставку; 
– в-третьих, парламент может лишить мандата отдельных членов правительства и 

на их место назначить новых; 
– в-четвертых, в соответствии с принципами, лежащими в основе парламентарной 

системы, роспуск парламента по требованию главы государства или правительства сопро-
вождается их ответственностью перед парламентом. 

Парламентский контроль предназначен для того, чтобы законодательная власть была 
в курсе проводимой правительственной политики, конституционными методами способст-
вовала ее общественной полезности и реально гарантировала свободное развитие личности. 

Несовместимость должностей. Под несовместимостью должностей понимается 
правило, запрещающее члену парламента в течение срока его полномочий занимать дру-
гие государственные или общественные должности. Цель этого правила – не допустить, 
чтобы парламентарии могли попасть в зависимость от каких-либо государственных орга-
нов власти или интересов частных лиц. 

Важным фактором в деятельности многих парламентов является оппозиция, вклю-
чающая депутатов парламентского меньшинства, которые расходятся по определенным 
вопросам с политикой парламентского большинства и правительства. 

Местные органы государственной власти и местного самоуправления. Эти го-
сударственные органы, как правило, имеют представительный характер и действуют в 
пределах соответствующих административно-территориальных единиц (муниципальных 
советов, префектурных собраний, Советов народных депутатов, национальных советов, 
коммунальных советов). Местные представительные органы избираются непосредственно 
населением административно-территориальных единиц. Им подведомственны в пределах 
установленных законом, местные предприятия, местный бюджет, вопросы местного бла-
гоустройства, транспорта, водоснабжения, бытового обслуживания, народного образова-
ния, здравоохранения, поддержания правопорядка, гражданской обороны, противопожар-
ной безопасности и другие. 

Исторически сложились две основные формы организации государственной власти 
на местах. Наиболее демократичной является такая организация местной власти, при ко-
торой все местные дела находятся в руках выборных органов (местного самоуправления) 
различных уровней. В Японии, например, все основные вопросы внутренней жизни в 
префектурах, городах, поселках и деревнях решают выборные собрания. В нашей стране 
местные органы государственной власти также имеют широкие полномочия в самостоя-
тельном решении разнообразных вопросов жизни той или иной административно-
территориальной единицы (поселка, села, города, района, области).  

В ряде стран органы местного самоуправления в определенных параметрах ограни-
чены в своих действиях центральной властью. Хотя они ведают местным хозяйством, фи-
нансами, здравоохранением, дорожным строительством и другими важными вопросами, 
тем не менее поддержание правопорядка возлагается на лицо, назначаемое центром. Ха-
рактерным примером этого является организация местной власти во Франции, где в де-
партаментах центральная власть представлена префектом, который назначается президен-
том. Префекту подчинены все ведомственные службы, он осуществляет контроль над 
муниципальными службами, руководит полицией. Генеральный совет, как орган само-
управления, решает все остальные вопросы местного значения. Муниципальные советы, 
действующие в коммунах, в свою очередь избирают мэра, который также является пред-
ставителем центра и главой местной полиции. 
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6.3. Принципы организации и деятельности механизма государства 
 
Основными принципами организации и деятельности механизма демократического 

государства являются:  
• представительство интересов населения страны, которое проявляется через суве-

ренитет;  
• гласность;  
• профессионализм и компетентность;  
• законность;  
• демократизм;  
• принцип разделения властей. 
 
 

6.4. Компетенция органов власти 
 
Компетенция – совокупность всех полномочий (прав и обязанностей), которыми 

законом наделен определенный государственный орган и его структурное подразделение, 
конкретное должностное лицо, представитель власти. Той или иной компетенцией обла-
дают все элементы политической системы. 

Базовые источники компетенции – Конституция и законы; детализируются компе-
тенция в подзаконных актах (уставы, положения, регламенты). Исключительная компе-
тенция – особые полномочия, представляемые для функционирования в особых условиях 
(чрезвычайного или военного положения). 

 
 

6.5. Государственная служба 
 
Государственная служба – это вид трудовой деятельности, состоящий в выполне-

нии служебных обязанностей лицами, занимающими по назначению или выборам долж-
ность в государственном аппарате и получающими за это от государства («казны») возна-
граждение.  

Государственные служащие зачастую наделяются не только особыми правами и 
привилегиями, в частности, классными чинами (отсюда, чиновничество), но и несут осо-
бые обязанности в том числе и специальную, повышенную юридическую ответственность 
(отсюда:, должностные преступления, преступления гос.служащих). Указом Президента 
от 22 декабря 1993 г. введено Положение о федеральной государственной службе, а 5 ию-
ля 1995 года принят Закон об основах государственной службы. 

Непреходяще, но в настоящее время повышенно актуальна проблема бюрократий 
(буквально с французского – господство канцелярии). 

Государственным служащим называется лицо, занимающее в установленном по-
рядке должность в государственной организации и за вознаграждение выполняющее оп-
ределенную работу по осуществлению задач и функций государства, 

Виды государственных служащих:  
а) по виду государственной деятельности – служащие органов государственной 

власти, государственного учреждения, органов суда и прокуратуры. 
б) по характеру труда – руководители, специалисты и технические исполнители.  
в) по характеру служебных полномочий – имеющие государственно-властные пол-

номочия (должностные лица» представители власти) и не имеющие их. 
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Должностные обязанности и права – это установленные и гарантированные го-
сударством меры должного и возможного поведения государственного служащего в об-
ласти государственно-служебных отношений. 

- Обязанности бывают общие и специальные. 
- Поощрения бывают материальные и моральные. 
Ответственность государственных служащих – это применение к ним мер воз-

действия за упущения в работе (дисциплинарная, административная, материальная и уго-
ловная ответственности). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем заключается предназначение механизма государства? 
2. Что включается в понятие «механизм государства»? 
3. Дайте характеристику государственному служащему. 
4. Какие принципы положены в основу функционирования органов государствен-

ной власти?  
 

Рекомендуемая литература 
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4. Учебник административного права (раздел: государственные служащие). 
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7. Формы государств 
 
 

7.1. Сущность и предназначение государства 
 
Общепринятой считается концепция государства как формы правовой организации 

деятельности политической власти. Считается, что государство – это дитя общества. 
Под формой государства принято понимать организацию и устройство государст-

венной власти, которая находится в неразрывной связи с сущностью и содержанием госу-
дарства. 

Разнообразие форм государства объясняется рядом причин, основными среди них 
можно выделить такие, как: 

• исторические традиции развития национальных государств; 
• исторические особенности становления национальных государственностей; 
• соотношение социальных сил; 
• национальный состав населения страны; 
• зарубежный опыт; 
• влияние метрополий на выбор государственной формы в ранее зависимых странах. 
 

7.2. Формы государственного правления 
 
Формы государственного правления – это структура высших органов государст-

венной власти, порядок их образования и распределения компетенции между ними. 
Различаются две формы правления: 
- монархия (древневосточная, римская централизованная, средневековая раннефе-

одальная, сословно-представительная, абсолютная, современная конституционная); 
- республика (афинская демократическая, римская аристократическая, спартанская 

аристократическая, средневековые города-республики, современные парламентские, пре-
зидентская, социалистическая). 

 
Монархия 

 
Монархия – это форма правления, при которой верховная власть осуществляется 

единолично и переходит, как правило, по наследству. 
Из существующих 220 государств мира (из них только 190 являются членами ООН) 

на сегодняшний день в 28 сохранена монархическая форма правления. 
Основными признаками классической монархической формы управления являются: 
• существование единоличного главы государства, пользующегося своей властью 

пожизненно (царь, король, император, шах); 
• наследственный порядок преемственности верховной власти; 
• юридическая безответственность монарха. 
Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При феодализме она 

стала основной формой государственного правления. 
 
Абсолютная монархия – форма правления, при которой верховная государствен-

ная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. 
По формуле Петровского Воинского устава – «самовластный монарх, который ни-

кому на свете о своих делах ответу дать не должен». Основным признаком абсолютной 
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монархии является отсутствие каких-либо государственных органов, ограничивающих 
компетенцию монарха. 

Возникновение абсолютизма связано с процессом зарождения буржуазных отно-
шений, начинающимся процессом разложения феодализма и старых феодальных сосло-
вий. К наиболее существенным чертам абсолютной монархии относится ликвидация или 
полный упадок сословных представительных учреждений, юридически неограниченная 
власть монарха, наличие в его непосредственном подчинении и распоряжении постоянной 
армии, полиции и развитого бюрократического аппарата. 

Власть в центре и на местах принадлежит не крупным феодалам, а чиновникам, ко-
торые могут назначаться и увольняться монархом. 

Государственное вмешательство в частную жизнь в эпоху абсолютизма приобрета-
ет более цивилизованные формы, получает юридическое закрепление, хотя по-прежнему 
имеет принудительную направленность. В мировой истории, например, такими странами 
были Россия XVII – XVIII и Франция до революции 1789 года. 

 
Конституционная монархия представляет собой форму правления, при которой 

власть монарха значительно ограничена представительным органом. Обычно это ограни-
чение определяется конституцией, утверждаемой парламентом. Монарх не вправе изме-
нить конституцию. 

Конституционная монархия возникает в период становления буржуазного общест-
ва. Формально она не утратила своего значения в ряде стран Европы и Азии до настояще-
го времени (Англия. Дания, Испания, Норвегия, Швеция др.). 

Конституционная монархия бывает парламентской и дуалистической. 
Парламентская монархия характеризуется следующими основными признаками: 
• правительство формируется из представителей определенной партии (или пар-

тий), получивших большинство голосов на выборах в парламент; 
• лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится 

главой государства; 
• в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактиче-

ски отсутствует и является символической; 
• законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются 

монархом; 
• правительство, согласно конституции, несет ответственность не перед монархом, 

а перед парламентом. 
Примерами такой монархии можно считать – Великобританию, Бельгию, Данию и др. 
 
При дуалистической монархии государственная власть носит двойственный ха-

рактер. Юридически и фактически власть разделена между правительством, формируе-
мым монархом и парламентом. 

Правительство в дуалистических монархиях формируется независимо от партийно-
го состава в парламенте и не ответственно перед ним. Монарх при этом выражает пре-
имущественно интересы феодалов, а парламент представляет буржуазию и другие слои 
населения. Подобная форма правления существовала в кайзеровской Германии (1871 –
1918), а сейчас в Марокко. 

В некоторых государствах монарх осуществляет не только светское, но и религиозное 
управление страной. Такие монархи и называются теократическими (Саудовская Аравия). 
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Республика 
 

Республика – это форма правления, при которой верховная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми населением на определенный срок. 

Общими признаками республиканской формы правления являются: 
• существование единоличного или коллегиального главы государства; 
• выборность на определенный срок главы государства и других верховных орга-

нов государственной власти; 
• осуществление государственной власти не по своему усмотрению, а по поруче-

нию народа; 
• юридическая ответственность главы государства в случаях, предусмотренных за-

коном; 
• обязательность решений верховной государственной власти. 
Республиканская форма правления в окончательном виде сформировалась в Афин-

ском государстве. По мере развития общественной жизни она видоизменялась, приобре-
тала новые черты, все больше наполнялась демократическим содержанием. 

Насчитывается несколько основных разновидностей республиканского правления: 
парламентская и президентская.  

 
Парламентская республика – разновидность современной формы государственно-

го правления, при которой верховная роль в организации государственной жизни принад-
лежит парламенту. 

В такой республике правительство формируется парламентским путем из числа де-
путатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством голосов в 
парламенте. Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом о 
своей деятельности. Оно остается у власти до тех пор, пока в парламенте они обладают 
большинством. В случае утраты доверия большинства членов парламента правительство 
либо уходит в отставку, либо через главу государства добивается роспуска парламента и 
назначения досрочных парламентских выборов. 

Как правило, глава государства в подобных республиках избирается парламентом, 
либо специально образуемой парламентской коллегией. Назначение парламентом главы 
государства является главным видом парламентского контроля над исполнительной вла-
стью. Процедура избрания главы государства в современных парламентских республиках 
неодинакова. В Италии, например, президент республики избирается членами обеих палат 
на их совместном заседании, но при этом в выборах участвуют по три депутата из каждой 
области, избранных областным советом. В федеративных государствах участие парламен-
та в избрании главы государства также разделяется представителями членов федерации. В 
Германии президент избирается федеральным собранием, состоящим из членов бундеста-
га и такого же числа лиц, выбираемых ландтагами земель на началах пропорционального 
представительства. Выборы главы государства в парламентской республике могут осуще-
ствляться и на основе всеобщего избирательного права. Это характерно для Австрии, где 
президент избирается сроком на шесть лет. 

Глава государства в парламентской республике обладает следующими полномо-
чиями: обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является вер-
ховным главнокомандующем вооруженными силами и т.д. 

Глава правительства (премьер-министр, председатель совета министра, канцлер) 
назначается, как правило, президентом. Он формирует возглавляемое им правительство, 
которое осуществляет верховную, исполнительную власть и отвечает за свою деятель-
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ность перед парламентом. Наиболее существенной чертой парламентской республики яв-
ляется то, что любое правительство лишь тогда правомочно осуществлять управление го-
сударством, когда оно пользуется доверием парламента. 

Главной функцией парламента является законодательная деятельность и контроль 
за исполнительной властью. Парламент обладает важными финансовыми полномочиями, 
поскольку он разрабатывает и принимает государственный бюджет, определяет перспек-
тивы развития социально-экономического развития страны, решает основные вопросы 
внешней, в том числе оборонной политики. Парламентская форма республиканского 
правления представляет собой такую структуру высших органов государственной власти, 
которая: реально обеспечивает демократизм общественной жизни; свободу личности; соз-
дает справедливые условия человеческого общежития, основанные на началах правовой 
законности. К парламентским республикам можно отнести ФРГ, Италию (по конституции 
1947 года), Австрию, Швейцарию, Исландию, Ирландию, Индию и др. 

 
Президентская республика – одна из разновидностей современной формы госу-

дарственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединяет в руках прези-
дента полномочия главы государства и главы правительства. 

Наиболее характерные черты президентской республики: 
• внепарламентский метод избрания президента и формирование правительства; 
• ответственность правительства перед президентом, а не перед парламентом; 
• более широкие, чем в парламентской республике полномочия главы государства. 
Классической президентской республикой считаются Соединенные Штаты Амери-

ки. В конституции США определено, что законодательная власть принадлежит парламен-
ту, исполнительная – президенту, а судебная – Верховному суду. Президент США избира-
ется населением страны путем косвенного голосования (выборов) – через коллегию 
выборщиков. Количество выборщиков должно соответствовать числу представителей ка-
ждого штата в парламенте (конгрессе). Правительство формируется победившим на выбо-
рах президентом из лиц, принадлежащих к его партии. 

Президентская форма правления в различных странах имеет свои особенности. Во 
Франции президент избирается всеобщим голосованием. Избранным считается кандидат, 
получивший абсолютное количество голосов. Такой же порядок избрания президента с 
1991 года установлен в России. 

Характерным для всех президентских республик, несмотря на их разнообразие, яв-
ляется то, что президент совмещает полномочия главы государства и главы правительства 
и участвует в формировании кабинета или совета министров (Франция, Индия). Прези-
дент наделяется и другими важными полномочиями: как правило, он имеет право роспус-
ка парламента; является верховным главнокомандующим; объявляет чрезвычайное и во-
енное положение; утверждает законы путем их подписания; нередко представительствует 
в правительстве; принимает участие в назначении членов высших судебных инстанций. 

В цивилизованных странах президентскую республику отличает сильная исполни-
тельная власть, наравне с которой по принципу разделения властей нормально функцио-
нируют законодательная и судебная власти. Эффективно действующий механизм сдержек 
и противовесов, существующих в современных президентских республиках, способствует 
возможности гармоничного функционирования властей, позволяет избежать произвола со 
стороны исполнительной власти. 

 
Разновидностью республиканской формы правления является полупрезидентская, 

или смешанная республика (Австрия, Болгария, Ирландия, Португалия, Польша, Фин-
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ляндия, Франция и др.). В государствах с такой формой правления сильная президентская 
власть одновременно сочетается с наличием эффективных мер по контролю парламента за 
деятельностью исполнительной власти в лице правительства. Таким образом, правитель-
ство несет ответственность одновременно перед президентом и парламентом страны. 

В странах Латинской Америки часто встречаются «суперпрезидентские республи-
ки». Эта форма правления – практически независимая, слабо контролируемая законода-
тельной и судебной властью. Она представляет собой своего рода конгломерат традици-
онной формы с полудиктаторским управлением. Фактически абсолютная власть далеко не 
всегда является гарантией стабильного социально-экономического строя государства. 

 
 

7.3. Формы территориального устройства 
 
Формы территориального устройства представляют собой административно-

территориальное и национальное строение государства, раскрывающее характер взаимо-
отношений между его составными частями, между центральными и местными органами 
государства. 

 
Унитарные: 
• одна система высших органов представительной, исполнительной и судебной 

власти; 
• одна конституция, финансовая, налоговая и законодательные системы, единые 

вооруженные силы; 
• наличие местных органов власти, не обладающих признаками суверенитета. 
Присущая всем унитарным государствам централизация может проявляться в раз-

ных формах и разной степени. В некоторых странах вообще отсутствуют местные органы 
и административно-территориальные единицы управляются назначенными представите-
лями центральной власти. В других государствах местные органы создаются, но они по-
ставлены под контроль (прямой или косвенный) центральной власти. 

В зависимости от вида контроля различают централизованные или децентрализо-
ванные унитарные государства. В некоторых унитарных государствах используется пре-
доставление более льготного правового статуса одним или нескольким административно-
территориальным единицам. Такое унитарное государство, получившее название «регио-
налистское» (Италия, Китай, Испания, Никарагуа), характеризуется наличием админист-
ративной автономии для некоторых структурных территориальных подразделений. 

Указанная форма государственного устройства находит применение там, где тре-
буется учет специфических интересов территориальных единиц (национальных, этниче-
ских, географических, исторических). Права по самоуправлению у автономных образова-
ний несколько шире, чем у населения обычных административно-территориальных 
единиц. Однако самостоятельность автономий допускается только в пределах, установ-
ленных центральной властью. В унитарном государстве может функционировать и мест-
ное самоуправление, действовать муниципальные органы. 

Унитаризм по сравнению с дроблением территории на уделы, княжества, – явление 
безусловно, прогрессивное, способствует становлению единого рынка, развитию эконо-
мических отношений. Однако с развитием общества, проявлением глобальных экономи-
ческих проблем и других факторов начинаются интеграционные процессы, которые при-
водят к созданию сложных государственных образований. 
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Федеративные: 
• две системы высших органов власти – федеральное и субъектов Федерации; 
•  территория федерации состоит из территорий отдельных ее субъектов (штатов, 

республик, земель). В то же время территории всех субъектов составляют единую терри-
торию страны; 

• граждане субъектов Федерации одновременно являются гражданами всей страны; 
• Федерация имеет единые вооруженные силы, финансовую, налоговую и денеж-

ную системы; 
• субъекты федерации могут иметь собственные войсковые формирования; 
• основную внешнеполитическую деятельность осуществляют федеральные органы. 
Вопрос объема и видов полномочий федеральных и иных органов власти решается 

на основе трех принципов: 
1) исключительной компетенции федерации – определения предметов ведения, по 

которым только она принимает решения, издает нормативные акты. Все остальные вопро-
сы, не вошедшие в предмет ведения федерации, представляют собой предмет ведения 
(компетенции) субъектов федерации; 

2) совместной компетенции – установление федеральных полномочий, штатных, 
республиканских, земельных, кантональных и иных местных полномочий; 

3) полномочий, отнесенных к компетенции субъектов федерации. 
В некоторых федеративных государствах появился такой способ распределения 

компетенции между союзным государством и входящими в него субъектами федерации, 
как взаимное делегирование полномочий. Это позволяет как бы снять вопрос о жесткой 
подчиненности субъекта федерации центру и свидетельствует о добровольности распре-
деления компетенции. Формула о делегировании полномочий сопровождается появлени-
ем в практике федерализма понятия и статуса ассоциированного члена, т.е. субъекта фе-
дерации, отличающегося по своему статусу от других субъектов федерации, прежде всего 
большой самостоятельностью, добровольной делегированностью полномочий, а не их 
централизованным распределением. Фактически в составе России таким статусом обла- 
дает Татарстан. 

Иногда статус ассоциированного члена федерации используется и для юридическо-
го прикрытия намерения субъекта федерации выйти из состава федерации. В некоторых 
государствах с федеративным устройством на законодательном уровне закрепляется право 
выхода субъекта Федерации из её состава (Канада, СССР, по конституции 1936г.). Такое 
право получило название «право сецессии». 

В связи с этим появились понятия об асимметричной федерации – где установлены 
разные политико-правовые отношения между федерацией в целом и ее отдельными субъ-
ектами, «жесткой» или «мягкой» федерации. Асимметрия в федеративном государстве 
возможна, но не в конституционном статусе субъектов федерации, а в объеме полномо-
чий, которые определены федеральной Конституцией и заключенными на ее основе дого-
ворами и федеральными законами, т.е. речь идет об асимметрии управления в федератив-
ном государстве. 

Сфера деятельности и компетенции как федеральных органов, так и субъектов фе-
дерации по управлению экономикой, бюджетом, социальной сферой и другими вопросами 
должна, прежде всего, соответствовать требованиям, установленным федеральной Кон-
ституцией. Реализация однотипных полномочий совместного ведения в разных регионах, 
национально-государственных и территориальных образованиях требует учета местных 
особенностей. 
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Основными принципами федерализма являются: 
• добровольность и равноправие субъектов, образующих единое государство; 
• установление их единого конституционного статуса; 
• суверенитет федерального государства и суверенность субъектов федерации; 
• общность территории и гражданства; 
• единая армия, денежная, налоговая и таможенная системы; 
• единое правовое пространство, верховенство федеральной конституции и законов 

на всей территории государства; 
• разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов федерации. 
Проблема соотношения суверенитета, предметов ведения и полномочий федераль-

ного центра и субъектов федерации всегда была центральной в федеративном государстве.  
При ее решении важно исходить из следующего: 
• сам факт вступления республики в федерацию означает, что ее суверенитет не 

может осуществляться так же, как если бы она в нее не входила и оставалась полностью 
независимым государством; 

• вступая в федерацию, республики тем самым признают ее суверенитет, а также 
верховенство федеральных законов и иных установлений в сферах и вопросах, отнесен-
ных к совместному ведению федерации и ее субъектов; 

• хотя носителем суверенитета федерации является ее многонациональный народ, 
он представляет собой не механическую сумму источников власти ее субъектов, а новое 
качество;  

• законодательство субъектов федерации не должно стоять выше федеральных; 
• самоограничение суверенных прав и полномочий республик-субъектов федера-

ции не означает потерю ими своего суверенитета; 
• суверенитет федерации и суверенитет входящих в нее республик не абсолютны, а 

относительны не только в смысле их существования в рамках признания приоритета об-
щечеловеческих ценностей и принципов международного права, но и потому, что это 
взаимосвязанные, сопряженные суверенитеты, каждый из которых не должен вести ни к 
автократии, ни к сепаратизму. 

Гармоничное сочетание суверенитетов субъектов и федерации достигается четким 
разграничением предметов ведения и полномочий и признанием верховенства федерации 
в вопросах и сферах жизни, определяемых природой федерализма и общей заинтересо-
ванностью в совместном решении задач. 

Субъекты федерации равноправны в отношениях между собой и с федеральным 
центром, но в то же время могут иметь дополнительные права, если это связано с допол-
нительными функциями и обязанностями, что не должно повлечь за собой неравноправие 
субъектов. Принцип многообразия форм федеративных связей должен быть четко закреп-
лен в законодательстве. 

 
Конфедерация: 
Конфедерация представляет собой государственно-правовые объединения, или 

союзы суверенных государств. В отличие от федерации конфедерация создается для дос-
тижения определенных, ограниченных задач и целей в пределах известного исторического 
периода. 

Суверенные государства, образовавшие конфедерацию, остаются субъектами меж-
дународно-правового общения. 
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Конфедерация – это временный, юридический союз суверенных государств, соз-
данный для обеспечения их общих интересов. 

При конфедеративном устройстве государства – члены конфедерации – сохраняют 
свои суверенные права, как во внутренних, так и во внешних делах. 

В отличие от федеративного устройства конфедерация характеризуется следующи-
ми чертами: 

• конфедерация не имеет своих общих законодательных, исполнительных и судеб-
ных органов; 

• конфедеративное устройство не имеет единой армии, единой системы налогов, 
единого государственного бюджета; 

• сохраняет гражданство тех государств, которые находятся во временном союзе; 
• государства могут договориться: о единой денежной системе; о единых таможен-

ных правилах, о межгосударственной кредитной политике на время существования союза. 
Как правило, конфедеративные государства не долговечны, либо они распадаются, 

либо превращаются в федерацию: Германский союз (1815-1867), Швейцарский союз 
(1815-1848) и США, когда в 1781 году была законодательно утверждена конфедерация; 
Австро-Венгрия (до 1918 г.); Швеция и Норвегия (до 1905 г.; созданная в 1958 г. И рас-
павшаяся в 1961 г. Объединенная Арабская Республика (Египет+Сирия). 

 
7.4. Нетипичные формы правления 

 
В ряде государств достаточно эффективно функционируют нетипичные формы 

правления. В них соединяются черты республики и монархии (Малайзия), абсолютной и 
конституционной монархии (Кувейт), президентской и парламентской республики (Ко-
лумбия). 

В развитых странах, а иногда и в развивающихся государствах на основе демократи-
зации политических режимов практически утратились различия между монархией и рес-
публикой. По своему характеру монархии в Великобритании или Японии мало чем отлича-
ются от республик Франции или Италии. В смешанных и «гибридных» формах правления, 
утрачивается жесткость существующих классификаций и по юридическим признакам. 

Такие модификации форм обусловлены, несколькими причинами. Во-первых, прак-
тика последних десятилетий показывает, что для управляемости государством важно не 
только и, может быть, не столько разделение властей и система взаимных сдержек и проти-
вовесов. Эти моменты обеспечивают демократизм в управлении, исключают концентрацию 
власти в руках какого-либо одного органа. Более важным является установление необходи-
мых взаимосвязей, взаимодействия, взаимосогласованности в работе высших органов госу-
дарства. Отсутствие этого, как свидетельствует опыт противоборства законодательной и 
исполнительной власти в России (а отчасти – и внутри исполнительной власти) ведет к кри-
зису всей политической системы. Создание смешанных и «гибридных» форм улучшает 
взаимодействие органов государства. Хотя это происходит либо за счет уменьшения роли 
парламента, либо за счет сокращения полномочий президента, либо путем установления 
подчинения правительства одновременно и парламенту, и президенту, что создает извест-
ную неопределенность в его положении. Какие-то плюсы почти всегда сопровождаются оп-
ределенными минусами. Например, превалирует долговременная тенденция значительного 
усиления власти премьер-министра, который из первого среди равных превращается по су-
ществу в хозяина правительства в условиях парламентарной формы правления: сам назна-
чает и смещает министров без утверждения парламента. Роль правительства как колле- 
гиального oргана вытесняется единоличной властью премьер-министра. 
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Во-вторых, «чистые» формы правления имеют недостатки, присущие форме как 
таковой. Например, президентская республика имеет тенденцию к президентскому авто-
ритаризму. Об этом отчетливо свидетельствует появление суперпрезидентских республик 
в Латинской Америке, а также президентско-монистических республик в Африке. Парла-
ментарной же республике имманентно присуща нестабильность правительства, частые 
правительственные кризисы и отставки. Поскольку в парламентарной республике и пар-
ламентарной монархии правительство зависит от парламентского большинства (а оно не-
редко достигается путем коалиций различных политических партий), то утрата такой под-
держки ведет к вотумам недоверия. За полсотни послевоенных лет в парламентарной 
республике Италии сменились более полусотни кабинетов министров. Средняя продолжи-
тельность их существования была менее года. Включение элементов президентской рес-
публики в парламентарную, а парламентаризма – в президентскую, применение других 
методов, помогает преодолеть недостатки «чистых» форм. 

В-третьих, возникновение смешанных, «гибридных» форм связано с распростране-
нием и восприятием во все большем числе стран мира общечеловеческих ценностей, 
влиянием гуманистических идей и институтов. Под влиянием таких идей в эмиратах Пер-
сидского залива (Кувейте. Катаре, Бахрейне, ОАЭ, в 1992 г. в Саудовской Аравии – госу-
дарстве, наиболее упорно сопротивлявшемся идеям конституционализма) приняты кон-
ституции. Правда, они остаются лишь внешней оболочкой абсолютистского по существу 
государства, ибо даже там, где они не приостановлены, а парламенты не распущены (в 
Кувейте, например, проводятся выборы), основные законы провозглашают, что вся власть 
исходит от монарха, парламент фактически и даже юридически (Катар, ОАЭ и др.) в соот-
ветствии с концепцией ислама аш-шура является лишь консультативным учреждением. 

Наконец, изменения в форме правления, появление «гибридных» черт связаны с 
давлением и борьбой прогрессивных сил. Примерами могут служить появление новой 
конституции Непала 1990 г. и фактическое изменение формы правления в Иордании в 
связи с королевскими прокламациями в 90-х годах при сохранении прежней власти одного 
и того же монарха. 

Модификационные процессы развиваются и в России. Их отражает новая Консти-
туция. Она предусматривает создание полупрезидентской, полупарламентарной респуб-
лики с доминирующим положением президента в структуре власти. В этой смешанной 
форме учтены позитивные стороны обеих традиционных форм. Путем применения инсти-
тута двойной ответственности (перед Государственной Думой и президентом), усложне-
ния процедур вотума недоверия, преодолеваются негативные стороны как президентской 
власти, так и для формирования стабильной и сильной демократической власти, что осо-
бенно необходимо в современных условиях России. 

В целом создание смешанных и «гибридных» форм правления, как показывает 
опыт многих стран, имеет несомненные плюсы. Тем самым обеспечивается стабильность 
управления страной, устраняется возможность частой смены правительства по конъюнк-
турным партийным соображениям, обеспечивается консолидация партий. Не нарушая ме-
стного самоуправления, этот процесс ведет к укреплению роли государственной власти на 
местах, способствует единству государства. Это особенно важно в условиях стран, кото-
рые не имеют опыта длительного парламентского управления и где последнее в условиях 
несформировавшихся партийных структур, несложившихся механизмов парламентского 
управления может вести к постоянному разброду и шатаниям. 

Такой процесс имеет и свои минусы. Во-первых, нарушается имманентно присущее 
той или иной форме единство структуры управления и одновременно возникают новые ви-
ды отношений, коллизии и несогласованности, которых не было в «отработанных» формах 
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правления. Разрушаются сложившиеся стандарты разделения властей, имеющие свои ус-
тойчивые формы и в президентской, и в парламентарной республике. Происходит смешение 
разных начал, и это не всегда способствует соблюдению конституционной законности. 

Во-вторых, возрастание роли парламента в президентской (полупрезидентской) 
республике при создании смешанных форм, усиление его контроля за деятельностью пра-
вительства – часто лишь внешнее, обманчивое явление. В парламентарной же республике 
при создании смешанных форм значение парламента падает, происходит значительное 
усиление власти президента, к чему эта форма не приспособлена, а потому не имеет дос-
таточных гарантий против президентского всевластия. 

В-третьих, в форме правления снижается роль институциональных факторов. Она 
все более зависит от личности конкретного президента. Носители президентской власти 
нередко обнаруживают стремление к персонализации власти, к авторитаризму. Наиболь-
шие возможности для этого создаются в президентской республике. Поэтому переход 
парламентарной республики (а также и парламентарной монархии в развитых странах с 
давно сложившимися традициями) к смешанной форме правления, а затем, возможно, и к 
президентской республике всегда означает усиление авторитаристских черт. Таковы же 
последствия рационализированного парламентаризма, если его результатом является уси-
ление власти не президента, а премьер-министра. 

 
 

7.5. Территориальное устройство Российской Федерации 
 
Исторический аспект развития федеральных отношений в России предполагает вы-

деление трех основных периодов. 
1. Создание основ социалистического федерализма (1918 – 1936гг.). 
На протяжении тысячелетней истории Россия существовала и развивалась как уни-

тарное государство. Считается, что оснований для цивилизованного федерализма в стране 
до 1917 г. не было, ибо подавляющую часть населения составляли русские. Поэтому здесь 
могла сложиться только федерация, основанная на автономии небольшого числа других 
наций с произвольными границами. Российская Федерация была провозглашена на III 
Всероссийском съезде Советов в январе 1918 г. Устанавливалось новое государственное 
устройство на всей территории бывшей Российской империи. Начался хаотический, здесь 
уместен даже термин – революционный, процесс создания автономий (республик и облас-
тей) по национальному или географическому признаку, продолжавшийся до принятия в 
1925 г. новой Конституции РСФСР. Созданный в 1922 г. СССР являл собой совершенно 
иное государство, ибо состоял из равных субъектов с правом выхода из федерации. 

2. Утверждение фактического унитаризма в государственном устройстве России 
(1937-1985 гг.). 

Ко времени принятия Конституции СССР (1936 г.) и РСФСР (1937 г.) государство 
стало уже по существу унитарным. В Конституции РСФСР были поименно перечислены 
16 автономных республик и 5 автономных областей (10 имевшихся национальных округов 
не были названы). Края и области субъектами Федерации не признавались. Но и консти-
туционные положения не являлись гарантом от производимых репрессий. В годы Великой 
Отечественной войны (1941-45 гг.) были депортированы немцы Поволжья, калмыки и ка-
рачаевцы, чеченцы, ингуши и балкарцы; были принудительно выселены крымские татары, 
турки-месхетинцы, корейцы, греки, курды. Лишь в 1991 г. законом РСФСР о реабилита-
ции репрессированных народов эти акции были объявлены преступными, а народы реаби-
литированы. 
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3. Реформы государственного устройства перед принятием Конституции 1993 года. 
Мощная демократическая волна, вызванная перестройкой и последующими рефор-

мами, обострила процессы государственно-правового развития страны в целом и России в 
частности. Неумение властей найти адекватные политические решения на этот вызов вре-
мени в соединении с нараставшими объективными потребностями в демократизации госу-
дарственного устройства привели к распаду СССР и «параду суверенитетов» автономных 
образований РСФСР. В ряде республик (Чечня, Татарстан и др.), где были сильны сепарати-
стские направления, звучали требования выхода из состава РСФСР. В этих сложных усло-
виях, создавших опасность распада Российской Федерации, большое значение имело за-
ключение 31 марта 1992 г. Федеративного договора, который подтверждал суверенитет 
республик в составе Российской федерации, а края, области, города Москва и Санкт-
Петербург признавались субъектами Федерации. Главное заключалось в том, что разграни-
чил предметы ведения федеральных органов власти и органов субъектов Федерации. 

Федеративное государство – определяется как союз государственных образова-
ний, каждое из которых обладает определенной самостоятельностью. Субъекты такого 
союзного государства имеют одинаковый статус и равные права. 

Основы конституционного строя в области государственного устройства Россий-
ской Федерации закреплены в статье 5 Конституции: 

1. Российская федерация состоит из республик, краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Рос-
сийской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, 
область город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой 
устав и законодательство.  

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государствен-
ной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и само-
определении народов в Российской Федерации. 

Российская Федерация состоит из 89 субъектов, а именно из 21 республики, 6 кра-
ев, 49 областей, 2 городов федерального значения, 1 автономной области, 10 автономных 
округов (девять из них входят в состав краев и областей, а чукотский – непосредственно в 
состав Российской Федерации). В настоящее время практически общепризнанна следую-
щая точка зрения на виды субъектов. 

Республика – это государство в составе Российской Федерации. В республике 
имеются свои конституция и законодательство, свое гражданство, свой государственный 
язык, свои органы государственной власти. 

Края, области, города федерального значения – это государственно-террито- 
риальные образования, имеющие свои устав и законодательство, органы государственной 
власти. 

Автономная область, автономные округа – это национально-государственные 
образования, имеющие свои устав, законодательство, органы государственной власти. 

В отечественной литературе высказывается и другая точка зрения. Края, области, 
города федерального значения рассматриваются как административно-территориальные 
образования, а автономии – как национально-территориальные образования. 

Конституция 1993 г. продолжила процесс совершенствования федеративных отно-
шений. Как и перед любым федеративным государством, перед Россией (являющейся ещё 
самой большой по числу входящих субъектов федерацией в мире) стоят две противопо-

75 



ФОРМЫ ГОСУДАРСТВ 
 

ложные опасности: возврат к унитарной структуре регионов и сепаратизм республик, воз-
можность их выхода из состава Российской Федерации. Конституция России закрепляет 
принципы, позволяющие преодолеть эти крайние подходы к государственному устройст-
ву, которые культивируются определенными политическими силами. 

Субъекты Российской Федерации всех видов перечислены в Конституции РФ в ал-
фавитном порядке (ст. 65), что указывает на равноправие между собой всех составляющих 
Российскую Федерацию государственных образований в их взаимоотношениях с феде-
ральными органами власти (ч. 4 ст.5). Но данный принцип ещё не означает, что субъекты 
Федерации имеют равные права в отношениях с Российской Федерацией. 

Закрепление в Конституции наименований всех субъектов Федерации исключает 
возможность выхода какого-либо субъекта из состава Российской Федерации в односто-
роннем порядке. Любые подобные попытки являются нарушением Конституции, государ-
ственной целостности, неприкосновенности территории и суверенитета России. Отсутст-
вие права сецессии (т.е. права выхода из Федерации) является характерным признаком 
большинства существующих федеративных государств. По Конституциям СССР 1924, 
1936 и 1977 гг. союзные республики обладали формальным правом свободного выхода из 
Союза, не подкрепленным правовым механизмом его реализации. 

Конституция РФ не исключает возможности расширения состава субъектов Феде-
рации. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 
должны осуществляться в порядке, установленном федеральным конституционным зако-
ном (ч. 2 ст. 65), который пока не принят. 

Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен только по взаимному 
согласию Российской Федерацией и этого субъекта в порядке, установленным федераль-
ным конституционным законом. 

Аналогично, с взаимного согласия субъектов Федерации могут быть изменены гра-
ницы между ними (ч. 3 ст.67). 

Россия является многонациональным государством. На разных частях её террито-
рии с далеких времен, по мнению ученых, проживают 176 коренных народов, многие из 
которых малочисленны. Предоставление каждому из них статуса субъекта привело бы 
ещё к большей дробности Федерации, итак насчитывающей 89 субъектов. Однако Россий-
ская Федерация гарантирует права коренных народов (ст. 69 Конституции) в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации. 

Статус коренных малочисленных народов закреплен в ряде федеральных законов. 
Так, Основы лесного законодательства устанавливают режим землепользования и ведения 
лесного хозяйства в местах проживания этих народов. Закон о недрах предусматривает 
отчисления на нужды их социально-экономического развития при пользовании недрами в 
районах их проживания. Определенные льготы введены законами о налогообложении, о 
приватизации государственных и муниципальных предприятий и т.д. Основы законода-
тельства о культуре гарантируют поддержку в отношении сохранения культурно-
национальной стабильности малочисленных народов. В защиту прав и интересов народов 
Севера принят ряд актов Президента, Правительства России, законов субъектов Федера-
ции. Особенно подробно эти вопросы регламентированы в Конституции Республики Саха 
(Якутия). В пункте 7 статьи 3 Устава Архангельской области, принятом 23 мая 1995 г., за-
писано: «На территории области поддерживаются и поощряются традиции русского по-
морского Севера», что также свидетельствует о заботе, защите традиций, культуры наро-
дов России. Однако основной международный правовой акт в данной области – Конвен- 

76 



ФОРМЫ ГОСУДАРСТВ 
 

ция МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 г. Рос-
сийской Федерацией пока не ратифицирован. 

Конституция Российской Федерации составляет ядро всей правовой системы России, 
она обладает верховенством по отношению ко всем иным правовым актам, принимаемым 
как Федерацией, так и ее субъектами (конституции, уставы, законы и др.). Федеральные за-
коны обладают приоритетом над правовыми актами субъектов Федерации. Это принципы 
федеративных отношений, соединение федерализма с правовым государством. Они закреп-
ляют единство правопорядка на всей территории Российской Федерации при сохранении 
широких прав ее субъектов в пределах их компетенции. Сохраняют свою юридическую си-
лу и такие акты, как Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 
года, Федеративный договор от 31 марта 1992 года. После принятия в 1993 г. Конституции 
были заключены договоры о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между Российской Федерацией и рядом республик, которые развивают неко-
торые положения федеральной Конституции. Однако эти договоры при всей своей важно-
сти носят по отношению к Конституции подчиненный характер и не могут толковаться как 
какое-либо изменение правового статуса Федерации и ее субъектов. 

Установленные Конституцией России предметы ведения регулируются правовыми 
актами различного уровня. Так, по предметам ведения Федерации принимаются феде-
ральные конституционные и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей тер-
ритории Российской Федерации. По предметам совместного ведения издаются только фе-
деральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
акты субъектов Федерации. При этом федеральные законы не могут противоречить феде-
ральным конституционным законам. Такая иерархия правовых источников способствует 
укреплению конституционно-правового статуса Федерации и установлению прочных пра-
воотношений между Федерацией и её субъектами. 

В соответствии с частью 1 статьи 77 Конституции «система органов государствен-
ной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной об-
ласти, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоя-
тельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и 
общими принципами организации представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти, установленными федеральным законом». 

Часть 2 статьи 77 Конституции предусматривает создание единой системы испол-
нительной власти, состоящей из органов исполнительной власти Федерации и её субъек-
тов. Но эта система образуется только в пределах ведения Федерации и полномочий Фе-
дерации по предметам совместного ведения Федерации и её субъектов. Следовательно, в 
этих пределах правительства и министерства субъектов Российской Федерации находятся 
в отношениях подчинения с Правительством РФ и соответствующими федеральными ми-
нистерствами, в то время как по вопросам полномочий субъектов эти органы действуют 
независимо от федеральных органов. 

Но такая система органов исполнительной власти не исчерпывает всей проблемы 
организации исполнительной власти в Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 78 
Конституции «федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих 
полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 
должностных лиц». Следует подчеркнуть, что эти органы создаются только для осуществ-
ления полномочий федеральной власти, а, значит, они являются полностью независимыми 
от органов исполнительной власти субъектов Федерации. Такие органы на территории 
субъектов Федерации имеют, например, Министерство Обороны, МИД России, Госкоми-
мущество России и др. 
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Конституцией (ч. 2, 3 ст. 78) предусматривается возможность взаимного делегиро-
вания полномочий со стороны, как федеральных органов исполнительной власти, так и 
субъектов Федерации. Так, федеральные органы исполнительной власти по соглашению с 
органами исполнительной власти субъектов Федерации могут передавать им осуществле-
ние части своих полномочий. Такое же соглашение возможно и в отношении передачи 
федеральным органам осуществления части своих полномочий со стороны органов ис-
полнительной власти субъектов Федерации. 

На территории Российской Федерации действует единая судебная система и проку-
ратура. 

Согласно конституции РФ судебная система России устанавливается Конституцией 
РФ и федеральным конституционным законом. Судебная власть осуществляется как фе-
деральными судами, судьи которых назначаются Президентом РФ, так и судами в субъек-
тах Федерации. Однако все суды образуют единую систему во главе с Верховным Судом 
РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ, являющимися высшими судебными органами 
каждый в своей области. Этим организация судебной власти в Российской Федерации от-
личается от дуализма судебной системы в других Федерациях (например, в США), в кото-
рых на территории субъекта Федерации действуют как собственная система во главе со 
своим верховным судом, так и федеральные суды во главе с верховным судом Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации является общефедеральным органом 
в области конституционного производства, а аналогичные суды (конституционные и ус-
тавные), создаваемые в республиках, краях и областях составляют систему судов субъек-
тов Федерации. 

В соответствии с законом о статусе судей в Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 в ре-
дакции от 21 июня 1995 г.) судьи федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов подлежат назначению Президентом РФ с учетом мнения законодательного (пред-
ставительного) органа соответствующего субъекта Федерации. 

На принципе строгой централизации основана деятельность Прокуратуры РФ. Это 
единая для всей Федерации централизованная система с подчинением нижестоящих про-
куроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Полномочия, организация и поря-
док деятельности прокуратуры определяются Федеральным законом РФ «О прокуратуре 
РФ» от 17 ноября 1995 года. В соответствии с частью 1 статьи 40 этого закона лица, впер-
вые назначаемые на должность прокурора (значит, и Генерального прокурора), принима-
ют присягу, в которой они клянутся «дорожить своей профессиональной честью, быть об-
разцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать 
лучшие традиции прокуратуры». 

Статьей 79 Конституции РФ за Российской Федерацией закреплено право на уча-
стие в межгосударственных объединениях и передачи им части своих полномочий в соот-
ветствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ. Это право 
Россия реализует в полной мере. 

Каждый субъект Федерации имеет свою территорию. Так, Конституция Республи-
ки Хакасия в статье 5 устанавливает: «Территория Республики Хакасия целостна и непри-
косновенна». Часть 1 статьи 4 Устава Архангельской области определяет, что её террито-
рия не может быть изменена без согласия органов государственной власти области.  

Каждый субъект Федерации имеет свою систему права. Вне пределов ведения РФ и 
совместного ведения Федерации и ее субъектов республики, края, области и другие субъ-
екты осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов, 
подзаконных актов. Республики принимают свои конституции, причем процедура их при-
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нятия и изменения устанавливается самими республиками. Другие субъекты Федерации 
имеют уставы, которые принимаются законодательным (представительным) органом со-
ответствующего субъекта (ч. 2 ст. Конституции РФ). По своей юридической силе консти-
туции республик и уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов равнозначны, различаются только в терминах, присущих 
государствам и государственным образованиям. 

Система прав субъектов Федерации являются составной частью системы права 
Российской Федерации. Поэтому конституции, уставы, законы и иные нормативные пра-
вовые акты, принимаемые в субъектах Российской Федерации, должны соответствовать 
Конституции РФ и федеральным законам. В целях обеспечения этого соответствия Ука-
зом президента от 25 января 1996 года была образована Комиссия при Президенте РФ по 
взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государствен-
ной власти субъектов РФ при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах 
Федерации. Здесь нужно также заметить, что нормативные правовые акты, принятые 
субъектами Федерации в пределах своего исключительного ведения, не могут противоре-
чить федеральным законам. 

Система органов государственной власти устанавливается субъектами Федерации 
самостоятельно. При этом должны быть соблюдены требования ст. 77 Конституции РФ о 
том, что система органов государственной власти субъектов должна соответствовать ос-
новам конституционного строя РФ (в том числе принципу разделения властей) и общим 
принципам организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти, которые устанавливаются федеральным законом. Такой закон еще не принят, но 
системы органов государственной власти в субъектах Федерации создавались. Это приве-
ло к разнобою в наименованиях и функциях органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Система органов государственной власти субъектов Федерации устанавливается в 
конституциях республик, уставах других субъектов Российской Федерации. Так, напри-
мер, по конституции Республики Хакасия высшим представительным и единственным за-
конодательным органом является Верховный Совет (ст. 72), исполнительную власть осу-
ществляет Правительство, возглавляемое Председателем (ст. 88), который также является 
высшим должностным лицом республики (ст. 89), судебная власть осуществляется суда-
ми. Конституция Республики Дагестан устанавливает, что государственную власть в ней 
осуществляют Народное Собрание республики Дагестан, Государственный Совет, Прави-
тельство, суды (ст. 7). 

В ряде республик – Башкортостан, Карелия, Кабардино-Балкария, Саха (Якутия) – 
действуют двухпалатные парламенты. В республике Тыва наряду с традиционными орга-
нами власти Конституция предусматривает создание специфического органа – Великого 
Хурала (съезда) народа Республики Тыва как органа всенародного свободного волеизъяв-
ления, который наделяется исключительным правом принимать изменения и дополнения в 
Конституцию (ст. 6). 

Во многих республиках учреждены конституционные суды, образуются мировые 
суды. 

Оценивая организацию государственной власти республик, принято условно подраз-
делять их на президентские – Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чувашия; парламентские – 
Дагестан, Мордовия, Удмуртия; смешанные – Карелия, Коми. 

Законодательную власть в краях, областях, городах федерального значения, авто-
номных образованиях осуществляют думы, законодательные собрания, собрания депута-
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тов (название этих органов устанавливаются в уставах). Они также отличаются друг от 
друга объемом полномочий, системой выборов, структурой (однопалатные и двухпалат-
ные). Московская городская Дума, например, является как представительным органом го-
родского самоуправления, так и представительным и законодательным органом государ-
ственной власти города Москвы (ст. 6 Устава г. Москвы). 

Исполнительная власть в краях, областях, городах федерального значения, авто-
номной области, автономных округах осуществляется губернатором, главой администра-
ции, администрацией области и т.д. Московская городская администрация является ис-
полнительным органом городского самоуправления и исполнительным органом 
государственной власти Москвы (ст. 6 Устава г. Москвы). 

Судебная власть устанавливается в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Фе-
дерации». 

В пределах ведения РФ и по предметам совместного ведения Федерации и её субъ-
ектов федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъ-
ектов Федерации образуют единую систему исполнительной власти Российской Федера-
ции (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ) и могут по взаимному согласию делегировать друг другу 
выполнение части своих полномочий (ст.78). 

Президенту РФ дается право (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ) приостанавливать дейст-
вие актов органов исполнительной власти субъектов Федерации, в случае их противоре-
чия Конституции РФ и федеральным законам, международным обязательствам РФ или 
нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответст-
вующим судом. 

Президент РФ может использовать согласительные процедуры для разрешения 
разногласий между органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти её субъектов, а также между органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (ч. 1 ст. 85 Конституции РФ). 

Субъекты РФ имеют свою официальную символику – герб, флаг, гимн. Правовой 
статус и порядок их использования устанавливаются в конституциях, уставах и законах 
субъектов Федерации.  

 
7.6. Формы государственного режима 

 
Формы государственного режима – это совокупность способов и методов осуще-

ствления политической власти государством. 
 
Демократический: 
• свобода экономической деятельности; 
• гарантированность личных прав и свобод; 
• возможность реального влияния населения на характер государственной деятель-

ности; 
• защищенность личности от произвола и беззакония; 
• максимальный учет интересов меньшинства, индивидуальных и национальных 

особенностей населения; 
• демократические методы государственного властвования, позволяющие преодо-

левать социальные противоречия в обществе; 
• плюрализм во взаимодействии с другими элементами политической системы; 
• правовой характер деятельности всех государственных органов. 
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Демократический режим имеет свои проблемы: чрезмерное социальное расслоение 
общества; временами своеобразную диктатуру демократии (авторитарное господство 
большинства), а в некоторых исторических условиях ведет к ослаблению власти, наруше-
ниям порядка, создает условия для существования экстремистских сил. 

История знает различные формы демократических режимов, различающихся по 
степени участия населения в осуществлении государственной власти. 

 
Античная демократия – политический режим, построенный на предоставлении 

широких прав и свобод рабовладельцам и лишении всех прав рабов, как говорящего ору-
дия. Такой режим называется аристократическим (aristokratia – власть лучших в смысле 
знати). Близким ему является олигархический политический режим (oligarchia – власть 
немногих), также построенный на господстве небольшой группы эксплуататоров. Разно-
видностью этого режима является финансовая олигархия. 

Наибольшее распространение в современных условиях получил режим парла-
ментской демократии, основанный на передаче власти парламенту, избираемому всем 
народом на основе всеобщего, равного избирательного права. 

Разновидностью парламентской демократии является либеральный политический 
режим. 

В теории государства и права либеральными называются политические методы и 
способы осуществления власти, которые основаны на наиболее демократических и гума-
нистических принципах. 

Эти принципы, прежде всего, характеризуют экономическую сферу взаимоотноше-
ний личности и государства. При либеральном режиме в этой сфере человек обладает соб-
ственностью, правами и свободами, экономически самостоятелен и на этой основе стано-
вится политически самостоятельным. В соотношении личности и государства приоритет 
сохраняется за личностью. 

Либеральный режим отстаивает ценность индивидуализма, противопоставляя его 
коллективным началам в организации политической и экономической жизни. Он обуслав-
ливается, прежде всего, товарно-денежной рыночной организацией экономики. Рынок 
требует равноправных, свободных и независимых партнеров. Либеральное государство 
провозглашает формальное равенство всех граждан, свободу слова, мнений, форм собст-
венности, простор частной инициативе. 

Экономическую основу либерализма составляет частная собственность. Государст-
во освобождает производителей от своей опеки и открыто не вмешивается в экономиче-
скую жизнь людей. Оно лишь устанавливает общие рамки свободной конкуренции между 
производителями и условий экономической жизни. При необходимости оно же выступает 
и в качестве арбитра при разрешении между ними споров. На поздних стадиях либерализ-
ма государственное вмешательство приобретает общественно-ориентированный характер, 
что обуславливается многими факторами: 

• необходимостью рационально распределять экономические ресурсы; 
• решать экологические проблемы; 
• участвовать в мировом разделении труда; 
• предотвращать мировые конфликты. 

 
Антидемократические политические режимы: 
Антидемократические политические режимы отличаются разнообразием, однако 

их содержательная часть во многом едина и противоположна чертам режима демократии.  
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Для них характерны: 
• полный контроль государства над всеми сферами общественной жизни; 
• огосударствление общественных организаций (политических партий, профсоюзов); 
• подавление личности, отсутствие реальных прав и свобод; 
• примат государства над правом: 
• диктатура одной политической партии; 
• всеохватывающая милитаризация общественной жизни; 
• игнорирование интересов национальных государственных образований, нацио-

нальных меньшинств; 
• преследование за религиозные и другие, официально не признанные убеждения, 

за инакомыслие; 
• низкий уровень жизни основных слоев населения. 
 

Деспотический режим. Возник в древности и характеризовался крайним произво-
лом в управлении, полным бесправием и подчинением деспоту со стороны подданных, 
отсутствием правовых и моральных начал в управлении. В деспотическом государстве 
доминирует карательная, жестокая налоговая политика по отношению к народу. Осущест-
вляется жесткое подавление любой самостоятельности, недовольства, возмущения и даже 
несогласия подвластных. Этот режим характерен для ранних этапов развития человече-
ского общества, государственности, но может возникнуть и в современных условиях. 

 

Тиранический режим – также основан на единоличном правлении. Однако, в от-
личие от деспотии власть тирана устанавливается насильственным, захватническим спо-
собом. Она также лишена правовых и нравственных начал, построена на произволе, а 
подчас на терроре и геноциде. Как политический режим он характеризуется жесткими 
способами управления государством. Наказания осуществляются не только за выраженное 
неповиновение, но и за обнаруженный умысел. Тирания, как и деспотия, основана на про-
изволе. Однако если в деспотии произвол и самоволье обрушиваются, прежде всего, на 
головы высших должностных лиц, то при тирании им подвержен каждый человек. Как 
при тирании, так и при деспотии законы фактически не действуют. На первый план вы-
ступает принцип целесообразности, определяемый с точки зрения интересов правителя. 

 

Тоталитарный режим является порождением 20 века (фашистские и социалисти-
ческие государства периодов «культа личности»). Является крайней формой авторитарно-
го режима. Тоталитарное государство выступает как всеохватывающая, всеконтролирую-
щая и всепроницающая власть. Характеризуется наличием одной официальной идеологии, 
которая формируется и задается общественно-политическим движением, политической 
партией, правящей элитой, политическим лидером, вождем народа, в большинстве слу- 
чаев харизматическим. 

Тоталитарный режим, как правило, допускает только одну правящую партию. Она 
объявляется ведущей силой общества, а её установки рассматриваются как священные 
догмы. Конкурирующие идеи о социальном переустройстве общества объявляются анти-
народными. Происходит сращивание партийного и государственного аппарата. Правящая 
партия объявляет монополию на информацию. 

В государственном управлении проявляется крайний централизм. Фактически управ-
ление осуществляется командным способом сверху вниз. Неисполнение строго наказывается. 
Особенности регионов не учитываются, а местные власти становятся передатчиками команд. 
Центром тоталитарной системы является вождь (фюрер, ген. секретарь). Он объявляется са-
мым мудрым, непогрешимым, справедливым, неустанно думающим о благе народа. 
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Происходит усиление мощи исполнительных органов, возникает всевластие но-
менклатуры, т.е. должностных лиц, назначение которых согласуется с высшими органами 
правящей партии или производится по ее указанию. Номенклатура и бюрократия осуще-
ствляют власть в целях обогащения, присвоения привилегий в образовательной, медицин-
ской и иных социальных сферах. Возрастает роль силовых ведомств (армия, полиция, ор-
ганы безопасности, прокуратура). Устанавливается полный контроль над всеми сферами 
жизни общества. В экономической жизни происходит огосударствление тех или иных 
форм собственности. 

Милитаризация – одна из основных характеристик тоталитарного режима. Идея во-
енной опасности становится необходимой для сплочения общества по принципу военного 
лагеря. Тоталитарный режим агрессивен по своей сути, и агрессия помогает достичь сразу 
несколько целей: отвлечь народ от его бедственного экономического положения, обога-
титься бюрократии, правящей элите, решить геополитические задачи. Агрессия может 
быть выражена в идее мировой революции или мирового господства. 

 

Фашистский режим представляет одну из крайних форм тоталитаризма, прежде 
всего характеризуемую национальной идеологией, представление о превосходстве одной 
из наций над другими, (господствующей нации, расы и т.д.), крайней агрессивностью. 

B его основе лежит обнищание масс и определенные общественно-политические 
движения, в которых внедряются националистические идеи, популистские лозунги, гео-
политические интересы. Милитаризм, поиск внешнего врага, агрессивность, военная экс-
пансия определенным образом отличают фашизм от иных форм тоталитаризма. Для фа-
шистского режима характерны: 

• опора на шовинистские круги крупного капитала; 
• слияние государственного аппарата с монополиями; 
• военно-бюрократический централизм, который ведет к упадку роли центральных 

и местных представительных учреждений; 
• сращивание партий и профсоюзов с государственным аппаратом; 
• вождизм. 
При фашизме упрощаются карательные процедуры, ужесточаются санкции и вво-

дятся превентивные меры. Разрушаются права и свободы человека, увеличивается количе-
ство деяний, признаваемых преступлениями. В противовес нарушениям прав и свобод ста-
вится «национальная» идея. Проблема соотношения интересов человека и государства 
решается в пользу государственных интересов, зачастую ложно принятых и провозглашен-
ных. Фашизм питается националистическими шовинистическими предрассудками и заблу-
ждениями. Фашистское право – это право неравенства людей по национальному признаку. 

Авторитарный режим может существовать в иных формах. Он может быть основан 
на праве, моральных началах, но его нельзя отнести к режимам, где население участвует в 
управлении, а власть осуществляется наиболее эффективным способом. Власть не форми-
руется и не контролируется народом. Представительные органы, не играют ведущей роли 
в жизни общества. Парламент принимает решения, выработанные правящей элитой. 

Реальная жизнь контролируется этой элитой, не ограничивающей себя законом, 
особенно в части привилегий и льгот. В ее среде формируется узкий круг лиц, осуществ-
ляющих политическое руководство. Внутри ее выделяется лидер. Его влияние значитель-
но, но принимать решения единолично он не склонен. Советы, рекомендации, обсуждения 
вопросов со своей командой ему необходимы. Общественное мнение не обожествляет ли-
дера, но всецело полагается на его сильную личность. 
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В авторитарном государстве управление осуществляется централизовано. Зачастую 
при таком режиме в относительно мягкой форме осуществляется проведение реформ, ук-
репление государства, сохранение его целостности и единства.  

Оппозиция при авторитаризме не допускается. В политической жизни могут участ-
вовать несколько партий, но все они должны ориентироваться на линию, выработанную 
правящей партией. Оппозиционеры, как организации, так и граждане, жестоко наказыва-
ются. Власть может принимать как законные, так и незаконные методы расправы. 

Личность практически теряет свои права и свободы, так как не смотря на формаль-
ное их провозглашение не разработан механизм их гарантии и реализации. Во взаимоот-
ношениях с властью личность лишена гарантии своей безопасности, так как власть не 
стесняет себя в средствах и методах принуждения. Устанавливается полный приоритет 
интересов государства над интересами личности. 

 
7.7. Причины и особенности изменения форм государства 

 
Формы современных государств складывались столетиями. Они определялись, в 

конечном счете, экономическим строем общества, его базисом. Значительное влияние на 
форму государства оказывают и другие условия: 

• исторические традиции (сохранение монархии в Великобритании, Швеции, Япо-
нии и других странах); 

• условия образования государства (федеративные формы государств США, Швей-
цария); 

• особенности внутриполитического развития страны; 
• позиция мирового сообщества в лице международных организаций («Буря в пус-

тыне»; экономическая блокада Кубы, Югославии; режимы торговли с различными стра-
нами; предоставление кредитов и т.д.). 

Разнообразие форм государства еще больше возросло в результате распада колони-
альной системы, когда на политической карте мира появился ряд молодых суверенных 
государств. Перипетии политической борьбы приводят во многих освободившихся стра-
нах к частой модификации государственных форм. 

Понятие исторического типа связывается с установлением закономерной зависимо-
сти классовой сущности государства и права от экономических отношений, которые гос-
подствуют в обществе на определенном этапе его развития. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие качества характеризуют социальное предназначение государства? 
2. Формы правления. 
3. Формы территориального устройства. 
4. Формы государственного режима. 
5. Влияние международного сообщества на сущность и форму государства. 
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8. Понятие и содержание права. Основные подходы к его пониманию 
 
 

8.1. Происхождение права 
 
Право создавалось незаметными переходами, путем дифференциации из однород-

ной массы правил общежития. Долгое время люди не замечали, как постепенно в общест-
венной жизни появилось новое явление. Со временем оно достигло такой степени само-
стоятельности, что обратило на себя внимание и привлекло к себе естественный интерес. 
Естественно, что где есть общество, там имеются и правила общежития. На самых ранних 
ступенях эти правила представляли однородную массу. Они соответствовали характеру 
отношений данного общества. 

Основными причинами их последующей обособленности являются: численный 
рост населения; нарушение социальной однородности людей; увеличение числа правил, 
создаваемых для сплоченности общества; усложнение общественных связей; прогресс 
общественного развития. 

Обнаружение совершенно нового явления в общественной жизни настолько пора-
зило воображение людей, что праву стали приписывать божественное происхождение. 
Философ Греции Демосфен назвал право изобретением и даром богов. Людям было труд-
но примириться с мыслью о том, что такое могучее средство поддерживания обществен-
ных связей, каким стало право, быть делом рук простых смертных. 

История происхождения права всех народов свидетельствует о наличии одинако-
вых подходов к урегулированию общественных отношений. Прежде всего правовой охра-
не подвергается личная неприкосновенность носителей установившейся власти. Право уг-
рожает самыми суровыми наказаниями за всякое покушение на жизнь и здоровье лиц, 
стоящих у власти или ближе к власти. 

Уголовное право составляет главное содержание юридических памятников. При-
чем, чем сборник древнее, тем больше места в нём отведено уголовному содержанию. По 
степени значимости за уголовным правом следуют нормы, определяющие, что должно 
вносить население в пользу власти – это дань, налоги. Далее следуют нормы процессуаль-
ные. Определение порядка судопроизводства составляет важное содержание древних 
юридических памятников. И только затем уже следуют нормы гражданского права, кото-
рые в последующем стали занимать доминирующее положение в системе права большин-
ства государств. 

В постоянно продолжающемся процессе дальнейшего развития права наблюдается 
устойчивая тенденция по пути дальнейшей правовой специализации. 

 
8.2. Основные теории, объясняющие происхождение права 

 
Для более глубокого понимания сущности и особенности права, его роли в жизни 

общества необходимо рассмотреть общую характеристику теорий права.  
Нормативная теория. Ее представителем являлся Г. Кельзен. Право в названной 

теории представляет собой иерархическую систему норм в виде «лестницы, где каждая 
верхняя ступень обслуживает нижнюю, а нижняя вытекает из верхней и ей подчиняется». 

Ядром нормативного (нормативистского) подхода является мысль, согласно кото-
рой законодатель всегда прав, а какие-либо «целесообразности», если и допустимы, то 
лишь в рамках толкования юридических норм. «Закон суров, но он Закон». Поэтому дан-
ный подход называют формально-юридическим. 
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Социологическая теория. Возникла в ХVIII веке в рамках школы «свободного пра-
ва». Ее сущность заключается в том, что нормы права, рассчитанные на свободную конку-
ренцию в условиях развития капитализма, перестали удовлетворять потребностям общест-
ва. В данном случае суды начинают трактовать законы и заниматься правотворчеством. 
Иными словами, суды и администраторы сами устанавливают право. Суть данного реали-
стического подхода сводится, к тому, что проявляется недоверие к закону и законности. 

Согласно социологическому подходу, закон – собрание во многом «волевых», далеко 
не всегда обоснованных и справедливых норм вчерашнего дня. Следовательно, право надо 
искать не столько в юридических источниках, сколько в самой жизни, хотя и с учетом дей-
ствующего законодательства. Главное – не «буква», а «дух» закона. Высшее благо – не фор-
мальная законность, а благо и справедливость. Важно знать не только закон, но и право. 

Данный подход выражает стремление преодолеть, в том числе посредством судеб-
ных прецедентов и суда присяжных формализм и чрезмерную консервативность норма-
тивного подхода. 

Психологическая теория. Ее представители (например, Петражицкий) рассматри-
вают право как психологическое явление, коренящееся в человеческом создании. Нельзя 
издавать законы без учета социальной психологии индивида. Право опосредствует ими, 
живет в них, проявляет через них свою эффективность. 

Психологический подход представляет собой попытку государственно-правового 
«оформления» преобладающих суждений, но особенно – чувств и переживаний. 

В соответствии с философским подходом к праву считается, что не заведомо несо-
вершенное законодательство, а Право как выражение извечной природной справедливости 
является первичным, естественным и непреходящим выразителем и защитником справед-
ливости. Основа права – интересы безопасности человека, а конкретно – его права на 
жизнь, собственность и свободу. 

Теория естественного права. Представители данной теории (например, Кант, Ге-
гель) утверждают, что существуют высшие, не зависимые от государства нормы и прин-
ципы, олицетворяющие разум, справедливость, объективный порядок. 

Интегративная теория. Ее представители рассматривают право как совокупность 
признаваемых в данном обществе правил, направленных на обеспечение социальной 
справедливости. Защита нормативами равенства, регулирующих борьбу и согласование 
свободных воль в их взаимоотношениях друг к другу. 

Классовая теория. Право – это возведенная в закон воля господствующего класса 
(Маркс – Энгельс, Ленин). 

 
 

8.3. Право в системе социальных и технических норм 
 
Для более глубокого понимания права необходимо его рассмотреть в общей систе-

ме социальной регуляции. Видами социальных норм являются: 
• нормы общественных организаций – (устанавливаются самими общественными 

организациями, закрепляются в их уставах, охраняются предусмотренными в их уставах 
мерами общественного воздействия; 

• нормы морали – складываются в общественной жизни в соответствии с представ-
лениями людей о добре и зле, справедливости, чести, долге человека перед обществом и 
людьми; 

• нормы религии –  исходят из представлений людей о Боге как творце мироздания 
и основополагающих началах человеческого общежития; 
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• нормы обычаев, традиций ритуалов – складываются в процессе исторического 
развития. В определенной общественной сфере, в результате многократного повторения 
входят в привычку, благодаря которой они и соблюдаются, поддерживаясь общественным 
мнением; 

• нормы права – устанавливаются и охраняются от нарушений государством, 
Под социальными нормами принято понимать правила поведения людей в общест-

венной жизни. 
Необходимо обратить внимание на взаимодействие правовых норм с техническими 

правилами наиболее целесообразного обращения людей с природой, техническими сред-
ствами, которые вырабатываются на основе законов развития природы и техники. В со-
держание многих правовых норм включаются технические нормы (правила безопасности 
строительных работ, нормы расхода сырья и т.д.). В результате технические нормы при-
обретают форму и силу юридических норм, что делает их общеобязательными, и соблю-
дение которых гарантируется государством. 

В процессе регулирования общественных отношений мораль и право также сис-
темно взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

К важнейшим ценностям общества наряду с жизнью и здоровьем людей относится 
мораль и общественная нравственность. В УК РФ содержится ряд статей, защищающих 
общественную нравственность. К преступлениям, посягающим на общественную нравст-
венность, УК РФ отнес: «Вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240), «Организацию 
или содержание притонов для занятий проституцией» (ст. 241), «Незаконное распростра-
нение порнографических материалов и предметов» (ст. 242), «Уничтожение или повреж-
дение памятников истории и культуры» (ст. 243), «Надругательство на телами умерших и 
местами их захоронения» (ст. 244), «Жестокое обращение с животными» (ст. 245). Непо-
средственным объектом этих преступлений является общественная нравственность, то 
есть совокупность общественных отношений, определяющих представление о доброте и 
зле, о пристойности и непристойности, о гуманном и негуманном, о справедливом и не-
справедливом. УК не ограничивается только этими статьями, охраняющими мораль и об-
щественную нравственность. Такие составы преступлении, как «Клевета» (ст. 129), «Ос-
корбление» (ст. 130), «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей» (ст. 157), «Хулиганство» (ст. 213) и другие, также преду-
сматривают наказание за нарушение норм общественной нравственности. 

Мораль защищают административное и гражданское законодательство России. Та-
кие статьи КоАП РСФСР, как «Мелкое хулиганство» (ст. 158), «Распитие спиртных на-
питков в общественных местах или появление в общественных местах в пьяном виде» (ст. 
162), «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения» (ст. 163), «Невыполне-
ние родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению 
детей» (ст. 164), «Занятие проституцией» (ст. 164-2), требуют соблюдения норм морали. В 
противном случае предусмотрена административная ответственность. Одним из объектов 
посягательства в этих составах административных правонарушений является обществен-
ная нравственность. 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные стра-
дания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо, посягаю-
щими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, он вправе требовать по суду денежной компенсации 
(ст. 151 – «Компенсация морального вреда»). Гражданин имеет право требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, рас-
пространенных и средствах массовой информации или содержащихся в каких-либо доку-
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ментах (ст. 152 – «Защита чести, достоинства и деловой репутации»). В стадии разработки 
и обсуждения в Государственной думе находится проект закона о государственной поли-
тике в области сексуальной культуры и охраны общественной нравственности. 

Проблема моральности права является актуальной и для уголовного процесса. 
Главной целью уголовного судопроизводства является установление объективной истины. 
Но при этом безнравственно домогаться показаний обвиняемого насилием. Норма, регу-
лирующая порядок допроса обвиняемого, требует совершенствования с точки зрения об-
щечеловеческой морали.  

Обеспечение свободы личности, в том числе и в уголовном процессе, связано со сво-
бодой вероисповедания. Возможность осуществления свободы вероисповедания можно 
расценивать как подтверждение реального гуманизма в юридической практике. Согласно 
Закону РСФСР от 25.10.90 «О свободе вероисповедания», тайна исповеди охраняется зако-
ном. Свидетель не может допрашиваться и давать объяснения кому бы то ни было по об-
стоятельствам, которые стали ему известны из исповеди гражданина (ч. 2 ст. 13). 

В Уголовно-процессуальном кодексе (УПК РФ) дается перечень лиц, не подлежа-
щих допросу в качестве свидетеля. К этой категории лиц, с учетом определенных обстоя-
тельств, отнесены: судьи, присяжные заседатели – об обстоятельствах обсуждения в со-
вещательной комнате вопросов, возникших при вынесении судебного решения; 
защитники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а равно представители потерпев-
шего, гражданского истца и гражданского ответчика – об обстоятельствах, которые стали 
ему известны в связи с выполнением своих обязанностей по уголовному делу; священно-
служители – об обстоятельствах, известных ему из исповеди; лицо, которое и силу своего 
малолетнего возраста либо психического или физического нарушения развития неспособ-
но правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 
показания; близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, если они 
дали согласие на допрос в качестве свидетеля по данному делу.  

В современной России идет борьба за цивилизованный путь развития общества и 
государства. Находясь в смутном состоянии, общество обязано отдавать себе отчет в том, 
куда и к чему оно идет. Поэтому проблема моральности поведения наблюдается во всех 
сферах общественной жизни, в том числе и в политической. Например, с моральной точки 
зрения, нельзя назвать идеальным поведение ряда губернаторов, вначале добровольно 
ушедших в отставку, а затем принявших участие и победивших в новых выборах (А. Ту-
леев в Кемеровской области и К. Титов – в Самарской области). 

Важным является вопрос о соотношении права и закона. В данном случае призна-
ется специфика права как особого, обладающего объективными свойствами социального 
явления, независимо от воли или произвола законодателя, власти, от переходящего эмпи-
рического содержания текущего нормотворчества и правоприменения. 

Ценность права можно рассматривать применительно к обществу, слоям и группам 
населения и, конечно, применительно к человеку и гражданину. При этом личностная 
ценность права должна быть приоритетна. 

 
8.4. Признаки права 

 
Для понимания сущности и ценностной характеристики права важное значение 

имеет вопрос о его признаках. 
1. Право – есть система нормативного регулирования, основанная на учете интере-

сов различных слоев общества, их согласии и компромиссах. 
2. Право – есть мера, масштаб свободы и поведения человека. 
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3. Право обеспечивается государственной властью. 
4. Нормативность – есть исходное и основополагающее свойство права. 
5. Право – есть реально действующая система нормативной регуляции. 
6. Право не тождественно закону. 
 

8.5. Функции права 
 
Функции права – это основные направления его воздействия на общественные от-

ношения. Выделяют две основные функции права. 
1. Регулятивная функция. Эта функция представляет государственное регулиро-

вание позитивного развития общественных отношений. Регулирование осуществляется 
путем закрепления в нормативных актах прав и свобод, обязанностей, правового статуса, 
правил оптимального функционирования общественной жизни, развития свобод и актив-
ности личности, в также установления правового механизма, призванного обеспечить эф-
фективную реализацию правовых предписаний, развитие и организованность обществен-
ной жизни. 

2. Охранительная функция. Она обеспечивает охрану общественных отношений 
от противоправных посягательств, вытеснение отношений вредных для личности и обще-
ства. Эта функция осуществляется путем установления запретов совершать общественно-
опасные деяния и применения юридических санкций к виновным в правонарушениях. 

 
8.6. Типология права 

 
Типология права соответствует типологии государства. Однако относительная са-

мостоятельность и специфичность права как особого социального феномена позволяют 
осуществлять и иные варианты его классификации. Так, используя формационный крите-
рий, различают четыре типа права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социали-
стическое. 

Под историческим типом права понимается совокупность характерных, сущест-
венных, взятых в единстве черт права, выражающих сущность и условия развития пра-
вовой системы определенной общественно-экономической формации. 

 
Рабовладельческое право 
Считается, что римляне трижды покоряли мир – легионами, христианством и пра-

вом. Поэтому рабовладельческий тип права целесообразно рассмотреть на примере этого 
права, а ещё конкретнее – на примере одного из основных исторических памятников права 
той эпохи – Закона XII таблиц (V в до н.э.): 

• разделение вещей на две категории. К первой принадлежали главным образом 
земля, рабы, рабочий скот. Ко второй – все остальные вещи 

• юридический формализм … 
• жена, как и все домочадцы, была во власти своего мужа, некоторое равенство ей 

давал брак без формальностей, т.е. гражданский брак 
• строго карались посягательства на чужую собственность 
• и всяк мог убить на месте преступления ночного вора … 
• имущественные споры (виндикация – истребование вещи из чужого владения) 
• право разделилось на частное и публичное … 
• утверждается право частной собственности на землю (институт владения) … 
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• сервитут (право на чужую вещь) вещный и личный 
• договора: вербальный (устный), литеральный (письменный), реальный (с момен-

та передачи вещи …), консенсуальный 
• залог – как средство обеспечения обязательства 
• уголовная ответственность жены за супружескую измену 
• право наследования (наследники первой, второй, … очереди …) 
• оскорбление величия римского народа как и оскорбление величества считались 

уголовными преступлениями 
• поощрение доносительства со стороны государства в период распада Римской 

Империи. 
 

Феодальное право 
В 12-13 веках появляются первые формы кодификации права. К ним следует отнести: 
• Ломбардский сборник, выработанный в судах Милана; 
• Великие обычаи Нормандии (Франция); 
• «Саксонское зерцало» – автор судья Эйке фон Ребхоф. 
В Англии как источник права утвердился судебный прецедент. 
В Германии вышел в свет кодекс Грациана как разновидность канонического права, 

основанного на учениях апостолов, постановлениях соборов, высказываниях авторитетов. 
Каждая норма этого права подкреплялась цитатой из Библии: 

• рецепция (заимствование) римского права 
• «Слово императора – закон» – правило, сформулированное римскими юристами 
• естественное право – общее для всех народов 
• появляется необходимость в адвокатуре (как и ранее в Риме), юрисконсультах 
• усилилось значение документов. Возник нотариат. 
В уголовном праве широко применялся принцип: 
• «Признание – царица доказательств». В основе обвинительного приговора лежа-

ло «Убеждение судей» – своего рода революционное правосудие 
• В то же время в Англии ввели понятие «презумпции невиновности» в уголовном 

праве. Это демократическое завоевание 
• инквизиция (Жанна Д’арк) 
• в средние века сохранился обычай уголовного преследования животных, счита-

лось, что они обладают сознанием, психологической деятельностью. 
Феодальное право было правом правителей. Оно закрепляло классовое и сословное 

неравенство людей. Представители господствующего класса не считали себя связанными 
нормами права, т.к. всегда могли опереться на силу. Неограниченный произвол был осо-
бенно характерен для феодального собственника в его отношениях с крестьянством. При-
менение силы считалось нормальным способом разрешения споров. Поэтому феодальное 
право часто называют «кулачным правом». 

 

Капиталистическое право 
С совершенствованием общественных отношений и государственных институтов 

продолжился процесс совершенствования права. Стали обособляться отрасли права. По-
лучило свое развитие социальное законодательство. 
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Конституционное право 
• конституции стали появляться только в XIX в. (отражает давление рабочего 

класса. Способность буржуазии на компромисс …) 
• тенденция системы буржуазного права заключалась в том, что оно шло по пути 

приспособления старого феодального права к новым буржуазным отношениям 
• во Франции был принят гражданский кодекс, или как его называли Кодекс На-

полеона (1804 г.) 
• свое большое развитие получило право собственности (владеть, пользоваться и 

распоряжаться) 
• постепенно узаконивается светский брак (церковный не обязательно). Роль му-

жа в семье уже не та, что была в предыдущие столетия. 
 

Уголовное право 
• равенство перед законом … 
• смягчение картельных мер (оно не распространяется на близких преступника) 
• отказ от наказания за религиозные убеждения 
• усиление наказания за политические преступления … 
доминирующей тенденцией становится осуждение не за действия, но за преступ-

ные намерения, за «опасные мысли»… 
• переориентация цели наказания из средства массового устрашения на исправле-

ние и воспитание … (тюремный труд …, ссылка, условное осуждение – Англия в 1887г. и 
Франция в 1891г….) 

• теория итальянского тюремного врача Ломброзо – предварительная изоляция 
«предполагаемого преступника» 

 

Судоустройство и процесс 
Отделение судебной власти от исполнительной. Выборность судей на основе иму-

щественного ценза, а затем и их несменяемость. Суд присяжных. Присутствие адвоката 
делало судебное следствие состязательным. Презумпция невиновности. 

 

Социальное законодательство 
Узакониваются профсоюзы как представители рабочих в суде и перед предприни-

мателями (в Англии – в 1871 г.). Забастовки принудили власть принять прогрессивное за-
конодательство о труде – максимальный рабочий день до 10 часов, социальное обеспече-
ние по болезни и старости. 

 
8.7. Основные черты правовых семей 

 
Романо-германская (континентальная) правовая семья 

Одной из основных правовых систем современности считается романо-германская 
правовая семья. Система отличается нормативной упорядоченностью и структурирован-
ностью источников, устойчивыми демократическими правовыми принципами, обеспече-
нием строгой юридической техники. «Носителями» и двигателями данной системы были 
наиболее мощные государства. Сначала Римская империя, а затем государства Европы 
(Франция, Германия и др.). 

Исторические корни начала формирования континентальной правовой системы про-
истекают из правовых воззрений и права Древнего Рима. Римское право – «совершенней-
шая, какую мы только знаем, форма права, имеющая своей основой частную собственность» 
(Ф.Энгельс). «По существу, римляне впервые разработали право частной собственности, аб-
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страктное право, частное право, право абстрактной личности» (К. Маркс). Трудно добавить 
что-либо к сказанному более ста лет назад основоположниками марксизма-ленинизма. 

Начало романо-германской правовой семьи юристы-исследователи и историки ве-
дут с XIII в. До этого времени право в Европе представляло собой сумму норм обычного 
права. Большая заслуга в рецепции римского права принадлежит ученым эпохи Возрож-
дения. Научные идеи глоссаторов (IX в., Болонский университет) распространились по 
всей Европе. Считается, что именно они на основе римского права создали европейскую 
правовую науку, сделали римскую правовую терминологию общей для юристов всех 
стран. Понятие собственности, деление права на частное и публичное, вещных и личных 
прав, договоров были восприняты, поддержаны и усовершенствованы применительно к 
достигнутому уровню общественных отношений. 

Постепенно сформировавшаяся система романо-германского права (Италия, Фран-
ция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Швейцария, сюда можно отнести и нашу 
страну и др.) при всех исторических, национальных и религиозных особенностях обладает 
целым рядом общих черт, признаков. 

Во-первых, деление права на частное и публичное – «опорная ось» всей правовой 
системы. Публичное право регулирует отношения субординационные, базирующиеся на 
власти и подчинении, на механизме принуждения обязанных лиц. В нем доминируют импе-
ративные нормы, которые не могут быть изменены, дополнены участниками правоотноше-
ний. Частное право опосредствует отношения между равноправными, независимыми субъ-
ектами. Здесь преобладают диспозиционные нормы, действующие лишь в той части, в 
которой они не изменены, не отменены их участниками. К сфере публичного права отно-
сятся конституционное, административное, уголовное, финансовое, международное право, 
процессуальные отрасли и т.д. В сферу частного права входят: гражданское, семейное, тор-
говое, международное частное право, институты трудового права и некоторые другие. 

Выдвижение на передний план прав и свобод человека, свойственное этой право-
вой системе, не означает противопоставления прав и интересов человека и гражданина 
интересам общества и государства. Устойчивость общества, его жизнедеятельность, 
функционирование институтов политической, экономической, социальной сфер служат 
условием и гарантией реализации частного права. Следовательно, публичное и частное 
право органически связаны и взаимодействуют между собой. Публичное право находит 
свое выражение в построении правовых систем, отраслей законодательства, в законах и 
др. источниках права, в методах правового регулирования. Частное же право регулирует 
преимущественно отношения, связанные с правами и свободами человека и гражданина. 
Для частного права характерно установление четкого статуса физических и юридических 
лиц, обеспечение их равенства в отношениях между собой, договорное регулирование, 
свобода экономической и другой деятельности, творчества. 

Во-вторых, для континентальной правовой системы характерно деление на отрасли: 
конституционное, гражданское, административное, уголовное, гражданско-процессуальное, 
уголовно-процессуальное. В рамках отраслей существуют подотрасли и институты. Так, 
конституционное право РФ включает в себя подотрасли: избирательное право, федеральное 
право, институт прямой демократии и др. Отрасли законодательства поименованы в совре-
менных конституциях. Это чаще всего свойственно федеральным государствам, чтобы раз-
граничить законодательную компетенцию федерации и ее субъектов. 

В-третьих, для системы континентального права характерна единая иерархия ис-
точников писанного права. Верховенствующее положение занимает конституция, за нор-
мами которой признается высшая юридическая сила. Она закрепляет основы статуса лич-
ности, политического, экономического и социального строя, атрибуты государства. 
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В системе источников права, урегулированной конституцией, выделяются прежде 
всего законы. Законы принимаются парламентами стран системы, обладают высшей юри-
дической силой и распространяются на всю территорию государства, всех его граждан. 
Отметим их приоритет по отношению ко всем остальным источникам права. Они могут 
запрещать или легализировать обычаи, отдельные положения судебной практики, внутри-
государственные договоры. 

Согласно романо-германской доктрине, обычные законы подразделяются на кодек-
сы, специальные законы (текущее законодательство) и сводные тексты норм. Во всех стра-
нах системы закреплены принципы приоритета конституционных законов над обычными. 

Кроме законов в странах романо-германской системы принимается множество под-
законных актов: декреты, регламенты, инструкции, циркуляры, другие документы, изда-
ваемые исполнительной властью. 

В-четвертых, главная роль в формировании права отводится законодателю (орган 
государственной власти), который создает общие юридические правила поведения. В свя-
зи с этим он должен осмыслить общественные отношения, обобщить социальную практи-
ку, проанализировать повторяющиеся ситуации и сформулировать в нормативных актах 
общие модели прав и обязанностей для граждан и организаций. Правоприменитель же 
(судья, административные органы и должностные лица) призван лишь точно реализовать 
эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах. 

Своеобразно положение обычая в системе источников романо-германского права, 
который выступает в качестве дополнения к закону. Кроме того, обычай выполняет функ-
цию сглаживания противоречий, несправедливости законодательных решений. Сегодня за 
редким исключением обычай потерял характер самостоятельного источника права. 

По вопросу о судебной практике как источника романо-германского права позиция 
доктрины весьма противоречива. Несмотря на это можно сделать вывод о возможности 
отнесения судебной практики к числу вспомогательных источников. В первую очередь 
это касается «кассационного прецедента». Кассационный суд – это высшая инстанция. 
Поэтому, в сущности, и «простое» судебное решение, основанное, например, на аналогии 
или на общих принципах, благополучно пройдя «кассационный этап», может восприни-
маться другими судами при решении подобных дел как фактический прецедент. Здесь 
можно говорить о судебном прецеденте как о некотором исключении, не затрагивающем 
исходные принципы господства закона. Является принципиально важным, что суды не 
превращаются в законодателя. 

Для континентальной правовой системы характерны следующие основные теоре-
тические концепции государственной власти и демократических институтов, получившие 
широкое распространение в мире: 

• знание доктрины и принципов мирового государства; 
• закрепление принципов разделения властей; 
• обеспечение системы конституционного контроля (конституционное правосудие); 
• регулирование административной юстиции; 
• гарантии развития многопартийной системы; 
• обеспечение местного самоуправления. 
Страны, относящиеся к романо-германской правовой семье, объединены единой 

концепцией, согласно которой первостепенная роль принадлежит закону. Тем не менее, 
между правовыми системами этих стран наблюдаются и существенные различия, которые 
касаются таких аспектов, как конституционный контроль, кодификация, различная роль 
регламента и толкования закона. 
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Англосаксонская правовая семья (общего права) 
Зародившаяся много веков назад в Англии эта система получила широкое распро-

странение в мире. Колонизаторская деятельность Британской империи, а впоследствии 
мягкий, но устойчивый режим Британского Содружества Наций способствовали тому, что 
не менее трети человечества живет под влиянием принципов, норм и методов общего пра-
ва. Крупные компаративисты, исследуя семью общего права, первостепенное внимание 
уделяют английскому праву как «идеологической и источниковедческой базе» всей пра-
вовой семьи. 

Возникновение общего права в Англии связано с периодом англо-саксонского пра-
ва как права местного, локального, действовавшего на ограниченных территориях, и очень 
скупо, сжато регулировавшего отдельные стороны жизни. После нормандского завоевания 
(1066г.) начинается период развития общего права. Оно создавалось королевскими суда-
ми, которые обращали главное внимание на вопросы, требующие решения, процедуру и 
доказательства. Частные лица, как правило, не могли обращаться непосредственно в коро-
левский суд. Они должны были просить у короля выдачи приказа, позволяющего перене-
сти рассмотрение спора в королевский суд. Первоначально даже приказы издавались в ис-
ключительных случаях. 

Постепенно список тяжб, по которым они издавались, расширялся. В ходе деятель-
ности королевских судов сложилась сумма решений, которыми и руководствовались в по-
следующем эти суды. Сложилось правило прецедента. Однажды сформулированное су-
дебное решение в последующем становилось обязательным и для всех других судей. 
«Английское общее право образует классическую систему прецедентного права или пра-
ва, создаваемого судьями» Отсюда некоторая стихийность и необозримость правового 
массива, отсутствие логики в его построении. 

Развитие товарно-денежных отношений, рост городов, упадок натурального хозяй-
ства привели к необходимости выйти за жесткие рамки закрытой системы уже сложив-
шихся прецедентов. Эту роль взял на себя королевский канцлер, решая в порядке опреде-
лений процедуры споры, в связи с которыми их участники обращались к королю. Так 
рядом с «общим правом» сложилось «право справедливости». 

На этой почве возник дуализм судопроизводства: помимо судов, принимающих 
нормы «общего права,» существовал суд Лорда-канцлера. «Право справедливости», как и 
«общее право», является составной частью прецедентного права, но прецеденты здесь 
созданы иным путем и охватывают иные отношения, чем «общее право». Несмотря на 
сходные черты «общего права» и «права справедливости», прецеденты их судов фиксиро-
вались раздельно. Это привело к дуализму английской правовой системы, который про-
должался более двух веков вплоть до судебной реформы 1873 – 1875 гг. Она объединила 
«общее право» и «право справедливости» в единую систему прецедентного права. 

Судебный прецедент – судебное решение по конкретному юридическому делу, ко-
торому придается общеобязательное юридическое значение.  

В истории «общего права» выделяются три этапа: формирование «общего права», 
дополнение его «правом справедливости» и толкованием статусов. Общее право, как и 
римское право, развивалось, руководствуясь принципом: «право там, где есть и защита». 

В англосаксонской правовой семье различают группу английского и американского 
права. В группу английского права входят: Англия, Северная Ирландия, Канада, Австра-
лия, Новая Зеландия и др. 

Английское право, в отличие от континентального, развивалось не в университе-
тах, не учеными-юристами, а юристами-практиками. 
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Это «право судебной практики», когда в решениях судов не только применяются, 
но и создаются нормы права. Последовательность их применения способствует устойчи-
вости правовой системы и судебной практики. Правила прецедента означают обязанность 
судов придерживаться ранее принятых судебных решений. Но не все суды обладают та-
ким правом. 

Структура права в англосаксонской правовой семье (деление на отрасли и институ-
ты права), сама концепция права, система источников права, юридический язык совер-
шенно иные, чем в романо-германской правовой семье. В английском праве отсутствует 
деление на публичное и частное, безусловный приоритет отводится процедурному праву, 
а не материальному. Формы исков, доказательства, процедурные правила, преимущест-
венно устное и непрерывное судопроизводство, кратность мотивации, строгий ритуал вы-
несения решений – такова специфика английского права. 

Отрасли английского права выражены не столь четко, как в континентальных пра-
вовых системах. Отсутствие резко выраженного деления права на отрасли обусловлено 
преимущественно двумя факторами. Во-первых, все суды имеют общую юрисдикцию, то 
есть могут разбирать разные категории дел: публичные и частноправовые, гражданские, 
торговые, уголовные и т.д. Во-вторых, английское право развивалось постепенно путем 
судебной практики и законодательных реформ по отдельным вопросам. В Англии нет ко-
дексов европейского типа, поэтому право представляется однородным. Английская док-
трина не знает дискуссий о структурных делениях права. Она вообще предпочитает ре-
зультат теоретическому обоснованию. 

Основной принцип, соблюдающийся при отправлении правосудия, состоит в том, 
что сходные дела решаются сходным образом. Доктрина прецедента отличается сугубо 
принудительным характером. Нередко английские суды обязаны следовать более раннему 
решению. Прецедентное право состоит из норм и принципов, применяемых судьями в про-
цессе вынесения ими решений. Но это не значит, что правило прецедента полностью сковы-
вает судью. Поскольку полное совпадение обстоятельств разных дел бывает не так уж час-
то, то усмотрением судьи решается, признать обстоятельства сходными или нет, от чего 
зависит применение той или иной прецедентной нормы. Судья может найти аналогию об-
стоятельств и тогда, когда на первый взгляд они не совпадают. Наконец, он вообще может 
не найти никакого сходства обстоятельств и тогда, если вопрос не регламентирован норма-
ми статутного права, судья сам создает правовую норму, становится как бы законодателем. 
Судебные решения имеют традиционную структуру, которая включает: анализ доказа-
тельств, мнение судьи по поводу спорных фактов; мотивы, которыми руководствовался суд 
при вынесении решения; правовые выводы. Но прецедентом здесь является только право-
положение, на котором основано решение. Лишь оно носит обязательный характер. 

Англия не имеет писаной конституции, ее заменяют акты парламента. Таковых 
ежегодно принимается около 80. Парламент делегирует исполнительному органу власти 
подзаконное нормотворчество. 

Законодательство как источник права находится в менее выгодном положении, так 
как акт парламента требует судебных толкований, которые сами становятся судебными 
прецедентами. Что касается делегированного законодательства, то суд официально имеет 
право его отмены. 

Несмотря на это, в последнее время английское законодательство приобретает все 
более систематизированный характер. В результате осуществления ряда последователь-
ных реформ крупными консолидированными актами ныне регулируется подавляющее 
большинство правовых институтов, хотя до сих пор ни одна отрасль английского права не 
кодифицирована полностью. Классификация ее составных частей такова: уголовное право 
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и гражданское право; публичное право и частное право; материальное право и процессу-
альное право; муниципальное право и публичное международное право. И все же, в отли-
чие от отраслевого построения, характерного для континентального права, английское 
право рассматривается как право институтов – право лиц (национальность, место житель-
ства, брак и т.д.), право контрактов (договоров), право причинения вреда (ущерб), отно-
шения траста, право собственности, право приобретения, уголовное право, процедуры 
(гражданское, уголовное, в магистратских судах и др.). 

В английском праве много своеобразия, повлиявшего на структуру общего права. 
Сталкиваясь с чем-то незаконным, «англичане прежде всего инстинктивно оглядываются 
на прецедент». Если новое приводит их в смятение, то «пример прошлого дает им чувство 
опоры». 

Американское право, развиваясь в рамках общего права, имеет и свои особенности. 
Первые английские колонии на территории Америки в начале XVII в. принесли с собой и 
принципы общего права, но они плохо приживались на новой исторической родине. Посе-
ленцы жили под влиянием идеи свободы личности, которой не находили в общем праве. 
Поэтому действовали акты местных властей, религиозные нормы, примитивные кодексы. 

Американская революция выдвинула на первый план идею самостоятельного на-
ционального американского права, порывающего со своим «английским прошлым». При-
нятие писаной федеральной конституции в 1787г. и конституций штатов, вошедших в со-
став США, – было первым и важным шагом на этом пути. Предполагался полный отказ от 
английского права, а вместе с ним от правила прецедента и других характерных черт «об-
щего права». В ряде штатов были приняты уголовные, уголовно-процессуальные и граж-
данско-процессуальные кодексы, были запрещены ссылки на английские судебные реше-
ния, вынесенные до провозглашения независимости. Однако перехода американской 
правовой системы в романо-германскую правовую семью не произошло. Лишь некоторые 
штаты, бывшие ранее французскими или испанскими колониями (Луизиана, Калифорния), 
приняли кодексы романского типа, которые, однако, в дальнейшем постепенно оказались 
как бы поглощены «общим правом». В целом же в США сложилась система, сходная с 
английской – прецедентное право во взаимодействии с законодательством. 

Появление оригинальных школ права сопровождается развитием новых правовых 
идей и понятий, сначала обеспечения свободы личности и предпринимательства, позднее 
усиления регулирующей роли государства. Социологические и иные школы права рас-
крыли спектр его социальных связей. Оно прошло свой путь развития за два столетия. 

Некоторые исследователи выделяют четыре типа американского права – формаль-
ное и публичное (акты Конгресса и т.п.); публичное, но не формальное (ограничение ско-
рости движения по дорогам и т.п.); формальное и частное (процедура рассмотрения исков, 
жалоб и т.п.); частное и неформальное (правила жизни в семье). 

Но в то же время американское право отличается от английского большей степе-
нью структурированности, систематизации, громадной ролью Конституции, двухуровне-
вой государственной и правовой системой, многообразной правовой культурой, свойст-
венной федеративному государству. 

Штаты, входящие в состав США, наделены весьма широкой компетенцией, в пре-
делах которой они создают свое законодательство и свою систему прецедентного права. 
Суды штатов осуществляют свою юрисдикцию независимо один от другого. Нередки слу-
чаи, когда они принимают по аналогичным делам противоположные решения. Это создает 
коллизии, усугубляющиеся расхождением в решениях судов штатов с решениями феде-
ральных судов, которым подведомственны определенные категории дел. 
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Еще больше, чем суды, различий и расхождений в право страны вносит законода-
тельство штатов. Им представлена достаточно широкая законодательная компетенция и 
они активно пользуются ею. Отсюда значительный по масштабам массив законодательст-
ва – статутного права на штатном уровне. 

Американское право отличается от английского более свободным действием пра-
вила прецедента. 

Высшие судебные инстанции штатов и Верховный Суд США ни когда не были свя-
заны своими собственными прецедентами. Отсюда их большая свобода и маневренность в 
процессе приспособления права к изменяющимся условиям общественной жизни. Особое 
значение среди правомочий американских судов (не известного английским судам) имеет 
контроль за конституционностью законов. Верховный Суд штата и Верховный Суд США 
могут отказаться от прецедента конституционного толкования. Право конституционного 
контроля, особенно активно используемое Верховным Судом, подчеркивает роль судеб-
ной власти в американской системе правления. 

Централизация, которой характеризуется развитие американской федерации, уси-
ление государственного вмешательства привели к значительному увеличению объема фе-
дерального законодательства, а также к росту нормотворчества высших звеньев исполни-
тельной власти: президента, федеральных служб и т.д. В статутном праве США имеются 
кодексы, которые, как было сказано выше, не знает английское право. 

Как и в Англии, значение обычного права в США велико в области функциониро-
вания государственной власти. Конституция США не всегда охватывает многие сущест-
венные стороны государственной жизни. Этот пробел восполняется не только с помощью 
текущего законодательства, но и путем признания сложившихся обычаев, устоявшихся 
традиций. 

В рамках семьи общего права есть немало специфичного в развитии правовых сис-
тем государств, находившихся, прежде всего, под эгидой Британской империи, а ныне – в 
Содружестве наций. Канада, Индия, Австралия, ряд африканских государств при сохране-
нии общеправовой преемственности внесли в свои правовые системы немало новелл, свя-
занных с особенностями развития и географическим положением, влиянием новых меж-
дународных структур. 

 
 

Религиозно-традиционная правовая семья 
В этой семье различают так называемые религиозные (мусульманское право, ин-

дусское право) и традиционные (право стран Дальнего Востока, ряда стран Африки, Ма-
дагаскара) правовые группы. 

Наиболее яркой чертой мусульманского права является его откровенно религиоз-
ное содержание. Оно влияет на природу и источники этой правовой семьи, на способы ре-
гулирования общественной жизни. Мусульманское право является совокупностью норм, 
порожденных религиозно-этническими постулатами и ценностями. 

К странам с мусульманской правовой системой можно отнести Иран, Ирак, Сау-
довскую Аравию, Египет, Сирию, Ливан, Турцию, Пакистан, Судан и др. 

Мусульманское право – это система норм, выраженных в религиозной форме и ос-
нованных на мусульманской религии-исламе. Ислам исходит из того, что существующее 
право произошло от Аллаха, который в определенный момент истории открыл его челове-
ку через своего пророка Мухаммеда. Основными источниками мусульманского права яв-
ляются: Коран, сунна, иджма, кияс. 
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Коран – священная книга ислама, состоящая из высказываний пророка Мухаммеда, 
произнесенных им в Мекке и Медине. Наряду с общими духовными положениями, пропо-
ведями там есть и установления вполне нормативно-юридического характера. 

Сунна – мусульманское священное предание, рассказывающее о жизни пророка, 
представляет собой сборник норм-традиций, связанных с поведением и высказываниями 
пророка, которые должны служить образцами для мусульман. 

Иджма – комментарии ислама, составленные его толкователями (крупными му-
сульманскими учеными). Эти комментарии восполняют пробелы в религиозных нормах.  
В иджме дается окончательное толкование ислама. Практики ссылаются на сборники 
норм, соответствующие иджме. 

Кияс – четвертый источник права – рассуждение по аналогии о тех явлениях жизни 
мусульман, которые не охватываются предыдущими источниками права. Таким суждени-
ям придается законный, общественный характер. 

Интересным фактом является то, что нормы шариата (надлежащего пути) выпол-
няются населением мусульманских стран, как обязательные нормы поведения. 

Мусульманское право имеет долгую историю развития. Оно формировалось в пе-
риод разложения родоплеменной организации и становления феодального общества в 
Арабском халифате в VII-X вв. 

С самого начала ислам определял не только религиозный ритуал, догматические и 
культовые особенности, но социальные институты, формы собственности, особенности 
права, философии, политического устройства, этики, морали и социальной психологии, 
хотя духовная сторона стояла все же на первом месте. В отличие от христианства, которое 
отделилось от государства еще XVI-XVII вв. после буржуазных революций, ислам и по 
сей день является государственной религией. Ислам, как система общественно-
религиозных взглядов, соединяет в себе элементы: религиозный культ и свод духовно-
этических определений; система норм, регулирующих социально-экономическую струк-
туру общества; общие принципы государственного устройства. 

В странах с мусульманским правом конституция не считается основным законом. 
Таковыми являются Коран, сунна, принципы консенсуса (иджма) и аналогии (кияс). Му-
сульманские юристы и богословы считают, что эти нормы, освященные волей Аллаха, го-
раздо сильнее по своему действию, чем конституционные нормы, написанные человеком. 
С этим как раз и связано то, что в Саудовской Аравии нет писаной конституции, а ее ме-
сто занимает Коран. 

Многие исследователи придерживаются мнения, что поведение мусульманина по-
лучает, прежде всего, религиозную оценку. Главным средством обеспечения норм му-
сульманского права является религиозная санкция за их нарушение. Наказание за наруше-
ние норм мусульманского права, даже если оно исходит от государства, воспринимается, 
в конечном счете, как «Божественная кара», поскольку важнейшей задачей мусульманско-
го государства «есть исполнение воли Аллаха на земле». 

Все граждане мусульманских государств имеют одинаковые права в выборах пра-
вителя. Однако основным принципом выборов является принцип «достойных представи-
телей», то есть выборы – это привилегия «особо одаренных». Только особая категория 
знатных вправе советовать правителям и решать, является ли их политика законной по от-
ношению к нормам шариата. Законотворческая функция этой группы заключается в том, 
что они выносят решения о соответствии законов главы государства, постановлений пра-
вительства и иных нормативных актов принципам шариата. Их деятельность схожа с дея-
тельность государственного Совета во Франции, Верховного Суда в США или Конститу-
ционного Суда РФ, в функции входит конституционный надзор. 
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В середине XIX в. в положении мусульманского права произошли существенные 
изменения. В наиболее развитых странах оно уступило главенствующие позиции законо-
дательству, основанному на заимствовании буржуазных правовых моделей. Начинаются 
кодификационные работы. Принимаемые торговые кодексы, кодексы торгового морепла-
вания, гражданско-процессуальные кодексы формируются по модели французского граж-
данского законодательства. И здесь колониальный тип отношений предопределял соот-
ветственно влияние системы континентального и реже общего права. В конституциях 
некоторых стран мусульманское право считается основой законодательства. Оно приме-
няется по многим вопросам, но особенно в гражданских отношениях. До сих пор сохра-
няются шариатские суды, которые функционировали и в Чеченской республике (вторая 
половина 90-х годов). В ряде стран Центральной и Восточной Африки мусульманское 
право используется как обычное право. Хотя мусульманское право и оказывает огромное 
влияние на правовые системы мусульманских государств, но все равно сейчас наблюдает-
ся тенденция к применению таких источников права, как правовой обычай или законода-
тельство. 

Египет был первым государством, отказавшимся еще в конце XIX века от мусуль-
манского права как от единственного источника права. В Саудовской Аравии, считаю-
щейся страной традиционного ислама, все больше применяются в судопроизводстве и за-
конодательстве «двойные стандарты», а в коммерческом праве приоритет уже отдается 
англосаксонскому праву.  

В настоящее время ни в одной из рассмотренных стран мусульманское право не 
является единственным действующим правом. Но в то же время ни в одной мусульман-
ской стране оно не потеряло своих позиций в качестве системы действующих правовых 
норм. Исключение составляет лишь Турция, где в 20-е годы мусульманское право во всех 
отраслях было заменено законодательством буржуазного типа, составленным на основе 
западноевропейских моделей. 

В конечном счете, направление и глубина воздействия мусульманского права на 
современные правовые системы той или иной страны обусловлены достигнутым ею уров-
нем экономического и культурного развития. 

По масштабу применения норм мусульманского права и степени их влияния на 
действующие законодательства, можно предложить следующую классификацию совре-
менных правовых систем стран Востока. 

Первую группу составляют правовые системы (Саудовская Аравия, Иран), где му-
сульманское право продолжает применяться максимально широко. Прежде всего, его нор-
мы и принципы оказывают глубокое влияние на конституционное законодательство и 
сложившуюся здесь форму правления (например обязательное соответствие шариату всех 
принимаемых законов). 

Вторую группу составляют правовые системы (Ливия, Пакистан, Судан), где дей-
ствие мусульманского права не столь всеобъемлюще, но все же весьма существенно. 
Здесь мусульманское право продолжает регулировать отношения «личного статуса». 

К третьей группе можно отнести правовые системы таких стран, как Египет, Си-
рия, Ливан, Ирак, Сомали, Мавритания, Афганистан. Их конституционное право закреп-
ляет особые положения ислама и мусульманского права. Так, конституции многих из них 
предусматривают, что главой государства может быть только мусульманин, а мусульман-
ское право – источник законодательства. 

В четвертую группу входят Тунис и Народно-Демократическая республика Йемен. 
Их брачно-семейные законодательства отказываются от ряда основополагающих институ-
тов мусульманского права. Например, в Тунисе законодательно запрещена полигамия, а 
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семейный кодекс НДРЙ в 1974 году по существу наделил женщину равными правами с 
мужчинами в семейных отношениях. 

Из всех современных мировых религий ислам, пожалуй, наиболее тесно соприкаса-
ется с политикой, государством и правом. Связывающим звеном между ними выступает 
мусульманское право. 

Изучение современных источников мусульманского права, текстов законодатель-
ных актов свидетельствует о некотором сходстве их с европейским правом. Но внешнее 
сходство не устраняет внутренних, нравственно-религиозных источников, которые по-
прежнему устойчиво определяют поведение людей. Правовые системы этих стран не об-
ладают той степенью единства, которая свойственна ранее охарактеризованным правовым 
системам. Однако у них много общего по существу и форме. Все они основываются на 
концепциях, отличающихся от тех, которые господствуют в западных странах. Эти право-
вые системы в какой-то мере заимствуют западные идеи, но в значительной мере остаются 
верны взглядам, в которых право понимается совсем иначе и не призвано выполнять те же 
функции, что в западных странах. 

Другой распространенной системой религиозного права является индусское право 
(Индия, Сингапур, Бирма, Малайзия и д. р.). В содержание этой системы входят: обряды, 
верования, идеологические ценности, мораль, философия. Они нормативно закрепляют 
определенный образ жизни и общественное устройство. Индуизм сформировался в глубо-
кой древности, однако сохранил свое регулирующее значение до настоящего времени. В 
этом качестве он выступает непременным элементом государственно-правовых отноше-
ний современного, в частности индийского, общества. 

Особую роль индусское право играет в тех сферах, где влияние религии до сих пор 
наиболее ощутимо: семейных, наследственных отношениях, кастовом статусе человека и т.п. 

Индусское право отличается глубочайшими религиозно-нравственными истоками. 
Это не право Индии, а право общины, исповедующей индуизм. Их влияние на обществен-
ные отношения велико в Индии, Пакистане, Бирме, Сингапуре и Малайзии, а также в 
странах на восточном побережье Африки. (Преимущественно в Танзании, Уганде, Кении). 
Как и ислам, индуизм обязывает своих последователей помимо принятия на веру опреде-
ленных религиозных догм и к определенному миропониманию. Главная идея индуизма – 
учение о перевоплощении души, которое происходит в соответствии с кармой, то есть жи-
вой облик в будущей жизни является воздаянием за хорошее или плохое поведение, за ха-
рактер поступков в этой жизни. Поэтому для правоверного индуса главным является при-
верженность не к доктрине, а к традиционному общественному укладу. 

Образ жизни каждого индуса должен соответствовать нравственному кодексу. Хо-
тя и считается, что все индийцы равны, но на самом деле эти различия весьма ощутимы. 
Одним из убеждений индуизма является то, что люди разделены с момента рождения на 
социальные и иерархические категории, каждая из которых имеет свою систему прав и 
обязанностей и даже мораль. Оправдание кастовой структуры общества – основа фило-
софской, религиозной и социальной системы индуизма. При этом каждый человек должен 
вести себя так, как это предписано социальной касте, к которой он принадлежит. На про-
тяжении длинного отрезка времени индийской истории великие люди не раз предостере-
гали против жречества и строгой кастовой системы. Время от времени против них возни-
кали мощные движения. Тем не менее, медленно и почти неощутимо касты росли и 
распространялись на все сферы общества. 

Духовные книги служили важнейшими путеводителями людей и способствовали 
внедрению в их сознание и поведение представлений о справедливости, совести. Обычаи 
и решения каст, подкаст, общин служили разрешению споров. Послушание человека как 
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части целого формировалось «изнутри», вследствие чего правовые нормы, судебные спо-
ры и прецеденты долгое время не играли заметной роли. Позитивное индусское право яв-
ляется обычным правом, в котором в той или иной мере преобладает религиозная доктри-
на. Она определяет нормы поведения, в соответствии с ней изменяются или толкуются 
обычаи. Обычаи весьма разнообразны. Каждая каста или подкаста следует своим собст-
венным обычаям, располагает средствами принуждения. Наиболее строгим наказанием 
считается отлучение от той или иной группы. В случае, если нет определенной правовой 
нормы по конкретному вопросу, судьи решают его по совести и справедливости. 

Огромную роль среди индусов играет обрядовая чистота, отрицательным следстви-
ем которой является высокомерие, отказ есть вместе с представителями других каст.  

Браки между представителями разных каст также запрещаются. В обычной индус-
ской семье собственность общая, и все получают наследство на равных правах. Всем, как 
работающим, так и неработающим гарантируется прожиточный уровень. 

Не последнюю роль в настоящее время продолжают играть законы Ману. Несмотря 
на свой преклонный возраст (I в. до н.э.), в них современным языком говорится о праве, 
политике, религии, морали. 

В период колониальной зависимости индусское право подверглось влиянию док-
трины общего права, но полного его вытеснения не произошло. И после провозглашения 
независимости Индии (1947 г.) страна стала развивать свою правовую систему. Конститу-
ция 1950 года отвергла систему каст и запретила дискриминацию по мотивам кастовой 
принадлежности. 

Обновлению и унификации правовой системы препятствуют наличие ряда религий 
и устойчивых территориальных традиций. Федерация, построенная по территориально-
языковому принципу, развивается в пестром нравственно-правовом аспекте. И все же за-
конодательная регламентация по линии штатов с их спецификой набирает силу. 

Китайское право отличается своим мировоззренческим подходом к праву. Если 
весь мир является гармонией космоса, земли и человека, то люди должны следовать есте-
ственному порядку. Конфуцианство породило устойчивую веру в соблюдение нравствен-
но-религиозных правил и пренебрежение к праву как «внешнему принуждению». В пони-
мании китайцев право не считалось фактором порядка и символом справедливости. Оно – 
орудие произвола, фактор, нарушающий нормальный порядок вещей. Добропорядочный 
гражданин не обязан был уважать право и даже думать о нем: его образ жизни должен 
был исключать любые правовые притязания и всякое обращение к правосудию. В своем 
поведении человек должен руководствоваться не столько юридическими мотивами, 
сколько стремлением к гармонии и миру. Согласительные процедуры ценнее правосудия. 
Конфликты следует гасить путем посредничества, а не решать правовым путем. 

Провозглашение в Китае республики (1911г.) дало толчок кодификации. Граждан-
ский, Земельный и иные кодексы (20-30 гг.) готовились по образцам европейских законов. 
Следующий этап – провозглашение в 1949 г. КНР, когда отменяются ранее действовавшие 
законы и создаются новые, реорганизуется система судов. С конца 60-х годов наступает 
период «культурной революции», когда вновь отбрасывается принцип законности. С се-
редины 70-х годов провозглашается и более двух десятилетий проводится курс на право-
вую регламентацию. Стратегия особого пути Китая выражается в сохранении многих ин-
ститутов и норм традиционного права. 

В Японии идеи права заменялись политико-этическими нормами: 
послушание низших слоев – высшим, вассалов – сюзерену, личным предписаниям 

феодалов и военных. 
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Особую роль играли и до сих пор играют правила «внешне-приличного» поведения – 
уступчивость, примирение, доброжелательность, патернализм. Саморегуляция и самооп-
ределение почитаются очень высоко. 

Японская правовая система испытала на себе влияние западного и американского 
права. Здесь существуют такие отрасли права, как конституционное, административное, 
гражданское, торговое, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, 
право социального обеспечения и др. Законы, договоры и иные акты являются источника-
ми права. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Причины происхождения права. 
2. Дайте определение понятию «право». 
3. Каковы признаки права? 
4. Отличие права от других социальных норм. 
5. В чем выражается взаимосвязь права с социальными и техническими нормами? 
6. Формационный подход к типологии права. 
7. Охарактеризуйте современные «правовые семьи». 
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9. Нормы права 
 

9.1. Понятие нормы права и ее признаки 
 

Норма как таковая в чистом виде в природе не существует. Она всегда является 
нормой чего-либо (прибыли, поведения, количественной или качественной оценки и т.д.). 
В юриспруденции широко используются понятия: социальная, техническая и правовая 
нормы. В свою очередь, они выступают обязательным структурным компонентом таких 
надстроечных систем как политика, мораль, религия, нравственность, эстетика и др. 

Технические нормы основаны на познании природы, регулируют поведение в сис-
темах «человек-машина». 

Социальные нормы основаны на познании закономерностей развития общества, ре-
гулируют взаимное поведение людей. Они включают в себя нормы: морали, обществен-
ных организаций, обычаи. 

С.С. Алексеев определяет социальные нормы как социально-волевые, исторически 
сложившиеся или целенаправленно установленные масштабы поведения, регулирующие 
поведение людей в обществе1. 

Социальные нормы образуют единую систему. Они обеспечивают всестороннее и 
глубокое воздействие на жизнь общества, на все её сферы. Эти нормы рассчитаны на то, 
чтобы направлять поведение людей в будущем, то есть в заранее не зафиксированных 
случаях. Так как они действуют в системе, то они могут подразделяться по различным ос-
нованиям. Главным является деление этих норм по сферам регулируемых отношений. Та-
ким образом, выделяются: нормы-обычаи, нормы-морали, нормы права и корпоративные 
нормы. 

Нормы-обычаи – это исторически сложившиеся и в результате многократного по-
вторения вошедшие в привычку естественные правила поведения людей. Обычай опира-
ется на силу привычки и существует в силу наличия фактических отношений. Здесь права 
и обязанности совпадают – это является главным отличием его от других социальных 
норм. В этом выражается его регулятивная особенность. 

Нормы-морали – это принципы, в которых выражены: отношения или взгляды на 
гуманизм, справедливость, достоинства человека и жизнь. 

Нормы-морали по своему происхождению не связаны с государственной властью, 
как правило, они существуют устно и реализуются на основе внутреннего убеждения че-
ловека и общественного мнения. В то же время в 60-е годы двадцатого столетия в СССР 
при непосредственном участии государства был разработан в письменном виде мораль-
ный кодекс строителя развития коммунизма. В нормах морали нет указания на вид воз-
можного или должного поведения. 

Корпоративные нормы – это общие правила поведения общественных организа-
ций. Эти нормы, как правило, формализованы, то есть содержатся в уставах этих общест-
венных организаций. По регулятивным особенностям близки к нормам права, так как в 
них очерчиваются права и обязанности членов этих объединений. Корпоративные нормы 
обеспечиваются мерами, предусмотренными данной общественной организацией. 

Выделяя разновидности социальных норм необходимо указать на особое положе-
ние норм права в этой системе. Нормы права выступают в качестве основных пунктов со-
средоточения, определяют черты всей системы и характер взаимоотношений между её 
частями. Специфичность правовой нормы проявляется в том, что она, прежде всего, осно-

                                                 
1 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Том 1. 
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вана и обусловлена государством и характеризуется конкретными признаками, отличаю-
щимися от других социальных норм. 

Нормы права – результат отражения социальной деятельности. Они возникают как 
продукт осознания потребности её правового опосредования, необходимости регулирова-
ния правом общественных отношений. Правовая норма обладает определённой сущно-
стью, имеет своё содержание и форму занимает самостоятельное место в правовой систе-
ме. В правовой норме следует выделять логическое, социально-юридическое и волевое 
содержание. 

Признаками норм права являются: всеобщность, общеобязательность, формальная 
определённость, установленность или санкционированность компетентными органами го-
сударства, способность регулировать общественные отношения благодаря заключённой в 
них правовой информации, особой структуре и государственной гарантированности, 
обеспеченность принудительной силой государства и сознательностью членов общества, 
неоднократность действия. 

Социальное значение правовых норм, а следовательно, и их ценность определяют 
их регулирующей ролью. Они должны закреплять необходимые и желательные для обще-
ства и государства отношения. Придают стабильность этим отношениям и способствуют 
их развитию. Охраняют от нарушений и воздействуют на нежелательные для общества и 
власти отношения в целях их ограничения, вытеснения и ликвидации. 

Правовая норма – это общеобязательное правило поведения, установленное или 
санкционированное государством и им охраняемое. 

По мнению автора, такая редакция правовой нормы наиболее полно отражает её 
сущность. Чтобы не быть голословными, приведем несколько определений данному поня-
тию, сформулированных известными теоретиками-юристами. 

С.С. Алексеев считает, что норма права – это исходящее от государства и охра-
няемое общеобязательное, формально определенное правило поведения (непосредственно 
или в сочетании с другими нормами права) предоставляет участникам общественного от-
ношения данного вида субъективные юридические права и налагает на них субъективные 
юридические обязанности1. 

По мнению Бабаева В.К., юридическая норма – это общеобязательное веление, 
выраженное в виде государственно-властного предписания и регулирующее обществен-
ные отношения2. 

А вот Голлунский С.А. считает, что норма права, это не всякое имеющее юридиче-
ский характер предписание, а только такое предписание, которое представляет собой об-
щее правило, рассчитанное на многократное его применение3. 

Пиголкин А.С. правовую норму определил, как правило поведения, которое явля-
ется требованием, велением, обращенным к субъектам права согласовывать свое поведе-
ние с указаниями нормы под угрозой невыгодных последствий при нарушении этих ука-
заний. В норме формулируется правило поведения, через норму определенная идея 
превращается в общественные отношения. Процесс формирования и принятия нормы 
проходит через государство и его органы4. 

                                                 
1 Алексеев С.С. Том 1. 
2 Бабаев В.К. Общая теория права (курс лекций). 
3 Голлунский С.А. К вопросу о памяти правовой нормы в теории советского права // Сов. Государство 

и право, 1961 г, №4. 
4 Пиголкин А.С. Нормы советского права и их структура. Сбор Статей. Вопросы общей теории совет-

ского права, 1960 г. 
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Юридическая норма является элементом позитивного права. «Право, как считает 
Бабаев В.К., состоит из нормативных установок (которые являются элементом естествен-
ного права). Юридическая норма – это тоже нормативная установка, но определенным об-
разом оформленная, то есть выраженная в законодательстве»1. 

Далеко не все нормативные установки являются юридическими нормами. Одно-
временно многие юридические нормы (организационные, организационно-технические и 
многие процедурные) вообще не связаны, либо мало связаны с естественным правом. 
Каркунов Н.М., рассматривая право в общесоциальном и юридическом смыслах, предло-
жил его деление на естественное и позитивное (положительное)2. Долгое время в совет-
ской юридической литературе позитивное право рассматривалось как «заблуждение 
умов», ведущее к нарушению правопорядка3. 

С этой точки зрения правом является лишь позитивное право, то есть только то, что 
выражено в законодательстве (Нерсесянц В.С.)4. 

Естественное право – это право, которое принадлежит человеку от рождения 
(право на жизнь и так далее). Позитивное право – это та часть социальных норм, которая 
выражена в официальных документах, исходящих от государства и гарантированных го-
сударством. Позитивное право не отрицает естественного права с точки зрения современ-
ной науки. Наблюдается определенная взаимосвязь между ними. 

 
9.2. Структура правовой нормы 

 
Под структурой правовой нормы понимается внутреннее строение нормы – ее ос-

новные части (структурные элементы), их взаиморасположение и взаимосвязь. Норма 
права, как и любая социальная норма, конструируется по модели условного предложения: 
«если …, то…, иначе…». Элементы правовой нормы составляют ее логическую структу-
ру. Нужно научиться выделять такие структурные элементы правовой нормы, как гипоте-
зу, диспозицию, санкцию, в нормах различных отраслей права – административного, гра-
жданского, уголовного, уголовно-процессуального и других. 

Гипотеза указывает на факты, условия, обстоятельства, при наличии которых под-
лежат исполнению ее предписания, а также на субъектов, к которым данная норма адре-
сована. Виды: простая, сложная, альтернативная. 

Простой гипотезой называют ту гипотезу, в которой указано одно обстоятельство, 
с наличием или отсутствием которого связывается действие юридических норм. 

Например, ст. 444 ГК РФ: «Если в договоре не указано место его заключения, дого-
вор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юри-
дического лица, направившего оферту». 

В сложной гипотезе действие нормы ставится в зависимость от наличия или отсут-
ствия одновременно двух или более обстоятельств.  

Например, п. 4 ст. 101 УК РФ: «Принудительное лечение в психиатрическом ста-
ционаре специализированного типа с интенсивным наблюдением может быть назначено 
лицу, которое по своему психическому состоянию представляет особую опасность для се-
бя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения». 

 

                                                 
1 Бабаев В.К. Общая теория права (курс лекций). 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 1909 г. 
3 Алексеев С.С. Теория государства и права, 1985 г. 
4 Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции, 1986 г. 
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Альтернативная гипотеза ставит действие норм в зависимость от одного из не-
скольких перечисленных в законе обстоятельств. 

Например, ст.387 ГК РФ: «Права кредитора по обязательству переходят к другому 
лицу на основании закона и наступления одного из указанных в нем обстоятельств …», и 
дальше перечисляются все возможные обстоятельства. 

Диспозиция содержит правило или модель поведения участников регулируемых 
отношений, установленное государством, если имеются обстоятельства, предусмотренные 
гипотезой. Виды: простая, сложная или описательная, альтернативная. 

Простая диспозиция указывает и называет вариант конкретного поведения, но не 
раскрывает его. 

Например, п. 1 ст. 269 ГК РФ: «Лицо, которому земельный участок предоставлен в 
постоянное пользование, осуществляет владение и пользование этим участком …». 

Сложная или описательная диспозиция указывает и перечисляет все существенные 
признаки поведения. 

Например, ст. 249 ГК РФ: «Каждый участник долевой собственности обязан сораз-
мерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему 
имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению». 

Альтернативная диспозиция указывает несколько вариантов поведения, и участни-
ки правоотношений могут следовать одному из них. 

Например, п. 2 ст. 246 ГК РФ: «Участник долевой собственности вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю, либо распорядиться 
ею иным образом …». 

Санкция – это логически завершающий элемент (структурный элемент), содержа-
щий указание на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения 
диспозиции. Это понятие санкции дано с правовой точки зрения. С точки зрения фило-
софского и социологического подходов, под санкцией понимают не только отрицательные 
явления (показание, порицание), но и положительные последствия (поощрение, одобре-
ние) за социально полезное поведение. 

Простой или абсолютно определенной санкцией является та, где размер неблаго-
приятных последствий точно указан. 

Например, ст. 137 КоАП «Изготовление и использование радиопередающих уст-
ройств без разрешения влечет наложение штрафа в размере 50 рублей с полной конфиска-
цией используемой радиоаппаратуры». 

Сложной или относительно-определенной санкцией является та, где границы не-
благоприятных последствий указаны от минимального до максимального или только до 
минимального. 

Например, п.1 ст. 161 УК РФ: «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имуще-
ства, – наказание исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четы-
рех лет».  

Альтернативная санкция – это санкция, где названы и перечислены несколько ви-
дов неблагоприятных последствий, из которых правоприменитель выбирает только одно, 
наиболее целесообразное для решаемого случая. 

Например, ст. 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к са-
мосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в 
случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь 
о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, – наказы-
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вается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев». 

Такое деление нормы на гипотезу, диспозицию и санкцию называется логической 
нормой. Элементы логической нормы связаны между собой и выявляются в тексте норма-
тивных актов по условной схеме: «если …, то, …, а в противном случае …». Деление 
юридических норм на гипотезу, диспозицию и санкцию впервые было предложено Гол-
лунским и Строговичем1. И мнение указанных авторов получило наиболее широкое рас-
пространение. Не все правоведы были согласны с тем, что юридическая норма состоит из 
трех структурных элементов. Многие дореволюционные юристы исходили из двучленно-
го строения юридической нормы и в связи с этим признавали наличием норм, не обеспе-
ченных санкциями2. 

А.Ф. Черданцев в своей работе защищает двучленное строение юридической нор-
мы. Он считает: «… что каждой норме права, для того чтобы быть обеспеченной принуди-
тельной силой государства, совсем не обязательно иметь в качестве своего структурного 
элемента санкцию … В первой части нормы устанавливаются факты, обстоятельства, при 
наличии которых данная норма действует, а во второй – юридические последствия, насту-
пающие при наличии определенных гипотезой обстоятельств … В силу сложившейся тра-
диции вторая часть регулятивных норм называется диспозицией»3. 

В современной юридической литературе до сих пор также нет единства мнений о 
структуре правовой нормы. По-прежнему мнение правоведов разделяется. 

Двучленное строение юридической нормы называется нормой-предписанием, ко-
торая состоит из гипотезы и диспозиции (или санкции). Норма-предписание состоит из 
целой части и полностью содержится в статье нормативного акта. Её можно прочитать по 
условной формуле «если – то».  

Сторонник трехчленной структуры Голлунский, позже отметил, что такая структу-
ра юридической нормы (структура логической нормы) характерна не для всех отраслей 
права. «Можно считать вполне соответствующей типовую схему юридической нормы как 
условного предложения «если – то». Автор отмечает, что трехчленная структура главным 
образом оспаривается только в вопросе о том, составляет ли санкция обязательный эле-
мент каждой юридической нормы, или нет …». 

С.С. Алексеев считает, что: «… в результате обособления охранительных мер, 
санкции оказываются обязательным элементом не всех, а только охранительных предпи-
саний …»4. 

Пиголкин А.С. имеет иное мнение по этому поводу: «Обеспечение и защита норм 
права указанными в нормативных актах мерами воздействия на правонарушителей явля-
ется важнейшим моментом, отличающим правовые нормы от иных социальных норм, 
действующих в обществе. Без санкций норма права потеряла бы свое специфическое, го-
сударственно-принудительное значение и растворилась бы среди других видов социаль-
ных норм. Не во всех случаях санкцию нормы права легко найти в статье нормативного 
акта. Существуют такие правовые нормы, санкцию которых можно обнаружить лишь пу-
тем логического анализа. Например: если взять статью гражданского кодекса, внешне 

                                                 
1 Голлунский, Строгонович. Теория государства и права. 1940 г. 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 1909 г. 
3  Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм советского права. // Правоведение. 1970 г., №1. 
4 Алексеев С.С. Проблемы теории права, том 1. 
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здесь видны лишь два элемента – по истечению срока исковой давности (гипотеза) право 
на иск погашается (диспозиция). Но, рассуждая логически, мы приходим к выводу, что 
если все же судья решит дело по иску с пропущенным сроком исковой давности, то выше-
стоящий суд отменит это решение как незаконное, то есть применит санкцию по недейст-
вительности актов, противоречащих закону»1. 

И.П. Томашевский утверждает, что: «не существует таких норм права, которые со-
стоят из трех элементов. В этом наглядно убеждает правильный анализ по элементам лю-
бой нормы, к которой бы отрасли права они ни относились. Например: «по истечении 
срока исковой давности, право на иск погашается». В данном примере нет санкций»2. 

Из приведенных выше мнений различных авторов нельзя точно определить, какой 
же из указанных подходов является правильным, потому что каждый автор приводит вес-
кие аргументы в пользу своего мнения. Следует согласиться с мнением Алексеева по по-
воду того, что: «нельзя абсолютизировать только один из указанных подходов и предста-
вить двучленную или трехчленную схему в виде единственно возможной …. Только при 
параллельной характеристике элементов и логической нормы и нормы предписания обес-
печивается всесторонний анализ интеллектуально волевого и юридического содержания». 

Сторонники логической нормы рассматривают абстрактную норму права и берут 
логическую структуру нормы. Сторонники двучленного строения рассматривают реаль-
ную норму права и берут фактическую структуру нормы. 

Выявление двучленной структуры нормы имеет важное практическое значение. 
Потому что позволяет видеть в каждом предписании только те элементы, которые в нем 
действительно существуют и, следовательно, проводить четкий анализ норм. 

Логическая норма также имеет важное теоретическое и практическое значение. 
Она существует для того, чтобы выражать связи между специализированными нормами 
предписания. В условиях все больше усиливающейся специализации права, только при 
таком подходе (так как трехчленная схема позволяет видеть в юридической норме госу-
дарственно принудительный регулятор общественных отношений) возможно раскрыть 
юридический, государственно-властный характер специализированных правовых предпи-
саний (например, дефинитивных, норм-принципов и так далее). Иначе может сложиться 
впечатление, что норма исчезает, или что право состоит не только из норм, но и из теоре-
тических положений, принципов и многого другого. 

 
Способы изложения правовых норм: 
Полная форма – в статье излагаются все необходимые элементы правовой нормы 

без отсылок к другим статьям. 
Отсылочная форма – в статье содержатся не все элементы правовой нормы, но 

имеется отсылка к другим статьям этого же акта, где имеются недостающие сведения. 
Например: п.1 ст. 117 УК РФ: «Причинение физических или психических страда-

ний путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, 
если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего кодекса, – 
наказывается лишением свободы на срок до трех лет». 

Бланкетная норма – в статье лишь называются правила, либо устанавливается от-
ветственность за их нарушения, но сами правила поведения содержатся в другом норматив-
ном акте. Бланкетный способ является разновидностью отсылочного способа. Здесь отдель-

                                                 
1 Пиголкин А.С. Нормы советского права и их структура. Сбор. Статей. Вопросы общей теории со-

ветского права, 1960. 
2 Томашевский Н.П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов. Сборник: Вопросы 

общей теории советского права, 1960. 
109 



НОРМЫ ПРАВА 
 

ные элементы норм тоже прямо не формулируются, но недостающие элементы нормы ука-
зываются в статьях не того же кодекса, а в статьях других нормативных правовых актов. 

Например: абз. 2 ст. 10 Федерального закона о введении в действие части первой 
ГК РФ гласит: «К предусмотренному пунктом 2 статьи 181 Кодекса, иску о признании ос-
париваемой сделки недействительной о применении последствий ее недействительности, 
право на предъявление которого возникло до 1 января 1995 года, применяется срок иско-
вой давности, установленный для соответствующих исков ранее действовавшим законо-
дательством». 

Отсылочный и бланкетный способы позволяют избежать ненужных повторений, а 
также обеспечить стабильность правового регулирования. Вместе с тем для практического 
использования наиболее удобно прямое изложение. 

В зависимости от степени обобщения фактических обстоятельств, о которых гово-
рится в нормах права, и предписываемых ими действий различаются казуальное и абст-
рактное изложение гипотез и диспозиций. Казуальное изложение – это простое перечис-
ление регулируемых нормой фактических обстоятельств или предписываемых ею 
действий. Оставаясь правилом поведения общего характера, правовая норма указывает на 
индивидуальные признаки этих обстоятельств и действий. В качестве примера можно 
привести казуальную диспозицию ст. 197 ГПК РФ, где дается перечень реквизитов, кото-
рые должны содержаться в решении суда: время и место вынесения решения, наименова-
ние суда, его состав, секретарь судебного заседания, стороны, предмет спора, доказатель-
ства и другие данные (всего около 20 пунктов). 

Другим примером может служить статья 758 ГК РФ, где говорится, что «по дого-
вору подряда на выполнение проектных и изыскательных работ подрядчик обязуется по 
заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыска-
тельные работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат». Казуальный спо-
соб еще называют описательным, так как при помощи этого способа в статьях подробно 
описываются права и обязанности, меры наказания, или правила поведения, по которым 
должны следовать участники правоотношений. 

Абстрактное изложение гипотез и диспозиций – изложение путем обобщения 
фактических обстоятельств или предписываемых нормой действий с использованием их 
общих родовых признаков. Так, в гражданском законодательстве широко используется 
обобщенный термин «юридическое лицо». Организации, являющиеся юридическими ли-
цами, в нормах права не перечисляются, а охватываются этим термином. Абстрактное из-
ложение соответствует более высокому развитию юридической культуры, позволяет крат-
ко и точно формулировать нормы права. Казуальное же изложение делает законода- 
тельство громоздким и, кроме того, заведомо предполагает наличие пробелов, поскольку 
невозможно предвидеть все конкретные жизненные обстоятельства и перечислить их в 
соответствующей норме права. Вместе с тем, как это видно из нормы, предъявляющей 
требования к решению суда, в ряде случаев казуальный способ изложения норм необхо-
дим. Он облегчает понимание правовых норм и пользование ими. 

 
 

9.3. Основные виды правовых норм 
 
В юридической науке в зависимости от отрасли различаются нормы государствен-

ного, административного, трудового, колхозного, гражданского, уголовного и других от-
раслей права. 
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Особенно важно разграничение правовых норм по их роли в регулировании обще-
ственных отношений на регулятивные (правоустановительные), правоохранительные и 
специализированные. 

Регулятивные нормы устанавливают юридические права и обязанности участни-
ков общественных отношений. Эти нормы рассчитаны на правомерное поведение людей и 
составляют большинство норм права (Ст. ст. 17; 29; 31; 33 … КЗоТа РФ). 

Например: п.3 ст.261 ГК РФ: «Собственник земельного участка вправе использо-
вать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, ес-
ли иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространст-
ва, иными законами и не нарушает прав других лиц». 

Регулятивные нормы, в свою очередь, по характеру правил поведения подразделя-
ются на обязывающие, запрещающие и управомочивающие.  

Обязывающие нормы устанавливают обязанность совершать определенные активные 
действия. К ним можно было отнести ч. 4 ст. 100 КоБС РСФСР, в которой закреплялось, что 
«согласие родителей на усыновление должно быть выражено в письменной форме». 

Например: п.1 ст. 227 ГК РФ: «Нашедший потерянную вещь обязан немедленно 
уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из 
известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому ли-
цу». В нормах данного типа достаточно указать только на содержание обязанности. 

Запрещающие нормы устанавливают обязанность не совершать запрещенных дей-
ствий. В отличие от обязывающих они требуют воздерживаться от совершения тех или 
иных действий. Такая норма содержится, например, в ч. 1 ст. 54 КЗоТ РФ, запрещающей 
сверхурочные работы. Пункт 3 ст. 302 ГК РФ запрещает «истребовать от добросовестного 
предъявителя» деньги, а также ценные бумаги …. 

Управомочивающие нормы предоставляют участникам общественных отношений 
права на совершение определенных положительных действий. Такой, например, была 
норма ч. 5 ст. 100 КоБС РСФСР, устанавливавшая право родителей отозвать данное ими 
согласие на усыновление, если решение об усыновлении еще не вынесено. Другим приме-
ром может быть ст. 301 ГК РФ, в которой говорится, что «собственник вправе истребовать 
свое имущество из чужого незаконного владения». 

Регулятивные и правоохранительные нормы служат самостоятельной основой воз-
никновения правоотношений. А.С. Пиголкин1 считает неправильным деление норм на 
обязывающие, запрещающие и управомочивающие. «Учитывая то, что любая норма имеет 
представительно обязывающий характер, что она касается, по крайней мере, двух субъек-
тов, необходимо сделать вывод, что любая норма права управомочивает одно лицо и обя-
зывает другое регулируемого отношения. Здесь, по сути дела, смешиваются две различ-
ные вещи – норма права и ее выражение в статьях, пунктах и параграфах нормативных 
актов. И под видом классификации норм права дается классификация статей нормативных 
актов. Это особенно видно на примере, когда одна и та же правовая норма может быть 
выражена в разных статьях нормативных актов и в форме запрещения, и в форме обязы-
вания». В подтверждение своей позиции автор приводит пример, где одна и та же норма 
права, обязывающая родителей оказывать помощь детям, выражена в одних нормативных 
актах в форме предписания, а в других – в форме запрета.  

Правоохранительные нормы предусматривают меры государственного принуди-
тельного воздействия за совершение правонарушений. Они рассчитаны на неправомерное 

                                                 
1 Пиголкин А.С. Нормы советского права и их структура. Сборник статей. Вопросы общей теории со-

ветского права, 1960 г. 
111 



НОРМЫ ПРАВА 
 

поведение людей и всегда содержат санкции. Взаимодействие регулятивных и правоохра-
нительных норм заключается в том, что первые регулируют положительные действия лю-
дей, а вторые выражают отрицательную реакцию государства на их неправомерное пове-
дение. Они направлены на охрану регулятивных норм и несут в себе государственное 
принуждение. Правоохранительные нормы направлены на регламентацию мер юридиче-
ской ответственности, а также специфических государственно принудительных мер защи-
ты субъективных прав. 

Например: ст. 306 ГК РФ: «В случае принятия Российской Федерацией закона, пре-
кращающего право собственности, убытки, причиненные собственнику в результате при-
нятия этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о 
возмещении убытков разрешаются судом». 

Специализированные нормы содержат предписания, обеспечивающие понимание 
и действие как регулятивных, так и правоохранительных норм. 

Среди специализированных норм права можно выделить общезакрепительные 
(конститутивные), дефинитивные, декларативные (целеустановительные), коллизионные и 
оперативные нормы. Они не могут быть самостоятельной основой для возникновения 
правоотношений. Поэтому носят дополнительный характер.  

Общезакрепительные нормы закрепляют, фиксируют в обобщенном виде опреде-
ленные состояния общественных отношений. К ним относятся, например, нормы, закреп-
лявшие принадлежность всей власти в СССР народу (ст. 2 Конституции СССР). 

Дефинитивные нормы закрепляют определенные юридические понятия. Приме-
ром может служить норма ст. 14 УК РФ, в которой дается определение понятия преступ-
ления. 

Декларативные (целеустановительные) нормы провозглашают задачи, принци-
пы той или иной правовой деятельности, правовых норм. Таковой является, например, 
норма ст. 1 ГК РФ, закрепляющая задачи Гражданского кодекса. Пункт 2 статьи 17 Кон-
ституции РФ устанавливает, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. 

Коллизионные нормы устанавливают порядок выбора и применения конкретных 
правовых норм из нескольких. Кроме того, коллизионные нормы призваны решать столк-
новение норм, разрешение конфликтных и предконфликтных ситуаций. 

Например: ч.2 п.2 ст. 7 ГК РФ определяет, что «Если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законода-
тельством, применяются правила международного договора». 

К числу коллизионных можно было отнести и норму ст. 4 Основ уголовного зако-
нодательства, устанавливающую, что «все лица, совершившие преступление на террито-
рии СССР, подлежат ответственности по уголовным законам, действующим в месте со-
вершения преступления». 

Оперативные нормы. С их помощью из действий системы права изымаются уста-
ревшие нормы и вводятся новые. 

Например: ст.3 Федерального Закона о введении в действие части первой ГК РФ 
определила, что «С 1-го января 1995 г. на территории РФ не применяются: раздел 1 «Об-
щие положения», раздел 2 «Право собственности» и т.д.». 

По характеру обязательности и степени категоричности нормы права могут быть 
подразделены на императивные и диспозитивные. 

Императивные нормы содержат категорические предписания. Они не могут быть 
изменены участниками конкретных общественных отношений. К ним относится, напри-
мер, норма, запрещающая компенсацию сверхурочных работ отгулом (ч. 2 ст. 88 КЗоТ). 
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Диспозитивные нормы содержат такие правила поведения, которые действуют 
лишь постольку, поскольку участники общественных отношений не установили для себя в 
этих отношениях иного правила поведения. Они рассчитаны на отсутствие соглашения ме-
жду сторонами по определенным вопросам, и их диспозиция формулируется по схеме: 
«Должно быть то, если иное не установлено законом или договором». Диспозитивной явля-
ется, например, норма, устанавливающая обязанность нанимателя производить за свой счет 
текущий ремонт нанятого имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

По сфере или объему регулирующего действия нормы права подразделяются на 
общие, специальные и исключительные. 

Общие нормы регулируют общественные отношения определенного рода, а спе-
циальные – соответствующий вид данных отношений. Иначе говоря, общие регулируют 
более широкий круг общественных отношений, применяя достаточно высокую меру их 
обобщения. Специальные нормы содержат более детализированные предписания по срав-
нению с общими нормами, ибо полнее учитывают особенности общественных отношений. 
Так, если норма, требующая для усыновления согласие родителей ребенка, не лишенных 
родительских прав, является общей, то норма, устанавливающая, что при отсутствии ро-
дителей для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), необходимо 
согласие на усыновление опекуна (попечителя), выраженное в письменной форме, являет-
ся по отношению к первой норме специальной. Рассмотрим другой пример. В параграфе 
главы 30 ГК РФ содержатся общие положения договора поставки. А нормы 4 параграфа 
той же главы регламентируют поставку товаров для государственных нужд. Также нормы 
по объему действия могут быть разграничены по кругу лиц. Здесь тоже существуют об-
щие и специальные нормы. Но их особенности связаны с определенной категорией субъ-
ектов. Так, в трудовом праве общие нормы, распространяющиеся на всех работников, со-
четаются со специалистами, дифференцированными сначала отдельно в отношении 
рабочих и служащих, а затем еще и по особым категориям служащих.  

Нормы по объему их действия еще могут быть разграничены на общие и местные. 
Так, общими будут нормы, распространяющиеся на лиц независимо от того, на какой тер-
ритории лица находятся или в состав какой организации они входят. Например: п.1. ст. 17 
Конституции РФ «в РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права...». Мест-
ными нормами называются те нормы, которые действуют в отношении лиц только в том 
случае, если лица находятся на определенной территории. Например: п.1. ст. 98 Консти-
туции РФ определяется, что «Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Ду-
мы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий...». 

Исключительные нормы делают изъятия из общих и специальных норм. В отли-
чие от специальных норм, регулирующих общественные отношения в соответствии с об-
щими нормами, как бы в одном с ними русле и направлении, исключительные нормы пре-
дусматривают предписания, противоположные общим и специальным нормам, т. е. 
представляют собой исключения из правил. Если ч. 1 ст. 54 КЗоТ РФ закрепляет общее 
правило, не допускающее сверхурочные работы, то исключительной по отношению к ней 
является норма ст. 55 КЗоТ, допускающая сверхурочные работы «в исключительных слу-
чаях». К числу исключительных следует отнести норму, допускающую усыновление в ви-
де исключения без согласия родителей. 

Несмотря на относительность, разграничение общих, специальных и исключитель-
ных норм имеет не только познавательное, но и непосредственно практическое значение: 
при разрешении каждого конкретного дела наряду с общими установлениями требуется 
руководствоваться специальными и исключительными нормами. 
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По методу правового регулирования нормы права подразделяются на поощритель-
ные и рекомендательные. 

Поощрительные нормы – это предписания о предоставлении соответствующими 
государственными органами определенных видов поощрения за одобряемый государст-
вом общественно-полезный труд (нормативные предписания об орденах, премиях, меда-
лях и других видах поощрения). 

B юридической литературе принято выделять рекомендательные нормы, под ко-
торыми понимаются содержащиеся в государственно-правовых актах рекомендации, наи-
более желательного с точки зрения государства урегулирования общественных отноше-
ний, обращенные к тем или иным общественным организациям. В качестве примера таких 
норм можно привести рекомендации колхозам по организации сельскохозяйственного 
производства и оплате труда колхозникам. 

В законодательстве, юридической практике и литературе принято различать нормы 
материального и процессуального права. 

Нормы материального права регулируют содержательную сторону реальных об-
щественных отношений, служат мерой юридических прав и обязанностей их участников. 

Нормы процессуального права регулируют процедуру (порядок) деятельности 
компетентных органов государства по осуществлению и защите норм материального пра-
ва, прав и законных интересов участников общественных отношений. Так, наряду с из-
вестными отраслями материального права существуют гражданское процессуальное право 
и уголовно-процессуальное право и арбитражно-процессуальное право. 

Рассмотренные классификации не исчерпывают всех возможных разграничений 
правовых норм, которые могут быть подразделены и по другим основаниям. Например, по 
времени действия они бывают: общие – устанавливаются на неопределенный срок дейст-
вия; временные – устанавливаются на определенный срок (военное или чрезвычайное по-
ложение). 

 
 

9.4. Соотношение правовой нормы и статьи нормативного правового акта 
 
Нормы права получают свое внешнее выражение через тексты нормативных право-

вых актов, которые конструируются из статей, параграфов, пунктов, абзацев. Основной 
структурной единицей нормативного правового акта является статья. 

Статья – это структурно обособленная часть нормативного правового акта. 
Структурная обособленность выражается тем, что в кодифицированных нормативных 
правовых актах статья имеет заглавие или порядковый номер. С понятием статьи можно 
отождествлять понятие «пункта», «параграфа». Статья является формой отдельных норм 
права, организацией текста отдельных норм права, следовательно, самое первое соотно-
шение статьи и нормы, как формы и содержания. Соотношение между статьей и нормой 
во многом зависит от того, что перед нами – логическая норма или норма-предписание. 
Если это – норма-предписание, то она полностью содержится в статье. В одной статье 
может содержаться две или более нормы-предписания. 

Логическая норма, как правило «растворена» в тексте, то есть она может быть, рас-
положена в разных статьях. Например, ст. 15 и ст. 16 Кодекса о браке и семье РФ содер-
жат условия заключения брака (гипотеза); ст. 13 и ст. 14 определяют порядок заключения 
брака (диспозиция), а ст. 43, 45, 46 этого же кодекса указывают основания и последствия 
признания брака недействительным (санкция). 
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Контрольные вопросы 
 

1. В чем отличие норм права от других «правил поведения»? 
2. Охарактеризуйте признаки норм права. 
3. Охарактеризуйте структурные элементы нормы права. 
4. В чем заключается отличие: процессуальных норм права от материальных; регу-

лятивных от охранительных? 
5. Каково соотношение правовой нормы со статьями нормативного правового акта? 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Учебник ТГП. 
2. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1-2, 1981, 1982 гг. 
3. Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985 г. 
4. Нормы социалистического права и правоотношения (текст лекций), Свердловск, 

1986 г. 
5. Е.Е. Бурлай Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе, Ки-

ев, 1987 г. 
6. Томашевский А.П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов. 

Сборник: Вопросы общей теории советского права, 1960г. 
7. Тексты кодексов и нормативных актов. 
8. Нерсесянц B.C. Право в системе социальной регуляции. 1986. 
9. Нерсесянц B.C. Право и закон: Из теории правовых учений. 1983. 
10. Баранов В.М. Истинность норм советского права. 1989. 
11. Иоффе, Шаргородский. Вопросы теории права. 1961.  
12. Пиголкин А.С. Нормы советского права и их структура. Сбор. Статей. Вопросы 

общей теории советского права. 
13. Редокол, Лившиц. Теория права: новые идеи. Сборник статей.  
14. Томашевский Н.П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов. 

Сборник: Вопросы общей теории советского права .1960. 
15. Голлунский С.А. К вопросу о памяти правовой нормы в теории советского пра-

ва. // Советское государство и право. 1961. N4. 
16. Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм советского права. // Правове-

дение.1970. N1. 
17. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 1909. 
18. Голлунский, Строгович. Теория государства и права. 1940. 
19. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс, 1993. 
20. Алексеев С.С. Теория государства и права. 1985. 
21. Алексеев С.С. Проблемы теории права, том 1. 
22. Бабаев В.К. Общая теория права (курс лекций). 1960. 
23. Учебник. Теория государства и права. Под редакцией Манова. 
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10. Источники (формы) права 
 

10.1. Понятие источников права 
 
Говоря об источниках права, следует помнить, что право получило свое название 

от выражения «юстиция», т.е. «правда, справедливость». Различают естественное и по-
зитивное право. 

1. Естественное право, т.е. правила поведения, вытекающие из свободной воли 
как естественного состояния человека и призванные служить мерилом и руководством для 
положительного законодательства, образцом его усовершенствования. 

2. Позитивное право, т.е. правила поведения, определяемые государством и обле-
каемые в определенную форму. 

В этой связи смысл подготовки студента-юриста заключается не только в заучива-
нии им наизусть и в деталях действующих норм, которые постоянно видоизменяются, а в 
понятии сущности права, которую произвольным росчерком пера национального законо-
дателя изменить нельзя. 

Сущность права имеет философскую природу, и ее нельзя познать, не раскрыв фи-
лософский источник права, находящийся в природе человеческой личности. Право произ-
водно от индивида, поэтому необходимо знание законов человеческой природы. Истин-
ным источником права является личность. Право не содержится только в законодательных 
нормах, которые с точки зрения естественного права могут быть и несправедливыми. На-
пример, уголовные кодексы советских республик запрещали занятие частной предприни-
мательской деятельностью. Вообще в СССР государство определяло, что такое хороший 
труд (передовики производства, ударники коммунистического труда …) и что такое пло-
хой труд (раскулачивание осуществляли комитеты бедноты …). 

Право всегда социально обусловлено. Принято выделять три основных вида такой 
обусловленности: 

• Юридическая форма придается уже сложившимся общественным отношениям. 
Их содержание составляют взаимные права и обязанности сторон, то есть реально воз-
никшие правоотношения. Это имеет место, прежде всего в экономической сфере; 

• На основе познания прогрессивных тенденций общественного развития государ-
ство может закрепить или признать в источниках права еще полностью несложившиеся 
отношения, тем самым активно способствуя их становлению и утверждению в общест-
венной жизни; 

• Непосредственной основой возникновения права служит также юридическая 
практика. 

Таким образом, право имеет своим источником (в широком смысле этого слова) 
общественные отношения, объективная потребность в регулировании которых возника-
ет в жизни конкретного общества и должна быть осознана законодателем, то есть 
пройти через его правосознание. 

Принято считать, что точка зрения законодателя – есть точка зрения необходимости. 
Для советской юридической науки была характерна известная недооценка вопроса источ-
ников права. Достаточно сказать, что за 35 послевоенных лет (1946-1981 г.) было опублико-
вано лишь два общетеоретических исследования по этой проблеме (Александров Н.Г., По-
нятие источников права; Кечекьян С.Ф., О понятии источников права) и незначительное 
количество работ, рассматривающих источники права в отдельных отраслях и правовых 
системах (Мицкевич А.В. Акты высших органов советского государства М.: 1967 г.. Пятки-
на С.А. О теории источников права в английской юриспруденции М.: 1969 г. и другие.). 
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Признавая единство формы и содержания в праве, советские ученые всегда отдава-
ли приоритет исследованию его социально-классовых аспектов. Как и вся правовая дейст-
вительность, источники права изучали с позиций противоборства двух систем. А посколь-
ку социалистическое право полагалось высшим и последним историческим типом права, 
то система его источников, естественно, считалась наиболее совершенной. Исследование 
проблем права развивающихся стран также велось сквозь призму классовой (социалисти-
ческой или капиталистической) ориентации. 

Одной из причин недостаточной теоретической разработанности данной проблемы 
не только в СССР, но и в других государствах является неоднозначность и нечеткость са-
мого понятия источника права. Под источником права понимают: материальные условия 
жизни общества (источник права в материальном смысле); основание юридической обяза-
тельности норм (источник права в формальном и юридическом смысле); материалы, по-
средством которых мы познаем право (источники познания права). Кроме того, ряд отече-
ственных и зарубежных ученых выделяют исторические источники права, имея в виду 
вклад права конкретного государства в создание какой-либо правовой системы (см. на-
пример: Вильданов М.М. французская буржуазная доктрина о формах права// Проблемы 
совершенствования советского законодательства 1987 г. № 38; Salmond on jurisprudence. 
Ed. by Fidzgerald M.A.L., 12 –th 1966 ). Высказываются мнения о том, что для преодоления 
трудностей, связанных с неоднозначностью понимания, нужно либо отказаться от данного 
понятия и заменить его другим, более совершенным, либо договориться о придании ему 
однозначного смысла в результате своего рода «соглашения» между учеными. В отечест-
венной науке использовались оба эти способа. Так, в 60-х годах предлагалось заменить 
понятие «источник права» понятием «форма права», которая, по мнению сторонников 
этой идеи, позволяет вести исследования права более глубоко и всесторонне (см., напри-
мер: Зивс С.Л. Развитие формы права в современных империалистических государствах, 
М.: 1960, Шебанов А.Ф. Форма советского права, М: 1968 г.). Эта позиция, однако, не по-
лучила широкой поддержки. В отраслевых юридических науках термин «источники пра-
ва» сохранил своё значение. Со временем и в теории права происходит восстановление 
старого понятия. 

Второй способ сводился к тому, что при употреблении термина «источники права» 
имели в виду лишь юридический аспект. Поэтому весьма распространено использование 
выражения «источники (формы) права». Отдельные авторы для достижения большей чет-
кости предлагают обозначить термином «источники права» источники права в материаль-
ном смысле, а юридические источники права (источники права в формальном смысле) на-
звать источниками правовых норм. 

Английский ученый К. Эллен определяет источник права как деятельность, по-
средством которой нормы поведения приобретают характер права, становясь объективно 
определенными, постоянными и, прежде всего, обязательными (Allen C.K. Law in the mak-
ing. Oxford university press 1958 p. 1).  

Профессор В.Е. Чиркин считает, что в некоторых традиционных правовых систе-
мах развивающихся стран понятия «источник права» и «форма права» не совпадают. В 
обычном праве ряда американских племен в качестве формы права выступают, как прави-
ло, устные обычаи, превращаемые в правовые нормы в результате санкционирующей дея-
тельности государства, которая, таким образом, служит источником права. 

В мусульманском праве формой права является мусульманская доктрина, изложен-
ная в трудах крупнейших арабских богословов, а источником права – деятельность судов 
по применению этих книг. 
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На рубеже XXI века право рассматривают как общечеловеческую ценность. Имен-
но в источниках права – форме, как правило, нейтральной к своему социально-классовому 
содержанию – едва ли не прежде всего проявляются общенациональные черты права. 

Одно из самых важных методологических требований исследования правовых по-
нятий – сочетание исторического и логического подходов. Ряд авторов, опиравшихся на 
положения марксизма-ленинизма, делили историю права на две эпохи: варварскую и ци-
вилизованную. Первой из них соответствует система обычного права, второй – положи-
тельного или статусного. Они акцентировали внимание на том, что в эпоху варварства 
право формировалось и действовало при отсутствии сколько-нибудь развитой государст-
венности (см., например: Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право М., 1977 г. 
с.233-234., Маркс К., Энгельс Ф. соч. т.З, с. 336 – 337). Однако такое деление, во-первых, 
не раскрывает существенных различий в характере правопонимания той и другой эпохи. 
Во-вторых, данная классификация, возникшая более века назад, естественно не отражает 
данных нормативной и потестарно-политической этнографии, изучающих социальные 
нормы и институты власти в доклассовом, предклассовом и раннеклассовом обществе. 
Наконец, эта классификация не учитывает специфику развивающихся стран Востока, Аф-
рики и Океании, где вплоть до наших дней сохраняются многие черты правопонимания 
предклассовой и раннеклассовой эпохи. 

Следует говорить о раннеклассовой, а не варварской эпохе в развитии права и пра-
вопонимания. Она характеризуется сочетанием классовых и доклассовых элементов в 
структуре общества и, что естественно, незавершенностью процесса возникновения права 
и государства. 

Правопонимание раннеклассовой эпохи обладает рядом особенностей. Прежде все-
го, его еще невозможно отделить от мировосприятия в целом. Точно так же и право еще 
не совсем чётко вычленяется из всей системы социальных норм. В этих условиях право 
предстает как интегральная часть существующего мирового порядка. А поскольку этот 
порядок воспринимается как продукт божественной воли, то и право освящено религией. 
Нормы права обеспечиваются не только аппаратом государства, но и религиозными санк-
циями, которые в древних правовых системах играли важную роль. 

Представляется, что деление истории права на варварскую и цивилизационную 
эпохи, раскрывающие эволюцию собственно права, должно быть дополнено с учетом ис-
торической эволюции и правопонимания. При этом обязательно следует исходить из того, 
что право – элемент культуры. Поэтому при исследовании правовых систем, в том числе и 
источников права, необходимо учитывать господствующие в обществе этнические и фи-
лософские взгляды, мировоззренческие концепции и т.д. Отсюда целесообразно различать 
эпохи традиционно-религиозного и светского правопонимания. Такой подход позволяет 
показать прямую связь и взаимообусловленность развития правопонимания и форм выра-
жения права. В Европе эти две эпохи соответствуют варварству и цивилизации. 

Что касается развивающихся стран Востока и Африки, то здесь обе формы право-
понимания нередко сосуществуют в рамках одних и тех же правовых систем вплоть до 
нашего времени. 

 
10.2. Виды источников права 

 
В зависимости от способа закрепления и существования норм права выделяют сле-

дующие виды его источников. 
Правовой обычай – это санкционированное правило поведения государством, ко-

торое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости и признано государством 
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в качестве обязательного. Виды: прогрессивные, консервативные, реакционные (напри-
мер, принципы талилона). 

Термин «обычай» в современных правовых системах трактуется, как правило, не-
однозначно. Нередко наряду с ними используется понятие «обыкновение». Обыкновение, 
играющее большую роль в регулировании торговых отношений, определяется, как прави-
ло, сложившееся на основе столь постоянного единообразного повторения данных факти-
ческих отношений, что оно считается входящим в состав волеизъявления сторон по сделке 
в случае соответствия их намерения.  

P. Давид различает три вида обычаев в зависимости от их роли в правовой системе. 
Обычай secundum legem (в дополнение к закону), призванный облегчить уяснение смыс-
ла тех терминов и фраз закона или судебного решения, которые употреблены в особом, 
отличном от общепринятого значения – например, злоупотребление правом, разумная це-
на, и т.д. Такие обычаи, по его мнению, играют наиболее важную роль в правовой систе-
ме. Обычаи praeter legem (кроме закона) применяются в случае пробелов в праве. Однако 
прогресс законодательства и развития судебного правотворчества весьма ограничивают 
сферу их действия. Также незначительная роль обычаев contra legem, или adversus legem 
(против закона), поскольку в случае коллизии обычая и закона предпочтение, как прави-
ло, отдается закону. 

По мнению Р. Давида, действие правового обычая возможно при наличии следую-
щих трех условий: признание его в качестве правового общностью, в которой он сложил-
ся; наличие определенного «возраста» обычая; обычай не должен противоречить публич-
ному порядку и добрым нравам, либо должен быть разумным. 

В странах общего права к обычаю предъявляются ещё и такие требования, как не-
прерывность действия, использование с общего миролюбивого согласия, обязательная си-
ла, определенность и согласованность. 

Место обычая в системе источников современного права отражает эту эволюцию, 
которая в западном правоведении заключалась в переходе от полного его отрицания (ст. 7 
французского Гражданского кодекса) к признанию обычая в качестве субмедиаторного, а 
в настоящее время – и основного источника права, равного закону. Наиболее ярко это 
проявляется в странах, где торговое право обособилось в самостоятельную, существую-
щую параллельно с гражданским отрасль права (Франция, ФРГ, Япония и т.д.). К отноше-
ниям в сфере торговли применяются, прежде всего, нормы торгового права, независимо от 
того, являются ли они нормами законодательства или обычая. Поэтому при возникнове-
нии спора соблюдается следующая очередность применения источников: торговые зако-
ны; торговые обычаи; гражданские законы. 

Особенно велико значение обычая в развивающихся странах Азии, Африки и 
Океании. В Африке нормам неписаного обычного права все еще следует свыше 80 % на-
селения, а в отдельных регионах тропического пояса – около 95 %.Причем обычай здесь 
может регулировать как традиционные, так и буржуазные отношения. 

В целом, в современной правовой науке отсутствует единое понимание обычая как 
источника права, и даже в правовой доктрине одной и той же страны сложно найти разные 
определения правового обычая. Можно отметить, что вывод Р. Давида о том, что «изуче-
ние обычая никогда не было проведено должным образом», не утратил своей корректно-
сти и в настоящее время. 

Исторически первые источники права состояли из обычаев, систематизированных в 
определенном порядке. 
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Законник Хаммурапи 
Назван по имени царя Вавилона (18 век до н.э.). Законник состоит из 282 статей. Из 

них полностью сохранилось 247. Он представлял собой базальтовый столб, покрытый 
клинописью, который находился в публичном месте. Это означало, что «никто не может 
отговариваться незнанием закона». Это правило дошло до наших дней и выражается в 
том, что принятый нормативный акт должен быть опубликован в официальных средствах 
массовой информации. Иначе он не будет считаться юридически значимым. 

Выросшая из судебного решения по конкретному делу норма права формулирова-
лась так же, как формулируют решение суда, – как решение частного случая, казуса. На-
пример: «Если человек выбьет зуб равному себе (по общественному положению), то 
должно выбить его зуб». (Око за око, зуб за зуб …) 

Авторы Законника стремились группировать статьи по их содержанию, но строгого 
различия между правом уголовным, гражданским или процессуальным они еще не прово-
дили. 

Главными источниками Законника были судебные решения самого Хаммурапи и 
высших судов вообще. Смертная казнь упоминается в 30 случаях. Была она, как правило, 
мучительной: сожжение, утопление, насажение на кол … 

Судья не мог изменить уже вынесенное решение. Высшей судебной инстанцией 
был сам царь. 

 
Законы Ману (I век до н.э.) 

Написаны в форме двустиший (2685 статей). Авторы – жрецы одной из древнеин-
дийских брахманских школ. 

Непременным условием всякого договора была его публичность. 
Развод для жены невозможен: «Ни продажей, ни разводной платой жена не осво-

бождается от мужа»; «Муж может оставить жену, если она его ненавидит»; «жена, не ро-
жающая детей, может быть переменена на восьмом году, рожающая мертвых – на деся-
том, но сварливая немедленно». 

Суровы наказания за воровство. Вор, застигнутый на месте преступления, мог быть 
убит немедленно. Ночная кража каралась посажением на кол. В других случаях предпи-
сывалось членовредительство, 11-кратный штраф от стоимости украденного. Наказание 
возрастало при рецидиве. 

Главными средствами установления судебной истины были свидетельские показа-
ния и разного рода испытания. Клятва … 

В современных условиях обычай как основной источник права утратил свое значе-
ние. Однако в международном гражданском и других отраслях права обычай продолжает 
иметь место. Например, статья 5 ГК РФ в качестве источника гражданского права преду-
сматривает обычаи делового оборота. 

Правовой прецедент – это решение по конкретному делу, которому государство 
придает силу общеобязательного в последующих спорах.  

Судебный прецедент является весьма распространенной формой права в современ-
ном мире. Юридическая практика в целом и судебная практика в частности фактически 
получили значение источника права еще в Древнем Риме, поскольку ряд институтов рим-
ского права складывался именно в ходе судебной практики. В отечественной науке судеб-
ный прецедент как источник права отрицался. Назначение судебной практики признава-
лось как средство формирования правосознания юристов, являющегося личностным 
механизмом разрешения юридически значимых дел. Иными словами судебная практика 
рассматривалась как определенная идеология. 
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Этот источник права широко используется в англосаксонской системе права. Так, в 
Великобритании право создано королевскими Вестминстерскими судами, ибо общее пра-
во – это право судебной практики. Судебная практика в Великобритании и других госу-
дарствах данной правовой семьи не только реализует право, но и создает норму права. 
Соответственно судьи исполняют роль субъектов правотворчества. Обязанность придер-
живаться норм права, уже содержащихся в общей части судебных решений, уважать су-
дебные прецеденты вполне логично для права, созданного судебной практикой. Судьи в 
государствах с общей системой права обязаны придерживаться решений, принятых их 
предшественниками. 

Судебный прецедент – источник права, в наибольшей мере раскрывающий своеоб-
разие англосаксонской правовой системы. Возникший в Англии и распространившийся в 
десятках стран мира, он повсеместно остается в основе своей английским, хотя, конечно, 
и отражает специфику местных условий и британской колониальной политики. 

Специфика английского права состоит отнюдь не в прецеденте как таковом, когда 
ранее вынесенное решение принимается во внимание при рассмотрении сходных вопро-
сов. Речь идет о действии доктрины прецедента, или stare decisis, суть которой в обязанно-
сти судов следовать решениям судов более высокого уровня, а также в связанности апел-
ляционных судов своими прежними решениями (кроме палаты лордов) (см. Кросс Р. 
Прецедент в английском праве. М. 1985 г. с. 28). 

Условием действия системы прецедентов является наличие источников информа-
ции о прецедентах, т.е. судебных отчетов (law reports). Об их важности свидетельствует 
тот факт, что доктрина обязательности прецедента сложилась в современном виде лишь в 
середине XIX века, когда запись судебных отчетов стала цельной системой. 

Доктрина прецедента обусловливает особую роль суда в формировании и развитии 
права. Если на европейском континенте судьи лишь применяют правовые нормы, то в ус-
ловиях прецедентного, или общего, права (common law, judge made law), вынося решения 
или приговор, они одновременно объявляют или создают право, т.е. выступают в роли за-
конодателей. Альтернатива – «объявляют или создают» – объясняется не одинаковой при-
родой судебных прецедентов. Одни из них (деклараторные) повторяют уже существую-
щие нормы права или дают их толкование. Другие (креативные) – восполняют пробелы 
законодательства и создают таким образом новую норму (Апарова Т.В. Основные тенден-
ции английского прецедентного права // Ученые записи ВЮЗИ. Вып. 17.4.3. М. 1968 г. с. 
130). В любом случае решение или приговор суда становится обязательным для ниже-
стоящих судов и, как правило, для судов того же уровня. При этом обязательным являют-
ся не все судебные решения, а лишь та его часть, которая называется ratio decidenti. Это 
принцип, лежащий в основе решения. В дальнейшем ему будут и следовать суды. Наряду 
с ratio decidenti составной частью судебного решения является obiter dicta (попутно ска-
занное), т.е. умозаключение, либо основанное на факте, существование которого не было 
предметом рассмотрения суда, либо хотя и основанное на установленных по делу фактах, 
но не составляющее сути решения (Кросс Р. Указ. соч.с.91, Уолкер Р. Указ. соч.с.160-161). 
Для английского права характерно деление прецедентов на обязательные (или связываю-
щие) и убедительные (persuasive authority). Если ratio decidenti является прецедентом, то 
obiter dicta может им стать лишь в силу своей убедительности. Вместе с тем в известных 
случаях и ratio decidenti могут рассматриваться в качестве убедительных прецедентов. 

Определение характера прецедента и степени его обязательности применительно к 
конкретному делу предполагает разработанную технику отличий как ratio от obiter «внут-
ри» судебного решения, так и собственно прецедентов от фактической основы дела. В от-
личие от законодателя суд не обладает свободой выбора тех норм и политики, который он 
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считает лучшими. В Англии сложился принцип жесткого следования прецедентам. Наи-
более ярко он проявляется в правиле, согласно которому авторитет старых прецедентов с 
течением времени не только не утрачивается, но, напротив, возрастает. 

Вместе с тем жесткое следование прецедентам отнюдь не исключает возможности 
отмены действующих прецедентов. Так, вышестоящий суд может отвергнуть решение 
нижестоящего, а в некоторых случаях и свое предыдущее решение. Кроме того, любая 
правовая норма может быть изменена парламентским актом. При этом отмененный пре-
цедент имеет ретроспективное действие, что негативно сказывается на уже сложившихся 
отношениях.  

Исследователи отмечают, что, говоря о соотношении прецедента и закона, необхо-
димо учитывать, по меньшей мере, три фактора: 

> утрату прецедентом со второй половины XIX века своего верховенства в право-
вой системе; 

> неоднозначность «взаимоотношений» закона и прецедента, ибо приоритетом об-
ладает закон по отношению к прецеденту, поскольку последний может быть отменен нор-
мой закона, и судебный прецедент по отношению к закону, что вытекает из обязанностей 
суда толковать акты парламента, при этом лишь нормы законодательства, получившие су-
дебное истолкование, считаются частью общего права; 

> надгосударственный характер общего права, действующего в большой группе 
англоязычных стран. 

В других (кроме Англии) странах общего права судебный прецедент действует 
лишь на определенную ограничивающую дату. Не одинакова и степень строгости в следо-
вании правилу прецедента. 

В Великобритании, например, правила прецедента раскрываются в следующих ос-
новных положениях: 

• решения, вынесенные высшей судебной инстанцией – палатой лордов, составля-
ют обязательные прецеденты для всех судов; 

• решения, принятые Апелляционным судом, состоящим из двух отделений – гра-
жданского и уголовного, обязательны для всех нижестоящих судов и (кроме уголовного 
права) для самого этого суда; 

• решения, принятые Высоким судом, обязательны для низших судов и, не будучи 
строго обязательными, имеют весьма важное значение и обычно используются как руко-
водство различными отделениями Высокого суда и Судом Короны, который был создан в 
1971 году для рассмотрения особо тяжких уголовных преступлений. 

С 1966 г. палата лордов отказалась от правила применения прецедента в случаях, 
когда особые соображения требуют достаточно умеренно использовать его. Обязательны-
ми остались только решения, исходящие от высоких судов, то есть Верховного суда и па-
латы лордов (кроме указанного случая). Решения других судов и квазисудебных органов 
могут служить примером, но не создают обязательного прецедента. За многовековую дея-
тельность в Великобритании создано около 300 тыс. прецедентов. 

В США правила прецедента не действуют так жестко. Верховный суд США и вер-
ховные суды штатов могут менять свою практику. Прецедент действует лишь в пределах 
судебной системы конкретного штата в силу их независимости. С определенной долей ус-
ловности можно считать, что в США существует 51 система права – 50 в штатах и одна 
федеральная. 

Суд в США выполняет правотворческую функцию как при отсутствии закона, так и 
при его наличии. Американские юристы говорят, что «право по данному поводу молчит» 
(хотя рассматриваемые отношения урегулированы законом), если судом не приняты как 

122 



ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 
 

минимум два решения, аналогичных предписанию закона. Ежегодно в США публикуется 
около 300 томов судебной практики, и, несмотря на широкое использование компьютер-
ной техники, поиск прецедентов является нелегким делом. Однако прецедент там, как и во 
всей семье общего права, служит источником (формой) права. В этом есть свои достоин-
ства и недостатки. Главное достоинство в отсутствии отказов в разрешении судами юри-
дических дел, отличающихся самой большой новизной. Основной недостаток – в неопре-
деленности и непредсказуемости в значительной мере судебного решения по существу, 
так как право здесь творят судьи в форме прецедента. 

С середины XX в. прецедент как источник права стал применяться в романо-
германской правовой семье, в семье социалистического права (применительно к арбит-
ражной практике), и можно сказать, что начинает пробивать себе дорогу в российской 
правовой системе (Полномочия Конституционного суда РФ). 

Нормативный правовой акт – установленный государством акт, содержащий об-
щие правила поведения (норма права). Данная форма права известна всем обществам. По 
юридической силе нормативные акты делятся на законы и подзаконные акты. 

Историческую эволюцию закона целесообразно рассматривать как один из аспектов 
эволюции права в целом. Идея верховенства права исторически значительно старше идеи 
верховенства закона (как и самого закона). Выделяют две тенденции развития права и зако-
на – европейская и восточная (Восток в данном случае – понятие цивилизационное, а не 
географическое. Речь идет о странах, которые (исключая Африку, южнее Сахары) относятся 
к неевропейской, восточной цивилизации (см.: Васильев Л.С. История религий Востока, М., 
1983 г.)). В рамках каждой из них существуют свои разновидности верховенства права (и 
закона): в Европе – англосаксонская и романо-германская, на Востоке – индусская, ислам-
ская и т.д. Так, если в Европе еще в древности складывается светская концепция закона, то 
на Востоке – до прихода европейцев – понятие закона либо отсутствует (обычное право, 
индуизм), либо имеет иной смысл, нежели в европейском праве. Здесь сам характер право-
понимания обусловил верховенство права по отношению к обществу и государству. 

Исламский фикх и индусская драхма представляют собой не подлежащую обсуж-
дению модель справедливости, в соответствии с которой может строиться поведение каж-
дого члена общины во все времена. Эта концепция верно отражает соотношения права и 
общества в классическом исламе и индуизме. Потому не столь далек от истины арабский 
автор Г.М. Бадр, утверждающий, что мусульманское общество было основано на господ-
стве права задолго до того, как эта идея стала краеугольным камнем западных обществ 
(Bard Ct.M. Islamic law: its relation to other legal systems)) The American journal of compara-
tive law 1978 N 2 p. 191). Заметим, что такое верховенство права складывается независимо 
от того, существует ли в традиционной правовой системе концепция закона. Например, 
вначале право (божественный закон) предшествует обществу и государству и выступает в 
качестве их первоосновы. Потому в идеале то и другое должно соответствовать праву 
(см.: Coulson N5. А history of Islamic law/Edinburg, 1964.p.36). 

Такое качество закона, как особый порядок его принятия, здесь отсутствует. На-
против, процесс создания закона окутан таинственностью и мистификацией. Священные 
нормы шариата в исламе есть откровение Бога, «услышанные» его пророком Мухаммедом 
и изложенные в Коране. 

Законодательная власть принадлежит лишь Богу и пророку Мухаммеду как прямо-
му выразителю божественного закона. 

Доктора ислама могут определять соответствие актов правителя, явлений и процес-
сов общественной жизни священному закону. Заключение об этом дается в форме фетвы, 
которая со временем превращается в самостоятельный источник права. 
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«Рукотворные» нормы, изменяющиеся с течением времени, не могут нарушать бо-
жественного закона. Отсюда важность доктрины как источника права, определяющего 
степень допустимости отступлений рациональных правил от «неизменных» норм шариа-
та. Со временем доктрина становится важнейшим источником права. 

В Европе в раннеклассовую эпоху также формируется дуализм доктрины и струк-
туры права, а для средневековья совершенно не характерны представления о том, что го-
сударство может создавать и изменять право. Однако здесь уже в древности складывается 
светская, а не религиозная концепция закона. Возникнув в античном Риме, она оказала 
заметное влияние на развитие понимания законов в странах Европы. Так, сами термины 
«закон»; «законодательство» во многих европейских языках происходит от латинского lex 
(множественное число leges). Значительно технико-юридическое влияние римского права. 
Роль закона возрастает по мере создания централизованных государств и особенно усили-
вается в период абсолютизма. Но его верховенство утверждается лишь с наступлением 
буржуазной эпохи и только в странах романо-германской правовой семьи. 

Сегодня под верховенством закона в большинстве стран понимают, прежде всего, 
верховенство конституции. Конституцию определяют как центр, ядро правовой системы, 
источник государства и т.д. Неодинаковая юридическая сила иных законов порождает 
проблему их соподчиненности. Она дополняется проблемой соотношения закона и подза-
конных актов, а в федеративных государствах – соотношения нормативных актов федера-
ции и ее субъектов. Закон может определяться как по материальным, так и по формаль-
ным критериям. 

С тех пор как право приобрело национальный характер, закон – в силу его связей с 
верховной властью государства – можно рассматривать как проявление государственного 
суверенитета. Два аспекта суверенитета – внутренний и внешний – обусловливают и соот-
ветствующие аспекты проблемы верховенства закона. В принципе верховенство закона 
отражает лишь внутренний аспект суверенитета, т.е. верховенство государственной вла-
сти внутри страны. Внешний аспект суверенитета проявляется в соотношении закона ме-
ждународного права, значимость этой проблемы возрастает по мере усиления интеграции 
государств. 

Европейская доктрина предполагает формальное закрепление закона в системе ис-
точников права и наличие политико-правовых гарантий верховенства закона, а также ряда 
не правовых условий. 

Верховенство закона неразрывно связано с его легитимностью. В принципе леги-
тимности закона – это правовой аспект, изложенный М. Вебером, общей концепции леги-
тимного порядка и легитимной власти, предполагающих соответствие социальных дейст-
вий подвластных и властвующих высшей идее, существующей в обществе. 

Американский ученый Р. Пилон утверждает, что термин «легитимность», в обыч-
ном его понимании, обозначает ту точку, где сходятся право и мораль. По мнению неко-
торых ученых, слово «закон» подразумевает легитимность. Оно, как отмечал Р. Давид, 
призвано выделять акты, выражающие волю тех, кто правит, при условии, что они при-
знаются в качестве законодателей (David R. Op.cit. p.53). 

Верховенство закона реально лишь при наличии и формально юридического и 
сущностного критерия легитимности, ибо учет последнего из них может означать доми-
нирование целесообразности над законностью, а только первого – провоцировать исполь-
зование закона в антигуманных целях. Сама возможность «корректировки» законов в со-
ответствии с требованиями легитимности свидетельствуют о существовании источников 
права, конкурирующих с ним. 
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Критерием легитимности законов выступает конституция. Критерием ее легитим-
ности – высшие принципы справедливости. В процессе судебного конституционного кон-
троля происходит отсев не конституционных законов (норм), т.е., по существу, их коррек-
тировка с позиции легитимности. Одновременно корректируется путем толкования сама 
конституция. 

По существу, в чистом виде концепция верховенства законов реализовалась лишь в 
классическом мусульманском праве. В бывшем Советском Союзе и странах социалисти- 
ческого содружества провозглашение этого принципа было фикцией в силу отсутствия 
разделения властей и характерного для тоталитарных режимов примата политики над 
правом. 

В ряде скандинавских стран не признается иерархия и четкое соподчинение права, 
следовательно, отсутствует и принцип верховенства законов. 

Но и в тех правовых системах, где принцип верховенства закона провозглашается, 
действие его далеко не безусловно. Это связано с тенденцией к ограничению позиций 
парламента в пользу органов исполнительной власти. Поэтому реальное место закона в 
системе источников права во многом определяется соотношением компетенции парламен-
та и правительства (президента). Кроме того, обычно допускается корректировка закона 
конституционными или общими судами. 

Возможны два подхода к проблеме верховенства закона. «Узкий» состоит в фор-
мально-юридическом определении закона в системе источников права. «Широкий» пред-
полагает рассмотрение источников права во взаимосвязи и взаимодействии с политиче-
ской, идеологической, социальной и другими системами. Тогда принцип верховенства 
закона приобретает многомерность и рассматривается сквозь призму демократии (или ее 
отсутствие), идей, положенных в основу правопонимания, характера отношения в общест-
ве и т.д. Представляется, что именно такое видение проблемы позволяет раскрыть реаль-
ную роль и назначение закона в той или иной правовой системе. 

В России законы делятся на конституционные и обыкновенные. К конституцион-
ным законам относятся, прежде всего, сама Конституция и законы, которые упоминаются 
в Конституции (всего их около 20). 

По органу, принимающему закон, в Российской Федерации различают законы фе-
деральных представительных органов и законы федеральных органов субъектов Федера-
ции. По объему и объекту регулирования законы делятся на общие и специальные. Общие 
законы посвящены определенной сфере общественных отношений. К ним относятся: Ос-
новы законодательства; основные принципы законодательства; кодексы. Специальные за-
коны регулируют более узкие сферы общественных отношений (например, Законы РФ «О 
милиции», «О залоге» и др.) 

Подзаконный нормативный правовой акт – это документ, издаваемый в соответ-
ствии с законом и ему не противоречащий, содержащий нормы права, конкретизирующие, 
детализирующие и организационно обеспечивающие действие закона. Он является поня-
тием собирательным и представляет собой иерархию актов, начиная от высших предста-
вительных органов, Президента, Правительства и кончая актами местных органов власти 
и управления. В федеративном государстве необходимо также различать подзаконные 
нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти и субъектов 
Федерации. 

Указом Президента РФ от 5.12.1991г. на Министерство юстиции была возложена 
функция по государственной регистрации издаваемых министерствами и ведомствами 
нормативных актов, которые регулируют права и законные интересы граждан или носят 
межведомственный характер. Постановлением Правительства РФ от 8 мая 1992 г. было 

125 



ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 
 

утверждено Положение о порядке государственной регистрации ведомственных норма-
тивных актов. Начало регистрации установлено было с 15 мая 1992г. 

Новое направление в деятельности Министерства юстиции представляет собой 
контрольную функцию, преследующую цель обеспечить соблюдение законности. Таким 
способом исполнительная власть осуществляет внутренний контроль за министерствами и 
ведомствами, направленный на пресечение возможных нарушений в процессе осуществ-
ления ими своих нормотворческих функций. 

К подобной практике проявляют интерес правительства и органы юстиции госу-
дарств – участников СНГ (Украина, Казахстан, Узбекистан и др.), а также республики в 
составе РФ (Карелия, Коми и др.). В некоторых субъектах федерации органами юстиции 
уже введена и успешно осуществляется регистрация нормативных актов, издаваемых ор-
ганами управления. 

Вместе с усложнением структуры государственных органов, наделением ряда 
вновь создаваемых органов экономического регулирования полномочиями по изданию 
нормативных актов и общим расширением нормотворческой компетенции государствен-
ных органов имеет место значительное увеличение видов источников права. Превращение 
органов исполнительной власти в основное орудие определения политики – государствен-
ное управление в широком смысле – и связанный с этим отказ от верховенства парламента 
приводят к отказу от существовавшего ранее иерархического построения системы источ-
ников права. Акты правительства приобретают особое значение не только по своему фак-
тическому удельному весу, но и с точки зрения формальных критериев. В значительной 
мере происходит уравнение нормативных актов правительственных органов с законода-
тельными актами, издаваемыми парламентом. 

Множественность источников права наиболее ярко проявляется как отражение воз-
растающей роли и объема нормотворческой деятельности органов исполнительной власти 
в таких странах, как Франция, Великобритания, США. 

Конституция Франции 1958 г., чрезвычайно расширив сферу нормотворческой дея-
тельности исполнительной власти, вместе с тем не определила системы нормативных ак-
тов. Не фиксирована, прежде всего, нормотворческая компетенция правительства и цен-
тральных органов управления Ст. 21 Конституции говорит лишь о том, что премьер-
министр «осуществляет регламентарные полномочия». Ст. 13 определяет при этом, что 
акты, обсужденные в Совете Министров, подписываются президентом Республики. На 
практике сложилась следующая система правительственных нормативных актов: ордо-
нансы, декреты, решения, постановления, циркуляры, инструкции, уведомления. 

В Англии можно отметить следующие виды правительственных нормативных ак-
тов: постановления, приказы, правила, указания, распоряжения, циркуляры, уведомления. 

Множественность источников права типична и для США. К разнообразию видов 
нормативных актов, издаваемых органами исполнительной власти, добавляется еще и не-
определенность их соотношения, регулирование однородных вопросов разнородными 
нормативными актами. 

Президент США, объединяющий полномочия главы государства, главы исполни-
тельной власти (правительства) и верховного главнокомандующего вооруженными сила-
ми, издает следующие виды нормативных актов: исполнительные приказы, администра-
тивные приказы, планы реорганизации, директивы, прокламации, военные приказы. 
Министерствами и иными федеральными ведомствами издаются приказы, инструкции, 
правила производства и процедуры. Нормативные положения формулируются также в ак-
тах, носящих самые различные наименования: директива министерства, меморандум ми-
нистра, циркуляр, публичное заявление. 

126 



ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 
 

Нормативный договор, под которым понимается соглашение двух или более сто-
рон, устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы в пределах их ком-
петенции. Такие договора бывают внутригосударственными и международными. 

Федеративные государства, как правило, строятся на основе договора между феде-
ральной властью и субъектами федерации. Такие договоры регулируют предметы ведения 
сторон и их полномочия. 

Доктрина и религиозные тексты. 
Под доктриной как источником права понимается наука ( теория, концепция или 

идея), которые во всех без исключения случаях используются в правотворческом и право-
реализующем процессе. В романо-германской правовой семье доктрина имеет первосте-
пенное значение, так как в течение длительного времени она была основным источником 
права, которое было выработано в университетах в период XVIII-XIX вв. В литературе 
отмечается, что относительно недавно с победой идей демократии и кодификации док-
трина уступила свое первенство закону. 

Особенно заметно значение доктрины, а также религиозной догмы в мусульман-
ском праве, основанном на принципе авторитета религиозных догм и религиозных деяте-
лей. Поэтому заключения древних юристов, знатоков ислама здесь имеют официальное 
юридическое значение. Аналогичная ситуация в индуистском праве. 

Для мусульманского и индуистского права характерно переплетение с религией. 
Так, мусульманское право имеет четыре источника. Это, прежде всего, Коран – священная 
книга ислама, состоящая из высказываний Аллаха последнему из его пророков и послан-
цев Магомету (570-632); Сунна – сборник традиций, связанных с посланцем Бога; иджма – 
единое соглашение мусульманского общества; кияс или суждение по аналогии. Мусуль-
манское право – это право общины верующих. Существующие в мусульманских государ-
ствах законы фактически воспроизводят указанные источники. 

Индуистское право также основано на божественной доктрине, изложенной в кни-
гах, именуемых шастры – драхма, артха и кама. 

 
 

10.3. Действие нормативных правовых актов 
 
Для практики имеет непосредственное значение проблема действия нормативных 

актов. Она включает в себя четыре аспекта: 
• на какие общественные отношения данный нормативный акт распространяется 

(предметное действие); 
• с какого времени и по какое время нормативный акт имеет юридическую силу 

(действие во времени); 
• на какую территорию она распространяет свое регулирующее воздействие (дей-

ствие в пространстве); 
• каковы его адресаты (действие по кругу лиц). 
Действие нормативных правовых актов рассматривается применительно к следую-

щим аспектам: времени, пространству и кругу лиц. 
Нормативные правовые акты во времени начинают действовать с момента вступле-

ния их в законную силу. Этот момент определяется: днем принятия акта правотворческим 
органом; истечение установленного законом срока после его опубликования; временем, 
указанным в самом акте или в специальном акте о введении его в действие. Акт утрачивает 
силу по истечении срока действия акта, в связи с изданием нового акта, заменившего ранее 
действовавший акт, на основании прямого указания компетентного органа о его отмене. 
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Принципиально важен, особенно для практики, вопрос об обратной силе закона. По 
общему правилу «закон обратной силы не имеет». Исключение составляют уголовный за-
кон и закон об административной ответственности, которые имеют обратную силу в сле-
дующих случаях: если закон распространяет действие на факты, возникающие до его 
вступления в законную силу; если это устанавливается самим законом; если закон смягча-
ет или устраняет ответственность. 

В пространстве пределы действия нормативных актов определяются территорией, 
на которую распространяется суверенная власть конкретного государства, либо террито-
рией, указанной в самом законодательном акте (например, районы Крайнего Севера). 

По кругу лиц нормативный акт распространяет свое действие на категории субъек-
тов, указанных в законе, с учетом предусмотренных в нем ограничений в отношении офи-
циальных представителей других государств, дипломатов и других лиц, обладающих ди-
пломатическим иммунитетом. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что понимается под источниками права?  
2. Правовой обычай как источник права. 
3. Судебный прецедент как источник права. 
4. Правовой договор. 
5. Доктрина и религиозный текст как источник права. 
6. Пределы действия нормативных правовых актов. 
7. Обратная сила закона. 
8. Нормотворчество государства. 
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11. Правотворчество 
 
 
Анекдот. Из объявления в газете. Поступила в продажу Библия для юристов. В ней 

первый пункт Нового Завета гласит: принятие Нового Завета не влечет за собой отмену 
Ветхого Завета. 

 
11.1. Понятие, принципы и способы правотворчества 

 
Понятие правотворчества (правообразования) обычно употребляется в двух смыс-

лах: образование (происхождение) права; образование отдельного юридического закона 
или более широкого нормативного правового акта. 

Под правотворчеством понимается государственная деятельность, завершающая 
процесс формирования и означающая возведение народной воли в закон. 

Различают три способа правотворчества: 
• непосредственная правоустановительная деятельность полномочных государст-

венных органов; 
• санкционирование государственными органами норм, которые сложились неза-

висимо от них в виде обычая (делового обыкновения) или выработаны негосударствен-
ными организациями; 

• непосредственное правотворчество народа, проводимое в форме всенародного 
голосования (референдума). 

К принципам правотворчества относятся: научность, демократизм, непосредствен-
ное правотворчество народа, плановость; обоснованность, целесообразность, объектив-
ность, системность. 

 
11.2. Стадии правотворческого процесса 

 
Правотворчество – это процесс, который состоит из определенных стадий: 
• законодательная инициатива со стороны строго определенных Конституцией 

субъектов права; 
• решение компетентного органа о необходимости издания акта; 
• подготовка концепции и проекта нормативного акта; 
• обсуждение проекта нормативного акта в комиссиях, комитетах, палатах, на сес-

сиях законодательного органа; 
• принятие нормативного акта в определенном порядке (например, путем голосо-

вания); 
• опубликование нормативного акта. 
Депутаты 1993-1995 г. г. созыва в Госдуме приняли 301 закон. За 1995-1999 г. г. 

депутаты Госдумы приняли около 900 законов, из них: 6 – ФКЗ; 7 – кодексов. 
Нормативные правовые акты имеют свою структуру. Так, кодексы включают в себя 

общую и особенную части. Каждый нормативный акт имеет свое название: закон, указ, 
постановление и др. 

Правом законодательной инициативы в России обладают: Президент России; депу-
таты Государственной Думы; члены Совета Федерации; Совет Федерации; Правительство 
России; федеральные судебные органы – Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший 
Арбитражный Суд (по вопросам их компетенции); субъекты федерации. 
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Все перечисленные субъекты пользуются правом законодательной инициативы в 
полном объеме, т.е. им дано конституционное право вносить законопроекты по любым 
вопросам, которые относятся к ведению Российской Федерации и совместному ведению 
Федерации и ее субъектов. Перед тем как внести проект в Государственную Думу, прово-
дится большая работа, требующая привлечения различных учреждений и специалистов. 
При подготовке законопроекта к рассмотрению необходимо подготовить целый пакет до-
кументов: текст законопроекта; обоснование необходимости его принятия; финансовое и 
экономическое обоснование, подтверждающее нужны ли будут затраты на реализацию 
будущего закона; необходимость разработки новых правовых актов, чтобы будущий закон 
мог быть реализован. 

Для рассмотрения этих и других вопросов Госдума назначает ответственный коми-
тет по законопроекту. После его решения законопроект направляется на заключение Пра-
вительства, а также соответствующих министерств (на научную экспертизу).  

Подготовленный законопроект направляется в Совет Думы для рассмотрения. Осо-
бое значение в деятельности Федерального Собрания имеет рассмотрение законопроектов 
по финансовым вопросам. Они вносятся в Государственную Думу только при наличии за-
ключения Президента. В нем содержится информация о последствиях принятия того или 
иного законопроекта по бюджетной и финансовой политике общества, а именно:  

• о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты; 
• о выпуске государственных займов; 
• об изменении финансовых обязательств государства; 
• другие законопроекты, которые предусматривают расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета. 
После рассмотрения и принятия законопроекта Государственной Думой он стано-

вится федеральным законом. В соответствии с Регламентом Государственная Дума при-
нимает федеральный закон в трех чтениях (определенных стадиях законодательного про-
цесса): 

а) во время первого чтения обсуждаются только основные положения законопроек-
та. Обсуждение начинается с доклада инициатора законопроекта. Затем заслушиваются 
содокладчики, проводятся прения. После этого Государственная Дума приступает к при-
нятию решения по законопроекту. В том случае, если Дума одобряет этот законопроект, 
она передает его для продолжения работы в комитет, который отвечал за его подготовку; 

б) на второе чтение законопроект выносится уже с поправками, с учетом замечаний 
и предложений, которые были высказаны депутатами в первом чтении. На этом этапе де-
путаты обсуждают законопроект по статьям вместе с поправками; 

в) третье чтение заключается только в голосовании «за» или «против» законопро-
екта в целом. В его содержание поправки больше не вносятся, и сам законопроект не об-
суждается. Для принятия федерального закона необходимо большинство голосов от обще-
го числа депутатов Государственной Думы. Принятый Государственной Думой 
федеральный закон передается в течение пяти дней в Совет Федерации для дальнейшего 
рассмотрения. Таким образом, принятие закона осуществляется последовательно обеими 
палатами. Совет Федерации в течение четырнадцати дней рассматривает принятый Госу-
дарственной Думой федеральный закон. Возможны следующие варианты решения: одоб-
ряет его, либо отклоняет или воздерживается от рассмотрения. В случае отклонения при-
нятого Думой федерального закона обе палаты создают согласительную комиссию для 
преодоления возникших разногласий. Данная комиссия рассматривает возражения Совета 
Федерации и выносит решение. После этого закон вторично рассматривается Думой. Если 
комиссия не пришла к согласованному решению или ее решение не устраивает Государст-
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венную Думу, отклоненный закон ставится на голосование в ранее принятой редакции. В 
этом случае закон считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от общего числа депутатов Государственной Думы. 

Совет Федерации, как правило, самостоятельно решает вопрос о том, рассматри-
вать или не рассматривать принятый Государственной Думой закон. Ст. 106 Конституции 
делает исключение из этого правила, давая перечень законов, которые Совет Федерации 
обязан рассмотреть. Все они относятся к предметам исключительного ведения Российской 
Федерации: 

• законы по вопросу федерального бюджета.  
• законы по вопросам налогов и сборов.  
• законы по вопросам ратификации международных договоров.  
• законы по вопросам статуса и защиты государственной границы Российской Фе-

дерации.  
• законы по вопросам войны и мира.  
Сократить перечень законов, которые в обязательном порядке подлежат рассмот-

рению Советом Федерации, можно только путем внесения изменений в Конституцию РФ. 
Принятый парламентом закон должен быть официально провозглашен и опублико-

ван в официальных источниках, после чего закон приобретает обязательную силу. В слу-
чае одобрения Советом Федерации федерального закона, принятого Государственной Ду-
мой, он в течение пяти дней направляется Советом Федерации Президенту для 
подписания и обнародования. Если же принятый Думой федеральный закон не был рас-
смотрен Советом Федерации, то по истечении четырнадцати дней с момента его направ-
ления в Совет Федерации Государственная Дума направляет закон Президенту. 

Четырнадцатидневный срок для подписания принятого федерального закона необ-
ходим для того, чтобы глава государства имел возможность внимательно ознакомиться с 
его содержанием и принять решение о подписании закона, либо об отклонении. После 
подписания Президентом закон должен быть обнародован. Официальным считается опуб-
ликование закона в «Собрании законодательства Российской Федерации» и в «Российской 
газете». При опубликовании в этих изданиях указывается полное наименование закона, 
дата его подписания, полный текст. 

Президенту Российской Федерации предоставлено право на возвращение передан-
ного ему на подпись закона для повторного рассмотрения в парламенте. Отклоняя его, 
Президент предлагает свою редакцию закона в целом, либо его частей, или сообщает о 
нецелесообразности принятия данного закона. В таком случае Государственная Дума 
включает в повестку дня вопрос о повторном рассмотрении закона. В процессе повторно-
го решения данного закона в Думе ставятся на голосование три предложения: 

1) одобрить федеральный закон в редакции Президента. Если это предложение не 
принято, голосуется второе предложение; 

2) одобрить федеральный закон в ранее принятой редакции Государственной Думы. 
3) если не принято ни одно из данных предложений, палата проводит голосование 

по отдельным разделам, главам, статьям, пунктам в редакции Президента. 
В случае принятия Думой решения одобрить федеральный закон в ранее принятой 

редакции Председатель Государственной Думы направляет закон в Совет Федерации. При 
повторном рассмотрении федерального закона, одобренного Думой в ранее принятой ре-
дакции, Совет Федерации после обсуждения или без обсуждения голосует вопрос об 
одобрении федерального закона в ранее принятой редакции. Одобренный Советом Феде-
рации федеральный закон направляется Президенту России для подписания и обнародо-
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вания. Семидневный срок для подписания Президентом закона исчисляется с момента по-
лучения им текста закона, направленного Советом Федерации. 

По статистике из 50 законов, принимаемых Государственной Думой, около 20 рас-
сматриваются повторно после отклонения их Советом Федерации и Президентом. 

Федеральные конституционные законы занимают особое место в российском зако-
нодательстве, и порядок их принятия обеспечивается Статьей 108 Конституции РФ. Осо-
бая юридическая сила федеральных конституционных законов состоит в том, что им не 
должны противоречить обычные федеральные законы. 

В Конституции Российской федерации дается перечень вопросов, по которым 
должны приниматься конституционные законы, в частности:  

• об условиях и введении чрезвычайного положения, режиме военного положения 
(Ст. 56, 87, 88); 

•  о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъек-
та, а также об изменении конституционного статуса Федерации (Ст. 65, 66,137); 

• о государственном гербе, флаге, гимне России (Ст.70); 
• о референдуме (Ст. 84); 
• об Уполномоченном по правам человека (Ст. 103); 
• о деятельности Правительства (Ст. 114); 
• о судебной системе Российской Федерации, о порядке образования и деятельно-

сти Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда и иных Фе-
деральных судах (Ст. 118, 128); 

• о Конституционном Собрании (Ст. 13 5). 
Особое место конституционных законов, их верховенство по отношению к другим 

законам обусловлено и сложной процедурой их принятия. Федеральные конституционные 
законы принимаются квалифицированным (т.е. не менее 3/4 от общего числа членов Совета 
Федерации и не менее 3/5 от общего числа депутатов Государственной Думы) большинст-
вом голосов в каждой из палат Федерального Собрания. Для сравнения – для принятия 
обычного федерального закона достаточно простого большинства голосов, кроме этого 
Президент имеет право возвратить обычный закон в парламент на новое рассмотрение. 

В отношении федерального конституционного закона Конституция обязывает Пре-
зидента независимо от того, согласен он с принятым конституционным законом или нет, 
подписать его в той редакции, в какой он принят Федеральным Собранием, и обнародо-
вать не позднее, чем по истечение четырнадцати дней. Конституционные законы публи-
куются в тех же официальных изданиях, где и обычные федеральные законы. 

Указом Президента РФ определен порядок опубликования и вступления в силу ак-
тов президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти (№ 763 от 23 мая 1996г.) 

Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный характер, всту-
пают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи 
дней после дня их первого официального опубликования. 

Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе акты, содержащие све-
дения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характе-
ра, вступают в силу со дня их подписания. Такой же порядок распространяется и на по-
добные акты Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов 
исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей тер-
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ритории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого официаль-
ного опубликования. 

В актах Президента Российской Федерации и актах Правительства Российской фе-
дерации может быть установлен другой порядок вступления их в силу. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций или имеющие межведомственный характер (далее именуются – 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), прошедшие 
государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, подле-
жат обязательному официальному опубликованию. Подобное требование не распростра-
няется на акты или отдельные их положения, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти подле-
жат официальному опубликованию в газете «Российские вести» в течение десяти дней по-
сле дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти издательства «Юридическая литература» Администрации Прези-
дента Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме 
актов и отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную реги-
страцию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, 
не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу. Они не могут служить осно-
ванием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к 
гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них 
предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти осуществляет Министерство 
юстиции Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти всту-
пают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении деся-
ти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен 
другой порядок вступления их в силу. 

Излишняя зарегламентированность общественных отношений иногда может при-
вести к принятию, с точки зрения российской действительности, весьма экзотических за-
конов. Вот несколько таких примеров из законодательства американских штатов, которые 
у нас могли бы быть опубликованы под рубрикой «Нарочно не придумаешь»: 

В Неваде запрещается перегонять верблюдов по шоссе. В Калифорнии ставить 
мышеловку может лишь тот, у кого есть разрешение на охоту. 

В Арканзасе (родном штате президента Билла Клинтона) муж может бить жену, но 
не чаще одного раза в месяц. 

В Техасе преступник за 24 часа до совершения преступления обязан сообщать бу-
дущей жертве, к чему он готовится. 

В Оклахоме денежному штрафу или тюремному заключению подвергается тот, кто 
строит гримасы собаке. В Западной Виргинии запрещается идти в школу ребенку, от ко-
торого пахнет луком. 

В Теннесси нельзя ловить рыбу с помощью лассо. 
Во Флориде весной запрещено ловить сачками лягушек. 
В Пенсильвании запрещается мести мусор под ковер. 
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В Коннектикуте наказанию подвергаются те, кто ходит по мостовой на руках. 
В Иллинойсе привлекают к суду того, кто предлагает горящую сигару собаке, кош-

ке или иному домашнему животному 1. 
 
 

11.3. Приемы и методы, используемые в правотворческом процессе 
 
При выработке правовых норм, издании нормативных актов используются опреде-

ленные правила и приемы. Их совокупность образует юридическую технику. Уровень юри-
дической техники свидетельствует о правовой культуре. Главным в юридической технике 
выступает терминология. К средствам юридической техники относится юридическая конст-
рукция, то есть построение нормативного материала (например, состав преступления). 

Среди приемов выражения законодательной воли выделяют: абстрактный прием – 
когда вся совокупность возможных юридических фактов охватывается обобщенным родо-
вым понятием; казуистический прием, при котором фактические обстоятельства даются 
перечислением или путем указания на конкретные индивидуальные признаки. 

При совершенствовании правотворчества необходимы: учет общественного мнения, 
сочетание демократизма с профессионализмом, проведение правовых экспериментов, зна-
ние юридической техники, а также научная обоснованность. Под законодательной техни-
кой следует понимать совокупность правил, средств и приемов, используемых при выра-
ботке правовых норм, издании нормативных актов и последующей их систематизации. 

Под юридической техникой следует понимать совокупность правил, средств и 
приемов формулирования, вынесения и обработки индивидуальных правовых актов. 

Важная роль в юридической технике отводится терминологии, реквизитам, струк-
туре. Говоря о качестве нормативного акта, следует иметь в виду его юридическую, соци-
альную и политическую характеристики. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Способы правотворчества. 
2. Кто обладает правом законодательной инициативы в России? 
3. Стадии правотворчества. 
4. Каков порядок принятия закона? 
5. Назовите порядок вступления закона в юридическую силу. 
6. Способы повышения качества принимаемых нормативных актов. 
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12. Система права и система законодательства 
 
 

12.1. Система права и ее структурные элементы 
 
Система права носит объективный характер. Она, как и законодательство, в конеч-

ном счете, определяется материальными и социальными условиями жизни общества. Не-
редко термин «право» и «законодательство» употребляются как синонимы. Однако это не 
так. Каждый из них имеет свою специфику. 

Под системой права понимается ее внутреннее строение, которое выражается в 
единстве и согласованности действующих в стране правовых норм и вместе с тем в разде-
лении права на относительно самостоятельные структурные элементы. (Правовая норма – 
институт права – подотрасль права – отрасль права). 

Отрасль права – эта систематизированная совокупность основных норм, обра-
зующих самостоятельную часть системы права, которые регулируют качественно своеоб-
разный вид общественных отношений своим специфическим методом. Критериями деле-
ния права на отрасли являются – предмет и метод правового регулирования. Предмет 
правового регулирования выступает основным критерием деления права на отрасли. Он 
представляет собой качественно определенный вид общественных отношений, на который 
направлено воздействие данной отрасли права (например, сфера управленческих отноше-
ний в административном праве). 

Метод правового регулирования – это дополнительный критерий, который пред-
ставляет собой сочетание юридических средств и приемов, осуществляющих воздействие 
права на поведение людей, общественные отношения. Для урегулирования общественных 
отношений используются, главным образом, два метода: диспозитивный и императивный. 
Используя эти два критерия, право подразделяется на следующие отрасли: государствен-
ное, административное, уголовное, гражданское, уголовно-процессуальное и другие. От-
расль права может включать в себя подотрасли. 

Подотрасль права – это совокупность правовых норм, регулирующих обществен-
ные отношения определенного вида, которые составляют часть предмета правового регу-
лирования отрасли права. Иными словами, это группа родственных институтов права в 
составе определенной отрасли права. Например, авторское и патентное право в граждан-
ском праве. 

Внутри отраслей имеются правовые институты. 
Правовой институт – это группа норма права, которые регулируют близкие по 

своему характеру и содержанию общественные отношения, отличающиеся существенны-
ми особенностями. Например: институты права собственности в гражданском праве; в 
уголовном праве – институты необходимой обороны и крайней необходимости. 

Выделяются следующие виды правовых институтов: 
а) внутриотраслевые – состоят из норм одной отрасли права; 
б) межотраслевые – состоят из норм двух и более отраслей (институты: опеки и по-

печительства; собственности); 
в) простой институт; 
г) сложный институт или комплексный (институт поставки – включает в себя ин-

ституты штрафа, неустойки, ответственности); 
д) регулятивные; 
е) охранительные; 
ж) учредительные. 
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12.2. Соотношение категорий «частное» и «публичное» право в России 
 
Древнеримский юрист Ульпиан публичным правом считал все, что относится к по-

ложению государства, а частным – то, что служит пользе (интересам) отдельных лиц. В 
качестве образца частного права Ульпиан называл римское гражданское право. Идея раз-
деления права на публичное и частное в зависимости от того, чьи интересы каждое из них 
отражает, прошла через века и во многом определила юридическую доктрину и практику 
законодательства многих государств. Это связано в немалой степени с рецепцией рядом 
государств мира основных институтов римского права. 

В Советском государстве категории публичное и частное право были фактически 
изъяты из научного оборота. С распадом Советского Союза, отказом от директивного 
планирования, приватизацией государственной собственности и иными заимствованиями 
элементов рыночного механизма западных «цивилизованных» государств в России и в 
бывших социалистических странах наступила эра другой крайности – по существу неог-
раниченного господства частного начала и частного интереса. 

В пользу расширения частноправовых начал многих сторон нашей жизни несо-
мненно свидетельствуют провозглашения Конституцией в числе неотъемлемых прав че-
ловека права частной собственности и закрепление гарантий ее защиты (ст. 35). Однако, 
согласно ст. 8 Конституции РФ, помимо частной собственности в России существуют и 
должны пользоваться равной поддержкой и защитой государства государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности. 

Разделение системы права на частное и публичное право выходит за отраслевые 
рамки. Это более крупные, чем отрасль, структурные образования. Общим для публично-
го и частного права является то, что каждое из них объединяет совокупность однородных 
по своим признакам отраслей права: частное – гражданское, семейное, трудовое право; 
публичное – все остальные отрасли права. Разумеется, это не исключает, а напротив, пред-
полагает проникновение частных начал в сферу действия правовых отношений, охваты-
ваемых публичным правом. Например, появилась категория административных догово-
ров. Вместе с тем публичные начала проникают в отрасли частноправового блока, в том 
числе устанавливаются пределы и границы проявления частной инициативы и ответст-
венности в случае их нарушения. 

Как и при делении системы права на отрасли, группировка отраслей права в пуб-
личный и частный блок происходит в соответствии с предметом и методом правового ре-
гулирования. Однако роль этих критериев в каждом из названных случаев не совпадает. 
При классификации отраслей права предмет регулирования выступает, во-первых, во всей 
полноте всех элементов. В их число входит круг общественных отношений (объект) как 
главный системообразующий фактор (субъект, юридические факты и др.). Во-вторых, 
применительно к отраслям права предмет регулирования представляет собой основной 
критерий классификации, а метод правового регулирования – дополнительный. 

 
 

12.3. Система законодательства 
 
Вопрос о системе законодательства как совокупности нормативных правовых актов 

связан с классификацией и систематизацией правового материала в целях обеспечения его 
доступности и удобства пользования субъектами и право реализации. 

Систематизация законодательства – это упорядочение, приведение действующих 
нормативных актов в единую, согласованную, целостную систему. 
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Под законодательством в широком смысле понимают совокупность законов и под-
законных актов. Законодательство по уровню юридической силы делится на законы, нор-
мативные указы главы государства и другие. А по сферам регулирования общественных 
отношений – на гражданское, трудовое, семейное и другие. 

Система законодательства выступает как результат, следствие систематизации, а 
также как органическое свойство законодательства. 

Словари понятие «законодательство» определяют по разному: как «общность и дух 
всех постановлений, законов страны»1; «совокупность всех правовых норм, действующих 
в данном государстве»2; «совокупность законов»3.  

В то же время реализация органами прокуратуры одной из своих основных функ-
ций заключается в надзоре за законностью – законами и указами Президента России, 
имеющими силу закона. В комментарии к статье 21 («Предмет надзора») Федерального 
закона « О прокуратуре Российской Федерации» говорится о том, что прокурор осуществ-
ляет надзор только за исполнением всей системы действующих законов. В их число вхо-
дят: «Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, конституции, уставы и законы субъектов Российской Федерации…»4. 

Зарубежный опыт свидетельствует о следующем. Например, исходя из смысла со-
держания главы У11 Конституции ФРГ («Законодательство Федерации») под законода-
тельством следует понимать совокупность нормативных правовых актов, принимаемых 
органами власти5. 

Конституция СССР 1977 года ввела для законов и иных нормативных актов выс-
ших федеральных органов власти специальный термин, имевший родовое значение – «ак-
ты законодательства». В тексте ныне действующей Конституции Российской Федерации 
1993 года этот термин не применяется. 

В теории права законодательство принято рассматривать в широком и узком смыс-
лах. В первом случае законодательство понимается как внешняя форма объективного пра-
ва, включающая в себя совокупность всех видов нормативных правовых актов, дейст-
вующих в государстве.  

Во втором – понятие законодательства сужается лишь до нормативных правовых 
актов Федерального собрания Российской Федерации (ранее: Верховный Совет СССР), 
т.е. до законов6. 

На практике дело обстоит несколько иначе. Это можно объяснить тем, что право-
вое регулирование общественных отношений нельзя разорвать на части и рассматривать 
только на федеральном или только на местном уровнях. Оно опирается на весь комплекс 
правовых норм сверху донизу. От самых общих (законы) до самых конкретных (ведомст-
венных или локальных нормативных актов). Здесь просматривается определенное проти-
воречие между позицией общей теории права с конкретными правовыми науками и пра-
вовыми реалиями общественных отношений. 

 

                                                 
1 Даль В. Толковый словарь. М.: Терра – книжный клуб, 1998г. Т.1. С. 1470. 
2 Большой энциклопедический словарь под ред. А. М. Прохорова. Указ. Соч. С. 409. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1985г. С.179. 
4 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» под общей редакци-

ей Ю.И. Скуратова, М.: изд-во «Норма». 1996. С. 101. 
5 Конституции государств Европейского союза. М.: Издательская группа ИНФРА. М – Норма. 1997г. 

С. 201 – 207. 
6 Юридический энциклопедический словарь под ред. А. Я. Сухарева. М.: «Советская энциклопедия». 

1984 г. С. 102-103. 
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Широкое понимание термина «законодательство» – это то, что гораздо более жиз-
ненно и что действительно работает на практику. Мировой и отечественный опыт свиде-
тельствуют о том, что развитие системы законодательства и системы права идет по пути 
их дальнейшей специализации, т. е. приобретает не только более предметный, но и обо-
собленный характер. Нельзя не согласиться с точкой зрения С. Л. Зивса, справедливо счи-
тающего, что «любой ведомственный акт без каких-либо уточнений и оговорок к законо-
дательству отнести нельзя»1.  

Государственной Думой Российской Федерации на протяжении нескольких лет  
(с 1996 г.) планируется принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах 
Российской Федерации», получившего название «закон о законах». В одном из проектов 
предлагался компромиссный, но, с нашей точки зрения, наиболее точный вариант трак-
товки термина «законодательство», отражающий не только федеративное устройство Рос-
сийского государства, но и четко определяющий его предмет. В дальнейшем будем при-
держиваться следующих подходов. 

Федеральное законодательство включает в себя Конституцию Российской Федера-
ции, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти и между-
народные договора, участниками которых является Россия.  

Законодательство субъектов Российской Федерации включает в себя Конституции 
(Уставы) субъектов Российской Федерации и иные нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления. С точки зрения соблюдения корректности 
научного подхода следует сразу оговориться о спорности включения в эту систему норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления. Однако эта проблема носит 
абстрактно-теоретический, но никак не практический характер. 

Федеральное законодательство совместно с законодательством субъектов Россий-
ской Федерации составляют законодательство Российской Федерации.  

Некоторые субъекты федерации, не дожидаясь указаний из федерального центра, 
принимают собственные «законы о законах». В частности, такой закон принят в городе 
Москве2. Он предназначен регулировать отношения, связанные с принятием законов го-
рода Москвы и постановлений Московской городской Думы. В нем даны дефиниции по-
нятий законов города Москвы и постановлений Мосгордумы.  

Например, Устав города Москвы (ст. 9) на конституционно-правовом уровне за-
крепил систему правовых актов города. Законодательство города Москвы в своей сово-
купности образуют только ее законы, включая обладающий высшей юридической силой 
Устав города. К правовым актам города, как наиболее общему понятию, применяемому 
для определения любого принятого уполномоченным органом или должностным лицом 
акта, имеющего официальный характер и обязательную силу, отнесены: Устав города; 
иные законы; постановления Мосгордумы; договоры между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти города Москвы; со-
глашения между органами исполнительной власти Российской Федерации и органами ис-
полнительной власти города Москвы; акты мэра и правительства Москвы, а также органов 
и должностных лиц исполнительной власти города «в установленных законом случаях»3. 

 

                                                 
1 Зивс С. Л. Источники права. М.: Наука. 1981. С. 31. 
2 См.: «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» (Закон города Мо-

сквы от 14 декабря 2001 года № 70). М.: НОРМА. 2002. С. 27. 
3 Комментарий к Уставу города Москвы. М.: Норма. 2002. С. 22 – 25. 
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В первом случае – это «нормативные правовые акты города Москвы высшей юри-
дической силы, принимаемые Московской городской Думой или жителями города Моск-
вы на референдуме города Москвы и подписываемые Мэром Москвы» (п.1 ст. 1). 

Во втором – «правовые акты города Москвы организационно-распорядительного 
характера, принимаемые Московской городской Думой по вопросам ее компетенции и 
подписываемые Председателем Московской городской Думы» (п.2 ст. 1).  

Правовую систему Тамбовской области (выражение «законодательство» не упот-
ребляется) в соответствии с ее Уставом (ст. 12) составляют нормативные правовые акты 
различной юридической силы1. К правовым актам, принимаемым областной Думой отне-
сены (ст. 55): Устав области; законы области; постановления и иные нормативные право-
вые акты областной Думы. 

Неоднозначность в подходе к этому понятию прослеживается и при анализе 
структуры журнала «Вестник законодательства Российской Федерации». Он содержит 
следующие разделы: законы Российской Федерации; решения палат Федерального соб-
рания; указы Президента России; постановления Конституционного Суда РФ; решения и 
постановления Правительства РФ. 

Право, являясь отражением жизненных реалий, находится в постоянном развитии. 
Государство посредством процесса нормотворчества отслеживает происходящие в обще-
стве тенденции и с учетом собственных интересов придает им обязательный характер. За-
конодательство, в силу своей непосредственной связи с практической деятельностью 
субъектов права, более оперативно, нежели правовая система, путем установления обяза-
тельных правил поведения отражает постоянно происходящие процессы в общественной 
жизни. 

В основе системы законодательства лежит нормативный правовой акт, оформляю-
щий решение полномочного органа государства. К нормативному акту применено понятие 
внешней формы права. Юридическая сила нормативного акта определяется тем, в какую 
внешнюю форму он облачен, прежде всего, закона или какого-либо подзаконного акта. 
Система законодательных актов представляет собой иерархию по признаку внешней фор-
мы. В основе этой системы лежит иерархически важный акт – Конституция государства. 
Система законодательства постоянно развивается. Законодательство должно быть внут-
ренне согласованным, логичным. Обеспечение согласованности правовых норм, устране-
ние противоречащих друг другу и дублирующих нормативных правовых актов достигает-
ся с помощью систематизации законодательства. 

Основным элементом системы законодательства является отрасль законодатель-
ства – системная совокупность нормативных правовых актов, регулирующих сферу 
сходных общественных отношений. 

Существуют три основные формы систематизации законодательства: кодификация, 
инкорпорация и консолидация. 

 

                                                 
1 См.: «Устав (основной Закон) Тамбовской области Российской Федерации». (С изменениями, вне-

сенными Законами Тамбовской области № 79-3 от 18 октября 1996 г., № 87-3 от 31 января 1997 г., № 135-3 
от 24 октября 1997 г., № 8-3 от 14 апреля 1998 г.) // Сборник законодательства Тамбовской области, № 1. 
Тамбов, 1998 г. С. 526. 
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12.3.1. Чрезвычайное законодательство в системе  
законодательства Российской Федерации 

 
Общепризнанной является точка зрения о том, что каждому типу государства соот-

ветствует определенный тип права. Чем совершеннее государство, тем демократичнее его 
правовая система и наоборот. Говоря о национальных системах законодательства, следует 
отметить, что каждое государство одновременно имеет как бы две системы законодатель-
ства, рассчитанные на различные случаи жизни. Ведь одним из основных качеств законо-
дательства (как и правовой системы) является его универсальность.  

Первая система законодательства является основной и постоянно действующей. 
Она предназначена регулировать общественные отношения в повседневных условиях 
функционирования общества.  

Вторая система законодательства – резервная, которая вводится и начинает дейст-
вовать только при наступлении чрезвычайных ситуаций мирного или военного времени. 
По своей сути она является более жесткой. Может содержать в себе не только ужесточе-
ние мер юридической ответственности за совершаемые в это время правонарушения. Пре-
дусматривается ограничение, и даже временный запрет на осуществление неотъемлемых 
прав и свобод, принадлежащих личности и отражаемых в текстах конституций. Государ-
ство, с учетом создавшейся ситуации, оставляет за собой право на введение подобных ог-
раничений. Такие полномочия допускаются и нормами международного права. 

Действия государства в этом случае могут быть сравнимы, конечно, с определен-
ной долей условности, с действиями лиц, находящихся в состоянии крайней необходимо-
сти. Потому что посредством введения в действие специально принимаемых для рассмат-
риваемых ситуаций нормативных актов вводятся определенные ограничения ряда 
конституционных полномочий, гарантированных в обычных условиях субъектам права – 
физическим и юридическим лицам. Это вынужденные меры, носящие временный харак-
тер и направленные на сохранение (защиту) не только самого государства, но и интересов 
личности и общества в целом.  

Уместно вспомнить, что под крайней необходимостью в законодательстве Россий-
ской Федерации понимается состояние, когда субъект права, причиняя вред обществен-
ным отношениям определенного вида, одновременно предотвращает больший ущерб1. 

Формирование крайней необходимости как правового института началось еще в 
глубокой древности. В трудах Аристотеля, Ульпиана, Цицерона и других выдающихся 
мыслителей она рассматривалась как столкновение интересов нескольких сторон, когда 
спасение одного из них было возможно только за счет другого. В последующем, под 
влиянием доктрины естественного права, в разработке проблемы крайней необходимости 

                                                 
1 Статья 2.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях состояние 

крайней необходимости определяет следующим образом: «Не является административным правонарушени-
ем причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 
для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, 
а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устра-
нена иными средствами и если причиненный вред является менее значимым, чем предотвращенный вред». 

В части 2 статьи 39 Уголовного кодекса Российской Федерации также дано определение понятию 
«крайняя необходимость». «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угро-
жающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или го-
сударства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 
превышения пределов крайней необходимости». 
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стали принимать участие не только юристы, но и философы1. Одновременно с совершен-
ствованием государственно-правового механизма более четкие границы и черты приобрел 
институт крайней необходимости, получивший свое закрепление в нормах международно-
го права, а также в различных отраслях национальных правых систем. Право на опреде-
ляемый чрезвычайными обстоятельствами характер действий получили не только юриди-
ческие и физические лица, но и само государство по отношению к тем, за кого оно несет 
ответственность, – личность и общество. 

В современных условиях не всегда может служить доказательством добросовест-
ности введение чрезвычайных мер ссылками на крайнюю необходимость. Сиракузские 
принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о 
гражданских и политических правах (1984 г.) определяют, что такие ограничения и отсту-
пления государства-участники могут применять «только в случаях исключительной и дей-
ствительной или неминуемой опасности, которая угрожает жизни нации» и «только тогда, 
когда существуют достаточные гарантии и эффективные средства правовой защиты про-
тив злоупотреблений». Запрещается применение ограничений прав со ссылкой на угрозы 
национальной безопасности в качестве причины, если речь идет о предотвращении «толь-
ко местной или относительно изолированной угрозы закону или порядку».  

В обычных, повседневных условиях государство принимает и реализует законы, рег-
ламентирующие правила поведения, глубоко укоренившиеся в общественном сознании. 
Реализация чрезвычайного законодательства влечет за собой необходимость введения огра-
ничительных мер на основные конституционные права и свободы, определяемые государ-
ством. В этом случае также можно говорить о соблюдении принципов демократии, но в бо-
лее узком объеме, позволяющем сохранить незыблемость базисных институтов общества. 

Парадигма2 чрезвычайного законодательства наиболее полно проявляется в опре-
делении целей его воздействия на общественные отношения. Таковыми для Российской 
Федерации являются установленные ограничительные меры временного характера, на-
правленные на защиту «жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз»3 посредством:  

• устранения обстоятельств, посягающих на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, а также защиту конституционного строя Российской Федерации4; 

• создания условий для отражения или предотвращения агрессии против Россий-
ской Федерации5. 

Любой вид законодательства в процессе реализации основывается на определен-
ных принципах, под которыми принято понимать «основное исходное положение, основ-
ная особенность, руководящее начало»6. 

Институциональные принципы действия чрезвычайного законодательства нашли 
свое отражение в источниках его формирования, а именно: текстах международных доку-

                                                 
1 См., например: Гроций Г. О праве войны и мира. М.: 1956 г. С. 206. 
2 Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) исходная концептуальная схема, модель поста-

новки проблем и их решения… // Большой энциклопедический словарь под ред. А. М. Прохорова. Издание 
второе, переработанное и дополненное. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». 
СПб.: «Норинт». 2000. С. 877. 

3 Ст. 1 Закона Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446 – 1 (в редакции за-
кона от 25. 07. 2002 г.) 

4 Ст. 2 ФКЗ РФ «О чрезвычайном положении» (2001 г.) 
5 Ст. 1 ФКЗ РФ «О военном положении» (2002 г.) 
6 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополненное. Под ред. Шведовой Н. 

Ю. М.: 1999. С. 595. 
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ментов, Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 
федеральных законов. К ним следует отнести: его заблаговременную разработку; закон-
ность; обоснованность; парламентский контроль; соблюдение баланса интересов лично-
сти, общества и государства; соответствие вводимых ограничений характеру и реальности 
угроз; временный характер действия; уведомление мирового сообщества и сопредельных 
государств о введении в действие чрезвычайного законодательства. 

Функциональные принципы общего и предметно-специального характера опреде-
ляются в процессе деятельности конкретных государственных структур по реализации 
чрезвычайного законодательства в рамках имеющейся компетенции. Они находят свое 
отражение, как правило, в законах и подзаконных нормативных правовых актах. Приме-
нение на практике конкретных принципов зависит от оснований ввода в действие кон-
кретного вида чрезвычайного законодательства.  

Право, являясь формой выражения законодательства, выполняет роль одежды, 
предназначенной защищать государство и тех, за кого оно отвечает (граждане, общество), 
от неблагоприятных воздействий. В зависимости от «метеорологических условий» госу-
дарство примеряет ту или иную одежду. Наиболее комфортно ей в легких, демократиче-
ских туалетах, но в запасе оно в обязательном порядке должно иметь и не всегда удобную, 
тяжеловатую, но необходимую для сохранения общественного здоровья одежду. 

Особые правовые режимы, вводимые при наступлении ЧС различного вида на ос-
нове норм чрезвычайного законодательства, следует отнести к пограничной области пра-
ва. Они наиболее четко, нежели иные правовые институты отражают социальную природу 
органов власти и сущность политического режима в государстве. Чрезвычайное законода-
тельство, отражая универсальный характер права, может быть не только эффективным 
средством защиты конституционных прав и свобод субъектов права, но и мощным (но не 
всесильным) оружием насилия в руках государства. Чрезвычайное законодательство в 
большей степени, нежели обычное отражает государственную идеологию, которая может 
быть как средство интеграции, консолидации общества. В то же время, государственная 
идеология может насильно навязываться народу, а значит и не быть приемлемой им. 

Чрезвычайное законодательство, как и обычное, обладает системностью и иерар-
хичностью. Первое качество заключается в том, что основным системообразующим фак-
тором выступает его объект правового воздействия, которым являются интересы лично-
сти, общества и государства в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, особенностью 
чрезвычайного законодательства является то, что его реализация осуществляется посред-
ством выполнения определенных функций всеми ветвями власти на различных управлен-
ческих уровнях. В большей степени это относится к органам исполнительной власти. Сре-
ди них наибольшая нагрузка выпадает на: 

• МЧС РФ (в рамках выполнения мероприятий ГО, организация защиты населения 
от техногенных и природных аварий, организация выполнения вопросов мобилизацион-
ной подготовки);  

• министерство обороны (военное время, осуществление мероприятий по поддер-
жанию режима военного положения, участие в контртеррористической операции);  

• МВД РФ (в силу его многопрофильности – борьба с преступностью, охрана об-
щественного порядка и обеспечение общественной безопасности, участие в выполнении 
мероприятий ГО, участие в контртеррористической операции, а также в обеспечении ме-
роприятий по соблюдению положений особых правовых режимов чрезвычайного и воен-
ного положений и т.д.). 

Иерархичность чрезвычайного законодательства выражается в том, что в качестве 
источников формирования выступают различные по юридической силе нормативные ак-
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ты, образующие как – бы пирамиду. Ее вершину занимают нормы международного права. 
В большей или меньшей степени разработанности каждое государство имеет собственную 
систему чрезвычайного законодательства, базирующуюся на историческом опыте своего 
развития с учетом национальных, идеологических, политических, культурных, классовых, 
религиозных и иных особенностей и традиций. Нормы национального чрезвычайного за-
конодательства отражают общие требования в этой сфере человеческого бытия, которые 
содержатся в нормах международного права. Особенно заметно такая зависимость стала 
проявляться после окончания Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.). Возникновение 
ООН (1945 г.) и иных международных организаций (специализированных или континен-
тальных) придало такому процессу упорядоченный и более предметный характер.  

Например, комитет по санкциям Совета Безопасности (СБ) ООН ведет «черный 
список», в который включает международных террористов. 12 августа 2003 года он своим 
решением внес в этот список Шамиля Басаева. Теперь ему запрещен въезд в другие стра-
ны, замораживаются личные счета и запрещается финансирование любой его деятельно-
сти. Это один из примеров консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с терро-
ризмом, являющимся в соответствии с чрезвычайным законодательством России одним из 
оснований введения в действие особого правового режима чрезвычайного положения. 

Во избежание повторения трагических ошибок мировое сообщество пришло к не-
обходимости разработки условий (критериев) применения государствами чрезвычайного 
законодательства. Их основные положения отражены в ныне действующем чрезвычайном 
законодательстве Российской Федерации.  

С середины ХХ столетия международное право стало выполнять роль интегратора 
в процессе формирования национальных правовых систем. Оно создает «условия для все 
более активного использования «правовых образцов» других стран, … гармонизации на-
циональных законодательств и тесного переплетения национальных и «внешних» норм». 
По своей природе являясь преимущественно договорным, оно уделяет большое внимание 
процедуре заключения и выполнения международных договоров1. 

В современных условиях возможность введения в действие чрезвычайного законо-
дательства, как было отмечено в докладе специального докладчика ООН Н. Кестье (Фран-
ция), представленном 27 июля 1982 года 35 сессии Подкомиссии по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств (Экономический и Социальный Совет ООН, Ко-
миссия по правам человека), может быть совместимо с демократическими принципами 
при выполнении следующих условий:  

• если такое законодательство принято до возникновения кризиса;  
• если оно содержит процедуры, предусматривающие предварительный и после-

дующий контроль; 
• если предусматривается, что оно будет применяться как временная мера. 
Заблаговременный характер разработки чрезвычайного законодательства выполня-

ет одновременно несколько функций: политическую; психологическую; организацион-
ную; экономическую и т. д. Кроме того, это позволяет не только создать основы механиз-
ма его реализации, но и минимизировать в рассматриваемых условиях случаи 
возникновения применения права по аналогии. В основном это необходимо для норм ад-
министративного и уголовного права, где аналогия закона запрещена. 

Введение в действие чрезвычайного законодательства предполагает разработку ме-
ханизма его реализации, содержащего процедурные и материальные гарантии. Он должен 

                                                 
1 Тихомиров Ю. А. Международно-правовые акты: природа и способы влияния. // «Журнал россий-

ского права». 2002. № 1. 
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включать в себя: основания введения; указание на должностное лицо или прав и свобод 
граждан, а также прав юридических лиц; перечень дополнительных обязанностей, возла-
гаемых на физические и юридические лица; применительно к государствам с федератив-
ным устройством – временные изменения в разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральным центром и субъектами федерации.  

Конституция России, а если быть более точным, – ее отдельные статьи, отражаю-
щие различные стороны проблем чрезвычайных ситуаций, является первичным внутриго-
сударственным источником формирования чрезвычайного законодательства. Они распо-
ложены практически во всех главах конституции. Содержащиеся в них правовые 
предписания в зависимости от адресата изложены различными способами: императивны-
ми (запрет на создание чрезвычайных судов); управомочивающими (полномочия в рас-
сматриваемой сфере Президента, Федерального собрания и Правительства России); пред-
писывающими (характер вводимых ограничений при ЧС).  

В развитие конституционных положений и в целях их дальнейшей конкретизации 
приняты федеральные конституционные и федеральные законы («О безопасности», «Об 
обороне», «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О гражданской обо-
роне», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и т.д.), 
иные подзаконные нормативные акты (Указы Президента, Постановления Правительства, 
нормативные акты субъектов Федерации, нормативные акты федеральных органов испол-
нительной власти и т.д.). 

На процесс формирования системы как обычного, так и чрезвычайного законода-
тельства значительное влияние оказывает принадлежность государства к определенному 
виду правовой семьи.  

В теории права соотношение категорий «система права» и «система законодатель-
ства», а также «право» и «законодательство» понимаются неодинаково. Авторы работ в 
области теории права, исследуя эту проблему, как правило, приходят к выводу, что эти 
категории однопорядковые, но не тождественные системы. Законодательство выступает 
формой выражения права1. 

Специфика права выражается в том, что это особое, обладающее объективными 
свойствами социальное явление. Право рассматривается как более широкая категория по 
отношению к законодательству. Такой подход обусловлен несколькими причинами. 

Во-первых, процесс формирования права предполагает наличие у него нескольких 
источников: правовой обычай; нормотворчество самого государства; международные и 
внутригосударственные договора, носящие нормативный характер; судебные или админи-
стративные прецеденты. 

Во-вторых, законодательство создается только самим государством, выражая волю 
законодателя. В свою очередь, право носит более естественный характер. Основное его 
содержание, направленное на объективное регулирование общественных отношений, фор-
мируется еще до принятия нормативных актов2.  

Памятуя о необходимости полного и эффективного исполнения правовых предпи-
саний, законодатель обязан учитывать ряд разнообразных условий: политических, идеоло-
гических, экономических, религиозных, социальных, т.е. будущей «среды обитания» при-
нимаемого нормативного правового акта.  

                                                 
1 Грось Л. А. О сопоставлении понятий «гражданское законодательство», «гражданское право» и «зе-

мельное законодательство» и вещных правах на земельные участки // «Журнал Российского права». 2002. № 9. 
С. 42 – 51. 

2 Явич Л.С. Общая теория права. Л.: 1976. С. 112-114; Лукашева Е.А. Общая теория права и многоас-
пектный анализ правовых явлений // «Советское государство и право». 1975. 
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Наука теории государства и права рассматривает государство и право в неразрыв-
ной взаимосвязи. Подобное условие необходимо соблюдать и при характеристике чрезвы-
чайного законодательства. В соответствии с этим требованием и сформировавшимся под-
ходом к классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС), на которые государство обязано 
реагировать, в том числе и правовыми методами, чрезвычайное законодательство по пе-
риодам времени действия можно сгруппировать следующим образом: 

• чрезвычайное законодательство революционного периода (гражданская война);  
• чрезвычайное законодательство военного времени (состояние войны и военное 

положение)1; 
• чрезвычайное законодательство мирного времени (чрезвычайное положение и 

правовой режим проведения контртеррористической операции). 
Правоотношения, возникающие в процессе действия чрезвычайного законодатель-

ства, регламентируются различными отраслями законодательства. Поэтому нормы чрез-
вычайного законодательства, в отличие от обычного, не имеют систематизированной 
формы. Они группируются в виде отдельных нормативных правовых актов (законы, ука-
зы), но в основном разбросаны по отраслям законодательства. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что чрезвычайное законодательство является составной частью обычного зако-
нодательства государства и имеет системный характер.  

Необходимо отметить, что чрезвычайное законодательство имеет много общего с 
административным законодательством. В силу объема и многообразия регулируемых об-
щественных отношений оно, по мнению ученых и практиков, также не поддается кодифи-
кации. Неоднократные попытки опровергнуть это оказывались неудачными. Как точно 
отметил Ю. П. Соловей, «в Общеправовом классификаторе отраслей законодательства... 
«административное законодательство» как самостоятельная отрасль отсутствует, будучи 
«разбросанным» по иным классификационным группам»2. 

Сходство административного и чрезвычайного законодательства проявляется еще и 
в том, что их следует считать не отраслью, а комплексом законодательства. Среди ученых – 
правоведов по-прежнему отсутствует единство точек зрения на признание некоторых от-
раслей права комплексными (предпринимательское, хозяйственное, муниципальное). 
Противники этой точки зрения3, по нашему мнению, достаточно обоснованно считают, 
что комплексным может быть только законодательство, отдельные нормы которого могут 
одновременно использоваться различными отраслями права.  

Исследователи (Ю.А. Тихомиров, И.Л. Бачило) отмечают применительно к адми-
нистративному праву, что оно выступает «правоформирующей отраслью», оказывающей 
самое непосредственное влияние на развитие ряда отраслевых законодательств – финан-
совое, налоговое, муниципальное, земельное, экономическое, информационное и другие. 

Формирование новой отрасли законодательства – не только достаточно сложный, 
но и исторически длительный и не всегда равномерный процесс. Основанием и причиной 

                                                 
1 Следует отметить, что Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О военном 

положении» предусматривает возможность введения военного положения в случае непосредственной угро-
зы и в условиях мирного времени. 

2 «Государство и право». 1999, № 5. С. 84. 
3 См., например: Современное состояние Российского законодательства и его систематизация: «круг-

лый стол» журнала «Государство и право» // Государство и право, 1999, № 2, с. 23 – 31; Зенин И.А. Место 
«предпринимательского права» в системе российского частного права // Законотворчество, законодательст-
во и правоприменение (актуальные проблемы): доклады и сообщения III Междунар. науч. – практ. конф. 
Москва, 16 мая 2003 г. // Под ред. А. В. Хорошилова, А. А. Романова, В. Н. Белоновского. М.: МЭСИ, 2003 
С. 36 – 46. 
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возникновения регуляторов общественных отношений, каковыми являются право и зако-
нодательство, всегда выступает потребность в них общества в целом. В общей теории пра-
ва подобный подход получил название источника права в материальном смысле. Если 
рассматривать это явление более конкретно, то такой причиной считается наличие и ре-
альное существование объектов, по поводу которых возникают определенные обществен-
ные отношения, а также формирование и реализация определенных видов социально зна-
чимой деятельности.  

Активный нормотворческий процесс в Российской Федерации повлек за собой не-
обходимость его систематизации и унификации банков данных правовой информации. В 
этих целях Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. №2171 был 
утвержден общеправовой классификатор, включавший в себя 45 отраслей законодательст-
ва1. На смену ему Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 года № 511 
был принят классификатор правовых актов2. Нормы чрезвычайного законодательства рас-
положены в нем по следующим разделам: 

Оборона – включает в себя 13 блоков, среди которых: организация обороны; 
управление обороной; мобилизационная подготовка; состояние войны; военное положе-
ние; мобилизация; гражданская оборона; территориальная оборона и т.д. 

Безопасность и охрана правопорядка – включает в себя 8 блоков: общие положе-
ния; силы обеспечения безопасности (Совет Безопасности Российской Федерации, ФСБ, 
органы внешней разведки, органы пограничной службы, органы государственной охраны, 
органы налоговой полиции, органы внутренних дел …); безопасность государства (охрана 
государственной границы, чрезвычайное положение, вооруженные конфликты немежду-
народного характера, государственная тайна, обеспечение безопасности объектов госу-
дарственной охраны, внешняя разведка, контрразведка …); безопасность общества (ин-
формационная, пожарная, промышленная, радиационная, санитарно-эпидемиологическая 
и экологическая безопасность…); безопасность личности; средства обеспечения безопас-
ности… . 

Исторические факты свидетельствуют, что важную, а может и определяющую роль 
в формировании системы законодательства, в том числе и чрезвычайного, играют полити-
ческие режимы государства. Если обобщить высказываемые точки зрения, то под выра-
жением «политический режим» следует понимать совокупность применения определен-
ных форм и методов, используемых властными структурами (должностные лица и органы 
власти) в процессе реализации своих полномочий по управлению делами государства. 

«На крутых поворотах», переживаемых обществом, наиболее часто используемой 
формой государственно-политического устройства является авторитарный (от латинского 
auctoritas-власть) режим. Как правило, он возникает в странах, где происходит замена об-
щественного строя на противоположный по своему содержанию. Этот процесс сопровож-
дается резкой поляризацией политических сил. Когда преодоление политических и эко-
номических кризисов демократическими средствами становится невозможным, то в 
действие вступает чрезвычайное законодательство. 

Возникновение, развитие и совершенствование чрезвычайного законодательства 
шли параллельно с процессом формирования обычного законодательства. Вначале это 
выражалось в виде отдельных статей, содержащих более строгие санкции за преступле-
ния, совершаемые в условиях чрезвычайных ситуаций. Идеологическим источником фор-
мирования законодательства такого вида выступали мировоззрения выдающихся мысли-

                                                 
1 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993г., № 51, ст.4936 
2 «Российская газета». 2000. 21, 22 и 23 марта. 
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телей (Цицерон, Ш. Монтескье, В. М. Гессен), признающих необходимость выбора пути, 
связанного с временным ограничением прав и свобод («набросить на свободу покрыва-
ло»), когда решается вопрос о спасении государства.  

Уже на заре развития цивилизации человечество стало считать отягчающим вину 
обстоятельством совершение преступлений в условиях общественных бедствий. Подоб-
ные юридические конструкции применяются и в современном законодательстве. В зако-
нах царя Хаммурапи, правившего Вавилоном (ХУ111 в. до н. э.), это было сформулирова-
но следующим образом: «Если в доме человека вспыхнет огонь и человек, пришедший 
тушить его, обратит свой взор на пожитки хозяина дома и возьмет себе что-нибудь из по-
житков хозяина дома, то этого человека должно бросить в этот огонь»1. 

Процесс зарождения чрезвычайного законодательства, имеющего обособленный, а 
значит и более предметный характер, также насчитывает многовековую историю. Еще 
римские юристы отмечали, что «особое право – это то, которое введено властью, устано-
вившей его в отклонение от точного содержания (общих норм) для удовлетворения какой-
нибудь потребности»2.  

Формирование института чрезвычайного законодательства в государственно-
правовом механизме большинства стран в виде принятия специальных законов относится 
к периоду их перехода от абсолютизма к конституционным монархиям. Первые законода-
тельные акты о чрезвычайном положении были приняты: во Франции (1848 г.), в Пруссии 
(1851 г.), в Австрии (1869 г.), в Испании (1870 г.), в России (1881 г.). 

Отметим основные черты чрезвычайного законодательства. Они заключаются в 
том, что чрезвычайное законодательство: 

• является составной частью обычного законодательства и базируется на нем; 
• обладает системным характером; 
• его содержание должно иметь направленность на защиту не только государства, 

но личности и общества; 
• более жесткий по отношению к обычному законодательству характер регулиро-

вания общественных отношений; 
• для позитивного поведения субъектов предпочтение отдается использованию мер 

запретительного характера, а не дозволениям; 
• в процессе реализации должно предусматривать, чтобы степень вводимых огра-

ничений, основания и продолжительность контролировались не только самим государст-
вом, но и мировым сообществом; 

• при введении в действие предусматривает необходимость создания специальных 
органов управления или изменения полномочий у постоянно действующих; 

• по времени действия оно подразделяется на мирное и военное; 
• по продолжительности действия подразделяется на: ограниченный законом срок 

(режим чрезвычайного положения); на срок окончания действия чрезвычайных обстоя-
тельств, послуживших причиной введения в действие чрезвычайного законодательства 
(прекращение войны, достижение целей проводимой контртеррористической операции); 

• вводит ограничения, подразделяющиеся на комплексные, системные и отдельные.  
Отмеченные выше основные черты чрезвычайного законодательства позволяют 

сформулировать определения ряда дефиниций и сделать характеризующие их выводы. 
 

                                                 
1 Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.: 1973. С.12. 
2 См.: Памятники Римского права. Дигесты Юстиниана. М.: 1996. С. 167. 
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1. Под теорией чрезвычайного законодательства Российской Федерации следу-
ет понимать совокупность научно обоснованных взглядов на: его структуру, сущность, 
принципы и пути развития; государственно-правовой механизм его реализации, направ-
ленный на осуществление защиты интересов личности, общества и государства присущи-
ми ему формами и методами с учетом складывающихся обстоятельств; его роль и место в 
системе обычного законодательства. 

2. Чрезвычайное законодательство Российской Федерации представляет со-
бой совокупность нормативных правовых актов различной юридической силы, обла-
дающих внутренним организационным единством и системным характером, являющееся 
составной частью системы действующего законодательства государства, основываю-
щееся на соответствии нормам международного права, вступающее в юридическую силу 
на определенный срок при наступлении чрезвычайных ситуаций мирного или военного 
времени и предусматривающее возможность ограничения конституционных прав и сво-
бод определенного вида субъектов права. 

3. Субъектами правоотношений, возникающих на основе действия норм чрезвы-
чайного законодательства, являются индивиды (граждане) и организации, способные по 
своим качествам быть «носителями субъективных прав и обязанностей»1. К физическим 
лицам, как субъектам рассматриваемых правоотношений, относятся граждане Российской 
Федерации, а также находящиеся на ее территории иностранцы и лица без гражданства. 
Они должны обладать двумя качествами:  

• правовым статусом – закрепленными в законодательстве правами и обязанностями; 
• правосубъектностью, которая по международным нормам права неотделима от 

личности, носит всеобщий характер и гарантируется государством. 
4. Объектом чрезвычайного законодательства выступают общественные отно-

шения, складывающиеся в процессе функционирования государственного механизма по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства. В зависимости от видов и 
характера угроз они могут возникать практически во всех сферах жизнедеятельности об-
щества. 

Основными объектами правового воздействия чрезвычайного законодательства 
следует считать общественные отношения, возникающие в процессе реализации государ-
ством оборонной и правоохранительной функций. В то же время, под его регулирующее 
воздействие подпадают и другие функции государства – экономические и социальные. 
Среди оснований введения в действие особого правового режима чрезвычайного положе-
ния законодатель указал и социальные конфликты. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает предоставление постра-
давшим от воздействия чрезвычайных ситуаций гражданам определенных социальных 
внеочередных льгот. Например, «гражданам, утратившим единственное жилое помещение 
в городе Москве в связи с чрезвычайными ситуациями»2, жилые помещения, находящиеся 
в собственности города Москвы, наряду с другими категориями граждан (дети-сироты, 
дети-инвалиды, больные туберкулезом в открытой форме …), предоставляются вне очере-
ди (п. 3 ст. 1). 

 

                                                 
1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник для ВУЗов. М.: Издательство 

«Спарк». 1998. С. 293. 
2 См.: Закон г. Москвы «О приоритетах предоставления в пользование или приобретение в собствен-

ность с помощью города жилых помещений в 2002 – 2003 годах» от 23 января 2002 г. № 2 // «Ведомости 
Московской городской Думы». 2002. № 3. С. 8 – 14. 
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5. Предметом чрезвычайного законодательства являются: виды чрезвычайных 
ситуаций, выступающие как угроза личности, общества и государства; предупредительно 
– пресекательные меры, используемые государством; административно-правовые режи-
мы, устанавливаемые на определенный период времени и рассматриваемые как один из 
основных способов защиты интересов личности, общества и государства от вредоносного 
воздействия. 

6. Государство, являясь основным элементом политической системы общест-
ва, обязано иметь резервную законодательную систему, предназначенную для защиты 
провозглашенных конституционных прав и свобод субъектов права. Эта система 
должна носить легальный характер и разрабатываться заблаговременно в мирное время. 
Она предусматривает варианты усиления государственной власти и, в первую очередь, 
органов исполнительной власти.  

7. Чрезвычайное законодательство должно содержать несколько видов законо-
дательных актов, рассчитанных на реагирование различных по степени опасности 
для личности, общества и государства угроз. Вводя в действие адекватный угрозе вид 
чрезвычайного законодательства, государство определяет: степень ограничения тех или 
иных свобод; срок действия вводимых ограничений; необходимость создания специаль-
ных органов власти для их реализации; формы контроля за их деятельностью. 

 
 

12.4. Соотношение системы права с системой законодательства 
 
Система права и система законодательства не тождественны. Между ними имеются 

существенные различия и несовпадения, которые позволяют говорить об их относитель-
ной самостоятельности. 

Во-первых, первичным элементом системы права является норма, а первичным 
элементом системы законодательства выступает статья нормативного правового акта. 
Юридические нормы отраслей права – это строительный материал, из которого склады- 
вается та или иная конкретная отрасль законодательства. Но при построении каждой зако-
нодательной отрасли этот строительный материал может употребляться в разном наборе и 
в различном сочетании определенного нормативного акта. Вот почему отрасли законода-
тельства не всегда совпадают с отраслями права и такое несовпадение двояко. 

В одних случаях мы можем констатировать факт, когда отрасль права есть, а отрас-
ли законодательства нет (финансовое право, право на социальное обеспечение, сельскохо-
зяйственное право и т.д.). Такие отрасли права не кодифицированы, а действующий в этой 
сфере нормативный материал разбросан по различным правовым актам, нуждающимся в 
унификации. 

Не исключена и обратная ситуация, при которой отрасль законодательства сущест-
вует без отрасли права (таможенное законодательство, Воздушный кодекс РСФСР и т.д.). 

Может быть и идеальный вариант, когда отрасль права совпадает с отраслью зако-
нодательства (гражданское право, уголовное, трудовое, административное и т.д.). Такой 
вариант наиболее желателен, ибо сближение двух систем, их гармоничное развитие по-
вышает эффективность функционирования всего правового механизма. 

Имеются так называемые комплексные отрасли законодательства, которые возник-
ли из сочетания норм административного, гражданского и некоторых других отраслей 
права. Важнейшим из них является хозяйственное законодательство. 

Во-вторых, система законодательства по объему представленного в нем материала 
шире системы права, так как включает в свое содержание положения, которые в собствен-
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ном смысле не могут быть отнесены к праву (различные программные положения, указа-
ния на цели и мотивы издания актов и т.п.). 

В-третьих, в основе деления права на отрасли и институты лежит предмет и метод 
правового регулирования. Поэтому нормы отрасли права отличаются высокой степенью 
однородности. Отрасли же законодательства, регулируя определенные сферы государст-
венной жизни, выделяются только по предмету регулирования и не имеют единого мето-
да. Кроме того, предмет отрасли законодательства включает в себя весьма различные от-
ношения, в связи с чем и отрасль законодательства не является столь однородной, как 
отрасль права. 

В-четвертых, внутренняя структура системы права не совпадает с внутренней 
структурой системы законодательства. Вертикальная структура системы законодательства 
строится в соответствии с юридической силой нормативных правовых актов, компетенци-
ей издающего их органа в системе субъектов нормотворчества. В этом плане система за-
конодательства непосредственно отражает национально-государственное устройство Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ведется федеральное и республиканское 
законодательство. 

Единство принципов распределения правотворческой компетенции между государ-
ственными органами на каждом из указанных уровней позволяет выделить два суборди-
национных среза законодательства: акты органов законодательной власти: акты органов 
исполнительной власти. Вертикальная же структура права – это его деление на нормы, ин-
ституты, отрасли и т.д. 

В основе горизонтальной структуры законодательства лежат горизонтальные связи 
между элементами системы законодательства, обычно производные от характера взаимо-
связей между составными частями предмета регулирования. При таком структурном рас-
кладе отрасли законодательства не совпадают с отраслями права, и их число превышает 
число отраслей права. 

В-пятых, если система права носит объективный характер, то система законода-
тельства в большей степени подвержена субъективному фактору и зависит во многом от 
воли законодателя. Объективность системы права объясняется тем, что она обусловлена 
различными видами и сторонами общественных отношений. Субъективность законода-
тельства относительна, так как она тоже в известных пределах детерминирована опреде-
ленными объективными социально-экономическими процессами. 

 
12.5. Развитие системы права и системы законодательства 

 
Развитие рассматриваемых систем представляет собой сложный диалектический 

процесс, в котором подчас сталкиваются противоположные тенденции. 
Процесс дифференциации правового регулирования проявляется, прежде всего, в 

членении самой системы права на отрасли, подотрасли, институты и субституты. Именно 
эти процессы преобладали до 90-х годов XX в. в развитии рассматриваемых систем нашей 
страны. Это привело, в частности к появлению такой новой отрасли, как право социально-
го обеспечения, которое отпочковалось от трудового права, бюджетного (финансового) 
права, вычленившегося из административного, и др. 

«Набор» отраслей права, приводимых в учебниках по теории права, совпадает да-
леко не во всем, как с точки зрения их наименования, так и количественно. Причин это-
му несколько. Во-первых, далеко не всегда удается провести разграничения между от-
раслями и подотраслями права. Например, уголовно-исполнительное право, которое 
является как бы продолжением уголовного права, некоторые ученые считают подотрас-
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лью уголовного права. Однако, по мнению большинства специалистов, уголовно-исполни- 
тельное право – самостоятельная отрасль, имеющая свой предмет, своих субъектов, свой 
специфический метод регулирования: воспитание, поощрение в сочетании с методом 
власти и подчинения. 

Во-вторых, обращающиеся к системе права исследователи и практики часто име-
нуют отраслью права то, что в действительности является отраслью законодательства, и 
наоборот. 

В-третьих (и, может быть – это главное), в науке весьма распространены попытки 
искусственного привнесения в процессе структурирования системы права, присущего ей 
на уровне отраслей и подотраслей признака комплексности. Так, «сельскохозяйственное 
право» (термин, употребляемый наукой и практикой) существует в виде обширного мас-
сива нормативных правовых актов, специализированных на регулировании отношений в 
аграрном секторе. Они включают в себя нормы ряда отраслей права: административного, 
финансового, гражданского, земельного, трудового. Условность наименования «сельско-
хозяйственное право» очевидна, так как не принято какие-то массивы законодательства 
именовать промышленным правом, торговым правом или коммерческим правом, хотя та-
кие комплексы возможны. 

Процесс развития системы права происходит не только за счет уточнения и конкре-
тизации имеющихся о ней научных выводов и представлений, но и по объективным при-
чинам, вследствие изменений, которые претерпевают сами общественные отношения. Од-
ни отрасли и институты утрачивают значение. И наоборот, появление новой сферы 
общественных отношений или усиление их значимости неизбежно влечет за собой созда-
ние новых структурных частей системы права. В современных условиях колхозное право 
утратило статус отрасли. Природоохранительное право, наоборот, из подотрасли земель-
ного права превратилось в основном компонент системы права России. 

Перераспределение сферы правового регулирования между отраслями права может 
быть связано также со становлением и развитием комплексных межотраслевых «погра-
ничных» институтов, образующихся на стыке смежных однородных отраслей права, на-
пример гражданского и семейного, гражданского и трудового, административного и нало-
гового и др. «Пограничные» институты характеризуются наличием между нормами 
отраслей права, образующими данный институт, подвижной предметно-регулятивной свя-
зи. Чаще всего эта связь проявляется в том, что на предмет одной отрасли права наклады-
ваются некоторые элементы метода правового регулирования другой отрасли, как это 
имеет место в институте возмещения вреда, причиненного жизни либо здоровью работни-
ка при исполнении им своих трудовых обязанностей. 

Межотраслевые «пограничные» институты возникают также как следствие тесного 
смыкания и известного взаимодействия на определенном участке предметов регулирова-
ния смежных однородных отраслей права. В результате на границе указанных отраслей 
образуются зоны, регламентирующие единое по существу общественное отношение, об-
ладающее, однако, в определенных своих частях оттенками, модификациями, обусловлен-
ными спецификой той или иной отрасли. Именно в результате такого взаимодействия об-
разовались «пограничные», смежные с гражданским правом институты семейного права – 
совместная собственность супругов и брачный договор. 
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12.6. Основные тенденции развития системы законодательства России 
 
Изменения, происходящие в системе законодательства, обусловлены целым ком-

плексом разнообразных факторов объективного и субъективного свойства. Не последнюю 
роль среди них играет трансформация системы права под влиянием процессов интегра-
ции, дифференциации, а также расширения или сужения сферы правового регулирования. 
Изменения системы законодательства можно наблюдать, хотя и в разных объемах, во всех 
трех ее структурных образованиях: иерархической, федеративной и отраслевой. 

В иерархической подсистеме на протяжении последнего десятилетия наблюдается 
дальнейшее увеличение множественности нормативных актов. В начале этого периода 
речь шла преимущественно о нежелательном увеличении в общем объеме действующих 
нормативных правовых актов удельного веса подзаконных актов, прежде всего ведомст-
венных. Сейчас картина несколько иная. 

По-прежнему недостаточно упорядочен вопрос о соотношении законов и указов, 
подзаконности последних и праве Президента РФ восполнять пробелы, имеющиеся, по 
его мнению, в законодательстве. 

В федеративной структуре законодательства заметным явлением стал фактический 
отказ от такой формы федеральных законов по вопросам совместного ведения Федерации 
и регионов, как Основы законодательства. На их место приходят кодексы. 

Не разрешен пока законодательно и существенный для построения и функциони-
рования федеративной структуры законодательства вопрос о правовой природе соглаше-
ний между органами исполнительной власти РФ и ее субъектами пo вопросам разграниче-
ния компетенции, число которых все время возрастает. 

Сильное воздействие изменений, происходящих в системе права, испытывает от-
раслевая структура законодательства. Подобно системе права в системе законодательства 
можно одновременно зафиксировать проявление процессов и интеграции, и дифферен-
циации. Под влиянием последних сформировались, например, такие отрасли и подотрасли 
законодательства, как избирательное законодательство, об охране здоровья, образовании, 
пенсионное и др. 

О значимости интеграционных процессов в системе законодательства можно су-
дить по тому, в какой мере его эффективность зависит от завершенности процессов фор-
мирования тех или иных законодательных массивов (комплексов). 

 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Дайте определение понятия «система права». 
2. Охарактеризуйте структурные элементы системы права. 
3. Что понимается под системой законодательства? 
4. Охарактеризуйте способы систематизации законодательства. 
5. Как соотносятся друг с другом система права и система законодательства? 
6. Проблемы становления в современной России институтов частного и публичного 

права. 
7. Тенденции развития системы законодательства России. 
8. Основные черты чрезвычайного законодательства России. 
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13. Правовые отношения 
 

13.1. Понятие и условия возникновения правоотношений.  
Их признаки и функции 

 
Проблема правоотношения в теории права имеет давнюю историю. Активность ее 

исследования в различные периоды не была одинаковой. В предвоенные годы она практи-
чески не разрабатывалась. 

Разработка проблемы правоотношения активизировалась в 50-е годы, когда в теории 
права были высказаны соображения о необходимости обозначить понятием «право» не толь-
ко юридические нормы, но и иные правовые явления и, прежде всего, правоотношения как 
форму реализации норм. К этому времени относится появление работ по теории правоотно-
шений, положивших, по существу, начало систематической ее разработке. Преобладающими 
в этот период явились исследования, в которых понятие правоотношения анализировалось в 
контексте с понятием правовой нормы, как способ осуществления нормативных требований в 
процессе юридической регламентации общественных процессов. 

В 70-х-80-х годах появились разработки, объясняющие правоотношение как осо-
бую разновидность общественных отношений, решающие вопрос о его форме, содержа-
нии, структуре, выясняющие функции правоотношений в механизме правового регулиро-
вания и т.д. Считается, что теория правоотношения сложилась в рамках общей теории 
права. Основным источником развития теории правоотношения выступает ее практиче-
ская значимость, поскольку она тесно связана с вопросами совершенствования процессов 
правотворчества и реализации права, а последняя предполагает, в частности, образование 
правоотношений. 

Место, занимаемое правоотношениями в структуре правовой системы, в процессе 
функционирования права считается одним из ключевых. 

Общие представления о правоотношении, сложившиеся на настоящий момент в 
теории права, не отличаются однозначностью, хотя существуют относительно устойчивые 
и распространенные точки зрения по этому поводу. 

Например, к ним можно отнести мнение о правоотношении как общественном от-
ношении, урегулированном нормой права. Оно является одним из основных. Весьма ус-
тойчивым в теории права можно считать представление о правоотношении как единстве 
материального содержания и юридической формы. 

Иногда о правоотношении говорят как о юридической форме, в которую облечено 
действительное фактическое отношение. 

В юридической литературе было высказано мнение о правоотношении как о появ-
ляющемся в результате наступления определенных юридических фактов и действия пра-
вовых норм нового вида надстроечных отношений. 

Иногда правоотношение рассматривается как модель поведения лиц, взаимодейст-
вующих на основании правовых норм, В этом случае подразумевается наличие опреде-
ленной юридической схемы предполагаемых действий, которые должны осуществить ли-
ца во исполнение того или иного нормативного положения. 

Понятием «правовые отношения» обозначается индивидуальное волевое взаимо-
действие между субъектами права. 

В юридической литературе имеются попытки объяснения природы правоотноше-
ний через понятие поведения. Правовые отношения как иные звенья правовой системы – 
суть явления, социальные продукты жизнедеятельности определенной общественной ор-
ганизации. 
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Практически во всех отраслевых науках правоотношения определяются как обще-
ственные отношения, урегулированные нормами соответствующей отрасли права. 

Термин «правоотношение» употребляется для обозначения двух разнопорядковых 
правовых явлений. Во-первых, им обозначают определенное средство правового воздей-
ствия на общественные отношения. Во-вторых, результат такого воздействия тоже назы-
вают правовыми отношениями. Здесь имеются в виду общественные отношения, которые 
приобрели определенную форму под регулирующим воздействием права. 

Правоотношение в узком смысле является совокупностью персональных прав и 
обязанностей, возникших на основе норм права. Под правоотношением в широком смысле 
понимается общественное отношение, урегулированное правом (трудовое, гражданское, 
административное). 

 

Черты правоотношений: 
1. Определяются экономическим базисом данного общества; 
2. Складываются под регулирующим воздействием правовых норм; 
3. Гарантируются государством от правонарушений. 
Правоотношение – разновидность общественного отношения, т.е. социальных свя-

зей между людьми. Они объединяют индивидов в их совместной деятельности и сущест-
вовании. Некоторые из них возникают по воле конкретных лиц, другие являются объек-
тивными связями, возникшими задолго до появления конкретного человека или даже 
целого поколения людей. Каждое новое поколение попадает в систему объективно сло-
жившихся связей и отношений, с которыми оно не может не считаться и которые являют-
ся объективными границами человеческой деятельности и поступков отдельных индиви-
дов. Эти связи с течением времени изменяются либо эволюционным, либо революцион- 
ным путем. Появляются новые общественные отношения. 

В любом общественном отношении имеются и определенные границы свободного 
развития человека, и определенный масштаб ограничений. Если первое и второе затраги-
вают существенные интересы личности и государства, то конкретное общественное отно-
шение попадает в сферу правового регулирования и соответственно приобретает юриди-
ческий характер. Первое (свобода) превращается в субъективное право, а второе 
(ограничение) – в обязанности, запрет или правовое ограничение. 

Правоотношение – юридическая связь между субъектами этого отношения. Через 
правоотношение осуществляется регулирование фактического общественного отношения. 
Правоотношение – это не фактическое, а юридическое общественное отношение. Между 
юридическим и фактическим общественным отношением существует тесная связь. Право-
вая норма конкретизируется в юридическом отношении, которое при наличии оснований, 
предусмотренных законом, возникает между конкретными субъектами. И затем это юри-
дическое отношение воздействует на фактическое общественное отношение. Если пове-
дение субъектов является правомерным, то между юридическим и фактическим отноше-
ниями существует единство. Однако в тех случаях, когда субъекты не выполняют 
требований правовых норм, между юридическим отношением (правоотношением) и тем 
фактическим отношением, на которое оно должно оказывать воздействие, появляется про-
тиворечие. 

 
Предпосылки правоотношений: 
1. Социальные – это фактические отношения и связи, возникающие в обществе на 

основе развития материального способа производства и объективно требующие юридиче-
ского закрепления. В основе этих отношений лежит социальная, в том числе юридическая 
практика. Возникновение правоотношений на этой основе может происходить: 
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• за счет придания юридической формы уже сложившимся общественным отноше-
нием (регистрация гражданского брака, оформление договорных отношений); 

• на основе познания тенденций общественного развития право может закреплять 
еще не сложившиеся полностью отношения, активно способствуя их становлению и ут-
верждению в общественной практике (принятие законов «О предприятиях и предприни-
мательской деятельности», «О воинской службе», «Основы гражданского законодательст-
ва СССР»); 

• иногда в непосредственной основе возникновения правоотношения может лежать 
только юридическая норма (процессуальные правоотношения); 

2. Юридические. К ним относятся нормы права, в которых за лицами закреплена 
возможность вступления в правоотношения. В гипотезах юридических норм указываются 
необходимые условия, при наличии которых становится реальным участие в правоотно-
шениях: 

• правоспособность; 
• дееспособность; 
• юридический факт. 
 

Признаки правоотношения: 
• возникают на основе норм права; 
• носят исторически ограниченный характер; 
• непосредственно производны от действий людей, преследующих определенные 

цели и ориентирующихся на действующую норму законодательства; 
• юридические отношения имеют сложный двусторонний характер, где одна сто-

рона может добиться результата, закрепленного в юридической норме, только через дру-
гую сторону, ее надлежащее действие; 

• правовые отношения предполагают определенный уровень юридической инфор-
мированности, правовой культуры сторон; 

• содержат интеллектуальный и волевой характер. 
 
Правоотношения выполняют следующие функции: 
• фиксируют круг лиц, на которых в тот или иной момент распространяется дейст-

вие данных правовых норм; 
• закрепляют конкретное поведение, которому должны или могут следовать лица 

(стороны в правоотношении); 
• являются условием для возможного приведения в действие социальных средств 

обеспечения субъективных прав и юридических обязанностей. 
 
 

13.2. Содержание правовых отношений 
 
Правоотношения обладают материальным и юридическим содержанием. Матери-

альное содержание – это фактическое поведение, которое управомоченный может, а право-
обязанный должен совершить. Иными словами, – это те фактические общественные отно-
шения, которые урегулированы нормами права. Юридическое содержание правоотношения 
– это субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношения. 

Субъективное право и юридическая обязанность определяют конкретную меру 
юридической свободы в осуществлении интересов и регулировании поведения участников 
правоотношения. 
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Термин «субъективное» означает принадлежность права конкретному субъекту как 
участнику правоотношения. Субъективное право производно от объективного. При этом 
права человека признаются как явление, объективно присущее обществу, стремящемуся 
осуществить принцип: «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития 
всех». Существуют различные философские и юридические концепции, в которых чело-
век и его права рассматриваются как нечто независимое от изменений, происходящих в 
обществе. Такова, например, классическая школа «естественного права». 

Субъективное право – предусмотренная юридической нормой мера возможного 
поведения участника правоотношения. Первая и самая главная черта, которая характери-
зует субъективное право, – это возможность использования его по собственному усмотре-
нию. Этим субъективное право отличается от юридической обязанности. Субъект всегда 
может отказаться от использования права, которое ему принадлежит, за исключением тех 
случаев, когда субъективное право одновременно является и юридической обязанностью 
(полномочия органов государства и должностных лиц). 

Юридически возможное поведение имеет две формы своего проявления. Во-
первых, юридически возможным является любое поведение личности, если только такое 
поведение не запрещено законом. Это не регулируемое правом поведение. В правовом го-
сударстве вмешательство и государства, и его органов в жизнедеятельность общества, и 
особенно в индивидуальную свободу граждан, имеет четко очерченные границы. 

Юридическое дозволение – эта сфера незапрещенного. Существует множество по-
ступков человека, которые не регулируются правом. Они подпадают под действие прин-
ципа, применяемого к гражданам в правовом государстве: «Все, что не запрещено, дозво-
лено». Есть дозволения иного рода. Они нуждаются в соответствующем правовом 
оформлении и обеспечении государством. Их предусматривают в нормах права. Им кор-
респондируют обязанности других субъектов. Это как раз то, что называется субъектив-
ным правом. 

В отличие от простой незапрещенности субъективное право юридически обозначе-
но и закреплено в правовой норме как вид и определенная мера поведения. Оно имеет 
формальную определенность. Норма может предусматривать несколько вариантов воз-
можного поведения. 

Субъективное право включает несколько правомочий независимо от его содержа-
ния и отраслевой принадлежности: во-первых, правомочие обладать определенным благом 
(например, право собственности включает такие специфические для него правомочия, как 
владение, пользование и распоряжение определенным имуществом); во-вторых, правомо-
чие на совершение определенных действий (лицо обладает правомочием вести себя опре-
деленным образом); в-третьих, правомочие, которое позволяет субъекту потребовать от 
другого участника правоотношения юридической обязанности (например, арендодатель 
имеет право потребовать от арендатора выполнения обязанностей, обусловленных дого-
вором аренды); в-четвертых, в случае нарушения субъективного права, невыполнения 
другой стороной своих обязанностей, обусловленных правоотношением, возникает пра-
вомочие обратиться за защитой в судебный орган (если арендатор не вносит арендную 
плату, а требования этого оказывается недостаточно, арендодатель имеет право обратить-
ся с иском в суд или арбитражный суд). 

Юридическая обязанность – это предусмотренная нормой права мера должного 
поведения участника правоотношения. В отличие от субъективного права нельзя отка-
заться от исполнения юридической обязанности. Отказ от исполнения юридической обя-
занности является основанием для юридической ответственности. Ответственность возни-
кает и в том случае, если субъект недобросовестно относится к исполнению обязанностей, 
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действует вразрез с требованиями правовой нормы. Точно так же, как и субъективное 
право юридическая обязанность является мерой поведения субъекта правоотношения. 
Мера – это те границы осуществления обязанности, которые предусмотрены в правовой 
норме. Выход за эти границы означает либо недобросовестное отношение к обязанности, 
либо злоупотребление, посягательство на субъективное право другого участника правоот-
ношения. Основой юридической обязанности является социальная необходимость. Соци-
альная необходимость в определенном поведении людей порождается системой сложив-
шихся общественных отношений. 

В зависимости от того, какой вид поведения предусматривается диспозицией пра-
вовой нормы, юридические обязанности бывают либо активные, либо пассивные. Актив-
ные обязанности закрепляют необходимость действия, а пассивные – необходимость воз-
держания от действий, запрещенных нормами права. 

 
13.3. Структура правоотношений 

 
К элементам структуры правоотношения относятся: субъекты, содержание и объ-

ект правоотношения. 
Субъекты правоотношений – это отдельные люди или организации, которые в соот-

ветствии с нормой права наделены способностью быть участниками правоотношений. Субъ-
ектами правоотношений выступают право- и дееспособные физические лица, юридические 
лица и государство в целом. Нужно хорошо усвоить важнейшее в правовой теории и практике 
понятия правосубъектности, правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. 

Под социальным содержанием правоотношения понимается содержание фактиче-
ского общественного отношения, т.е. деятельность, поведение участников отношения, 
осуществляемые в рамках их субъективных прав и юридических обязанностей, которые 
образуют юридическое содержание этого правоотношения. 

Субъективное право – это установленная законом мера (вид, объем) возможного 
поведения конкретного субъекта права. Различают три вида правомочий: 

• право на действия или вступление во взаимодействие в своих интересах, т.е. воз-
можность поведения самого управомоченного лица; 

• право требовать от обязательной нормы исполнения лежащей на ней юридиче-
ской обязанности, т.е. возможность обладателя права требовать соответствующего пове-
дения от обязанных лиц; 

• право на официальную защиту своих правомочий в случае неисполнения другой 
стороной своих обязанностей, либо возникновения явных препятствий реализации субъ-
ективного права, т.е. возможность правомочной стороны обращаться к компетентным ор-
ганам за защитой нарушенных прав. 

Юридическая обязанность – это установленная законом мера (вид, объем) долж-
ного поведения обязанного субъекта, которому оно должно следовать в интересах упра-
вомоченной стороны под страхом государственного принуждения. Юридические обязан-
ности бывают трех видов: 

• обязанность активного поведения и действия, т.е. совершать определенные по-
ложительные действия, требуемые законодательством; 

• обязанность воздерживаться от каких-либо действий, т.е. воздерживаться от по-
ведения, поступков, запрещенных законодательством; 

• обязанность нести юридическую ответственность, т.е. претерпевать нежелатель-
ные последствия за совершенное правонарушение. 
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Объект правоотношений – это то, на что воздействуют юридические права и обя-
занности субъектов, т.е. волевое фактическое поведение участников правоотношений по 
осуществлению их прав и обязанностей. Иными словами – это блага, ценности, ради кото-
рых субъекты вступают в правоотношения. Так, в имущественных правоотношениях эти 
действия, поведение сторон по выполнению прав и обязанностей, связанных с удовлетво-
рением их материальных и культурных потребностей. 

 
 

13.4. Юридические факты 
 
Под юридическими фактами принято понимать определенные жизненные обстоя-

тельства (ситуации, условия), с которыми нормы права связывают возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений. Те или иные обстоятельства становятся юридиче-
скими не в силу присущих им внутренних свойств, а в результате признания их таковыми 
государством в форме нормативного правового акта или иного источника права. Таким об-
разом, придание им правового характера полностью зависит от воли законодателя. Юриди-
ческие факты содержатся в гипотезах правовых норм. Наступление того или иного юриди-
ческого факта влечет за собой предусмотренные нормой права юридические последствия. 

По волевому признаку юридические факты принято классифицировать на события, 
действия и состояния. 

События – это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и 
создания людей. К ним относятся стихийные бедствия – пожары, наводнения, землетрясе-
ния. В результате их наступления гибнут люди, причиняется вред имуществу. Это способ-
ствует соответственно возникновению правоотношений, связанных с: наследованием; 
страховыми вознаграждениями; возмещением ущерба и т.п. Сами по себе события ничего 
юридического в себе не содержат, но служат причинами для возникновения юридических 
последствий. Не все события могут быть вредоносными, например, смена времен года. 

Действия – это такие факты, которые в отличие от событий, прямо зависят от воли 
и сознания людей. Действия делятся на юридические акты и поступки.  

Юридические акты – это действия, направленные на достижение определенных 
юридических последствий (например, обращение гражданина с заявлением в милицию, 
прокуратуру или в суд за защитой своих субъективных прав). Особое место среди них за-
нимают многочисленные акты – документы различных государственных органов и долж-
ностных лиц (например, судебные приговоры, решения, постановления, гражданские 
сделки, договоры и т.п.). 

Юридические поступки – это действия, которые независимо от намерения лица 
влекут возникновение юридических последствий. 

Действия, в свою очередь, в зависимости от соответствия или несоответствия право-
вым предписаниям делятся на правомерные (поступление в вуз, регистрация брака, покупка 
машин) и неправомерные или противоправные (все виды правонарушений: преступление, 
проступки – административные, дисциплинарные, гражданско-правовые или материальные). 

Правовое состояние не в полной мере зависит от воли и желания субъектов право-
отношения (например, нахождение в родстве, назначение на должность и т.п.). 

По характеру последствий различают следующие виды юридических фактов: пра-
вообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие (например, вступление в брак 
порождает правоотношения между супругами; окончание вуза прекращает правоотноше-
ние между студентом и учебным заведением; назначение на другую должность в пределах 
одного и того же государственного органа изменяет трудовое правоотношение). 
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Практическое значение имеет классификация юридических фактов по структуре на 
простые и сложные или комплексные, которые называют фактическим составом. Если для 
возникновения определенного правового отношения требуется один юридический факт, 
то он оказывается простым. Если для возникновения определенного правоотношения тре-
буется несколько условий или совокупность юридических фактов, то говорят о сложном 
юридическом факте или фактическом составе. 

 
13.5. Виды правоотношений 

 
Классификация правоотношений осуществляется по различным основаниям. Так, 

по отраслевому признаку различают административные, уголовные, семейные, трудовые и 
другие правоотношения. В соответствии с функциями права различают регулятивные и 
охранительные правоотношения. 

В теории права различают также общие и конкретные правоотношения. 
Общие правоотношения возникают непосредственно из закона, который порож-

дает отношения между гражданином и государством. 
Конкретные правоотношения возникают на основе юридических фактов-поступ- 

ков, актов конкретного поведения, договоров. 
По степени определенности правоотношения подразделяются на абсолютные (пра-

во собственности) и относительные (сделки). 
В зависимости от используемого метода правового регулирования правоотношения 

делятся на договорные и управленческие. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Основные подходы к понятию правоотношений. 
2. Условия возникновения правоотношений. 
3. Признаки правоотношений. 
4. Функции правоотношений. 
5. Субъекты правоотношений. 
6. Субъективные права и обязанности участников правоотношений. 
7. Объекты правоотношений. 
8. Юридические факты. 
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14. Реализация права 
 

14.1. Понятие и виды реализации права 
 
Реализация норм права – это воплощение их предписаний в реальное поведение 

субъектов права. В то же время реализация права имеет две стороны. Во-первых, это сле-
дование праву со стороны государства, его органов и должностных лиц. Во-вторых, – 
осуществление права в поступках граждан, должностных лиц, органов государства. Ис-
ходной формой реализации права государством является правотворчество. 

Толкование нормативных актов также можно отнести к форме реализации воли за-
конодателя. Следует обратить внимание на социальную природу правомерного поведения, 
значение гражданского долга и социальной ответственности в его механизме, уяснить 
требования, предъявляемые к деятельности должностных лиц, государственных органов и 
общественных объединений по реализации предоставленных им полномочий и возложен-
ных на них обязанностей. 

Существуют следующие формы реализации норм права: 
Осуществление прав – это использование возможностей, предоставленных право-

выми нормами. 
Исполнение обязанностей – есть обязательное совершение активных действий, 

предписываемых нормами права. 
Соблюдение обязанностей (запретов) – это воздержание от действий, запрещен-

ных юридическими нормами. 
 

14.2. Применение норм права 
 
Применение норм права – это деятельность властных органов, состоящая в реали-

зации правовых предписаний в отношении конкретных жизненных обстоятельств и инди-
видуально определенных субъектов. 

Применение права необходимо в тех случаях, когда: 
• закон должен действовать с учетом тех или иных конкретных обстоятельств, тре-

бующих установления и контроля (например, при назначении пенсии, выдаче паспорта); 
• есть спор о праве, правах и обязанностях; 
• не исполняются обязанности, имеются препятствия в осуществлении права и при 

иных правонарушениях, в особенности уголовно наказуемого деяния.  
Во всех этих случаях требуются установление и анализ конкретных обстоятельств 

и такое понимание и применение закона, при котором нередко приходится рассматривать 
и решать сложные юридические вопросы. 

Конкретный жизненный случай, в отношении которого осуществляется примене-
ние закона, именуется юридическим делом (с юридической стороны «делом» называется 
также совокупность документов, комплектуемая «в одной папке» в ходе применения за-
кона к данному случаю). 

 
Стадии правоприменительного процесса: 
1 Установление фактических обстоятельств, на которые рассчитана правовая норма. 
2 Выбор (отыскание) правовой нормы, подлежащей применению к данным факти-

ческим обстоятельствам. 
3. Проверка подлинности текста статьи нормативного правового акта и ее анализ с 

точки зрения законности. 
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4. Проверка действия норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
5. Разрешение возможных коллизий между нормами права и преодоление пробелов 

в праве. 
6. Издание акта применения нормы права (вынесение решения) и доведение его до 

исполнителей. 
Цель этого процесса заключается в установлении объективной истины по делу, а, в 

конечном счете, в обеспечении правопорядка. 
К основным принципам правоприменения относятся: законность, истинность, ува-

жение и соблюдение прав и свобод человека, справедливость и целесообразность. 
В практической работе выделяются стадии разбирательства уголовных и граждан-

ских дел, когда в эту работу включаются наряду с судом другие юридические органы. Так, 
в уголовном процессе выделяются стадии предварительного следствия, судебного разби-
рательства, исполнения приговора. В гражданском процессе – стадии судебной подготов-
ки, судебного рассмотрения спора, исполнения решения. 

 
 

Установление фактических обстоятельств дела 
 

Фактические обстоятельства – это жизненные факты, явления действительно-
сти, образующие фактическую основу применения права. Установление фактических об-
стоятельств дела осуществляется с помощью доказательств. 

Доказательства – это данные (сведения) о фактических обстоятельствах. Доказа-
тельством являются именно сведения о фактах, информация о них, а не логические аргу-
менты, доводы в споре. Причем понятие доказательств охватывает и сами факты, и источ-
ники сведений о доказательственных фактах – документы, акты, свидетельские показания. 

Источники сведений о фактах требуют известных процессуальных форм закрепле-
ния, удостоверения. Например, протокол о предметах, обнаруженных при обыске, должен 
быть подписан понятыми. 

Установление фактических обстоятельств дела происходит путем доказывания. Это 
логическая деятельность по установлению и предоставлению доказательств, участию в их 
исследовании и оценке. В результате логической деятельности с помощью доказательств 
воспроизводится тот или иной фрагмент действительности, осуществляется реконструк-
ция обстоятельств, необходимая в соответствии с требованием объективной истины для 
применения права. Особенности доказывания связаны с такими категориями, как пре-
зумпция и бремя доказывания. 

Презумпции в области доказательств и доказывания – это предположения о фактах. 
Определяющее значение при доказывании по уголовным делам и делам об администра-
тивных правонарушениях имеет презумпция невиновности, т.е. предположение о неви-
новности лица, даже тогда, когда против него говорит множество фактов: лицо должно 
признаваться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, преду-
смотренном законом, и установлена приговором суда. 

От презумпции невиновности зависит распределение бремени доказывания, т.е. 
обязанностей предоставления и обоснования доказательств по уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях; это бремя возложено на обвинителя. Обвиняе-
мый же не обязан доказывать свою невиновность.  

При установлении фактических обстоятельств дела существенное значение имеет 
еще одна юридическая категория. Это преюдиция, т.е. юридическое предрешение наличия 
и истинности определенных фактов. Если юрисдикционный орган уже установил опреде-
ленные факты, т.е. уже проверил и оценил их в установленном порядке, то они признают-
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ся преюдициальными – такими, которые при новом рассмотрении дела считаются уста-
новленными, истинными, не требующими новой проверки и оценки.  

 
Установление юридической основы дела – выбор и анализ юридических норм 

 

Выбор и анализ юридических норм образуют правовую основу дела. Соответст-
вующие действия касаются, прежде всего, нормативного акта. Они могут быть обозначе-
ны как «критика» нормы (акта). Это значит, что перед применением нужно проверить 
возможность применения юридических норм к данному случаю. Такая критика подразде-
ляется на «высшую» и «низшую». 

«Высшая» критика относится к самому закону, иному акту – правомерен ли сам за-
кон, не приостановлено ли его действие (допустим Конституционным Судом), распро-
страняется ли он на данных лиц. Например, распространяется ли Закон «О залоге» на гра-
ждан по их частным делам, на коммерческие банки. 

Сюда же включается «высшая критика» подзаконного нормативного акта с точки 
зрения его соответствия закону. Его нельзя применять, если несоответствие обнаружено.  

«Низшая» критика законодательного акта выражается в устранении возможных по-
грешностей полиграфического или машинописного характера, допущенных при напечата-
нии текста. Основное правило здесь – пользоваться официальным текстом нормативного 
акта. 

 
 

14.3. Правоприменительный акт 
 
Правоприменительный акт – это официальное предписание (веление), представ-

ляющее собой решение по юридическому делу на основе норм права в отношении кон-
кретных обстоятельств и персонально определенного круга лиц. 

Правоприменительный акт обладает следующими признаками: 
• не является нормативным актом, т.е. не создает, не изменяет и не отменяет норм 

права; 
• содержит властное предписание (веление); 
• имеет разовое значение. 
Применение права как особая форма реализации отличается oт соблюдения, испол-

нения и использования рядом характерных черт. 
По своей сущности применение права выступает как организующая властная дея-

тельность государства, посредством которой упорядочивается общественная жизнь путем 
установления четких организационных начал взаимоотношений между различными субъ-
ектами общественных отношений, сосредоточения решения определенных вопросов в ру-
ках компетентных органов. 

Эта деятельность связана с особыми примерами разрешения жизненных ситуаций 
путем профессиональных знаний, навыков. Государство определяет специальных субъек-
тов, наделяя их властными полномочиями для осуществления подобной деятельности: го-
сударственные органы (суд, прокуратура и т.д.); должностные лица (Президент РФ, глава 
администрации и т.д.); некоторые общественные организации (товарищеские суды, проф-
союзы). 

Применение права осуществляется всегда в рамках конкретных правовых отноше-
ний; получивших в специальной литературе название правоприменительных отношений. 
Правовое положение участников в подобных отношениях различно. Активная и опреде-
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ляющая роль принадлежит субъекту, обладающему в конкретном отношении властными 
полномочиями. 

Правоприменительная деятельность осуществляется в особых, установленных про-
цессуальным законом формах. Это способствует укреплению законности и правопорядка 
в обществе, обеспечению защиты интересов личности.  

Применение права – это не одноактное действие, а определенный процесс, имею-
щий начало и окончание. Он состоит из ряда последовательных стадий реализации права 
(установление фактических обстоятельств дела, юридической основы дела и т.д.). 

Применение права всегда сопряжено с вынесением индивидуального правового ак-
та (акта применения права), исходящего от субъекта правоприменения. 

Решение юридического дела – это завершающая фаза, итог применения права. С 
формально-логической стороны оно представляет собой умозаключение, в котором кон-
кретные факты (фактические обстоятельства) подводятся под норму права. При этом пра-
воприменительный орган в силу властно-государственных правомочий распространяет 
общие правила, содержащиеся в законе, на своеобразные жизненные обстоятельства, осу-
ществляет «привязку» юридических норм к данным обстоятельствам и говорит на основе 
всего этого свое «властное слово». 

Результат решения юридического дела – индивидуальное государственно-властное 
веление, предписание облекаемое в документальную форму, в форму акта-документа – 
приговора, решения, определения, заключения и т.д. 

Государственно-властное веление является результатом решения юридического де-
ла. Оно может иметь двоякую правовую функцию: 

Юридическая констатация, т.е. в признании существования определенных фактов, 
их правомерности или неправомерности. В том числе в признании того или иного права за 
данным лицом, или, напротив, в констатации по данному событию факта правонарушения; 

Юридическое обременение – налагать наказание, устанавливать обязанность со-
вершить определенные действия в установленный срок, передавать имущество, уплатить 
сумму долга и др. 

Во втором случае после вынесения решения необходима дополнительная деятель-
ность компетентных органов по исполнению решения – приговора суда. 

Среди актов применения права различают: основной акт, в у котором выражено 
решение юридического дела в целом; вспомогательные (промежуточные, сопутствующие, 
дополнительные и др.) акты, совершаемые при установлении фактических обстоятельств 
дела, в ходе судебного процесса, на иных стадиях. 

Акты применения как государственно-властные веления обеспечивают действие 
закона, его претворение в жизнь. Они представляют собой необходимый и важный эле-
мент правовой системы государства. 

Каждый акт применения права является актом-документом. В нем (как и в норма-
тивном юридическом акте) есть текст, который составляется в соответствии с требова-
ниями использования юридической терминологии, четких юридических конструкций.  

Со временем вырабатываются и получают закрепление в нормативных актах и в 
обыкновениях практики типизированные, стандартные формуляры актов-документов, ко-
торые упорядочивают юридическую работу, вносят в нее необходимую определенность, 
юридическую и документальную строгость. Особенности правоприменительных актов, 
требования к ним изучаются в специальных юридических науках процессуального права – 
уголовного, гражданского, административного.  

Существуют многообразные средства обеспечения эффективности правопримени-
тельных актов. Основными из них являются: 
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1. Материально-техническое обеспечение 
Это фактические условия для реализации закона. Отсутствие соответствующих ма-

териальных предпосылок – свидетельство преждевременности принятия закона. (Закон о 
статусе военнослужащего; … затяжки с зарплатой; кредитование и обеспечение ГСМ и 
запчастями фермеров …) 

2. Организационное обеспечение 
Изучение проблемы показывает, что эффективное организационное обеспечение 

действия закона в нынешних условиях возможно лишь при коренном реформировании 
государственных структур (штаты, зарплату госслужащих целесообразно поставить в 
прямую зависимость от качества обслуживания интересов предприятий и организаций). 

Реализуя закон о земле, необходимо иметь землеустроителей, почвоведов, знаю-
щих фермеров, крестьян … 

3. Идеологическое обеспечение 
4. Специально-юридические механизмы (средства) обеспечения реализации за-

кона. 
• Нормотворческая деятельность (конкретизация законодательных предписаний ...) 
• Средства индивидуальной правовой регуляции (они включают акты распоряди-

тельного и правоприменительного характера …) 
• Социально-правовой контроль (меры принудительного и поощрительного харак-

тера …) 
 
Уровни обеспечения закона: 
• Парламент 
• Президент 
• Правительство 
• Субъекты федерации 
 

14.4. Пробелы в праве 
 
Самостоятельное значение в реализации норм права имеет вопрос о пробелах в 

праве. Пробелы в праве – это те случаи, когда определенные общественные отношения, 
находящиеся в сфере правового регулирования, оказываются по каким-то причинам не 
урегулированными нормами права. Причинами пробелов в праве являются: отставание 
законодательства от жизни; некачественность нормативных правовых актов. Иногда зако-
нодатель сознательно допускает возможность аналогии закона. 

Пробелы в праве устраняются изданием соответствующего нормативного правово-
го акта или компенсируются использованием либо аналогии права (когда решение по кон-
кретному делу принимается исходя из общих принципов права, смысла и целей дейст-
вующего законодательства), либо аналогии закона (когда в какой-либо конкретной 
ситуации применяются нормы права, регулирующего сходные общественные отношения). 
Аналогия применяется довольно часто, но это запрещено законом в сфере уголовных и 
административных правоотношений, когда последние связаны с наказанием. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под реализацией права? 
2. Каковы формы реализации права? 
3. Охарактеризуйте стадии правоприменительного процесса. 
4. Назовите средства обеспечения эффективности правоприменительных актов. 
5. Аналогия закона 
6. Аналогия права. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Учебник ТГиП. 
2. Братко А.Г. Запреты в советском праве, Саратов, 1979 г. 
3. Лазарев В.В. Применение советского права, Казань, 1972 г. 
4. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1984 г.  
5. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права Казань, 1989 г.  
6. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994 г. 
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15. Толкование норм права 
 

15.1. Понятие и цели толкования норм права 
 

Термин «толкование» (interpretatio) многозначен. Под толкованием (истолковани-
ем) зачастую понимается любой познавательный процесс, направленный на объяснение 
явлений природы или общественных явлений. В более узком смысле слова под толкова-
нием понимаются объяснения выражений, формул, символов, т.е. знаков естественного 
или искусственного языка. Термином «толкование» обозначается также совокупность 
значений (смыслов), которые придаются знакам естественного или искусственного языка. 
Таким образом, под толкованием понимается с одной стороны, определенный мыслитель-
ный (познавательный) процесс, направленный на объяснение знаковой системы, а с дру-
гой – результат этого процесса, выраженный в совокупности высказываний естественного 
языка, придающий указанной системе определенное значение (смысл). 

В юридической науке и практике аналогично употребляется термин «толкование 
права (или закона)». С одной стороны, под толкованием права понимается определенный 
мыслительный процесс, направленный на установление содержания норм права путем вы-
явления значений и смысла терминов и выражений (знаков естественного языка), заклю-
ченных в нормативных актах. Оно обозначается обычно путем выражения уяснения 
смысла (содержания) норм права. С другой стороны, под толкованием права (норм права, 
закона) понимается результат мыслительного процесса (уяснения), который фиксируется 
в совокупности языковых высказываний, отражающих содержание норм права. 

Толкование правовой нормы представляет собой сложное явление интеллектуаль-
но-волевого характера, направленное на познание и объяснение смысла права в целях его 
наиболее правильной реализации. Оно является необходимым и важным элементом юри-
дической деятельности. Во многих случаях этот процесс внешне незаметен, поскольку 
происходит зачастую автоматически, как само собой разумеющийся, без ясно выраженной 
цели толковать словесное выражение правовой нормы. Толкование нормативного акта 
обычно является не самоцелью, а лишь средством для того, чтобы правильно со знанием 
дела использовать правовые нормы в реальной жизни, а также издавать подзаконные нор-
мативные акты. 

Толкование же, как выраженное вовне разъяснение содержания правовой нормы, 
объективируется как в форме официального акта государственного органа, так и в форме 
даваемых общественными организациями или отдельными лицами рекомендаций и сове-
тов, не имеющих формально обязательного характера. Его цель – обеспечить правильное 
и единообразное осуществление толкования нормы во всех случаях, на которые она рас-
считана, устранить неясности и возможные ошибки при ее применении. Эти аспекты наи-
более четко просматриваются при применении права. Должностное лицо или орган вла-
сти, применяющие юридическую норму, должны уяснить их смысл и ознакомиться с 
разъяснениями, даваемыми официальными органами, наукой права. Уяснение норм пре-
дусматривает цель установить ее смысл в полном объеме. В то же время разъяснение име-
ет, как правило, более конкретное назначение – раскрыть смысл того или иного термина, 
объяснить, на кого распространяет свое действие толкуемая норма. 

Каждая норма права регулирует определенный вид общественных отношений, 
очерченный в нормах права в самых общих чертах. Конкретные же отношения определен-
ного вида, регулируемые нормами права, не только многочисленны, но и обладают инди-
видуальными признаками, особенностями, хотя и содержат, сохраняют существенные 
черты, присущие всему виду отношений. Эта индивидуальность отношений в процессе 
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применения к ним норм права порождает многообразие вопросов, ответы на которые 
можно получить только путем толкования. 

Правотворчество и толкование – различные друг от друга процессы. Интерпретатор 
правовой нормы – не создатель права. Он должен лишь выяснить, установить всенарод-
ную волю, выраженную в нормативном акте. Предмет исследования при толковании – 
правовая норма, за пределы которой при строгом соблюдении режима законности интер-
претатор ни в коем случае не в праве выйти. Норма права в силу своей абстрактности мо-
жет учитывать не только факты, возникновение которых предвидел законодатель, но под 
ее действие могут подпасть и непредвиденные законодателем вновь появляющиеся факты 
и ситуации. Толкование – активная, творческая и кропотливая деятельность. Своего рода 
искусство, где необходимо активное применение интерпретатором своих знаний и опыта. 
Эта деятельность не должна быть направлена на то, чтобы обойти веление закона, расши-
рить или сузить смысл правовой нормы и изменить ее, а на то, чтобы правовую норму 
правильно и всесторонне исследовать. Выяснить смысл, который законодатель вложил в 
словесную формулировку нормы. Поэтому, толкуя нормы права, необходимо хорошо 
знать разнообразные стороны жизни общества, глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений. Кроме того, интерпретатору нужны определенные знания в 
области логики, грамматики, психологии, истории и т.д. 

Целью толкования нормативных актов, как правило, является не просто абстракт-
ное понимание смысла правовой нормы ради чисто академических целей, а для того, что-
бы на ее основе правильно решать конкретные жизненные коллизии. Толкование законов 
и других нормативных актов является одним из средств укрепления законности. 

Недостаточно глубокое и правильное толкование норм права и, следовательно, не-
правильное их применение способно привести к очень серьезным ошибкам в процессе 
предотвращения положений закона в жизнь. Толкование в правовом государстве должно 
быть направлено на достижение следующих целей: правильного, точного, единообразного 
понимания и применения законов; выявления той сути закона, которую законодатель 
вложил в словесную формулировку. Оно призвано противодействовать любым попыткам 
отойти от точного смысла правовых норм, противопоставлять под разными предлогами 
«буквальный» и «действительный» смысл этих норм. 

Юридическое толкование – это один из видов познания, т.е. сложного процеcca 
мыслительной деятельности, в результате которой происходит переход от незнания к зна-
нию, воспроизводится действительная, истинная картина объективного мира. Однако в 
отличие от других видов познания (теоретического, обыденного, бытового) юридическое 
толкование представляет собой специальное познание, которое осуществляется в целях 
практической реализации права. К специальному познанию в области права относится 
также деятельность суда, других правоприменительных органов по установлению факти-
ческих обстоятельств дела. 

Юридическое толкование приобретает еще более существенное значение при при-
менении права, когда оно становится элементом властно-государственной деятельности, 
определяющей обязательные юридические последствия при решении юридического дела. 
Здесь и само толкование обретает юридически обязательное значение, и оно прямо влияет 
на юридическое регулирование общественных отношений.  

Немаловажно учитывать и следующее обстоятельство. Роль и место толкования 
права в жизни общества связаны с политическим режимом и с состоянием законности. 
При тоталитарном режиме в условиях беззакония толкование часто используется для про-
извольного применения закона, выгодного для властных структур в ущерб общественным 
интересам. 
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Юридическое толкование является деятельностью, которая с практической сторо-
ны связана с завершением регулирования жизненных отношений законом. Юридические 
нормы в результате толкования становятся готовыми к реализации, к практическому осу-
ществлению. 

Не менее важно и другое. В толковании соединяются вместе, сходятся в одном фо-
кусе и уточненные юридические знания, и правовая культура, и юридическое искусство. С 
этой точки зрения, юридическая герменевтика (толкование), т.е. наука и искусство толко-
вания юридических терминов и понятий, есть своего рода вершина юридического мастер-
ства, кульминационный пункт юридической деятельности. 

Именно поэтому одним из самых надежных показателей высококачественной рабо-
ты юриста-профессионала является такой уровень его профессиональной подготовки, ко-
торый позволяет ему «с ходу» полно и точно толковать какие угодно законы, иные право-
вые акты. 

Та деятельность, которую нередко называют юридическим анализом, по сути дела, 
и состоит в юридическом толковании. Причем толкование охватывает все уровни, или 
ступени, юридического анализа, в том числе: 

Анализ буквального текста, т.е. «буквы» закона, иного правового акта, внешнего, 
словесно-документального изложения его содержания; 

Догматический анализ, т.е. анализ юридических особенностей норм, правовых 
предписаний, их технико-юридического своеобразия (такого рода особенности условно 
называют догмой права); 

Социально-исторический (метаюридический) анализ нравственных, экономиче-
ских и иных предпосылок законов, других правовых актов. 

Юридическое толкование, как и установление фактических обстоятельств дела – 
это настоящая исследовательская работа. Толкование права представляет собой в извест-
ном смысле процесс, обратный тому, который осуществляется законодателем при приня-
тии законов. Мысль лица, осуществляющего толкование (интерпретатора), идет от анали-
за буквального, языкового текста к анализу «догмы права», юридических особенностей 
правовых норм, а в связи с этим – и к нравственным, социальным и иным основам, пред-
посылкам правовых предписаний. 

Таким образом, под толкованием норм права принято понимать, во-первых, уясне-
ние смысла правовой нормы, а именно, того содержания, которое вложил в нею законо-
датель, его воли, во-вторых, результат этого уяснения (интерпретация). 

Необходимость в толковании норм права обусловлена следующими причинами: 
• нормы права носят общий характер, а применяются они к конкретным делам, си-

туациям; 
• в правовых нормах используется специальная терминология, не всегда однознач-

но понимаемая даже юристами-профессионалами, 
• возможно несовпадение текста правовой нормы с истинным смыслом. 
Объектами толкования являются сами юридические нормы, содержащиеся в нор-

мативном правовом акте, а нередко и сам этот акт.  
Научная литература в правоприменительной деятельности выделяет познаватель-

ную, квалификационную, мотивировочную и объяснительную функции толкования. Эту 
точку зрения следует распространить не только на сферу официального, но и неофици-
ального толкования права. 

Субъектами толкования могут выступать государственные органы, должностные 
лица, граждане, международные и общественные организации. 
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15.2. Виды толкований норм права 
 
Толкование норм права (как результат уяснения) классифицируется по критериям 

его юридической силы, степени конкретизации и объема действия. 
По юридической силе толкование норм права делится на официальное и неофици-

альное. По степени конкретизации – на нормативное и казуальное. Официальное толкова-
ние, в свою очередь, делится на аутентичное и легальное. Неофициальное толкование бы-
вает компетентным (доктриальное и профессиональное) и обыденным. 

По объему толкование норм права делится на адекватное (буквальное), распро-
странительное и ограничительное. 

Буквальное (адекватное) толкование – такое толкование, в соответствии с кото-
рым действительное содержание юридических норм, раскрытое в результате толкования, 
соответствует буквальному тексту, «букве» закона. В качестве примера обратимся к 
нормативному положению ст. 43 Закона «О залоге»: «Договор об ипотеке должен быть 
нотариально удостоверен». Как ни «крути» это положение, какие способы толкования ни 
применяй, его действительное содержание имеет строго определенный характер, оно точ-
но соответствует его текстуальному, языковому выражению. По общему правилу, толко-
вание хорошо отработанных законов является буквальным: оно ни ýже и ни шире, чем его 
буквальный текст; 

Распространительное толкование – такое толкование, в соответствии с которым 
действительное содержание юридических норм, раскрытое в результате толкования, шире, 
чем буквальный текст, «буква» закона. Например, действительный смысл понятия «утра-
та» в выражении ст. 53 Закона «О залоге» об ответственности залогодержателя «за утрату, 
недостачу или повреждение предмета заклада» нужно понимать более широко, чем бук-
вальное значение этого слова. «Утрата» означает и гибель, и саморазрушение, и все дру-
гие случаи прекращения существования данного предмета; 

Ограничительное толкование – такое толкование, в соответствии с которым дей-
ствительное содержание юридических норм, раскрытое в результате толкования, ýже, чем 
буквальный текст, «буква» закона. Например, в той же статье Закона «О залоге» (ст. 53) в 
качестве одного из оснований освобождения от ответственности залогодателя при утрате, 
недостаче или повреждении предмета заклада указывается на «непреодолимую силу». Это 
выражение понимается в суженном смысле: имеется в виду «непреодолимое» не в психо-
логическом, нравственном или даже в социальном значении, а только в значении непре-
дотвратимости, стихийно-природной неотвратимости наступления вредоносных послед-
ствий, последствий, которые в условиях нормальной жизнедеятельности современного 
общества невозможно предотвратить. 

Распространительное и ограничительное толкование осуществляется строго в пре-
делах толкуемой нормы, ни то, ни другое не «расширяет» и не «сужает» содержание нор-
мы и даже не колеблет непогрешимости «буквы» закона, а только выявляет действитель-
ный смысл юридическое нормы, смысл «буквы». 

Именно этим распространительное толкование отличается от внешне похожего на 
него института аналогии закона (применение к определенным фактам сходных юридиче-
ских норм). При распространительном толковании данные обстоятельства охватываются 
содержанием закона: законодатель их «имел в виду». При аналогии же закона определен-
ные факты не охватываются ни буквальным текстом, ни смыслом закона: законодатель их 
«не имел в виду». Например, при формулировке положений об аренде законодатель вовсе 
не имел в виду, что могут быть применены к некоторым отношениям при залоге имущест- 
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ва. Здесь суд распространяет определенные нормативные положения на новый круг отно-
шений по признаку сходства.  

Официальное толкование нормативно регламентировано, и его акты интерпретации 
имеют юридическую силу. Таким же правом обладают Президент Российской Федерации, 
Парламент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, а также анало-
гичные органы и должностные лица субъектов РФ. Конституционный Суд РФ дает офи-
циальное толкование Конституции России, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный 
Суд РФ обязаны давать разъяснения по вопросам судебной практики. 

Неофициальное толкование осуществляют: общественные организации, ученые, 
адвокаты, юрисконсульты предприятий, кооперативов, отдельные граждане. Такое толко-
вание обогащает легальное толкование в выработке единства взглядов, подходов к про-
цессу толкования права и квалифицированной реализации его результатов. 

Официальное толкование, даваемое судебными или иными уполномоченными на 
то государственными органами, а также органами общественных организаций по специ-
альному уполномочению государства, можно разделить на два вида: нормативное и казу-
альное толкование. 

Нормативным толкованием является официальное разъяснение правовой нормы 
компетентным органом обязательное для всех лиц и органов, которые прямо подпадают 
под юрисдикцию этого органа, производящего толкование. Оно распространяется на весь 
круг случаев, предусмотренных толкуемой правовой нормой, обеспечивая тем самым 
единообразное и правильное проведение в жизнь предписаний этой нормы. 

Официальное нормативное толкование можно разделить также на два вида. Аутен-
тичное толкование – это официальное разъяснение, исходящее от органа, установившего 
данную правовую норму. Легальное толкование – осуществляемое не самими нормотвор-
ческими органами, а другими в силу полномочий, полученных от государства. Легальное 
толкование должно проводиться в рамках компетенции органа, производящего разъяснение. 
Его обязательная сила распространяется на тех субъектов, которые подпали под юрисдик-
цию органа, дающего толкование. Официальное (легальное) толкование основано на науч-
ном подходе к изучению действующего права. Для судебной деятельности особо важны 
разъяснения Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ по делам применения законо-
дательства при рассмотрении дел. Такие руководящие разъяснения (в форме постановлений 
Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ) даются по вопросам судебной 
практики на основании рассматриваемых судами дел. Они являются результатом их обоб-
щения. В них разъясняются вопросы, вызывающие сомнения и неясности у судебных орга-
нов, порождают разобщенность в отправлении правосудия, ошибки и неправильные реше-
ния. В то же время аутентичное толкование – это раскрытие воли законодателя, 
сформулированной в правовой норме, ее конкретизация. В ряде случаев нормативные акты, 
которые на практике вызвали неясности или противоречиво применялись, официально 
разъясняются путем нормативного толкования самим органом, издавшим этот акт. Акт 
нормативного толкования имеет ту же юридическую силу и, как правило, аналогичную 
внешнюю форму, как и разъясняемый нормативный акт РФ, подобные разъяснения могут 
издаваться Президентом страны и другими правотворческими органами. 

Казуальным толкованием называется разъяснение смысла правовой нормы, кото-
рое дается судебными или иными компетентными органами по поводу и в связи с рассмот-
рением конкретного дела. Оно является формально обязательным лишь при его разреше-
нии. Общеобязательной силы такое толкование не имеет. Суды не могут основываться и 
ссылаться на него при вынесении решения. 
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15.3. Приемы (способы) толкования правовых норм 
 
Толкование норм права есть мыслительный процесс, который осуществляется с ис-

пользованием ряда приемов (способов), обеспечивающих уяснение воли законодателя, за-
ключенной в конкретной статье нормативного акта (или в нормативном акте в целом). 

Принято различать следующие приемы толкования:  
• грамматический (филологический), основанный на использовании познаний 

лексики и грамматики языка норм акта (казнить нельзя помиловать; снимаю порчу); 
• систематический, основанный на использовании знаний о системе права;  
• логико-юридический, основанный на логическом анализе текста нормы, акта и 

использования правил юридической техники; 
• историко-целевой, основанный на знании исторической и современной полити-

ческой обстановки в стране, а возможно и в мире. 
Текстовое толкование – это прием, который обычно называют грамматическим, 

поскольку объектом исследования в данном случае является текст, внешняя сторона нормы. 
При таком толковании нужно выяснить: в каких словах, предложениях формули-

руются гипотеза, санкция и диспозиция правовой нормы. Для этого устанавливается зна-
чение отдельных слов, уясняется их грамматическая форма (падеж, род, число, вид, лицо), 
определяется связь между ними. Затем уясняется грамматическая и смысловая структура 
предложений, из которых состоит норма. При текстовом толковании норм права необхо-
димо специально остановиться на выяснении значения отдельных терминов. В законода-
тельстве часто значение терминов нередко дается в самих законах и других нормативных 
правовых актах. Применяя нормы права, которые содержат термины, употребляемые в 
различных значениях, важно установить их действительный смысл, непосредственно за-
ложенный самим правотворческим органом. В противном случае это может привести к 
неправильному решению юридического дела. 

Грамматическое толкование является среди всех способов толкования первичным и 
исходным. Ибо юридические нормы существуют только в языковой форме, всегда выра-
жены в тексте нормативного документа, конструируются в виде грамматических предло-
жений. 

Поэтому при рассмотрении закона и способов его толкования всегда строго разли-
чаются, условно говоря, «буква» и «дух» закона, т.е., с позиции юридической науки, бук-
вальный текст и действительное содержание юридических норм. Это действительное со-
держание раскрывается с помощью и грамматического анализа буквального текста, и всех 
других способов толкования. Однако во всех случаях «буква» закона остается непогре-
шимой, не нарушаемой основой его понимания. 

При текстуальном, грамматическом анализе существенно важно «все» – и обще-
употребляемое значение слов, и их морфологические характеристики, и синтаксическое 
построение, и грамматические связи слов, и т.д. 

Например, текст Закона РФ залоге». Ст.53 ч.2п.1. В этой статье перечислены те об-
стоятельства, при которых предприниматель, – осуществляющий предоставление креди-
тов под залог, освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение 
предмета залога. В заключительной части соответствующего фрагмента текста говорится, 
что освобождение от ответственности может иметь место, если указанные неблагоприят-
ные последствия «произошли вследствие непреодолимой силы, либо умысла, или грубой 
неосторожности залогодателя». Почему в конце предложения употреблено «либо», а через 
слово – «или»? Казалось бы, мелочь. Между тем здесь указывается на то, что в конечном 
итоге имеется только два (а не три) основания освобождения от ответственности, разгра- 
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ничиваемые словом «либо» (непреодолимая сила либо...), умысел же и грубая неосторож-
ность – не особые основания, а разновидность одного основания: отсутствия «квалифици-
рованной», повышенной вины лица, – и потому в данной части фразы уже неуместно сло-
во «либо» и используется союз «или» и не должно быть запятых. 

Примером грамматического толкования может служить толкование терминов в 
обычном употреблении, содержание которых во многих случаях расплывчато и допускает 
многозначное толкование. Так, в соответствии со статьей 158 УК РФ кража определяется 
как тайное похищение чужого имущества. В практике возник вопрос, как понимать слова 
«тайное похищение». Имеется ли в виду здесь похищение имущества только в отсутствие 
владельца имущества или также в отсутствии других граждан. Неясен вопрос, является ли 
тайным похищение в присутствии потерпевшего, если последний не способен был понять 
происходящее (малолетний, лицо в состоянии опьянения и т.д.). Как видно, данный обще-
употребимый термин приводит к неясностям и сомнениям. 

В нормативных правовых актах широко используются специальные термины из 
различных отраслей техники, науки, искусства. Для правильного их уяснения необходимо 
обращение к соответствующим справочникам, словарям или помощи специалистов. 
Смысл исследуемого слова толкуется так, как понимал его законодатель в момент издания 
нормы. Однако возможность изменения значения слов существует и нельзя это не учиты-
вать при толковании. 

Следующая, не менее ответственная задача – установление смысловой и граммати-
ческой структуры текста, изучение взаимосвязи всех предложений, уточняющих, разви-
вающих и конкретизирующих содержание и в совокупности составляющих норму права. 
Установление таких связей особенно важно в случае, когда норма складывается из не-
скольких статей одного акта или различных актов (внесение изменений и дополнений в 
статью, последующее ее распространение, отмена какой-либо части и т.д.). 

Придавая существенное значение грамматическому толкованию, нужно вместе с 
тем видеть и то, что при уяснении содержания закона недостаточно ограничиваться одним 
только этим способом. Тем более что в законодательном тексте могут быть грамматиче-
ские погрешности, допущенные при его выработке. Например, при формулировании по-
ложений закона в ряде случаев оказывается необходимым указать не только на диспози-
тивность нормы (норма действует, если иное не предусмотрено договором), но и на 
возможность установления иного порядка другим законом. Предложение с использовани-
ем союза «или» строится так: если иное не предусмотрено договором или законом. 

Но вот в ст. 37 Закона РФ «О залоге» дана другая формулировка: «если иное не 
предусмотрено договором и законом». Вместо союза «или» использован союз «и». А это 
имеет здесь принципиальное значение: строго грамматически союз «и» означает, что 
«иной порядок» должен быть предусмотрен одновременно и законом, и Договором. И 
только используя другие способы толкования (в частности, специально-юридическое), 
следует прийти к выводу, что здесь тоже «иной порядок» может быть, установлен незави-
симо друг от друга, как договором, так и законом. 

Логическое толкование – это толкование, которое основывается на законах и пра-
вилах формальной логики. Как и при грамматическом толковании, на материале самой 
юридической нормы (т.е. не выходя за пределы текста закона) используются формально-
логические приемы аналогия, преобразование предложения, доведение до абсурда, аргу-
менты от противного и т.д. 

Законы и правила формальной логики вслед за грамматическим анализом (а точнее, 
в единстве с ним) позволяют сделать еще один шаг к раскрытию содержания юридических 
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норм. Ведь мысль и воля законодателя выражаются не только в виде грамматических 
предложений, но и в логической организации, построении содержания норм. 

И это тем более важно, что право по самой своей природе – формально-логический 
феномен, где определяющими являются логическая стройность и законченность, непроти-
воречивость и последовательность.  

Норму права можно понять до конца, если рассматривать ее в тесной логической 
связи с другими нормами, близкими по содержанию. Именно поэтому установление опре-
деленной связи (как близкой, так и более отдаленной) с другими правовыми нормами явля-
ется необходимым и весьма важным элементом толкования всех без исключения норм. Та-
ким образом, необходимость систематического толкования вызывается наличием норм, 
которые регулируют смежные общественные отношения, в определенной степени похожие 
друг на друга и взаимно связанные между собой. С помощью систематического толкования 
мы можем одновременно решить несколько задач: глубже и полнее осмыслить правовое ве-
ление; проверить, углубить и уточнить текстуальное содержание правовой нормы; устра-
нить сомнения, которые могут возникнуть в процессе грамматического толкования.  

Систематическое толкование – это уяснение смысла нормы права с точки зрения 
ее связи с другими, самостоятельными правовыми нормами, в зависимости от места, ко-
торое занимает данная норма в целом в системе нормативного акта. При систематическом 
толковании достигается несколько целей. Во-первых, раскрывается смысл правовой нор-
мы в зависимости от места, которая она занимает в системе кодекса или иного норматив-
ного акта. Во-вторых, исследуемая правовая норма сравнивается с другими нормами дан-
ной отрасли права, а также с нормами других отраслей, с которыми находится в той или 
иной взаимосвязи. 

Так статья 143 УК РФ предусматривает ответственность, за нарушение правил ох-
раны труда. Однако в ней не говорится о том, в чем эти нарушения выражаются. Таких 
правил много, они содержатся в законах и иных нормативных актах и их нельзя не учиты-
вать при толковании указанной выше статьи. 

Установление систематических связей толкуемой нормы с другими, близкими ей 
по содержанию, в одних случаях позволяет всесторонне рассмотреть правовую норму без 
изменения ее содержания. В других случаях близкая норма может дополнить предписания 
исследуемой нормы, уточнить ее, ликвидировать возможность возникновения пробелов и 
недоразумений при ее применении. Связь норм появляется также в том, что одна из них 
может устанавливать определенные исключения из общего правила, сформулированного в 
другой норме, кроме того, изменять в той или иной степени содержание другой нормы, 
ограничивать или распространять объем ее действия. 

Установление системных связей между нормами помогает правильно понять сферу 
их действия, круг лиц, которых они касаются, смысл того или иного термина и т.д. Это 
особенно важно, когда сравнивается изданная ранее норма с новой, которая в какой-то 
степени корректирует ее содержание. Систематическое толкование позволяет выявить 
противоречия и коллизии в законодательстве, а также нормы, которые хотя формально не 
отменены, но на самом деле заменены другими и фактически не действуют. При необхо-
димом применении аналогии закона этот прием толкования помогает найти наиболее 
близкую по содержанию, подлежащую разрешению, норму. 

Каждая юридическая норма связана со многими другими, действует не изолиро-
ванно, а в единстве с ними, причем в составе целостных институтов, отраслей права, всей 
правовой системы. Поэтому достаточно полно раскрыть содержание данной нормы, пра-
вильно понять ее в принципе невозможно без учета многообразных связей со многими 
другими нормами, иными нормативными положениями и принципами. 
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Кроме того, существуют отсылочные и бланкетные нормы права, структура кото-
рых построена так, что они вообще могут рассматриваться только в единстве с нормами, к 
которым сделана отсылка. Необходимо обратить внимание и на нормы, содержащиеся в 
общей части кодексов интерпретатора. Перед глазами (и в мыслях, и «на столе») должен 
быть кодекс, а также другие нормативные акты, относящиеся к данному делу. Вот, напри-
мер, положения ч. 2 п.2 ст. 53 Закона «О залоге» о том, что «залогодержатель обязан в 
полном объеме возместить залогодателю убытки, причиненные утратой, недостачей или 
повреждением предмета заклада, если это предусмотрено законом или договором». 

Чтобы выяснить смысл упомянутого в законе выражения «в полном объеме» тре-
буется систематическое толкование. Смысл указанного положения уже во многом рас-
крывается при его сопоставлении с другими нормативными положениями той же статьи, в 
том числе и положением о том, что в случае оценки предмета закладка «ответственность 
залогодержателя не должна превышать указанной оценки». Главное же здесь – обращение 
к общим нормам гражданского законодательства, устанавливающим правила об объеме 
возмещения убытков по гражданским обязательствам. 

Изучение исторической обстановки, сложившейся при издании исследуемой пра-
вовой нормы, задач, которые ставил перед собой законодатель, установление ее социаль-
ного назначения на основе изучения общественных процессов, обусловивших ее возник-
новение и действие, называется историко-политическим или историческим толко- 
ванием.. При его применении используются документы и материалы, опубликованные в 
средствах массовой информации, а также литература, отражающая политику государства 
по рассматриваемому вопросу. Историко-политическое толкование: изучает преамбулу и 
введение к толкуемым актам, их официальное и неофициальное толкование; тексты отме-
ненных актов по тому же вопросу, материалы обсуждения и принятия толкуемой нормы; 
учитывает социально-политическую обстановку, складывающуюся в момент самого про-
цесса толкования. 

Историко-политическое толкование помогает правильно и в каждом историческом 
периоде дифференцированно подойти к пониманию того или иного термина или слова. 
Например, в ст. 421 ГК РСФСР 1922 года употребляется термин «предмет роскоши». Со-
держание этого термина претерпело серьезные изменения в силу возросшего материаль-
ного благосостояния людей. Поэтому теперь он, естественно, толкуется несколько иначе, 
чем в двадцатые годы. 

Такое толкование должно проводиться лишь в рамках основного содержания ис-
следуемого акта, не должно быть предлогом для отхода от его точного смысла. 

Существенное значение в историческом толковании имеют альтернативные проек-
ты, публикации в печати при обсуждении проекта, в особенности дебаты в законодатель-
ном органе, вносимые поправки, основания их принятия или отклонения и т.д. Важней-
ший источник сведений по всем этим вопросам – протоколы заседаний законодательного 
органа, свидетельства разработчиков проекта, участников дискуссий. 

Например, использованный в законе о собственности термин «достояние», на пер-
вый взгляд, означает то же самое, что и термин «собственность». К такому же выводу 
можно прийти, если провести грамматическое, логическое, систематическое, специально-
юридическое толкование. Тем более что в российских законах советского периода подоб-
ное отождествление действительно встречалось. И только содержание острых дебатов по 
вопросам собственности, происходивших при принятии закона, дает основание сделать 
вывод о том, что понятие «достояние» (обозначавшее обладание природными объектами 
народом, нациями и др.) использовано как раз для того, чтобы оттенить своеобразие дан- 
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ных отношений, лежащих в иной плоскости, чем отношения собственности в строгом 
смысле этого слова. 

Рассматриваемый способ толкования может затрагивать и более основательные ис-
торические, в том числе историко-правовые данные. Например, в начале 1993 года при 
решении вопросов приватизации одним из ведомств был подготовлен законопроект, в ко-
тором в российское право вводилась конструкция «доверительная собственность». Между 
тем, как показывает историко-правовой анализ, эта конструкция выработана в особых ис-
торических условиях Великобритании, и ее введение разрушило бы сложившуюся систе-
му правовых отношений России. 

Исторические данные, однако, используются только как способ толкования. Как бы 
ни было велико значение таких данных (например, прямые свидетельства разработчиков 
проекта закона), они сами по себе не могут быть источником для понимания закона и как 
таковые не могут быть положены в основу принимаемых юридических решений. После то-
го как закон, иной нормативный юридический акт принят, обрел юридическую силу, един-
ственной основой для решения юридического дела является законодательный текст, прежде 
всего сама «буква» закона – та мысль и та воля законодателя, которые выражены в форму-
лировках, в словесно-документальных положениях нормативного юридического акта. 

Все способы юридического толкования используются в совокупности, в комплексе. 
Указанные приемы всегда дополняют и обуславливают друг друга. При толковании нор-
мативного акта к ним всегда приходится прибегать одновременно и параллельно. 

 
15.4. Акты толкования норм права 

 
Виды актов толкования норм права зависят от объема нормативного материала. 
Нормативное разъяснение содержания норм применительно к определенным кате-

гориям регулируемых правом общественных отношений. Оно дается в форме официаль-
ных документов – актов толкования (постановлений, приказов и т.п.). 

Казуальное разъяснение смысла нормы права применительно к конкретному слу-
чаю (казусу), юридическому делу содержится в актах применения норм права. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Чем вызвана необходимость толкования норм права? 
2. Виды толкования норм права в зависимости от его субъектов. 
3. Толкование норм права по их объему. 
4. Способы толкования норм права. 
5. Приведите конкретный пример толкования нормы права. 
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16. Механизм правового регулирования 
 
 

16.1. Понятие механизма действия права 
 
Понятие механизма действия права следует начать с уяснения таких категорий, как 

правовое воздействие и правовое регулирование, имея в виду огромное значение меха-
низма регулирования для юридической науки и практики. 

Необходимо также обратить внимание на различные аспекты (проявления) механиз-
ма действия права – юридический, социальный, психологический, кибернетический и др. 

Важным для усвоения понятия механизма действия права является уяснение его 
соотношения с категорией «правовая система общества», которое может быть конкрети-
зировано по объему и функциональной роли. Следует иметь в виду, что в юридической 
науке указанное соотношение интерпретируется по-разному и студенты сами должны оп-
ределить свою позицию по этому вопросу. 

Если же говорить о действии права, то это – обусловленное социально-экономиче- 
скими условиями, потребностями и интересами людей свойство (способность) права в оп-
ределенной среде оказывать информативное и ценностно-мотивационное воздействие на 
личность, общности людей и вследствие этого обеспечить соответственно целям, принци-
пам и предписаниям права правомерный характер их деятельности, достижение цивилизо-
ванными средствами фактических результатов. 

 
 

16.2. Понятие механизма правового регулирования 
 
С точки зрения функционирования правового регулирования (юридический меха-

низм действия права) – это процесс, имеющий определенные стадии, а с точки зрения 
структуры – это элементарный состав каждого из его аспектов. 

Первая стадия механизма правового регулирования (МПР) как процесса состоит в 
общем воздействии права на общество и складывающиеся в нем общественные отноше-
ния. Вторая – возникновение правоотношении. Третья – реализация в действиях субъек-
тов права их субъективных прав и юридических обязанностей. Можно выделить также и 
факультативную стадию, предшествующую иногда возникновению правоотношений – эта 
стадия возникновения права. 

Указанным стадиям соответствуют следующие элементы юридического аспекта 
правового регулирования: нормы права, юридические факты, в том числе и акты (факуль-
тативный элемент) правоотношения, акты реализации права. 

Некоторые авторы в механизм правового регулирования включают правомерное 
поведение, правосознание и правовую культуру, способствующих эффективному функ-
ционированию всего механизма правового регулирования. 

Таким образом, механизм правового регулирования рассматривается как взятая в 
единстве система юридических средств, при помощи которых осуществляется результа-
тивное правовое воздействие на общественные отношения, поведение людей. Понятие 
МПР призвано, образно говоря, отразить анатомию правовой действительности с ее дина-
мической стороны. 

Понятие МПР позволяет: 
• собрать вместе явления правовой действительности – нормы, правоотношения, 

юридические акты и обрисовать их как целостность; 
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• представить их в работающем виде, что характеризует результативность правово-
го регулирования, его способность гарантировать с правовой стороны достижение постав-
ленных законодателем целей; 

• выявить специфические функции, которые выполняют те или иные юридические 
явления в правовой системе, показать их связь между собой и взаимодействие. 

 
16.3. Аспекты механизма правового регулирования 

 
Элементами социального аспекта являются: различные экономические и социаль-

но-политические факторы, обусловливающие реализацию правовых норм, в частности со-
стояние судебной, административной и общеуправленческой практики, государственной 
дисциплины. Он включает в себя, прежде всего, следующие вопросы: доведение правовых 
норм и предписаний до всеобщего сведения; направление поведения субъектов путем по-
становки в правовых актах социально-полезной цели; формирование правом социально-
полезных образцов поведения; социально-правовой контроль. 

Инструментальная, специально-юридическая характеристика МПР является 
наиболее значимой, так как в этом случае в единстве рассматривается вся система право-
вых средств, призванных обеспечить результативное правовое воздействие на обществен-
ные отношения. 

Психологический аспект МПР характеризует происходящее в результате право-
вого регулирования формирование и действие мотивов поведения людей – участников 
общественных отношений. Прежде всего, здесь речь идет о побудительных мотивах пове-
дения. Этот аспект состоит из таких элементов, как правосознание населения и профес-
сиональное сознание юристов и всех вообще правоприменителей. Он включает в себя 
личностные характеристики граждан, предполагающее устойчивое положительное отно-
шение к праву и закону, неподкупность, обострение чувства справедливости, граждан-
ское, а нередко и личное мужество. 

Запреты в психологическом аспекте способствуют достижению при помощи юри-
дических средств формирования содержательных мотивов поведения участников общест-
венных отношений и обеспечение их действия. 

Юридическое регулирование, осуществляемое при помощи дозволений, призвано 
дать простор, стимулировать экономические и иные социальные процессы (претворение 
в жизнь принципа «разрешено все, что не запрещено»); свобода выбора занятием раз-
личными видами коммерческой деятельности (кроме производства оружия, лекарств, 
алкоголя …). 

Кибернетический аспект включает в себя воздействие различных управленческих 
факторов, в том числе функций, структуры, организации функционирования, работы с 
кадрами государственных и иных структур, обеспечивающих правореализацию. 

В своем единстве эти аспекты образуют комплексный механизм, который опреде-
ляет эффективность действия права. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Понятие МПР общественных отношений и его значение. 
2. Структура МПР. 
3. Механизм действия права. 
4. Эффективность действия права. 
5. Социальный аспект МПР. 
6. Психологический аспект МПР. 
7. Инструментальный аспект МПР. 
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17. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность 
 

17.1. Понятие и признаки правомерного поведения 
 
Поведение субъектов права, регламентированное нормами права, становится юри-

дически значимым. Оно при этом может быть правомерным или противоправным. 
Правомерное поведение – это поведение, соответствующее праву, т.е. юридиче-

ским правам и обязанностям. Правомерное поведение способствует прогрессу, совершен-
ствованию общественных отношений, успешному решению стоящих перед государством 
задач. Поэтому само государство заинтересовано в стимулировании правомерного пове-
дения граждан и иных субъектов права. Это достигается с помощью экономических, по-
литических и иных мер воздействия. Ни одно государство не может констатировать пол-
ное отсутствие правонарушений среди своих граждан. В СССР пытались полностью 
искоренить преступность и причины, ее порождающие. 

Исторический опыт показал несостоятельность попытки полной ликвидации пра-
вонарушений и, в частности, преступности в обществе. Реально следует говорить только о 
ее сокращении до определенного уровня. 

До недавнего времени считалось, что причиной правонарушений в условиях капи-
тализма являлись: антагонистические противоречия, их расширение и углубление; экс-
плуататорские отношения, основанные на частной собственности, существование которой 
разъединяет интересы людей, противопоставляет их, делая непримиримыми и враждеб-
ными по своему характеру. 

В то же время считалось, что социалистическому общественному строю органиче-
ски чужда преступность. Правонарушения, имевшие место в социалистическом обществе, 
объяснялись: остаточными явлениями прошлого; отставанием мышления от бытия у части 
людей; влиянием капитализма; определенными трудностями роста самого социализма. 

Жизнь показывает, что причиной правонарушений являются не только классовые, 
экономические и идеологические, но и биологические причины, отражающие сущность 
самого человека, как «штучное» произведение природы. Иначе как объяснить, что право-
нарушения совершают представители всех слоев населения. Нередко в неблагополучных 
семьях вырастают прекрасные дети. Бывают и обратные примеры. 

 
17.2. Понятие и признаки правонарушения, виды правонарушений 

 
Под правонарушением принято понимать виновное, противоправное деяние вме-

няемого лица, причиняющего вред другим лицам и обществу, влекущее юридическую от-
ветственность. 

Правонарушение характеризуется строго определенными признаками, отличаю-
щими его от нарушений не правовых норм (норм морали, обычаев, норм общественных 
организаций). 

1. Правонарушение является действием или бездействием. Не является деянием со-
бытие. Событие не контролируется сознанием человека, либо не зависит от его деятельно-
сти (наводнение, эпидемия и т.п.).  

Действие противоправно, если оно противоречит указанному в норме обязательно-
му масштабу поведения. Бездействие противоправно, если закон предписывает, как необ-
ходимо действовать в соответствующих ситуациях. Правонарушение может составить 
только акт поведения, внешне выраженный правонарушителем. Нельзя считать правона-
рушением не проявленные через поступки внутренний образ, мысли, чувства. 
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2. Противоправный характер действий: противоречие предписаниям права. 
Правонарушение – нарушение права, его норм, содержащих юридические обязан-

ности и запреты. 
Противоправность объективна в том смысле, что означает нарушение норм объек-

тивного права. Категория противоправности также субъективна, поскольку применима 
лишь к сознательным волевым поступкам человека. Как и некоторые иные социальные 
категории, она имеет субъективно-объективный характер. 

Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой 
свободе воли, о вменяемости человека. Признавая это, невозможно говорить как о праве в 
целом, так и о противоправности, игнорируя факты воли, сознания вменяемости, дееспо-
собности. С точки зрения права существует лишь субъективно-объективное противоправ-
ное деяние, но не объективно противоправные. 

В цивилизованных странах правовая система учитывает значение принципа: нет 
правонарушения, если оно не предусмотрено законом. 

3. Наличие вреда – совокупности отрицательных последствий; степени обществен-
ной опасности. 

Правонарушение нарушает интересы, обуславливающие право и охраняемые им, и 
тем самым причиняет вред общественным и личным интересам, установленному правопо-
рядку. 

Вред выражается в совокупности отрицательных последствий правонарушения, 
представляющих собой нарушение правопорядка, дезорганизацию общественных отно-
шений и одновременно (хотя и не всегда) умаление, уничтожение благ, ценностей субъек-
тивного права, ограничения возможностей пользования ими, стеснение свободы поведе-
ния других субъектов вопреки закону. 

Вред – непременный признак каждого правонарушения. Он может носить матери-
альный или моральный характер, быть измеримым или несоизмеримым, восстановимым 
или невосстановимым, более или менее значительным, ощущаемым отдельными гражда-
нами, коллективами или обществом в целом. Та или иная характеристика вреда зависит от 
видов нарушенных интересов, субъективных прав, объекта правонарушения. 

4. Субъективный момент деяния – вина, являющаяся обязательным признаком пра-
вонарушения. 

Вина – это психологическое отношение правонарушителя к своему противоправ-
ному поведению. Различают две формы вины: умысел и неосторожность. 

Умысел (умышленная вина) – имеет место тогда, когда лицо, совершающее право-
нарушение, понимает, предвидит и желает наступления общественно вредных последст-
вий своего поведения. 

Умысел бывает двух видов: прямой и косвенный. 
Прямой умысел состоит в осознании правонарушителем общественно вредного 

характера совершаемого им деяния, предвидении возможности или неизбежности наступ-
ления противоправного результата, причинной связи между ними, и желания их наступ-
ления. 

Косвенный умысел устанавливается в том случае, если правонарушитель осознавал 
противоправность своего деяния, предвидел противоправный результат, но не желал его 
наступления, хотя сознательно допускал или относился безразлично к его наступлению. 

Неосторожность, как и умысел, также бывает двух видов: 
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездейст- 
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вия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвраще-
ние этих последствий. 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвиде-
ло возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло предвидеть эти последствия. 

Субъектами правонарушения не являются малолетние и душевнобольные люди.  
5. Наличие причинной связи. 
Причинная связь означает, что вред наступил именно вследствие противоправных 

и виновных действий правонарушителя. В юридической теории и практике под причин-
ной связью понимают такую объективную связь между вредным деянием и наступившими 
последствиями, при которой противоправное деяние предшествует во времени последст-
вию и является главной и непосредственной причиной, неизбежно вызывающей данное 
последствие. Следует различать правомерность деятельности, связанной с повышенной 
опасностью для окружающих, и противоправность причинения вреда в результате такой 
деятельности, влекущую невиновную ответственность. Право разрешает эксплуатировать 
источники повышенной опасности, но при этом запрещает причинять вред жизни, здоро-
вью, имуществу других лиц. Деятельность организаций и лиц, пользующихся источника-
ми повышенной опасности (машинами, механизмами и пр.), не запрещена правом и, сле-
довательно, правомерна, но их применение не исключает несчастных случаев, которые 
люди не в состоянии устранить (отсутствие вины). Об этом известно изготовителю меха-
низма, законодателю, государству, обществу. Следовательно, разрешая подобную полез-
ную деятельность, государство допускает непреодолимую возможность причинения вреда 
источниками повышенной опасности. Поэтому невиновное причинение вреда этими ис-
точниками не противоправно.  

Итак, проанализировав вышеперечисленные признаки правонарушения, мы увиде-
ли, что они выражаются в единстве формальных (внешних) и материальных (внутренних), 
объективных и субъективных моментов. 

Вывод: правонарушение имеет место, если присутствуют все пять его элементов: 
• это действие или бездействие; 
• противоправный характер деяния, 
• наличие вреда; 
• наличие вины; 
• наличие причинной связи. 
 
 

17.3. Состав правонарушений 
 
Основанием юридической ответственности является правонарушение. Поэтому при 

решении вопроса о юридической ответственности главное значение приобретает наличие 
в действиях лиц полного состава правонарушения. 

Состав правонарушений включает в себя: 
• объект правонарушения; 
• субъект правонарушения; 
• объективную сторону правонарушения; 
• субъективную сторону правонарушения. 
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17.4. Юридическая ответственность 
 
Под юридической ответственностью следует понимать обязанность правонаруши-

теля нести наказание, претерпевать санкции, предусмотренные правовыми нормами и 
применяемые компетентными органами за совершение им противоправного деяния. 

Стадии наступления ответственности: 
• возникновение юридической ответственности; 
• выявление юридической ответственности 
• официальная оценка юридической ответственности в актах компетентных органов; 
• реализация юридической ответственности. 
К основным принципам юридической ответственности можно отнести следующие: 
Ответственность лишь за деяния, являющиеся противоправными. Ответст-

венность лишь за деяния, являющиеся противоправными. Данный принцип, главным об-
разом, обращен к законодателю и затрагивает деятельность правоприменителя. 

Принцип справедливости охватывает своим содержанием следующие требования: 
1) нельзя за проступки устанавливать уголовные наказания; 
2) недопустимо вводить меры наказания и взыскания, унижающие человеческое 

достоинство; 
3) закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не может иметь 

обратной силы; 
4) за одно правонарушение возможно лишь одно юридическое наказание; 
5) характер ответственности должен соответствовать тяжести совершенного право-

нарушения. 
Принцип законности состоит в том, что юридическая ответственность: 
1) может иметь место лишь за те деяния, которые предусмотрены законом; 
2) применяться в строгом соответствии с процедурно-процессуальными требова-

ниями; 
3) предполагает обоснованное применение, т.е. факт совершения конкретного пра-

вонарушения должен быть установлен как объективная истина. 
Главное назначение и направленность презумпции невиновности заключается в 

обеспечении: процессуального содержания органов и лиц, ведущих процесс, в отношении 
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого); всестороннее, полное и объективное иссле-
дование обстоятельств дела; исключение обвинительного уклона; строгое следование за-
кону. При этом должен строго соблюдаться принцип презумпции невиновности. Он за-
креплен в Конституции РФ. Его смысл заключается в следующем: каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустра-
нимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. 

Статья 13 УПК РФ подчеркивает еще одно важное положение принципа презумп-
ции невиновности: «Никто не может быть признан виновным, а также подвергнут уголов-
ному наказанию иначе, как по приговору суда и в соответствии с законом». Значимость 
этого положения обусловлена тем, что основными вопросами уголовного дела, которые 
разрешаются в приговоре, являются: виновен или невиновен подсудимый, применять или 
не применять к нему наказание. 

Принцип целесообразности означает соответствие избираемой в отношении на-
рушителя меры воздействия целям юридической ответственности. Данный принцип пред-
полагает: 
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• индивидуализацию государственно-принудительных мер в зависимости от тяже-
сти совершенного правонарушения, личностных свойств правонарушителя; 

• возможность смягчения и даже отказа от применения мер ответственности в слу-
чае, если ее цели могут быть достигнуты иным путем. 

 

Принцип неотвратимости наказания предполагает: 
• ни одно правонарушение не должно остаться «незамеченным» для государства; 
• быстрое и оперативное применение мер ответственности за совершение правона-

рушения; 
• высокий уровень профессионализма сотрудников правоохранительных органов. 
Виды юридической ответственности непосредственно находятся в прямой зависи-

мости от того, какой вид правонарушения совершен виновным лицом. В юридической 
науке выделяют следующие виды юридической ответственности: 

• гражданско-правовая ответственность (имущественные санкции); 
• административная ответственность (штраф, конфискация, возмездное изъятие 

предмета, административный арест, …); 
• дисциплинарная ответственность (выговор, замечание, увольнение...); 
• уголовная ответственность (наказание, применяемое только судом к лицам, ви-

новным в уголовном преступлении). 
Таким образом, юридическая ответственность существует и реализуется в рамках 

правонарушений. Ее участниками являются: с одной стороны – государство в лице своих 
компетентных органов, а с другой – граждане и юридические лица. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Понятие правомерного и противоправного поведения. 
2. Понятие и виды правонарушений. 
3. Состав правонарушения. 
4. Юридическая ответственность. 
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18. Законность и правопорядок 
 
 

18.1. Понятие и основные принципы законности 
 
Законность представляет собой многоплановое явление. Многочисленные опреде-

ления раскрывают различные аспекты законности: принцип деятельности государствен-
ных органов, своеобразный политико-правовой режим общественной жизни, а также стро-
гое требование соблюдения доходов. 

Под законностью условимся понимать строгое и неуклонное соблюдение закона 
всеми государственными органами, общественными и хозяйственными организациями, 
должностными лицами и гражданами. 

Законность означает совокупность требований, за отступление от которых наступа-
ет юридическая ответственность. По тому, какова она (строгая, формальная и т.п.), можно 
судить о состоянии режима законности. 

В демократическом государстве все равны перед законом и, следовательно, несут 
равные обязанности и подлежат равной ответственности за нарушение законности. Связь 
законности с демократией состоит также и в том, что сами законы и требования их со-
блюдения выражают волю большинства народа, что проведение законов в жизнь проходит 
под контролем народа. 

Законность, в свою очередь, служит утверждению демократии. Она охраняет демо-
кратические права граждан, общественных движений и организаций; обеспечивает при-
оритетное значение парламентских актов; гарантирует соблюдение должных демократи-
ческих процедур, как в правотворческой, так и в правоприменительной деятельности 
государства. 

Законность как политико-правовой режим демократического государства предпо-
лагает такой характер взаимоотношений органов государства с населением, при котором 
поведение строится на основе закона. Обязанность соблюдать законы лежит на той и дру-
гой стороне. Юридическая ответственность за ее неисполнение следует неотвратимо, не-
зависимо от положения властвующего или подвластного субъекта. В законах всегда во-
площалась, воплощается и будет воплощаться определенная политика господствующих 
сил, требование точного и неуклонного соблюдения законов будет расцениваться как тре-
бование соответствующей политики. Нельзя обсуждать принятие законов и их выполне-
ние без обсуждения политической линии, которая их освещала. 

В интерпретации связей политики, права и законности необходим конкретно-
исторический подход. 

При характеристике содержания законности неизбежно встает вопрос, означает ли 
законность требование соблюдения только закона или также и других нормативных ак-
тов? Здесь необходимо помнить, что законодательство понимается в широком (совокуп-
ность всех нормативных актов) и в узком смыслах (совокупность только законов). Более 
оптимальным думается может быть следующий подход к этому понятию. Законодательст-
во России – это совокупность всех нормативных актов. Федеральное законодательство – 
это совокупность нормативных актов, издаваемых федеральными органами власти. Зако-
нодательство субъектов федерации – это нормативные акты органов власти субъектов фе-
дерации и органов местного самоуправления. 

Законность требует исполнения законов, но не только их. Если орган власти при-
нимает подзаконный нормативный акт в соответствии с законом, на его основе – и не вы-
ходит за рамки законных полномочий, то это одно из требований законности. При таком 
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положении дел законность требует соблюдения и исполнения в том числе и подзаконного 
нормативного акта. 

Посредством законов всех вопросов не решить, все отношения не урегулировать. 
Правительственные акты, некоторые приказы и инструкции ведомств сохранят свое пози-
тивное значение, если они не будут подменять закон, обходить его или расходиться с ним. 
Такое возможно при наведении должного порядка в разработке и принятии подзаконных 
нормативных актов, контроле над ними со стороны компетентных органов. 

В уяснении режима законности важная роль принадлежит понятиям «субъект за-
конности» и «объект законности». В отличие от субъектов законотворчества (правотвор-
чества) субъектами законности выступают не только государственные органы и долж-
ностные лица. Ими оказываются на равных правах граждане и их общественные 
формирования. Это все те, кто предъявляет требования строгого выполнения законода-
тельных предписаний. Граждане могут предъявить такие требования к должностным ли-
цам и органам управления даже через суд. Субъектами законности оказываются все носи-
тели субъективных прав, а также те должностные лица и органы государства, на ком 
лежит такая специальная обязанность. Но есть и иное мнение. 

По мнению Н.В. Витрука, «субъектами социалистической законности являлись го-
сударственные органы, общественные организации, должностные лица. Социалистическая 
законность полностью зависела от правомерной деятельности государственных органов и 
общественных организаций, их должностных лиц, наделенных властными полномочиями. 
Гражданам отводилась другая роль: они могли участвовать в выявлении нарушений за-
конности, способствовать ее обеспечению, упрочению. 

Законность связывалась с воплощением принципов социализма и объективных за-
кономерностей общественного развития в процессе правотворчества и правореализации. 
Поэтому не всякое правонарушение являлось нарушением законности. Например, нару-
шения ведомственных норм, не конкретизирующих норм конституций и других законов, 
т. е. несущественные нарушения норм материального и процессуального права, содержа-
щихся в ведомственных актах; преступления и другие правонарушения, совершенные со-
трудниками органов внутренних дел (равно и другими должностными лицами) вне связи с 
исполнением ими своих служебных обязанностей; нарушения служебной дисциплины; 
нарушения норм коммунистической морали. Такое ограничение субъектов нарушений 
было характерно для периода строительства социализма в СССР. Принцип законности яв-
ляется всеобщим и не должен содержать каких-либо изъятий. 

Объектом законности (как совокупности соответствующих требований) является 
поведение (сознание, воля, поступок) юридически обязанных лиц. 

Принципы законности: 
• верховенство (главенство) закона по отношению ко всем другим правовым актам; 
• равенство всех перед законом и судом; 
• исключение произвола в деятельности властных органов и должностных лиц; 
• единство в понимании и применении закона на всей территории его действия и 

учет особенностей конкретных обстоятельств, предусмотренных законом; 
• осуществление закона лицом посредством своих прав и свобод не должно нару-

шать права и свободы других лиц; 
• эффективная борьба с правонарушениями, надежная охрана и реальные гарантии 

прав и свобод человека и гражданина. 
Значение законности для решения актуальных проблем жизни общества, практики 

юридической работы состоит в следующем: 
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• в законности выражается реалистическое отношение к праву, его общеобязанно-
сти, его силе и ценности; 

• законность выражает связь правовых вопросов с социальным строем, с политиче-
ским режимом, существующим в обществе; 

• состояние законности в обществе прямо связано с идейно-духовными основами 
правовой системы – началами гуманизма, социальной справедливости, подлинного равен-
ства, положением личности в обществе. 

 
18.2. Гарантии законности 

 
Под гарантиями законности принято понимать взятые объективно сложившиеся 

факторы и специально принимаемые меры упрочнения режима точного и неуклонного во-
площения требований закона в жизнь. В этой связи рассматриваются следующие основ-
ные виды гарантии законности: 

• правовые; 
• политические; 
• культурные; 
• экономические. 
 

Правовые гарантии законности осуществляются путем:  
• совершенствования законодательства; 
• надзорно-контрольных мероприятий; 
• мер защиты; 
• мер ответственности. 
 

Система конституционных положений по соблюдению законности в России 
 

Преамбула: 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, чтя память предков, пере-

давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость … 
 

Ст. 80 
Президент РФ является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражда-

нина… 
 

Ст. 91 
Президент РФ обладает неприкосновенностью. (Депутаты тоже.) 
 

Ст. 94 
Федеральное собрание – парламент РФ – является представительным и законода-

тельным органом РФ. 
 

Ст. 114 
1. Правительство РФ: 
а) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности, охране общественного порядка, борьбе с преступностью. 
 

Ст. 132 
Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общест-

венного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 
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Гл. 7. Судебная власть 
 

Ст. 118 
1. Правосудие в РФ осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 
 

Ст. 129 
1. Прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору РФ. 
 

Ст. 48 
1. Каждому гарантируется право получения квалифицированной юридической по-

мощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении пре-

ступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответст-
венно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

 
18.3. Законность и целесообразность 

 
В периоды смены государственного курса обостряется проблема соотношения за-

конности и целесообразности. Законотворчество не успевает за коренными изменениями в 
общественных отношениях. Законы оказываются вдруг пробельными, несовершенными. 
Они перестают в полной мере удовлетворять новые общественные силы, отягощают но-
вую политику. Нельзя сразу отбросить в сторону такие законы, решать вопросы (юриди-
ческие дела) свободно, исходя из жизненных потребностей, интересов сторон, собствен-
ного понимания справедливости и т. п. Сто лет назад на рубеже веков в таких условиях в 
Европе формировалась школа «свободного права». Нечто похожее можно наблюдать се-
годня у нас. Старые нормативные акты (в особенности ведомственные) часто тормозят 
поступательный ход к построению нового общества. Новые находятся в состоянии ста-
новления и не всегда по своему качеству удовлетворяют потребностям решительных пре-
образований. 

В принципе отход от законности нельзя обосновать ссылками на целесообразность. 
Советские юристы, по существу, были едины в том, что самое целесообразное решение – 
это решение, основанное на законе, и вопрос о целесообразности может ставиться только 
в рамках закона. 

Однако вопрос о соотношении законности и целесообразности не так прост, как 
может показаться. Его нельзя решать вне исторических рамок, без учета конкретных усло-
вий жизни общества. Есть яркие примеры того, как в интересах народа, во имя великих 
идей судьи и администраторы руководствовались именно целесообразностью, а не «мерт-
вой буквой статьи закона». Истории известно и другое: некоторые люди сознательно ли-
шали себя различных выгод и даже шли на смерть во имя торжества законности и поряд-
ка. «Пусть гибнет мир, да здравствует юстиция» – это тот самый принцип, который 
обязывает падать ниц перед любым законом. 

Если смотреть на историю нашей страны после Октября, на противостояние двух 
отмеченных позиций в условиях гражданской войны, то сегодня все более очевидной ста-
новится драма того времени, имеющая столь неблагоприятные последствия. 

В условиях открытого противостояния борющихся сторон, «когда гремит оружие», 
сама жизнь заставляет молчать многие законы. Поэтому с юридической точки зрения наи-

190 



ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 
 

лучшим выходом из ситуации является приостановление действия отдельных норм (ак-
тов), вплоть до установления мира. 

В мирных условиях наилучший путь разрешения конфликта состоит в своевремен-
ном пересмотре правовых норм, если вытекающие из них последствия приобретают отри-
цательную окраску по причине конфликта с целесообразностью. 

И сегодня приводится много аргументов в пользу принципа законности и, наобо-
рот, за «целесообразность» решения вопреки конкретному закону. Сторонников закон-
ности всегда отпугивал произвол суда и администрации при допущении малейшей воз-
можности отхода от закона. Приверженцев целесообразности отталкивает бездушное 
понимание правовой нормы, «правильное по закону, а по существу издевательское». 
Часто разногласия между теми и другими являются мнимыми. Нередко сам закон требу-
ет законности и обоснованности решений. В некоторых случаях требование обоснован-
ного применения правовых норм приобретает самостоятельное значение. Это проявляет-
ся именно там, где сам закон позволяет, не выходя за его рамки, учитывать соображения 
целесообразности. Нормативный акт, как правило, предполагает один вывод в смысле 
юридической квалификации соответствующих обстоятельств, но в смысле юридических 
последствий и их меры чаще предоставляет возможность выбора наиболее целесообраз-
ного решения. 

О самостоятельном месте целесообразности в области исполнения закона свиде-
тельствует большая свобода администрации в определении условий и собственного образа 
действий. Право – конкретизирующая деятельность и деятельность при пробеле в праве, а 
также применение компетенционных норм требуют повышенного внимания с точки зре-
ния обеспечения практической целесообразности. Последняя, однако, ни в какой мере не 
должна противоречить законности. 

 
18.4. Понятие правопорядка, соотношение с законами и законностью 

 
Правопорядок – это порядок в общественной жизни, который создается в результа-

те строгого и неуклонного соблюдения норм права всеми государственными органами, 
общественными и хозяйственными организациями, должностными лица и гражданами. 

 

Законодательство является нормативной основой правопорядка. 
 

Законность есть средство, условие создания правопорядка. 
 

Правопорядок представляет собой результат действия правовых норм, их неуклон-
ного соблюдения. 

 

Правопорядок и общественный порядок 
 

Общественный порядок представляет собой порядок в общественной жизни, ко-
торый складывается в результате повсеместного соблюдения государственными органами 
хозяйственными и общественными организациями должностными лицами и гражданами 
всех социальных норм, принятых в обществе. 

 

Правовой порядок характеризует состояние общественных отношений, точно со-
ответствующее требованиям правовых норм. 
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18.5. Социальное значение законности и правопорядка 
 
Законность и правопорядок являются непременными условиями и выступают в ка-

честве основы: 
• нормального функционирования жизни общества; 
• четкой, эффективной деятельности государственных, хозяйственных, обществен-

ных организационных структур; 
• обеспечения реализации прав и свобод гражданина и человека, исполнения им 

своих обязанностей, надежной охраной законных интересов и прав физических и юриди-
ческих лиц. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Понятие и принципы законности, 
2. Понимание законности в СССР и в современной России. 
3. Средства обеспечения законности. 
4. В чем выражаются правовые гарантии законности? 
5. Сущность общественного порядка. 
6. Сущность правопорядка. 
7. Значение законности в государстве и обществе. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Учебник ТГП. 
2. Курицин В.М. Становление социалистической законности. М., Наука, 1993 г., 

193 с. 
3. Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении. 

М., Юр. лит. 1963 г. 
4. Олейкин П.А. Личность. Демократия. Законность. М., Юр. лит., 1981 г., 121с. 
5. Право и чрезвычайные ситуации (Сб. статей) МГПАН, 1992 г., 210 с. 
6. Право, порядок и правовой статус личности в развитом социалистическом обще-

стве в свете Конституции СССР 1997 г., Саратовский университет, 1980 г., 287 с. 
7. Состояние законности, борьбы с преступностью и коррупцией: Материалы науч-

но-практической конференции (Академия МВД РФ). 1993 г., 219 с. 
8. Социалистическая законность в советском государственном управлении. Харь-

ков, 1987 г., 156 с. 
9. Теребилов В.И. Законность и правосудие в СССР. М., Политиздат, 1987 г., 222 с. 
10. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Ведомости съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1991 г., 52 ст. 1865. 
11. Ленин В.И «О двойном подчинении и законности» – Полное собрание сочине-

ний, – Т. 45-с 198-201. 
12. Тихомиров Ю.М. О механизме обеспечения законности в управлении экономи-

кой // Советское государство и право. – 1990г., № 7. 
13. Халфина Р.О. Право как средство социального управления. Гл. –III.-М., 1988 г. 
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19. Государство, право и личность 
 

19.1. Соотношение государства, правовой системы и личности 
 
В системе ценностей демократического общества на первом месте должна стоять 

личность. Личность с точки зрения психологии и философии – это субъект общественных 
отношений, обладающий определенным уровнем психического развития. Качества лично-
сти присущи психически здоровому человеку, достигшему определенного возраста, спо-
собному в силу интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных 
отношений, формировать свою позицию и отвечать за поступки. 

Следовательно, не каждого человека можно считать личностью. Понятие «лично-
сти» является более узким по сравнению с понятием «человек». Человек – общественное 
существо, член человеческой семьи. 

Проблема личности обширна и многогранна, имеет разные аспекты. Важнейший из 
них – юридический. Он тесно связан с политическим, идеологическим, нравственным, гу-
манистическим и иными аспектами, прямо затрагивающими интересы людей, государст-
ва, общества. 

В правовой системе государства личность занимает центральное место и выступает 
во многих качествах: гражданина; субъекта права и правоотношений; носителя прав и 
обязанностей, свободы и ответственности, правового сознания, право- и дееспособности, 
социального и правового статуса. 

К личности обращены юридические предписания. От неё зависит состояние закон-
ности и правопорядка, уровень правовой культуры общества. Она – объект судебной и 
иной правовой защиты. На ней замыкаются практически все юридические явления, фоку-
сируются разнообразные правовые связи и процессы. 

Правовое понятие личности сводится к тому, что она может быть субъектом право-
отношений, реализуя в полной мере гарантированные государством права и свободы, а 
также выполняя определенные обязанности. Правовое положение личности может быть 
формальным (продекларированным только в документах, даже обладающих высшей юри-
дической силой) и реальным. 

История становления системы прав, свобод и обязанностей личности (гражданина, 
человека) имеет многовековые корни и поучительный характер. 

Статья 1 Всеобщей Декларации прав человека (1948г.) гласит: «Все люди рожда-
ются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и со-
вестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». 

В наши дни реальность правового статуса человека в России рассматривается как 
своего рода показатель гуманизма общества, социального строя и как критерий оценки 
действий власти. 

 
 

19.2. Основные положения правового статуса личности  
в России и в других странах 

 
Основные фундаментальные права и вытекающие из них иные права и свободы 

обеспечивают различные сферы жизни человека: личную, политическую, социальную, 
экономическую, культурную. В соответствии с этим традиционно конституционные права 
и свободы принято классифицировать на три группы: 1) личные, 2) политические, 3) со-
циальные, культурные, экономические. 
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Впервые научную классификацию данных правомочий осуществила М.П. Карева, 
приняв за основу важнейшие сферы деятельности человека. Ее классификация включала 
следующие составляющие: а) социально-экономические права; б) равноправие граждан;  
в) демократические свободы. 

В дальнейшем государственно-правовая наука, используя классификационные ос-
новы, предложенные М.П. Каревой, выработала систему основных прав и свобод, куда 
вошли: 

1) социально-экономические права и свободы граждан; 
2) политические права и свободы граждан; 
3) личные права и свободы граждан. 
Систему основных прав и свобод характеризует не только их группировка, но и те 

приоритеты, которых придерживается Конституция в их последовательном расположе-
нии. Последнее имеет далеко не техническое значение, а отражает соответствующую 
идеологию, которой придерживается государство в трактовке сущности концепции право-
вого статуса личности. 

В действующей Конституции, основанной на новой концепции прав человека, пе-
речень прав и свобод установлен в следующей последовательности. Сначала указаны лич-
ные, затем – политические, а за ними – социально-экономические права и свободы лично-
сти. Именно такая последовательность присуща Всеобщей Декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. В российском законодательстве она 
впервые была воспроизведена в Декларации прав и свобод человека и гражданина, приня-
той Верховным Советом Российской Федерации 22 ноября 1991 года, а затем отражена в 
Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Все права и свободы неотделимы друг от друга и взаимосвязаны. Поэтому такое 
разделение носит чисто условный характер. 

Личные права и свободы связаны непосредственно с личностью, не увязываются с 
принадлежностью к гражданству и не вытекают из него. Личные права и свободы неотчу-
ждаемы и принадлежат человеку от рождения. Это права и свободы, которые необходимы 
человеку для обеспечения охраны жизни, свободы, достоинства, и другие естественные 
права, связанные с его индивидуальной, частной жизнью. 

Личные права включают: право на жизнь, право на свободу и личную неприкосно-
венность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, свободное передвижение и вы-
бор места жительства, свободу совести, свободу мысли и слова, на судебную защиту сво-
их прав, на юридическую защиту, на процессуальные гарантии в случае привлечения к 
суду и т.д. 

В статье 20 Основного Закона провозглашено право на жизнь, согласно которому 
никто не может быть произвольно лишен жизни. Зафиксировано положение о стремлении 
государства к полной отмене смертной казни, которая впредь может применяться только в 
качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против лично-
сти. С 1998 года Россия, являясь членом Совета Европы, объявила мораторий на смерт-
ную казнь. Право на жизнь совмещает в себе действия по созданию и поддержанию безо-
пасных социальной и природной среды обитания, условий жизни (например, политика 
государства, обеспечивающая отказ от войны, военных способов разрешения социальных 
и национальных конфликтов, целенаправленная борьба с преступлениями против лично-
сти, незаконным хранением и распространением оружия и т.п.). 

К сфере личных прав человека относится право на охрану государством достоинст-
ва личности. Ничто не может быть основанием для его умаления (ст.20 Конституции РФ). 
Достоинство превращает человека из объекта воздействия в активного субъекта правового 
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государства. Поэтому целью государства является обеспечение охраны человеческого 
достоинства. Эта конституционная норма является правовой обязанностью должностных 
лиц и всех работников государственных структур. К сожалению, этот принцип в настоя-
щее время практически является декларативным. 

Право на свободу включает в себя возможность совершать любые правомерные 
действия (т.е. не противоречащие закону). Неприкосновенность личности, как и личная 
свобода, заключается в том, что никто не вправе насильственно ограничивать свободу че-
ловека. Он может распоряжаться в рамках закона своими действиями и поступками, поль-
зоваться свободой передвижения. В Конституции Российской Федерации право на свобо-
ду и личную неприкосновенность дополнено существенной гарантией, запрещающей 
подвергать человека пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению или наказанию. Без его письменного согласия запрещено 
подвергать медицинским, научным и иным опытам (на эту норму, закрепленную в Кон-
ституции РФ, повлияли международные нормы, регулирующие обеспечение прав и сво-
бод личности). Введены гарантии от неосновательного ареста, заключения под стражу. 
Согласно ст.22 ч.2 Конституции РФ такое ограничение свободы возможно только в связи 
с решением суда. Без предъявления обвинения лицо может подвергнуться заключению 
под стражу на срок не более 48 часов. 

Ограничение в правах (согласно ст.55 ч. З Конституции РФ) возможно только на 
основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Статья 23 ч.1 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго 
имени». Частной жизнью можно назвать те стороны жизни личности, которые он в силу 
своей свободы не желает делать достоянием других. Впервые в Конституции закреплено 
право человека на защиту чести и доброго имени. В законодательстве определен порядок 
судебной защиты, включающий право на возмещение морального вреда. Понятие непри-
косновенности частной жизни включает в себя право на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение таких прав может 
быть предусмотрено только судебным решением. Это призвано исключить произвол и 
злоупотребления должностных лиц правозащитных органов. Вышеуказанные постулаты 
изложены в ныне действующей Конституции в обновленной редакции по сравнению с 
предыдущими конституциями. 

В Конституции указана гарантия реализации данных прав, о чем свидетельствует 
ст.24 п.1 – сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не допускаются. Каждому должна быть предоставлена возмож-
ность ознакомления с материалами и документами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Такое исключение (предусмотрен-
ное законом, но не ведомственными инструкциями) возможно, когда речь идет, к приме-
ру, о государственной тайне. 

Единственная форма, не претерпевшая смысловых и редакционных изменений, – 
статья о праве на жилище и гарантии его реализации. В ней указано, что никто не вправе 
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральным законом или на основании судебного решения (ст.25). Пра-
вом на охрану жилища обладают лица, являющиеся его собственниками, законными арен-
даторами или проживающие по договору найма. Причем жилищем признается и место 
временного пребывания человека. Если в жилище вселяются люди, имеющие на то право, 
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то их действия не являются нарушением неприкосновенности, в том числе не требуют со-
гласия остальных проживающих. 

Комплекс прав, связанных с национальной принадлежностью, отражает специфику 
многонациональной России. Согласно ст. 26 Конституции «каждый вправе определять свою 
национальную принадлежность». Дополнительной правовой гарантией равноправия неза-
висимо от национальности является конституционная норма о том, что «никто не может 
быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». Ранее 
имело место обязательное указание свой национальности в определенных документах. Сей-
час практически не допускается постановка вопроса о национальной принадлежности. 

В Конституции нашло отражение положение, предусмотренное международными 
правовыми нормами, о свободе передвижения, выбора места жительства и пребывания. 
Статья 27 гласит, что таким правом обладает каждый гражданин, законно находящийся на 
территории Российской Федерации. Однако реализации права на выбор места жительства 
сопутствует определенный порядок – регистрация в органах внутренних дел гражданина, 
прибывшего на новое место жительства. Важное значение имеет закрепление в Конститу-
ции права каждого свободно выезжать за пределы Российской Федерации и беспрепятст-
венно возвращаться. Нормативными актами установлен порядок регистрации. 

Свобода совести и вероисповедания заключается в свободе принятия или неприня-
тия религиозных верований, исповедовать индивидуально, а также совместно с другими 
лицами любую религию или не исповедовать никакой (ст. 28). Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

В Российской Конституции воспроизведено установление, содержащееся в ст. 19 
Всеобщей декларации прав человека, о праве граждан искать, получать и свободно рас-
пространять информацию. Им дополнена статья, закрепляющая право граждан на свободу 
мысли, слова, а также на беспрепятственное выражение мнений и убеждений (ст. 29). 
Конституция, признавая такие свободы, устанавливает, что никто не может быть принуж-
ден к выражению своих мнений и убеждений и отказу от них. В условиях СССР, не до-
пускалось инакомыслие, поэтому такие права и свободы были ущемлены. 

В настоящее время ограничение свободы слова применяется для охраны государст-
венной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, националь-
ную или религиозную ненависть и вражду. 

Положения о правах граждан на свободу мысли можно отнести как к личным, так и 
к политическим правам. 

Под политическими подразумевают права, затрагивающие непосредственно поли-
тические интересы человека. Они выражают возможности индивида на участие в полити-
ческой жизни и осуществление государственной власти. К числу данной категории прав 
относятся: право на свободу мысли; право беспрепятственно придерживаться своих мне-
ний; право на свободу искать, получать и распространять информацию; право на мирные 
собрания; право на свободу ассоциаций; право на участие в ведении государственных дел 
как непосредственно, так и через своих представителей, право избирать и быть избранны-
ми и др. 

В отличие от личных, принадлежащих каждому человеку, политические права при-
надлежат только гражданам государства. Политические права и свободы (человека и гра-
жданина) пользуются равной судебной защитой государства. 

В Конституции закреплено положение, из которого вытекает, что единственным 
источником власти и носителем суверенитета в Российской Федерации является народ. 
Это важнейшая основа конституционного строя, реализующаяся только через политиче-
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ские права каждого гражданина, которые в полной мере наступают по достижении граж-
данином 18 лет (право избирать) или по достижении им более зрелого возраста (право на 
избрание). 

Избирательное право подразделяется на активное и пассивное. Активным правом 
считается право избирать. Пассивным является право быть избранным в орган государст-
венной власти или орган местного самоуправления. Это право реализуется меньшей частью 
населения, хотя и принадлежит всем. Пассивное избирательное право наступает в разных 
возрастах – в зависимости от характера того или иного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления. Например, для избрания на пост Президента РФ необхо-
димо достичь 35 лет, а для избрания в депутаты Государственной Думы – 21 года. 

Как активное, так и пассивное избирательное право реализуется гражданами абсо-
лютно добровольно. Избиpaтeльнoe пpaвo в Рoccийcкoй Федерации реализуется в процес-
се всеобщих, равных и прямых выборов, при тайном голосовании. В правовом демократи-
ческом государстве должно быть многообразие взглядов и убеждений. Эти принципы 
закрепляются конституционно и обозначают, что человек вправе передавать, распростра-
нять и производить информацию любым законным способом. Злоупотребления свободой 
передачи информации могут нанести вред обществу, дестабилизировать обстановку и на-
рушить общественное согласие. Особенно остро эта проблема стоит перед обществом в 
период предвыборных компаний («грязные» технологии, компромат). 

Согласно ст. 30 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на объединение, 
т.е. создание разного рода общественных объединений, а также вступать и беспрепятст-
венно выходить из них. Такими объединениями признаются – добровольные, самоуправ-
ляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан в целях удов-
летворения их (духовных, материальных) потребностей. Цель объединения состоит в 
удовлетворении интересов личности, а также в достижении общественно полезных целей. 
Для создания общественного объединения требуется инициатива не менее трех физиче-
ских лиц (за исключением политических партий и профсоюзов). Конституция гарантирует 
свободу деятельности общественных объединений. Для осуществления уставных задач 
объединения граждане вправе проводить: собрания, демонстрации и митинги, шествия и 
пикетирование – как выражение социальной и политической активности граждан. При 
обязательном условии, что эти мероприятия будут проводиться мирно, без оружия. При 
этом необходимо получение санкции властей в отношении их проведения. 

Среди объединений следует выделить, прежде всего, политические партии, создан-
ные на основе политических интересов граждан. Целью создания политических партий 
является их политическая деятельность, участие в избирательных кампаниях, вовлечение 
граждан непосредственно в решение государственных проблем. 

Основной функцией партий следует считать информационную. С помощью поли-
тических партий до государственных органов доходит информация о проблемах общест-
ва. Гражданин по своему усмотрению может состоять в партии или быть беспартийным. 

Политические права граждан могут быть выражены как непосредственно (рефе-
рендум, всенародное голосование), так и через своих представителей. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется равный доступ к государствен-
ной службе. Это предполагает наличие у граждан одинаковых прав на занятие любой го-
сударственной должности без всякой дискриминации. Конституция определяет право 
гражданина на участие в отправлении правосудия, в качестве судьи, присяжного или на-
родного заседателя. 

Конституционно закреплено право граждан обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местно-
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го самоуправления. Обращения граждан имеют значение как способ укрепления связей 
государственного аппарата с населением, а также как один из источников информации, 
необходимый для более объективного решения вопросов общественной жизни. 

Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку достойный 
жизненный уровень, право на труд и свободный выбор работы, право на равную оплату за 
равный труд, право на социальное обеспечение, право на защиту материнства и детства, 
право на образование. 

К этой категории относят и культурные права, гарантирующие доступ человека к 
благам культуры, свободу художественного, научного, технического творчества, его уча-
стие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры. Этот вид прав позволяет 
реализовать культурные потребности человека, обеспечить рост уровня его культуры, без 
которой человек не может полноценно осуществить свои личные и политические права. 

Как основу рыночных отношений, Конституция закрепляет право на ведение пред-
принимательской деятельности, для которой человек использует свои способности и свое 
имущество. 

Субъект экономического права может создавать предприятия под свой риск и от-
ветственность, свободно вступать в договоры с другими предпринимателями, приобретать 
и распоряжаться собственностью. 

Важнейшим институтом социально-экономических отношений является закреп-
ленное в Конституции РФ право частной собственности – непременное условие демокра-
тической рыночной экономики. Собственность выступает основой подлинной независи-
мости человека и его уверенности в завтрашнем дне. Государство на конституционном 
уровне приняло на себя обязанность защищать наряду с другими видами и частную собст-
венность, обеспечивать ее неприкосновенность. Право частной собственности регулиру-
ется многими отраслями российского права. 

Конституция РФ и ее законодательство устанавливает, что владение, пользование и 
распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственни-
ками свободно при непременном условии, если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов граждан. Свобода в действиях собственника 
земли весьма относительна. 

В условиях рыночной экономики претерпело изменения право человека на труд. 
Оно изложено в новой редакции. В частности закреплено право на защиту от безработицы 
и установлен запрет с определенными оговорками на принудительный труд. Трудовые 
права и свободы защищают человека от произвола работодателей, дают ему возможность 
отстаивать свое достоинство и интересы. Однако механизм реализации прав в этой сфере 
далек от совершенства. 

Конституционная трактовка содержания прав в сфере труда полностью соответст-
вует положениям об этом, отраженных в Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах. 

Конституционно закреплены нормы, согласно которым человек должен работать в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Вознаграждение за труд 
должно выплачиваться без дискриминации и не ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда. Если такие требования нарушены в результате 
действий работодателя и работнику на производстве причинен вред, то работодатель не-
сет материальную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. 

С признанием права на труд государство обязано создавать условия, способствую-
щие экономическому развитию общества, наиболее полной занятости населения. Оно га-
рантирует бесплатность среднего профессионального образования в государственных и 
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муниципальных учреждениях и на предприятиях. Это является необходимой предпосыл-
кой для подготовки к трудовой деятельности. Вместо закрепляемого ранее принципа бес-
платности всех видов образования предусматривается общедоступность и бесплатность 
образования в пределах государственного стандарта. Сохраняется право на получение 
высшего образования в государственных учебных заведениях на конкурсной основе. Что 
касается негосударственных вузов, то гражданин вправе поступить в частное, т.е. платное 
высшее учебное заведение без всяких ограничений со стороны закона. Государство гаран-
тирует бесплатное и общедоступное получение дошкольного, основного общего и средне-
го профессионального образования. Родителям (или лицам их заменяющим) вменяется в 
обязанность способствование получению детьми основного общего образования. 

Конституция определяет взаимные права родителей и детей. Права родителей за-
ключаются в заботе о детях и их воспитании. Трудоспособные дети, достигшие восемна-
дцатилетнего возраста, обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. Государство 
защищает семейные права граждан, и, прежде всего, права матери и ребенка. Оно прини-
мает меры к развитию охраны здоровья матери и ребенка. Предусматривает социальное 
обеспечение и охрану труда работающих матерей. Существуют также отпуска и пособия, 
связанные с беременностью и родами, перечень которых установлен в трудовом законода-
тельстве. 

К числу социально-экономических прав относится право на социальное обеспече-
ние по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом. Содержанием данного права является, прежде 
всего, гарантированность получения государственных пенсий и социальных пособий, ус-
танавливаемых законом. Все формы социального обеспечения строятся на закреплении 
субъективных прав граждан на получение пенсий и пособий при наличии соответствую-
щих оснований. 

Конституционно закрепляется право человека на жилище. Оно включает в себя за-
щиту жилища, в соответствии с которым никто не может быть произвольно лишен жили-
ща по каким-либо соображениям. 

Строительство жилых помещений осуществляется не только государством, но и в 
индивидуальном порядке гражданами и создаваемыми ими кооперативами. Это поощря-
ется государством посредством предоставления системы ссуд. 

К социально-экономическим правам относится право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Оно предполагает гарантированность медицинской помощи в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Медицинская помощь может 
финансироваться за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других 
поступлений. 

Конституция указывает на обязанность государства финансировать федеральные 
программы охраны и укрепления здоровья населения, необходимость принятия мер по 
развитию государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. 

Учитывая практику прошлых лет, Конституция 1993 г. особо оговаривает, что со-
крытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 
собой юридическую ответственность в соответствии с федеральным законом. Это являет-
ся важной гарантией защиты здоровья человека. Распространение заведомо недостовер-
ных или ложных сведений о состоянии окружающей среды, эпидемиях, катастрофах и т.д. 
может привести к негативному социальному результату, наносящему вред и личности, и 
обществу, и государству. 
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В государстве не столь эффективно, как хотелось бы, но действует программа, пре-
дусматривающая помощь лицам, пострадавшим от экологической катастрофы (Черно-
быльская авария).  

К культурным можно отнести права, необходимые человеку для развития уровня 
его культуры, без которой человек не может полноценно существовать. 

Конституционно закреплены принципы, гарантирующие свободу литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, пра-
во на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям. 

Согласно закону, каждый может заниматься творческой деятельностью. Государст-
венные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в творческую 
жизнь человека, что имело место в годы тоталитарного режима. 

Государство гарантирует охрану прав авторам интеллектуальной собственности. 
Установлен порядок применения ответственности лиц, нарушивших его. Так, незаконное 
присвоение авторства может повлечь за собой уголовную ответственность. 

 
19.3. Принципы правового статуса личности 

 
В основу разработки этих принципов положено ясное понимание того, что высшей 

ценностью должен рассматриваться сам человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинст-
во, безопасность и личная неприкосновенность. К основным принципам правового статуса 
личности относятся следующие: 

• права и свободы принадлежат человеку от рождения; 
• никто не вправе лишить человека прав и свобод или ограничить их без законных 

на то оснований; 
• осуществление прав и свобод одним человеком не должно нарушать права дру-

гих лиц; 
• конституционный перечень прав и свобод человека не является исчерпывающим; 
• все равны перед законом и судом; 
• использование прав и свобод для насильственного изменения конституционного 

строя страны запрещается. 
 

19.4. Механизм реализации правового статуса личности 
 
Под механизмом реализации правового статуса личности следует понимать со-

вокупность правовых и организационных методов, направленных на достижение реаль-
ной возможности и условий для наиболее полного самовыражения человека в обществе. 

Вопросы защиты прав человека в объединенной Европе призван решать Совет Ев-
ропы, возглавляемый генеральным секретарем. Его членами являются 40 европейских го-
сударств с численностью населения, составляющей около 800 миллионов человек. 

Россия является государством, которое продолжает осуществлять права и выпол-
нять обязанности, вытекающие из международных договоров, заключенных СССР. Это в 
полной мере распространяется и на все подписанные СССР международные документы и 
ратифицированные им пакты о правах человека. 

Являясь членом Совета Европы, Россия подписала «Европейскую конвенцию о за-
щите прав человека и основных свобод». Ныне действующая Конституция России содер-
жит необходимые нормы, признающие приоритет международных стандартов прав чело-
века и международные механизмы их защиты (статья Конституции России: 17; 15 п. 4.). 
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Изначально Конвенция была задумана для того, чтобы искоренить ужасы второй 
мировой войны и навсегда покончить с геноцидом. Конвенция виделась как оплот поли-
тического образования Европы после катастрофы 30-х и 40-х годов. Сейчас она достигла 
уровня конституционного закона Европы благодаря тому, что государства – участники 
всегда ясно осознавали необходимость создания объединенной системы защиты прав че-
ловека. 

22 ноября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию прав, основные 
положения которой вошли в текст Конституции России. Это свидетельствует о дальней-
шем расширении прав и свобод граждан, о их политической раскрепощенности. Ст. 40 
данной Декларации предусматривает парламентский контроль за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в России. Эта задача возлагается на парламентского Упол-
номоченного по правам человека. 

В составе парламента России – Федеральном собрании предусмотрена такая долж-
ность. Парламентский уполномоченный назначается Федеральным собранием на совмест-
ном заседании его палат только на один срок (5 лет), подотчетен ему и обладает депутат-
ской неприкосновенностью.  

Уполномоченные учреждаются в целях создания дополнительных гарантий защиты 
прав и свобод личности, укрепления атмосферы доверия между гражданином и аппаратом 
управления, действующим от имени государства. Впервые такая должность была введена 
в практику контроля за государством в Швеции, где она носит название омбудсмен. 

Уполномоченный осуществляет защиту прав и свобод гражданина, предусмотрен-
ных международными гуманитарными пактами, Конституцией России и другими законо-
положениями, а также иных прав и свобод, защита которых необходима в правовом госу-
дарстве. 

Уполномоченный не вправе заниматься партийной, иной политической и коммер-
ческой деятельностью. Ежегодно он готовит доклад по правам человека в России, который 
публикуется в официальных источниках. 

Здесь же следует отметить расширение возможности граждан на обжалование в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан России. Помимо Конститу-
ционного Суда РФ законом предусмотрена возможность создания конституционных (ус-
тавных) судов в субъектах федерации. С 1998 года граждане России могут обращаться в 
Страсбургский суд по правам человека. 

В целях более полной реализации положений Конституции России и Декларации 
прав и свобод человека и гражданина в 1993 году был принят закон РФ об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. 

Судебному обжалованию по данному закону подлежат коллегиальные и единолич-
ные действия и решения государственных органов, органов местного самоуправления, уч-
реждений, предприятий и их объединений, общественных объединений и должностных 
лиц, в результате которых были нарушены права и свободы гражданина; созданы препят-
ствия осуществления гражданином его прав и свобод; незаконно на гражданина возложе-
на какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. 

Не могут быть обжалованы действия (решения), проверка которых отнесена к ком-
петенции Конституционного Суда РФ, а также те действия (решения), в отношении кото-
рых законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования. 
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1. Понятие личности. 
2. Международное право о статусе личности. 
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20. Правосознание и правовая культура 
 

20.1. Понятие, структура, виды и функции правосознания 
 
Правосознание представляет собой основу и органическую составную часть право-

вой жизни организованного в государство общества. Оно возникло и формируется на про-
тяжении всей человеческой истории. На его содержание, как одну из форм общественного 
сознания, оказывает воздействие ряд факторов: социально-политические, экономические, 
культурные и, конечно же, правовые. Оно не только взаимосвязано, но и теснейшим обра-
зом взаимодействует с политическим сознанием, моралью, искусством, религией, фило-
софией, наукой. 

Формирование правосознания становится в XIX-XX веках процессом, продвигаю-
щим эволюцию общественного сознания к новому уровню коллективного разума. Ибо ес-
ли вообще эволюция Homo sapiens (человека разумного) имеет своим предназначением 
развитие духовного начала в природе или самоорганизуется для этого, то нынешний 
всплеск правосознания в общественном сознании – один из этапов этого развития. 

От мифологического сознания к логическому, а от него к логико-правовому – так 
можно определить основной вектор в продвижении общественного сознания к дальней-
шим рубежам и высотам. 

Правосознание, имея длительную историю становления и развития, на определен-
ных этапах знает свои взлеты и падения, эволюционные и революционные периоды. Оно 
было отличительной чертой общественного сознания древних римлян, когда торжествова-
ло римское право. Юридическое мировоззрение, которое при этом становилось господ-
ствующим, охватывало не только бытовую сторону жизни римлян, но и сферу духовную. 
Языческие боги римлян – это герои многих произведений искусства: они судятся, спорят, 
помогают или вредят людям. Они символы тех или иных правовых течений, процессов, 
оценок, идеалов. 

Принципы свободы, равенства, справедливости, гуманизма обретали все более 
многообразные и совершенные формы выражения в правосознании, праве разных народов 
и государств. Для буржуазного общества характерной чертой является юридическое ми-
ровоззрение, которое рассматривает право как первооснову, фундамент общественной 
жизни. Юридическому мировоззрению присущ формальный подход к анализу жизненных 
отношений и институтов. 

В развитых государствах реализуются принципы концепции «правового государст-
ва», «верховенства права», осуществляются права человека, получившие выражение и за-
крепление в ряде актов международного сообщества и прежде всего во «Всеобщей декла-
рации прав человека» (1948 г.), «Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах»(1966 г.), «Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах» (1966 г.). 

Чем дальше забирается человечество в неисповедимые глубины прогресса, тем яр-
че проявляет себя юридическая природа сознания, тем важнее становится этапная задача – 
следовать многим положениям, раскрытым теорией права в правосознательной сфере че-
ловеческого общежития. 

Правосознание – это совокупность идей, представлений, чувств, переживаний, вы-
ражающих отношение людей к правовым явлениям общественной жизни (законам, закон-
ности, правомерному и неправомерному поведению, правам, обязанностям, правосудию). 

Правосознание – одна из специфических форм общественного сознания. Оно со-
стоит из трех элементов: 

203 



ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

• правовой идеологии, т.е. систематизированного научного выражения правовых 
идей, взглядов, принципов, требований общества и населения; 

• правовой психологии – совокупности правовых чувств, ценностных отношений, 
настроений, желаний, переживаний, характерных для всего общества и населения; 

• поведенческих элементов (привычки, установки, готовность к деятельности…). 
 

Функции правосознания: 
1. Познавательная, ей соответствует определенная сумма юридических знаний. 
2. Оценочная, суть ее в определенном отношении личности к разным сторонам и 

явлениям правовой жизни на основе опыта и правовой практики. Это отношения к праву и 
законодательству, к правовому поведению окружающих, к правоохранительным органам, 
к своему правовому поведению. 

3. Регулятивная. Эта функция осуществляется посредством правовых установок и 
ценностно-правовых ориентаций.  

Правосознание является элементом правовой культуры.  
 

Основные черты правосознания: 
• является одной из форм общественного сознания; 
• состоит из идей, теорий, чувств, эмоций, настроений и других компонентов; 
• носителями компонентов правосознания являются различные субъекты права; 
• обращено не только к настоящему, но и к прошлому, и к будущему; 
• в отдельные периоды развития общества является формой права; 
• ориентирует субъектов права в социально-правовых ситуациях, позволяет им де-

лать соответствующий (не всегда правомерный) выбор и принимать юридически значи-
мые решения, т.е. выступает своеобразным «внутренним механизмом» регулирования дея-
тельности людей. 

 

Деформация правосознания – это его искажение, «разрушение» позитивных идей, 
убеждений, чувств, установок и т.п.  

Дефекты правосознания – не только противопоставление духа и буквы закона, це-
лесообразности и законности, но и более глубокие деформации: отрицание правовой сис-
темы и даже необходимости таковой; неподчинение конкретному закону; неуважение к 
правоохранительным органам; утверждение, что цель оправдывает средства, и т.п. 

Нигилистическое отношение, т.е. абсолютное отрицание, формируется в правовой 
психологии определенных социальных групп, индивидов: когда, например, все стражи 
порядка – это «менты»; когда тюремная жизнь овевается романтикой, ореолом из блатных 
песен; когда появляются герои – «воры в законе», авторитеты преступного мира. 

Правосознание может формироваться ещё в детстве, когда, расшалившегося ребенка 
пугают тюрьмой или милиционером вместо того, чтобы внушить ему мысль, что милицио-
нер-это его защитник, помощник. Поэтому так важно формировать, используя и искусство, 
и средства массовой информации, и иные способы, положительный образ защитника право-
порядка, а не опускаться до массовой дискредитации фигуры полицейского. 

 
Виды деформации правосознания 

 

Правовой инфантилизм – бесформированность, недостаточность правовых зна-
ний при личной уверенности в хорошей юридической подготовке. 

Правовой нигилизм – отрицание социальной ценности права; осознанное игнори-
рование требований закона, та часть правосознания, которая резко критически относится к 
требованиям уважения и соблюдения права. 
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«Перерождение» правосознания – крайняя степень искажения правосознания, 
включающая преступный умысел. Это антипод законности. 

Правовой дилетантизм – вольное обращение с законами, либо с оценками юри-
дической ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежного отношения к юридиче-
ским ценностям. 

Правовой фетишизм – гипертрофированное представление о роли юридических 
средств в решении социально-экономических, политических и иных задач. 

Правовой нигилизм противостоит в правосознании требованиям законности. При-
чем правовой нигилизм может достигать таких уровней и силы, что влечет за собой раз-
рушение правовой системы и правотворческих, и правоприменительных ее сигментов. 

Причины правового нигилизма самые разные – от вполне обоснованных протестов 
против тех или иных законов до искусственно созданного неприятия права вообще, как 
ненужного социального института. В России одной из идеологических причин возникно-
вения правового нигилизма явилось утверждение об «отмирании» права. В 1962 году в 
стране с представлением о построении коммунизма пышно расцвели и идеи о решающей 
роли общественности в борьбе с правонарушениями. Отдавались «на поруки» преступни-
ки, вовсю работали товарищеские суды с их некомпетентностью. В итоге произошло ума-
ление права, сформировалось нигилистическое отношение к нему. 

 

Формы выражения правового нигилизма: 
• прямые умышленные нарушения действующих законов и иных нормативных 

правовых актов; 
• массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний; 
• издание противоречивых или даже взаимоисключающих актов, которые как бы 

нейтрализуют друг друга; 
• подмена законности политической, идеологической или практической целесооб-

разностью; 
• несогласованные действия представительных и исполнительных государствен-

ных органов на всех уровнях; 
• нарушения прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинст-

во, жилище, имущество; 
• подмена идеи суверенитета и целостности государства идеями сепаратизма и ра-

зобщенности. 
 

Правовая демагогия – особый вид социальной демагогии, состоящий в обществен-
но опасном, внешне эффектном воздействии отдельного лица либо различных объедине-
ний граждан на чувства, представления, действия доверяющих им людей посредством 
различных форм ложного одностороннего либо грубо извращенного представления пра-
вовой действительности для достижения собственных корыстных целей, обычно скрывае-
мых под видом пользы народа и благосостояния государства. 

Правовой нигилизм – глубинная основа правовой демагогии. 
 

20.2. Понятие правовой культуры 
 

Правовая культура – это качественное состояние правовой жизни общества, вы-
ражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, правовой и правопри-
менительной деятельности, правосознания и правового развития личности, положи-
тельно влияющее на общественное развитие и поддержание самих условий существо- 
вания государства и общества. 
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В результате исследования правосознания различных слоев и групп населения ус-
тановлено, что основные различия законопослушных лиц и правонарушителей заключа-
ются не в правовой осведомленности (нормы права все знают или не знают примерно 
одинаково). Причина в другом – это в отношении к праву и к практике его применения. 
Наиболее резко это выражается в правовых установках и ценностных ориентациях. Ин-
тенсивность, степень выраженности, острота проявления этих различий оказались особен-
но высокими у юристов-профессионалов, что, впрочем, вполне естественно. 

Профессиональная юридическая культура включает в себя в качестве основы про-
фессионально-правовую и профессионально- нравственную сферы (области) культуры, 
которые функционируют во взаимодействии с политической, эстетической, религиозной и 
другими проявлениями культуры. 

Правосознание как элемент правовой и профессиональной культуры, юридической 
культуры, а также сама она реализуется (объективируется) в механизме поведения и фак-
тическом поведении (деятельности). В отличие от правосознания и профессионального 
сознания правовая культура и профессиональная юридическая культура включает в себя 
только положительные, социально полезные и ценные компоненты правовой деятельно-
сти, которые накоплены человечеством в ходе его развития и которые, в конечном счете, 
способствуют социальному прогрессу, цивилизации. 

 
 

20.3. Правовое воспитание 
 
Правовое воспитание – это процесс целеустремленного и систематического воз-

действия на сознание и культуру поведения членов общества, осуществляемый для дос-
тижения необходимого уровня правовых знаний, выработки глубокого уважения к закону 
и привычки точного соблюдения его требований на основе личного убеждения. Оно спо-
собствует укреплению законности и правопорядка в обществе. 

Правовое воспитание граждан осуществляется путем широко организованного 
преподавания правовых званий, пропаганды права в средствах массовой информации. 
Большое значение для правового воспитания масс имеет практическая работа правоохра-
нительных органов, деятельность которых широко освещается также в средствах массовой 
информации и становится достоянием общественности. 

Элементами правовой культуры являются: квалифицированное правотворчество и 
правоприменение; правосознание народа, социальных групп и отдельных граждан. 

Свою регулирующую роль в обществе право выполняет в тесном взаимодействии с 
другими социальными нормами; политическими, нравственными, правилами обществен-
ных организаций, обычаями, традициями. 

Идейное целевое единство социальных норм не исключает различий между право-
выми и другими социальными нормами. Эти различия проявляются: в содержании и ха-
рактере регулирования ими общественных отношений; в способах их установления; в 
формах выражения; в способах охраны и степени определенности мер воздействия, при-
меняемых к их нарушителям. 

Социальные нормы каждого вида имеют свои особенности, по-разному осуществ-
ляют регулирование различных сторон общественной жизни. 

Нормы политических партий по силе общего воздействия на развитие общества за-
нимают одно из ведущих мест. 

Нравственность или мораль – это признаваемая абсолютным большинством на-
селения совокупность правил поведения, выработанных в соответствии с определенными, 
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в конечном счете, экономическими условиями жизни, взглядами о добре и зле, долге и 
справедливости, совести и чести, похвальном и постыдном и т.д. 

Нормы общественных организаций – это установленные их учредительными или 
руководящими органами правила поведения, выраженные в уставах и решениях, направ-
ленные на выполнение задач данной общественной организации (профсоюзы). 

Обычаи и традиции порождаются образом жизни. Для их соблюдения нужна 
внутренняя убежденность человека. 

Правосознание представляет собой совокупность взглядов, идей, выражающих от-
ношение людей, социальных групп, классов к праву, законности, правосудию, их пред-
ставление о том, что является правомерным или неправомерным. Концентрированным 
выражением правосознания как формы общественного сознания является правовая идео-
логия, т.е. система правовых взглядов, основывающихся на определенных социальных и 
научных позициях. Психологическую сторону правосознания составляют привычки, чув-
ства, эмоции людей в отношении правовых явлений. 

Правосознание включает знание действующего права, его основных принципов и 
требований, но не сводится к нему. Для правосознания не менее важен оценочный момент 
и поведенческие установки. 

Правосознание подчинено общим закономерностям развития общественного соз-
нания. Оно выступает как специфическое отражение экономических, политических и 
иных отношений данного общества, положения классов и индивидов в системе общест-
венного производства и социально-политической структуры. Существенное влияние на 
правосознание оказывают другие формы общественного сознания – политическое созна-
ние и мораль, общественная психология, исторические традиции, сложившийся образ 
жизни. 

Взаимосвязи правосознания и права носят сложный характер. С одной стороны, 
правосознание предшествует праву, поскольку последнее выражает взгляды и установки 
господствующих в обществе классов. Сложившаяся в данном обществе правовая система, 
в свою очередь, выступает в качестве одного из важнейших факторов, воздействующих на 
правосознание. Наконец, функционирование права, его применение и соблюдение зависят 
от уровня правосознания. 

 
Виды правосознания: 
По субъектам: 
• Общественное (групповое) правосознание выражает правовые воззрения опреде-

ленной части общества. 
• Индивидуальное правосознание – это представления о праве и правовых требова-

ниях, которые имеет каждый гражданин. Уровень индивидуального правосознания у раз-
личных людей различен 

• Групповое. 
По уровням: обыденное (эмпирическое), научное, профессиональное.  
 

207 



ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое правосознание? 
2. Что включает в себя правовая культура? 
3. Каким образом право оказывает влияние на правосознание? 
4. Для чего необходимо правовое воспитание? 
5. Уровни правосознания. 
6. Виды правосознания. 
7. Правосознание граждан Российской Федерации. 
 

Рекомендуемая литература 
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4. Молчанов С. правовая культура в социальной жизни: вопросы методологии.//ж-л 

«правоведение».1991 г. №1 
5. Законов – тьма. Как довести до ума? // Российская газета от 29.04.1999г. 
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7. Татаринцев Е.В. Правовое воспитание: методология и методика. – М.1990 г. 
8. Козюбра А.Н. Перестройка и правовое воспитание советских граждан. Киев, 1989 г. 
9. Никитин А.Ф. «Что такое правовая культура?». Москва: «Просвещение», 1998 г. 
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21. Государство, право и экономика 
 

21.1. Соотношение государства, права и экономики 
 
В плане соотношения государства и права с экономикой главным вопросом являет-

ся примат экономических отношений перед политическими и государственно-правовыми. 
Исходя из тезиса об определяющей роли экономического базиса по отношению к над-
стройке, юристы безоговорочно и часто догматически ставили государство и право в пря-
мую зависимость от системы производственных отношений, от преходящих и несущест-
венных изменений в этой системе. В результате государство с помощью законов и, 
особенно, подзаконных и, как теперь установлено, внезаконных актов активно строило и 
охраняло экономические отношения, далеко не всегда соответствующие перспективным 
интересам государства и общества. 

Следует учитывать, во-первых, что экономика оказывает определяющее влияние на 
право и государство только в конечном счете и, как правило, не линейно. Кроме того, го-
сударство и право могут активно воздействовать на экономику как в направлении ее про-
гресса, так и наоборот – в частности, на направление ее деформаций. 

 
21.2. Воздействие права на экономику 

 
Необходимо подчеркнуть, что право есть наиболее адекватная форма экономиче-

ских отношений. Последние могут нормально функционировать только и исключительно 
в правовой форме. Все иные формы (директивно-государственный, приказной) не являют-
ся оптимальными. Они искажают или попросту отвергают рыночные начала как безнрав-
ственные, анархические, противоречащие духу народа и т.п. Таким образом, право – это 
естественная форма экономических отношений. 

Экономические отношения, как и любые иные социальные взаимосвязи, могут ста-
бильно функционировать, если они закреплены в нормативной форме. Нормативные формы 
разнообразны, но среди них только правовая (это показывает исторический опыт) в наи-
большей степени отвечает сущности экономических отношений, их рыночной природе. 

Единой юридической основой всех отношений экономического цикла является 
право собственности. При этом в сфере экономики главным объектом собственности вы-
ступает труд человека. В этой связи вещи, деньги, ценные бумаги и другие объекты эко-
номического оборота имеют ценность не сами по себе, а как носители или знаки, символы 
определенной стоимости воплощенного в них труда. Вещи как объекты права собственно-
сти вторичны, они – носители овеществленного труда, придающего им стоимость. И са-
мое главное: обмен трудовой деятельностью, результатами труда (вещами, деньгами и 
т.д.) осуществляется на основе частного права между равноправными собственниками. 
Вмешательство государства в данные отношения может быть позитивным, если посредст-
вом такого вмешательства защищаются нарушенные права одной из сторон, и негатив-
ным, если при этом ограничивается свобода собственника, т.е. его права. 

Экономика как производство товаров и услуг имеет объективное содержание. Это 
содержание определено, с одной стороны, характером потребностей населения, а с другой 
– уровнем развития техники, производительности труда, природными условиями. Однако 
как, каким образом отдельный производитель получает информацию о том, что необхо-
димо производить? Подобные вопросы не возникают в условиях традиционного, нату-
рального хозяйства, свойственного феодализму. Не нужна здесь и регулирующая функция 
права. В условиях рыночной экономики ситуация иная. Цена на рынке товаров и услуг ре-
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гулируется соотношением спроса и предложения. Но для этого все собственники должны 
быть свободны юридически, т.е. должны самостоятельно решать, что производить, в ка-
ком количестве, по какой цене продавать. Юридическая свобода – необходимое условие 
для выявления экономической необходимости. Она дает возможность производителю 
слышать сигналы рынка и учитывать их. Производитель сам регулирует экономические 
аспекты своей деятельности и делает это по праву и благодаря праву, с помощью которого 
его свобода закреплена и защищена. 

Итак, право не просто воздействует на экономику, оно – имманентная ее часть. 
В правовой науке существует мнение, что становление права как регулятивной 

системы завершается с появлением развитой рыночной экономики. Сторонники этой тео-
рии ссылаются на Европу XIX века, когда, произошло, якобы, окончательное формирова-
ние англосаксонской и романо-германской правовых систем.  

Автору представляется, что это спорная точка зрения, так как правовая система – 
процесс живой, остановить его и зафиксировать в каких-либо формах нельзя, как нельзя ос-
тановить время. С развитием общества трансформируются и правовые системы. Считать ту 
или иную систему раз и навсегда установившейся – значит спорить с законами диалектики. 

 
21.3. Воздействие государства на экономику 

 
Право как социальный институт возникает вместе с государством, ибо во многом 

они призваны обеспечивать эффективность действия друг друга. Как невозможно сущест-
вование государства без права (последнее организует политическую власть, выступает за-
частую средством осуществления политики конкретного государства), так и права без го-
сударства (которое устанавливает, применяет и гарантирует юридические нормы). Именно 
органы государства становятся основными структурами, контролирующими выполнение 
правовых предписаний и реализующими в случае их нарушения соответствующие юриди-
ческие санкции. 

Государства не могут воплощаться в любые формы, которые явно противоречат их 
содержанию и не соответствуют их экономической основе. Нельзя представить себе рабо-
владельческое государство в форме ограниченной монархии или демократической рес-
публики с общенациональными представительными учреждениями. 

Конкретная форма государства предопределяется историческим типом государ-
ства. Кроме того, она зависит и от других факторов, определяющим из которых является 
уровень экономического развития общества.  

Если право воздействует на экономику, как бы изнутри, являясь оптимальной фор-
мой экономики и единственно возможной формой рыночной экономики, то государство 
обеспечивает внешние условия ее функционирования. Это проявляется в следующем. 

Во-первых, государство выполняет функцию защиты страны от нападения извне и 
тем самым охраняет экономическое пространство внутри страны. 

Во-вторых, оно обеспечивает единство общества и его относительную стабильность 
в условиях, когда общество распадается на классы и социальные слои с различными, подчас 
противоположными интересами. Внутреннее единство и стабильность общества – также 
необходимая предпосылка нормального функционирования и развития экономики. 

В-третьих, государство выступает и субъектом экономических отношений, взяв на 
себя некоторые экономические функции, обеспечивающие целостность экономической 
системы страны. Государство берет на себя заботу о денежном обращении, имеет бюджет, 
осуществляет финансирование образования, культуры и др. На примере России можно на-
блюдать, что происходит, когда государство перестает выполнять эти функции. 
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С усложнением в ходе исторического развития экономических связей государство 
все более активно вмешивается в хозяйственную жизнь с целью воспрепятствования нега-
тивным тенденциям, возникающим в экономике. В странах Запада государственное регу-
лирование в сфере экономики признается полезным и необходимым. 

Чтобы осознать необходимость государственного регулирования экономики, чело-
вечеству потребовался ряд экономических кризисов, в частности, глобальный кризис эко-
номики США 1933 года, принесший потери, исчисляющиеся сотнями миллионов долла-
ров. Кризисы 20 – 30-х гг. XX в. в полной мере обозначили необходимость социального 
контроля общества над экономикой, пролили свет на несостоятельность принципа невме-
шательства государства в экономику и нацелили на многообразные меры демонополиза-
ции хозяйства посредством государственного регулирования экономики. 

Речь идет не просто о государственном, а о государственно-правовом воздействии 
на экономику с использованием публичного права. Направления такого воздействия мно-
гообразны: борьба с монополизмом; контроль за качеством продукции с точки зрения ее 
безопасности для жизни и здоровья потребителей; соблюдение экологических требований 
в процессе производства и т.д. 

Когда воздействие государства на экономику чрезмерно, оно становится негатив-
ным, ибо мешает ее свободному функционированию и развитию. Крайним проявлением 
такого воздействия является огосударствление экономики, при котором государство дела-
ется основным собственником на средства производства и берет управление хозяйством 
на себя, как было в СССР. Порочность подобной системы состоит в следующем. 

Во-первых, государство «отключает» действие автоматических механизмов согла-
сования спроса и предложения товаров и услуг, т.е. интересов потребителя и производи-
теля. В условиях рыночной системы предприниматель производит то, что нужно потреби-
телю. В противном случае он разорится. Другими словами, потребитель диктует, что и 
сколько необходимо произвести. Государство-собственник забирает эту функцию себе, 
осуществляя планирование производства. Мнение государственных чиновников о том, что 
нужно обществу, потребителю, становится определяющим для производителя. Коллек-
тивный разум чиновников госаппарата, не соответствующий коллективному желанию по-
требителей, порождает диспропорции в общественном хозяйстве, т.е. производство нико-
му не нужной продукции и дефицит того, что необходимо. 

Во-вторых, огосударствление экономики порождает отсутствие экономической от-
ветственности предприятий, заводов, фабрик. Экономические результаты для них не име-
ют особого значения, ибо у рентабельных предприятий государство забирает прибыль, а 
убыточным предоставляет необходимое финансирование. Ни одно предприятие не может 
обанкротиться. Обанкротиться может только государство в целом. Однако если страна бо-
гата природными ресурсами, дойти до этой черты не так просто. 

Государство – организация, выполняющая полезные функции, без осуществления 
которых общество не может обойтись. Затраты на них – это нормальная стоимость госу-
дарственных услуг. Но государство, используя свою силу, может возложить на общество и 
чрезмерную дань, и тогда затраты ложатся тяжким бременем на экономику, сдерживают 
ее развитие. Наиболее типичными чрезмерными затратами выступают милитаризация 
экономики, содержание огромной армии, большого аппарата чиновников и т.д. Индикато-
рами непомерных государственных расходов являются прямые и косвенные налоги, гра-
бящие население и душащие экономику, быстрый рост инфляции и другие негативные яв-
ления. В сегодняшней России налоги носят конфискационный характер. Для того чтобы 
выжить в этих условиях, производители вынуждены искать законные и незаконные спо-
собы ухода от налогов. 
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В-третьих, чрезмерное воздействие государства на экономику выражается в из-
лишней административной заурегулированности экономических отношений. Это ущемля-
ет экономическую свободу, приводит к коррупции государственного аппарата, к возник-
новению теневой экономики. 

Господствующее положение государства в экономике дает ему и некоторые пре-
имущества. Главное из них – возможность очень быстро и беспрепятственно сконцентри-
ровать все необходимые ресурсы (материальные, финансовые, трудовые) для решения от-
дельных крупных проблем: производства вооружений, освоения целинных земель, 
строительства новых городов, ведения гигантских промышленных строек, реализации 
космических проектов и т.д. Но теневой стороной подобных «достижений» становятся 
снижение жизненного уровня населения, отсутствие демократии, бесправие отдельного 
человека, пренебрежительное отношение к экологии и др. 

 
21.4. Советская социалистическая модель государственного 

управления экономикой 
 
Для советской социалистической модели правового регулирования экономики и 

государственного управления ею было характерно: 
• практически полное отрицание каких-либо иных форм собственности на средства 

производства и продукт труда кроме государственной или находящихся под доминирую-
щим воздействием государства; 

• гиперцентрализация управления экономикой и, отсюда, во многом бесправие, бе-
зынициативность, материальная, а нередко и юридическая, безответственность хозяйст-
вующих субъектов; 

• ущербность экономического стимулирования высокопроизводительного общест-
венного и индивидуального труда в почти сплошь огосударственной экономике; как пра-
вило, незаинтересованность в конкурентоспособной продукции; 

• заиделогизированностъ экономики и управления ею, фальсификация экономиче-
ской информации; 

• ведомственный и территориальный эгоизм субъектов управления экономикой; 
• хаотичность массива нормативных правовых актов (в своем подавляющем боль-

шинстве подзаконных и ведомственных) в сфере экономики. 
Жесткая централизация экономики в СССР была эффективна в периоды функцио-

нирования общества и государства в чрезвычайном режиме. Это хорошо продемонстриро-
вали Великая Отечественная война 1941-1945 годов и период послевоенного восстановле-
ния народного хозяйства, а также ряд других ситуаций, когда государству приходилось 
решать задачи «на выживание» или реализовывать крупномасштабные, дорогостоящие 
многофакторные проекты.  

 
21.5. Западная либеральная модель государственного  

воздействия на экономику 
 
Современные позиции по этому вопросу наиболее полно выразил австрийский эко-

номист Хайек, – его рекомендации, судя по всему, оказали воздействие и на современные 
российские подходы к проблеме государственных воздействий на экономику. Вот основ-
ные из них: 

• рыночное саморегулирование экономики предпочтительнее государственных 
властных воздействий; 

212 



ГОСУДАРСТВО, ПРАВО И ЭКОНОМИКА 
 

• личность должна быть сводной, а в основе этой свободы лежит частная собствен-
ность; 

• свобода политическая – условие свободы экономической и наоборот; 
• либерализм – непреходящая и фундаментальная ценность; 
• без принуждения в экономике, как и вообще, не обойтись, но его должен быть 

лишь необходимый минимум; 
• главное – создание условий для инициативы и самостоятельности хозяйствую-

щих субъектов и никакого (по общему правилу) централизованного планирования; 
• за конкуренцию, но в строгих юридических рамках; в стране должно быть доб-

ротное антимонопольное и антидемпинговое законодательство; 
• государство устанавливает лишь общие правила и обеспечивает социальную ин-

фраструктуру. 
 
 

21.6. Формирование рыночных отношений в России 
 
Экономическая реформа народного хозяйства России имеет глубокие корни и явля-

ется составным звеном радикального обновления сложившейся социально-экономической 
системы. Знаменует собой переход к качественно новой модели хозяйствования, опираю-
щейся как на глобальные мировые тенденции, так и на специфические особенности рос-
сийского общества – его истории и культуры, геополитического положения, сложившейся 
системы ценностей. 

Мировой опыт становления и функционирования современной рыночной экономи-
ки диктует необходимость: создания развитого рыночного механизма; учет конкретно-
исторических особенностей страны; функционирования сложной системы социальных ин-
ститутов, создание нерыночного сектора (экология, фундаментальная наука, национальная 
культура). 

Ход реформ в зеркале цифр социально-экономического развития России показал, 
что не были учтены особенности российской экономики, широта ее хозяйственных связей 
со странами ближнего зарубежья, психологические установки и стереотипы массового 
сознания. Излишняя зааргументированность экономических отношений. 

В 1996г. в России было 27 видов федеральных налогов, и 70 видов налогов имели 
право вводить органы местного самоуправления. Для сравнения: в США – 10 федераль-
ных и 4 местных налога. 

В октябре 1999 г. в народном хозяйстве России осталось 15-17 процентов платеже-
способных систем и структур. Из 89 субъектов Российской Федерации только 15 являются 
донорами. Москва вносит 25% бюджета страны. Следует отметить, что в Москве по неко-
торым оценкам аккумулируются до 80% денежных средств государства. Среди 30 самых 
быстро растущих банков 24 – это московские. Среди 100 крупнейших банков России по 
размеру собственного капитала (на 1 октября 1999) 76 – это московские банки и только 6 – 
Санкт-Петербургские. Крупнейшим банком мира, активы которого составляют 1,25 трил-
лиона долларов стал японский Mizuho Financial Group. 

В России продолжается поиск наилучших государственно-правовых решений в 
этой сфере. Если признать рынок регулируемым, в определенных рамках и строго обозна-
ченных формах, то главная задача правотворчества будет состоять в определении границ 
и способов правового регулирования экономики с максимальным учетом возможностей ее 
саморегуляции. 
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Государствам, вступающим в период проведения кардинальных реформ во всех 
сферах общественной жизни и, в первую очередь, в экономической – полезно помнить 
точку зрения Дэн Сяопина: реформы имеют смысл лишь в том случае, если они: 

1. Стимулируют рост производства; 
2. Улучшают жизнь народа; 
3. Умножают совокупную мощь страны. 
Претворяя в жизнь это учение, Китай за 20 лет: увеличил производство в 7 раз; по-

требление на душу населения – в 3,5 раза; валовой внутренний продукт увеличился в 5,5 
раза и составил около одного триллиона долларов. 

Размер золотовалютного запаса – это один из показателей эффективности, а его посто-
янный рост – стабильности экономики государств. В 2000 году этот показатель характеризо-
вался следующими цифрами: Япония – 273 млрд. долларов; Китай – 153; Тайвань – 102; Гон-
конг – 89; Германия – 83; Сингапур – 76; США – 75; Казахстан – 2; Узбекистан – 1,15. 

За последние три года в России идет постоянный процесс повышения уровня золо-
товалютных запасов. Об этом свидетельствуют следующие данные. По состоянию на 
7.01.2000г. он составлял 12,3 млрд долларов. В июне 2000 года эта цифра выросла до 20 
млрд долларов, а в конце сентября 2000 года – до 24,7млрд долларов. В июле 2001 г. – 
36,2; в апреле – 38,5 млрд долларов. В июле 2002 г. – 42,5 млрд долларов. В сентябре 2003 
г. – более 62 млрд долларов. 

По мнению специалистов, для того, чтобы Банк России мог влиять на формирова-
ние курса основных валют, его резервы должны составлять порядка 200 млрд долларов.  

Российское государство стоит сейчас перед решением нелегких экономических и 
социальных проблем. За 90-е годы объем ВВП России сократился почти в 2 раза. В 1999 
году он составил 4,476 триллиона рублей. По совокупному размеру ВВП России уступает 
США в 10 и Китаю – в 5 раз. Размер ВВП на душу населения в России примерно в пять 
раз ниже среднего показателя стран «большой семерки». Производительность труда в 
России составляет в шесть раз меньше от аналогичных показателей США. Совокупные 
денежные доходы россиян, рассчитанные по методике ООН, составляют менее 10% ана-
логичного показателя граждан США. 

По оценкам Международной организации труда (МОТ) средняя ежемесячная зар-
плата за 2003 год в ряде стран составила: Япония – 3100 долларов; США – 2800; Велико-
британия – 2700; Франция – 2550; Германия – 2370; Канада – 1650; Южная Корея – 1350; 
Чехия – 525; Польша – 490; Бразилия – 350; Россия – 350; Китай – 120; Египет – 100; 
Эфиопия – 15 долларов1. 

Для России сейчас практически исключены любые преобразования, которые со-
пряжены с возможным ухудшением жизни людей. Острой проблемой для страны является 
бедность большей части населения. В 1998 году средний мировой показатель подушевого 
дохода составил около 5000 долларов в год, а в России – 2200. После августовского кри-
зиса 1998г. – 500 долларов. 

Представляются перспективными следующие направления в использовании право-
вых методов решения экономических проблем: 

• установление целей социального развития; 
• закрепление равноправия различных форм собственности; 
• определение круга субъектов рыночных отношений; 

 
                                                 
1 Бутаев В. Почему русские работают больше американцев, а получают меньше. // г-та «Комсомоль-

ская правда» от 26 сентября 2003 г. 
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• запрещение антиобщественных и отсюда преступных форм и методов хозяйство-
вания и коммерции; 

• четкая регламентация порядка разрешения «рыночных» дел;  
• установление юридической ответственности. 
Таким образом, жизнь в очередной раз подтвердила то, что нельзя, даже руково-

дствуясь самыми благими намерениями, ускорить ход преобразований, игнорировать уро-
ки мирового опыта и отрываться от жизни. Возрождение экономической мощи России 
возможно лишь при всемерной поддержке отечественного предпринимательства, сохра-
нении и умножении ее интеллектуального и научно-технического потенциала, обращении 
к лучшим традициям ее многонационального народа. 

Одной из первоочередных задач выхода из кризиса является стимулирование произ-
водства, деловой активности. Для этого со стороны государства необходимо осуществить:  

• налоговые льготы; 
• снижение процентных ставок по кредитам;  
• освобождение от налогообложения прибыли, идущей на инвестиции, и т.д. 
Помимо этого, существует необходимость формирования институтов и субъектов 

рыночной экономики, ее правовой базы. Это позволит последовательно выдерживать ма-
гистральное направление реформы экономики. Кроме принятия «рыночной» правовой ба-
зы очень важно заставить ее работать на практике. В противном случае намеченные планы 
так и останутся не реализованными. 

Среди управленческих аспектов управления экономической реформой подчеркива-
ется важность проведения жестких мер со стороны государства по осуществлению анти-
монопольной политики. 

Немаловажен и такой аспект управленческой деятельности, как поиск и обучение 
предпринимателей, знающих условия рыночной экономики и умеющих работать в но-
вых условиях. Одной из задач является формирование управленческой культуры и дело-
вой этики. 

Президент России В.В. Путин считает, что на данном этапе роль государства в эко-
номике не должна сводиться только к выработке правил игры (нормотворчеству) и кон-
тролю за их соблюдением. Для России это вопрос будущего. Сейчас государство должно 
руководствоваться в этой сфере общественной жизни принципом: «Государства там и 
столько, сколько необходимо; свободы там и столько, сколько нужно».  

Основные направления государственной деятельности: стимулирование динамич-
ного экономического роста; проведение активной промышленной политики; осуществле-
ние рациональной структурной политики; формирование эффективной финансовой сис-
темы; вытеснение теневой экономики и ликвидация организованной преступности; 
последовательная интеграция в мировые хозяйственные структуры; проведение совре-
менной аграрной политики. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Каким образом экономика оказывает влияние на государство и право? 
2. В чем заключается отличие социалистических экономических отношений от ры-

ночной экономики? 
3. Назовите обстоятельства, послужившие причиной для проведения экономиче-

ской реформы в России. 
4. Почему возникла необходимость смены стратегического курса экономических 

преобразований в России? 
5. Какие задачи необходимо решить в первую очередь на современном этапе эко-

номических реформ в России? 
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22. Правовое государство 
 

22.1. Становление и развитие идеи правового государства 
 
Формально термин «правовое государство» появился в начале XIX века в трудах 

немецких юристов К.Т. Велькера, Р. Фон Моля, Р.Г. Шайста и др. 
Однако зачатки теории правового государства в виде идей гуманизма, широкого 

или ограниченного притязания господствующего класса принципам демократизма, уста-
новления и сохранения свободы, господства права и закона прослеживаются в рассужде-
ниях передовых для своего времени людей, мыслителей-философов, историков, писателей 
и юристов Древней Греции, Рима, Индии, Китая и других стран Древнего мира. 

В знаменитых диалогах под названием «Государство», «Политика», «Законы» и 
других древнегреческого философа-идеалиста Платона проводилась мысль о том, что там, 
где «закон не имеет силы и находится под чьей-то властью», неизбежна «близкая гибель 
государства». «Соответственно, там, где законы установлены в интересах нескольких че-
ловек, речь идет не о государственном устройстве, а только о внутренних распрях». 

Тирания, неизбежно приходящая, по мнению Платона, на смену демократии, опья-
ненной «свободой в неразбавленном виде, когда чрезмерная свобода оборачивается чрез-
мерным рабством, есть наихудший вид государственного устройства, где царят беззако-
ние, произвол и насилие. Только там, заключал Платон, «где закон – владыка над 
правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие 
только могут даровать государствам боги». 

Аналогичные идеи, заложившие основу теории правового государства, развивались 
и в работах ученика Платона, Аристотеля. 

Выражая свое отношение к государственной власти, праву и закону, Аристотель 
постоянно проводил мысль о том, что «не может быть делом закона властвование не толь-
ко по праву, но и вопреки праву; стремление же к насильственному подчинению, конечно, 
противоречит идее права». Там, где отсутствует «власть закона», делал вывод Аристотель, 
там нет места и (какой-либо) форме государственного строя. Закон должен властвовать 
над всем». 

С идеями передовых мыслителей Древней Греции о праве, свободе, человеческом 
достоинстве и гуманизме перекликаются гуманистические воззрения и взгляды древне-
римских политических и общественных деятелей, писателей, историков, поэтов. Осо-
бенно отчетливо это прослеживается в работах знаменитого римского оратора, государ-
ственного деятеля и мыслителя Цицерона, таких, как «О государстве», «О законах», «Об 
обязанностях». 

Что такое государство? Чьим достоянием оно является? – спрашивал Цицерон. И 
тут же отвечал: достоянием народа, понимаемым не как «любое соединение людей, соб-
ранных вместе каким бы то ни было образом», а как «соединение многих людей, связан-
ных вместе между собою согласием в вопросах права и общностью интересов». Государ-
ство, пояснял Цицерон, с точки зрения его соотношения с правом есть не что иное, как 
«общий правопорядок». В основу права он неизменно вкладывал присущие человеческой 
природе разум и справедливость. 

Будучи глубоко убежденным и последовательным сторонником естественного пра-
ва, Цицерон исходил из того, что права и свободы человека не даруются и не устанавли-
ваются кем-либо и по чьему бы то ни было желанию или велению, а принадлежат ему по 
самой природе. Оперируя понятием «истинного закона», Цицерон рассматривал его как 
«разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, 

217 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от 
преступления отпугивает; оно, однако, ничего, когда это не нужно, не приказывает чест-
ным людям и не запрещает им...» 

Важным в плане формирования идей, заложивших первые камни и составивших 
впоследствии (в видоизмененном, приспособленном к изменившейся действительности ви-
де) основу теории правового государства, явился сформулированный Цицероном правовой 
принцип, согласно которому «под действие закона должны подпадать все, а не только неко-
торые, избранные граждане». Важным оказалось выработанное им положение, в соответст-
вии с которым любому закону должно быть свойственно стремление хотя бы «кое в чем 
убеждать, а не ко всему принуждать силой и угрозами». Им выдвигались призывы к челове-
колюбию, «законосообразности», к борьбе за свободу и справедливость, за гуманистическое 
отношение государственных органов к свободным гражданам и даже рабам. 

Гуманистические мотивы, идеи духовной свободы всех людей независимо от их 
занятий и положения в обществе особенно громко и требовательно звучали в многочис-
ленных трактатах Сенеки. Среди них выделялись трактаты «О счастливой жизни», «О ми-
лосердии», «О спокойствии души», «Нравственные письма к Луцилию», трагедии «Ме-
дея», «Агамемнон», «Эдип» и другие. 

Подобные человеколюбивые, гуманистические мотивы, трансформировавшиеся 
немедленно или по истечении определенного времени в соответствующие государствен-
но-правовые взгляды и доктрины, в соответствии с которыми в обществе и государстве 
должны торжествовать не зло, насилие и произвол, а право и закон, развивались не только 
в Древней Греции и Риме, но в Древней Индии и Китае. В Китае, например, еще в глубо-
кой древности философами и юристами применительно к господствовавшему в стране ра-
бовладельческому строю проводилась мысль о том, что «в государстве должен царить по-
рядок», основанный на законе. Утверждалось, что государь, если он хочет до конца жизни 
не подвергаться опасности, должен быть справедливым, а «управление страной должно 
соответствовать спокойствию», быть спокойным. Нельзя силой насаждать порядок в стра-
не, ибо «страна управляется справедливостью». 

Эти данные и перекликающиеся с ними мысли и воззрения наивно было бы вклю-
чать напрямую в их первозданном виде в систему принципов и идей, формирующих со-
временную концепцию правового государства. Это тем более невозможно, что им не все-
гда доставало строгой логичности, определенности и последовательности. 

Однако, несмотря на своеобразные суждения и умозаключения древняя гуманисти-
ческая мысль, государственно-правовые взгляды и идеи передовых, прогрессивных мыс-
лителей того времени стали первоосновой, предтечей всего последующего процесса раз-
вития гуманистических взглядов и идей, составивших впоследствии фундамент теории 
правового государства. 

Разумеется, до полного завершения процесса создания данной концепции правово-
го государства было еще очень далеко. Предстояло пройти огромный интеллектуаль- 
ный путь, измерявшийся даже не столетиями, а тысячелетиями. Очень много было сдела-
но для развития теории правового государства мыслителями последующих, особенно 
XVIII-XX веков.  

Философские основы теории правового государства создавались и развивались ве-
ликим немецким философом Иммануилом Кантом, многократно указывавшим на необхо-
димость для государства опираться на право, строго согласовывать свои действия с пра-
вом, постоянно ориентироваться на право. Государство, по Канту, выступает в качестве 
объединения множества людей, подчиненных правовым законам. Если же государство ук-
лоняется от данного принципа, от соблюдения прав и свобод и не обеспечивает охрану 
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законов, то оно рискует потерять уважение и доверие своих граждан, побуждает их к за-
нятию по отношению к себе позиции отчужденности. 

В основе современных концепций правового государства лежат идеи немецкого 
философа Канта (1724-1804гг.), французского просветителя и правоведа Монтескье (1689-
1755гг.) и других европейских просветителей XVIII и XIX вв. (Гроций, Спиноза, Дж. 
Локк, Дени Дидро, Ж.-Ж.Руссо). Они полагали, что на смену полицейскому, бюрократи-
ческому государству эпохи абсолютизма (которое Кант называл государством произвола), 
должно придти правовое государство, в основе которого лежит идея автономной лично-
сти, обладающей неотъемлемыми, неотчуждаемыми правами. Взаимоотношения личности 
и государственной власти в условиях правового государства принципиально иные, нежели 
в абсолютистском государстве, ибо для правового государства характерно ограничение 
государственной власти, связанность ее правом и законом. 

Концепция правового государства у И. Канта сводится к следующим тезисам: 
1. Источником нравственных и правовых законов выступает свободная воля людей; 
2. Человек становится моральной личностью, если возвысился до понимания своей 

ответственности перед человечеством в целом; 
3. В своем поведении личность должна руководствоваться требованиями категори-

ческого императива, который сводится к следующему: «поступай так, чтобы ты всегда от-
носился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и ни-
когда не относился бы к нему только как к средству» и «поступай так, чтобы максима 
твоего поступка могла стать всеобщим законом»; 

4. Правом, основанным на нравственном законе, должны быть определены границы 
поведения людей с целью, чтобы свободное волеизъявление одного лица не противоречи-
ло свободе других; 

5. Право призвано обеспечить внешне благопристойные, цивилизованные отноше-
ния между людьми; 

6. Государство – это соединение множества людей, подчиненных правовым законам. 
А государственно-правовые воззрения Монтескье сводятся к тому, что формы 

правления, формы государственного устройства определяют собой дух законов и содер-
жание законодательства; основываются на том, что принцип демократии – это доброде-
тель, любовь к общему благу; исходят из того, что к «правильной» форме государства от-
носится демократия, при которой верховная власть принадлежит всей массе народа, и 
основные законы здесь определяют порядок подачи голосов, посредством которых выра-
жается воля народа, состав и способ деятельности народного собрания; проповедует лю-
бовь к отечеству, уважение к закону, поддержку существующих порядков, равенство и 
умеренность состояний, охрану семейного достояния. 

Теоретическая конструкция правового государства, сложившаяся в политико-
правовой доктрине XVIII – XX вв., включает: разделение властей на законодательную, 
исполнительную и судебную; верховенство правового закона; взаимную ответственность 
личности и государства; доминирование общедозволительного типа правового регулиро-
вания в соответствии с юридическим принципом «дозволено все, что не запрещено зако-
ном»; установление реальных гарантий прав и свобод личности. 

Для того чтобы понять глубинную суть правового государства, недостаточно огра-
ничиться набором хотя и важных, но все же внешних характеристик (связанность госу-
дарства правом, разделение властей, наличие конституции), определенной системой 
принципов, институтов и норм. Суть правового государства не в законопослушании, рав-
но как и не в обилии законодательных актов. Суть государства правового – именно в ха-
рактере законов, их соответствии правовой природе вещей, направленности на обеспече- 
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ние суверенитета личности. Еще Гегель подчеркивал, что хорошие законы ведут к процве-
танию государства, а свободная собственность есть основное условие блеска его. 

Идея правовой государственности испытала на себе влияние различных социаль-
ных сил: демократические движения придали ей прогрессивный характер, углубили об-
щечеловеческие начала, связали с реальными позитивными процессами современной ци-
вилизации и культуры; реакционно-консервативные силы попытались и пытаются под 
личиной идеи господства права скрыть антинародные режимы. В свое время фашистское 
государство в Германии было объявлено правовым. Под этим флагом насаждалось безого-
ворочное подчинение населения расистским законам власти, полное подавление личности 
в интересах нации, насильственное установление правопорядка на оккупированных тер-
риториях соответственно немецкому (арийскому) духу германского народа. Оправдыва-
лось его якобы естественное право на расширение жизненного пространства, уничтожение 
народов, принадлежащих к низшей расе. Подобный пример в истории человечества не 
единственный. В этом смысле концепция правового у государства испытала судьбу любой 
великой демократической идеи. Она не избежала попыток со стороны отдельных слоев, 
групп или партий использовать ее авторитет в своих интересах. Рано или поздно такая ан-
тисоциальная политика себя неизбежно разоблачает и завершается крахом, но при этом 
наносит подчас огромный ущерб обществу. Воплощение демократической идеи правового 
государства, соответствующей ее действительной прогрессивной сущности и подлинной 
гуманности – достаточно длительный поступательный процесс. Ошибочно полагать, что 
правовое государство можно установить каким-либо декретом, и его формирование цели-
ком зависит только от идеологического выбора. Образование правового государства пред-
ставляет собой политико-правовое олицетворение глубочайших социально-экономических 
и нравственно-культурных сдвигов, затрагивающих все стороны жизни общества. 

Значительное освещение и развитие идея правового государства нашла в произве-
дениях современных западных юристов, политологов и социологов. В прямой, а чаще в 
косвенной форме она закрепляется в текущем законодательстве и даже в конституциях 
ряда государств. 

Прямое закрепление идея правового государства нашла, например, в Конституции 
Испании 1978 года, провозглашающей в п.1 ст. 1 о том, что Испания – это «социальное, 
правовое и демократическое государство, высшими ценностями которого являются свобода, 
справедливость, равенство и политический плюрализм». Она закрепляется в Основном за-
коне ФРГ 1949 года, в статьях 20 и 28 провозглашающих, что «Федеративная Республика 
Германии является демократическим и социальным федеративным государством» и что 
«конституционное устройство земель должно соответствовать основным принципам рес-
публиканского, демократического и социально-правового государства в духе настоящего 
Основного закона». В статье 1 Конституции России (1993 г.) также отражено, что Россия 
является «правовым, светским государством» с федеративным устройством. Косвенное за-
крепление идея правового государства получила в конституциях Австрии, Греции, Италии, 
Франции, Швеции, Швейцарии и ряда других высокоразвитых государств. 

В условиях плюрализма мнений и идеологий можно по-разному воспринимать 
идеи правового государства, также как и их интерпретацию. Однако одно остается бес-
спорным. Теория правового государства в целом, равно как и ее основные положения, 
всегда отражала общечеловеческие ценности и интересы. 

Формирование правового государства – сложный и длительный процесс, который 
разворачивается по мере проведения в жизнь экономической, политической и правовой 
реформ, создания нравственных устоев и общечеловеческих ценностей, роста духовной 
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культуры, построения цивилизованного, демократического и гуманистического, граждан-
ского общества. 

Как уже было отмечено, правовое государство невозможно декретировать, его ста-
новление предполагает генезис особых правовых отношений между гражданином и госу-
дарством, между органами власти, управления и суда, принципиально обновленное взаи-
модействие между обществом, правом и политикой. 

В высокоразвитых странах Запада процесс формирования правового государства 
занял целые столетия. В Англии начало этого процесса было положено принятием Билля о 
правах (1689 г.); в США – Декларации о независимости (1776 г.); во Франции – Деклара-
ции прав человека и гражданина (1789 г.). В большей или меньшей степени успешно эти 
процессы были завершены только к середине XX века. Принято считать, что сейчас около 
20 государств можно назвать правовыми с определенными оговорками. 

Характерной чертой формирования правового государства в этих странах, несмотря 
на региональные особенности путей его достижения явилось следующее. Все они оказыва-
лись связанными с подъемом материального и духовного уровня жизни населения, развити-
ем общей, политической и правовой культуры, борьбой трудящихся масс за демократию и 
незыблемость прав человека, провозглашением примата прав над политической силой. 

Так, Декларация 1789 г. устанавливала: «Цель всякого политического союза – 
обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека» (ст. 2), «обеспечение прав че-
ловека и гражданина делает необходимым наличие государственной силы» (ст. 12). 

Идея незыблемости прав личности, гарантируемых властью, обрела характер выс-
шей общенациональной ценности и получила международное признание во Всеобщей 
Декларации прав человека 1948 г., в заключительном акте Хельсинского совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., Итоговом документе Венской встречи 
1989 г.. Примат международного права в мировой политике – непременный элемент в 
межгосударственных отношениях. В противном случае мировое сообщество может занять 
жесткую позицию к отступившему от этого правила государству. 

В России движение к созданию правового государства было заложено реформами 
60-х годов XIX в. (отмена крепостного права). На путь реального его создания можно бы-
ло встать после Февральской или Октябрьской революции, принятия Декларации прав 
трудящихся и эксплуатируемого народа. Однако установление диктатуры пролетариата, 
гражданская война, период «военного коммунизма», а несколько позже – отказ от нэпа и 
утверждение авторитарного режима, основанного на попрании прав и свобод человека, 
массовые противоправные репрессии, принижение закона и правосудия на долгие годы 
прервали процесс формирования в стране правового государства, утвердили примат поли-
тики силы государства над правом. Сама идея правового государства была объявлена су-
губо враждебной и реакционной, категорически отрицался демократически – антиузурпа-
торский принцип разделения властей и примат права над политикой партийно-
государственного аппарата, системой административно-приказного управления. Правовой 
нигилизм стал элементом государственной идеологии. 
 

22.2. Условия формирования правового государства 
 

Формирующееся на пике современной цивилизации и культуры качественно новое 
общество характеризуется рядом черт, которые прогнозировались для будущей формации 
ещё марксизмом: огромный рост производительных сил на основе достижений НТП, по-
степенное обобществление производства, стирание граней между городом и деревней, ум-
ственным и физическим трудом, классовых противоречий, социальная защищенность тру-
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дящихся, свобода и справедливость, развитие личности, распределение по труду, личному 
вкладу в материальное и духовное производство. 

В разных регионах планеты такое общество, безусловно, будет иметь свои отличия 
не только в области культуры, мировоззрения, духовных начал, темпах исторического 
роста цивилизации, но и по преобладанию в рамках экономического плюрализма тех или 
иных форм собственности на средства производства и его продукты. Тем не менее, нельзя 
не учитывать тенденции, особенно в развитых странах, к национализации производства, 
науки, техники и технологии, к сближению и взаимообогащению культур, к установлению 
непосредственных связей между людьми и народами разных регионов, стран, континен-
тов, к совместному решению коренных глобальных проблем на нашей планете, к торжест-
ву нового мышления, проистекающего из упрочения мирового сообщества, наличия его 
общих задач сохранения и развития земной цивилизации и характеризуемого приоритетом 
общечеловеческих ценностей перед классовыми и национальными интересами1. По всей 
видимости, послеиндустриальное общество вне специфики тех или иных стран имеет об-
щие черты, которые предопредёляет следующие основные социальные предпосылки фор-
мирования правового государства. 

 

Высокий уровень материального обеспечения населения. 
Он может быть достигнут при условии оптимального развития производительных 

сил на основе современных достижений НТП, стимулируемых производственными отно-
шениями. Прежде всего, отношениями собственности на средства и продукты производ-
ства, особенно на прибыль. Своеобразие перехода к новой формации в мировом масштабе 
заключается в том, что процесс фактического обобществления проявляется не только в 
концентрации производства, но и в его деконцентрации, диктуемой степенью развития 
производительных сил, разделения (и соединения) труда, расширяющейся инфраструкту-
рой и т.п. Постиндустриальная экономика сегодняшнего дня одновременно нуждается в 
крупных, средних и мелких предприятиях, в разнообразных формах хозяйствования и 
собственности, т.е. в экономическом плюрализме, который сопряжен со своеобразными 
товарно-денежными отношениями и антимонополизмом, налоговым вмешательством го-
сударства в состояние экономического оборота. На революционном пути продвижения к 
новой формации имеет место постепенная социализация собственности. Революционный 
путь предполагает ее более радикальное преобразование. При этом тот и другой путь под-
вергаются конвергенции. Отставание социализации или ее искусственное стимулирова-
ние, отрывающиеся от уровня производительных сил, в одинаковой степени тормозят по-
ступательное развитие, вызывают кризисные явления, мешают росту материальной 
обеспеченности населения, в конечном счете, отрицательно сказываются на духовной 
культуре, нравственности, политике и праве. 

Подобный кризис имел место на Западе в первой половине XX века, но был так или 
иначе преодолен на основе активного использования достижений НТР и вступления в по-
лосу постиндустриального развития. На Востоке после революционных взрывов этот кри-
зис наступил во второй половине XX века в результате радикальных мер по государствен-
ной экономике, декретирования обобществления, неподготовленного уровнем производи- 
тельных сил и не обеспеченного достижениями НТП. Это привело к огромным неоправ-
данным тратам человеческих и природных ресурсов. Жизнь показывает, что перестройка в 
области народного хозяйства – процесс исключительно сложный, «болезненный», но не-
обходимый. В перспективе он обеспечивает нормальное развитие экономики, повышение 

                                                 
1 Диллигенский Г.Г. «Конец истории» или смена цивилизаций? // Вопросы философии. – 1991. – № 3. 
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уровня материального благосостояния населения, создает надлежащий базис для обога-
щения духовной культуры, демократизации всех сторон социального бытия и политиче-
ской системы, для нравственного возрождения общества и органичного включения страны 
в мировое сообщество. Последовательное осуществление хозяйственной реформы, в свою 
очередь, нуждается в глубокой перестройке политической структуры и в коренной судеб-
но-правовой реформе. Прогрессивные экономические преобразования возможны только 
при условии устранения консервативной, бюрократически зацентрализованной, админи-
стративно-приказной системы управления, ликвидации тотального огосударствления хо-
зяйства. 

 

Высокий уровень культуры. 
В данном случае речь идет как о духовной культуре населения, так и о политиче-

ской, правовой культуре, как элементах культуры демократии1. Вне и помимо общей и 
профессиональной культуры невозможно воспринять функционирование институтов де-
мократии, нормальную деятельность партий, цивилизованное законодательство, исполне-
ние законов и авторитетное правосудие. 

Главное заключается в том, что без культуры свобода превращается во вседозво-
ленность, митинги и демонстрации – в погромы и массовые беспорядки, нравственность и 
религиозные убеждения – в фанатизм и предрассудки, трудовая деятельность – в крепост-
ной труд из-под палки», в отбывание повинности или безделье. 

Проблема стадий роста культуры сложна и противоречива. Она связана с историче-
скими корнями духовной жизни народов2, природными и социальными условиями их су-
ществования, этническими особенностями и хозяйственными укладами, нравами и обы-
чаями, психологическими чертами характера, даже с образом мышления. Сравнивать 
уровни культуры народов очень трудно, поскольку каждый из них имеет свои достижения 
и, вероятно, пробелы. Однако именно в разнообразии духовной культуры разных народов 
и регионов, наций и национальностей, во взаимообогащении культур заключается живо-
творный плюрализм духовного развития человечества. 

Для оптимального учета государственно-политических преобразований духа наро-
да или нации вовсе необязательно отвергать материалистическое объяснение истории. 
Нельзя превращать его в механистический, метафизический, упрощенный экономический 
материализм, игнорирующий духовную жизнь общества.  

В каждую эпоху мировой цивилизации были и есть общечеловеческие эталоны ду-
ховной культуры, культуры общения между людьми, воспитанности, образованности, ин-
теллигентности – в смысле, прежде всего, взаимного уважения и терпимости. Современное 
цивилизованное общество, отличаясь определенным уровнем духовности и нравственности, 
должно приобретать новое, не теряя при этом то лучшее, что было свойственно прошлому. 

Гуманизм и незыблемость общечеловеческих прав личности все более пронизыва-
ют духовную культуру общества на ступени его современной цивилизации, нравственные 
и правовые идеалы. Демократия возможна только в тех странах, где наряду с материаль-
ным обеспечением населения имеет место соответствующий уровень духовной культуры 
человека, общества и деятельности его социальных институтов, политических структур3. 
Однако рост культуры требует не меньше, а скорее больше времени и усилий, нежели 
рост экономики. К тому же нельзя забывать, что производительные силы – это не только 

                                                 
1 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М.: 1983. 
2 См: Белый А. Пути культуры // Вопросы философии. – 1990. – № 11. 
3 Араб-Оглы Э.А. Европейская цивилизация и общечеловеческие ценности // Вопросы философии. – 

1990 г., №8. 
223 



ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

машины, автоматика, роботы, аналитические ресурсы. Прежде всего, – это сам человек, 
уровень его развития, умение использовать орудия труда, технику, организация и условия 
труда, характер разделения и соединения труда. Свободный творческий труд в свободном 
обществе, социальная защищенность каждого работника и удовлетворение своей работой, 
нравственная и материальная заинтересованность высококультурного работника в конеч-
ных результатах труда – все это органически связано между собой и определяет образ 
жизни людей, качество их социального бытия. И если в экономике в принципе невозмож-
но «перескочить» через этапы ее необходимого развития, то тем более невозможно игно-
рировать стадии роста культуры народов и регионов. Но все же государство может созда-
вать предпосылки для ускорения этого роста, путем восприятия достижений мировой 
цивилизации, или, напротив, воздвигать «железный занавес» на пути такого восприятия. 
Замыкать культуру в границах государства, которое ведет к его стагнации, превращает 
саму самобытность культуры в оковы ее нормального совершенствования и роста. Итак, 
достаточно высокая степень цивилизации, культуры общества, его полнокровная духовная 
жизнь – это те социальные факторы, которые оказываются духовными предпосылками 
становления правового гражданского общества и государства. 

В любом даже достаточно развитом, демократическом обществе будут добро и зло, 
правда и неправда, прогрессивные и репрессивные силы, господство права и факты безза-
кония, социальные противоречия и разнородные интересы. Однако преобладание его по-
зитивных черт над негативными в области общественного сознания и духовного состоя-
ния столь же важны для правовой государственности, как и ее материальные пред- 
посылки. 

 
Демократия и политический плюрализм. 
Так называемое «государство законности» – это власть, требующая от населения 

соблюдения законов, подчинения нижестоящих органов вышестоящим, иерархии (сопод-
чинения) видов, уровней нормативных правовых актов. 

Тоталитарные и близкие к ним государства также тяготеют к требованию соблюде-
ния их предписаний, к безусловности исполнения приказа. Однако сами законы при этом 
нередко оказываются санкционированными государством произвола. Реальная сила со-
средотачивается в административно-управленческом аппарате, который по своему усмот-
рению регулирует важнейшие отношения, творит «правовую» основу собственной дея-
тельности. 

При монополии одной партии режим характеризуется не демократией, а партокра-
тией, даже формально не подчиненной праву. Состояние законности при тоталитарном 
режиме поддерживается страхом, жесткими и несправедливыми репрессиями, ограниче-
нием прав и свобод граждан, «дарованных» государством, отбирающему их по собствен-
ному волеизъявлению, ссылаясь при этом на интересы народа или нации, государственной 
безопасности. Важнейшей предпосылкой подлинно правовой государственности является 
существование демократической политической системы. Без разновидности демократии 
правовое государство не существует и не функционирует. Демократия, в свою очередь, 
непременно предполагает и идейный, и политический плюрализм, отсутствие монополии 
одной партии. 

Дословно термин «демократия» в переводе означает власть народа. Однако соци-
ально-политический феномен демократии вовсе не исчерпывается таким пониманием, тем 
более что остается и само определение народа. Скажем, господство толпы никто не может 
считать проявлением демократии. Нельзя сводить демократию и к господству большинст-
ва над меньшинством. В подлинной демократии меньшинству должно быть предоставле-
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но гарантированное право занимать и отстаивать свою позицию, иметь свое мнение и бо-
роться за него в рамках закона, гласно и свободно.  

Демократия – это общечеловеческая социальная и политическая ценность, исклю-
чающая произвол и одного лица, и большинства, и толпы, и всех по отношению к отдель-
ному индивиду.  

Демократический строй предполагает механизм выявления интересов различных 
слоев общества и решение, строящееся на оптимально возможном консенсусе интересов, 
позиций, платформ, мнений. 

Демократическое государство образуется свободными гражданами страны, подчи-
няется волеизъявлению большинства и обеспечивает общественную безопасность в рам-
ках закона всем гражданам. Такое государство предполагает для выявления и согласова-
ния общественного мнения различных социальных слоев населения всеобщие выборы 
представительных органов и плюралистическую политическую систему. Партии – основа 
демократической системы, в свою очередь, организуются и действуют на принципе доб-
ровольного и свободного союза единомышленников. Демократическое государство за-
прещает существование экстремистских и расистских организаций, партий и заговорщи-
ческих групп, в том числе тех, что стремятся к насильственному свержению демократиче- 
ского конституционного строя. Демократическое государство полноценно функционирует 
при наличии в стране политического плюрализма, партий парламентского типа, рассчи-
танных не на захват власти вооруженным путем, а строящих свою политику на демокра-
тической борьбе в процессе выборов в представительные органы и в отстаивании своих 
позиций в самих этих представительных учреждениях, а через них и в оперативно-
управленческой деятельности администрации.  

 
Деидеологизация общества и управления 
Идеология – общественное сознание, преломленное классовыми (групповыми) инте-

ресами. Она порождается политической борьбой. Может способствовать духовному освое-
нию действительности или искажать ее, деформировать иные формы сознания (науку, мо-
раль, национальное самосознанию, религию). Тотальная идеологизация общества в любом 
случае вредна, деформирует культуру, искусство, нравственность, политику, управление, 
право, семью и быт людей. Прививает нетерпимость к инакомыслию и к иноверцам, пре-
вращает религиозные и иные убеждения в фанатизм. Порождает мифы и поощряет предрас-
судки, догматизирует идеи и концепции, отвергает альтернативы, консенсус, плюрализм 
мнений. Сверхидеологизированная власть лишает политику здоровой правовой и нравст-
венной основы, общечеловеческих ценностных ориентиров, оправдывает любые средства 
для достижения идеала. Идеологизированный человек – раб навязанной ему идеологии. 
Подвергаясь этому процессу, он теряет чувство собственного достоинства и самоценности. 
Становится способен ради охватившей его ложной идеи на предательство и жестокость. Го-
тов подавить нормальные родственные и дружеские привязанности. Не в состоянии пра-
вильно оценить обстановку. Ему отказывает здравый смысл, у него искажено чувство спра-
ведливости. Сверхидеологизация отрицает общечеловеческие ценности, ведет к постоян- 
ному поиску врага. Такое общество теряет динамизм, отгораживается от остального мира, 
не воспринимает дары цивилизации, взаимообогащение культур. 

Периоды тотальной сверхидеологизации периодически охватывали те или иные 
страны, народы, регионы, принося людям неисчислимые беды, разжигая религиозные 
войны, вызывая костры инквизиции, крестовые походы. Не только глухое средневековье, 
но и Новое время знает подобную напасть, апофеозом которой был фашизм, именовавший 
себя в Германии национал-социализмом. 
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Между тотальной идеологизацией и тоталитарным политическим режимом суще-
ствует неразрывная связь. Они друг друга порождают и поддерживают, создавая для на-
родов, для человека невыносимые условия существования. Разжигают агрессию, истреби-
тельные войны, геноцид, массовые репрессии, преступные кровопролития. Правовое же 
общество, соединенное с режимом демократии и правления закона, возможно только в 
условиях идейного плюрализма, обеспеченного свободой печати, деидеологизацией важ-
нейших государственных институтов, науки, культуры и иных сфер общественной жизни. 

Правовое государство, соответствующее этапу развития современного гражданско-
го общества, предполагает достаточно высокий уровень его экономического, духовного и 
политического развития для каждой конкретной страны на пути прогрессивных преобра-
зований в содружестве с современным цивилизованным сообществом.  

 
 

22.3. Понятие и признаки правового государства 
 
Правовое государство – это демократическое государство, где обеспечивается гос-

подство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, 
где признаются и гарантируются права и свободы человека и где в основу организации 
государственной власти положен принцип разделения законодательной, исполнительной и 
судебной властей. 

Современное правовое государство – это демократическое государство, в котором 
обеспечиваются права и свободы, участие народа в осуществлении власти (непосредст-
венно или через представителей). Это предполагает высокий уровень правовой и полити-
ческой культуры, развитое гражданское общество. В правовом государстве обеспечивает-
ся возможность в рамках закона отстаивать и пропагандировать свои взгляды и 
убеждения, что находит свое выражение, в частности, в формировании и функционирова-
нии политических партий, общественных объединений, в политическом плюрализме, в 
свободе прессы и т.п. 

Основными признаками правового государства являются: 
1) верховенство закона во всех сферах жизни общества; 
2) деятельность органов правового государства, которая базируется на принципе 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; 
3) взаимная ответственность личности и государства; 
4) реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная защищенность; 
5) политический и идеологический плюрализм, заключающийся в свободном функ-

ционировании различных партий, организаций, объединений, действующих в рамках кон-
ституции, наличие различных идеологических концепций, течений, взглядов; 

6) стабильность законности и правопорядка в обществе. К числу дополнительных фак-
торов и условий становления правового государства, видимо, можно отнести следующие: 

• преодоление правового нигилизма в массовом сознании; 
• выработка высокой политико-правовой грамотности; 
• появление действенной способности противостоять произволу; 
• разграничение партийных и государственных функций; 
• торжество политико-правового плюрализма; 
• выработка нового правового мышления и правовых традиций. 
Правовое государство – путь к возрождению естественноисторических прав и сво-

бод, приоритета гражданина в его отношении с государством, общечеловеческих начал в 
праве, самоценности человека. Понятие «правовое государство» – это фундаментальная 
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общечеловеческая ценность, такая же, как демократия, гуманизм, права человека, полити-
ческие и экономические свободы, либерализм и другие. 

Суть идеи правового государства – в господстве права в общественной и политиче-
ской жизни, наличии суверенной правовой власти. С помощью разделения властей госу-
дарство организуется и функционирует правовым способом, это мера, масштаб демокра-
тизации политической жизни. Правовое государство открывает юридически равный 
доступ к участию в политической жизни всем направлениям и движениям. 

В чем же заключается отличие правового государства от государства как такового? 
Государство как таковое характеризуется его всевластием, несвязанностью правом, сво-
бодой государства от общества, незащищенностью гражданина от произвола и насилия со 
стороны государственных органов и должностных лиц. 

В отличие от него правовое государство связано правом, исходит из верховенства 
закона, действует строго в определенных границах, установленных обществом, подчиня-
ется обществу, ответственно перед гражданами, обеспечивает социальную и правовую 
защищенность граждан. 

Вместе с тем правовое государство, как и всякое государство, обладает общими 
чертами, которые сводятся к следующему: 

1) ему присуща государственная власть как средство проведения внутренней и 
внешней политики; 

2) оно представляет собой политическую организацию общества, основанную на 
соответствующем социально-экономическом базисе общества; 

3) располагает специальным государственным механизмом; 
4) обладает определенной административно-территориальной организацией на сво-

ей территории; 
5) существует благодаря налогам и другим сборам; 
6) обладает государственным суверенитетом. 
 

22.4. Проблемы и пути формирования правового государства  
в Российской Федерации 

 
Сама идея и определенные практические шаги к созданию в общепринятом поня-

тии правового государства в России имели место как в дооктябрьской, так и в послеок-
тябрьский периоды времени. В силу различных конкретных обстоятельств процесс фор-
мирования правового государства в России наиболее полно и последовательно стал 
претворяться в жизнь с принятием Конституции России 1993 г. Эта Конституция содер-
жит в себе общечеловеческие ценности, которые выработала земная цивилизация за дол-
гие годы своего развития. 

Исходя из опыта других государств в Российской Федерации проблема формиро-
вания правового государства будет оставаться актуальной на протяжение длительного 
времени. Переход от одного политического режима к другому дал возможность не только 
к постановке проблем, но и порядку путей формирования правового государства в России. 

Продолжается процесс дальнейшего формирования всей системы государственной 
власти. В основе этих преобразований лежит принцип разделения властей, усиления верти-
кали власти, возрастания роли государства в обществе. Завершается судебная реформа, цель 
которой – установление судебной власти в государственном механизме как самостоятель-
ной силы, не зависимой от других ветвей власти. В правовом государстве человек, его права 
и свободы представляют собой высшую ценность. Поэтому соблюдение и защита прав и 
свобод человека должны стать главной обязанностью государственной власти.  
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Продолжается дальнейшее развитие и совершенствование законодательства, фор-
мирование новой правовой системы, соответствующей потребностям развития всех сфер 
общественной жизни. Проводится постоянная работа государства по повышению уровня 
политической и правовой культуры в обществе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы причины возникновения идеи правового государства? 
2. Назовите основные признаки правового государства? 
3. Сущность марксистско-ленинского учения и практика построения правового го-

сударства. 
4. Условия формирования правового государства. 
5. В чем проявляется господство права и верховенство закона в правовом государстве? 
6. Какова перспектива построения правового государства в России? 
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23. Государство, право и гражданское общество 
 
 

23.1. Взаимосвязь государства, права и гражданского общества 
 
Государство и право являются продуктом развития общества. Именно этим объяс-

няются их взаимосвязь и взаимозависимость. Каждое из этих понятий имеет отличитель-
ные признаки. 

Государство, руководя обществом, обязано считаться с законами природы, законо-
мерностями социального развития, общественной моралью, уровнем развития экономики 
и т.п. В противном случае, как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, ее 
действия обречены на неудачу. Отрицательный результат может быть известен сразу или 
спустя определенный исторический период времени. 

Гражданское общество предполагает активное проявление творческих возможно-
стей личности во всех сферах социальных связей. Основными признаками такого общест-
ва является экономическая, политическая и духовная свобода личности. 

Частная собственность, как свидетельствует исторический опыт, побудила челове-
ка к развитию производства. Она способствовала созданию финансово-экономических ус-
ловий формирования структур гражданского общества, автономных по отношению к го-
сударственной власти. 

Основным политическим признаком гражданского общества является функциони-
рование в таком обществе правового государства. Правовое государство, как отмечают 
исследователи, фактически является политической ипостасью гражданского общества, со-
относясь друг с другом как форма и содержание. Их единство олицетворяет целостность 
общества как такой системы, в которой прямые и обратные связи находят нормальное и 
прогрессивное проявление. 

В духовной сфере гражданское общество характеризуется приоритетом общечело-
веческих ценностей. Одним из главных идеалов гражданского общества (как и правового 
государства) является стремление к созданию условий для наиболее полного раскрытия 
творческого потенциала и интеллекта человека. Именно отсюда проистекает возрастаю-
щее значение прав и свобод личности. 

Понятие «гражданское общество» человечеству известно давно. В трудах Аристо-
теля, Макиавелли, Локка, Гоббса, Монтескье, Руссо, Канта, Гегеля, Маркса, Бакунина и 
других гражданское общество анализируется и описывается достаточно всесторонне, кон-
кретно и достоверно. Процитируем некоторые из них. 

Макиавелли: Сущность политического организма заключается в согласовании по-
виновения (государству) и свободы (в ассоциации, обществе). Народный суверенитет яв-
ляется высшим по отношению к государству. Он имеет право на свержение абсолютизма. 

И. Кант: Гражданское общество основано на следующих принципах: 1) свобода 
каждого члена общества; 2) равенство его с каждым другим как подданного; 3) самостоя-
тельность каждого члена общества как гражданина. 

Гегель: Гражданское общество и государство являются самостоятельными, но 
взаимодействующими институтами. Гражданское общество вместе с семьей составляют 
базис государства. В государстве представлена всеобщая воля граждан. Гражданское об-
щество – это сфера особенных, частных интересов отдельных индивидов. 

К. Маркс: В гражданском обществе каждый индивид представляет собой некото-
рый замкнутый комплекс потребностей и существует для другого лишь постольку, по-
скольку они обоюдно становятся друг для друга средством.  
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По настоящему гражданским обществом можно считать такую общность людей, 
где достигнуто оптимальное соотношение всех сфер общественной жизни: экономиче-
ской, политической, социальной и духовной. Где обеспечено постоянное поступательное 
движение общества вперед. В различных источниках понятие «гражданское общество» 
представлено по-разному.  

При существовании гражданского общества государство выступает выразителем 
компромисса различных сил в обществе. Экономической основой гражданского общества 
является право на частную собственность. В противном случае создается ситуация, когда 
каждый гражданин вынужден служить государству на тех условиях, которые ему диктует 
государственная власть. 

По сути дела, интересы меньшинств в гражданском обществе выражают различные 
социальные, политические, культурные и прочие союзы, группы, блоки, партии. Они мо-
гут быть как государственными, так и независимыми. Это позволяет отдельным людям 
осуществлять свои права и обязанности граждан демократического общества. Посредст-
вом участия в этих организациях разнообразными способами можно оказывать влияние на 
принятие политических решений. 

Гражданское общество существует и функционирует в противоречивом единстве с 
государством. При демократическом режиме оно взаимодействует с государством, при 
тоталитарном – стоит в пассивной или активной оппозиции к государству. Признаками 
высокоразвитого гражданского общества являются: 

1. Наличие собственности в распоряжении людей (индивидуальное или коллектив-
ное владение). 

2. Наличие развитой многообразной структуры, отражающей многообразие интере-
сов различных групп и слоев, развитой и разветвленной демократии. 

3. Высокий уровень интеллектуального, психологического развития членов обще-
ства, их способность к самодеятельности при включенности в тот или иной институт гра-
жданского общества. 

4. Законообеспеченность населения, т.е. функционирование правового государства. 
 
 

23.2. Структура гражданского общества 
 
Гражданское общество включает всю совокупность межличностных отношений, 

развивающихся вне рамок и без вмешательства государства. Оно имеет разветвленную 
систему независимых от государства общественных институтов, реализующих повседнев-
ные индивидуальные и коллективные потребности. Поскольку интересы граждан неравно-
значны, постольку и сферы гражданского общества имеют определенную соподчинен-
ность, которую можно выразить следующим образом. Базовые человеческие потребности 
в пище, одежде, жилье и т.д., обеспечивающие жизнедеятельность индивидов, удовлетво-
ряют производственные отношения. Они составляют как бы первый уровень межличност-
ных взаимосвязей. Эти потребности реализуются через такие общественные институты, 
как профессиональные, потребительские и иные объединения и ассоциации.  

Потребности в продолжении рода, здоровье, воспитании детей, духовном совер-
шенствовании и вере, информации, общении и т.д. реализует комплекс социокультурных 
отношений, включающий семейно-брачные, религиозные, этнические и иные взаимодей-
ствия. Они образуют уже второй уровень межличностных взаимосвязей. Потребности 
данного уровня удовлетворяются в рамках таких институтов, как семья, церковь, образо-
вательные и научные учреждения, творческие союзы, спортивные общества и т.д. 
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Наконец, третий, высший уровень межличностных отношений составляют полити-
ко-культурные отношения, которые способствуют реализации потребности в политиче-
ском участии, связанных индивидуальным выбором на основе политических предпочте-
ний и ценностных ориентаций. Этот уровень предполагает сформированность у индивида 
конкретных политических позиций. Политические предпочтения индивидов и групп реа-
лизуются с помощью групп интересов, политических партий, движений и т.д.  

В гражданском обществе разрабатывается единый комплекс основополагающих, 
осевых принципов, ценностей, ориентации, которыми руководствуются в своей жизни все 
члены общества, какое бы место в общественной пирамиде они не занимали. Этот ком-
плекс, постоянно совершенствуясь, обновляясь, скрепляет воедино общество и определяет 
основные характеристики как экономической, так и политической его подсистемы. Эко-
номика и политика составляют функции гражданского общества. Экономическая и поли-
тическая свободы считаются формой проявления более фундаментальной свободы чело-
века как члена общества, как самоценной личности.  

Гражданское общество можно представить как своего рода социальное пространст-
во, в котором люди взаимодействуют в качестве независимых друг от друга и от государст-
ва индивидов. Основа гражданского общества – цивилизованный, самодеятельный, полно-
правный индивид, поэтому, естественно, что сущность и качество общества зависят от 
качества составляющих его личностей. Формирование гражданского общества неразрывно 
связано с формированием идеи индивидуальной свободы, самоценности каждой личности. 

Возникновение гражданского общества обусловило разграничение прав человека и 
прав гражданина. Права человека обеспечиваются гражданским обществом, а права гра-
жданина – государством. В обоих случаях речь идет о правах личности, но если в первом 
случае имеют в виду ее права как отдельного человеческого существа на жизнь, свободу, 
стремление к счастью и т.д., то во втором случае – ее политические права. Очевидно, что в 
качестве важнейшего условия существования как гражданского общества, так и прав госу-
дарства выступает личность, обладающая правом на самореализацию. Оно утверждается 
благодаря признанию права индивидуальной и личной свободы каждого человека. 

 
23.3. Признаки гражданского общества 

 
Основными признаками гражданского общества являются: 
• наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
• самоуправляемость; 
• конкуренция образующих его структур и различных групп людей; 
• свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм; 
• всеобщая информированность и, прежде всего, реальное осуществление права 

человека на информацию; 
• жизнедеятельность в гражданском обществе базируется на принципе коорди-

нации. 
В отличие от государственного аппарата, который построен на основе принципа 

субординации, т.е. создания системы строгого подчинения «младших старшим», сущест-
вование гражданского общества основывается на определенных рациональных нормах, 
для сохранения и обеспечения действия которых специально создаются учреждения и ме-
ханизмы, не известные традиционному обществу.  

Это позволяет сказать, что гражданское общество возникает на определенном ос-
новании, которое построено из материала, не известного традиционному обществу. В то-
же время некоторые его компоненты могут вырабатываться в условиях этого общества. В 
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свою очередь, гражданское общество стремится к тому, чтобы каждый самостоятельно 
определился в выборе жизненных целей и ценностей.  

Добиваясь этой цели, в гражданском обществе не всегда удается достигнуть согла-
сия между собой, избежать конфликтов, т.к. большинство из нас хотят в основном одного 
и того же, «но для себя и добиваются желаемого по-своему». Однако гражданское обще-
ство стремится оберегать людей от всякого рода столкновений, тем самым избегая раз-
личных конфликтов. Все это постепенно приводит к выделению, в качестве самостоятель-
ной ценности в обществе, гражданских прав и свобод каждого индивида. В частности, 
речь идет о праве на: жизнь; личную неприкосновенность; свободное выражение своих 
мыслей; частную собственность; свободное объединение в союзы, партии. 

Уже говорилось о том, что общество специально не создается. Оно возникает на 
определенном основании, но, в свою очередь, нельзя упускать из вида тот факт, что неко-
торые институты гражданского общества создаются в интересах самого общества в целом, 
для общественной пользы и выгоды, для государственной целесообразности. 

Исходя из сказанного, можно добавить к вышеуказанным признакам гражданского 
общества следующие: 

• возникновение гражданского общества на определенных основаниях не исключа-
ет и того, что некоторые институты гражданского общества создаются в его интересах в 
целом и государственной рационализации; 

• недопустимость гражданским обществом конфликтов между самими членами 
общества. 

 
 

23.4. Формирование гражданского общества в современной России 
 
Без развитого гражданского общества государственная власть неизбежно приобре-

тает деспотический, тоталитарный характер. Об этом предупреждают ученые и свидетель-
ствует опыт государственного строительства. Россия стала на путь построения граждан-
ского общества. Особенностью нашей российской действительности является то, что 
параллельно становлению гражданского общества создаются основы нового демократиче-
ского государства. Однако этот процесс проходит не всегда гладко. 

Несмотря на начавшиеся в 1985 году преобразования, проблема формирования 
предпосылок гражданского общества пока решается медленно. Перераспределение собст-
венности через приватизацию по объективным и субъективным причинам не привело, как 
ожидалось, к созданию многочисленного среднего класса. Собственность в большинстве 
своем перестала быть государственной. Перейдя в руки новых собственников, она по-
прежнему используется не очень эффективно и далеко не всегда в интересах государства 
и общества. 

Экономическая политика государства пока недостаточно последовательно стиму-
лирует формирование предпосылок для увеличения численности среднего класса. Имев-
шие место: обесценивание денежных вкладов; достаточно высокий уровень инфляции; 
сильный налоговый пресс, ограничивающий предпринимательскую деятельность, отсут-
ствие развитой частной собственности на землю – не позволяли делать серьезные вложе-
ния средств в производство, в землю, не способствовали становлению зрелого гражданина 
с неотъемлемыми правами и обязанностями. 

На пути формирования гражданского общества в России в настоящее время суще-
ствует еще ряд трудностей. Прежде всего, это устойчивые стереотипы и система ценно-
стей, сформированные предыдущим государственным режимом. Они отторгают многие 
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экономические, социальные и культурные предпосылки гражданского общества. У значи-
тельной части (если не у большинства) населения продолжают вызывать психологический 
дискомфорт такие фундаментальные, ценности, на которых строится гражданское обще-
ство, как частная собственность, экономическое и социальное неравенство, конкуренция, 
а также отсутствие многих социальных гарантий, которые были прежде. Вследствие из-
вестных ошибок и просчетов реформаторов внедрение этих универсальных ценностей в 
сознание российских граждан осуществляется в условиях постоянного падения уровня 
жизни большинства населения. Это и определяет его реакцию отторжения важнейших 
ценностей – конкуренции, демократии, рынка. 

Значительный отпечаток на процесс формирования гражданского общества накла-
дывает форсированный характер процесса гражданской модернизации. Мы являемся не 
только свидетелями, но и участниками процесса, когда в сжатые сроки одновременно ре-
шаются задачи, до недавнего времени не стоявшие перед нашим обществом. Изменение 
материального положения различных групп населения приводит к слишком быстрой и ра-
дикальной трансформации прежней социальной структуры. Это обстоятельство порожда-
ет конфликты государства с различными профессиональными и социальными группами, 
что находит свое выражение в забастовках, стачках, пикетах, голодовках. 

Осложняет процесс индивидуализации личности и то обстоятельство, что создание 
рыночных отношений одновременно с переходом от тоталитаризма к демократии совпали 
с процессами национального самоопределения этносов и социальной стратификации на 
основе отношений собственности. Совпадение этих тенденций особенно на начальном 
этапе делали процесс формирования гражданского общества неустойчивым и даже отчас-
ти возвратным. Ведь в реальной жизни противоречиво переплетаются различные, порой 
противоположные по своей направленности интересы и потребности социальных групп. 
Это в определенной степени снижает возможности оптимального управления процессами 
формирования нормальных экономических, социальных, национальных и других общест-
венных отношений.  

Наиболее негативным последствием снижения регулятивной функции государства 
является формирование существенного разрыва в уровне доходов небольшой группы лю-
дей и большинства бедного населения. В этих условиях государству еще многое предсто-
ит сделать, чтобы оно могло стать гарантом поступательности процесса формирования 
гражданского общества, создать надежные правовые, экономические, политические и 
культурные предпосылки для самореализации индивидов и групп, удовлетворения их по-
вседневных потребностей. Само же государство должно на практике все больше приобре-
тать признаки правового государства. Очевидно, что процесс формирования гражданского 
общества будет иметь естественный темп, который невозможно будет ускорить каким-
либо подталкиванием. Ведь зрелый гражданин начинается с развитого самосознания, воз-
никающего из индивидуальных начал личности. Развивать их можно, в первую очередь, 
усилиями самой личности, ее устремленностью к постоянному самосовершенствованию. 

В целях более эффективного осуществления демократических преобразований в 
России и быстрейшего построения основ гражданского общества 26 мая 1994 года состоя-
лось рабочее совещание по государственной поддержке института гражданского общест-
ва. Принятый на нем итоговый документ носил программный характер. Участники сове-
щания отметили, что становление в России гражданского общества является основой и 
гарантией необратимости демократических преобразований. Без самоорганизации граж-
дан, многообразия гражданских инициатив невозможно по-настоящему эффективное 
функционирование общественных механизмов, их естественное реформирование и разви-
тие, а следовательно, полноценная, устойчивая и благополучная жизнь человека.  
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Законы, призванные придать формированию в стране гражданского общества ци-
вилизованный характер, должны отвечать некоторой совокупности необходимых принци-
пов взаимодействия общества и государства, выработанных мировой и отечественной де-
мократической теорией и практикой. К их числу относятся: 

1. Обеспечение прав человека в полном объеме, в соответствии с Всеобщей декла-
рацией прав человека и международно-правовыми нормами. 

2. Обеспечение добровольной гражданской кооперации посредством свободы ассо-
циаций. 

3. Обеспечение полноценного общественного диалога, идейного плюрализма и 
терпимости к различным взглядам. 

4. Правовая защищенность гражданского общества и его структур. 
5. Ответственность государства перед гражданином; осознанное самоограничение 

власти. 
Правовая база гражданского общества должна представлять собой систему содер-

жательно взаимосвязанных блоков законодательства, отражающего федеративный харак-
тер государственного устройства России, проблемы взаимоотношений граждан и государ-
ства в экономической, социальной сферах и создающего правовые основы деятельности 
институтов гражданского общества. 

Фундаментом гражданского общества в экономической сфере призван стать новый 
Гражданский кодекс Российской Федерации, открывающий простор формированию циви-
лизованного российского рынка, закреплению автономии и независимости личности в 
экономике, обеспечению признания и защиты частной собственности наравне с другими 
видами собственности, свободу договора как основы экономической активности всех сло-
ев гражданского общества. 

Указанное выше совещание отметило, что основы отношений между обществом и 
государством могли бы найти отражение в федеральных отдельных законах. К ним отне-
сены законы: «Об общих принципах организации государственной власти в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления», «О праве 
граждан на информацию», «О регулировании лоббистской деятельности в Федеральном 
Собрании» и др. 

Блок законов о формах непосредственного волеизъявления граждан мог бы вклю-
чать следующие правовые акты:  

• об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации; 
• о выборах Президента Российской Федерации; 
• о выборах в Государственную Думу; 
• о формировании Совета Федерации; 
• о референдуме. 
Нормы законов, входящих в этот блок, в дальнейшем могли бы составить единый 

Избирательный кодекс. 
В блок законов, обеспечивающих деятельность структур гражданского общества, 

могли бы входить такие, как: 
• о праве граждан на объединение; 
• о политических партиях; 
• о профсоюзах; 
• о публичных мероприятиях; 
• о религиозных объединениях; 
• о благотворительной деятельности. 
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Трудно представить себе нормальное развитие гражданского общества без завер-
шения судебной реформы, создания подлинно независимого, ответственного и квалифи-
цированного суда, а также без принятия закона «Об адвокатуре» и «Об Уполномоченном 
по правам человека» 

Перечисленные нормативные акты в настоящее время в России уже принята. Идет 
не всегда простой процесс их реализации в нашу повседневную действительность во всех 
сферах общественной жизни. 

Государство по мере развития гражданских институтов, должно постепенно час-
тично снимать с себя не свойственные ему функции. Оно должно реализовывать, либо 
поддерживать информационные, просветительские и образовательные проекты, позво-
ляющие гражданам полноценно использовать возможности институтов гражданского об-
щества в защите своих прав, в отстаивании и выражении своих интересов. В ходе прово-
димой административной реформы (2003-2004 гг.) предполагается ревизия государствен- 
ных функций (их около 5 тысяч) в сфере государственного управления. 

Деятельность по созданию благоприятных условий для развития гражданского об-
щества в России должна осуществляться всеми субъектами Федерации, на любом уровне 
власти. Только при успешном решении всего комплекса перечисленных выше задач, воз-
можно поступательное движение и, в конечном счете, построение гражданского общества 
в России. Обязательным условием этого процесса должно стать восприятие гражданами 
идей и действий государства. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое «гражданское общество»? 
2. Каково соотношение понятий «общество» и «гражданское общество»? 
3. В чём заключается роль государства по формированию гражданского общества? 
4. Какие особенности характерны для построения гражданского общества в России 

в настоящее время? 
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Тестовые вопросы  

по курсу «Теория государства и права» 
 

1. Функциями теории государства и права являются: 
а) эвристическая; 
б) толковательная; 
в) тактическая. 
 
2. Логическим приемом, используемым ТГП, является: 
а) метод аналогии; 
б) дедукция; 
в) метод формализации. 
 
3. Основные положения договорной теории были отражены в: 
а) законах XII таблиц; 
б) законах Хаммурапи; 
в) Конституции США. 
 
4. Марксизм-ленинизм к теории насилия относился: 
а) положительно; 
б) избирательно; 
в) отрицательно. 
 

5. Социальные нормы в первобытном обществе выражали интересы: 
а) отдельных членов; 
б) правителей; 
в) рода. 
 

6. Первобытный род представлял собой союз: 
а) личный; 
б) религиозный; 
в) территориальный. 
 
7. При изучении своего предмета современная теория государства и права ис-

пользует: 
а) статистический метод; 
б) сравнительное правоведение; 
в) правовой эксперимент; 
г) всё перечисленное. 
 
8. Методической основой для изучения других юридических наук является: 
а) история государства и права; 
б) конституционное право; 
в) теория государства и права. 
 

9. Методом анализа сходства, различия и классификации правовых систем 
является: 

а) статистический; 
б) сравнительного правоведения; 
в) кибернетический; 
г) правового экспериментирования. 
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10. Отраслевой юридической наукой является: 
а) криминалистика; 
б) теория государства и права; 
в) гражданское право; 
г) международное право. 
 

11. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость 
вовне – это: 

а) правосубъектность; 
б) нормотворчество; 
в) правоспособность; 
г) государственный суверенитет. 
 

12. Основные направления деятельности государства по управлению общест-
вом – это: 

а) функции государства; 
б) цели государства; 
в) задачи государства. 
 

13. Совокупность всех действующих в стране юридических норм называется: 
а) системой субъективных прав; 
б) правовой системой; 
в) объективным правом; 
г) нормативным регулированием. 
 

14. Элементом правовой нормы является: 
а) диспозиция; 
б) преамбула; 
в) презумпция. 
 

15. Юридически обеспеченная мера возможного поведения субъекта права на-
зывается: 

а) дееспособностью; 
б) правосубъектностью; 
в) субъективным правом; 
г) деликтоспособностью. 
 
16. Высшей юридической силой обладает: 
а) указ президента; 
б) федеральный закон; 
в) постановление правительства. 
 

17. Одной из гарантий законности следует считать: 
а) равенство всех перед законом; 
б) юридическую технику; 
в) кодифицированное законодательство. 
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18. Предметом теории государства и права является изучение: 
а) возникновения и развития конкретных государств и правовых систем; 
б) общих закономерностей возникновения, развития и функционирования государ-

ства и права в их неразрывной взаимозависимости; 
в) исследование определенной сферы государственной жизни, а также конкретной 

отрасли права и законодательства.  
 

19. Определение «Общее правило поведения людей, представляющее собой об-
разец, эталон, масштаб, которым они должны руководствоваться» относится к: 

а) индивидуальному предписанию; 
б) приказу; 
в) норме права. 
 
20. «Эксплуататорскими типами права» с позиций формационного подхода 

считаются: 
а) рабовладельческое; 
б) феодальное; 
в) капиталистическое; 
г) социалистическое. 

 
21. Актом конституционного законодательства является: 
а) УК РФ; 
б) Закон г. Москвы; 
в) Закон «О Президенте РФ». 

 

22. Структурным элементом системы права является: 
а) отрасль законодательства; 
б) отрасль права; 
в) конституция государства. 

 

23. Первичным элементом системы законодательства является: 
а) норма права; 
б) нормативно-правовой акт; 
в) статья нормативно-правового акта. 

 
24. Общеобязательная нормативность и формальная определенность харак-

терны для: 
а) правовых норм; 
б) моральных норм; 
в) норм общественных организаций. 

 
25. Возможность государственно-властного принуждения характерна в случае 

нарушения: 
а) обычая; 
б) нормы права; 
в) религиозной нормы. 

 
26. Правом законодательной инициативы в РФ обладают: 
а) граждане; 
б) общественные организации; 
в) Президент и Правительство. 
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27. Актом правотворчества является принятие: 
а) Указ Президента РФ о назначении … на должность; 
б) Федерального конституционного закона; 
в) Распоряжения Правительства по текущим вопросам.  

 
28. Критерием деления системы права на отрасли является: 
а) источник права; 
б) воля законодателя; 
в) предмет и метод правового регулирования. 

 
29. Имущественные и связанные с ними неимущественные отношения регу-

лируются нормами: 
а) финансового права; 
б) гражданского права; 
в) таможенного права. 

 
30. По «волевому» критерию юридические факты подразделяются на: 
а) правомерные и неправомерные действия; 
б) события и действия; 
в) юридические акты и юридические поступки. 

 
31. Уяснение смысла и содержания правовой нормы посредством сопоставле-

ния её с другими нормами и установление системных связей – это:  
а) грамматический прием; 
б) официальный вид; 
в) систематический. 
 
32. Способность своими действиями приобретать, а также осуществлять права 

и обязанности называется: 
а) правоспособностью; 
б) дееспособностью; 
в) деликтоспособностью. 

 
33. Стадией правоприменительного процесса является: 
а) правотворческая инициатива; 
б) установление юридической основы дела; 
в) опубликование нормативно-правового акта. 

 
34. Способами преодоления пробелов в праве являются: 
а) аналогия закона; 
б) аналогия права; 
в) сравнительное правоведение. 

 
35. Официальное правоприменительное нормативное толкование юридиче-

ских норм вправе давать: 
а) Верховный Суд РФ; 
б) Конституционный Суд РФ; 
в) Высший Арбитражный Суд РФ; 
г) всё перечисленное. 
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36. Главное звено политической системы общества – это: 
а) государство; 
б) политическая партия; 
в) господствующая идеология. 

 
37. Отличие государства от других политических организаций общества вы-

ражается в: 
а) прерогативе издания нормативно-правовых актов, суверенитете, монополии на 

принудительную власть в отношении населения; 
б) взаимодействии с международными организациями; 
в) монополии на освоение космического пространства. 

 
38. Надзор за законностью в государстве осуществляют: 
а) Конституционный Суд РФ; 
б) суды общей юрисдикции; 
в) органы прокуратуры. 
 
39. Формой территориального устройства в России являются: 
а) симметричная федерация; 
б) ассиметричная федерация; 
в) конфедерация. 

 
40. Основными формами осуществления функций государства являются: 
а) законодательная и исполнительно-распорядительная; 
б) судебная; 
в) все перечисленные +контрольно-надзорная. 

 
41. Государству любого типа присуща функция: 
а) подавления сопротивления свергнутых классов; 
б) обороны страны; 
в) культурно-воспитательная. 

 
42. Главной функцией государства в цивилизованном обществе должна стать: 
а) экологическая; 
б) хозяйственно-организаторская; 
в) функция охраны интересов человека и защиты его прав. 

 
43. В государственный аппарат (механизм государства) входят: 
а) представительные, исполнительные и судебные органы; 
б) профсоюзы и политические партии; 
в) народный фронт и национальные движения. 

 
44. Ответственность правительства перед парламентом; формирование пра-

вительства на парламентской основе из числа лидеров партий, располагающих 
большинством голосов в парламенте; избрание главы государства парламентом ли-
бо специально коллегией, образуемой парламентом характерно для: 

а) парламентской республики; 
б) конституционной монархии; 
в) президентской республики. 
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45. Единое государство, которое подразделяется на административно-террито-

риальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью, – это:  
а) конфедерация; 
б) федерация; 
в) унитарное государство. 
 
46. Совокупность методов и приемов, с помощью которых осуществляется го-

сударственная власть, а также уровень политической свободы в обществе и характер 
правового положения личности соответствует понятию: 

а) система государственного управления; 
б) политико-правовой режим; 
в) политическая система. 
 
47. Признаками авторитарного политико-правового режима являются: 
а) признание и обеспечение юридического равноправия граждан; 
б) сведение роли парламента до положения сугубо формального института власти; 
в) сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы государства и 

правительства. 
 

48. Механизм функционирования государства – это:  
а) то же, что и «аппарат государства»; 
б) система функций государства; 
в) система факторов, обеспечивающих действие составных частей государства и их 

взаимозависимости, а также государственных институтов и средств, используемых госу-
дарством для реализации своих целей и функций.  

 
49. Наложение штрафа за безбилетный проезд на транспорте – это мера ответ-

ственности: 
а) дисциплинарная; 
б) административная; 
в) гражданско-правовая. 
 

50. Понижение в воинском звании – это мера ответственности: 
а) административная; 
б) уголовная; 
в) дисциплинарная. 
 

51. При совершении мелкого хулиганства наступает следующий вид юридиче-
ской ответственности: 

а) гражданско-правовая; 
б) административная; 
в) уголовная. 
 

52. Наиболее суровыми видами юридической ответственности являются: 
а) дисциплинарная; 
б) административная; 
в) уголовная; 
г) гражданско-правовая. 
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53. Основополагающими конституционными принципами, реализация которых 

имеет важное значение для утверждения конституционной законности, являются: 
а) народовластие; 
б) федерализм; 
в) разделение властей. 
 
54. Политико-правовая связь личности с государством, в котором установлена 

республиканская форма правления, называется: 
а) подданство; 
б) гражданство; 
в) эту связь независимо от формы правления можно назвать и гражданством, и 

подданством. 
 

55. Неуважение к праву и закону, отрицание социальной ценности права как 
нормативного регулятора общественных отношений – это: 

а) политический инфантилизм; 
б) аморальность; 
в) правовой нигилизм. 
 
56. Одним из средств преодоления правового нигилизма является: 
а) культивирование в обществе пуританской морали; 
б) повышение престижа юридических учреждений и профессий; 
в) ужесточение наказаний за правонарушения. 
 

57. Принципами гражданского общества являются: 
а) свобода реализации каждым индивидом своих социально-экономических инте-

ресов; 
б) уравнительное распределение потребительских благ; 
в) властно-приказной принцип регулирования социально-экономических интересов. 
 

58. Автором классической теории разделения государственных властей является: 
а) Вебер М. 
б) Макиавелли Н. 
в) Монтескье Ш.Л. 
 

59. Российская правовая система по характеру доминирующих источников 
права ближе к: 

а) англо-саксонской правовой системе; 
б) романо-германской (континентальной) правовой системе; 
в) мусульманской правовой системе; 
г) социалистической правовой системе. 
 

60. Правом издания нормативно-правовых актов, обладающих высшей юри-
дической силой на территории Российской Федерации, наделены: 

а) Правительство РФ; 
б) Президент РФ; 
в) Федеральное Собрание РФ. 
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61. Новой функцией Российского государства является: 
а) хозяйственно-организаторская; 
б) оборона страны; 
в) интеграция в мировую экономику и государственная поддержка иностранных 

инвестиций.  
 

62. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции Российской 
Федерации осуществляет: 

а) Высший Арбитражный Суд РФ; 
б) Конституционный Суд РФ; 
в) Верховный Суд РФ. 
 

63. Государством с республиканской формой правления является: 
а) Дания; 
б) Россия; 
в) Саудовская Аравия. 
 

64. Формированию демократического политико-правового режима и построе-
нию правового государства в России препятствуют: 

а) падение жизненного уровня населения и рост преступности; 
б) правовой нигилизм во всех слоях общества; 
в) коррупция во всех эшелонах власти; 
г) всё перечисленное. 
 

65. Органом, назначающим вид уголовной ответственности, является: 
а) Конституционный Суд РФ; 
б) следствие;  
в) арбитражный суд; 
г) суд общей юрисдикции. 
 

66. Психическое отношение виновного к содеянному – это: 
а) объективная сторона; 
б) мотив; 
в) субъективная сторона. 
 

67. Примером классической президентской республики являются: 
а) Италия и ФРГ; 
б) Россия и Бельгия; 
в) Франция и США. 
 

68. Характер политико-правового режима в определенной степени зависит от: 
а) формы правления; 
б) типа государства; 
в) формы государственного устройства; 
г) сущности государства. 
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Методические указания по выполнению курсовой работы 
 
Курсовая работа – это своего рода обязательное условие допуска студента к итого-

вому экзамену по теории государства и права. Работа над подготовкой курсовой должна 
носить творческий характер. Она способствует приобретению студентом навыков само-
стоятельной работы с литературными и нормативно-правовыми источниками, а также 
умению изложения аргументированной позиции по конкретному вопросу. Выполнение 
письменной работы – это шаг к овладению письменной речи одному из непременных тре-
бований, предъявляемых к юристу-профессионалу. 

Студенты вправе избрать тему из предлагаемого перечня, который не является ис-
черпывающим. Поэтому они могут самостоятельно, в рамках программы учебного курса, 
сформулировать избранную тему курсовой работы. В процессе работы над курсовой рабо-
той студенты могут обращаться к преподавателю за консультацией. 

 
К подготовке курсовой работы предъявляются следующие требования: 
1. Объем работы: 23-25 страниц машинописного текста, выполненных через два 

интервала, т.е. на каждой странице 28-30 строк. В каждой строке по 60-70 знаков. В руко-
писном варианте объем работы должен составлять примерно 25 страниц. 

2. Структура работы: 
а) титульный лист (см. образец оформления); 
б) план (введение: 1-2 стр.; основной текст 15-18 стр.; заключение: 1-2 стр.; 
список источников – не менее 8-10 видов. 
Все страницы должны быть пронумерованы, а текст – структуризирован. 
Восприятие уровня работы повышается, если автор при изложении теоретических 

положений темы включает в текст конкретные жизненные (практические) примеры. 
Работа должна быть представлена на проверку не позднее, чем за месяц до начала 

экзамена по теории государства и права. 
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Примерная тематика курсовых работ 
 
1. Теория государства и права как учебная дисциплина и как наука. 
2. Основные условия и закономерности появления государства и права. 
3. Основные типы государства и права. 
4. Рабовладельческое государство и право. 
5. Феодальное государство и право. 
6. Буржуазное государство и право. 
7. Социалистическое государство и право. 
8. Нормы права. 
9. Источники права. 
10. Предмет и методы правового регулирования. 
11. Система права. 
12. Система законодательства. 
13. Система чрезвычайного законодательства. 
14. Правовые отношения. 
15. Реализация норм права. 
16. Толкование норм права. 
17. Механизм правового регулирования. 
18. Государство как основной элемент политической системы общества. 
19. Политические партии в политической системе общества. 
20. Профсоюзы в политической системе общества. 
21. Религиозные объединения в политической системе общества. 
22. Задачи и функции государства. 
23. «Ветви» государственной власти. 
24. Законодательная ветвь власти. 
25. Исполнительная ветвь власти. 
26. Судебная ветвь власти. 
27. Формы государства. 
28. Формы государственного правления. 
29. Формы государственного устройства. 
30. Политические режимы. 
31. Правонарушения и юридическая ответственность. 
32. Юридическое наказание. 
33. Правовой статус личности. 
34. Правовое сознание и правовая культура. 
35. Взаимосвязь государства, права и экономики. 
З6. Государство, право и гражданское общество. 
37. Правовое государство. 
38. Пути и условия формирования правового Российского государства. 
38. Актуальные проблемы теории государства и права. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки  
качества освоения дисциплины 

 
1. Характеристика предмета теории государства и права как науки и учебной дис-

циплины. 
2. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 
3. Методология и методы теории государства и права. 
4. Организация общественной власти в первобытном обществе. 
5. Возникновение государства. 
6. Особенности социальных норм в первобытном обществе. Концепция «моно-

норм» как социальных регуляторов в доклассовом обществе. 
7. Возникновение права. 
8. Теории государства. 
9. Теории права. 
10. Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства» и ее современные оценки. 
11. Лекция В.И. Ленина «О государстве» и ее современное восприятие. 
12. Понятие государства и множественность его определений. 
13. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 
14. Типология государства: формационный подход и его современные оценки. 
15. Типология государств: цивилизационный подход. 
16. Закономерности перехода от одного типа государства к другому. 
17. Понятие формы государства и его элементы. 
18. Формы правления в государствах. 
19. Соотношение типа и формы государства. 
20. Формы правления в различных типах государства. 
21. Формы государственного устройства государства. 
22. Политико-правовые режимы. 
23. Общая характеристика демократического политико-правового режима. 
24. Характерные черты авторитарного политического режима. 
25. Особенности тоталитарного режима. 
26. Нетипичные формы правления в современных государствах. 
27. Понятие и классификация функций государства. 
28. Внешние и внутренние функции государства. 
29. Правовые формы осуществления функций государства. 
30. Эволюция функций Российского государства в современный период. 
31. Государственная и политическая власть: соотношение понятий. 
32. Понятие аппарата государства и его элементы. 
33. Теория «слома» буржуазной государственной «машины» при переходе к социа-

листической государственности и практика ее осуществления в России. 
34. Система органов Российского государства в современный период. 
35. Разделение властей в современном Российском государстве. 
36 Советское государство: основные этапы развития и сущность. 
37. Советская форма правления, ее эволюция и судьбы в современную эпоху. 
38. Особенности тоталитаризма в Советском государстве. 
39. Влияние научно-технической революции, международных экономических свя-

зей и глобальных проблем современности на изменения в функциях и аппарате современ-
ных государств. 
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40. Понятие и структура политической системы общества. 
41. Политическая система и гражданское общество. 
42. Место и роль государства в политической системе общества. 
43. Партии в политической системе общества. 
44. Проблемы демократизации политической системы современной России. 
45. Понятие и основные признаки права. 
46. Сущность права: общесоциальный и классовый аппарат. 
47. Пределы воздействия права на экономику. 
48. Право и политика, их взаимодействие. 
49. Соотношение права и морали. 
50. Современные концепции сущности права: нормативный, социологический и 

философский подходы. 
51. Нормативное регулирование общественных отношений: понятие и система. 
52. Место и роль права в системе нормативного регулирования. 
53. Понятие и виды современных социальных норм: моральные, правовые, полити-

ческие, нормы общественных организаций (корпоративные) и др. 
54. Общее и особенное в сферах действия и способах воздействия различных видов 

нормативного регулирования. 
55. Право как средство социального компромисса и механизм координации соци-

альных интересов.  
56. Понятие механизма правового регулирования: специально-юридический аспект.  
57. Основные элементы механизма правового регулирования и стадии процесса пра-

вового регулирования. 
58. Понятие типа права и его соотношение с социально-экономическим строем. 
59. Типология права в формационном и цивилизационном подходах. 
60. Исторические типы права. 
61. Социалистическое право: доктрина и практика. 
62. Характеристика англосаксонской правовой системы. 
63. Романо-германская правовая система: общая характеристика. 
64. Особенности мусульманского права. 
65. Российская правовая система в современный период. 
66. Понятие и виды форм / источников права. 
67. Правовой обычай и правовой прецедент как источники права. 
68. Нормативно-правовой акт как источник права. 
69. Нормативный договор как источник права. 
70. Юридическая доктрина как источник права. 
71. Понятие и признаки правовой нормы, ее общеобязательность, формальная оп-

ределенность и обеспеченность государством. 
72. Структура правовой системы. 
73. Обязывания, дозволения и запреты в содержании юридических норм. 
74. Классификация юридических норм. 
75. Способы изложения юридических норм в нормативно-правовых актах. 
76. Нетипичные нормативно-правовые предписания: дефиниции, преюдиции, юри-

дические консультации. 
77. Понятие системы права и ее структурные характеристики. 
78. Предмет и метод правового регулирования и: дифференциация системы права 

на отрасли. 
79. Соотношение системы права и системы законодательства. 
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80. Федеративная структура законодательства. 
81. Проблема верховенства закона в условиях федеративного государства. 
82. Отрасли права и институт права. 
83. Понятие и состав правоотношения. 
84. Субъективное право и юридическая обязанность как элементы правоотношения.  
85. Субъекты правоотношений. 
86. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособностъ. Правовой статус. 
87. Понятие и виды объектов правоотношений. 
88. Понятие и классификация юридических фактов. 
89. Понятие, виды и органы правотворчества. 
90. Правотворческая инициатива и основные стадии правотворческого процесса. 
91. Нормативно-правовой акт как результат правотворчества и его отличие от акта 

применения и акта толкования права. 
92. Виды и система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 
93. Законы и подзаконные акты. Юридическая сила нормативных актов. 
94. Виды законов в условиях Федеративной структуры законодательства в России. 
95. Нормативные акты Президента, Правительства, федеральных министерств и ве-

домств Российской Федерации. 
96. Локальные нормативно-правовые акты. 
97. Аналогия закона и аналогия права. 
98. Понятие и виды правомерного поведения. 
99. Понятие и виды правонарушений. 
100. Основания юридической ответственности. 
101. Состав правонарушения. 
102. Понятие и содержание законности и правопорядка. 
103. Общественный порядок и общественная безопасность. 
104. Понятие личности в праве. 
105. Правовое положение личности. 
106. Понятие и формы проявления правовой культуры. 
107. Советская социалистическая модель государственного управления экономикой. 
108. Западная либеральная модель государственного управления экономикой. 
109. Процесс формирования рыночной экономики в России. 
110. Понятие и принципы правового государства. 
111. Процесс формирования правового государства в России. 
112. Понятие и структура правосознания. 
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