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ВВедение

Задачи и система курса

1. Этапы правового обучения и общая теория права. Право–сложное
социальноеявление.Изучениесвойствиструктурыправа,егозако-
номерностейисоциальнойроли,егодействияиприменениявпрак-
тическойжизниявляетсядлительнымитрудоемкимпроцессом,ко-
торыйраспадаетсянарядэтапов.

Напервоначальномэтапеправовоеобучениепроходитобычно
вкурсетеориигосударстваиправаипримыкающихкнемудисцип-
лин(историягосударстваиправаидр.).Здесьправорассматривается
внеразрывномединствесдругойчастьюнадстройки–государством.
Этоткурснацеленнато,чтобыознакомитьобучающихсясосновами
марксистско-ленинскогоученияогосударствеиправе.

Следующий–наиболеепродолжительный–этапправовогообуче-
ниясводитсяковладениюотдельнымисторонамиправовогорегули-
рования,государственнойдеятельности,отдельнымиотраслямиправа.
Обучениездесьзамыкаетсяврамкахмногих,конкретных,обособлен-
ныхдруготдругадисциплин–уголовногоправа,гражданскогоправа,
трудовогоправа,прокурорскогонадзора,криминалистикиит.п.Этим
конкретнымдисциплинамсвойственпреимущественнопрактический
уклон.Такоедетализированноеизучениеправаподкрепляется,нако-
нец,практическойработой(практикой),входекоторойоттачиваются
иобогащаютсяспециальныезнанияпоконкретнымправовымвопросам.

Ноименнопотому,чтоизучениеправапроходитвосновномвпре-
делахмногихконкретныхдисциплининапрактике,возникаетнеоб-
ходимостьвновьвернутьсякизучениюправавцелом.Это–третий
этапизученияправа,накоторомподводитсяизвестныйитогвсейранее
проделаннойработеиставитсязадачанаиболееглубокогоиполного
изученияправовыхкатегорий,которыенаполняютсямногогранным
конкретнымсодержанием.Правовновьвоспринимаетсякакцельный
механизм–единыйрегуляторобщественныхотношений.Причемвоз-
вращениекправукаккцеломуосуществляетсяздесьнановойкачест-
веннойоснове–набазеспециальныхзнаний,накопленныхприпро-
работкеконкретныхдисциплин.
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Изучение общей теории права после того, как усвоены необходимые 
данные в рамках конкретных юридических дисциплин, –обязательный, 
важный этап правового образования.

2.Основные задачи курса.Изучениеобщейтеорииправаимеетсу-
щественноезначениевомногихотношениях.

Преждевсегоэтоспособствуетупорядочению,приведениювопре-
деленнуюсистемуспециальныхзнанийпоконкретнымюридическим
дисциплинам.

Общаятеорияправаисамавооружаетрядомконкретных«тонких»
идетализированныхданных,необходимыхдляпрактическойдеятель-
ности(правилаприменениянорм,действиянормативныхактовво
времени,впространстве,покругулицидр.).

Общаятеорияправарасширяет«юридическийкругозор»,ставит
практическуюдеятельность,связаннуюсизданиемиприменением
нормправа,напрочнуюнаучнуюоснову.

Наконец,общаятеорияправапредставляетсобойрешающеесред-
ствовнедренияюридическойкультуры,атакжеитого,чтоусловно
можетбытьназвано«юридическиммышлением».Толькоглубокое
усвоениевсехтонкостейидеталеймеханизмаправовогорегулирова-
нияпозволяетпроникнутьвовсевнутренниесвязиизакономерно-
стиправакакчастинадстройки,правильно,умелоиэффективнопро-
водитьвжизньправовуюполитикусоциалистическогогосударства.

Высококвалифицированнымюристомможетбытьназваннетот,
ктоусвоиллишьконкретноесодержаниемногочисленныхнорматив-
ныхактов(нормативныеактынередкозакороткийсроксуществен-
ноизменяются),атот,ктонаосновеглубокогопониманиясущности
исоциальногоназначенияправа,всегомеханизмаправовогорегули-
рованияспособенприпомощиобщихюридическихпонятийосмыс-
литьлюбойнормативныйактисамостоятельнопринятьполитически
июридическиправильноерешение.Этоиестьвысокаяюридическая
культура,способность«мыслитьюридически»1.

1 ФранцузскийюристРенеДавид,касаясьюридико-техническойстороныправо-
вогообучения(что,разумеется,делаетегосужденияодносторонними),пишет:«Глав-
ноевпреподавании–этонеознакомитьстудентовсюридическиминормами,апри-
витьимнавыккпониманиюструктуры,категорийиконцепцийправатойилииной
страны,обучивихсловарю права;научитьметодам,припомощикоторыхможнонай-
тинормы,необходимыедлярешенияданнойпроблемы;развитьустудентаопределен-
нуювосприимчивость, котораяпозволит«чувствовать»эторешениевсоответствии
состандартами,частонеоченьясными,аиногдаинелогичными,которыеприняты
вданномобществе.Всвязисэтимвовсенеобязательно,чтобыобучениебазировалось
надисциплинах,кажущихсянаиболее«практичными»;понашемумнению,предпоч-
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В развитии юридической культуры, а также «юридического мышле-
ния» и состоит то главное, что обусловливает необходимость изучения 
общей теории права.

3.Объем материала и система курса.Настоящийкурспосвященсо-
циалистическому праву, рассматриваемомупреимущественнонама-
териалесоветскогоправа.

Ограничениесодержаниякурсавопросамисоциалистическогопра-
ваобъясняетсяглавнымобразомнеобходимостьюмаксимальногопри-
ближенияегокзадачамправовогообучениявюридическихвузах,кза-
дачамсегодняшнегодня,кнуждампрактики.Втожевремятакойпод-
ходпозволяетрассмотретьиобщиеправовыепонятияи,сталобыть,
достигнутьрешениятехзадач,которыеобеспечиваютсяприпомощи
общейтеорииправавцелом.

Системакурсаобщейтеориисоциалистическогоправаскладывает-
сяизпятиразделов:1)правовсоциалистическомобществе;2)нормы
праваиправоотношения;3)нормативныеакты;4)применениенорм
права;5)наукаправа.Этиразделыотражаютпоследовательныесту-
пениизученияправа,постепенногораскрытияегоотдельныхсторон
ипроявлений–отсоциальнойхарактеристикиправа(разделпервый)
кеговнутреннемуюридическомустроению(разделвторой),отэто-
го–квнешнимформамвыраженияправа(разделтретий)ивитоге–
кпрактическойдеятельностипоприменениюправа(разделчетвер-
тый).Следовательно,используяобразные–иотсюданедостаточно
точные–выражения,можносказать,чтопервыйразделотведен«со-
циологии»права,второй–его«догме»,третий–«юридическойфор-
ме»,ачетвертый–«практике»действияправа,т.е.правувегопракти-
ческомприменении.Ивзаключение–характеристикаюридической
науки–тоговидаобщественногосознания,которыйсвязансизуче-
ниемсоциалистическогоправа(разделпятый).

Изучение общей теории социалистического права построено таким об-
разом, чтобы последовательно охватить все основные стороны связи и про-
явления социалистического права, механизма правового регулирования.

4.Использование специальной литературы при подготовке курса тео-
рии права. Достаточнополноеизучениетеориисоциалистическогопра-
вапредполагаеттщательнуюпроработкуруководящейиспециальной
литературы.

тительнееконцентрироватьвниманиенадисциплинах,наиболееглубокоразрабо-
танных,которыесбольшейясностью...могутпознакомитьсконцепциями,методами
иобщимдухомрассматриваемогоправа»(Рене Давид.Основныеправовыесистемысо-
временности.М.:Прогресс,1967.С.36–37).
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Правда,внастоящемпособииповозможностиучтеныновыедан-
ныесоветскойюридическойнауки,отраженосовременноесостояние
теоретическойразработкиотдельныхправовыхпроблем1.Ноэтони
вкоеймеренеможетзаменитьвсеготогобогатствазнаний,которое
накопленосоветскойправовойнаукой.

Цель пособия –не заменить в кратком изложении существующую спе-
циальную научную литературу по вопросам теории права, а, напротив, 
побудить читателя постоянно обращаться к ней, выработать вкус и по-
требность систематического ее изучения.

Юридическоеобразованиевовсенезавершаетсяизучениемцикла
учебныхдисциплин,предусмотренныхпрограммойвысшихюридиче-
скихучебныхзаведений.Незавершаетсяоноиовладениемпрактиче-
скихнавыков.Практическийработникстановитсявысококвалифици-
рованнымюристомлишьтогда,когдаоннепрерывнопополняетсвой
теоретическийбагаж,любитичитаетспециальнуюлитературу.Поэто-
муправовоеобучениесостоитнетольковтом,чтобывооружитьобу-
чающихсянеобходимымиконкретнымисведениямипоправуипри-
витьим«юридическоемышление»,ноивтом,чтобыразвитьуних
органическуюпотребностькпостоянномуобщениюслитературой–
потребность,выступающуювкачествеоднойизнаиболееяркихпро-
явленийвысокойюридическойкультуры.Юридическоеобразование,
какивсякоедругоенаучноеобразование,–этонепрерывныйпроцесс
пополнениязнаний,которыйвозможенлишьпридостаточноразви-
томвкусекнаучнойюридическойлитературе.

Содержание курса

1. Главное в содержании курса. Содержаниемнастоящегокурсаяв-
ляетсямарксистско-ленинская теория права.

Внемправоидругиеправовыеявленияосвещаютсястехпринци-
пиальноновыхпозиций,которыеразработаныосновоположниками
марксизма-ленинизма,–спозицийдиалектическогоиисторического

1 Впособиисизвестнымикоррективамиидополнениямииспользованыматериа-
лы,опубликованныеранеевработахавтора,втомчислевкнигах«Общиетеоретиче-
скиепроблемысистемысоветскогоправа»(Госюриздат,1961),«Механизмправового
регулированиявСоветскомгосударстве»(М.:Юрид.лит.,1966),«Социальнаяценность
прававсоветскомобществе»(М.:Юрид.лит.,1971),атакжевстатьяхидругихработах,
посвященныхвопросамобщейтеорииправаигражданскогоправа(работыопублико-
ванывжурналах«Советскоегосударствоиправо»,«Правоведение»ивсборникахста-
тей).Впоследующемссылкинаэтиработывпособиинеприводятся.
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материализма,марксистскойполитическойэкономии,теориинауч-
ногокоммунизма.Вкурсезаосновувзятытеоретическиеположения
оправе,сформулированныевработахК.Маркса,Ф.Энгельса,В.И.Ле-
нина,вдокументахКПССидругихкоммунистическихирабочихпар-
тий,международныхсовещанийкоммунистическихирабочихпартий.

Всоответствиисэтимкурспосвященизложениюиобоснованию
диалектико-материалистическихвзглядовнаправо,наегосущность,
функцииирольвсоциалистическомобществе.Основнымиидеямикур-
са,непосредственновыражающимикоренныеустоимарксистско-ле-
нинскогомировоззрения,являютсятакиефундаментальныеположения
диалектико-материалистическогопониманияправа,какобщественно-
исторический,объективно-необходимыйхарактерправавклассовом
обществе,обусловленностьправаэкономическимбазисомобщества,
егоклассовостьинераздельнаясвязьсгосударством,егоособенности
вкачествегосударственнойволи,возведеннойвзакон,идр.

Определяющимдлясодержаниякурсаявляютсяленинские идеи 
о праве и законности в социалистическом обществе. В.И.Ленинупри-
надлежитисторическаязаслугаразработкикоренныхметодологиче-
скихположенийоместеиролиправавсоциалистическомобществе,
осущностиитребованияхсоциалистическойзаконности,оправе
икультурепристроительствесоциализмаикоммунизмаит.д.

СовременныйэтапкоммунистическогостроительствавСССР–
этапразвитогосоциализма–этопериоднаиболееполногоипоследо-
вательногоосуществленияленинскихидейоправеизаконностивсо-
циалистическомобществе.Всоответствиисэтимпосвоемуглавно-
мусодержаниюкурсопираетсянаданныеиматериалы,относящиеся
кнынешнемупериодуразвитиясоветскогоправа.

2.Теоретические концепции социалистического права.Наоснове
марксистско-ленинскихвзглядовнаправосложиласьиразвивает-
сяособаяобластьобщественныхзнаний–социалистическоепра-
воведение.

Социалистическоеправоведениеспаяноидейным единством. Всех
марксистов-правоведовобъединяютединствометодологическойос-
новы,революционногопролетарскогодолга,последовательноеслу-
жениеинтересамнарода,строительствасоциализмаикоммунизма.

Идейноеединствосоциалистическогоправоведениянеисключает,
однако,творческогоразнообразиявисследованииправа.Марксизм-
ленинизм–врагвсякогошаблона,мертвечинывнауке,закостене-
лых,догматическихсхемипостулатов.Творческоеприменениезако-
новикатегорийматериалистическойдиалектикиприисследовании
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конкретногофактическогоматериалаврядеслучаевприводитправо-
ведовкнеодинаковымрезультатам,кразличнымтеоретическимвы-
водам.Нередковходеисследованиявырабатываютсясвоеобразные
теоретическиеконцепции,объясняющиеправовыеявления.Всовет-
скойюридическойнаукесложилосьнесколькотворческихшкол,ко-
торыеобъединяютученых-правоведовизвестнойспецификойвпод-
ходекобъяснениюправовыхявлений,особойтворческойманерой
истолкованияфактов.

Существеннуюрольиграетздесьуглублениетеоретическогоанали-
за.Новыеявления,вскрытыепритакоманализе,могутполучитьсвое-
образноетеоретическоеистолкование,котороеврамкахмарксистско-
ленинскойметодологиибудетозначатьпопыткупродвинутьразработ-
куобщетеоретическойправовойпроблематикинановуюступень.Все
этоисоздаетвозможность,аточнеенеобходимостьсуществованияна
базеединыхдиалектико-материалистическихпредпосылоктеорети-
ческихконцепцийсоциалистическогоправа.

Впоследниегодысоциалистическоеправоведениенаосновеза-
воеванных,прочновошедшихвнаукуметодологическихположений
сосредоточиловниманиенарегулятивной, активно-созидательной сто-
роне права. Исследовательскаяработавуказанномнаправленииеще
незавершена.Но,намойвзгляд,накопленныеврезультатетакого
углубленногоисследованияпонятияиидеиобъединяютсявтеоре-
тическуюконцепцию социалистического права как регулятора общест-
венных отношений.

3.Развитие философии и общая теория права.Общаятеорияправа
какнаукапредставляетсобойтакуючастьсоциалистическогоправо-
ведения,котораянепосредственносвязанасфилософией,диалекти-
ческимиисторическимматериализмом.Углублениеиразвитиефи-
лософскихзнанийотражаютсянасостоянииразработкиобщетео-
ретическихправовыхпроблемивомногихслучаяхопределяюттот
своеобразный«поворот»впониманииправовыхявлений,который
ихарактерендлятеоретическихконцепций.

Внастоящеевремяпроисходитдовольноинтенсивноеразвитиефи-
лософскоймысли.Наосновефундаментальныхположениймарксист-
ско-ленинскойфилософиивпоследниегодывыдвинутрядперспек-
тивныхидей,разрабатываютсяконструктивныенаправлениявиссле-
дованиифилософскойпроблематики.

Дляобщейтеорииправа,какидлядругихотраслейсоциалистиче-
скогоправоведения,особосущественноезначениенаданномуровне
развитиянаукиимеют:
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а)системный («механизменный») подход –направлениевисследова-
нииявлений,когдаонирассматриваютсявкачествеэлементовцель-
ныхсистем,единых,сложных«организмов»;

б)структурный подход –направлениеисследований,когдавнима-
ниеконцентрируетсянасвязяхисоотношенияхэлементов,образую-
щихтеилииныеобъекты;

в)функциональный подход –направлениеисследований,когдабо-
лееглубокоепроникновениевсущностьявленийдостигаетсяприпо-
мощиисследованияихфункцийвданнойсистемеифункцийсисте-
мывцелом;

г)аксиологический (ценностный) подход–такоенаправлениеиссле-
дования,когдаявленияобщественнойжизнирассматриваютсявка-
чествеценностей,благ,т.е.такихявлений,которыенетольконеобхо-
димы,ноиспособныпринестивыигрышвобщественнойжизни,свя-
занысдуховнымиидеаламилюдей,классов,общества.

Всеэтинаправленияразвитияфилософскоймысли,представляю-
щиесобойспецифическиеформыконкретизациидиалектико-мате-
риалистическоговзгляданамир,органическисвязаныдругсдругом,
являютсяступеньювобщемпотокеразвитияфилософскихзнаний.
Иименноони(взятыевединстве)предопределяюттосвоеобразие
концепциисоциалистическогоправакакрегулятораобщественных
отношений,которое,позамыслуавтора,определяетнабазеединых
диалектико-материалистическихпредпосылокмарксистско-ленин-
скойметодологиисодержаниенастоящегокурса.

4.Специальные, «сквозные» идеи курса.Всоответствиисконцеп-
циейсоциалистическогоправакакрегулятораобщественныхотноше-
нийкурссодержитрядспециальных,«сквозных»идей.

Конечно,внастоящейработепреждевсегоставиласьзадачапо-
следовательнопровестиобщиедиалектико-материалистическиепо-
ложенияоправе,обобщитьивсистематическомпорядкеизложить
общетеоретическуюправовуюпроблематику,попытатьсяопределить
объемисистемусамостоятельногокурсапообщейтеориисоциали-
стическогоправа.Ноименнопотому,чтопринаписанииработыпре-
следоваласьцельсмаксимальнойполнотойиспользоватьновейшие
достиженияюридическойнауки,еесовременный«дух»,курсобщей
теориисоциалистическогоправаотразилиуказаннуювышетеорети-
ческуюконцепцию.Ктомужеавторвпорядкепостановкивопроса
предпринялпопыткусвестивоединоосновныеположенияэтойкон-
цепции,уточнитьееотдельныеположения,проверитьеенавсемма-
териалеобщейтеориисоциалистическогоправа.
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Каковыжеспециальные,«сквозные»идеикурса?Укажунатеиз
них,которыепрямосоответствуютупомянутымвышенаправлениям
развитияфилософскоймыслиикоторыепоэтомупредставляютсяосо-
боважнымидлясовременного«видения»права,егосущностиироли
вжизнисоциалистическогообщества.

1)Положение о механизме правового регулирования. Право,правоот-
ношенияивседругиеправовыеявлениярассматриваютсявкурсекак
звеньяединогомеханизма,обеспечивающегоюридическоевоздействие
наобщественныеотношения.Этонетолькопозволяетобъединитьвсе
правовыеявлениявединую,целостнуюкартину,отражающуюедин-
ствоицелостностьправовойчастинадстройки,ноивыяснитьтеосо-
быефункции,которыевыполняеткаждоеиззвеньевмеханизмавпро-
цессеюридическоговоздействия.

2)Положение об единстве структуры права. Дляправахарактерна
«системность»–сложноестроениесоставляющихегонорм,инсти-
тутов,отраслей,связанныхвпрочноеединство.Вкурсепредпри-
нятапопыткапоказать,чтоучетсложнойструктурысоциалисти-
ческогоправапредопределяетрешениемногихобщетеоретических
вопросов.

3) Положение о регулятивных (динамической и статической) иохра-
нительной функциях права. Этооднаизключевыхидейработы.Разгра-
ничениемеждуфункциямиправаоказалосьнастолькосущественным,
чтооновыступиловкачествеодногоизглавныхоснованийклассифи-
кацииюридическихнорм,дифференцированногоподходакопределе-
ниюфункцийправоотношений,ихсодержания,объектовит.д.Ины-
мисловами,взависимостиотспецифическихфункцийопределяется
внутреннеестроениеправа,правовогорегулирования.

4)Положение о социальной ценности права. Этотакжеодноизглав-
ныхтеоретическихположенийкурса.Социалистическоеправопред-
ставляетсобойсущественнуюсоциальнуюценность,котораяявляет-
сязавоеваниемсоциализмаидальнейшееутверждениекоторой(как
ценности)способствуетукреплениюсоциалистическойзаконности,
успешномурешениюзадачстроительствакоммунизма.

Указанныеидеи(положения)объединенымысльюосвоеобразии 
правовой формы общественногорегулирования.Опираясьнамарк-
систско-ленинскиевзглядыосоотношениисодержанияиформы,
вкурсепоказаноспецифическоесодержаниеправа,составляющих
егонорм,всегомеханизмаправовогорегулирования.Упомянутые
вышетеоретическиеположенияипризваныраскрытьразличные
стороныипроявленияспецифическогосодержанияюридической
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формыобщественногорегулирования,обусловленногоегоклассо-
во-волевым,политическимсодержанием.Сэтойточкизрениявкур-
сепредпринимаетсяпопыткаосветитьмногоплановостьправовой
жизниобщества,правовойдействительности(и,вчастности,сде-
ланоударениенарольиндивидуальногоподнормативногоправово-
горегулирования).

Иещеоднасущественная(правда,тольколишьнамеченная)«сквоз-
ная»идея,определяющаятеоретическоесодержаниекурca.Этоосве-
щениеуправленческой природы права,егороликакэлементасистемы
социальногоуправления.

Невсегда,бытьможет,специальные,«сквозные»идеиизложе-
нывпоследующемснадлежащейвыпуклостью(таккакизложе-
ниеподчиненообщейсистемеипрофилюкурса).Нокакразпо
этойпричинецелесообразноссамогоначалапроследитьихвлия-
ниенахарактеринаправлениерешениясоответствующихтеоре-
тическихвопросов.
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Раздел первый. Право в социалистическом обществе

ГлаВа I  
ПраВо

1. Общественное регулирование и право. Общество–этосложная
ивместестемцельная(органичная)система,цельныйорганизм.Не-
пременнымусловиемфункционированияиразвитияобществаявля-
етсяеговнутренняяорганизованность,известнаястепеньупорядочен-
ностисуществующихвнемотношений.Поэтомулюбоечеловеческое
обществонемыслимобезрегулированияповедениялюдей.Дажена
самыхраннихступеняхразвитияобщества–припервобытнообщин-
номстрое–поведениелюдейохватывалосьдовольнострогойрегла-
ментацией(традиции,подчинениеавторитетустарейшин,религиоз-
ныеобрядыидр.)1.

Общественноерегулированиеповедениялюдейсвязаносформи-
рованиемиразвитиемсоциальных норм –правилповеденияобщегоха-
рактера,распространяющихсяна определенныйколлективлюдей(об-
ществовцелом).Ф.Энгельсуказывал:«Наизвестной,весьмаранней
ступениразвитияобществавозникаетпотребностьохватитьобщим
правиломповторяющиесяизоднявденьактыпроизводства,распре-
деленияиобменапродуктовипозаботитьсяотом,чтобыотдельный
человекподчинилсяобщимусловиямпроизводстваиобмена»2.Таким
образом,регламентацияповедениялюдейвобществевыступаетвви-
денормативногорегулирования.

Социальныенормывесьмаразнообразны.Книмотносятся,вчаст-
ности,обычаи,нормыморали,нормыобщественныхорганизаций
(корпоративныенормы).

Вклассовомобществекэтимвидамсоциальныхнормприсоеди-
няетсяисразужевыдвигаетсянапервоеместоновое,специфическое
средстворегулированияповедениялюдей–право.

1 К.Марксписал:«Урегулированностьипорядокявляютсяименноформойоб-
щественногоупроченияданногоспособапроизводстваипотомуегоотносительной
эмансипацииотпростогослучаяипростопроизвола»(Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.25.
Ч.2.С.356–357).

2 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.18.С.272.
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Право–этонеобходимый,неизбежныйпродуктклассовогообще-
ства.Присуществованииантагонистическихсоциальныхпротиворе-
чийгосподствующийвобществекласссохраняетиупрочиваетсвое
экономическоегосподствоприпомощиполитическогогосподства–
государстваиправа.К.МарксиФ.Энгельсписали:«Помимотогочто
господствующиеприданныхотношенияхиндивидыдолжныконсти-
туироватьсвоюсилуввидегосударства, онидолжныпридатьсвоей
воле,обусловленнойэтимиопределеннымиотношениями,всеобщее
выражениеввидегосударственнойволи,ввидезакона»1.

Такимобразом,возникновениеисуществованиеправасвязаны
снеобходимостьюобщественного(нормативного)регулированияот-
ношенийклассовогообщества.Правопосвоемусоциальномуназначе-
ниювыступаетвкачестве классового регулятора –инструмента,обес-
печивающегофункционированиеиразвитиеклассовогообществакак
сложнойорганическойсистемы(общественногоорганизма).

Расколобществанаклассы–социальнаяосновавозникновенияправа.
Подчеркиваяэтоввысшейстепениважноедлямарксистско-ленинскойпра-
вовойдоктриныобстоятельствои,следовательно,проводяздесьаналогию
свозникновениемгосударства,необходимовместестемвидетьиособенно-
стивоснованияхипроцессевозникновенияправа.

Преждевсегосуществуют«собственные»экономическиеиполитические
причины,обусловившиенеобходимостьправовогорегулирования.Деловедь
нетольковтом,чтогосударствудлявыполненияклассовыхзадачиведения
«общихдел»потребовалсяинструмент,припомощикоторогоономоглобы
делатьсвоюволюобщеобязательной.Здесьмогутбытьустановленыипро-
цессыиногопорядка.Разделениетруда,потребноститоварногопроизводства
иобменавызвалинадобностьвточных,детализированныхивтожевремя
«всеобщих»,строгогарантированныхнормах.Аужеэтонарядусдругимибо-
лееглубокимифакторамиявилосьоднимизобстоятельств,вызвавшихкжиз-
нивсюсистемусредствполитическогорегулированияклассовогообщества.

Право,надополагать,имеетисвоюпредысторию, которая,видимо,свя-
занасформированиемнравственныхпредпосылокправовогорегулирования
(онихречьпозже).Этинравственныепредпосылки,атакженекоторыесвой-
стваправасталипостепенноскладыватьсявнедрахпервобытнообщинного
строя.НеслучайноФ.Энгельсговорито«правах»племен,осуществовании
втотпериод«материнскогоправа»ит.п.2Помереразложенияпервобытнооб-
щинногостроясталиформироватьсятакиеспецифическиеспособырегули-
рования,которыеявилисьпромежуточнымиобразованиямимеждунормами
первобытнообщинногострояиправом.Однимизтакихпромежуточныхоб-

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.3.С.322.
2 Тамже.Т.21.С.120,122,131,133,136.
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разований явились «система табу»1, а затем общинное право (соответствующее 
во многих случаях особой стадии в процессе возникновения государства – 
«военной демократии»).

2. Классово-волевое содержание права. К. Маркс и Ф. Энгельс, рас-
крывая фальшь буржуазных представлений о праве, писали: «...Ваше 
право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, воля, содер-
жание которой определяется материальными условиями жизни вашего 
класса»2. Это теоретическое положение распространяется на все пра-
вовые системы антагонистических формаций (т.е. не только на бур-
жуазное, но и на феодальное, и на рабовладельческое право), а также 
и на социалистическое право периода диктатуры пролетариата (с той, 
разумеется, оговоркой, что пролетарское право выражает и волю всех 
трудящихся, т.е. большинства общества). После полной и окончатель-
ной победы социализма содержание права образует волю всего наро-
да. Так что в целом в социалистическом обществе в праве выражается 
воля трудящихся во главе с рабочим классом.

Положение о классово-волевом содержании права является суще-
ственным моментом, раскрывающим его роль как классового регуля-
тора общественных отношений.

Именно в воле, выраженной в праве, закрепляются экономиче-
ские и иные интересы господствующего класса. Важно при этом, что 
право не только отражает интересы господствующего класса, но и ак-
тивно воздействует на общественные отношения с целью проведения 
их в жизнь. Такое целенаправленное стремление и отражено в кате-
гории «воля класса»3.

В праве выражена классовая, т.е. групповая, коллективная (при со-
циализме – общенародная) воля. Хотя по своей природе воля – явле-
ние психологическое, связанное с индивидуальной психикой людей, 
но, закрепленная в праве, она представляет собой единство психоло-
гических и социальных моментов.

В праве воля господствующего класса объективируется. К. Маркс 
и Ф. Энгельс обращали внимание на то, что господствующие при дан-
ных отношениях индивиды «проводят свою собственную волю в фор-

1 По мнению А.В. Дроздова, «система табу является зародышем правовых норм» 
(Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. Изд-во ЛГУ, 1966. С. 90; см. также: 
Марксистско-ленинская общая теория государства и права: Исторические типы госу-
дарства и права. М.: Юрид. лит., 1971. С. 71–77).

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 443.
3 Общая теория советского права / Под ред. C.Н. Братуся и И.С. Самощенко. М.: 

Юрид. лит., 1966. С. 4.
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мезакона,делаяеевтожевремянезависимойотличногопроизвола
каждогоотдельногоиндивидасрединих»1.

Такимобразом,правопредставляетсобойтакойрегуляторобщест-
венныхотношений,которыйимеетклассово-волевоесодержание.Пра-
вовыражаетволю экономически господствующего класса (трудящихся во 
главе с рабочим классом –в социалистическом обществе)2.

3.Право какволя, «возведенная в закон». Важноезначениеимеет
положениеотом,чтоправоэтоволя,«возведеннаявзакон».

Возведеннаявзакон–значит,преждевсегогосударственная воля. 
Чтотакоезакон?–ставилвопросВ.И.Лениниотвечал:«Выражение
воликлассов,которыеодержалипобедуидержатвсвоихрукахгосудар-
ственнуювласть»3.Право–явлениевширокомсмыслегосударствен-
ное.«Чтобызапрещатьилипредписывать,–писалВ.И.Ленин,–надо
бытьвластьювгосударстве»4.Правоисходитотгосударства,воплоща-
етеговолю,вкоторойзаключенаволяэкономическигосподствую-
щегокласса(трудящихсявоглавесрабочимклассомвсоциалисти-
ческомобществе).Государственныеорганынепосредственноиздают
илисанкционируютюридическиенормы.Государственныйаппарат
гарантируетэтинормы,обеспечиваяихреальное,фактическоепро-
ведениевжизнь.

Объективированиеволиэкономическигосподствующегокласса
вправеоказываетсявозможнымлишьпослеприданияейхарактера
государственнойволи.«...Воля,–подчеркивалВ.И.Ленин,–еслиона

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.3.С.322.
Объективированныйхарактервыраженнойвправеволиобъясняетсвоеобразие

действияюридическихнорм.«Законкакобщееправилоповедениядействует,«гласит»
итогда,когдасловесныйилогическийсмысл,вложенныйвнего,позволяетсудуили
администрациирегулироватьтеохраняемыегосударственнойвластьюотношения,ко-
торыепервоначальнонепредусматривалисьзаконодателемиливозниклиужепослеиз-
даниязакона»(Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основные
институтыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.367).

2 Приведеннуюформулировкуклассово-волевогосодержанияправа,казалосьбы,
можноупростить,указаввединойформуленато,чтоправо,какполагаютМ.И.Бай-
тин,В.В.Борисов,А.М.Витченко,Н.И.Матузов,В.А.Шебалин,выражает«возведен-
нуювзаконволюкласса,осуществляющегополитическуювласть(Советскоегосудар-
ствоиправо.1971.№6.С.142).Однакотакое«упрощение»,еслиегопринять,усложни-
лобызадачупораскрытиюклассово-волевогосодержанияправа:всеравнопришлось
бырасшифровыватьформулировку«класс,осуществляющийполитическуювласть»и,
сталобыть,возвращатьсякисходному–куказаниюнато,чтовправевыражаетсяво-
ляэкономическигосподствующегокласса(трудящихсявоглавесрабочимклассом–
всоциалистическомобществе).

3 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.16.С.306.
4 Тамже.Т.32.С.340.
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государственная,должнабытьвыраженакакзакон, установленныйвла-
стью;иначеслово«воля» пустоесотрясениевоздухапустымзвуком»1.

Однакоформула«возведениевзакон»указываетнетольконато,
чтообъективированнаявправеволяявляетсягосударственной.Вэтой
формулесодержитсяидругойглубинныйсмысл,выражающий,вчаст-
ности,нравственныеначалаправа.

Право–этоневсяиневсякаягосударственнаяволя.Политическая
диктатураэкономическигосподствующегоклассаможетвпринципе
осуществлятьсяивнеправа,неправовымиметодамиполитического
господства(мераминепосредственногопринуждения,фактически-
миорганизационнымидействиямиидр.).Ивоткакраздлятого,что-
быстатьправом,государственнаяволядолжнабыть«возведенавза-
кон».Апоследнееозначаетнетолькоприданиеопределеннымнормам
властной,общеобязательнойсилы.Слово«возвести»даетпредставле-
ниеоправекаконечтотаком,что«приподнято»,перемещеновспе-
цифическуюплоскость.

Правоявляетсятакойсистемойклассовогорегулирования,всоот-
ветствиискоторойучастникиобщественныхотношенийобладаютиз-
вестнойсамостоятельностью,имеюткомплекссубъективныхправ,дол-
жныдействоватьвсогласиисначаламигосподствующейсправедливо-
сти.Здесьгосударственнаяволяприобретаетто,чтоприсущеименно
«закону»,–всеобщностьиустойчивостьюридическихпредписаний.

Инымисловами,формула«возведенноевзакон»выражаетправовое 
содержание, свойственноеправукакклассовомурегулятору.Наэтопра-
вовоесодержаниеуказывалК.Маркс,когдаписал,чтовборьбесне-
обузданными,алчнымиинтересаминужно«уделять...главноевнима-
ниеправовому содержанию, чтобыунасвконцеконцовнеосталасьодна
толькопустаямаска»2.ИвсвязисэтимК.Марксподчеркивал:«Форма
лишенавсякойценности,еслионанеестьформасодержания»3.

Наличиеспецифическогоправовогосодержаниядаетвозможность
понять,почемувозведеннаявзаконгосударственнаяволяэкономи-
ческигосподствующегоклассаназывается«правом».Этообусловле-
ноименнотем,чтоправоваяформаобщественногорегулирования,
во-первых,предполагаетналичиегарантированнойсистемысубъек-
тивныхправи,во-вторых,воплощаетвсебегосподствующиемораль-
ныепринципы,началасправедливости.Отсюдаиблизостьпосмыс-
ловомузначениюслов–«правовое»,«правое»,«справедливое».

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.32.С.340.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.1.С.158–159.
3 Тамже.С.159.
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Такимобразом,правопредставляетсобойне«просто»выражение
волиэкономическигосподствующегокласса,аегогосударственную 
волю, возведенную в закон.

4.Свойства права. Особенностиправакакклассовогорегулятора
предполагаютисвоеобразиеегосвойств.

Всякоеобщественноерегулированиеосуществляетсяприпомо-
щисоциальныхнорм.Ноглавноевправе–егосоциальноназначе-
ниеиклассовое,государственно-волевоесодержание–придаетспе-
цифическийхарактеринормативности,ивсемдругимсвойствампра-
ва,сообщаетимособый«правовой»характер.

Правукакособойформе(разновидности)общественногорегулиро-
ванияприсущичетыреосновныесвойства:нормативность,формаль-
наяопределенность,системность,принудительность.

Н о р м а т и в н о с т ь.Правосостоитизобщеобязательныхнорм1.
Онопотомуиспособновыполнятьрольрегулятораобщественныхот-
ношенийвклассовомобществе,чтоопределеннымправиламповеде-
нияпридаетсяобщеобязательноезначение.Каждоелицо,котороепо-
падаетвсферудействияправовойнормы,обязаноподчинитьсяеетре-
бованиям.Вотличиеотморалиинекоторыхдругихнеправовыхформ
общественногорегулированияобщийхарактерправовыхнормнезави-
ситотсубъективногоотношениякданнымнормамтехилииныхлиц.

Особыйхарактернормативности,свойственнойправу,состоиттак-
жевтом,чтоюридическиенормывпринципемогутраспространять-
сянатерриториювсейстраныидействоватьнепрерывнововремени
(вплотьдоихотменыилиизменения).

С и с т е м н о с т ь.Правопредставляетсобойсистемунорм2.Су-
ществующиевданномгосударствеправовыенормынастолькотес-
носвязанымеждусобой,чтоихдействиедругбездруганевозможно.
Правовыенормысоединенывединыйсложныйнормативныймеха-
низмправовогорегулирования.Выражениемсистемностиправаяв-
ляютсяегоструктураипреждевсегоделениеюридическихнормна
отраслииинституты.

Ф о р м а л ь н а я  о п р е д е л е н н о с т ь.Нормы,изкоторых
складываетсяправо,носятформально-определенный характер3.Они
имеютопределенное,вбольшинствеслучаевточное,конкретизиро-
ванное,детализированноесодержание,снадлежащейполнотойохва-
тывающееданныеобщественныеотношения.Аглавное–содержание

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.129–130.
2 Шейндлин Б.В.Сущностьсоветскогоправа.Изд-воЛГУ,1959.С.8–12.
3 Недбайло П.Е.Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.34идр.
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правовыхнормзакрепленовформальныхактах(источникахправа),
причемвболееилименееразвитыхправовыхсистемахонопрямоза-
фиксировановактах,исходящихотгосударства.

П р и н у д и т е л ь н о с т ь.Право–этосистеманорм,которая
гарантируется государством.

Невернымбылобыполагать,чтопринудительнаясилагосударства–
единственноесредствопроведенияправовыхнормвжизнь.

Врезультатеидеологическоговоздействия(авсоциалистическом
обществе–высокойсознательностилюдей,ихубежденностивцеле-
сообразностиправаидр.)требованияправовыхнормвтехилииных
масштабахпроводятсявжизньдобровольно,безпримененияприну-
дительнойсилыгосударства.Даисамиспособы,методыиприемы
государственногогарантированияюридическихнормвесьмаразно-
образны.Онизависятотисторическоготипагосударства,егофор-
мы,политическогорежимаиконкретногоэтапаразвитияобщества.

Несмотрянавсеэто,возможностьпримененияпринудительной
силыгосударствавовсехслучаяхостаетсяспецифическимпризнаком
права,четкоотграничивающимегоотдругихформобщественногоре-
гулирования.«...Право,–писалВ.И.Ленин,–естьничтобезаппара-
та,способногопринуждать ксоблюдениюнормправа»1.

Такимобразом,правокакклассовыйрегулятор,выражающийвоз-
веденнуювзаконгосударственнуюволюэкономическигосподствую-
щегокласса,представляетсобойсистему общеобязательных, формаль-
но-определенных, гарантированных государством норм. Будучиустойчи-
вой,стабильнойнормативнойсистемойобщественногорегулирования,
правовместестемспособноизменятьсявсвязисразвитиемобщест-
веннойжизни,реагироватьнапоявлениеновыхилиотпадениеотжив-
шихобщественныхотношений(динамизм права).

5.Содержание и форма в праве. Признаки права. Определение права.
Каждоеявлениеимеетсодержаниеиформу.

С о д е р ж а н и е праваобразуетобъективированнаявсистеме
общеобязательныхнормвозведеннаявзаконгосударственнаяволя2.
Посвоемусодержаниюправовыступаеткакявлениемногогранное,

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.33.С.99.
2 Александров Н.Г.Правоизаконностьвпериодразвернутогостроительстваком-

мунизма.Госюриздат,1961.С.207;Иоффе О.С.Оформеисодержаниисоциалистиче-
скогоправа//ВестникЛенинградскогоуниверситета.1959.№11.С.84;Керимов Д.А.
Свобода,правоизаконностьвсоциалистическомобществе.Госюриздат,1960.С.200;
Шебанов А.Ф.Формасоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1968.С.17исл.;Марксист-
ско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститутыипонятия.М.:
Юрид.лит.,1970.С.377–378идр.
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многостороннее.Наиболееважнымздесь,какследуетизпредшест-
вующегоизложения,являются:а)классово-волевоесодержание,
б)теаспектысоциальногосодержания,которыеотраженывформу-
ле«возведенноевзакон»,т.е.то,чтоможетбытьназваноспецифиче-
скиправовымсодержанием.

Ф о р м а прававыражаеторганизацию содержания.Последнеесу-
ществуетивнешневыражается,лишьбудучиотлитымвизвестныефор-
мы.«Организация»содержанияимеетвнутреннююивнешнююсторо-
ны.Всоответствиисэтимразличаютсявнутренняяивнешняяформы.

Внутренняя форма представляетсобойструктуру содержания. При-
чем«структуру»праваможнорассматриватьвдвухаспектахи,соб-
ственно,вдвухаспектахпониматьвнутреннююформу.

Еслиструктурупониматькакстроение«материализованнойсисте-
мы»1,товнутренняяформаправасводитсякстроениюисоотношению
такихчастей,какотрасли,институты,элементынормыидр.2Ноесли
структурутрактоватьвболееширокомсмысле,т.е.какспособ,закон
связиэлементовсодержания3,товэтомслучаевнутренняяформарас-
крываетсянетолькочерезсистемность,ноичерезвсюсовокупность
правовыхсвойств–нормативность,формальнуюопределенностьидр.
Организациясодержанияобеспечиваетсявсемиегосвойствами,ко-
торыеиделаютгосударственнуюволю«правом».

Следовательно,всерассмотренныевпредшествующемизложении
свойстваправахарактеризуютеговнутреннююформу.

Внешняя форма –этоисточникиправаипреждевсегонормативные
юридическиеакты(законы,актыправительстваит.д.).

Различаявнутреннююивнешнююформывправе,необходимоука-
затьинаихединство.Внутренняяорганизациясодержания,выражен-
наявовне,иестьвнешняяформа.Это–общефилософскаясторона
вопроса.Применительножекправуневозможностьотрываструкту-
рыивнешнейформыимеетиособыеоснования,состоящиевпри-
надлежностиправакнадстроечным,идеологическимотношениям.
Нормативныеактыииныеисточникиюридическихнормпредстав-
ляютсобойнепростонечто«внешнее»,анеобходимыймоментвса-
момсуществованииправа.

1 3обов Р.А.Оразработкенекоторыхновыхкатегорийматериалистическойдиалек-
тикивсоветскийпериод//ВестникЛенинградскогоуниверситета.1968.№5.С.50–51.

2 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.379–380.

3 Свидерский В.И., Зобов Р.А.Новыефилософскиеаспектыэлементно-структурных
отношений.Изд-воЛГУ,1970.С.3исл.
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Поэтому,еслирассматриватьправовыесвойствавкачествевыра-
женияэлементовегоструктуры(внутреннейформы),становитсяяс-
ным,чтокаждыйизэтихэлементов,выраженныйвовне,выступа-
етввидесоответствующегоэлементавнешнейформы–источников
права,нормативныхактов.Так,нормативностиправасоответствует
нормативныйхарактерактовправотворчества,формальнойопреде-
ленности–ихдокументальное,словесно-языковоевыражение,си-
стемности–структуразаконодательстваит.д.

Вотпочемувполнеоправданноговоритьобединой форме права (или
правовой форме), охватывающейивнутреннюю,ивнешнююформы,
атакженекоторыемоментытогосоциальногосодержания,которое
выражаетсяположением«возведенноевзакон».Именнотак,ведином
смысле,нужнопониматьформуправа,когдарассматриваетсясоотно-
шениесоциальногосодержанияиправовойформы,возможностьот-
ставания,«сбрасывания»старойформы,использованиястаройфор-
мывновыхсоциальныхусловияхит.д.1

П р и з н а к и  п р а в а  –этохарактерныемоменты,отражаю-
щиесоциальноеназначение,содержаниеисвойстваправа.Выделяя
главныеособенностиправа,можноуказать,во-первых,напризнак,
характеризующийсоциальноеназначениеправа(выступлениевкаче-
ствеклассовогорегулятора),во-вторых,напризнакисодержанияправа
(классово-волевоесодержание«возведенность»государственнойволи
взакон)ипризнаки,отражающиеосновныесвойстваправа(норматив-
ность,формальнуюопределенность,системность,принудительность).

Суммируяэтигруппыпризнаков,можнообщееопределениепра-
васформулироватьследующимобразом:

Право – это система общеобязательных, формально определенных, га-
рантированных государством норм, выражающих возведенную в закон го-
сударственную волю экономически господствующего класса (трудящихся 
во главе с рабочим классом – в социалистическом обществе) и выступаю-
щих в качестве классового регулятора общественных отношений.

Всоветскойюридическойлитературеопределениюправауделяетсядо-
статочномноговнимания.

Действительно,четкоеидостаточнополноеопределениеобеспечиваетне-
обходимуюпоследовательностьистройностьприизложениипонятияправа,
егоособенностейисвойств.Немаловажноегометодическоезначениевпро-
цессепреподаванияпроблемобщейтеории.

1 Одиалектикесоотношенияформыисодержаниявправесм.:Марксистско-ле-
нинскаяобщаятеориягосударстваиправа.Основныеинститутыипонятия.М.:Юрид.
лит.,1970.С.380–384.
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Вместестемследуетпризнатьнеплодотворной,лишеннойсущественно-
гонаучногозначения,попыткунекоторыхавторовсвестивсюпроблемупо-
нятияправаквопросуегоопределенияисостававключаемыхвнегопризна-
ков.Впоследниегодынедостаткипринятойвлитературехарактеристикипра-
ваподчассвязывалисьстем,чтовегоопределениинесодержитсяуказания
наобусловленностьволигосподствующегоклассаэкономическимбазисом,
неподчеркиваетсядобровольноевосновномисполнениеюридическихнорм
всоциалистическомобществеидр.1

Нетнуждыподробноразбиратьэтииимподобныесоображения.Широ-
коизвестновысказываниеФ.Энгельсаобограниченном,вспомогательном
значениидефиницийвнауке.Нопочему-тополучаетсятак,чтокактолькоте
илииныеавторыобращаютсяквопросуопризнаках,которыедолжнынайти
отражениевкраткомопределенииправа,этомунемедленнопридаетсяприн-
ципиальноезначение.Возвеличиваниедефиницийвданномслучаетемболее
непонятно,чтовсеавторы,формулирующиекраткоеопределениеправа,ко-
тороеотражаетвосновномегоспецифическиепризнаки,неизменноуказыва-
ютприразвернутомизложении«существасамогодела»инаобусловленность
праваэкономическимбазисоминато,чтоправовыенормывсоциалистиче-
скомобществеосуществляютсявосновномдобровольноит.д.

Прирассмотрениипонятияправанеобходимоидальшесосредоточивать
усилиянатом,чтобы,опираясьнафундаментальныеметодологическиеполо-
жениямарксистско-ленинскойтеории,углублятьнашипредставленияосо-
циальномназначении,содержанииисвойствахправакакклассовомрегуля-
тореобщественныхотношений.

Необходимо,вчастности,продолжитьисследованиетогоспецифического
социальногосодержанияправа,котороеохватываетсямарксистскойформу-
лой«возведенноевзакон».Здесьвесьмаперспективнымпредставляетсяана-
лиз связейправасегонравственнымиосновами,собщественнымпрогрес-
сом, счеловеческимиморальнымиценностями.

Неменееперспективнымявляетсятакжеисследованиесвойствправа.
Вэтойобластиназреланеобходимостьболееконкретизированногоанали-
за,которыйбыпозволилвыявитьсвоеобразноесочетаниесвойствправовой
формыврамкахотдельныхструктурныхобщностейправа.Одругихвозмож-
ныхнаправленияхисследованияправабудетуказанопозже.

6.Социальная ценность права.Правоявляетсяценностьювобще-
стве,т.е.социальнымблагом,социальнополезныминструментом,
соответствующиминтересамиидеаламклассов,общества,личности.

Сточкизрениясоциальногоназначенияиклассово-волевогосо-
держанияценностьправаявляетсяоднопорядковойсценностьюдру-
гихсоциально-политическихинститутовиучреждений,существую-

1 См.,например:ПолежайП.Т.Квопросуопонятиисоциалистическогоправа//
Правоикоммунизм/Подред.Д.А.Керимова.М.:Юрид.лит.С.15исл.
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щихвданнойсистемеклассовыхотношений.Ценностьправавэтой
плоскостисостоитв«служении» определенным классовым интересам. 
Вобеспеченииэкономического,политическогоиидеологического
господствакласса(трудящихсявоглавесрабочимклассом–всоциа-
листическомобществе)изаключаетсявысшая социальнаяценность
правакакполитическогоклассовогоявления.

Освещениеценностиправатребуеттакжеучетаегосвойствкак
формыобщественногорегулирования.

Главноездесьсостоитвтом,чтосвойстваправапозволяютему
бытьвысокоэффективным и целесообразным нормативным регулятором. 
Вклассовомобщественетдругойсистемысоциальныхнорм,которая
смоглабыобеспечитьстольэффективноеицелесообразноерегулиро-
ваниеэкономических,государственно-политических,организацион-
ныхирядадругихотношений.Именноправовклассовомобществе
являетсяоднимизглавныхинструментов,обеспечивающихвысокую
организованностьобщественнойжизни,функционированиесоци-
альногоуправления.

Вэтомобеспечениивысокойорганизованностью«участвуют»эти
свойстваправа.Припомощинормативностиможетбытьсозданаеди-
наяэкономичная,непрерывнодействующаясистематиповыхмас-
штабов,программповедения;припомощиформальнойопределенно-
сти–четкостьиопределенностьвсодержаниипрограммируемогопо-
ведения;припомощипринудительности–егостимулированиеит.д.
Впроцессеправовогорегулированияпроисходит«перевод»свойств
прававорганизованностьобщественныхотношений–вихупорядо-
ченность,определенность,устойчивость,динамичность,системность1.

Еслижевзятьсвойстваправавединствестойсторонойегосоци-
альногосодержания,которыеохватываютсяформулой«возведенное
взакон»,тоценностьправараскрываетсяещеводном,весьмаважном
отношении.Здесьправовыступаеткактакаяобщественнаяформа,ко-
тораясвязанасразвитиемдемократическихпринциповвобществен-
нойжизни,утверждениемиохранойправличности2.Правовданной

1 Анализсвойствправа,проделанныйвработе«Социальнаяценностьправавсо-
ветскомобществе»(М.:Юрид.лит.,1971.С.68и69),долженбытьдополненхаракте-
ристикойтакогосвойства,каксистемность. Иэтосвойство,какпоказалодополнитель-
ноеизучениепроблемы,предопределяетценностьправа:онообеспечиваеторганизо-
ванностьвсейсистемы общественныхотношенийвединствесочетаний,взаимосвязи.

2 П.М.РабиновичиН.В.Витрукпишут,чтоприближайшемформальномрас-
смотренииименноправоявляетсяисточникомсвободыилинесвободыличности(Ра-
бинович П.М., Витрук Н.В.Социалистическоеправоиличность//Правоведение.1970.
№3.С.18).
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плоскостиявляетсяобщественнойформой,противостоящейрежиму
произволаибеззакония1.

Наконец,правоможетбытьохарактеризованоиввидесвоеобраз-
ногоявленияморали,культуры.Онопредставляетсобойсредство,вы-
ражающеедуховнуюжизньобщества,т.е.егодуховные,культурные,
моральныеценности.Известно,например,чтоВ.И.Ленин,посвиде-
тельствуА.В.Луначарского,«относился»ктойилидругойправовой
формулекаккнастоящейнаучнойценности,каккбольшомуприоб-
ретениюума»2.

7.Исторические типы, национальные системы и структурные общно-
сти права.Общеепонятиеправанеможетпойтидальшерядахаракте-
ристик,относящихсяксоциальномуназначениюсодержанию,свой-
ствамиценностиправовойформыобщественногорегулирования.

Дляболеедетальногоанализаправанеобходимконкретно-исто-
рическийподход.Этойцелислужаткатегории:1)историческийтип,
2)национальныесистемы;3)структурныеобщности(семьинацио-
нальныхсистем).

И с т о р и ч е с к и й  т и п –категория,отражающаяобщиесо-
циальныечертывсехсистемправа,соответствующихопределенному
экономическомубазису.Этоодноизопределяющихпонятиймарк-
систско-ленинскойправовойтеории,позволяющейуглубитьиконкре-
тизироватьклассовуюсущностьправа,егоклассово-волевоесодержа-
ниеиклассово-регулирующуюроль.Каждаяклассоваяобщественно-
экономическаяформациявключает«свой»историческийтипправа.
Всоответствиисэтимосновумарксистско-ленинскойтипологиипра-
вовыхсистемсоставляетделениеначетыреисторическихтиповпра-
ва:рабовладельческое,феодальное,буржуазное,социалистическое.

Проводячеткоеразграничениемеждучетырьмяисторическимитипами
права,необходимовидетьито,чтомогутсуществоватьправовыесистемы,
находящиесявсостоянииперерастанияотодноготипакдругому.Всоот-
ветствии сэтимониносятсмешанныйхарактер.Такиепереходныеправовые
системысуществоваливпрошлом.Ихналичиенеобходимоучитыватьипри
рассмотренииправовыхсистемсовременногомира.Вэтомотношенииосо-
быйинтересвызываютправовыесистемы,складывающиесявстранах,осво-

1 ПосправедливомумнениюВ.А.Туманова,«какценностьправопротивостоит
режимупроизволаибеззакония.Хотянапротяжениивековвправоотнюдьневсегда
вкладывалосьсодержание,отвечающеенуждампрогресса,новместестембезправа
нельзяутвердитьпринципыдемократии,равенства,свободы»(Туманов В.А.Современ-
ныйантимарксизмитеорияправа//Советскоегосударствоиправо.1969.№4.С.62).

2 Луначарский А.В.Ленинкакученыйипублицист.М.,1924.С.17–18.
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бодившихсяотколониальнойзависимости.Так,встранахссоциалистической
ориентациейпроисходятсложныепроцессы,входекоторыхидетпостепен-
ноепреодолениенормобщинного,традиционно-религиозного,колониаль-
ногоправа,правабывшихметрополий,искладываютсяновыеинституты,
являющиесяинструментомирезультатомсоциально-экономическихипо-
литическихпреобразований.

Н а ц и о н а л ь н а я  с и с т е м а –категория,отражающаяосо-
бенностиправаданнойстраны,взятоговединствевсехегоотраслей.
Хотяисториязнаетсуществованиевпределахстранынесколькихпра-
вовыхсистем(например,вэпохуфеодализма),всежевконечномсчете
общейтенденциейявляетсяформированиевстранеединой«суверен-
ной»национальнойправовойсистемы.Национальныеправовыеси-
стемывпитываютвсебяособенностиполитическогоиисторического
развитиястраны,национальныетрадиции,спецификуполитического
икультурногоразвития,своеобразиеправовыхтрадицийимышлений.

С т р у к т у р н а я  о б щ н о с т ь –категория,выражающаяосо-
бое«построение»исочетаниесвойствправа,атакженекоторыхмо-
ментовегосоциальногосодержания(втойчасти,котораяохватыва-
етсяформулой«возведенноевзакон»).

Особымиструктурнымичертамиможетотличатьсясамобытная
исвоеобразнаянациональнаяправоваясистема(например,частное
римскоеправо;советскоеправодовозникновенияновыхсоциали-
стическихправовыхсистем).

Нокатегория«структурнаяобщность»выражаетединствососто-
роныправовыхсвойствиправовогосодержанияопределеннойгруп-
пынациональныхсистем.Поэтомурассматриваемаякатегорияможет
бытьобозначенаидругимтермином–«семьяправовыхсистем».Та-
кимиструктурнымиобщностями(семьямиправовыхсистем)всовре-
менноммиреявляются,вчастности,романо-германскоеправо,анг-
ло-саксонское(общее)право,семьятрадиционныхирелигиозныхси-
стемАзиииАфрикиидр.1

Структурныеобщностивыражаютглавнымобразомюридические
особенностигруппынациональныхсистем.Поэтомурассматриваемое
делениеноситвторичныйхарактер.Исходнымирешающимостает-
сяделениепоисторическимтипам2.Вместестемкатегория«струк-

1 Интересныефактическиеданные,обрисовывающиенекоторыеособенностисе-
мейправовыхсистем,содержатсявкнигеРенеДавида«Основныеправовыесистемы
современности»(М.:Прогресс,1967;переводсфранцузского).

2 ВступительнаястатьяВ.А.ТумановавкнигеР.Давида«Основныеправовыеси-
стемысовременности»(С.9).
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турнаяобщность»имеетиизвестноесамостоятельноезначение,отра-
жающееотносительнуюсамостоятельностьправовойформы.Отсю-
да«живучесть»структурныхобщностей,возможностьсуществования
однойитойжеобщностивразныхэксплуататорскихформациях(хо-
тя,разумеется,вкаждойформацииособенностиданнойструктурной
общностивыражаютсясообразносоциально-классовойприродесо-
ответствующегоисторическоготипаправа).

8.Смысловые значения термина «право».Термин«право»много-
значен.Ондовольноширокоупотребляется,таксказать,в«неюриди-
ческом»смысле(например,приуказаниинаморальныеправа,пра-
вачленаобщественнойорганизации).Даивообщепосвоемуэтимо-
логическомуисточникуданныйтерминэтическогопроисхождения.

Всфереюридическихявленийтермин«право»имеетдваоснов-
ныхзначения.Различаетсяправовобъективном смысле илииначе–
объективноеправо,т.е.классовыйрегулятор,выраженныйвсистеме
общеобязательныхнорм,иправовсубъективном смысле илииначе–
субъективноеправо,т.е.гарантированныеюридическиевозможности
известногоповедения,принадлежащиесубъекту.

Какследуетизизложенноговнастоящейглаве,марксистско-ле-
нинскаяправоваядоктриназаосновунаучногоанализаправовыхяв-
ленийберетправовобъективномсмысле(объективноеправо),чет-
коотграничиваяотнегосубъективноеправоитемболееморальные
ииные«неюридические»права.

Вместестембылобыневернымневидетьвнутреннейсвязимеж-
дууказаннымисмысловымизначениями.Видимо,неслучайнологи-
каязыкапривелакобозначениюоднимтерминомстольразличных
(разноплоскостных)социальныхявлений.Классовыйрегулятор,вы-
раженныйвсистемеобщеобязательныхнорм,потомуиявляетсяпра-
вом, чтоонбазируетсянаглубокихнравственныхосновахгосподствую-
щейморалиипредполагаетсуществованиекомплексасубъективных
правуучастниковрегулируемыхотношений.

9.Некоторые аспекты общетеоретической разработки понятия права.
Какбылопоказановданнойглаве,нынешнийуровеньобщетеорети-
ческойразработкипонятияправаохватываеттриосновныхмомента:
а)социальноеназначение,б)содержание,в)свойстваправакакклас-
совогорегулятораобщественныхотношений.Всебольшеезначение
всовременныхусловияхприобретаетхарактеристикаправакакгосу-
дарственнойволи,возведеннойвзакон.Всоединенииуказанныхтрех
моментовисостоитмагистральнаялиниявисследованииособенно-
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стейправа,егоролииценности,егосвоеобразиявтехилииныхис-
торическихтипах,национальныхсистемах,структурныхобщностях.

Вместестемвнастоящеевремяпостепеннооткрываютсяперспек-
тивыобщетеоретическойразработкипонятияправаивдругихнаправ-
лениях.Книмотносятся:

–анализправакаксложной органичной динамической регулирую-
щей системы. Правосоответствуетразработаннойвфилософиимо-
делисложнойорганичнойсистемы1.Оноимеетсвоипервичныеэле-
менты,иерархическуюструктуру,интегративныесвойстваит.д.Аэто
значит,чтоприисследованииправамогутбытьиспользованыкатего-
рииихарактеристики,выработанныевотношенииорганичныхсистем
вцелом.Такойподход,несомненно,позволитуглубитьнашизнания
вправовомрегулировании,выявитьвправеновыестороныисвойства2;

–анализправакактакойнормативной системы, которая предпола-
гает функционирование индивидуального регулирования, осуществляемо-
го компетентными органами (применениеправа).Положение,всоот-
ветствиискоторымправовоевоздействиенесводитсятолькокнор-
мативнойрегламентацииобщественныхотношений,авключаеттакже
индивидуальноерегулирование,даетвозможностьувидетьвсесторо-
ны«участия»государствавмеханизмеправовогорегулирования,рас-
крытьсвоеобразиеправа,обеспечивающегоивсеобщностьрегулиро-
вания,иучетособенностейданнойситуации,волиучастниковрегу-
лируемыхотношений.

Вопределенноймереуказанныеаспектыобщетеоретическойхарак-
теристикиправапринятывовниманиеивнастоящемкурсе,вчастно-
стиприрассмотренииролиправавжизниобщества,структурыправа,
примененииправа,видовюридическихнормит.д.Вместестеммож-
нопредположить,чтопомереуглубленияобщетеоретическойразра-
ботки,накопленияновыхданныхэтиаспектыприобретутсамостоя-
тельноезначениеи,возможно,существеннымобразомповлияютна
трактовкуосновныхвопросовобщейтеориисоциалистическогоправа.

Естьещеодинаспектперспективнойразработкипонятияправа.Наосно-
веединогомарксистско-ленинскогопонятияправакакклассовогорегулято-
ра,выраженноговсистемеобщеобязательныхнорм,думается,постепенно
вырисовываютсяконтурыболееширокойтрактовкиправовойформыобще-

1 Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г.Системныйподходвсовременнойнау-
ке//Проблемыметодологиисистемногоисследования.М.:Мысль,1970.С.38–39.

2 Освоеобразиисоциальныхсистемсм.:Сорокин В.Д.Оспецификесоциальных
управляющихсистем//Правоведение.1971.№4.С.44–49.
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ственногорегулирования.ПравВ.М.Чхиквадзе,когдаговорит,что«норма-
тивнаяосноваестьтолькооднаизсторон,одинизаспектовтакойсложной
социальнойкатегории,какправо»1.Здесь,видимо,нужносбольшейполно-
тойраскрытьвсепроявления«правовойреальности»,всето,что«включает-
ся»впроцессправовогорегулирования.

Влитературе,какизвестно,попыткирасширитьпонятиеправапредпри-
нималисьвнаправленииобъединенияводномпонятииюридическихнорм
иправоотношений(А.А.Пионтковский,А.Ф.Кечекьянидр.).Этипопыт-
ки,помнениюбольшинстваправоведов,неувенчалисьуспехом:нормыпра-
ваиправоотношения–явленияразноплоскостные;темболее,чторольпра-
воотношениявпроцессеправовогорегулированиячисто«передаточная»,не
обогащающаясамоерегулирование.Видимо,следуетвестипоисквиныхна-
правлениях.Нарядусвыяснениемтогоглубинногосодержания,котороевы-
раженовформуле«возведенноевзакон»,атакжеуказаннымивышеаспектами
общетеоретическойразработкиправацелесообразнорассмотретьюридические
нормывединствесактамииндивидуальногорегулирования,правоположе-
ниями,вырабатываемымивходеюридической(судебной)практики,атак-
жесправовымитрадициями,всейтойатмосферой,которуюсоздаютгоспод-
ствующееправосознание,юридическаянаука,т.е.всеготого,чтоактивно«ра-
ботает»вправовомрегулировании2.

Можнопредположить,чтонашеюридическоемышлениеещене
подготовленоквосприятиюширокойтрактовкиправовойформы
общественногорегулирования.Даистепеньпроблематичностирас-
сматриваемойпостановкивопросавсеещеоченьвелика.Ноисклю-
чатьтакуюперспективувисследованиипонятияправабылобыоп-
рометчивым.

1 Чхиквадзе В.М.Государство,демократия,законность:Ленинскиеидеиисовре-
менность.М.:Юрид.лит.,1967.С.293.

2 Интересныесоображенияобосновныхвзаимосвязанныхкомпонентах,изкото-
рыхскладываетсяправоваянадстройкаразвитогообщества,высказаныВ.А.Тумано-
вым(Туманов В.А.Буржуазнаяправоваяидеология:Ккритикеученийоправе.М.:Нау-
ка,1971.С.143–144).
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ГлаВа II  
СоциалиСтичеСкое ПраВо

1. Общественное регулирование и социалистическое право. Социа-
листическое право возникает в результате социалистической револю-
ции. Оно –обязательный, неизбежный и вместе с тем социально полез-
ный элемент системы социалистических общественных отношений. Его 
существование следует рассматривать в качестве объективной законо-
мерности социалистического общества.

Необходимостьправакакклассовогорегуляторанапервойфа-
зекоммунизмаобусловленапреждевсегоклассово-политически-
мипричинами,т.е.темижесамымипричинами,которыевызывают
кжизнивсюсистемусредствполитическогорегулирования,социа-
листическоегосударство,иныеинструментыполитическойоргани-
зацииобщества.Необходимостьликвидациисвергнутыхэксплуа-
таторскихклассов,обеспечениефункционированиясоциалисти-
ческойполитическойсистемыкаквластитрудящихся,укрепление
ееантиэксплуататорскогосодержания,направленностинастрои-
тельствокоммунизма–всеэтопредопределяетсуществованиесо-
циалистическогоправакакклассовогорегулятораобщественных
отношений.

Еслижерассматриватьсоциальныечертыправовойформыобще-
ственногорегулированиявединствесеесвойствами,томогутбыть
установленыи«свои»социальные–преждевсегоэкономические–
причины,обусловливающиеобъективнуюнеобходимостьправавсо-
циалистическомобществе.

К.МарксиВ.И.Ленинуказалинаэтипричины,рассматриваяво-
прососохранениивсоциалистическомобществетакназываемого
буржуазногоправа.

Сразужеподчеркнем,чтоК.МарксиВ.И.Ленин,говоряосохра-
ненииприсоциализмебуржуазногоправа,употреблялитермин«бур-
жуазноеправо»вусловномзначении,взначениисохраненияправо-
войформы(«правовогомерила»).Характерныечертыправовойформы
получилинаиболееполноеразвитиеименновбуржуазномобществе.
Поэтомутермин«буржуазноеправо»иможетслужитьдляобозначе-
нияособенностейформыправовогорегулирования.
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Каковыжеисходныеэкономическиепричины,обусловливающие
неизбежностьправовогорегулированияприсоциализме?

Социалистическоеобщество–этообщество,толькочтовышед-
шееизнедрстарогообщества.Этоещенезрелаястадиякоммунизма.
Отсюдаэкономическаяорганизацияпервойфазыкоммунизмапред-
определяетнеобходимостьиспользования«общихмер»,«единыхпра-
вовыхмерил»всвязисособенностямираспределенияпредметовпо-
требления.Отметив,чтоприсоциализмеравноеправоработниковна
производственныйпродукт«водномотношениивсеещеограничено
буржуазнымирамками»,К.Маркстутжеразъясняет:«Правопроизво-
дителейпропорционально доставляемомуимитруду;равенствосостоит
втом,чтоизмерениепроизводитсяравной мерой –трудом»1.Норав-
ноеправоестьнеравноеправодлянеравноготруда,таккакразличные
людиобладаютнеравнойиндивидуальнойодаренностью,различной
квалификацией,имеютнеодинаковоесемейноеположениеит.д.«По-
этому,–продолжаетК.Маркс,–оно по своему содержанию есть право 
неравенства, как всякое право. Посвоейприродеправоможетсосто-
ятьлишьвпримененииравноймеры...»2

Особенностиэкономикиприпереходеккоммунизмупредопреде-
ляютнеобходимостьиспользованияидругихсвойствправовойформы
общественногорегулирования.РазвиваяположениеК.Марксаоправе
присоциализме,В.И.Ленин,вчастности,указалнасохранениевсо-
циалистическомобществетойспецифическойчертыправовойфор-
мыобщественногорегулирования,котораясвязанаспринудительной
деятельностьюгосударства.«...Невпадаявутопизм,–писалВ.И.Ле-
нин,–нельзядумать,что,свергнувкапитализм,людисразунаучают-
сяработатьнаобществобез всяких норм права...

Адругихнорм,кроме«буржуазногоправа»,нет»3.
Практикасоциалистическогоикоммунистическогостроительства

подтвердиланаучныйпрогнозК.МарксаиВ.И.Ленинаоправекак
необходимомсоциальнополезноминструменте.Онапоказала,чтосо-
циалистическоеправоявляетсявообщеважнейшимрегуляторомоб-
щественныхотношенийсоциалистическогообществавсферахорга-
низацииэкономики,государственно-политическойжизни,культур-
ногостроительстваидр.

Социальныечертыисвойстваправа(нормативность,формальная
определенностьидр.)ввесьмабольшойстепениприспособленыдля

1 МарксК., ЭнгельсФ.Соч.Т.19.С.19.
2 Тамже.
3 ЛенинВ.И.Полн.собр.соч.Т.33.С.95.



ГлаваII.Социалистическоеправо

35

обеспечениявысокойорганизованностисоциалистическихобщест-
венныхотношений,ихслаженности,гармоническогоразвития.

Надлежащееиполноеиспользованиеособенностейисвойствпра-
ваприноситзначительныйэффектвобеспеченииорганизованности
экономических,государственно-политических,социально-культур-
ныхинекоторыхдругихотношений.Напротив,недооценкаправа,не-
достаточное,неполноеиспользованиевсехеговозможностей,какпо-
казалопытнекоторыхсоциалистическихстран,«мститзасебя»,при-
водитксущественнымиздержкамипотерям.

2.Социалистическое право как особый исторический тип.Социали-
стическоеправо–этокачественноособый,принципиальноотличный
отвсехпредшествующих,высший исторический тип права.Качествен-
ноесвоеобразиесоциалистическоготипаправа,какииныхисториче-
скихтипов,раскрываетсяглавнымобразомчерезегосоциальныечер-
ты,т.е.социальноеназначениекакклассовогорегулятора,егоклассо-
во-волевоеиправовоесодержание.

Какклассовыйрегуляторсоциалистическоеправопредставляет
собойсистему норм, направленную на обеспечение строительства со-
циализма и коммунизма.

Сэтимнеразрывносвязанысоциальныечертысоциалистического
права.Его«классовость»какрегуляторасостоитвтом,чтоононаправ-
ленонадостижениевысшейсоциальнойцелирабочегоклассаивсех
трудящихся–настроительствосоциализмаикоммунизма.

Однаизглавныхособенностей,противополагающихсоциалисти-
ческоеправовсеминымисторическимтипамправа(paбовладельче-
скому,феодальному,буржуазному),–этоегоантиэксплуататорская
природа.Следуетподчеркнуть,чторечьидетименнообантиэксплуа-
таторскойприроде(анепростонеэксплуататорской).

Социалистическоеправовсемсвоимсодержанием,принципами,
«нутром»направленопротивэксплуатациичеловекачеловеком,нане-
допущениесамойвозможностиэксплуатации,проявленияеевкакой
бытонибылоформе.Вэтой«антиэксплуататорскоймиссии»исосто-
ит,надополагать,одинизсущественныхмоментов,выражающихсо-
циальнуюрольсоциалистическоготипаправакакклассовогорегуля-
тораобщественныхотношений.

Посвоемуклассово-волевомусодержаниюсоциалистическоеправо
представляетсобой систему норм, выражающую государственную волю 
трудящихся во главе с рабочим классом. Оноимеетнаиболееширокую
социальнуюбазу,незнакомуювсеминымисторическимтипамправа.
Краткоможносказать,чтоэто«правотрудящегосянарода».Значение
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инструментаклассовогогосподствасоциалистическоеправоимеет
лишьвпериодпереходаоткапитализмаксоциализмупоотношению
кменьшинствуобщества–сопротивляющимсяпролетарскойвласти
эксплуататорам.Послеполнойиокончательнойпобедысоциализ-
маправовыражаетгосударственнуюволюиинтересывсегонарода.

Наконец,посвоемуправовомусодержанию,т.е.особенностямволи
«возведеннойвзакон»,социалистическоеправопредставляетсобой си-
стему норм, основанную на принципах подлинного гуманизма и справедли-
вости, на предоставлении широких, гарантированных прав трудящимся, 
на высокой сознательности граждан социалистического общества. Отсю-
да–важнаяособенностьсоциалистическогоправа,состоящаявтом,
чтовподавляющембольшинствеслучаевправовыенормысоблюдают-
сяиисполняютсясубъектамиобщественныхотношенийдобровольно,
безприведениявдействиеаппаратагосударственногопринуждения.

Конечно,социалистическоеправоявляетсятакойформойобщест-
венногорегулирования,котораясвязанасприменениемгосударствен-
ногопринуждения.Вместестемивсоциалистическомправенаходит
выражениеленинскаяидеяприоритетаубеждениянадпринуждением
(применениепринуждениявкачествевтороочередноймеры,приме-
нениемерпринужденияиубеждениявсочетанииидр.).

3.Право на различных этапах развития социалистического общества. 
Социалистическоеправокакособыйисторическийтипобладаетсмо-
ментасвоеговозникновениярядомобщихчерт.Вместестемсоциаль-
ноесодержаниеправанеостаетсянеизменнымпомереразвитиясо-
циалистическогообщества.

ОпытСоветскогоСоюзаидругихсоциалистическихстрансвиде-
тельствуетотом,чтодляразвитиясоциалистическогоправахарактер-
нытри главныхэтапа.

Первый–этоэтаппролетарского права –права,выступающеговка-
чествеорудиядиктатурыпролетариата.Вэтотпериодсоциалистиче-
скоеправоявлялосьвозведеннымвзаконвыражениемгосударствен-
нойволирабочегоклассавсоюзесовсемитрудящимися,т.е.боль-
шинстваобществапротивменьшинства(свергнутыхэксплуататоров).

Напервомглавномэтапесоциалистическомуправусвойственны
некоторыеспецифическиечерты.Так,первоначально,впервыего-
дысоциалистическойреволюции,визвестныхпределахиспользу-
ютсянекоторыенормативныеположениядореволюционногоправа.
Когдавэкономикустраныдопускаютсякапиталистическиеэлемен-
ты,тотребуетсяобеспечитьправовоерегулирование«частноимуще-
ственных»отношений.
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Однакововсехслучаяхсоциалистическоеправопервогоэтапаос-
таетсяинструментомостройклассовойборьбы,мощнымсредством,
котороенаправлялосьрабочимклассомивсемитрудящимисянауни-
чтожениеэксплуататорскихклассовипостроениесоциализма.Это
проявляетсяиприиспользовании«старой»правовойформы:онапри-
меняетсявинтересахдиктатурыпролетариата(исущностьеекорен-
нымобразомизменилась).Особояркоклассоваянаправленностьпро-
летарскогоправавыражаетсявнормахуголовного,административно-
го,финансового,трудовогозаконодательства.

Напервомглавномэтапевсеболееразвиваютсяипринципиально
новые(дажепосвоейформе)правовыеинституты,связанныессозида-
тельной,творческой,хозяйственно-организаторскойикультурно-вос-
питательнойдеятельностьюоргановсоциалистическогогосударства.
Этотпроцесснаглядносказалсявгражданскомиадминистративном
праве(вособенностивтойихчасти,котораянаправленанарегулиро-
ваниеотношенийвобластихозяйства),втрудовомправе.

Второйглавныйэтапвразвитиисоциалистическогоправа–это
своеобразный«промежуточный»этап,когдапролетарское право пере-
растает в общенародное. Переходкновомуглавномуэтапуобусловлен
уничтожениемэксплуататорскихклассов.Однакоуничтожениепо-
следнихнеозначает,чтозадачисоциалистическойреволюцииокон-
чательнорешены:необходимопостроитьразвитоесоциалистическое
общество–завершитьстроительствоновойсоциалистическойэконо-
мики,завершитькультурнуюреволюциюит.д.Всвязиссохранени-
емостатковэксплуататорскихклассовивозможностью(приотступле-
нииотстрогоклассовойполитики)возвращениякобстановкеострой
классовойборьбывопределенныхпределахсохраняетсвоезначение
диктатурапролетариата.Вместестемпосвоемугосударственно-во-
левомусодержаниюсоциалистическоеправоэтогоэтапауженеяв-
ляетсясистемойнорм,котораябылабынаправленапротивопреде-
леннойчастинаселения(хотябыименьшинства):оновыступаетвка-
чествевозведеннойвзаконволирабочегоклассаивсехтрудящихся,
т.е.вконечномсчетевсегонарода.

Второй,«промежуточный»,этапвразвитиисоветскогоправаока-
залсявСоветскомСоюзесравнительнодлительным(онпродолжался
ссередины30-хдоконца50-хгодов).

Объясняетсяэтоотчаститем,чтосоветскийнародпережилжесто-
куювойнуснемецко-фашистскимизахватчиками,котораяпотребо-
валасущественнойперестройкиправовогорегулированияизатормо-
зилазакономерноеразвитиесоциалистическогоправа,иотчаститем,
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чтоврассматриваемыйпериоднаразвитииправаотразилисьслучаи
нарушениясоциалистическойзаконности;неоправданноеусиление
административныхметодоврегулирования;фактическоепрекращение
работыпообновлениюикодификациизаконодательства.

Но,несмотрянавсетрудности(вособенностипослепринятых
Коммунистическойпартиеймерпоукреплениюсоциалистической
законности),всеболееразвертываетсятоновое,чтохарактеризует
социальнуюприродусоветскогоправа.Получаютвсестороннеераз-
витиепринципиальноновыеинститутысоветскогоправавобласти
социалистическогохозяйства,трудовыхивнутриколхозныхотноше-
нийидр.Полностьюскладываетсясистемасоциалистическогоправа.

Аналогичныепроцессыпроисходятвнастоящеевремяивправо-
выхсистемахбольшинствазарубежныхсоциалистическихстран.Вних
всеболееутверждаютсяособенности,свойственныеправуразвитого
социалистическогообщества(хотяисейчас,всложныхсоциальных
условиях,продолжаютсохранятьзначениеопределенныечертыпро-
летарскогоправа).

Третийэтап–этоэтапобщенародного права –праваразвитогосо-
циалистическогообщества.Онприсущпокатолькосовременномусо-
ветскомуправу,вступившемупослеполнойиокончательнойпобеды
социализма(втораяполовина50-хиначало60-хгодов)вновуюпо-
лосуразвития.

Сущностьобщенародногоправараскрываетсявтеоретическомпо-
ложении,сформулированномвПрограммеКПССвотношенииоб-
щенародногогосударства.Такжекакиобщенародноегосударство,
правопослеполнойпобедысоциализмапредставляетсобойорудие 
выражения интересов и воли всего советского народа. Развитиеправа
подчиняетсязадачамсозданияматериально-техническойбазыком-
мунизма,формированиякоммунистическихобщественныхотноше-
ний,коммунистическоговоспитания,охраныидальнейшегорасцве-
таправисвободсоветскихграждан.

Общенародноеправохарактеризуеткачественноновую,нынетоль-
коначавшуюсястадиювразвитииправа.Висториичеловечестваеще
небылоподобнойформыорганизацииобщественныхотношений.
Впервыеправовыступаетневвидесилы,навязываемойоднойча-
стьюобществадругойегочасти,аввидеорудиявсегообщества,все-
гонарода.

Ноисходяизэтого,былобыошибочнымдумать,чтообщенарод-
ноеправоследуетпротивополагатьсоциалистическомуправунапред-
шествующихэтапахегоразвития.Особенности общенародного права 
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являются закономерным развитием и естественным продолжением ха-
рактерных черт и преимуществ, свойственных социалистическому пра-
ву с момента его возникновения. Всоциалистическомправесмомен-
таеговозникновениябылазаложенаперспектива(внутренняяпред-
посылка)егоперерастаниявобщенародноеправо.Вчастности,уже
пролетарскоеправовыражалоинтересыиволюрабочегоклассаивсех
трудящихся,т.е.подавляющегобольшинстванарода.Следователь-
но,уничтожениеэксплуататорскихклассовдолжнобылонеминуемо
привестиктому,чтоправоначнетпревращатьсявсредствовыраже-
нияинтересовиволивсегонародаподруководствомрабочегокласса1.

Социалистическоеправонавсехэтапахсвоегоразвитияимеетклас-
совоесодержание.Классовымявлениемостаетсяиобщенародноепра-
во(хотявлитературевысказывалосьмнениетом,чтообщенародное
праволишаетсяэтойпринципиальнойособенности)2.

Правда,всоциалистическомобществепослепобедысоциализма
нетантагонистическихклассов.Общенародноеправонеявляетсяору-
диемклассовогогосподства,орудиемнавязыванияволиоднойчасти
обществадругойегочасти.Следовательно,былобынеправильным,
рассматриваясоциальноеназначениеобщенародногоправа,исполь-
зоватьположение«классовыйрегулятор»втомжесамомсмысле,вка-
комоноупотребляетсяприменительнокправувобществесантаго-
нистическимиклассами.

«Классовость»вотношенииобщенародногоправаимеетспецифи-
ческий смысл.

Построениекоммунизмавнашейстранепредставляетсобойоб-
щенароднуюзадачу.Ноисторическипостроениекоммунистического
обществаявляетсяклассовойзадачей–задачейрабочегоклассаивсех
трудящихся.Следовательно,самаисторическаяоснова,накоторой

1 Всоветскойюридическойлитературеимеетзначительноераспространениеточка
зрения,всоответствиискоторойсоциалистическоегосударство(асталобыть,иправо)
проходятвсвоемразвитиитолькодваглавныхэтапа–этаппролетарскогоиобщена-
родногогосударства.Думается,однако,чтотакаяпозициянедаетвозможностивпол-
ноймеревыражатьсложнуюдиалектикуразвитиягосударственно-правовыхявлений.
Порассматриваемомувопросуавторприсоединяетсякаргументации,сформулирован-
нойА.И.ДенисовымиВ.М.Корельским(Корельский В.М.Общаятеориясоциалисти-
ческогогосударства.Свердловск,1970.С.40исл.;Денисов А.И.Советскоегосударство.
Изд-воМГУ,1967.С.162исл.).

2 Задорожный Г.П.Мирноесосуществованиеимеждународноеправо.М.:Междунар.
отношения,1964.С.339.

Подробноеобоснованиеклассовостиобщенародногогосударствадановкн.А.И.Де-
нисова«Советскоегосударство»(Изд-воМГУ,1967.С.123исл.).
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вырослообщенародноеправо,придаетемуизвестныечертыклассо-
вогорегулятораобщественныхотношений.

Правовпериодстроительствакоммунизмасохраняетфункции
классовогорегулятораобщественныхотношенийещеипотому,что
оноимеетопределенноезначениевосуществленииклассовыхзадачсо-
циалистическогогосударстванамеждународнойаренеивтожевремя
действуетвклассовомобществе,гдерабочийклассосуществляетру-
ководящуюроль,атакжепотому,чтоегосуществованиеобъясняется
факторами,имеющимивконечномсчетеклассовоепроисхождение.

Регулированиеобщественныхотношенийприобретаетправовую
формувсоциалистическомобществе,вчастностипотойпричине,
чтоещенеликвидированы«родимыепятна»старогообщества.«Ро-
димыежепятна»старогообществапредставляютсобойследклассо-
вогоделенияобществавпрактическойжизнилюдей.Какподчерки-
валФ.Энгельс,действительно,человеческаяморальсложитсятогда,
«когдапротивоположностьклассовнетолькобудетпреодолена,но
изабыта в жизненной практике»1.Дотехжепор,покаследпротивопо-
ложностиклассовнеизгладилсявпрактическойжизни,общественное
регулирование–общенародноепосвоемусодержанию–необходимо
связаносприменениемправовойформы,котораясохраняетфункции
классовогорегулятораобщественныхотношений.

Наконец,одинизрешающихмоментов,характеризующих«классо-
вость»общенародногоправа,состоитвтом,чтодажепослеуничтожения
эксплуататорскихклассовоноимеетантиэксплуататорское содержание.
Посамойсвоейклассовойприродеобщенародноеправопредставляет
собойантиподэксплуататорскомуправу:оноявляетсятакойправовой
системой,котораяфункционируетвусловиях,несовместимыхсэкс-
плуатациейчеловекачеловеком,угнетением,подавлениемтрудящихся.
Всоответствиисэтимобщенародноеправонацеленонато,чтобыис-
ключитьвсякуювозможностьвозрожденияэксплуатациииугнетения.

4.Социалистическое право как особый структурный тип (общность). 
Однаизнаиболеехарактерныхчертсоциалистическогоправасосто-
итвтом,что,будучиособымвысшимисторическимтипом,оноодно-
временно обладает и особыми структурными чертами.

Наэтухарактернуючертусоциалистическогоправахотелосьбы
обратитьотдельноевнимание.

Рабовладельческое,феодальное,буржуазноеправо–этовсеэкс-
плуататорскиетипы.Социальныеразличиямеждуниминестольсу-

1 МарксК., ЭнгельсФ.Соч.Т.20.С.96(курсивмой.–С.А.).
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щественны,чтобыонимоглисамипосебеопределятьсвоеобразиеих
юридическогопостроения.Поэтомуструктурныеобщности(семьи
национальныхсистем)зависятнетолькоотконкретныхсоциально-
классовыхусловий,ноиотспецификиформированияправа,поло-
жениявмеханизмегосударствазаконодательныхисудебныхорганов,
национальныхтрадицийит.д.

Социальныежечертысоциалистическогоправаотличаютсястоль
существеннымиособенностями,чтоонисамипосебе(даженезави-
симоотконкретныхсоциально-классовых,историческихидругих
условий)предопределяютформированиевесьмаспецифическогоипо
своемупостроению,своеобразногопо«юридическомуоблику»типа
права.Неслучайнодажевзарубежнойлитературенекоторыеавторы,
опирающиесянагосподствующиевбуржуазнойнаукепредставления
исообразноэтомуклассифицирующиеправовыесистемытолькопо
«семьям»,выделяютсоциалистическоеправокакособую«семью»на-
рядусромано-германскимправом,англосаксонским(общим)правом,
семьямитрадиционныхирелигиозныхсистем1.

Социалистическомуправукакособойструктурнойобщностипри-
сущи,вчастности:

–своеобразноесочетаниенормативностииформальнойопреде-
ленности,соднойстороны,идинамизма–сдругой,обеспечивает
активный,созидательныйхарактерсодержанияправа:нормысоциа-
листическогоправапривесьмабольшойстепениобщностииустой-
чивостиотличаютсявтожевремяподвижностью;индивидуально-ре-
гулятивнаядеятельностьсудебныхоргановневыходит,какправило,
зарамкитолкованиянормативныхюридическихактов;

–такойтиппостроенияправовыхсвязей,прикоторомцентртя-
жестиперенесеннапредоставлениегарантированныхсубъективных
прав;приэтом,однако,всоциалистическомправеснеобходимой
четкостьюопределяютсяграницыипределыосуществлениясубъ-
ективныхправ;

–учетвсамой«правовойматерии»широкогоучастия,активно-
стиобщественныхорганизацийигражданвпроцессеправотворче-
стваиправовогорегулирования;

–такоепостроениенормиправовыхинститутов,котороенаряду
срешениемзадачпорегулированиюобеспечиваетвсестороннеевос-
питательноевоздействиесоциалистическогоправа.

1 См.,например:Давид Р.Основныеправовыесоставысовременности.М.:Про-
гресс,1967.
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Общимопределяющимначаломсоциалистическогоправаявляет-
сяпринцип законности. Нидляоднойправовойсистемы,существовав-
шейисуществующейврамкахэксплуататорскихобществ,принцип
законностинеимелзначениясущественногоконститутивногоэле-
мента,определявшегопостроение«правовойматерии».Такоезначе-
ниепринципзаконностиприобреллишьвсоциалистическомправе.

5.Признаки социалистического права. Определение.Прихарактери-
стикесоциалистическогоправанеобходимосдостаточнойотчетливо-
стьювыделитьпризнаки,отражающиеегочертыкак«права»,ипри-
знаки,выражающиеегосвоеобразиекакправа«социалистического».

Первуюгруппуобразуютпризнаки,относящиесякформеправа.
Какивсякаяправоваяформаобщественногорегулирования,социа-
листическоеправопредставляетсобойсистемуобщеобязательных,
формальноопределенных,гарантированныхгосударствомнорм,вы-
ражающихгосударственнуюволю.Конечно,–иобэтомтолькочто
говорилось,–социалистическоеправоипосвоейформе,ипосоче-
таниюсвоихсвойствотличаетсязначительнымсвоеобразием.Однако
этосвоеобразие(последнееможетбытьраскрытотолькоприразвер-
нутомизложении)неустраняетосновныхсвойствправа,онопрояв-
ляется«внутри»егосвойств,вихособомсочетании,вспецификеих
построения1.Даиктомужесвоеобразиевсвойствахсоциалистиче-
скогоправапредопределеноегосоциальнымичертами.

Признаки,выражающиесоциалистическуюприродунашегоправа,
относятсяглавнымобразомкегосодержаниюисоциальнымчертам.
Именноздесьнеобходимопредельночеткоуказатьнато,чтосоциа-
листическоеправопредставляетсобойвозведеннуювзаконгосудар-
ственнуюволютрудящихся(подруководствомрабочегокласса),вы-
ступающуювкачестверегулятораобщественныхотношенийвцелях
строительствасоциализмаикоммунизма.

Суммируяобщиеиспецифическиепризнакисоциалистическо-
гоправа,можноегократкоеопределениесформулироватьследую-
щимобразом:

Социалистическое право –это система общеобязательных, формально-
определенных, гарантированных социалистическим государством норм, 
выражающих возведенную в закон государственную волю трудящихся во 

1 Влитературедлятого,чтобыоттенитьюридическоесвоеобразиесоциалистиче-
скогоправа,иногдавместослова«гарантируется»государствомиспользуетсявыраже-
ние«охраняется»государством.Действительно,нормысоциалистическогоправавболь-
шинствеслучаевисполняютсяисоблюдаютсядобровольно.Ноэтонеустраняетнеоб-
ходимостигарантировать(именногарантировать!)юридическиенормыгосударством.
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главе с рабочим классом (всего народа –после победы социализма) и вы-
ступающих в качестве регулятора общественных отношений в целях по-
строения социализма и коммунизма.

6.Ценность социалистического права.Правопредставляетсобойод-
нуизважныхценностейсоциалистическогообщества.

Высшаясоциальнаяценностьсоциалистическогоправакакклас-
сового,политическогоявлениязаключаетсявегоисторическоймис-
сии,в«служении»интересамтрудящихся,вобеспечениистроитель-
ствасоциализмаикоммунизма.

Рассматриваяценностьсоциалистическогоправасостороныего
свойств,необходимосразужеуказатьнато,чтоздесьнужендиффе-
ренцированныйподход.Еслитакоесвойство,какпринудительность,
имеетдлясоциалистическогообществасравнительноограниченное
значение,тосвойстванормативности,динамизма,системностиифор-
мальнойопределенности«работают»дляобеспечениятойвысшей
организованности,котораяорганическиприсущасоциалистическо-
мустрою.Именновусловияхсоциалистическогообществавполной
мерераскрываетсязначениеправакакцелесообразногоиэффектив-
ногорегулятораобщественныхотношений,инструментасоциально-
гоуправления,способногообеспечитьсозданиеединой,непрерывно
функционирующей,гарантированнойсистемытиповых«программ»
(масштабов)поведения,соответствующихобъективнымпотребностям
изакономерностямобщественногоразвития.Право,законностьпри
социализмеявляютсяосновойнормальнойжизниобщества–фак-
тором,обеспечивающимправильноефункционированиеиразвитие
всегообщественногоорганизма1.

Ценностьсоциалистическогоправамногогранна.Онапроявляет-
сявсферахэкономическихиполитическихотношений,социально-
культурнойжизни.Так,особенностиплановойсоциалистическойэко-
номикитаковы,чтоправовоерегулированиевключаетсявсаммеха-
низмосуществленияэкономическихзаконовсоциализма.Правовое
регулированиеявляетсяоднимизважныхфакторов,содействующих
эффективностисоциальногоуправления,надлежащейработегосу-
дарственногоаппарата,развертываниюсоциалистическойдемокра-
тии.Утверждениевеликихправграждансоциалистическогообщества,
исключениеизобщественнойжизнималейшихпроявленийпроизво-

1 Брежнев Л.И.РечьнасобранииизбирателейБауманскогорайонаг.Москвы12июня
1970г.//Правда.1970.13июня.
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ла–процесс,неразрывносвязанныйсразвитиемправовыхначал,по-
вышениемсоциальнойценностисоциалистическогоправа.

Вусловияхстроительствакоммунизмавозрастаетрольсоциалисти-
ческогоправакакфактораморалиикультуры.Правостановитсяодним
изважныхмоментов,определяющихценностнуюориентациюлично-
сти,прикоторойуважениекправу,кзаконупревращаетсявличное
убеждениекаждогочеловека.Всовременныхусловияхкоммунисти-
ческогостроительстваправо–этоодинизнеобходимыхкомпонентов
тойморальнойатмосферы,котораясоздананаподлинномгуманиз-
ме,требовательности,внимательномичуткомотношениикчеловеку.

7.Разновидности («формы систем») социалистического права. Со-
циалистическоеправокакособыйисторическийиструктурныйтип
складываетсявнастоящеевремяизряданациональныхсоциалисти-
ческихправовыхсистем–советскогоправа,польскогосоциалисти-
ческогоправа,венгерскогосоциалистическогоправаидр.Всеони
разновидностиединогоисторическогоиструктурноготипаи,стало
быть,посвоимглавнымсоциальнымчертамисвойствамобъединя-
ютсяглубокимединством.

Различияжемеждунациональнымисоциалистическимиправовы-
мисистемамизависятотэтапаразвитияданнойправовойсистемы,
особенностейреволюции,историческихинациональныхтрадиций,
влияниянаразвитиеправасубъективныхфакторов.

Этапразвития–главное,чтоопределяетразличиямеждунацио-
нальнымиправовымисистемамисоциалистическихстран.Советское
право–правообщенародное.Правовыесистемымногихдругихсо-
циалистическихстран(Болгарии,ГДР,ЧССР,Польшиидр.)вступи-
ливстадиюперерастаниявобщенародноеправо,хотявопределенной
мереисохраняютчертыпролетарскогоправа.Естьитакиеправовые
системы,которыепоосновномусодержаниюявляютсясистемами
пролетарскогоправа(правоРеспубликиКубы).

Нанациональныесоциалистическиеправовыесистемыоказывают
влияниеособенностиреволюциивтойилиинойстране,исторические
инациональныетрадиции,другиеобъективныефакторы.Так,более
широкоеиспользованиемирныхформборьбызавластьврядеевро-
пейскихсоциалистическихстранпредопределилобольшуюстепень
применениядореволюционногозаконодательства,которомуюриди-
ческаяпрактикапридаваласоциалистическоесодержание.Наразви-
тиегражданскогоиземельногоправаповлиялифактотсутствияобщей
национализацииземли,допущениеограниченнойчастнойсобствен-
ностинасредствапроизводства,бóльшаяпостепенностьпринацио-
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нализациипромышленности,своеобразиеполитикиликвидациику-
лачестваикооперированиякрестьянстваит.д.Государственноеиад-
министративноеправорядастранотразилоособенностипостроения
государственногоаппарата,некоторыесохранившиесяотпрошлого
политическиеиправовыетрадиции.

Наразвитиеиособенностинациональныхсоциалистическихпра-
вовыхсистемоказаливоздействиеисубъективныефакторы.Кихчис-
луследуетотнестивлияниенаразвитиеправаюридическойнауки,от-
дельныхгосударственныхрешений(например,изданиеХозяйствен-
ногокодексавЧССР).Следуетприэтомиметьввиду,чтосоветскому
правупришлось«прокладыватьпуть»,врядеслучаевновыеправовые
формывырабатывалисьпоследолгихпоисков.Приразвитииправо-
выхсистемдругихсоциалистическихстранучитывалсяопытгосудар-
ственно-правовогостроительствавСоветскомСоюзе.Втожевремя
наразвитиеправовыхсистемотдельныхсоциалистическихстранпо-
влиялигосударственно-правовыемероприятия,связанныеспроявле-
ниямилевооппортунистическойилиревизионистскойполитики,во-
люнтаристскимирешениями(например,уравнениезаработнойпла-
ты,ликвидациявоинскихзванийидр.).

Накакиежеосновныеразновидностиможноподразделитьнацио-
нальныесоциалистическиеправовыесистемы?ПомнениюИмреСа-
бо,этотвопросдолженбытьрешенпоаналогиисвопросомоформах
социалистическойгосударственнойвласти.Причемдляобозначения
этихосновныхразновидностейнадлежит,помыслиИмреСабо,ис-
пользоватьаналогичныйжетермин«формысоциалистическихпра-
вовыхсистем»1.Сэтойточкизренияследуетразличать:1)советское
право,2)народно-демократическоеправо(крометого,сэтихжепо-
зиций,очевидно,естьоснованиядлявыделениявсамостоятельную
«форму»правовойсистемыКубы)2.

Вместестемнеисключено,чтопомере«выкристаллизовывания»
специфическихчертотдельныхнациональныхправовыхсистемиот-
паденияособенностей,вызванныхпреходящимипричинами,возмож-
но,окажетсяоправданнойиинаяихгруппировка,построеннаянауче-
теюридическогосвоеобразияотдельныхструктурныхособенностей.
Тогдасталобынеобходимымиспользованиепонятия«семьяправо-

1 Сабо Имре.Социалистическоеправо.М.:Прогресс,1964.С.129.
2 Начальнымэтапомвразвитиипролетарскогоправа,прообразомправасоциали-

стическоготипаследуетрассматриватьсистемунорм,котораяначаласкладыватьсявдни
существованияПарижскойкоммуны(ГосударствоиправоПарижскойкоммуны/Подред.
А.Ф.Шебанова.М.:Юрид.лит.,1971.С.114ислед).
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выхсистем»врамкахединогосоциалистическоготипаправа.Дляре-
шенияэтоговопросанужны,помимопрочего,глубокиесравнитель-
но-правовыеисследования.

Освещениепроблемобщейтеориисоциалистическогоправатре-
буеттого,чтобыформулируемыевыводыиположенияучитывали
особенностинациональныхсоциалистическихправовыхсистем,их
«форм».Здесьвозможныдвапути.

Первыйпуть–этообобщенная,интегрированнаяхарактеристи-
касоциалистическоготипаправа,призваннаяводнойплоскостирас-
крытьобщееиособенноевсехнациональныхсоциалистическихпра-
вовыхсистем.Такая«общая»теориясоциалистическогоправаможет
бытьтольколишьрезультатомразвернутыхсравнительно-правовых
исследований,охватывающихправовыесистемывсехсоциалистиче-
скихстран.

Второйпуть(всоответствиискоторымподготовленнастоящий
курс)–освещениеобщетеоретическихпроблемнабазеоднойизна-
циональныхсоциалистическихправовыхсистемстем,однако,что-
быизложениебылоориентированонавыяснениесоциальныхчерт
исвойств,присущихсоциалистическомуправукакособомуистори-
ческомуиструктурномутипу.Думается,такойпутьразработкипро-
блемобщейтеориисоциалистическогоправадопустимнабазелюбой
национальнойсоциалистическойправовойсистемы.Ноонтемболее
оправдан,еслизаосновувзятосоветскоеправо–развитаяправовая
система,вкоторойнаиболееяркопроявляетсяеесоциалистическая
природа.Такимобразом,прирассматриваемомподходе«общее»при
разработкетеоретическихпроблемберетсяпоотношениюктомуглав-
ному,чтосвойственносоциалистическомуправукакособомуисто-
рическомуиструктурномутипу,атакжепоотношениюкотраслевым
юридическимнаукам.
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ГлаВа III  
ПраВо В СиСтеме надСтройки  

СоциалиСтичеСкоГо общеСтВа

1. Общество и право. Право–необходимыйэлементвструктуреклас-
совогообщества.Социальноеназначениеправавструктуреобществасо-
стоитвтом,чтооноявляетсяосновой нормальной жизни общества, факто-
ром, обусловливающим развитие и функционирование общественного орга-
низма в соответствии с требованиями объективных экономических законов.

Общество,вособенностиклассовое,можетбытьохарактеризова-
новкачествеединогоорганизма–цельнойорганичнойсистемы.Оно
состоитизрядаподсистем(социальныхэлементов),изкоторыхскла-
дываетсяэкономическая,политическая,духовнаяжизнь.

Длятогочтобыэтиэлементыиподсистемыфункционировали
иразвивалиськакчастицельногоорганизма,онидолжныопределен-
нымобразомсвязыватьсявединуюсистему.Всоциальноморганизме
существуетрядэлементов,выполняющихтакуюфункционально-свя-
зующуюрольиохватываемыхобщимпонятием«управление».Вклас-
совомобществеважнейшимкомпонентом,изкоторогосостоитсоци-
альноеуправление,являетсяправо1.

Значениеправакаккомпонентауправлениясостоитглавнымоб-
разомвтом,чтооноспособнообеспечиватьиохранятьнормальную 
жизньобщества.Правопосвоимсвойствамприспособленодлявы-
ражения,закрепленияигарантированияурегулированностиипоряд-
кавобщественнойжизни,налаживаниянормального,основанного
наединыхначалах,гармоничного,строгоопределенногосуществова-
нияифункционированиягосподствующихобщественныхотношений.

1 Всоветскойюридическойлитературена«управленческую»природуправаобра-
тилвниманиеВ.М.Горшенев(Горшенев В.М.Способыиорганизационныеформыпра-
вовогорегулированиявсовременныйпериодкоммунистическогостроительства:Ав-
тореф.дис....докт.юрид.наук.Свердловск,1969.С.6–8).

Интересноотметить,чтовфилософскойлитературевыдвинутоположениеотом,
чтоуправлениеявляетсяоднимизпервичныхэлементовструктурыобщества.Помне-
ниюВ.С.Добриянова,восновесоциальнойструктурыобщества«лежатчетырепер-
вичныхкомпонента:материальноепроизводство,..производстводуховныхблаг,вос-
производстволюдейиуправленческиеотношения»(Добриянов В.С.Методологические
проблемытеоретическогоиисторическогопознания.М.:Мысль,1968.С.83).
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Однакоуказаниена«управленческую»,функционально-связую-
щуюрольправаещевполноймеренераскрываетегоместавсистеме
общественныхотношений.

Дляболеедетальногорассмотренияпоставленноговопросанеоб-
ходимовыяснитьсвязи правасосновнымисоциальнымиподсистема-
ми–экономикой,политикой,духовнойжизньюобщества.Ключом
кпониманиюэтихсвязейявляютсямарксистско-ленинскиеположе-
нияобэкономическомбазисеинадстройке.

2.Право и экономика в социалистическом обществе. Правопредстав-
ляетсобойчастьнадстройкинадэкономическимбазисомобщества.
Поэтомусоотношениеправаиэкономикиподчиняетсяобщимзако-
номерностям,определяющимсвязьбазисаинадстройки.

Первая –главнаяирешающая–сторонаэтойзакономернойсвязи
состоитвтом,чтоправо(такжекакидругиечастинадстройки)вко-
нечномсчетеобусловленоэкономическимбазисом.

Базис–этосовокупностьобщественно-производственныхотно-
шений,образующихэкономическийстройобщества.Специфическая
чертаобщественно-производственных,материальныхотношенийсо-
стоитвтом,чтопоследниескладываютсянезависимоотсознанияиво-
лилюдей.Онихарактеризуютсамуюэкономическуюструктуруобще-
ства,формысобственности,положениесоциальныхгрупп(классов)
поотношениюдругкдругу,т.е.общественноебытие.

Определяющаярольэкономическогобазисапоотношениюкправу
выражаетсявтом,чтоэкономическийбазиса)порождаетсамуюпо-
требностьиспользованияправовойформыобщественногорегулиро-
ваниякакклассовогорегулятораобщественныхотношений;б)пред-
определяетсущественныесоциальныечертыправавцелом,егороль
всоответствующейсоциально-экономическойформации;в)обуслов-
ливаетвконечномсчетеиконкретноесодержаниетехилииныхпра-
вовыхинститутовиотраслейправа,задачиправовогорегулирования
вданныйисторическийпериод.

Носвязьэкономикисправомнеявляетсяпрямой,непосредствен-
ной.Вправевыражаютсялишьтетребованияэкономическогобази-
са,которыепроходятчерезволюгосударства.Государственнаяволя
ипридаеттребованиямбазисакачествоклассовогорегулятораобще-
ственныхотношений.

Необходимонарядусэтимучитывать,чтоправо(такжекакидру-
гиечастинадстройки)обладаетотносительной самостоятельностью. 
Надстройкаопределяетсяэкономическимбазисомлишь«вконечном
счете».Подчеркиваярольэкономическогобазиса,Ф.Энгельсвместе
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стемписал:«...людисамиделаютсвоюисторию,однаковданной,их
обусловливающейсреде,наосновеужесуществующихдействитель-
ныхотношений...»1.

Относительнаясамостоятельностьправавыражаетсявразличных
формах.

Так,относительнойсамостоятельностьюправаобъясняетсяизвест-
наяпреемственностьвправе,котораявесьмаяркообнаруживаетсявэкс-
плуататорскомправе;характерныйпример:рецепция(восприятие)бур-
жуазнымгражданскимправомтакогоспецифическогоструктурногооб-
разования,существовавшеговэпохурабовладения,какимбылочастное
римскоеправо.Социалистическоеправовоспринялоотранеесущест-
вовавшихструктурныхобщностейопределенныетехническиеприе-
мыформулированияправовыхнорм,кодификациизаконодательства.

Относительнаясамостоятельностьправавыражается,далее,втом,
чтосуществуетвозможностьотносительнонезависимогоотбазиса
развитияправа.Эторазвитиевызываетсяособенностямиполитиче-
ских,национальных,культурныхотношенийвданнойстране,требо-
ваниямисогласованияизданныхправовыхнормит.п.Существование
разныхструктурныхобщностейправаиобъясняетсявоздействиемна
правотакогорода«второочередных»факторов.Болеетого,своеобра-
зиеправакакособойформыобщественногорегулированиявообще
сопряженосрядомспецифическихфакторов,причемнетольковэко-
номике(товарноепроизводство),ноивполитике,вдуховнойжизни
общества(развитиеклассовоопределенныхформдемократии,начал
нравственностиисправедливости).

Наиболееважнойформойотносительнойсамостоятельностиправа
являютсяего активная роль, его обратное воздействие на экономический 
базис общества. Вэтомисостоитвторая стороназакономернойсвя-
зиправаиэкономики.Правонетолькообусловленоэкономическим
базисомобщества,ноивыступаетвкачествеактивнойсилы,обратно
воздействующейнабазис.

Правопотомуиявляетсязакономерным,необходимым«продук-
том»базиса,чтобезправа(правовогорегулирования)невозможно
вданныхсоциально-экономическихусловияхсохранение,упрочение
иразвитиегосподствующихобщественныхотношений.Правокакре-
гуляторобщественныхотношенийпредставляетсобойнеобходимое
орудиевосуществлениизадачэкономического(атакжеполитическо-
гоикультурного)развитияклассовогообщества.

1 МарксК., ЭнгельсФ.Соч.Т.39.С.175.
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Весьмазнаменательно,чтоименноправорассматривалосьК.Марк-
сомкакодноизважнейшихорудий,воздействующихнаходэконо-
мическогоразвития.

ПомыслиК.Маркса,дажевусловияхантагонистическихформа-
цийзаконодательныеактыявилисьпервойпопыткойсознательного
ипланомерноговоздействияобществанастихийноскладывающий-
сяхарактерегообщественногопроизводства1.К.Марксвиделвпра-
везначительную«общественнуюсилу»2,указывалнасущественные
достоинстваправовойформыобщественногорегулирования,вчаст-
ностинавозможностьприпомощизаконов«однимударом»решать
определенныеэкономическиезадачи3.

Соотношениеправаиэкономикивсоциалистическомобществе
подчиняетсяуказаннымвышеобщимзакономерностям.Вместестем
онохарактеризуетсяирядомсущественныхособенностей.

Всоциалистическомобществевыражение в праве требований эко-
номического базиса идет как вполне осознанный, целенаправленный про-
цесс, осуществляемый на научных основах. «Коммунистическоеобщество
вотличиеотвсехпредшествующихсоциально-экономическихфор-
мацийскладываетсянестихийно,аврезультатесознательнойицеле-
направленнойдеятельностинародныхмасс,руководимыхмарксист-
ско-ленинскойпартией»(ПрограммаКПСС).Марксизм-ленинизм
позволяетправильнопонятьназревшиеэкономическиепотребности
общества,адеятельностьсоциалистическогогосударства–своевре-
менновыразитьвихнеобходимойправовойформе.Именноэтаосо-
бенностьсоотношенияэкономикииправавсоциалистическомобще-
стведаетвозможностьснадлежащейполнотойраскрытьрольКом-
мунистическойпартиивразвитииправа.Назревшиеэкономические
потребностиобществаосознаютсяпреждевсегоКоммунистической
партией,котораявыражаетколлективныйразумрабочегоклассаивсех
трудящихся,коллективныйопыткоммунистическогостроительства.

Всоциалистическомобщественесоизмеримо возросло обратное воз-
действие права на экономический базис, на общественную жизнь в целом.

Еслидажевэксплуататорскихформациях,вусловияхстихийно
складывающегосяхарактерапроизводства,пригосподствечастной
собственностиправовоерегулированиеспособноигратьрольсуще-
ственногофактораэкономическогоразвития,товполнеестественно,
чтоэтарольправанамноговозрастаетвусловияхединого,основан-

1 МарксК., ЭнгельсФ.Соч.Т.23.С.492.
2 Тамже.Т.16.С.198.
3 Тамже.Т.23.С.309.
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ногонаобщественнойсобственности,планомерноорганизованного
социалистическогохозяйства.

Своеобразиесоотношенияэкономикииправавсоциалистическом
обществесостоитвтом,чтоправоваяформаэкономическихотноше-
нийявляетсянепростонеобходимостью,авыполняетактивную ор-
ганизующую функцию и потому глубоко проникает в ткань экономиче-
ской жизни в качестве важного компонента механизма экономических 
процессов.

Такоезначениеправавсоциалистическойэкономикеобусловлено
преждевсегоособенностямисоциалистическойформации.Входесо-
циалистическойреволюцииистроительствакоммунизманеобходимы
кореннаяперестройкаобщественныхотношений,созданиеивсесто-
роннееразвитиепринципиальноновыхотношений.Социалистиче-
скоеправоипредставляетсобойодинизнеобходимыхрычаговпере-
стройкиобществанановыхначалах.

Усилениеактивнойтворческойролиправасвязанотакжесхарак-
теромэкономическихзаконовсоциализма.Последние(основнойэко-
номическийзакон,законпланомерного,пропорциональногоразви-
тия,законраспределенияпотрудуидр.)посвоейприродетаковы,что
онитребуютактивнойцеленаправленнойдеятельностимиллионовлю-
дей,коллективныхусилийтрудящихся.Аэтопредполагаетзначитель-
ноеусилениевсехформобщественногонормативногорегулирования,
втомчислеивозрастаниеролисоциалистическогоправа.

Длясоциалистическойформациихарактернаобъективнаянеоб-
ходимостьвысокойорганизованностиэкономическихотношений.
Именноэтуособенностьсоциалистическойэкономикиимелввиду
В.И.Ленин,когдахарактеризовалсоциалистическоехозяйствокак
единую«монополию»1.Входесоциалистическойреволюции,говорил
В.И.Ленин,«кзадачамразрушенияприбавляютсяновые,неслыхан-
нойтрудностизадачи–организационные»2.

Инымисловами,всоциалистическомобществевотличиеотпредше-
ствующихформаций«естественное»экономическоеразвитиепредпо-
лагаетвысокийуровеньцеленаправленнойорганизациивсейэкономи-
ческойжизни,аотсюданеобходимостьвключениявмеханизмосущест-
вленияэкономическихпроцессовактивныхорганизующихэлементов.

Правожепредставляетсобойкакразтакойинструментобщест-
венногорегулирования,которыйпозволяетнаиболееэффективно,

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.34.С.192.
2 Тамже.Т.36.С.6.
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надежно,экономичнорешать«неслыханнойтрудности»организаци-
онныезадачи.

Вусловияхсоциализмаименноприпомощиправовойформысоз-
даетсявсоответствиистребованиямиобъективныхэкономическихза-
коновсоциализмаединый,четкий,определенный,непрерывнодей-
ствующий,стабильныйидинамичныймеханизмпланомерногоце-
ленаправленногообщественногорегулирования,обеспечивающего
нормальное,«естественное»функционированиеиразвитиесоциали-
стическойэкономики.

Такимобразом,самаприрода,особенностисоциалистическойэко-
номики,ееэкономическиезаконыпредполагаютнеустранимуюобъ-
ективнуюнеобходимостьпостоянноговключенияправавэкономиче-
скуюжизнь.Правовэтихусловияхобразует,говорясловамиФ.Эн-
гельса,«сильнейшийрычагсамогопроизводства»1.Следовательно,
широкоеиспользованиеправовойформыобщественногорегулиро-
ванияследуетрассматриватьвкачествеоднойизобъективныхэконо-
мических закономерностей,существенновлияющейнаходэкономи-
ческихпроцессов.

Формыиметодывоздействияправанаэкономикусоциалистиче-
скогообществаразнообразны.Онизависятотэтапаразвитияэконо-
мики,степенивоплощениявэкономическоморганизменачалмате-
риальнойзаинтересованности,отсистемыхозяйственногоуправления
ирядадругихфакторов.Вместестемможноуказатьнадвеосновные 
формыправовоговоздействиянаэкономику:а)прямоегосударствен-
но-властноерегулирование,б)диспозитивно-дозволительноерегули-
рование,обеспечивающее«автономность»–самостоятельностьсубъ-
ектовхозяйственныхотношений(крометого,вобластихозяйствапро-
являетсяиохранительнаяфункцияправа)2.

Глубокоепроникновениеправовыхформвтканьэкономическойжизни
социалистическогообществанеизменяетсоотношениябазисныхинадстро-
ечныхявлений,непревращаетправовнепосредственноэкономическоеот-
ношение,вэлементбазиса(какэтоприменительноксоциалистическомуго-
сударствуутверждаютотдельныеавторы)3.Право,будучисистемойобщеобя-
зательныхнорм–частьюнадстройкисоциалистическогообщества,реально

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.20.С.290.
2 Оформахвоздействияправанаэкономикусм.:Государство,право,экономика.

М.:Юрид.лит.,1970.С.115исл.;Марксистско-ленинскаятеориягосударстваиправа:
Основныеинститутыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.456исл.

3 См.,например:Годунов А.А.Введениевтеориюуправления.М.:Экономика,1967.
С.166исл.
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включаетсявмеханизмэкономическихпроцессовлишьтогда,когдаюриди-
ческиенормыдействуют, реализуются, т.е.настадииправоотношений.Вот
здесь,кстатисказать,и«срабатывает»теоретическаяконцепция,согласноко-
торойвреальныхжизненныхотношенияхфактическое(материальное)содер-
жаниеиюридическаяформанаходятсявединстве.Припомощиправоотно-
шенийсоциалистическоеправо,оставаясьнадстроечнымявлением,способно
выступатьвкачественеобходимогозвенамеханизмаэкономическихпроцес-
совсоциалистическогообщества.

3.Право и политика в социалистическом обществе.Соотношение
праваиполитикираскрываетследующую(послеэкономики)важную
группусвязей,характеризующихместоирольправавсистемеотно-
шенийсоциалистическогообщества.

Политика–этосфераобщественнойжизни,связаннаясактивным
выражениемвопределеннойдеятельностиотношениймеждукласса-
ми,нациямиигосударством.Политикасложиласьисуществуеткак
классоваякатегория,тесносопряженнаясгосударством,егодеятель-
ностью.«...Политика,–писалВ.И.Ленин,–естьучастиевделахг о -
с у д а р с т в а, направлениегосударства,определениеформ,задач,
содержаниедеятельностигосударства...»1.

Поэтомувыводотом,чтовправевоплощенытребованияэконо-
мическогобазиса,опосредствованныеволейгосударства,означаетвто
жевремя,чтоправо–этоявлениенепосредственно политическое. Тре-
бованиябазисавыражаютсявправелишьпостольку,посколькуони
прошличерезполитику.

Разумеется,политикаосуществляетсянетольковправе(полити-
каопосредствуетсятакжевнауке,искусствеит.п.).Новправевот-
личиеотдругихидеологическихформполитикаполучаетнепосред-
ственноевыражение.«Закон,–указывалВ.И.Ленин,–естьмерапо-
литическая,естьполитика»2.

Вправеопосредствуетсятолькогосударственнаяполитика.Втоже
самоевремябылобынеправильнымотождествлятьправоигосудар-
ственнуюполитику.Иделонетольковтом,чтомеждунимисуществу-
ет,таксказать,«объемное»несовпадение(вчастности,право,какуже
отмечалось,представляетсобойлишьодноизвыраженийполитики).
Сутьвопросавтом,чтодляправахарактернаспецифическаяформа.
Политическиетребованияявляютсяправомтольковтоймере,вкакой
онизакрепленывсистемеобщеобязательныхформальноопределенных

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.33.С.340.
2 Тамже.Т.30.С.99.
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норм,охраняемыхпринудительнойсилойгосударства.Следовательно,
вправевыражаетсялишьчастьгосударственнойполитики–тачасть,
котораядлясвоегоосуществлениянуждаетсявобщеобязательнойфор-
меигосударственнойохране,т.е.ввозведениивзакон.

Всоциалистическомобществе,такжекакивиныхклассовыхсо-
циально-экономическихформациях,правовыступаетвкачественепо-
средственноговыражениягосударственнойполитики,закрепленного
всистемеобщеобязательныхформальноопределенныхнормиохра-
няемогопринудительнойсилойсоциалистическогогосударства.Все
делолишьвприроде,особенностяхполитики,выраженнойвсоциа-
листическомправе.

Есливантагонистическихформацияхреакционныйхарактерго-
сударственнойполитикиявляетсяяркимсвидетельствомантинарод-
нойсущностиэксплуататорскогоправа,тоособенностигосударст-
веннойполитикивсоциалистическомобществеговорятогромадных
преимуществахикачественномсвоеобразиисоциалистическогопра-
ва.Каковыжеособенностигосударственнойполитикивсоциалисти-
ческомобществе.

Во-первых,государственнаяполитикавсоциалистическомобще-
ствеявляетсявтожесамоевремянароднойполитикой(сначалаподав-
ляющегобольшинстванарода,затемвсегонарода,т.е.общенародной
политикой).Всоответствиисэтимнародный,азатемиобщенарод-
ныйхарактеримеетисоциалистическоеправо.

Во-вторых,государственнаяполитикавсоциалистическомобще-
ствеотличаетсянаучностью и целесообразностью. Отсюдаособенности
социалистическогоправа,состоящие,вчастности,ввысокоцелесооб-
разномхарактереегосодержания.

В-третьих,государственнаяполитикаявляетсяполитикойпрогрес-
сивной,направленнойнадостижениеидеаловтрудящегосячеловече-
ства–построениесоциализмаикоммунизма.Всоответствиисэтим
прогрессивный,глубокоидейныйхарактеримеетисоциалистическое
право–особый,высшийисторическийтипправа.

ГосударственнаяполитикаприсоциализменаправляетсяКоммуни-
стическойпартией.«Коммунистическаяпартия,объединяющаявсво-
ихрядахнаиболеепередовыхпредставителейрабочегокласса,всех
трудящихся,тесносвязаннаясмассами,пользующаясябезграничным
авторитетомвнароде,владеющаязнаниемзаконовразвитияобщества,
обеспечиваетправильноеруководствовсейработойпостроительству
коммунизма,придаетейорганизованный,планомерный,научнооб-
основанныйхарактер»(ПрограммаКПСС).РуководящаярольКПСС
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иобеспечиваетподлиннонародный,научный,целесообразныйипро-
грессивныйхарактергосударственнойполитики,полноеипоследова-
тельноевыражениеэтихчертгосударственнойполитикивправе.

4.Право и государство в социалистическом обществе.Рассматри-
ваясоотношениеправаиполитики,необходимовыделитьсвязьпра-
васгосударством.

Государствоиправоблизкие,тесносвязанныемеждусобой,«род-
ственные»частинадстройки.К.Марксписал:«Совокупность...произ-
водственныхотношенийсоставляетэкономическуюструктуруобщества,
реальныйбазис,накоторомвозвышаетсяюридическаяиполитическая
надстройкаикоторомусоответствуютопределенныеформыобществен-
ногосознания»1.К.Маркс,следовательно,обособлялгосударствоипра-
во(политическуюиюридическуюнадстройки),которые«возвышают-
ся»надэкономическимбазисомвотличиеотиныхчастейнадстрой-
ки–формобщественногосознания,которые«соответствуют»базису.

Вчемжесостоитединствогосударстваиправа?
Преждевсегогосударствоиправоимеютнепосредственное полити-

ческое содержание. Глубокоеорганическоеединствогосударстваипра-
вапроявляетсячерезполитику(точнее–господствующуюполитику).

Государствоиправопосравнениюсдругимичастяминадстройки
(формамиобщественногосознания)наиболее близки кэкономическо-
мубазису.Онинепосредственнеевыражаюттребованиябазисаииг-
раютпоотношениюкнемунаиболеедейственнуюактивнуюроль.

Государствоиправо–важнейшие части надстройкиклассового
общества.

Государствоиправовсегдасуществуютвместе. Государствоипра-
вовместевозникли,вместеразвиваютсяифункционируют.

Наконец,государствуиправуприсущивобщемоднотипные спо-
собы воздействия на общественные отношения. Ипоэтойчертеони
обадовольночеткоотграничиваютсяотвсехдругихчастейнадстрой-
ки(формобщественногосознания).«Еслиискусство«показывает»,
анаука«доказывает»,–пишетМ.А.Аржанов,–то,определяяспеци-
фикугосударстваиправа,можносказать,чтоони«приказывают»»2.

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.13.С.6–7.
2 Аржанов М.А.Государствоиправовихсоотношении.Изд-воАНСССР,1960.

С.41–42.Автортутжепоясняет:«Особенностьих(приказываниягосударстваипра-
ва.–С.А.)вспецифическойпринудительнойсиле(моральирелигиятакже«приказы-
вают»,устанавливаютнормыдозволенногоинедозволенногои«наказывают»всоот-
ветствующихслучаях,однакоприменяемоеимипринуждениеимеетпринципиально
инойхарактер)»(С.42).
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Будучиводинаковойстепениорудиямиосуществлениягосподствую-
щейполитики,государствоиправопринадлежатвсежекразличнымча-
стямнадстройки,занимаютвнейспецифические,самостоятельныеместа.

Государство–этоорганизациявласти,состоящаяизорганов вла-
сти(«орудийвласти»).Всвоейсовокупностиэтиорганыобразуютме-
ханизмгосударственнойвласти,обладающийопределеннойматери-
альнойсилойдляосуществленияорганизованногоуправления,апри
необходимостиидляорганизованногопринуждения.

Правоже,какмывидели,имеетиноестроение,иноенепосред-
ственноесодержание.Оновыражаетсявсистемеобщеобязательных
норм, имеющихформально-определенныйхарактер.Право,такимоб-
разом,посвоемустроениювплотнуюпримыкаеткобщественномусо-
знанию.Непосредственноесодержаниеправаоднотипноснепосред-
ственнымсодержаниемтакого,например,видаобщественногосозна-
ния,какмораль(нравственность).

Наиболееважнаячертасвязиправаигосударства–их взаимодей-
ствие, котороеноситдиалектическийхарактер.Этоименновзаимо-
действие, т.е.такаясвязьмеждублизкимиявлениями,прикоторой
онивзаимопроникают,взаимнообусловливаютдругдруга,взаимно
зависятдруготдруга.Здесь,следовательно,существуютдвевстреч-
ныелиниизависимости.

П е р в а я  л и н и я –зависимостьгосударстваотправа.Онасо-
стоитвтом,чтоправо–этонеобходимое,обязательноеорудие,без
которогогосударствоневсостояниивыполнитьсвоифункции,свои
задачи.Характернаяособенностьдеятельностигосударствасостоит
какразвтом,чтовелениягосударственнойвластидолжныбытьобя-
зательнымидлянаселениявсейстраны,Аэтогоневозможнодостиг-
нуть,еслиневыражатьгосударственныевеленияввидеобщеобяза-
тельныхправилповедения,т.е.внормахправа.

Правоиспользуетсяидлярегламентациидеятельностигосудар-
ственныхорганов.Еслинеиспользоватьнормыправа,невозможно
стребуемойчеткостьюопределитьсоотношениеотдельныхчастейго-
сударственногомеханизма,компетенциюгосударственныхорганов,
конкретныеформыихдеятельности.

В т о р а я  л и н и я –зависимостьправаотгосударства.Если
правонеобходимыйинструментгосударствадляосуществленияего
задач,топравовсвоюочередьнемыслимобезгосударства.Государ-
ствовсегдазримоилинезримо«присутствует»вправе.

Можноуказатьнаследующиетриосновныевидадеятельностиор-
гановгосударства,определяющихсуществованиеправа:
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а)Правотворческая деятельность –деятельностьгосударствен-
ныхоргановпоприданиютемилиинымправиламобщеобязатель-
ногозначения–значениянормправа.Правотворчествовыражается
либовформепрямогоустановленияправовыхнорм,либовформе
санкционирования(приданияюридическойсилы)ужесуществую-
щимсоциальнымнормам.

б)Правоисполнительная деятельность –деятельностьгосудар-
ственныхоргановподетализациииконкретизациинормправа
виндивидуальныхактах,т.е.актах,адресованныхопределенным
лицам.Правоисполнительнаядеятельностьнеобходимавотно-
шениитехнормправа,которыеприсвоейреализациинуждаются
визданиикомпетентнымигосударственнымиорганамииндивиду-
альныхактов.Ониивлекутзасобойвозникновениеправиобязан-
ностейопределенныхлиц(изданиеплановогоакта,назначениена
должность,обложениеналогомит.п.).

в)Правообеспечительная (правоохранительная) деятельность –дея-
тельностьгосударственныхоргановпообеспечениюкакисполне-
ниялицамивозложенныхнанихобязанностей,такиосуществления
предоставленныхимправ.Этадеятельностьвыражаетсявразличных
формах–организационной,контрольно-надзорной,правоохрани-
тельной.

Организационнаяработапообеспечениююридическихнормока-
зывается,какправило,необходимойприменительноктемправоотно-
шениям,осуществлениекоторыхневозможнобезсозданиягосудар-
ствомопределенныхусловий(например,дляосуществлениягражда-
намиихизбирательныхправ).

Контрольно-надзорнаяработавыражаетсявнаблюдениизаис-
полнениемюридическихнормвсемисубъектами–гражданами,об-
щественнымиорганизациями,государственнымиорганами.Онаосу-
ществляетсявпорядкеобщегонадзораиконтроля(общийнародный
контроль,общийнадзорпрокуратуры)ичастногоконтроля(напри-
мер,финансовыйконтроль).

Важнейшейсоставнойчастьюобеспечениягосударствомюриди-
ческихнормявляетсяправоохранительная деятельность. Этодеятель-
ностьгосударственныхоргановпоосуществлениюправоотношений
вслучаях,когдалицадобровольнонеисполняютвозложенныхнаних
обязанностей.Онавключаетвсебярешениеделонарушенииюриди-
ческихнормипринятиеспециальныхюридическихмервоздействия
противправонарушений(правоваяответственность),атакжепрове-
дениевжизньэтихмервоздействия.
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Повопросуопонятииправоохранительнойдеятельностивюридической
литературевысказаниинойвзгляд.ПомнениюИ.С.Самощенко,сюдаот-
носитсянетолькоуказанныйвышекругвопросов,решаемыхгосударствен-
нымиорганамивсвязиспривлечениемлицкправовойответственности,но
и«наблюдениезаисполнениемтребованийсоветскогоправапреждевсего
органамиидолжностнымилицамигосударства,атакжегражданамииобще-
ственнымиорганизациями»1.

Стакимвзглядомтрудносогласиться.Самжеавторподчеркивает,что
правоохранительнаядеятельностьвыражаетсяв«государственномпринужде-
ниикисполнениютребованийсоветскогоправа»2.Междутемнаблюдениеза
исполнениемюридическихнорм(вособенности,когдаоноосуществляется
гражданамииобщественнымиорганизациями)нетребуетиспользованияспе-
циальныхмергосударственногопринуждения.

Номожетбытьнаблюдениезаисполнениемюридическихнормдопусти-
мохарактеризоватьвкачестве«психологически-понудительногофактора»ис
этойсторонывключатьеговобластьгосударственногопринуждения?Имен-
нотакподошелкрассматриваемомувопросуИ.С.Самощенко,стремясьвпо-
следующихработахотстоятьизложенныйвышевзгляд3.

Ноиэтотаргументбьетмимоцели.Для«неустойчивых»людей,окоторыхпи-
шетИ.С.Самощенко4,«психологически-побудительнымфактором»можетслу-
житьнетольконаблюдениезаправомерностьютехилииныхдействий,ноисами
посебеорганизационныеакции,атакжепропагандистскаяиразъяснительнаяра-
бота.Даи,строгоговоря,«психологически-побудительным»факторомявляется
несамапосебеконтролирующаядеятельность,разъясненияит.д.,асила«само-
го»правагосударственно-принудительныхмер.Действиягосударственногокон-
тролеравыступаютвкачествегосударственно-принудительныхактовлишьтогда,
когдалицанарушили юридическиенормы,правомерныетребованияконтролера5.
Отнесениежевсеготого,что«психологическипобуждает»,итемболеетого,что
лишьспособствуетэтому,кгосударственномупринуждениюприводитк«размы-
ванию»границрассматриваемогосложногосоциальногоявления,переключает
егоизобластиюридическиреальноговобластьпсихологически-субъективного.

Нагосударствоиправосоциалистическогообществараспростра-
няютсяобщиезакономерностиихвзаимодействия.

Вместестемвзаимодействиегосударстваиправавсоциалисти-
ческомобществеотличаетсярядомпринципиальныхособенностей.

1 Самощенко И.С.ОхранарежимазаконностиСоветскимгосударством.Госюриз-
дат,1960.С.94,атакжес.96исл.

2 Тамже.С.89,94.
3 Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.384.
4 Тамже.
5 Бахрах Д.Н.Советскоезаконодательствообадминистративнойответственности.

Пермь,1969.С.21–22.
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Обращаяськособенностямзависимости права от государства всо-
циалистическомобществе,необходимоотметитьобщуютенденцию–
расширениесвязейправасинымисоциальнымифакторами(упро-
чениесвязиправаиморали,усилениедеятельностиобщественности
идр.)ивтожевремявозрастаниезначениядляправатехсторонра-
ботыгосударственныхорганов,которыенепосредственнонесвязаны
сиспользованиемпринудительнойсилы.

Нормотворческаядеятельностьсоциалистическогогосударствавсе
болееопираетсянаобщественность,наобщественныйпочин.Отсю-
даприданиеправовогозначениямногимнормативнымактамкоопе-
ративныхиобщественныхорганизаций(колхозов,потребительской
кооперации,профессиональныхсоюзовидр.).

Существеннорасширилисьприсоциализметакиеформыправо-
обеспечительнойдеятельностигосударства,которыенесвязаныспри-
менениемспециальныхмерпринужденияктемилиинымлицам.

Всоциалистическомобществепроисходяткачественныеизмене-
ниявправоохранительнойдеятельностигосударства.Мерыгосудар-
ственногопринужденияприменяютсяприсоциализмевнеразрывном
сочетаниисмерамиубеждения.

Сточкизрениязависимости государства от права правовсоциа-
листическомобществеостаетсяважнейшиморудиемосуществления
задачгосударства.Ноононеединственныйинструментвэтомделе.
Причемвотличиеотэксплуататорскогогосударств(гдетакжегосу-
дарствосплошьирядомпроводитсвоюдеятельностьвнеправа)та-
когорода«внеправовая»деятельностьподчиняетсяначаламзаконно-
сти.Оналишьнеумещаетсяврамкахработыгосударственныхорга-
новпоизданиюнормправа,ихдетализации,ихобеспечению.Работа
государственныхоргановоказываетсянапрактикезначительноши-
ре,богачеимногограннее.

Рассматриваемаяособенностьвдеятельностисоциалистического
государствавыражаетегопринципиальноновуюприроду,егоновую
рольвжизниобщества.Вчастности,проведениевжизньтакихоснов-
ныхфункцийгосударства,какхозяйственно-организаторская,куль-
турно-воспитательная,борьбазамиримирноесосуществованиеидр.,
невозможнобезосуществлениябольшойорганизаторскойработы,
культурнойимассово-воспитательнойдеятельности,пропагандыит.д.

Естьещеодинважныйаспектзависимостисоциалистическогогосу-
дарстваотправа,которыйвусловияхстроительствакоммунизмапри-
обретаетвсебольшеезначение.Какособоенадстроечноеявление,об-
ладающее«своей»социальнойценностью,правовыступаетнетолько
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вкачествеорудиягосударства,ноиимеетпоотношениюкнемусамо-
стоятельноезначение1–являетсясредствомцелесообразнойиэффек-
тивнойорганизациигосударственнойвласти.Этотаспектвзаимосвязи
государстваиправавсоциалистическомобществевыражаетсявсвя-
занностигосударственныхоргановдействующимизаконамиииздан-
ныминаихосновеподзаконныминормативнымиактами2.Конечно,
никакойранееизданныйзаконнесвязываеторганыгосударственной
властивтомсмысле,чтолюбойзакон,втомчислеиконституцион-
ный,вустановленномпорядкеможетбытьотмененилиисправлен.
Нодействующиезаконы,ипреждевсегоконституционные,связывают
государственныеорганывтомсмысле,чтовпределахсвоегодействия
ониявляютсяобязательнымиидляоргана,издавшегоих.Чтожека-
саетсяоргановгосударственногоуправления,правосудия,тосвязую-
щаясилаправаозначаеттребованиеподзаконностиихдеятельности.
КакподчеркивалМ.И.Калинин,«привсехпрочихравныхусловиях
наиболеенетерпимымуправлениемявляетсяуправлениепоусмотре-
нию,управление,переданноевличноераспоряжение,какбынибы-
ламалаэтавластьвданномлице»3.

Значениеправакакнадежногосредствацелесообразнойиэффективной
организациигосударственнойвластивсоциалистическомобществедаетвоз-
можностьдлявыдвиженияитеоретическогообоснованияконцепциигосу-
дарства законности (точнее–строжайшейзаконности),которуюнадлежит
противопоставитьбуржуазнойтеории«правовогогосударства».Еслипослед-
няясводитсяктребованиюподчинениягосударстванекой«идееправа»(она
наповеркуоказывается«идеей»частнойсобственности,возможностиэкс-
плуатацииидругихустоевбуржуазногообщества),токонцепциягосударства
законноститеоретическиобъясняетнеобходимостьрациональногоисполь-
зованияправовыхформдляэффективнойорганизациигосударственнойвла-
сти,причемправовыхформ,вихреальном,«осуществляемом»видевсоот-
ветствиисконкретнымиусловиямиданнойсоциально-классовойобстановки.

5.Право в политической организации социалистического общества.
Характеристикасоотношенияправа,политики,государстваможет
бытьподытоженауказаниемнатуроль,которуюиграетправовполи-
тическойорганизациисоциалистическогообщества.

1 Явич Л.С.Ободномизаспектоввзаимосвязиправаигосударства//Правоведе-
ние.1969.№5.С.33–40.

2 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.412–413,418.

3 Калинин М.И.Избранныепроизведения.Т.1.Госполитиздат,1960.С.671.
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Политическаяорганизациясоциалистическогообщества–этовся
системаучрежденийиорганизаций,выражающихиобеспечивающих
политическуюжизньстраны.Основнымиеезвеньями(элементами)
являютсягосударство,общественныеорганизации,Коммунистическая
партия.Основуполитическойорганизацииобществаобразуюттакие
социальныеобщности,какнарод,классрабочихитрудовоекрестьян-
ство,социалистическиенации,трудовыеколлективы.Нарядусэтими
элементамиизвестноезначениевполитическойорганизацииобщества
имеютсоциальныенормы,ипреждевсегосоциалистическоеправо.

Вполитическойорганизациисоциалистическогообществаправо
выполняеттужеуправленческуюфункцию,чтоивотношениивсего
социальногоорганизма,–оноявляетсяфункционально-связующим,
организующимэлементом.Болееконкретноэтафункцияправабыла
показанаприменительнокцентральномузвенуполитическойорга-
низацииобщества–кгосударству.Аналогичноезначениеимеетсо-
циалистическоеправоивотношениидругогозвена–общественных
организаций.Всоциалистическомобществедеятельностьобществен-
ныхорганизацийтрудящихсяопираетсянатвердыеправовыеосновы.
Припомощиправагосударствообеспечиваетнеобходимыеюридиче-
скиевозможностифункционированияобщественныхорганизаций,
внадлежащихслучаяхделегируетимгосударственно-властныепол-
номочия,атакжеопределяетихдеятельностьвстрогомсоответствии
спринципамисоциалистическойзаконности1.Такимобразом,впо-
литическойорганизациисоциалистическогообществаправовысту-
паетвкачествесущественного,организационно-связующегокомпо-
нента,обеспечивающегонормальноефункционированиеиразвитие
политическойсистемы,ееважнейшихэлементов–государства,об-
щественныхорганизаций.

Рассмотрениеправакакнеобходимогокомпонентаполитической
организациисоциалистическогообществапринципиальноважноидля
анализа«самого»права.Особенностиполитическойорганизациисоциа-
листическогообщества,своеобразиесоотношенияееосновныхзвень-
ев–всеэтопредопределяетсущественныечертыиспецификуправа
присоциализме.Главнымздесьявляетсяосвещениесоциалистическо-
гоправавсвязисруководящейрольюКоммунистическойпартии–на-
правляющейсилывсейсистемыполитическойорганизациисоциали-
стическогообщества.Ценностьипрестижсоциалистическогоправа
прямозависятоттого,насколькополноипоследовательновыражает-

1 Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.117исл.
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сявнемполитикаКоммунистическойпартии,насколькодейственно
онообеспечиваетбесперебойноефункционированиеиразвитиевсего
механизмаполитическойорганизациисоциалистическогообщества.

Здесьнуженконкретно-исторический,строгоклассовыймарк-
систскийподход.

Вобстановкеостройклассовойборьбы,всложныхусловияхобще-
ственногоразвитияКоммунистическаяпартияпутемнепосредствен-
нойорганизационнойиидеологическойработы,атакжечерезсистему
государственныхоргановиобщественныхорганизацийобеспечивает
живое,творческоеоперативноеруководствообщественнымипроцес-
сами,быстроерешениесложныхсоциальныхпроблем.

ВместестемруководящаярольКоммунистическойпартиивполи-
тическойорганизациисоциалистическогообществанеобходимопред-
полагаетфункционированиетакогосоциальногоинструмента,кото-
рыйбыобеспечивалвысокуюорганизованностьвсейобщественной
жизни,осуществлениегосударственногоуправлениянатвердых,по-
стоянныхосновах,единствоипорядоквобщественныхотношениях.
Аэтихцелейможнодостичькакразприпомощиширокогоисполь-
зованиянормативно-правовойформыобщественногорегулирования.

Применительнокгосударствунужноподчеркнутьследующее.Вопре-
киутверждениямбуржуазныхидеологов–проповедниковантикомму-
низма–руководящаярольКоммунистическойпартиивполитической
организациисоциалистическогообществавовсенеисключаетидажене
суживаетнеобходимостьиспользованияправадляобеспечениянадлежа-
щейорганизациигосударственнойвласти.Болеетого,правильное,по-
строенноеналенинскихпринципах,партийноеруководствотребуетши-
рокогоирациональногоиспользованияправовойформыдлядостижения
четкой,слаженной,бесперебойнойработыгосударственногоаппарата.

Практикасвидетельствуетотом,чтопринедостаточной,несовер-
шеннойправовойрегламентациидеятельностигосударственногоап-
паратапроисходитослаблениепартийногоруководства.Напротив,чем
полнееиспользуютсядостоинстваправадлянадлежащейорганизации
работыгосударственногоаппарата,темвбольшеймереобеспечивает-
сявэтойобластиобщественнойжизнидостижениецелипартийного
руководства–придатьборьбесоветскогонародазапобедукоммуниз-
маорганизованный,планомерный,научнообоснованныйхарактер.

Такимобразом,происходящийвсоциалистическомобществеобъ-
ективнообусловленныйпроцессповышенияролиКоммунистиче-
скойпартиипредполагаетиболееширокоеиспользованиеправадля
эффективнойорганизациидеятельностигосударственныхорганов,
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функционированиявсехзвеньевполитическойорганизациисоциа-
листическогообщества.

6.Право и духовная жизнь социалистического общества.Местоироль
прававсистемесоциалистическихобщественныхотношенийхарак-
теризуютсятакжеегосвязямисдуховнойжизньюобщества,культу-
рой,моралью.

Право,обусловленноевконечномсчетеэкономическимбазисом
ивоплощающеевсвоемсодержаниигосударственнуюволю,формиру-
етсяисуществуеткак«право»такжеиподвлияниемдуховнойжизни
классовогообщества.Именновсвязисдуховнойжизньюпоследнего
проявляетсявзначительноймереценность,правакакформырегули-
рования,противостоящегорежимупроизволаибеззакония.Господ-
ствующийклассвсегдастремитсяпредставитьсвоюволю,возведенную
взакон,вкачествевсеобщейисточкизрениянравственныхоснова-
нийсправедливой,«праведной».Аэтообъективноприводитктому,
чтоправоприобретаетчертыморальнойценности,выражающейпро-
грессивное,поступательноедвижениечеловеческоймысли,демокра-
тическиеигуманныезавоеванияобщества–тепрогрессивныеэлемен-
тыкультуры,наследникамикоторойявляютсякоммунисты1.Ктому
жеследуетиметьввиду,чтоправоваяформаобщественногорегули-
рования,сложившиесясвойстваправа,втомчислевысокаянорма-
тивность,формальнаяопределенность,приемы,обеспечивающиеего
динамизм,процессуальныеформы,демократическиепринципыпра-
восудияидр.представляютсобойизвестныедостижениякультуры.

Но,будучи(вуказанномаспекте)проявлениемдуховнойжизниоб-
щества,право«обратно»влияетнаэтудуховнуюжизнь.Причемсвой-
стваправа(егонормативность,принудительностьидр.)позволяют
емубытьактивнойсилойвутверждениииразвитиигосподствующей
идеологии,культуры,морали.

Силаипреимуществасоциалистическогоправасостоятвтом,что
оноосновываетсянапередовойидеологии–марксистско-ленинском
научноммировоззрении.Поэтомусоциалистическоеправообладает
невиданнымранееморальнымавторитетом,громаднойидеологиче-
скоймощьювдуховнойжизни.

Припомощиюридическихнормдостигаетсявсеобщностьидеоло-
гическоговоздействия;идеологическоесодержаниеправавыражено
ввидеточных,категорическихнормативныхпредписаний,чтотакже

1 Братусь С.Н.Некоторыеспорныевопросыобщегопонятияправа//Вопросы
современногоразвитиясоветскойюридическойнауки.Изд-воЛГУ,1968.С.16–17.
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важновпроцессевоспитательноговоздействия,требующегомакси-
мальнойточностииопределенности.

Развитиеправовыхначалвжизнисоциалистическогообществасвя-
заносутверждениемидеи праваизаконности,чувства права.Эти«идеи»
и«чувства»неявляютсянадэмпирическими,надзаконнымикритерия-
миполитическогоповедения(кактрактуетихбуржуазнаядоктрина),
аимеютвторичныйхарактер,выражаютвдуховнойсферетореальное
значение,котороепринадлежитправувсоциалистическомобществе.
Посвоимсвойствамонимогутбытьохарактеризованывкачествепро-
явленийсоциалистическогоправосознания,правовойкультуры.

7.Социалистическое право как социальная реальность. Закономерно-
сти права.Право–этачастьнадстройкинадбазисомсоциалистиче-
скогообщества–относитсякобластисубъективного,т.е.кнадстро-
ечным,идеологическимотношениям,представляетсобойсубъектив-
ныйфакторобщественногоразвития.

Вместестем,будучиявлениемсубъективногопорядка,правопоот-
ношениюкиндивидуальномусознанию,атакжекнаукеиинымформам
общественногосознаниявыступаетввидесоциальной реальности, т.е.не-
зависимойотсубъективногомненияналичнойдействительности1.«По-
знание...–писалВ.И.Ленин,–находитпередсобойистинноесущеекак
независимоотсубъективныхмнений...наличнуюдействительность»2.

Действующиевобществеюридическиенормы,ихсвойства,структура
ит.д.непосредственнонезависятотсознаниятехлюдей,которыеизучают
иприменяютправовыепредписания,высказываютоних«субъективные
мнения».Длянихэтинормы–«сущее»,«наличнаядействительность».

Существуетлишьодинпутьвоздействиянасвойства,структурупра-
ва,закономерностиегоразвитияидр.Этоизданиеновых,отменаили
изменениедействующихнормправа,перестройкасистемынорматив-
ныхактов,атакже(вкачествепервогошагавпроцессепреобразования
правовойматерии)разработкановыхпонятий,конструкций,теорий
вюридическойнауке.Тольковтакомслучаевправемогутбытьпро-
изведеныпреобразования,которыеспособныизменитьегоструктуру,
закрепленныевнемпринципы,повлиятьнаприсущиеемусвойства.
Ноздесьвлияниеиндивидуальногосознания,атакженауки,морали

1 Проблемасоотношенияобъективногоисубъективноговправеявиласьпредметом
довольнооживленногообсуждениявсоветскойюридическойлитературе.См.,вчаст-
ности,высказыванияучастниковдискуссии,проведеннойпоэтойпроблемежурналом
«Правоведение»,–В.Ф.Яковлева,Д.А.Керимова,И.Е.Фарбера,М.П.Рабиновича
идр.(Правоведение.1970.№6;1971.№1–6;1972.№1исл.).

2 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.29.С.197.
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ит.д.вконечномсчетенепременнодолжнопреломитьсячерезпризму
государственнойволи.Аэтозначит,чтопроблемавновьпереключает-
сявплоскостьсоотношенияэкономическогобазиса(материального
бытия)инадстройки(общественногосознания).Правукаксоциаль-
нойреальностисвойственныобъективные закономерности. Приэтом
следуетразличатьдварядазакономерностейправа.

Во-первых,закономерностиправа,которыеявляютсяпроявлением 
общих социальных закономерностей социалистическойобщественной
системывцелом.Этозакономерностиразвития социалистического
права.(ВотпочемуК.Марксговорилотом,чтоправо,какирелигия,
неимеетсвоейсобственнойистории).Такойзакономерностьюявля-
ется,например,действующаявнастоящеевремятенденцияповыше-
нияролисоциалистическогоправаиукреплениясоциалистической
законностивовсехсферахжизнинашегообщества.

Во-вторых,специфические закономерности права, т.е.такиесвязи,
которыесвойственныправукакотносительносамостоятельнойча-
стинадстройки.

Кчислуспецифическихотносятсяпреждевсегозакономерности,вы-
ражающиесочетаниеиединствосвойствправа.Важнейшиесвойствапра-
ва(системность,динамизм,принудительностьидр.)носятхарактеробъ-
ективныхзакономерностейправовойформы.Особенностиструктурных
общностейправа,спецификасобственноправовогоразвитияправовой
формысостоятвсвоеобразиисочетанияправовыхсвойств,техприемов,
которыеобеспечиваютвысокуюнормативностьиформальнуюопреде-
ленностьправовойсистемы,ееустойчивостьидинамизм.Здесь,конеч-
но,нужноучитыватьиспецификуправовогосодержания.«Особыехо-
ды»вправовомразвитииобусловленытакжесвоеобразиемисторической
социально-классовойобстановкивпределахданнойформации,местом
вполитическойсистемеправотворческихиправоприменительныхорга-
нов,государственно-правовымитрадициями,уровнемразвитияипрести-
жемюридическойнауки.Нокакимибыособенностяминеотличались
отдельныенациональныеправовыесистемыиихструктурныеобщно-
сти,вовсехслучаяхправоваяформасохраняетопределенныйкомплекс
свойств,имеющихдляправахарактеробъективныхзакономерностей.

Специфическиезакономерностиприсущииправоотношениям,
соотношениюихэлементов.Объективнозакономерныйхарактер,
вчастности,имеютсоотношениемеждусубъективнымправомиюри-
дическойобязанностью,«жесткие»сцеплениямеждуправомочиями
иобязанностями,переходымеждуними(гл.XVIII).
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ГлаВа IV  
ПраВо В СиСтеме Социальных норм  

СоциалиСтичеСкоГо общеСтВа

1.Система социальных норм социалистического общества.Право–
важная,нонеединственнаяформарегулированияотношенийвсо-
циалистическомобществе.Нарядуснормамиправа,внеразрывном
контактесними,действуютидругиесоциальныенормы,такжена-
правленныенарегулированиесоциалистическихобщественныхот-
ношений.Поэтомуособенности,свойстваифункцииправамогут
бытьправильнопонятылишьпостольку,посколькуправовыенормы
рассматриваютсякакчастьсистемысоциальныхнорм,причемтакая
часть,котораявзаимодействуетсовсемидругимичастями,т.е.совсе-
миинымисоциальныминормами.

Социальныминормаминазываютсяобусловленные социально-эко-
номическим строем правила общего характера, регулирующие поведение 
людей в обществе.

Субстратом,сущностьюсоциальныхнормявляетсяне«просто»
правило(правиласуществуютивтакихнесоциальныхобразованиях,
какматематика,грамматика,техникаидр.).Социальныенормы–пра-
вилоповедения,т.е.социально-волевые,историческисложившиеся
илицеленаправленноустановленныемасштабыповедения.Онивы-
ступаюткакобразцы,модели,определяющиекритерии,какимидол-
жныбытьчеловеческиепоступкисточкизренияданногоколлекти-
ва–организации,социальнойгруппы,класса,общества1.Социальные
нормыпрограммируютинаправляютповедениелюдейисоциальных
образованийвсоответствиисзаложеннойвнормеидеальноймоде-
льюобщественногоотношения2.

1 Философскаяэнциклопедия.Т.4.М.:Сов.энцикл.,1967.С.98.
Л.М.Архангельский,такжеотметившийуказаннуючертусоциальныхнорм,связы-

ваетеестойролью,которуюиграютсоциальныенормывобеспечениифункциониро-
ванияобществакаксистемы. Онпишет:«...система–упорядоченнаясвязьидостигает-
сяонавнесениемвотношениярегулирующего начала.Именноздесьикроетсясубстан-
ция,родовойпризнаксоциальныхнорм»(Архангельский Л.М.Лекциипомарксистской
этике.Ч.1.Свердловск,1969.С.52–53).

2 Архангельский Л.М.Охарактереморальногосознания//Вопросыфилософии.
1969.№5.С.83–84.
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Социальныенормы–общиеправилаповедения.Онирассчита-
нынато,чтобыпрограммироватьинаправлятьповедениелюдейво
многих,заранеенефиксированныхслучаяхврамкахотношенийдан-
ноговида.Поэтомусоциальнаянорманепрерывнонаходитсякакбы
в«боевойготовности»,вступаявдействиекаждыйраз,каквозника-
ютсоответствующиеобщественныеотношения.Отсюданеперсони-
фицированность(неконкретность)адресатовнормы.

Социальныенормыимеютпредписывающий характер (ониустанав-
ливаютзапреты,даютэталоныповедения).Какинструментобществен-
ногорегулированияонивсегдавтойилиинойстепени«внешний» ре-
гулятор, обеспечиваемыйопределеннымисредствамивоздействияна
поведениелюдей.

Всеэтисвойствасоциальныхнормраскрываютихсоциальноена-
значение.Спомощьюсоциальныхнормдостигаетсяцеленаправлен-
ная,визвестнойстепениуправляемаяобщность врегулированииоб-
щественныхотношений,непрерывнодействующиймеханизмтипо-
выхмасштабовповедения.

Социальныенормыобразуютединую систему. Всвоейсовокупно-
стиониобеспечиваютвсестороннееиглубокоевоздействиенаобще-
ственнуюжизнь,наразличныеееобласти.

Социальныенормымогутбытьподразделеныпосферамрегули-
руемыхотношенийи,следовательно,посвоемусодержанию(поли-
тическиенормы,технико-экономическиенормыит.д.).Ноглавное
деление–этоклассификацияпоихособенностямкакэлементов
единойсистемысоциальныхнорм,т.е.поихрегулятивным особенно-
стям. Поэтомуоснованиюсоциальныенормыподразделяютсяначе-
тыре основныхвида:нормыправа,нормыморали(нравственности),
обычаи,корпоративныенормы(нормыобщественныхорганизаций).

Каждыйизэтихвидовсоциальныхнормобладаетсвоим«набором»
регулирующихсвойств,особыммеханизмомдействия.Причемнаи-
болееяркимпоказателемрегулятивныхособенностейтогоилииного
видасоциальныхнормявляетсястепень,вкакойониимеютвнешний
характер;инымисловами,каконисвязаны(соотносятся)собщест-
веннымсознанием,сволейисознаниемсубъектовобщественныхот-
ношений1.Этовыражаетихместоифункциивобщейсистемесоци-

1 В.А.Туманов,отметив,чтоодниразновидностисоциальныхнорм«объективи-
рованыдостаточночетко(например,нормы,устанавливаемыеразличногороданего-
сударственнымиорганизациями),адругие–спонтанновыраженывразныхформах
общественногосознания»,пишет:«...внекоторыепериодыисториипроцессдиффу-
зииправасредисоциальныхнормдажепреобладалнадпроцессомегодифференциа-
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альныхнормивтожевремяхарактеризуетспецификуихформиро-
ванияиформсуществования.

Своеобразиесвойствтогоилииноговидасоциальныхнормоб-
условленопредметомрегулирования–темучасткомобщественных
отношений,которыйопосредствуетсяданныминормами.

Главнымиэлементамисистемысоциальныхнормявляются:нор-
мыправаиморали.Онивыступаютвкачествеосновных«пунктовсо-
средоточения»вструктуресоциальныхнорм,взначительнойстепе-
ниопределяютчертывсейсистемы,характервзаимоотношениймеж-
дуеечастями.

Выделяянормыправаиморали,необходимовместестемуказать
наособоеположениевсистемесоциальныхнормпервойизуказан-
ныхразновидностей–нормправа.

Всвязисэтимприклассификациисоциальныхнормможноподраз-
делитьихсначаланаправовыеинеправовые,азатемвыделитьвнутри
второйизуказанныхгруппнормыморали,нормы-обычаиикорпора-
тивныенормы(нормыобщественныхорганизаций).

Своеобразиеправовыхнормоснованонатом,чтоонивсегда вы-
ступаютвкачествеклассового регулятора общественныхотношений,
действующеговединстве с государством иобладающегонепосред-
ственно политическим содержанием.Поэтомувсистемесоциальных
нормонивнаибольшейстепениявляются«внешним»поотношению
ксубъектамрегулятором–такимрегулятором,особенности,свойства
имеханизмдействиякоторогообеспечиваютдостижениеклассовых,
политическихзадач.

2. Право и нормы морали (нравственности). Нормыморали(нрав-
ственности)–этоправила (принципы) поведения общего характера, вы-
ражающие принятые в данной среде воззрения на добро, справедливость, 
долг ит.д.иподдерживаемые силой общественного мнения.

Сопоставляяправоиморалькакэлементыединойсистемысоци-
альныхнорм,необходимосразужеуказатьнанаиболееяркийпоказа-
тельихместаифункциивсистеме:моральныенормыпосравнению
справовыминепосредственносвязанысдуховнойжизньюлюдей.

Именноприсопоставлениисморальюотчетливовырисовывается
своеобразиеправакак«внешнего»регулятора,выполняющегофунк-
цииполитического,государственного,«всеобщего»опосредствования
общественныхотношенийипотомуспособногорегулироватьлюбые
цииизвсейсуммынравственных,этических,религиозных,традиционныхииных
норм»(Туманов В.А.Буржуазнаяправоваяидеология:Ккритикеученийоправе.М.:
Наука,1971).
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отношения,лишьбыониподдавалисьвнешнемуконтролюиобес-
печениюприпомощигосударственно-принудительныхмер.Юриди-
ческиенормыустанавливаются(вводятся)государством,«живут»не
всознаниилюдей,авофициальныхактах–источникахправа.Всвя-
зисэтимониобразуютединуюсистемувстранеивтожевремяди-
намичны,подвижны,способныточноидетализированнорегламен-
тироватьповедениесубъектовобщественныхотношений.

Моральжепредставляетсобойтакуюсистемуобщихправил(прин-
ципов),котораявыполняетфункцииподуховномувоздействию.Вмо-
ралифункциярегулированияиееролькакдуховногофакторанераз-
дельны.Поэтомупредметомеевоздействияявляютсяобщественные
отношения,связанныесдуховнойжизнью.Моральныенормыифор-
мируютсявпроцессеутверждения,развитияморальныхвзглядов;яв-
ляютсявсущностиихнормативнымвыражением.Следовательно,сами
посебеморальныенормыненуждаютсявкаком-либоофициальном
закреплении.Ноэтожеобстоятельствообусловливаетособенности
ихсвойств:ониотличаютсязначительнойстойкостью,неспособны
кбыстрымизменениям,кдетальнойобщейрегламентациивсехсто-
ронобщественныхотношений.

Отсюдаспецификавмеханизмедействияправаиморали.Если
юридическиенормыприпомощигосударственно-принудительных
мермогутбыть,таксказать,«извне»распространеныналюбыеот-
ношения,поддающиесяправовойрегламентации,томоральвзна-
чительнойстепениопосредствуетпоступкилюдей«изнутри».Хотя
существуютразличия,аподчасисущественныерасхождениямежду
индивидуальнымиморальнымивоззрениямиигосподствующейнрав-
ственностью,моральныенормыпобольшейчастинепосредственно
воздействуютнаиндивидуальноесознание.Нормыморалиирегули-
руютповедениелюдейлишьвтоймере,вкакойвнедрилисьвобще-
ственноесознание.Онидействуютчерезоценкупоступковлюдей,че-
резмеханизмобщественногомнения1.

1 «Подлиннаяморальнаянорма,–пишетЛ.М.Архангельский,–неестьисключи-
тельновнешнеепредписание;онаестьпредписание,принятоеиусвоенноеличностью,
ставшеееевнутреннейустановкойкопределенногородадействиям,сознаниемичув-
ствомдолга,ответственности,совести»(Архангельский Л.М.Лекциипомарксистской
этике.Ч.1.Свердловск,1969.С.56).

Надозаметить,чтовпоследниегодывфилософскойлитературепроблемыправа
(правовойсистемы)иморали(системыморали)получилидовольноразвернутуюраз-
работку(см.,вчастности:Якуба Е.А.Правоинравственностькакрегуляторыобщест-
венныхотношений.Харьков,1970;Хайкин Я.З.Структураивзаимодействиеморальной
иправовойсистем.М.:Высш.шк.,1972,идр.).
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Такимобразом,мораль«уступает»правупорядусвойств(систем-
ность,динамизм,формальнозакрепляемаяопределенностьсодержания).
Как«внешний»регуляторправоспособнорешатьтакиезадачипорегули-
рованиюэкономических,политических,организационныхотношений
классовогообщества,которыенеподсилуморали.Приэтомважно,что
припомощиюридическихнормоказываетсявозможнымнетольковоз-
ложениенасубъектовобязанностей,обеспечиваемыхмощьюгосудар-
ственногопринуждения,ноипредоставлениесубъектамгарантирован-
ныхсубъективныхправ,вчастностигарантированныхправличности.

Втожевремяиморальимеетрядпреимуществ.Будучипостоян-
ным,относительноустойчивымвданнойсредефакторомдуховной
жизни,моральобладаетзначительной«проникающейсилой».Она
способнавторгатьсявглубьчеловеческихотношений,эффективно
воздействоватьнатеизних,гдепроявляютсяцели,мотивычелове-
ческихпоступков.

Итак,правоимораль–специфические,самостоятельныепод-
разделениясистемысоциальныхнорм.Вместестемониотличаются
единством. Этопоследнеевыражаетсянетольковтехчертах,которые
присущивсейсистемесоциальныхнорм(обусловленностьединым
социально-экономическимстроем,осуществлениемединыхсоци-
альныхзадачидр.),ноивнепосредственныхсвязяхправаиморали,
вихвзаимопроникновенииивзаимодействии.

В з а и м о п р о н и к н о в е н и е этихдвухблизкихэлементовси-
стемысоциальныхнормможетбытьсведенокдвумосновныммомен-
там:во-первых,правоявляетсяформойобщественногорегулирования,
основаннойнагосподствующейморали,котораяпронизываетсодер-
жание,вомногомопределяетегооблик,егочерты;во-вторых,мораль
всовременныхусловияхимеетвправеоднуизнеобходимыхформсво-
егосуществования.Обауказанныхмоментавыражаютединое–особен-
ностиправакакявленияморалиикультуры,егоморальнуюценность.

Нравственнуюосновуправаспредельнойопределенностьюподчер-
кивалК.Маркс.Онобращалвниманиенато,чтоеслизаконодатель-
ствонеможетдекретироватьнравственность,тооноещевменьшей
степениможетпровозгласитьправомбезнравственность.ПоМарксу,
утверждениевправебезнравственности–этопроизвол,беззаконие,
«законодательныйпроизвол»1.

Вусловияхклассовогообществаморальявляетсятакойформой
общественногосознания,котораяпроникаетвсамую«плоть»права.

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.1.С.162–163.
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Господствующийклассвсегдастремитсяпредставитьсвоюволю,воз-
веденнуювзакон,вкачестве«всеобщей»источкизрениянравствен-
ныхоснований«праведной»,справедливой.

Особосущественноезначениедляправаимеютначаласправедли-
востивихконкретно-историческомклассовомвыражении.Вотпо-
чемуначаласправедливостиявляютсяоднимизважнейшихпринци-
повправа.

Однакоуказаниенато,чтоправоимеетнравственнуюоснову,рас-
крываетлишьоднусторонуглубокоговзаимопроникновенияэтихэле-
ментовединойсистемысоциальныхнорм.Другаясторонасостоит
втом,чтоправовклассовомобществеможетбытьохарактеризовано
вкачествеоднойизнеобходимых формсуществованиярядапринци-
повморали.Определенныйкругнравственныхпринциповвклассо-
вомобществе,существуяввиде«чисто»моральных,втожевремятак
илииначевыражаетсяивюридическихнормах.

Этопроникновение,«просачивание»нравственныхпринципов
всодержаниеправаноситразличныйхарактер.Здесьможноотметить
триосновныхмомента.

Во-первых,внекоторыхотрасляхправа(например,семейном)юри-
дическиенормыпрямовыражаютизвестныенравственныетребова-
ния,конкретизируютихввиденормативных,формально-определен-
ныхюридическихпредписаний.

Во-вторых,многиеюридическиенормы,прямоневоплощаявсво-
емсодержаниинравственныеобязанности,направленынаихюриди-
ческоеобеспечение,охрану,проведениевжизнь.Таковы,вчастности,
юридическиенормы,которыеставятподособуюправовуюзащитупо-
ведениелиц,активноисамоотверженноосуществляющихпринципы
коммунистическойморали(например,нормы,устанавливающиеобя-
занностиповозмещениювреда,понесенногогражданиномприспаса-
ниисоциалистическогоимуществаотгрозящейемуопасности;нормы,
устанавливающиеповышеннуюответственностьзапосягательствона
жизнь,здоровье,достоинствонародныхдружинниковидругихобще-
ственныхработников).

Уголовно-правовыеиадминистративныенормы,направленные
наохрануобщественнойсобственности,личностиидр.,выражают
нравственныетребованияизапреты,основываютсянаних.Вместе
стемкаждаявзятаявотдельностиуголовно-правоваянормазакреп-
ляетнравственныетребованияизапретыненепосредственно,анега-
тивно–путемуказаниянапротивоправные,антиобщественныедея-
ния.Противоправные,антиобщественныедеяния,предусматривае-
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мыенормамиуголовногоиадминистративногоправа,этовусловиях
социалистическогообществавсегдаиантиморальныеактыповедения,
нарушающиенравственныетребованияизапреты.Следовательно,
нормыуголовногоиадминистративногоправа(даирядадругихотрас-
лей),предусматривающиеюридическуюответственность,направлены
наохранунравственности,утверждениевжизнипринциповморали.

В-третьих,всенормыправапринимаютсясучетомначалнрав-
ственности,справедливости,апоэтомувсеправопредставляетсобой
вширокомсмысленравственноеявлениеинесоблюдениелюбой юри-
дическойнормыявляетсяаморальнымпоступком.

В з а и м о д е й с т в и е праваиморалисостоитвтом,чтовпро-
цессесвоегоформирования,развития,функционированияправовые
иморальныенормыконтактируют,опираютсядругнадруга,действу-
ютвединстве,сочетании.

Основойтакоговзаимодействияявляетсяглубокоевзаимопроник-
новениеправаиморали.Точнее–именнопотому,чтоправоимораль
близкие,взаимопроникающиеэлементысистемысоциальныхнорм,
онинемогутдействоватьизолированно,обособленно,внеконтактов
другсдругом.

Взаимодействиеправаиморалиосуществляетсявнесколькихфор-
мах1.Основнымиизнихявляются:а)влияниеморалинаформирова-
ниеиразвитиенормправа,б)влияниеправанаформирование,утвер-
ждениеиразвитиенравственныхнорм,в)охранаправомморальных
норм,нравственныхустоев,г)использованиенравственныхнормпри
примененииправа.

Дляюридическойнаукиипрактикиособыйинтереспредставляет
последняяизуказанныхформ,котораяреальновыражаетвзаимодей-
ствиеправаимораливпроцессеихфункционирования.

Моральвлияетнетольконаформированиеюридическихнорм,
ноинапроцессихреализациикомпетентнымиправоприменитель-
нымиорганами.

Впрочем,еслиисходитьизтойтрактовкипримененияправа,ко-
тораязащищаетсявнастоящемкурсе,то«включение»мораливпра-
воприменительныйпроцессоказываетсястольжезакономерным,как
иеевоздействиенаправотворчество.Кольскороприприменениипра-
вапроисходитиндивидуально-регулирующаядеятельностьправопри-
менительныхорганов,товполнеестественно,чтопоследние,также

1 Васильев Ю.С.Взаимодействиеправаиморали//Советскоегосударствоипра-
во.1966.№11.С.12.
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какиорганыправотворчества,должныопиратьсянанравственные
принципыивоззрения.

Втехжеслучаях,когданравственныепринципыпрямовыраже-
нывправовыхнормах,использованиеморалиприпримененииправа
становитсяюридическиобязательным,анетольковозможнымиже-
лательным1.Здесьбезиспользованияморальныхнормневозможно
раскрытьсодержаниенормыправа.Нормыморали,вчастности,яв-
ляютсяоснованиемдлятого,чтобы:

а)юридическиквалифицироватьконкретныедействияиустано-
вить,могутлионислужитьоснованиемвозникновения,измененияили
прекращенияправоотношений.Вкачествепримераможносослаться
нарешениевопросаорасторжениибрака,которыйподействующим
нормативнымположениямрасторгается,еслиегосохранениепроти-
воречитпринципамкоммунистическойморали.Следовательно,здесь
дляоценки(юридическойквалификации)конкретныхдействийлиц,
состоящихвбраке,необходимообратитьсякнормамнравственно-
сти.Точнотакжедлятого,чтобыквалифицироватьпротивоправные
действиявкачествезлостногохулиганства(ч.2ст.206УКРСФСР),
необходимо,опираясьнаморальныенормы,установить,проявляет-
сяливданныхдействияхявноенеуважениекобществу,имеютлиони
дерзкийилициничныйхарактер;

б)оценитьличностьданногогражданина.Такаяоценкаличности
необходима,вчастности,прииндивидуализациимерынаказания,на-
значаемогосудомзасовершенноепреступление.Врядеслучаевпридо-
зировкенаказаниянетиногоспособаиндивидуализироватьмерунака-
зания,как,обратившиськнравственнымнормам,оценитьнаихосно-
величностьпреступника.Оценкаличностинеобходимаприрешении
делпосемейнымправоотношениям.Например,всудебнойпрактике
признанонеобходимымпритакназываемых«спораходетях»учиты-
ватьморальныекачествародителей,личныепривязанностиребенка;

в)оценитьтеобъективныеявления,скоторымисвязаноотноше-
ние,регулируемоеправом(характеробъекта,интересаидр.).Так,
гражданскоезаконодательствопредусматривает,чторазмернеустой-
киможетбытьсниженсудомсучетомнетолькоимущественного,но
ивсякогоиного,заслуживающеговнимания,интересакредитора.Ха-
рактержеинтересакредитораврядеслучаевнельзяустановитьиначе,
какобратившиськсоответствующимнормамнравственности;

1 Русинов Р.К.Использованиенормнравственностиприприменениинормправа:
Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1967.С.7исл.
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г)определитьпределыосуществлениясубъективныхправ.Статья5
ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспуб-
ликустанавливает,чтогражданскиеправанедолжныосуществлять-
сявпротиворечиисихназначениемвсоциалистическомобществе
впериодстроительствакоммунизма.Какимжеобразомопределить,
осуществляютсялисубъективныеправавсоответствиисихназначе-
нием?Дляэтогоииспользуютсянормыкоммунистическойморали.
Какследуетизч.2ст.5Основ,приосуществленииправиисполнении
обязанностейгражданеиорганизациидолжнынетолькособлюдать
законы,нои«уважатьправиласоциалистическогообщежитияимо-
ральныепринципыобщества,строящегокоммунизм».

3. Право и нормы-обычаи. Нормы-обычаи(традиции,обыкнове-
ния)–этоправила поведения общего характера, исторически склады-
вающиеся в силу данных фактических отношений и в результате много-
кратного повторения вошедшие в привычку.

Обычаизанимаютвсистемесоциальныхнормвесьмасвоеобраз-
ноеположение.

Ихрегулирующеедействие,такжекакинормморали,тесносвяза-
носдуховнойжизньюлюдей.Болеетого,нормы-обычаивходятвсфе-
руобщественнойпсихологии1ичерезнеенепосредственновключа-
ютсявиндивидуальноесознание.Инымисловами,особенностиобы-
чаевкаквнешнихрегуляторовпроявляютсяещеменеевыпукло,чем
унормморали.

Иещеоднаважнаячертанорм-обычаев.Многиеобычаипредстав-
ляютсобойформуиныхсоциальныхнорм.Самостоятельноезначение
обычаиприобретаютвтоймере,вкакойданныенормынаходят«отра-
жение»вфактическихотношениях.К.Марксподчеркивал,что«если
формапросуществовалавтечениеизвестноговремени,онаупрочи-
ваетсякакобычай...»2.Поэтомупредметомобычаевмогутбытьвсущ-
ностилюбыеотношения:когдатеилииныеправилаповедениявхо-
дятвпривычку,ониприобретаютчертыобычаев.

Такимобразом,нормы-обычаивыполняютвсистемеобществен-
ногорегулированияособуюмиссию:включаясьвсферуобщественной
психологииииндивидуальнойпсихики,онизакрепляютдействиесо-
циальныхнорм,превращаютихвпривычку,традицию,обыкновение3.

1 Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.120–121.
2 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.25.Ч.2.С.357.
3 Влитературеобращеновниманиенато,чтоправилоповедения,образующееядро,

внутреннююструктуруобычая,«несуществуетв«чистомвиде»,анаходитсявединстве
сегопроцессуальнымисредствами–символикойритуалами,обрядамиит.д.».Идаль-
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Этопредопределяетособенностиформированияисуществования
норм-обычаев.Ониещевменьшейстепени,чемнормыморали,мо-
гутбыть«установлены»,«введены».Онидолжныутвердитьсявоб-
щественнойпсихологии,виндивидуальнойпсихике.Нормы-обы-
чаискладываютсявсилуданныхфактическихотношенийврезуль-
татемногократногоихповторения.Конечно,каждыйобычайимеет
определенноеоснование(например,требованияцелесообразности,
удобства,моральныевзглядыит.п.).Ноэтооснованиеушловпро-
шлое;нормакакбыпорваласнимсвязь.Нормадействуетвсилу
данныхфактическихотношений,которыевсовременныхусловиях
иявляютсяеенепосредственнымисточником–силой,поддержи-
вающейеесуществование.

Даисуществуютобычаикакбывсамомобразежизнилюдей,не-
редкоимеютхарактертрадиций,обыкновений–того,что«приня-
то».Поэтомуони–устойчивыеправилаповедениялюдей.Внедрение
обычаеввповедениелюдей–длительныйпроцесс(ведьправилодол-
жностатьпостояннойпривычкой!).Нопослетого,какправилово-
шловпривычку,оноживетсравнительнодолго,имеетустойчивый,
«консервативный»характер.Дажесменафактическихотношений,не-
посредственнопитающихобычаи,неприводитсразукихотменеили
преобразованию.Привычкакакбы«законсервировалась»,приобре-
лаотносительносамостоятельноесуществование.

Весьмасвоеобразнысвойстваобычаев.Обычаи–этовсегдаконкре-
тизированныеидетализированныеправилаповедения.Данныекон-
кретныефактическиеотношениямогутнепосредственнообусловли-
ватьлишь«подобныесебе»нормы,т.е.вполнеконкретизированные
идетализированныепосодержанию.Толькотакиенормымогутвой-
тиврезультатемногократногоповторениявпривычку.

Обычаинепредставляютсобойцельной,связаннойвпрочноеедин-
ство,системынорм.Онивыступаютпобольшейчастиввидеотдель-
ных,изолированныхдруготдругаправилповедения,непредставляю-
щихединогомеханизмарегулированияобщественныхотношений.

Обычаиимеютвосновнойсвоеймасселокальнуюсферудейст-
вия.Онидействуютлишьпостольку,посколькуданныеправилаво-
шливпривычку,рассматриваютсялюдьмивкачествеестественноне-
избежных.Длятогочтобыраспространитьдействиеобычаевнаболее

ше:«Художественныесредстватакжеявляютсякомпонентамиобычая,усиливающими
егопсихологическуюосновуживучестьизащиту»(Токарев Б.Я.Местообычаеввсисте-
месоциальныхнорм//ВопросыСоветскогогосударстваиправа:МатериалыСеверо-
Кавказскойнаучнойконференции.Ростовн/Д,1968.С.23).
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широкийкруглюдей,необходимоподкрепитьихсилойнравственно-
го,общественногоилидажегосударственноговоздействия.

Наконец,особымичертамихарактеризуетсяимеханизмдействия
норм-обычаев.Таккакнормывходятвпривычку,вопрособихобес-
печениикакой-либовнешнейсилойвпринципестановитсяизлиш-
ним.Конечно,государство,общественныеорганизации,отдельные
группылицмогутподдерживатьлибоотвергатьтотилиинойобычай.
Нодотехпор,поканормасохраняеткачествообычая,онаисполняет-
сявсилупривычки,всилу«естественногообыкновениявещей».Ли-
ца,придерживающиесяобычаев,поступаюттак,анеиначе,потому
чтоонипривыклидействоватьподобнымобразом,другоеповедение
представляетсяимпротивоестественным.(Конечно,втоймере,вка-
койобычаивыражаютнравственныепринципы,ониподдерживают-
сяисилойобщественногомнения.)

Каковожесоотношениеправаиобычаеввсоциалистическомоб-
ществе?

Приответенаэтотвопроснеобходимоиметьввидуособоеполо-
жениеобычаеввсистемесоциальныхнорм.

Посравнениюснормаминравственностиобычаи,условногово-
ря,несколькодальшеотстоятотправа.Онинеобладаюттемединым,
цельнымидеологическимсодержанием,какэтохарактернодлямора-
ли.Поэтомуобычаивсовременныхусловияхнеимеютсущественно-
гозначенияприизданииипримененииправовыхнорм(необходимо,
однако,заметить,чтовэксплуататорскихобществах,вчастностипри
возникновенииправа,атакжевэпохуфеодализмасвязьмеждуобы-
чаямииправомбылаболеенепосредственнойитесной).Значительное
числодействующихвнастоящеевремяобычаевлишенокакой-либо
зримойсвязисправом,правовымрегулированием(правилаэтикета,
обрядовыеправилаидр.).

Вместестемнеобходимоучитывать,чтообычаи,хотяитеряют
врядеслучаевсвязьспородившимиихусловиями,всежевосновной
своеймассененейтральны.Одниобычаинесутнасебепечатьотно-
шений,уходящихвпрошлое;некоторыеизнихявляютсядажереак-
ционными,вреднымивсоциалистическихусловиях.Другиеобычаи
носятпрогрессивныйхарактер(например,обычаивобластисоциа-
листическогосоревнования,движенияударниковкоммунистическо-
готруда,организацииздоровогоотдыхатрудящихсяидр.).

Всоответствиисэтимнормыправасвязанысобычаямипо-разно-
му.Всоциалистическомобществеюридическиенормыврядеслучаев
нацеленынаборьбусостарыми,вчастностифеодальными,обычаями,



ГлаваIV.Правовсистемесоциальныхнормсоциалистическогообщества

77

находящимисявпротиворечииссоциалистическимиобщественными
порядками.Вкачествепримераможноуказатьнаряднормсоветско-
гоуголовногоправа,предусматривающихуголовнуюответственность
засовершениетакихобычаев(ст.231,232,233,234,235УКРСФСР).

Чтожекасаетсяпередовых,прогрессивныхобычаев,тотеорети-
ческионимогутбытьиспользованыприизданииюридическихнорм.
Содержаниеобычаев(точность,детализированность,конкретность)
принципиальнопозволяетпридаватьимзначениенормправабезосо-
босложнойнормотворческойработы.Неслучайнопоэтомудажено-
вейшеесоветскоезаконодательствоиспользуетссылкинаобычаидля
конкретизациисодержаниярегламентируемыхправомдействий.Так,
вбрачно-семейномзаконодательствезакрепленаобязанностьорганов
записиактовгражданскогосостоянияобеспечиватьторжественную
обстановкурегистрациибракаприсогласиинаэтолиц,вступающих
вбрак(ст.14КодексаобракеисемьеРСФСР).

Обычаиимеютизвестноеперспективноезначениеидляразви-
тиясоциалистическогоправа.Перспективноезначениепринадлежит
тойчастиобычаев,котораяхарактеризуетособенностимеханизмаих
действия.Превращениеосновныхправилчеловеческогообщежития
впривычкуявляетсяоднойиззакономерностейразвитиясоциалисти-
ческогоправавпериодстроительствакоммунизма.В.И.Ленинписал,
чтоприпереходеккоммунистическомуобществу«людипостепенно
п р и в ы к н у т  ксоблюдениюэлементарных,векамиизвестных,ты-
сячелетиямиповторявшихсявовсехпрописях,правилобщежития...»1.

Особыеформысоотношениясправомимеютотдельныеразновид-
ностиобычаев,вчастноститрадиции2,обыкновения.

Т р а д и ц и я –обычай,выражающийсистематическийилипе-
риодическиповторяющийсяобразповедения,укоренившийсяпример
поведения.Традициивотличиеот«просто»обычаевнередковклю-
чаютвсебяопределенныйорганизационныйэлемент.Врядеслучаев
традициипроникаютвсамоесодержаниеправовогорегулирования.

1 Ленин В.И.Соч.Т.33.С.89.
2 ПомнениюМ.Н.Кулажникова,автора,внесшегосущественныйвкладвразра-

боткупроблемысоотношенияобычаевиюридическихнорм,традициипредставляют
собойсамостоятельнуюразновидностьсоциальныхнорм.Онполагает,что«припомо-
щитрадицийобщество(либоегоотдельныеобъединения)формируютсоциальныетре-
бования,превращаяихвсвоеобразныенеписаныезаконы–обобщенныеустойчивые
нормыипринципыповедения,адресованныеклюдям»(Кулажников М.Н.Советское
право,традициииобычаивихсвязииразвитии:Автореф.дис....докт.юрид.наук.Киев,
1972.С.19).Думается,однако,чтопризнаков,объединяющихобычаиитрадиции,зна-
чительнобольше,чемсвойственныхимособенностей.
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Такова,например,сложившаясявсоциалистическомобществетради-
циявсенародногообсужденияпроектовважныхнормативныхюриди-
ческихактов.Определенныетрадициискладываютсявюридической
практике.Здесьонизакрепляюттелинии,которыевыражаютсущест-
венныемоментыправосознания,выводыизсодержанияюридических
нормприменительноктемилиинымсвоеобразнымфактическимоб-
стоятельствам.Всвязисэтимтрадиции,складывающиесявюриди-
ческойпрактике,приобретаютзначениефакторов,влияющихнаса-
мую«правовуюматерию».

О б ы к н о в е н и я –обычаи,выработанныевдеятельностиго-
сударственныхоргановилиделовой,хозяйственнойжизни(дело-
выеобыкновения).Кихчислупринадлежат,например,обыкнове-
ния,сложившиесявпрактикеработыВерховныхСоветов(собрание
старейшин,открытиесессиистарейшимдепутатомидр.),обыкнове-
ния,конкретизирующиенекоторыеусловиядоговорныхотношений
(ст.168,245ГКРСФСР,ст.134,135,149Кодексаторговогоморепла-
вания).Обыкновения–этотакиеобычаи,которыедействуютвсоче-
тании сюридическиминормами,врядеслучаевконкретизируясо-
держаниетехилииныхдействий.Иногдавюридическойлитературе
импридаютзначениеисточниковправа.

4.Право и корпоративные нормы.Корпоративныенормы(нормы
общественныхорганизаций)1–этоправила поведения общего характе-
ра, установленные негосударственными общественными организациями, 
распространяющиеся на членов данной организации и поддерживаемые 
мерами организационного воздействия.

Всоциалистическомобществе(такжекакивиномклассовомоб-
ществе)корпоративныенормы2имеютполитическоесодержание.
Вотличиеотнормморалиинормобычаевонитакже,какиюриди-
ческиенормы,характеризуются«внешним»,четкообъективирован-
нымхарактером.Онипризванырегламентироватьорганизационные
ииныеотношения,складывающиесявнутритойилиинойобщест-
веннойорганизациииливсистемеобщественныхорганизаций,под-
дающихсявнешнемуконтролюиобеспечениюприпомощиоргани-
зационныхмерисанкций.

1 Термин«корпоративныенормы»дляобозначениянормобщественныхорганиза-
цийудачноиспользованвкн.:Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваипра-
ва:Основныеинститутыипонятия(М.:Юрид.лит.,1970.С.361).

2 Характеристикуособенностейкорпоративныхнормсм.:Корельский В.М.Пра-
вовыенормыинормыобщественныхорганизаций:Автореф.дис....канд.юрид.на-
ук.Свердловск,1963.
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Отсюдаихизвестнаяблизостькюридическимнормамтакжеипо
внешнимособенностямисвойствам.Корпоративныенормыустанав-
ливаются(вводятся)даннойобщественнойорганизацией,«живут»не
всознаниилюдей,авактахобщественныхорганизаций–уставах,по-
ложениях,решениях.Впределахорганизацииониобразуютединую
систему,динамичны,подвижны,способныточноидетализирован-
норегламентироватьповедениечленовобщественнойорганизации,
взаимоотношениямеждуееотдельнымиподразделениями.Весьмасу-
щественноито,чтоприпомощикорпоративныхнормможетобеспе-
чиватьсяпредоставлениелицамгарантированныхсубъективныхправ
(врамкахданнойорганизации).Наконец,вкакой-тостепенисходен
справовымрегулированиемимеханизмдействиякорпоративных
норм:обеспечиваютсяониорганизационнымимерамиисанкциями,
обладающимибольшойвоздействующейсилой(обсуждениеповеде-
ниячленаорганизациинаобщемсобраниисвынесениемвыговора,
предупрежденияит.п.,исключениеизчленоворганизации).

Вместестемнормыобщественныхорганизацийсущественноотли-
чаютсяотнормправа.Главноездесь–этоотсутствиенепосредствен-
нойсвязисдеятельностьюгосударства.Несмотрянауказанныевыше
особенности,ониостаютсякорпоративными, общественными (вузком
смысле)нормами.Данныенормыисходятотобщественныхоргани-
зацийиподдерживаютсяспецифическимиобщественнымимерами
воздействия.Дляних,вчастности,чуждтотспособпринуждения,ко-
торыйгарантируетдействиеюридическихнорм.Крометого,корпо-
ративныенормывсегдалокальны:впринципедействуютлишьвпре-
делахданнойобщественнойорганизации.

Такимобразом,корпоративныенормыуступаютюридическимпо
своейсиле,«мощи»,сфередействия,категоричности.Ноониимеют
исвоипреимущества.Будучинеобходимымидляобеспеченияфунк-
ционированияодногоиззвеньевполитическойорганизацииобщества
(общественныхорганизаций),этинормывыражаютсамодеятельность,
инициативуиактивностьобщественныхорганизаций,ещетеснее,не-
желиправо,связанысморальюиврядеслучаевспособныопосред-
ствоватьтакиеотношения(внутрипартийные,внутрисоюзные),кото-
рыележатзапределамипредметаправовогорегулирования.

Взаимодействиемеждуправовымиикорпоративныминормами
имеетспецифическийхарактер.Имнесвойственнотоглубокоевзаи-
мопроникновение,котороеприсущеправуиморали.Втожевремя
сточкизрениясвоихвнешнихособенностейисвойствправовыеикор-
поративныенормыблизкидругкдругу.
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Поэтомуздесьнапервоеместовыдвигаются«свои»формывзаи-
модействия.

Кчислуосновныхформвзаимодействияправовыхикорпоратив-
ныхнорммогутбытьотнесеныследующие.

Во-первых,корпоративныенормымогутприобретатьюридическое
значениеивыступатьввидеправовыхнорм.Этопроисходитвслуча-
ях,когдагосударствосанкционируетобщественные(вузкомсмысле)
нормы.Врезультатетакогосанкционированияониужеисходятотго-
сударстваигарантируютсяегопринудительнойсилой.Нопосвоему
непосредственномуисточникувыраженнойвнихволиониостаются
корпоративныминормами.Примечательно,чтоврассматриваемых
случаяхнормыобщественныхорганизацийподчасприобретаютвнеш-
неедействие,т.е.распространяютсянетольконачленовданнойор-
ганизации,ноинаиныхлиц.Такойхарактер,например,имеютнор-
мативныеактысоответствующихоргановпрофсоюзов,направленные
нарегулированиетрудовыхотношений.

Во-вторых,нормыобщественныхорганизацийиправовыенормы
врядеслучаеввыступаютвнераздельномединстве,т.е.ввиденорм,
одновременноявляющихсяикорпоративными,иправовыми.Речь
идетосовместныхпостановленияхгосударственныхоргановиобще-
ственныхорганизацийтрудящихся(например,совместныепостанов-
лениягосударственныхоргановипрофсоюзныхорганизацийидр.).

В-третьих,санкциинормобщественныхорганизацийвопределен-
ныхслучаяхиспользуютсяприобеспеченииюридическихнорм.Не-
редкоюридическиесанкцииимерыобщественноговоздействияпри-
меняютсявсовокупности,чтосоздаетдополнительныегарантиинад-
лежащегоосуществлениятребованийнормправа1.

Такимобразом,правовыеикорпоративныенормыужесейчасвка-
кой-тостепениявляютсявзаимозаменяемыми;онимогутдействовать
как«близкие»партнеры,сочетаясьиподдерживаядругдруга.Какбу-
детпоказановпоследующем,отмеченныечертыблизостиивзаимо-
действиярассматриваемыхразновидностейсоциальныхнормуказы-
ваютнаодноизперспективныхнаправленийразвитияправаприпе-
реходеккоммунизму(гл.XI).

5. Единство социальных норм. Политические нормы. Правила социа-
листического общежития. Всесоциальныенормысоциалистического

1 Повопросуосочетанииивзаимодействииправовойиобщественнойответст-
венностисм.:Петелин А.И.Соотношениеправовойиобщественнойответственности
всоциалистическомобществе:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1968.
С. 12исл.
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обществахарактеризуютсяглубокимвнутреннимединством.Выра-
жаятребованияединогоэкономическогобазиса,онифункциониру-
юткакцельный,сложныйнормативныйорганизм,обеспечивающий
организованность,урегулированностьипорядоквсоциалистических
общественныхотношениях.

Единствовсейсистемысоциальныхнормсоциалистическоготи-
павыражаетсявтом,что:

а)одноитожеправиловомногихслучаяходновременнооблада-
етособенностямиисвойствами,характернымидлянесколькихвидов
социальныхнорм(таковы,например,нормысемейногоправа,кото-
рыевыражаютморальныепринципыивтожевремянередкоприоб-
ретаютсвойствообычая);

б)междуотдельнымивидамисоциальныхнормсуществуетвзаимо-
проникновение,причемтакое,что,например,природаправанеможет
бытьсдостаточнойполнотойпонята,еслинеучитыватьегонравствен-
ных,моральныхоснов;

в)междувсемивидамисоциальныхнормсуществуютсвязьивзаи-
модействие,прикоторыхразныевидысоциальныхнормфункциони-
руютвовзаимнойобусловленности,сочетании.

Важнойзакономерностьюразвитияобщественногорегулирования
всоциалистическомобществеявляетсяпостоянноеусиление контак-
тов взаимосвязи между всеми элементами (частями) системы социальных 
норм. Вэтом,надополагать,состоитодноизсущественныхнаправле-
ний,характеризующихразвитиеправа,моралиидругихсоциальных
нормприпереходеккоммунизму.Еслипомереуспеховстроитель-
ствакоммунизмавсеболееупрочиваетсянравственнаяосноваправо-
выхнорм,тоодновременноинормымораливоспринимаютнекоторые
внешниесвойстваичертынормправа(например,закреплениеглав-
ныхпринциповкоммунистическойнравственностивморальномко-
дексестроителейкоммунизма).Возрастаетзначениекорпоративных
норм,которые,какинормыправа,способнырегламентироватьмно-
гиеорганизационныеотношенияипотомунередкопослесанкциони-
рованиягосударствомприобретаютюридическоезначение.

Нарядусотмеченнымивышепоказателями,выражающимиедин-
ствовсейсистемысоциальныхнорм,существуютипоказателиболее
глубинные.Главныйизних–этоопределяющееицементирующее
значениеполитических норм.

Правда,когдаречьидетополитических(атакжетехнических,эсте-
тическихидр.)нормах,топереднамиделениенормнепоихрегулирую-
щимособенностямвединойсистеме,апосодержаниюрегулирова-
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ния.То,чтоможетбытьотнесенок«политическимнормам»,является
сточкизренияихрегулирующихособенностейнормамиюридически-
ми,корпоративными,моральными.Однако,еслирассматриватьси-
стемусоциальныхнормвцелом,тополитическиенормыимеютииз-
вестноесамостоятельноезначение.Онивыступаютвкачествеосно-
вы,ядравсейсистемы,цементирующихвсееечасти,определяющих
ееобликиосновныечерты.Реальнополитическиенормыкаксамо-
стоятельныйэлементсистемыобщественногорегулированиявыража-
ютсявпартийныхнормах(директивах),втомчислевленинскихнор-
махпартийнойжизни,вдирективахсъездовпопятилетнимпланам,
врядеуставныхположений(например,вположенияхоправеконтро-
лянизовымипартийнымиорганизациямиадминистрациипредприя-
тийиучреждений).

Единствосоциальныхнормсоциалистическогообществанаходит
выражениетакжеивособойкатегории–в правилах социалистического 
общежития. Этакатегорияширокоиспользуетсявобщественно-поли-
тическойиправовойлитературе,атакжеивзаконодательстве(ст.130
КонституцииСССР,ст.5,61Основгражданскогозаконодательства).

Термином«правиласоциалистическогообщежития»обозначает-
сяродовое,собирательноепонятие.Этимпонятиемохватываютсямо-
ральныенормы,новыесоциалистическиеобычаи,нормыобществен-
ныхорганизацийи,наконец,нормысоциалистическогоправа.Это,
следовательно,неособыйвидсоциальныхнорм,авсяихсистема,взя-
таявопределенномаспекте.

Чтожеявляетсяобъединяющимстержнемдлявсехэтихнорм?
Покакомуоснованиюонисоединяютсявединуюгруппу?Правила
социалистическогообщежития–этосоциальныенормы,которыене-
посредственноотражаютновыеначалавзаимоотношенийлюдейвсо-
циалистическомобществе,передовуюкоммунистическуюидеологию,
отношениядружбы,взаимногоуважения,товариществаисотрудниче-
ства1.Ихглавнымпризнакомявляетсято,что«ониимеютморальное
обоснованиеинаправленынасплочение,объединениенарода,орга-
низациюегосотрудничествавцеляхрешениязадачукреплениясоциа-
лизмаипостроениякоммунизма»2.Инымисловами,это–социальные
нормы,выражающиеначаласоциалистическойморали.Поэтомупра-
виласоциалистическогообщежитияносятвсегдаоценочныйхарак-

1 Карева М.П.Правоинравственностьвсоциалистическомобществе.Изд-во
АНСССР,1951.С.74.

2 Айзенберг А.М.Правиласоциалистическогообщежития,ихрольвсоветскомоб-
ществе//ТрудыВЮЗИ.Т.12.М.,1969.С.104.
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тер.Ссылкинаправиласоциалистическогообщежитиямынаходим
взаконевтехслучаях,когданеобходимоуказатьнасоциальныенор-
мы(неправовыеиправовые),позволяющиеоценитьхарактерпове-
дениялюдейилиличностьчеловекасточкизренияморальныхнорм
(принципов,идеалов).

Понятиюправилсоциалистическогообщежитияпринадлежитваж-
ноезначениеприхарактеристикеперспективразвитиясоциалистиче-
скогоправавпериодстроительствакоммунизма.

Правиласоциалистическогообщежитияобразуютосновноесо-
держаниенормсоциалистическоготипа.Онисоставляюттуоснову,
изкоторойвперспективеиразовьютсяправилаповедениялюдейво
второйфазекоммунизма,т.е.нормыкоммунистическогообщежития1.

6. Классификация социальных норм по содержанию. Технические нор-
мы. Нарядусделениемсоциальныхнормпоихрегулирующимосо-
бенностямсущественноезначениепринадлежитдругойклассифика-
ции–делениюнормпосвоеобразиюихсодержания.

Взависимостиотсвоеобразиясодержаниясоциальныенормымо-
гутбытьподразделены,вчастности,наследующиевиды:

–политические нормы –правилаповедения,складывающиеся
всфереполитики,непосредственновыражающиеполитикукласса,
социальнойгруппы,общества;

–технико-экономические (технические) нормы –правилаповеде-
ния,функционирующиевобластиэкономики,техники;

–организационные нормы –правилаповедения,регулирующиеор-
ганизационныеотношениявовсехсферахобщественнойжизни;

–нормы культуры (нравы) –правилаповедения,опосредствую-
щиесоциально-культурныесвязи,отношениявобластибыта,куль-
турыповеденияит.д.;

–эстетические нормы –правила,выражающиетребованияккра-
сотеповедения,этикету,моде,манерамипр.;

–«игровые нормы» –правила,регламентирующиедействиялюдей
вспортивныхииныхиграх.

Надоещеразподчеркнуть,чтоэтоделениесоциальныхнормстро-
итсявиной плоскости, нежеликлассификацияпорегулирующимосо-
бенностямнорм2.Поэтомукаждаяизуказанныхразновидностеймо-

1 Айзенберг А.М.Оразвитиинормсоциалистическогообщежитиявединыеправила
коммунистическогообщежития//Советскоегосударствоиправо.1961.№12.С.34–35.

2 Вотпочемунельзяпризнатьправильнымитакиевыдвинутыевлитературеклас-
сификации,которыеоснованынасмешении(соединении)двухклассификационных
критериев(например,А.М.Айзенберг«водномряду»выделяеттакиеразновидности:
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жетбытьвыраженаввиделибонормправа,либонормморали,либо
корпоративныхнорм,либонорм-обычаев.

Вместестемуказанныеклассификациичастичноперекрещи-
ваются.

Так,нормыморали,обособляемыепоособенностямихрегули-
рующеговоздействия,втожесамоевремяпредставляютсобойсамо-
стоятельныйвидипосодержанию.Мораль(сточкизрениясодержа-
ния)неисчерпываетсяоднимилишьтребованиямикультуры;она
имеетболееглубокоеидеологическоесодержание.Именнопоэто-
мупринципымораливоплощаютсянетольковморальныхнормах
кактаковых,ноивнормахправа,корпоративныхнормах,нормах-
обычаях1.

Вышеужеотмечалосьособоеместополитических(партийных)
норм.Всоциалистическомобществеонинесводятся(вплоскостире-
гулятивноговоздействия)кинымсоциальнымнормам.Ихотяполи-
тическиенормыкакбы«находятсявнутри»всейсистемысоциальных
норм,ониимеютиопределенноесамостоятельноезначение.

Конкретноеместовсистемеобщественногорегулированиязани-
маюттехнико-экономические, илитехнические, нормы.

Рядсоветскихученыхполагает,чтотехническиенормывообщене
относятсякчислусоциальных.Поихмнению,этинормыхотяимо-
гутиметьизвестноесоциальноезначение,новцеломрегулируютне
отношениямеждулюдьми,аотношениячеловекакприроде,сред-
ствампроизводстваит.д.2

Другиесоветскиеученыесчитают,чтотехническиенормыявля-
ютсясоциальными3.

а)политическиенормы,б)нормысоциалистическогоправа,в)нормыморали,г)нор-
мыобщественныхорганизаций,д)эстетическиенормы,е)обычаи,ж)организацион-
ныенормы.–Айзенберг А.М.Правиласоциалистическогообщежитияиихрольвсо-
ветскомобществе//ТрудыВЮЗИ.Т.12.С.106исл.).

1 Вэксплуататорскихформациях(вособенностивэпохуфеодализма)вкачестве
ядрасистемысоциальныхнорм,имеющеговрядеотношенийисамостоятельноезна-
чение,выступалирелигиозные нормы. Всоциалистическомобществеонисохраняются
лишьввидеостатковотживающейморалиинорм-обычаев,атакжеввидекорпоратив-
ныхнормвсуществующихещерелигиозныхорганизациях.

2 Теориягосударстваиправа.Госюриздат,1955.С.344;Шебанов А.Ф.Нормысовет-
скогосоциалистическогоправа.Изд-воМГУ,1956.С.7;Явич Л.С.Советскоеправо–
регуляторобщественныхотношенийвСССР.1957.С.16;Недбайло П.Е.Советскиесо-
циалистическиеправовыенормы.Изд-воЛьвов.ун-та,1959.С.41;Иоффе О.С., Шар-
городский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.124–127.

3 Полежай П.Т., Шелестов В.С.Осоотношенииюридическихитехническихнорм
всоциалистическомобществе//Советскоегосударствоиправо.1960.№10.С.13–21.
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Каковожерешениеэтойпроблемы?Определенныйкругнормот-
носитсякчислутехническихпотому,чтоихсодержаниевзначитель-
нойстепенипрямообусловленозаконамиприроды,техникиит.д.По-
следниеносятвсеобщийхарактер:ихтребованияодинаководейству-
ютвотношениивсехлиц.Иеслирассматриватьтребованияприроды
итехникитолько состороныихобъективногосодержания,т.е.безот-
носительноктому,регулируютлиониповедениелюдейилинет,тоэти
требованияможноопределитькак«чистотехническиенормы»ипро-
тивополагатьихсоциальнымнормам.

Однако«чистыетехническиенормы»являютсяабстракцией,из-
вестнымотвлечениемотреальныхжизненныхотношений.Всущ-
ностиониимеюттакоежезначение,каки«правила»математики,
грамматикиидругихнесоциальныхобразований.Кактолькотех-
ническиетребованиясоприкасаютсясповедениемлюдейилюди
начинаютсообразовыватьсвоипоступкистехническимитребова-
ниями,инымисловами,кактолькотехническиетребования(пра-
вила)становятсяобщими правилами поведения (т.е.нормами) в точ-
ном и строгом смысле этого слова, они неизбежно приобретают со-
циальное значение.

Относявобщемтехническиенормыкчислусоциальных,неследу-
етупускатьизвидаважныеособенности,которыевыделяютихсреди
иныхсоциальныхнорм.Главнаяизэтихособенностейуказанавыше:
содержаниетехническихнормпоосновнымсвоиммоментамобуслов-
ленозаконамиприродыитехники,что,однако,неисключаетволево-
гомоментавихсодержании:законыприродыитехникидаютизвест-
ныйпростордлявыборатехилииныхвариантовповедения.Отсюда
проистекаютидругиеособенноститехническихнорм.Ихсоциаль-
ныйхарактервнешненеимеетярковыраженныхпризнаков.Втех-
ническихнормахотступаютнавторойпланимерыобщественного
обеспечения(общественные,правовые,моральныесанкции).Вболь-
шинствеслучаевтехническиенормыиспользуютсялицамивсилуих
целесообразности,неотвратимостииливозможностиматериальных,
технико-экономическихилидругихотрицательныхпоследствийвслу-
чаеихнесоблюдений1.

Приведеннымисоображениямипредопределяетсярешениевопро-
саосоотношениитехническихиюридическихнорм.Категории«тех-
ническиенормы»и«юридическиенормы»–этоперекрещивающие-

1 Вдальнейшем(т.2)будетпоказано,чтоктехнико-юридическимнормамотно-
сятсятакжеобщиеправила,обусловленныетребованияминематериальной(вчастно-
стиюридической)техники.
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ся,частичносовпадающиепонятия.Частьтехническихнормоблека-
етсявправовуюформу.

Технико-юридическиенормызанимаютспецифическоеместосре-
дииныхнормправа.Государственно-волевоймоментнеявляется
единственноопределяющимвихсодержании(определяющеезначе-
ниепринадлежитздесьтребованиямзаконовприродыитехники).По-
этомутехнико-юридическиенормысамипосебенеявляютсянорма-
тивнымоснованиемдлявозникновенияправовыхотношений.Они
всегдадействуютвсовокупностисиныминормамиправа.Рольтех-
нико-юридическихнормсводитсявосновномктому,чтоониконкре-
тизируютправаиобязанностиучастниковправоотношений(напри-
мер,обязанностипоставщикавотношениикачествапоставляемой
продукции,обязанностиучастниковтрудовыхотношенийвобласти
безопасностиидр.)1.

Возрастаниевсоциалистическомправеудельноговесатехнико-
юридическихнормсвидетельствует,помимопрочего,обусилении
активноговоздействияправанаэкономику.Содержаниетехниче-
скихнормнепосредственнообусловленотребованиямитехники,ор-
ганизациипроизводстваидр.Этоидаетвсвоюочередьвозможность
сбольшейэффективностьювоздействоватьчерезтехническиенормы
науказанныеэлементыпроизводительныхсил.

Проблемасоциальныхнормпривлекаетвсебольшеевниманиесоветских
ученых–юристов,философов,социологов.

Ксожалению,однако,основныеусилияприеерассмотрениисосредото-
чиваютсявокругвопросов,касающихсявидовсоциальныхнорм,атакжепри-
знаков,выражающихихединствоиразличие.

Конечно,внесениедостаточнойясностиврешениеуказанныхвопросов–
делонемалойважности.Необходимодобитьсяточногоопределенияклассифи-
кационныхкритериев,чтопозволитпроводитьклассификациювнескольких
плоскостяхиустранитвозможностьсмешениянорм,принадлежащихкраз-
нымклассификационнымрубрикам.

Вместестемрассмотрениеупомянутыхвопросовнедолжнозаслонять
наиболееважных,«перспективных»сторонпроблемы–характеристикиви-

1 Повопросуосоотношениитехническихнормсюридическимииосвоеобразии
ролитехнико-юридическихнормвправовомрегулированиисм.:Черданцев А.Ф.Тео-
ретическиевопросысоотношениятехническихиюридическихнорм:Сборникаспи-
рантскихработповопросамгосударстваиправа.Свердловск,1963.С.30–53;Его же. 
Технико-юридическиенормывсоветскомправе:Автореф.дис....канд.юрид.на-
ук.Свердловск,1963;Он же. Понятиетехнико-юридическихнормиихрольвфор-
мированииобщественныхотношений//Советскоегосударствоиправо.1964.№7.
С.134–138.
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искатьключкпониманиюсвоеобразиядействиятехилииныхразновидно-
стейсоциальныхнорм,ихсвойствифункций.

Такойподходвособенностиваженпоотношениюксоциалистическому
праву.Упрочениеиуглублениеконтактовивзаимосвязимеждувсемисоци-
альныминормамисоциалистическогообществаозначают,помимовсегоино-
го,чтосвоеобразиеправовоговоздействия,егодостоинстваифункциивпол-
ноймерераскрываютсятолькосучетомвсегокомплексасистемныхсвязей
междуюридическимииинымисоциальныминормами1.

1 Рядинтересныхвопросов,посвященныхсистемесоциальныхнорм,поставлен
встатьеВ.И.Нижечека«Правовоерегулированиекакразновидностьнормативно-
горегулирования»(Вопросытеориииисториигосударстваиправа.Иркутск,1969).
Жальтолько,чтоавторпротивополагаетвкачествеконкурирующихпонятийкате-
гории«общественноерегулирование»и«нормативноерегулирование»(приэтом
онотдаетпредпочтениепоследнемуизуказанныхтерминов).Междутемникакой
конкуренцииздесьнет.Нормативноерегулированиепредставляетсобойодиниз
аспектовобщественногорегулирования,характеризующийглавныесредства регу-
лятивноговоздействия.
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ГлаВа V  
актиВная роль и функции СоциалиСтичеСкоГо ПраВа

1. Активная роль права в жизни социалистического общества. Место
ирольправавсистемеотношений(гл.III)ивсистемесоциальных
нормсоциалистическогообщества(гл.IV)свидетельствуютотом,что
социалистическоеправо:

а)являетсяактивным элементом вобщественноморганизме,воз-
действующимнаегоправильноефункционированиеиразвитие.При
этомактивнаярольсоциалистическогоправанесводитсякодному
лишьупорядочениюизакреплениюсуществующихотношений.Право
присоциализмесодействуетсозданиюновыхотношений.М.И.Кали-
нинписал:«Будучинадстройкойнадужесложившимисяэкономиче-
скимивзаимоотношениями,правовсвоюочередьявляетсяфактором,
толкающимидающимопределенноенаправлениеэтимвзаимоотно-
шениям.Несомненно,оноимеетсвойствокакзакреплятьужесло-
жившиесяотношения,такитолкать,вызывать,способствоватьпо
крайнеймерезарождениютехвзаимоотношений,ккоторымзаконо-
дательсознательностремится.Вэтомсостоитсущностьтворческой
ролизаконодательства»1;

б)обладаеттакимисвойствами,которыеделаютправовуюформу
общественногорегулированиявысокоэффективным и целесообразным 
средствомопосредствованияобщественныхотношений.Врядеваж-
нейшихобластейжизнисоциалистическогообщества,втомчисле
вобластиэкономики,политики,организационныхотношений,всо-
временныхусловияхнетинойальтернативы,кромеправа,дляобес-
печениянадлежащего(«нормального»)функционированияиразви-
тиясоциалистическогообщественногоорганизма.

Активнаярольправавзначительнойстепенираскрываетсяче-
резегосвязьсгосударством.Будучиорудиемсоциалистическогого-
сударства,правоявляетсянеобходимойформой,припомощикото-

1 Калинин М.И.Вопросысоветскогостроительства.Госполитиздат,1958.С.124.
ЗдесьжеМ.И.Калининподчеркивал,чтозакон,которыйсумелправильноуловить

пульсобщественнойжизни,помогает«отваливатьсяотмирающимотношениямиспо-
собствуетздоровомуростувозникающих».Вэтомкакразисостоитсущностьтворче-
скойролизаконодательства.



ГлаваV.Активнаярольифункциисоциалистическогоправа

89

ройсоциалистическаягосударственнаявластьосуществляетсвоиза-
дачиифункции.

Втожевремясоциалистическоеправоимеетвсистемеобществен-
ныхотношенийисамостоятельноезначение.Какужеотмечалось,со-
циалистическоеправо–основанормальнойжизниобщества.Сэтой
сторонысоциалистическоеправоявляетсяважнойорганизующей и дис-
циплинирующей силой, направленнойнаобеспечениеурегулированности
ипорядкавовсейсистемесоциалистическихобщественныхотношений.

Правовсоциалистическомобществе(вместесморалью)являет-
сяоднимизглавныхэлементоввсейсистемыобщественногонорма-
тивногорегулирования.Отуровнясовершенствасоциалистического
права,егоэффективностивомногомзависятсовершенствоиэффек-
тивностьобщественногорегулированиявцелом.

2. Пределы активной роли права в жизни социалистического обще-
ства. Подчеркиваяактивнуюрольправавжизнисоциалистического
общества,еговедущеезначениевсистемеобщественногорегулиро-
вания,нужновидетьипределы юридическоговоздействия.Право–
могучий,действенный,высокоэффективный,ноневсемогущийин-
струментобщественногоразвития.Припомощиправа,законанель-
зясделать«всеився».

Пределыактивнойролиправавжизниобществаопределяются:
а)особенностямиправакаксубъективногофактораобщественного
развития,б)своеобразиемегосвойств,в)характеромрегулируемых
правомобщественныхотношений,г)задачамисоциалистического
икоммунистическогостроительства.

Право –это субъективный фактор общественного развития. Если
рассматриватьправовсоотношениисдругимиэлементами(подсисте-
мами)общественнойжизни,тоуказаниенато,чтоонопринадлежит
ксубъективнымфакторамобщественногоразвития,сразужесдоста-
точнойчеткостьюопределяетвозможностиправа.Конечно,этивоз-
можностиболеезначительны,чемуобщественногосознаниякактако-
вого.К.Марксуказывал,чтоприпомощиправаобщественноесозна-
ниепревращаетсявобщественнуюсилу1.НоК.Марксупринадлежат
исловаотом,что«правоникогданеможетбытьвыше,чемэкономи-
ческийстройиобусловленноеимкультурноеразвитиеобщества»2.
Праву«недано»выполнитьвобщественнойжизниничегосверхтого,
чтовходитвкругвозможностей«субъективного».

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.16.С.198.
2 Тамже.Т.19.С.19.
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Так,правовоерегулированиедолжнонетольковыражатьзадачи
иидеалысоциалистическогоикоммунистическогостроительства,
ноисообразовыватьсястемиреальнымивозможностями,которые
характеризуютсостояниесоциалистическогообществанаданной
ступениегоразвития.Впротивномслучаеновыйзаконокажется
либо«мертворожденным»,либозаконом,которыйвизвестнойсте-
пенизатормозитдвижениевперед.Например,некоторыесоветские
ученые,стемчтобыустранитьвозможностьиспользованиякруп-
ногонаследстванетрудовымиэлементами,предлагалисущественно
ограничитьправонаследования(вчастности,установитьпредельный
размеримущества,переходящеговпорядкенаследственногоправо-
преемства).Однакопринятиетакогородапредложенийпривелобы
вконечномсчетекнеоправданномустеснениюправаличнойсобст-
венности,кограничениюначалматериальнойзаинтересованности,
аотсюдаикослаблениютемповнашегохозяйственногостроитель-
ства.Поэтомувполнепонятно,чтосоветскийзаконодательнепо-
шелпотакомупути.Напротив,Основыгражданскогозаконодатель-
стваСССРисоюзныхреспубликрасширилинаследственныеправа
граждан(ст.119).

Право –фактор общественного развития, возможности которого 
определяются его свойствами. Припомощиправавозможнорешать
такиесоциальныезадачи,которые«согласуются»сегосвойствами
каксубъективногоэлементаобщественнойжизни.Свойстважепра-
ва(нормативность,формальнаяопределенность,принудительность
идр.)таковы,чтоониглавнымобразомприспособленыдляобеспе-
чениявысокойорганизованностивобщественныхотношениях,вне-
сениявнихурегулированностиипорядка.Всоответствиисэтимпра-
вопризванопреждевсегообеспечитьзакреплениегосподствующих
общественныхотношений;наэтойосновеоновизвестныхпределах
способствуетстановлениюиразвитиюновыхотношений.

Право способно воздействовать на общественную жизнь лишь че-
рез отношения, которые «поддаются» правовому регулированию. Право
регулируетневсеобщественныеотношения,алишьтакие,которые
могутбытьподвергнутывнешнемуконтролюиобеспеченыгосудар-
ственнымпринуждением1.Дляэтогообщественныеотношениядол-
жныбытьиндивидуализированы,аглавное,выражатьсявволевомпо-
ведениисубъектов.Иначеприпомощиправа,юридическихнормони
немогутбытьопосредствованы.

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.87–88.
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Отсюдатеоретическоезначениесделанноговсоветскойюри-
дическойнаукевыводаотом,чтопредметомправовогорегулиро-
ванияявляютсяволевыеобщественныеотношения.«Волевые»не
втомсмысле,чтообщественныеотношенияпринадлежаткобла-
стиидеологии,автом,чтовыражаютсявволевыхдействияхлюдей.
Вчастности,общественно-производственныеотношениястановят-
сяпредметомправовогорегулированиялишьвтоймере,вкакой
онивыражаютсявконкретныхимущественных,трудовых,орга-
низационныхотношениях,имеющихволевойхарактер.Приэтом
важноподчеркнуть,чтовоздействиеправанаобщественнуюжизнь
(втомчислеинаобщественно-производственныеотношения)тем
значительнее,чемсильнееправовыеформыоказываютвлияниена
волюисознаниелюдей.

Положениеоволевомхарактеререгулируемыхправомобщественныхотно-
шений(наиболееполноразвернутоевработахС.Н.Братуся1),намойвзгляд,
имеетхарактерсущественногонаучногооткрытия,«теоретическиерезервы»
котороговполноймереещенеиспользованы.Этоположение,вчастности,
являетсяисходнымприосвещениипсихологическогомеханизмаправового
регулирования,приразработкевопросов,связанныхсостимулирующейро-
льюправа,ит.д.

Весьмасимптоматично,чтовпоследнеевремяспалнакалтойдискуссии,
котораявозниклаподаннойпроблеме.Теперь,думается,всемсталоясно,что
правовоздействуетнаобщественнуюжизньчерезволюисознаниелюдейи,
сталобыть,черезтакиеобщественныеотношения,которыевыражаютсявво-
левыхдействиях.Спорже,какэто,ксожалению,ещебываетвнауке,свелся
посуществуктерминологическойсторонепроблемы:можнолиназвать регу-
лируемыеправомобщественныеотношения«волевыми»–вопросхотя,быть
может,иважный,нонетакойужпринципиальный,какэтопыталисьпред-
ставитьотдельныеавторы2.

Рассматриваямеханизмопосредствованияправомобщественныхотно-
шений,В.М.Чхиквадзеуказалназначениевэтоммеханизметакогоспеци-
фическогоявления,как«интерес»3.Следуетвместестемзаметить,чтополо-
женияоб«интересе»дополняютнаучнуюразработкувопросовправовогоре-
гулирования,нонезаменяютинеснимаютпроблемыохарактереиспособах
волевогоопосредствованиярегулируемыхправомобщественныхотношений.

1 Изпоследнихработподаннойпроблемесм.:Братусь С.Н.Рольправавразвитии
советскойэкономики.М.:Знание,1971.С.3исл.

2 Малькевич В.В.Ободнойправовойконструкции//Вопросыфилософии.1965.
№6.С.139–141.

3 Чхиквадзе В.М.Государство,демократия,законность.Ленинскиеидеиисовре-
менность.М.:Юрид.лит.,1967.С.305–308.
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Правовое воздействие должно быть согласовано с общими тенденция-
ми развития социалистического общества, всеми задачами социалисти-
ческого и коммунистического строительства. Врядеслучаевприпо-
мощиправовойформы(вчастностиприинтенсивномиспользовании
свойствапринудительности)можноускоритьрешениенекоторыхза-
дачсегодняшнегодня.

Однакогуманистическаяприродасоциалистическогостроя,на-
чаласоциалистическойдемократии,всясистемазадачсоциалисти-
ческогоикоммунистическогостроительстваограничиваютпри-
менениепринудительнойсилыправа,ставятпринуждениевправе
вопределенныерамки,связываютегоосуществлениесовсемисвой-
ствамиправа.

Итак,активнаярольвжизниобществанебеспредельна.Право–
невсесильныйинструментвсоциалистическомикоммунистическом
строительстве.Конечно,этотвыводнедолженприводитькнедооценке
социалистическогоправа.Активная,сознательнаярольсоциалисти-
ческогоправавелика.Нокакраздлятого,чтобыснадлежащейпол-
нотой,правильноиэффективноиспользоватьэтотмощныйинстру-
ментсоциалистическогоикоммунистическогостроительства,нужно
отдаватьясныйотчетвтом,каковыобъективныевозможностиправа,
какиезадачиономожетрешить,акакиенет.

3. Функции социалистического права. Активнаярольправавсоциа-
листическомобществевыражаетсявегофункциях,т.е.направлениях 
правового воздействия.

Функцииправаможнорассматриватьвтрех основныхплоскостях,
определяемых«широтой»углазрения,т.е.взависимостиоттого,осве-
щаютсялиониврамкахвсегообщественногоорганизмаиливпреде-
лахгосударственно-правовойчастинадстройки,или,наконец,только
вграницах«самого»права.Всоответствиисэтимвправеможнораз-
личать:общесоциальнуюфункцию,социально-политическиеиспе-
циально-юридическиефункции.

Общесоциальная функция –направлениеправовоговоздействия,вы-
ражающеерольправавовсейсистемесоциалистическихобществен-
ныхотношений.Вданнойплоскостисоциалистическоеправовыпол-
няет«управленческую»,функционально-связующуюроль,выступая
вкачествеосновынормальнойжизниобщества–фактора,обуслов-
ливающегоправильноеразвитиеифункционированиеобщественно-
гоорганизма(гл.IV).

Социально-политические функции –направленияправовоговоздей-
ствия,выражающиесоциально-политическоесодержаниеправового
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регулирования.Правовданнойплоскостирассматриваетсявединстве
сгосударством.Поэтомуиихфункциивобщемсовпадают.

Так,впереходныйпериодвусловияхожесточеннойклассовой
борьбыссопротивлениемсвергнутыхэксплуататорскихклассовопре-
деляющеезначениеимеетфункцияподавления–направлениеправо-
вогорегулирования,нацеленноенато,чтобывусловияхстрожайшей
социалистическойзаконностинедатьпростордляразвитияконтр-
революционных,антисоциалистическихсил,обеспечитьпостепен-
ноевытеснениеэксплуататоровизвсехсферобщественнойжизни.
Послеуничтоженияэксплуататорскихклассовглавенствующеезна-
чениеприобрелифункцииправа,связанныесхозяйственно-органи-
заторскойикультурно-воспитательнойработойсоциалистического
государства,т.е.экономическаяивоспитательнаяфункции,атакже
функция,направленнаянаобеспечениегосударственнойиграждан-
скойдисциплины,безопасностиинеприкосновенностисоциалисти-
ческогостроя,охрануправисвободграждан.

Словом,каковыфункциигосударстваиосуществляемыеимза-
дачи,таковыврассматриваемойплоскостиифункцииправа.Госу-
дарствоиправоздесьберутсявединствекаквнутреннеединыесред-
стваполитическоговластвования,осуществляющиеодниитежесо-
циальныецели.

Специально-юридические функции –направленияправовоговоздей-
ствия,выражающиесвоеобразиеправа,егоюридическоеназначение
дляопосредствуемыхотношений.Вданнойплоскостиразличаютсяре-
гулятивные(статическаяидинамическая)иохранительнаяфункции.

Всоветскойюридическойлитературепроблемафункцийправаотносит-
сякчислусравнительноновыхпроблем.Вместестемужесейчасяснынеко-
торыенедостатки,выявившиесявходеееразработки.

Так,рядавторовнарядусрегулятивнойиохранительнойфункциямиука-
зываетнасуществованиевоспитательнойфункции1.Нопочемутольковоспи-
тательной?Еслиобособленавоспитательнаяфункция,топодэтимжеуглом
зрениянесменьшим,а,пожалуй,сбольшимоснованиемнужновыделить,
например,экономическуюфункцию.

Здесьявносмешиваютсяплоскостинаучногоанализа.Получается,что
будтобыправовсегдаоказываетвоспитательноевоздействиенезависимоот
правовогорегулирования,арегулированиекасаетсялишьобластихозяйства,
общественногопорядкаидругихсферобщественнойжизни.Рассмотрение
всехфункцийправав«одномряду»(регулятивная,охранительная,воспита-

1 См.,например:Фарбер И.Е.Овоспитательнойфункцииобщенародногоправа//
Советскоегосударствоиправо.1963.№7.С.39–41.
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тельная)обедняетнашипредставленияонаправленияхправовогорегулиро-
вания,непозволяетсдостаточнойполнотойраскрытьмногообразныефунк-
цииправавжизнисоциалистическогообщества,причемнисточкизрения
своеобразияправовоговоздействия,нисточкизрениясоциально-политиче-
скогосодержанияправовогорегулирования1.

4. Регулятивные (статические и динамические) и охранительная функ-
ции. Правовоевоздействие,рассматриваемоесточкизренияегоюри-
дическогосвоеобразия,имеетдвестороны:положительноерегули-
рованиеиохранугосподствующихобщественныхотношений.Всо-
ответствиисэтимспециально-юридическиефункции,выражающие
своеобразиеправовоговоздействия,подразделяютсянадвеглавные
группы–регулятивныеиохранительнуюфункции.

Регулятивные функции –направленияправовоговоздействия,на-
целенныенато,чтобыобеспечитьнадлежащуюорганизациюсоциа-
листическихобщественныхотношений,ихфункционированиевсоот-
ветствиистребованиямиобъективныхзаконовобщественногоразви-
тия.Неслучайнопоэтомурегулятивныефункциииногдаобобщенно
именуют«функциейорганизации».

Охранительная функция –направлениеправовоговоздействия,на-
целенноенаохранусоциалистическихобщественныхотношений,их
неприкосновенностьисообразноэтому–навытеснениеотношений,
чуждыхсоциалистическомуобществу.

Однакоуказаннымделениемнеисчерпываетсяклассификацияспе-
циально-юридическихфункций.То,чтоназывалось«регулятивными
функциями»(илифункциейорганизации),посутидела,представляет
собойобобщенноенаименованиедвухфункций–регулятивнойста-
тическойирегулятивнойдинамической.

Регулятивная статическая функция выражаетсяввоздействиипра-
ванаобщественныеотношенияпутемих закрепления втехилииных
правовыхинститутах.Вэтомсостоитоднаизкоренныхзадач(назна-
чений)правовогорегулирования.Социалистическоеправопрежде
всегозакрепляет,т.е.утверждает,возводитвразряднеприкосновен-

1 Двеизуказанныхплоскостиобщетеоретическогоанализафункцийправавна-
стоящеевремячеткоразличаетТ.Н.Радько.ЕслиранееавторвследзаИ.Е.Фарбером
в«одномряду»рассматривалрегулятивную,охранительнуюивоспитательнуюфунк-
ции(Радько Т.Н.Функциисоциалистическогообщенародногоправа:Автореф.дис....
канд.юрид.наук.Саратов,1967),тонынеТ.Н.Радько,обособивпервыедвеизупомя-
нутыхфункций,сдругойужеплоскостиуказываетнасуществованиеэкономического,
политическогоивоспитательногонаправлениявправовомрегулировании(Радько Т.Н.
Основныефункциисоциалистическогоправа.Волгоград,1970.С.38–42).
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ныхгосподствующиеобщественныеотношения,выражающиеволю
иинтересынарода.

Решающеезначениевпроведениистатическойфункциипринадле-
житинститутамправасобственности,юридическаясутькоторыхвтом
исостоит,чтобызакрепитьсуществующиеимущественныепорядки
путемпредоставленияотдельнымлицам(государству,общественным
икооперативныморганизациям,гражданам)наиболееширокихине-
посредственноосуществляемыхправомочийвладения,использования
ираспоряжениявещами.Статическаяфункцияправаотчетливовыра-
женаиврядедругихинститутов(втомчислевинститутахполитиче-
скихправиобязанностейграждан,избирательном,авторскомиизо-
бретательскомправеит.д.).

Регулятивная динамическая функция выражаетсяввоздействиипра-
ванаобщественныеотношенияпутемоформления их движения (дина-
мики). Припомощиправовогорегулирования,вчастности,оказыва-
етсявозможнымспособствоватьизменениюисовершенствованию
существующихотношений,атакжевызыватькжизниновыеобще-
ственныеотношения.

Конечно,былобынеправильнымпротивопоставлятьдинамиче-
скуюфункциюправастатической.Способствоватьразвитиюобщест-
венныхотношенийможнолишьпостольку,посколькугосподствующие
отношениязакреплены,утвержденывкачественезыблемых,неприкос-
новенных.Даисамозакреплениеобщественныхотношенийявляется
средством,обеспечивающимихдальнейшееразвитие.Втожевремя
нельзяневидеть,чтовопределенныхправовыхинститутахактивное
(«действенное»)началосоциалистическогоправавыраженоособоот-
четливоиярко;отчетливоияркопотому,чтоэтиинститутыоформ-
ляютдвижение,динамикуобщественныхотношений.

Ктакогородаинститутамотносятся,например,институтыадми-
нистративного,гражданского,трудовогоправа,опосредствующие
хозяйственныепроцессывнашейэкономике;правовыеинституты,
оформляющиепроцессраспределенияпроизводимыхпродуктов,
идр.Так,нормытрудовогоправавозлагаютнарабочегоилислужа-
щегообязанноститочноиполновыполнятьтрудовыефункции,со-
блюдатьдисциплинутрудаит.п.,анаработодателя–предоставлять
необходимыеусловия,обеспечиватьбезопасностьработ,оплачи-
ватьработуит.д.Припомощиуказанныхобязанностейоформля-
ютсядвижениетрудовыхотношений,ихдинамика.

Такимобразом,вболееконкретизированномвидефункциипра-
ва,рассматриваемыеподугломзрениясвоеобразияправовоговоздей-
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ствия,таковы:а)регулятивнаястатическая,б)регулятивнаядинами-
ческая,в)охранительная.

Различиямеждуэтимитремяфункцияминепосредственно влияют 
на внутреннее строение права, определяют важные моменты его струк-
туры. Регулятивные(статическаяидинамическая)иохранительная
функцииосуществляютсяприпомощиразличныхпосвоимсвойствам
норм,типовправоотношений.Имсоответствуюткачественноразно-
родныепласты«правовойматерии»,охватывающиевсеотраслиправа.

Чтобыоттенитькачественныйхарактерразличиймеждувидами
нормитипамиправоотношений,соответствующихфункциямправа,
ихцелесообразноименовать«функциональнымиразличиями».При
такомподходеоказывается,чтонекоторыеподразделенияюридиче-
скихнорм(делениенормнарегулятивныеиохранительные,арегу-
лятивных–наобязывающие,управомочивающиеизапрещающие),
атакжесовпадающиеподразделенияправоотношений–этонеодна
извозможныхклассификаций,агруппировканормиправоотноше-
ний,непосредственноотражающаяфункцииправа.

Функциональныеразличиямеждунормамиправаиправоотно-
шениямиврядепунктовоказываютсядовольносущественными:на-
столькосущественными,чтонормыиправоотношениястановятся
подчаснесопоставимыми;и,следовательно,безучетафункциональ-
ныхразличийневозможнорешатьмногиетеоретическиевопросы(см.
гл.XIII,XVIII,XIX).

5.Эффективность социалистического права.Важнымпоказателем,
характеризующимактивнуюрольправавжизнисоциалистического
общества,являетсяегоэффективность.

Эффективностьправа–результативность правового воздействия1. 
Онавыражаеттотреальныйэффект,тотпрактическийрезультат,ко-
торыйдостигаетсяприосуществлениинамеченногоправовогомеро-
приятия.

Эффективностьправаохватываетрядмоментов,втомчисле:а)
фактическуюэффективность,б)обоснованностьицелесообразность,
в)полезность,г)экономичностьправовоговоздействия.

Ф а к т и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь –этосоотношение
междуфактическидостигнутым,действительнымрезультатомитойце-
лью,длядостижениякоторойбылипринятысоответствующиеюриди-
ческиенормы.Целиправовыхнорм(непосредственные,ближайшие)

1 Никитинский В.И.Эффективностьнормтрудовогоправа.М.:Юрид.лит.,1971.
С.12.
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являютсямасштабомоценкиихэффективности.Сопоставляяэтице-
лисреальнымрезультатомдействиянорм,можноколичественноиз-
меритьстепеньфактическойэффективностиданногоправовогоме-
роприятия.Вэтойплоскостипоказательэффективностиможетиметь
нетолькоположительноезначение,ноизначениеотрицательнойэф-
фективности–эффективностиправасознакомминус1.

Фактическаяэффективностьявляетсяисходным,решающиммо-
ментомприопределениирезультативностиправовоговоздействия.
Безнегосамапостановкавопросаобэффективностиправалишается
твердойнаучнойпочвы.Однакоэффективностьправакаксложного
социальногоявлениянеисчерпываетсятолькоуказанным«количе-
ственнымизмерением».Дляполученияполногопредставленияосте-
пенирезультативностиправовоговоздействиядолжныбытьучтены
идругиеважныемоменты.

О б о с н о в а н н о с т ь  и  ц е л е с о о б р а з н о с т ь –это
условияитребования,осуществлениекоторыхделаетсамосоциали-
стическоеправодейственным,результативнымрегуляторомобщест-
венныхотношений.Здесьуголзрениярасширяетсяивсоответствии
сэтимрассматриваетсясоотношениемеждуконечными,перспектив-
нымицелями,лежащимивосновеправовогомероприятия,исодержа-
ниемюридическихнорм.Данныймоментэффективностиправакаса-
етсяглавнымобразомправотворчества(научнаяобоснованностьпра-
вовыхнорм,ихсоответствиеназревшимпотребностямобщественного
развития,степеньучетаобщественногомненияит.д.).

П о л е з н о с т ь –этофактическаяэффективность,уточненная
сточкизренияобоснованностиицелесообразностиправовогорегули-
рования.Здесьберетсялишьстепень«положительности»реальнодо-
стигнутогоэффекта.Инымисловами,вданнойплоскостицельире-
альныйрезультатрассматриваютсясучетомтехположительныхзадач,
которыевызваликжизниюридическиенормы.Такойанализ,конеч-
но,возможентолькопослеопределенияфактическойэффективности
юридическихнорм.Однакополезность(степеньположительнойэффек-
тивности)юридическихнормявляетсяглавнымпоказателем,характе-
ризующимактивнуюрольправавжизнисоциалистическогообщества.

Э к о н о м и ч н о с т ь –этоположительнаяэффективность,
скорректированнаясучетомколичествазатраченныхвпроцессепра-

1 Такойподходкэффективностиправа,когдаонарассматриваетсякаксоотноше-
ниемеждуцельюидостигнутымрезультатом,подробноиобстоятельнообоснованвря-
деработИ.С.СамощенкоиВ.И.Никитинского(см.,вчастности,ихстатьювжурнале
«Советскоегосударствоиправо»(1969.№8.С.3–11)).
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вовогорегулированияматериальныхсредств,человеческойэнергии
ивремени.Реальныйэффектправовыхмероприятийнельзярассмат-
риватьбезотносительноктемсредствам,которыебылииспользованы
впроцессеправовогорегулирования.Главноездесь–деловаяподго-
товкакадров,структураиштатгосударственныхорганов,ихтехниче-
скаяоснащенностьит.д.Ихотявданнойплоскостихарактеристи-
каправасвязываетсясосвещениемэффективностиуправления,та-
кая«увязка»оказываетсянеизбежной,таккакисамоправоявляется
компонентомуправления.

Реальныепоказателиэффективностиправавомногомзависятот
егофункций.Так,эффективностьправавобластиосуществляемыхим
охранительнойирегулятивнойстатическойфункцийвыражаетсяглав-
нымобразомвсостоянииправопорядка(предупреждениеправонару-
шений,результативностьмергосударственно-принудительноговоз-
действия,динамикаправонарушенийит.д.).Эффективностьжеправа
вобластиосуществляемойимрегулятивнойдинамическойфункции
нераздельносвязанасрезультативностьюсоциально-экономическо-
гоилисоциально-культурногомероприятия,облекаемоговправовую
форму.Впоследнемслучаеколичественноеизмерениеэффективно-
стиподчасможетполучитьвыражениевопределенныхэкономиче-
ских(социальных)показателях.

Изучениеэффективностисоциалистическогоправавнастоящеевремя
приобрелозначениеодногоизглавныхнаправленийвразвитиисоциалисти-
ческогоправоведения.Весьмасущественно,чтовопросыэффективностины-
ненетолькорассматриваютсявкачествеважнейшейнаучнойпроблемы,но
ихарактеризуютизвестныйповоротвпрофиленаучныхисследований,вих
содержанииинаправленности.Нетсомненийвтом,чтоэтот«поворот»при-
ближаетюридическиеисследованиякобщемууровнюсоциологическихраз-
работок,проводимыхвсовременныхусловиях,и,следовательно,обеспечи-
ваетподъемпрестижаюридическойнауки,еедейственнойроливжизнисо-
циалистическогообщества.

Запоследниегодысущественныешагивразработкевопросовэффектив-
ностиправасделаныкаквпланеобщейтеорииправа(Д.А.Керимов,М.П.Ле-
бедев,И.С.Самощенкоидр.),такивпланеспециальныхюридическихнаук–
уголовногоправаикриминологии(Н.А.Беляев,М.Д.Шаргородскийидр.),
трудовогоправа(В.И.Никитинский,О.В.Смирновидр.),семейногоправа.

Вместестемвопрособобщемпонятииэффективностиправавсеещеоста-
етсядискуссионным.Нередкоотдельныеавторыобосновываюттакоепонятие
эффективности,котороесориентированолишьнаодномизмоментов,харак-
теризующихегосодержание(например,полезность,экономичность,целесо-
образностьидр.).БольшойзаслугойИ.С.СамощенкоиВ.И.Никитинского
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являетсяосвещениеэффективностикаксоотношениямеждудействительным
результатомицельюправовыхпредписаний.Однакотакогородатрактовка
эффективности«вчистомвиде»(необходимаядляпроведениясоциологиче-
скихисследований)всежеоказываетсянеполной,односторонней,таккак
онанедаетвозможностивыявитьвсето,чтопоказывает«эффект»,«резуль-
тативность»действияправа.

Важнойи,надополагать,перспективнойпроблемойприизученииэф-
фективностиправаявляетсяпостановкавопросаовозможностиипутяхвы-
явлениярезультативностиюридическогоинструментариякактакового.Вна-
стоящеевремя–иэтовполнеобоснованнонасовременномэтапеисследова-
ния–подэффективностьюправапосуществупонимаетсярезультативность
социально-экономических(политических,культурных)мероприятий,обле-
каемыхвправовуюформу.Новедьдляюридическойнаукипервостепенный
интереспредставляетрезультативность«самой»правовойформы,т.е.степень,
величинаюридическойобеспеченностисоциально-экономических(полити-
ческих,культурных)мероприятийприпомощиданныхнормиправоотноше-
ний,рассматриваемыхсточкизренияихсвойствисоответствияспециально-
юридическимпринципам.

Притакомподходенеобходимоисходитьизособенностейфункцийпра-
ва,видовюридическихнорм,типовправоотношенийит.д.–всеготого,что
позволяетизмеритьсоответствиецелейправовогорегулированияегореаль-
нымрезультатамивозможностямюридическойформы.Специфическийха-
рактеримеютздесьипоказателиэффективности:взависимостиотфункций
права,атакже«подсистем»правовогорегулирования(например,правотвор-
честваипримененияправа)они,видимо,должнывыражатьсостояниеор-
ганизованностииупорядоченностисоциалистическихобщественныхотно-
шений,вчастности,степеньреальногоосуществлениясубъективныхправ,
уровеньобеспеченностиисполненияюридическихобязанностей,быстроту
инадежностьликвидацииконфликтныхситуацийит.д.1

1 ВотпочемуследуетпризнатьплодотворнойпозициюЕ.П.Шикина,рассматри-
вающегоэффективностьпримененияправавиномракурсе,нежелиэффективностьпра-
вавцелом.Помнениюавтора,«общиммериломэффективностиправопримененияво
всехеговидахявляетсято,насколькополноиреальнопользуютсягражданеиихобъ-
единения,атакжевседругиесубъектыправами,предусмотреннымизаконом,нопре-
доставляемымиилиобеспечиваемымивкаждомотдельномслучаеправоприменитель-
нымиорганами;насколькоточноисполняютонивозложенныенанихвходеприме-
ненияправаобязанности»(Шикин Е.П.Основныеусловияэффективногоприменения
права:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1971.С.6).
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ГлаВа VI  
ПринциПы СоциалиСтичеСкоГо ПраВа

1. Понятие принципов права. Это выраженные в праве исходные нор-
мативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, его ос-
новы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни. Принци-
пы–этото,чтопронизываетправо,выявляетегосодержаниеввиде
исходных,сквозных«идей»,главныхегоначал,нормативно-руково-
дящихположений.

Прирассмотрениипринциповправанаиболеесущественнымияв-
ляютсяследующиеихстороныичерты.

Принципыправа–этоегосквозные«идеи». Правоявляетсяобще-
ственнымявлением,принадлежащимксференадстройки,идеологи-
ческихотношений.Поэтомусодержаниеправакакнадстроечного,
идеологическогоявленияможетбытьвыраженовнекоторыхидеоло-
гическихкатегориях,т.е.определенныхсквозных«идеях».

Принципыхарактеризуютсодержание права. Еслифактическоесо-
держание,выраженноевконкретныхюридическихнормах,носитвсе-
гдаконкретизированныйхарактер,токлассово-волевое(социально-
политическое)и«правовое»содержаниеинститутов,отраслейправа
вцеломможетбытьпредставленоввидеобобщенныхкатегорий–на-
чал,«идей»,т.е.принципов.

Принципывыражаютосновы права, закрепляемые в нем закономер-
ности общественной жизни. Принципы–этотакиеначала,вкоторых
проявляютсязаконыобщественногоразвития,главные«устои»жиз-
нисоциалистическогостроя,еготенденцииипотребности1.

Инымисловами,принципывыступаютвкачестветакихправовых
явлений,которыенепосредственносвязываютсодержаниеправасего

1 ЭтаособенностьпринциповправаверноподмеченаВ.П.Грибановым.Онпишет,
что«правовыепринципы–эторуководящиеположениясоциалистическогоправа,его
основныеначала,выражающиеобъективныезакономерности,тенденцииипотребности
общества,определяющиесущностьвсейсистемы,отраслиилиинститутаправаиимею-
щиевсилуихправовогозакрепленияобщеобязательноезначение(Грибанов В.П.Ос-
новныепроблемыосуществленияизащитыгражданскихправ:Автореф.дис....докт.
юрид.наук.Изд-воМГУ,1970.С.10).Значениеправовыхпринциповкакюридическо-
говыраженияосновныхначализакономерностейобщественныхотношенийотмечает
такжеЕ.И.Аюева(Советскоегосударствоиправо.1969.№3.С.16).
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основами–темизакономерностямиобщественнойжизни,накоторых
даннаясистемаправапостроенаикоторыеоназакрепляет.Принци-
пыправа–этоего«одухотворяющиеначала»,выражающиеглавное
ирешающеевегосодержании.

Именнопотому,чтопринципыхарактеризуютсодержаниеправа,его
основы,ониявляютсянаиболееяркимивыразительнымпоказателемсвое-
образияклассово-волевой(социально-политической)природыправа,его
качественныхюридическихособенностейвпределахопределеннойобще-
ственно-экономическойформации.Внихаккумулируются,кристалли-
зуются,собираютсявоединохарактерныечертыданноготипаправа.Вот
почемудляхарактеристикисвоеобразиясоциалистическогоправа,его
отличительныхсвойств,посравнениюсэксплуататорскимправом,на-
шаюридическаянаукаобращаетсяпреждевсегокправовымпринципам.

Принципыправареально выражены в самой материи права. Оникак
бы«растворены»вправе,«разлиты»внем,пронизываютсобоймно-
гиеправовыенормы.

Теначала,которыеещенезакрепленывправовыхнормах,немо-
гутбытьотнесеныкчислуправовыхпринципов.Ониявляютсялишь
идеями(началами)правосознания,научнымивыводами,нонеприн-
ципамиправа.

Втожевремяпринципыправа,будучиисходныминачалами(свя-
зывающимисодержаниеправасегоосновами),коренятсявболееглу-
бокихпластахобщественнойжизниипосвоемуисточникувопреде-
ленноймересохраняютвнеправовойхарактер.

Хотяпринципыправанеотделимыотдействующихюридических
норм,вместеснимисуществуютифункционируют,ониимеютвпра-
веисамостоятельное регулирующее значение, т.е.значениенорматив-
но-руководящих начал.Вразвитыхправовыхсистемахпринципыпред-
ставляютсобойсвоегорода«сгустки»правовойматерии,выявляющие
наиболеехарактерныечертысодержанияданнойсистемы.

Принципыпобольшейчастивыступаютввиденорм(норм-прин-
ципов):онилибоформулируютсязаконодателемкакотдельныеобщие
юридическиенормы,либосуществуюткак«скрытые»(«спрятанные»)
вконкретныхнормахобщиенормативныеположения.Втожевремя
всоветскойюридическойлитературеподмечено,чтоиногдаформу-
лируемыйвпреамбулезаконапринципявляетсяструктурнымзвеном
системыотраслиправа,хотяонинеобразуетособойнормы1.

1 ВкачествепримератакогопринципаО.С.Иоффеуказываетнаформулируемые
впреамбулеОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик
положенияозадачахгражданскогоправа,положение,котороераскрываетсмыслст.5
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Отсюдазначениепринциповправадляюридическогорегулирова-
нияобщественныхотношений,дляюридическойпрактики.

Претворениетребованийправавжизнь–этопреждевсегопол-
наяипоследовательнаяреализациязаложенныхвнемпринципов.
Напрактикеприрешенииюридическихделнеобходимовпервуюоче-
редьруководствоватьсяправовымипринципами,чтопозволяетточно
иправильноприменятьюридическиенормы,приниматьобоснован-
ныеизаконныерешения.

Правовыепринципыопределяютлиниисудебнойиинойюриди-
ческойпрактики.Онипомогаютустановитьпробелывзаконодатель-
стве,необходимостьотменыустаревшихипринятиеновыхправовых
норм.Правовыепринципы–необходимаяюридическаяосновапри
восполнении«пробеловвправе».(Когдаст.12Основгражданского
судопроизводстваСоюзаССРисоюзныхреспубликговоритоб«об-
щихначалахисмыслесоветскогозаконодательства»,тоэтоиестьне
чтоиное,какпринципыправа.)

Вотпочемупознаниеправа,усвоениеего«духа»,егообщихначал
исмысласостоитпомимовсеговтом,чтобыраскрытьпринципыправа.

Одинизрешающихмоментов,позволяющихвыяснитьзначениепринци-
повправа,состоитвобоснованииихединствассодержаниемправа.Этотем
болееважноподчеркнуть,чтодонастоящеговременивысказываетсямысль
отом,чтопринципывыражаютнесодержаниеправа,апредставляютсобой
категорииправовогосознания1.

Нераздельностьпринциповправаиюридическихнорм,думается,убеди-
тельнодоказанаврядеработВ.М.Семенова.Длятогочтобысбольшейси-
лойоттенитьэтунераздельность,автор,надополагать,иопределяетправо-
выепринципыкак«качественныеособенностиправа».Онпишет,например,
чтоотраслевыепринципы«являютсятакимикачественнымиособенностя-
ми,которыесовершеннонеотделимыотвсегосодержанияотраслиправа»2.

Лишьдвауточненияхотелосьбысделатьвотношениивыводов,защищае-
мыхВ.М.Семеновым.

Во-первых,врядлиавторправ,когдаотрицаетвозможностьхарактеристи-
кипринциповправавкачествесвоегорода«идей».Ведьправо–надстроеч-
ноеявление,принадлежащеексфереидеологическихотношений.Ипоэтому
теегоначала,которыепронизывают(какбыосвещаютизнутри)содержание

Основ(Иоффе О.С.Структурныеподразделениясистемыправа(наматериалахграж-
данскогоправа)//УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.14.М.,1968.С.45).

1 Лукашева Е.А.Принципысоциалистическогоправа//Советскоегосударство
иправо.1970.№6.С.21–23.

2 Семенов В.М.Специфическиеотраслевыепринципысоветскогогражданскогопро-
цессуальногоправа//СборникученыхтрудовСЮИ.Вып.2.Свердловск,1964.С.193.
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юридическихнорм,могутбытьназванысвоегорода«идеями»(идеямисправед-
ливости,законностиит.д.).Ктомужесампосебетермин«качественныеособен-
ности»неотражаетспецификупринциповправа:нетолькопринципы,ноисвой-
ства,изакономерностиправа–всето,чтовыделяетегокаксвоеобразноеявление
социальнойреальности,можетбытьназвано«качественнымиособенностями».

Во-вторых,В.М.Семенов,намойвзгляд,нескольконедооценилсамо-
стоятельноезначениепринциповвправовойматерии.Правда,водномме-
стеонговоритотом,что«нередконормы-принципыносятирегулятивный
характер»1.Однаковпоследующемонсамупостановкувопросаотом,имеют
липринципысамостоятельноерегулятивноезначение,признаетнеправиль-
ной2.Междутемвразвитыхправовыхсистемахправовыепринципы,функ-
ционируякакнераздельнаячастьединойструктурысоциалистическогопра-
ва,оказываютинепосредственноевоздействиенарегулированиеобществен-
ныхотношений,наюридическуюпрактику.

Иещеоднозамечание.Связываябытиеправовыхпринциповнепосред-
ственноссодержаниемправа(юридическихнорм),нельзяставитьнаэтом
точку.Иделонетольковтом,чтопринципыпосвоемуисточникуимеютвне-
правовойхарактер.Существуяпрежде всего вюридическихнормах,правовые
принципысвойственнывсей правовойматерии,всемумеханизмуправового
регулирования.Онипроявляютсяивюридическойпрактике,ивправосозна-
нии,ивправоприменительныхактах.Ихотяэтолишь«формыпроявления»,
онидолжныбытьпринятывовниманиеприподробномосвещениитогоили
иногопринципа.Впрочем,такойподходкправовымпринципамсопряжен
стойширокойтрактовкойправовойформы,окоторой(каковозможнойпо-
становкевопроса)упоминалосьвпредшествующемизложении.

2. Виды принципов права. Принципыправаподразделяютсянавиды
взависимостиоттого,каковоихзначениеприхарактеристикесодер-
жаниясоциалистическогоправаи,следовательно,накакуюобласть
правовыхнормонираспространяются.Поэтомупризнакупринципы
праваделятсяначетырегруппы.

1)Общие принципы –руководящиеначала,характеризующиеоснов-
ныеособенностисоциалистическогоправаивсилуэтогораспростра-
няющиесянасоциалистическоеправовцелом.Приэтомнетребуется,
чтобытотилиинойобщийпринципдействовалсодинаковойсилойво
всехотрасляхсоциалистическогоправа.Важно,чтобыонхарактеризо-
валглавныеособенностисодержаниясоциалистическогоправавцелом.

2)Межотраслевые принципы –руководящиеначала,выражающие
содержаниеопределенныхгруппотраслейправа.Такой,вчастности,

1 Семенов В.М.Специфическиеотраслевыепринципысоветскогогражданскогопро-
цессуальногоправа//СборникученыхтрудовСЮИ.Вып.2.Свердловск,1964.С.189,193.

2 Тамже.С.194.
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характерносятпринципысудебнойдеятельности,пронизывающиесо-
бойрядинститутовадминистративногоправа(судоустройство),уго-
ловно-процессуальногоигражданско-процессуальногоправа.Вотли-
чиеотобщихпринциповихрольограниченасравнительнолокальной
сферой:ониневыражаютосновных,ключевыхособенностейсоциа-
листическогоправавцелом.

3)Отраслевые принципы –руководящиеначала,характеризующие
содержаниеданнойотраслиправа(трудовогоправа,гражданского
праваидр.).

4)Принципы правовых институтов –руководящиеначала,выра-
жающиесодержаниетогоилииногоправовогоинститутаилигруп-
пыинститутов(например,принципыжилищногоправа,страхово-
гоправаидр.).

3. Общие принципы социалистического права. Общимипринципами
социалистическогоправаявляются«идеи»,носящиевцеломхарактер
социально-политических начал. Онивыражаютклассово-волевоесодер-
жаниенашегоправа,т.е.егосоциалистическуюприроду.Право–ор-
ганическаячастьобщественнойсистемысоциализма.Ипотомуобщие
принципысоциалистическойсистемыраспространяютсятакжеина
право.Хотяэтиначаланеявляютсяспецифическимитолькодляпра-
ва,ониимеютсущественноезначениедляпониманияегосоциальной
природы,егокоренногоотличияотиныхисторическихтиповправа.

Такимобразом,общиесоциально-политическиепринципысоциа-
листическогоправа–этопринципы социализма.

Средипринциповсоциализманепосредственноезначениедляпо-
ниманиясоциалистическойприродынашегоправаимеютследующие
руководящиеначала:

–с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  н а ч а л а –господ-
ствосоциалистическойобщественнойсобственности,антиэксплуата-
торскаянаправленностьэкономики,принциппланирования,распре-
делениепотрудуит.д.;

–п о л и т и ч е с к и е  н а ч а л а –принципполновластияна-
рода,социалистическийдемократизм,демократическийцентрализм,
равноправиеграждан,сочетаниеубежденияипринужденияит.д.;

–и д е о л о г и ч е с к и е  н а ч а л а –господствомарксист-
ско-ленинскойидеологии,руководящаярольКоммунистической
партии;

–п о л и т и к о - н а ц и о н а л ь н ы е  н а ч а л а –принципы
пролетарскогоинтернационализма:идеисвободы,подлинногоравно-
правия,дружбымеждународами,национальностями,расами;
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–н р а в с т в е н н ы е  н а ч а л а –принципыгуманизма(че-
ловеколюбия),гармоническогосочетаниянепосредственноличных
иобщественныхинтересов.

Этиобщиеначаласвойственнысоциалистическомуправувцелом. 
Инымисловами,ониявляются«общими»ипотому,чтопронизыва-
ютсобойвсюобщественнуюсистемусоциализма,ипотому,чтоот-
ражаютсявовсехотрасляхсоциалистическогоправа.

Характеризуяобщиепринципысоциалистическогоправакакего
социально-политическиеначала,необходимовидетьито,чтоизих
состававыделяетсяособаягруппа,которуюусловноможноназвать
правовые принципы (или«специально-юридические»)1.

Напервыйвзглядмеждувыражениями«принципправа»и«право-
войпринцип»различийнет.Ноэтотольконапервыйвзгляд.Прин-
ципыправа,т.е.социально-политическиеначала,пронизывающие
содержаниесоциалистическогоправа,–игосподствосоциалистиче-
скойобщественнойсобственности,исоциалистическийдемократизм,
исочетаниеубежденияспринуждением,ипролетарскийинтернацио-
нализмит.д.,т.е.принципысоциализма.Правовойжепринцип–это
лишьтесоциально-политическиеначала,которыесвойственныса-
мойправовойматерии,«правовому»содержанию,органическисвя-
занысосвойствамиправа.

Есливсясистемаобщихпринциповправаговоритотом,почему
нашеправосточкизренияегосодержанияявляетсясоциалистиче-
ским, топравовыепринципыраскрываютдругое–почемунашепра-
восточкизренияегосодержанияявляетсяправом.

Правовыепринципы(какивсепринципыправа)посвоейоснове
являютсясоциально-политическиминачалами.Болеетого,например,
законностьприобретаетзначениеправовогопринципалишьпостоль-

1 Мысльонеобходимостиразграничения«принциповправа»и«правовыхпринци-
пов»былавысказанаГ.С.Остроумовым(Остроумов Г.С.Правовоеосознаниедействи-
тельности.М.:Наука,1969.С.126).

Следуетзаметить,чтонеобходимостьразделения(точнее–выделения,обособле-
ния)специальныхправовыхпринципов,таксказать,«виситввоздухе»,втомилиином
видепризнаетсярядомавторов.Так,помнениюИ.Сабо,следуетразграничивать«ос-
новные»принципыи«специфическиеправовыепринципы»(Сабо Имре.Социалисти-
ческоеправо.М.:Прогресс,1964.С.76).ДаиЕ.А.Лукашева,котораяуказалананепо-
нятностькритерияприразграничениисоциально-политическихначалиспецифических
правовыхпринципов,посутиделатакжеобособляетотобщеполитическихпринципов
(свойственныхиправу)специфическиеправовыепринципы,ккоторымонаотносит
«лишьто,чтоопределяетнепосредственнохарактер,организациюправовогорегулиро-
вания»(Лукашева Е.А.Принципысоциалистическогоправа//Советскоегосударство
иправо.1970.№6.С.22–23).
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ку,посколькуонастановитсяэлементомдемократическогорежима,
т.е.явлением,посвоейосновевыходящимзапределыправовойсфе-
ры(гл.VII).Онилишьвотличиеотдругихсоциально-политических
начал,во-первых,относятсякспецифическомуправовомусодержа-
нию,раскрываютважныеособенностиправакакволи,возведенной
взакон1,а,во-вторых,воплощаютсявнормативно-правовомспосо-
берегулирования,непосредственносвязываютсясегосвойствами.

Кчислуобщихправовых(специальныхюридических)принципов
социалистическогоправаследуетотнести:

1)Принцип законности. Этонаиболееобщий,всеобъемлющийпра-
вовойпринцип.Онконцентрированновыражаетвсистемечеткихтре-
бованийосновныеособенностиправа,егосвойства,рассматриваемые
вдействии,впроцессепрактическогоосуществленияправовыхпред-
писаний.Законность–этотакойпринцип(элемент)социалистиче-
скойдемократии,всоответствиискоторымсоциалистическоеправо
выступаеткакреальнаярегулирующаясила,обеспечивающаяверхо-
венствозакона,равенствовсехпередзаконом,строгоесоблюдение
иисполнениеюридическихнормит.д.

2)Принцип справедливости. Справедливость,представляяпосво-
ейосновесоциально-нравственноеявлениевнашемобществе–вее
специфически-классовом,социалистическомвыражении,приобре-
таетзначениеправовогопринципавтоймере,вкакойонавоплоща-
етсявнормативно-правовомспособерегулирования,втехначалах
«соразмерности»,«равногомасштаба»ит.д.,которыеприсущиса-
момупостроениюправовыхинститутов(например,приопределе-
нииразмерасанкций,порядкавиндикацииит.д.).Справедливость
имеетвюридическойпрактикеисамостоятельноезначение:онаяв-
ляетсяоднимизведущихначалприрешенииюридическихдел,ко-
гдасудуилиинымкомпетентныморганампредоставлена«свобода
усмотрения»,т.е.когдаониосуществляютфункциюпоиндивиду-
альномурегулированию(например,приустановленииразмераали-
ментов,выплачиваемыхнасодержаниеродителей;приустановле-
нииточноймерынаказанияит.д.).

1 Такимобразом,междувсейсистемойобщихпринциповправаиспецифически-
миправовымипринципамиестьвесьмачеткийкритерий–этота«сторона»содержа-
нияправа,котораяпроявляетсявтехилииныхпринципах.Важноприэтомуказать,
чтовобоихслучаяхпринципывыражаютименносодержаниеправа.Вотпочемупред-
ставляетсянеобоснованнымупреквадресзащищаемойклассификации,сводящийся
ктому,чтоклассификация«построенанаотрывеформыотсодержания»(Семенов В.М.
Специфическиеотраслевыепринципысоветскогогражданскогопроцессуальногопра-
ва//Сборникученыхтрудов.Вып.2.Свердловск,1964.С.205).
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3)Принцип юридического равенства (всеобщности правосубъектности). 
Одноизведущихначалсоциалистическогоправасостоитвтом,чтовсе 
участникиобщественныхотношений(вселюди,всеобщественныеоб-
разованияит.д.)выступаютвкачествесубъектовправа,т.е.обладают
правосубъектностью.Объемихправиобязанностейнередковесьма
различен(например,вобластяхадминистративногоподчинения,ис-
правительно-трудовыхотношенийит.д.).Нововсехслучаяхучастни-
киобщественныхотношенийостаютсясубъектамиправа(и,вчастно-
сти,лица,отбывающиеуголовныенаказания,подвергающиесяадми-
нистративномувоздействиюипр.,нестановятся«объектами»;иони
обладаютизвестнымкомплексомсубъективныхправ).

4)Принцип социальной свободы. Правовоерегулированиеоргани-
ческисвязаносналичиемулицсубъективныхправ,выражающихих
социальнуюсвободу,и,следовательно,одноизглавныхначалсоциа-
листическойдемократии.Причемдляправахарактернанепростосо-
циальнаясвобода,асвобода,выступающаяввидесубъективныхправ,
т.е.определенныхпосодержанию,гарантированныхюридическихвоз-
можностейсубъектов.

5)Принцип социального, гражданского долга (дисциплины). «Право-
вое»сопряженосострогимичеткимпорядком,общественнойдис-
циплиной,ответственностьюкаждогозасвоидействия.Ноиздесь
переднаминепросто«долг»(это–категорияморальногопорядка),
асоциальныйдолг,выраженныйвстрогоопределенных,категориче-
скихправовыхобязанностях.

6)Принцип объективной истины («правды»). Правовоерегулирование
строитсятакимобразом,чтобырешениевсехюридическихвопросов
опиралосьнаточноустановленные,добротныеидостоверныефакты.
Оходерешенияюридическогоделавовсехслучаяхдолжнабытьуста-
новлена«правда»–объективнаяистина.

7)Принцип ответственности за вину. Винаявляетсяведущимна-
чалом,определяющимоснованияюридическойответственности.По-
следовательноепроведениеначалвинывсоциалистическомправевы-
ражаетнетолькоегогуманизм,ноисвязьправасзадачамикоммуни-
стическоговоспитания.

Таковыосновныеобщиеправовыепринципы1.Ониявляютсяос-
новнымипотому,чтонепосредственновыражают«правовоесодер-

1 Е.А.Лукашеваотноситкобщимследующиепринципысоциалистическогопра-
ва:справедливость,равноправие,законность,неразрывнуюсвязьправиобязанностей,
сочетаниеубежденияипринуждения,ответственностьзавину(Лукашева Е.А.Прин-
ципысоциалистическогоправа//Советскоегосударствоиправо.1970.№6.С.25–29).
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жание»,определяютсамыйстрой,организациюправакакволи,воз-
веденнойвзакон.

Переченьобщихправовыхпринципов(атакжеихобозначениевкраткой
формулировке)нуждаетсявуточнении.Причемздесь,повсейвидимости,
весьмаважноправильноопределитьсоотношениеспециально-юридических
принципов:1)сосвойствамии2)сзакономерностямиправа.

Принципыисвойстваправанемогутбытьотождествлены(первое–осно-
вополагающиеидеиправа;второе–егообъективныекачественныеособен-
ности).Вместестемопределенныеидеиприобретаютзначениеюридических
принциповлишьвтоймере,вкакойонихарактеризуютсяв связи, вединстве
сегосвойствами.Например,самипосебеначаласправедливости–идеянрав-
ственногопорядка,но,воплощенныевнормативно-правовомспособерегу-
лирования,онистановятсяправовымпринципом.

Нетоснованийидляотождествленияпринциповизакономерностейпра-
ва.Разумеется,ивданномслучаенужновидеть,чтопринципыотражаютпра-
вовыезакономерности(например,такие,какнераздельнаясвязьправаиобя-
занностей).Новсежезакономерностивыражаютсвязивправовойматерии,
анеосновополагающиеидеи,пронизывающиесодержаниеправа.

4. Отраслевые принципы. Существенноезначениевправеимеютот-
раслевыепринципы–руководящиеначала,выражающиесодержание
главныхподразделенийправовойсистемы–отраслейправа.

Принципытойилиинойотраслиотносятсякразличнымвидам.
Содержаниеотрасливыражают:

а)общие принципы (они«оборачиваются»дляданнойотраслисвое-
образнымсочетанием,прикоторомнапервыйпланвыступаютлибо
социально-экономическиеначала,либополитическиеит.д.);

б)межотраслевые принципы (онисвойственныневсемотраслям,
атемизних,которыеблизкидругдругупоисточникуисодержанию);

в)специфические отраслевые принципы (онивыражаютюридическое
своеобразиеданнойотрасли,особенностиеесодержания)1.

Отраслевыепринципыявляютсяоднимизобъективныхпоказате-
лей,выделяющихотрасльвправовойсистеме.Нарядусдругимипока-
зателями(преждевсегометодомрегулирования)онихарактеризуютто
особоеместовправовойсистеме,котороезанимаетотрасль,представ-
ляютсобойориентир,позволяющийсдостаточнойполнотойраскрыть
еесодержание,определитьлиниисудебной(юридической)практики
приреализацииотраслевыхюридическихнорм.

1 Именнопоэтимтремрубрикампроанализировалпринципысоветскогограждан-
ско-процессуальногоправаВ.М.Семенов(СборникинаучныхтрудовСвердловского
юридическогоинститута.Свердловск,1964.Вып.2–4).
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Вопросыотраслевыхимежотраслевыхпринципов,атакжепринципов
правовыхинститутоворганическисвязаныспроблемамиструктуры(систе-
мы)права.

Принципыкаждоговида«привязаны»ктемилиинымподразделениям
структурыправа.

Дажемежотраслевые принципыоказываютсянегде-то«между»отрасля-
ми:иониотносятсякопределенным(«вторичным»)подразделениямправо-
войсистемы.Например,межотраслевыепринципыпроцессуальныхотрас-
лейпредставляютсобойначалотакогосвоеобразноговторичногоструктур-
ногоподразделения,какимявляетсясудебноеправо.

Приболееподробномизученииоказывается,чтоипринципы институ-
тов (например,принципыобязательственногоправа,принципыжилищно-
гоправа,принципыстраховогоправаидр.)нередкоявляютсялиборуко-
водящиминачаламиподотраслей,либотакихспецифическихобразований,
которыемогутбытьотнесеныкчислукомплексныхотраслей.Видимо,это
неслучайно.Принципынаиболеезримоиотчетливообнаруживаютсявтех
подразделенияхправовойсистемы,которыеотличаютсябольшейстепенью
правовогосвоеобразия.Принципыиявляютсявыразителемэтогосвоеоб-
разиявтоймере,вкакойоноохватываетсодержаниетехилииныхподраз-
деленийструктурыправа.

5. Правовые аксиомы. Применительнокправуможетбытьсформули-
рованрядаксиом,т.е.положений,имеющиххарактерисходных(элемен-
тарных)истин,нетребующихвкаждомслучаеособогодоказательства.

Вмарксистско-ленинскойюридическойнаукеаксиоматический
характерприобрелрядфундаментальныхтеоретическихположений,
получившихвсестороннеетеоретическоеобоснованиеиподтвержден-
ныхобщественно-историческойпрактикой.Таковы,например,поло-
жения:«право–возведеннаявзаконволягосподствующегокласса,
содержаниекоторойопределяетсяэкономическимиусловиямиего
жизни»,«право–ничтобезаппарата,способногопринуждатьксо-
блюдениююридическихнорм»,«законность–основанормальной
жизниобщества»идр.

Характерправовыхаксиомсвойственирядуположений,выражаю-
щихправовые(специальныеюридические)принципы.Этоположения, 
которые имеют для права значение непреложных истин. Онивсущно-
стипредставляютсобойтежесамыеправовыепринципы(законно-
сти,справедливости,юридическогоравенства,истиныидр.),конкре-
тизированныевсвязисособенностямиотдельногоучасткаправовой
материи,главнымобразомвсфереюридическойпрактики.

Объективнаяосноваправовыхаксиомкоренитсявзакономерно-
стях,свойствах,специально-юридическихпринципахправа.Отходот
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них,ихнесоблюдениемогутпривестиктому,чтоправотеряетсвои
чертыволи,возведеннойвзакон,т.е.перестаетбыть«правом»(оста-
ваясьмерамипрямогопринуждения,организационноговоздействия
ит.д.).Рядправовыхаксиомбылсформулированвпрошлом.Ноони
являютсяаксиомамиидлясоциалистическогоправа;однаколишь
втоймере,вкакойонивыражаютспециально-юридическиеприн-
ципы,даиктомужеввидепростейших,элементарныхположений,
касающихсяспециальныхвопросов.

Кправовымаксиомамсоциалистическогоправаможноотнести
такие,например,положения:

–никтонеможетбытьсудьейвсвоемсобственномделе;
–закон(устанавливающийновуюилиболеевысокуюответствен-

ность)неимеетобратнойсилы;
–нельзяосуждатьдваждызаодноитожеправонарушение;
–лицо,привлекаемоекответственности,признаетсяневиновным

дотехпор,покавинанебудетустановленаактомкомпетентногоюрис-
дикционногооргана(презумпцияневиновности),идр.

Вопросоправовыхаксиомахизложенвнастоящемкурсевпорядкепоста-
новки.Этапроблемануждаетсявдальнейшемизучении.

Нарядусисследованиемаксиом,имеющихзначениедляправавцелом,су-
щественныйинтереспредставляетанализотраслевых аксиом. Какужеотмеча-
лосьвлитературе,кихчислуможноотнестиосновополагающиеопределения
тойилиинойотраслиправа1.Конечно,притакомподходеаксиоматический
характерприобретаютопределенныетеоретическиеположения(определения
правасобственности,сделкиисковойдавностиипр.–вгражданскомправе;
преступления,наказанияипр.–вуголовномправеит.д.).Ноони,думается,
выражаютопределенныечертыи«самого»права,ипреждевсегоспецифиче-
скиеотраслевыепринципы.

1 Кудрявцев В.Н.Опрограммированиипроцессапримененияправа//Вопросыки-
бернетикииправа.Наука,1967.С.94.



111

ГлаВа VII  
СоциалиСтичеСкая законноСть

1. Понятие социалистической законности. Законность, право, демо-
кратия. Социалистическаязаконность–это принцип права, выражаю-
щий демократический режим жизни социалистического общества и со-
стоящий в требованиях строгого и неукоснительного соблюдения всеми 
субъектами законов и основанных на них подзаконных актов, полного и ре-
ального осуществления субъективных прав, надлежащего, обоснованного 
и эффективного применения права при исключении малейшего произвола 
в деятельности государственных органов и должностных лиц.

Главноевзаконности–неуклонноесоблюдениеиисполнениеза-
коновиоснованныхнанихподзаконныхактоввсемибезисключения
участникамиобщественныхотношений,полноесоответствиеихпо-
веденияпредписаниямюридическихнорм1.

Понятие«законность»характеризуетправо,взятоеподугломзре-
нияегопрактическогоосуществления,реальногопретворениявжизнь.
Этот«уголзрения»важендлятеорииправавнесколькихотношениях.

Во-первых, понятие«законность»выражаетреалистическоеотноше-
ниекправувсоциалистическомобществе,кегосилеиценности.Ес-
ливбуржуазномобществеправовыелозунгииформулысамипосебе
играютслужебнуюроль(«юридическиосвещая»фактическоегоспод-
ствоэксплуататорскогоменьшинства),товсоциалистическомобще-
ствеправорассматриваетсятольковплоскостиегореальныхфункций,
азначит–реальном,осуществляемомвиде.Именнопоэтомувтру-
дахВ.И.Ленина,вдокументахКоммунистическойпартии,взаконо-
дательныхактахправовыевопросыдовольночастохарактеризуются
вкачествевопросовзаконности.Онейговоритсявсякийраз,когда
нужновыразитьсостояниепрактическогоосуществленияправовых
предписаний,необходимостьстрожайшегособлюдениянормправа.

Во-вторых, врамках«законности»реальноизримопроявляют-
сясвойстваправа.Ведьтребованиязаконности(равенствовсехпе-
редзаконом,неукоснительноесоблюдениеюридическихобязанно-
стейидр.)–этовсущностивыражениесвойств«самого»права,его

1 Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.352;Строгович М.С.Ос-
новныевопросысоветскойзаконности.М.:Наука,1966.С.11.
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общеобязательности,нормативности,принудительности.Здесьпри
практическомосуществленииэтисвойства«проступают»ввидечет-
кихполитико-правовыхтребований.Вотпочемуприосвещенииза-
конностипроисходитуглублениенашихпредставленийоправе,его
свойствах,принципах.

В-третьих, понятиезаконностипозволяетсвязатьправосдруги-
мисоциально-политическимиинститутами,ипреждевсегоссоциа-
листическойдемократией.Каксамостоятельноесоциальноеявление
законностьвыступаетвкачествеэлементадемократическогополити-
ческогорежима.

Правда,посвоимисходнымэлементамзаконностьнеотделимаот
права,представляетего«аспект»,«проекцию»,специфическоевыра-
жениеегообщеобязательности.Вэтомкачествезаконностьнеесть
самостоятельноесоциальноеявление.Здесьона(каки«само»право)
можетбытьохарактеризованалишьввидеметодаосуществленияпо-
литическойвластигосподствующегокласса(трудящихсявоглавесра-
бочимклассом–всоциалистическомобществе).

Новусловияхдемократическогополитическогорежимазаконность
обретаетсвое,самостоятельноебытие.Онавыступаетввидеэлемен-
тадемократии1,включаянетолькоупомянутыеисходныеэлементы,
ноиразвернутуюсистему политико-правовых требований. Законность
вусловияхдемократическогорежима,будучиэлементомдемократии,
становитсяважнымпринципомгосударственнойдеятельности,всей
общественно-политическойжизни,важнейшимправовымпринци-
пом.Всоциалистическомобществеэтотпринципизформального
превращаетсявреальный.Социалистическийстройобогатил,сделал
подлиннымитакиетребования,каквсеобщностьправа,верховенство
закона,равенствовсехпередзакономидр.2

Законностьвсоциалистическомобществе–этоленинская законность.
Самопонятие«социалистическаязаконность»вытекаетизленин-

скойидеиединстваправаиегопрактическойреализации.В.И.Ленин
говорил:«То,чтомыужедекретировали,мыдалеконедостаточноеще
провеливжизнь,иглавнаязадачамоментасостоитименновсосредо-
точениивсехусилийнаделовом,практическомосуществлении основ
техпреобразований,которыеужестализаконом(нонесталиещере-

1 Положениеозаконностикакэлементедемократииподробнообосновановряде
работИ.С.Самощенко(см.,вчастности:Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.
лит.С.346–350).

2 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.520.
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альностью)»1.Этажемысльчеткопроводитсявпартийныхдокумен-
тахсегодняшнегодня:«Законживет,действуетлишьтогда,когдаон
исполняется»2.

В.И.Ленинымразработаныиподегонепосредственнымруковод-
ствомосуществленырешающиеидеиитребованиясоциалистической
законности.Кчислуглавныхленинскихидейповопросамзаконно-
стипринадлежат,вчастности,положенияотом,что:

–неуклонное,самоестрогоесоблюдениеиисполнениезаконов
социалистическогогосударства–закономерностьсоциалистической
революции,всегосоциалистическогостроя;

–социалистическаязаконностьпредполагаетсуровуюответст-
венностьзанарушениезаконов,включаетвсебябеспощаднуюборь-
бусконтрреволюционерами,взяточниками,казнокрадами,хулига-
намиидругимизлостнымиправонарушителями;

–восуществлениитребованийзаконностиважнейшаярольпри-
надлежитширокимтрудящимсямассам;

–борьбазазаконностьнеразрывносвязанасборьбойзакультурность;
–впределахгосударствазаконностьдолжнабытьединойидр.3

Приведенныеленинскиеидеиположенывосновурядарешений
руководящихоргановКоммунистическойпартиииСоветскогого-
сударства.НаXI,XIVпартийныхконференциях,наXX,XXII,XXIII,
XXIVсъездахпартии,вцеломряденормативныхактовцентральных
органовСоветскогогосударствасовсейрешимостьюподчеркивалась
необходимостьстрожайшегопроведениявжизньначалсоциалисти-
ческойзаконности,разрабатывалисьмерыпообеспечениюнеукос-
нительногособлюдениязаконов.

Коммунистическаяпартиярассматриваетнарушениязаконности
вусловияхкульталичностикакотступлениеотленинскихнормпар-
тийнойигосударственнойжизни.

Современныйэтапкоммунистическогостроительствахарактери-
зуетсяцеленаправленнойлиниейнаполноеипоследовательноево-
площениевжизньленинскихидейитребованийсоциалистической

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.36.С.182.
2 Брежнев Л.И.РечьнасобранииизбирателейБауманскогорайонаг.Москвы12июня

1970г.//Правда.1970.13июня.
3 СредиважнейшихпроизведенийВ.И.Ленинаповопросамзаконностиследует

выделить:«ПисьмокрабочимикрестьянампоповодупобедынадКолчаком»(Полн.
собр.соч.Т.39);«ДокладнаIXВсероссийскомсъездеСоветов»(Полн.собр.соч.Т.44);
«О«двойном»подчиненииизаконности»(Полн.собр.соч.Т.45);идр.Всегонасчиты-
ваетсясвыше200работВладимираИльича,вкоторыхзатрагиваютсявопросысоциа-
листическойзаконности.
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законности.ВОтчетномдокладеЦККПССXXIVсъездуКПССпод-
черкивается:«Укреплениезаконности–этозадачанетолькогосудар-
ственногоаппарата.Партийныеорганизации,профсоюзы,комсомол
обязаныделатьвсе,чтобыобеспечитьстрожайшеесоблюдениезако-
нов,улучшитьправовоевоспитаниетрудящихся.Уважениекправу,
кзаконудолжностатьличнымубеждениемкаждогочеловека.Это
темболееотноситсякдеятельностидолжностныхлиц.Любыепопыт-
киотступленияотзаконаилиобходаего,чембыонинимотивиро-
вались,терпимыбытьнемогут.Немогутбытьтерпимыинарушения
правличности,ущемлениедостоинстваграждан.Длянас,коммуни-
стов,сторонниковсамыхгуманныхидеалов,это–делопринципа»1.

Вюридическойлитературезаконностьхарактеризуетсяприпомощираз-
ныхкатегорий.Одниопределяютзаконностькак«метод»или«принцип»,дру-
гие–как«требование»,третьи–как«режим».

Намойвзгляд,былобынеправильнымпротивопоставлятьупомянутые
категории:всеонисразныхсторонотражаютсвойстваединогосоциально-
политическогоявления–социалистическуюзаконность.

Правильноежеосвещениевзаимосвязиуказанныхсторон(свойств)закон-
ностипредопределяетсярешениемдругого,болееобщеговопроса–соотно-
шениязаконности,права,демократии.

ПомнениюИ.С.Самощенко,законностькакобщественно-политический
режимвозникаетвместесдемократией.«Законность,–пишетавтор,–этооб-
щественноеявление,связанноелишьсопределеннойформойгосударствен-
ногостроя–сдемократией»2.Вдругойработеонутверждает:нетзаконности
бездемократии,нетдемократиибеззаконности3.

Вобщемэтоправильно(темболее,еслиоттенитьтообстоятельство,что
речьидетозаконностикакособомполитико-правовомявлении)4.Втожевре-
мя,еслирассматриватьзаконностьтолькосточкизренияееисходныхэлемен-
тов,тоследуетпризнать,чтоэтиэлементывозникаютвместесправом.«Вна-
чалевозникаютлишьотдельныеэлементызаконности,вчастноститребова-
ниесоблюдениязакона,адресованное...преждевсегоугнетеннымклассам»5.

1 МатериалыXXIVсъездаКПСС.С.80–81.
2 Самощенко И.С.ОхранарежимазаконностиСоветскимгосударством.Госюриз-

дат,1960.С.6–12.
3 Самощенко И.С. Ленинскоеучениеосвязизаконностисдемократиейиегозна-

чениедляразработкитеоретическихвопросовзаконности//УченыезапискиВИЮН.
Вып.13.М.,1961.С.17.

4 Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.347.
5 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-

тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.507.
Вместестемавторыправильнообращаютвниманиенато,чтоипервоначально

вэксплуататорскихформациях«правобыловсе-такинекоторымзаслономотпрямого
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Вданномслучаезаконность(каки«само»право)неможетбытьохарактери-
зованачерезтакиекатегории,как«принцип»,«требование»,«режим»;онавы-
ступаетлишьввидеметодаосуществленияклассовойполитическойвласти.

Возникновениежезаконностикакособогополитико-правовогоявлениясо-
пряженосутверждениемиразвитиемдемократическогополитическогорежи-
ма.Тогда-тозаконностьстановитсянетолько«методом»,нои«принципом».

Апринципзаконностивыражаетсявсистеметребований.«...Принцип,–
пишутО.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородский,–этоопределенноеправилопове-
дения,котороевпонятиисоциалистическойзаконностивыражаетсявтом,что
всегосударственныеорганы,должностныелица,общественныеорганизации
игражданеобязаныстрогособлюдатьзаконыиоснованныенанихнорматив-
ныеакты»1.Ноеслиправильнееговоритьотребованияхзаконности,то,сле-
довательно,существуетирежимзаконности,таккакрежимэтоиестьсисте-
маопределенныхтребований2.

2. Основные требования социалистической законности. Государствен-
ная дисциплина. Принципзаконностираскрываетсявсистеметребо-
ваний, т.е.общихобязанностей,предъявляемыхсубъектам.

Основныетребованиясоциалистическойзаконноститаковы:
1)Верховенство закона. Законыкакактывысшихпредставитель-

ныхоргановсоциалистическогогосударствазанимаютведущеепо-
ложениесредивсехдругихнормативных(ииндивидуальных)актов.

Правовыеактывсехиныхгосударственныхорганов(местныхор-
гановгосударственнойвласти,органовгосударственногоуправления,
органовюстицииипрокурорскогонадзора)должныосновыватьсяна
законахиимнепротиворечить.Определяющеезначениевправовой
системезанимаютакты,издаваемыепрезидиумамиВерховныхСове-
товивысшимиорганамигосударственногоуправления3.

произволаэксплуататоров,ипривсейсвоейклассовойограниченностииурезанности
законностьрабовладельческогоифеодальногообществапротивопоставляласьпрямо-
мубеззакониюипроизволуэксплуататоров»(тамже.С.512).

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.294.
2 КогдаИ.С.Самощенкоутверждает,что«законностьестьнетребование,необя-

занность,афактическисуществующийрежим,атмосфераобщественно-политической
жизнивстране»(Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.360),тоон
упускаетизвида,чтофактическийобщественно-политическийрежимвыражаетсякак
развсистемереальносуществующихтребований(Он же. Охранарежимазаконности
Советскимгосударством.Госюриздат,1960.С.15).

3 Подчеркиваябезусловнуюобязательностьсоблюдениязаконов,атакжеподзакон-
ныхактов,издаваемыхпрезидиумамиВерховныхСоветовивысшимиорганамигосу-
дарственногоуправления,всемибезисключениясубъектами,надовидетьито,чтоак-
ты,издаваемыедругимиорганамивластииуправления,должнысоответствоватьпра-
вотворческойподзаконнойкомпетенции.Значит,любойизактов,изданных«другими
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2)Равенство всех субъектов перед законом. Навсехсубъектовложит-
сяравнаяобязанностьсоблюдатьюридическиенормы;всесубъекты
равныприосуществлениисубъективныхправ;всеонивравнойсте-
пениогражденыотпроизволагосударственныхоргановидолжност-
ныхлицприпримененииюридическихнорм.

3)Строгое и неукоснительное соблюдение норм права субъектами. 
Этоодноизнаиболееобщихтребованийзаконности,основанноена
общеобязательностиюридическихнорм,безусловнойобязательности
егопредписанийдлявсехсубъектов(государственныхорганов,долж-
ностныхлиц,общественныхорганизаций,граждан).

Требованиеобщеобязательностиюридическихнормвыражается
впервуюочередьвобязанностивсехсубъектовстрогоинеукосни-
тельнособлюдатьнормыКонституцииСССР.

4)Обеспечение для всех субъектов полного и реального осуществления 
субъективных прав. Этотребованиесоциалистическойзаконностияр-
ковыражаетглубокодемократический,всенародныйхарактерсоциа-
листическогоправа.

Былобынеправильнымсводитьсодержаниесоциалистической
законностикодномулишьтребованиюнеукоснительного«соблюде-
ниясубъектамивозложенныхнанихобязанностей.Социалистиче-
скаязаконностьхарактеризуетсятакжеитем,чтообеспечиваетсядля
всехсубъектовполноеиреальноеосуществлениесубъективныхправ
(втомчислеличныхсвобод,гарантийнеприкосновенностилично-
стиграждан).Лишьвэтомслучаедостигаетсясоответствиедействий
субъектовсодержаниюправовыхнормнетольковотношенииуста-
навливаемыхимиобязанностей,ноивотношениипредусмотренных
нормамисубъективныхправ.

Рассматриваемоетребованиесоциалистическойзаконностирас-
пространяетсянавсехсубъектов.Принципиальноважноезначение
принадлежитемувобластисубъективныхправграждан:закреплен-
ныезаконамииинымиправовымиактамиправаисвободыграждан
должныреальноиполнопроводитьсявжизнь.

Этомутребованиюпринадлежитсущественнаярольивделереаль-
ногоиполногообеспеченияправгосударственныхорганов.Вчаст-

органамивластииуправления»,можетстатьнеобязательнымдляправоприменитель-
ногооргана,вчастностидлясуда,«приусловии,еслипоследнийсочтет,чтотакойакт
изданорганомспревышениемсвоейкомпетенции.Этоположение,–пишетК.И.Ко-
миссаров,–должноучитыватьсяприопределениипонятиясоветскойсоциалистиче-
скойзаконности»(КомиссаровК.И.Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосу-
допроизводства.Свердловск,1971.С.13).
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ности,недолжнодопускатьсянеобоснованноговмешательствацен-
тральныхоргановгосударствавзаконнуюицелесообразнуюдеятель-
ностьместныхгосударственныхорганов.

5)Надлежащее, обоснованное и эффективное применение права, по-
следовательная борьба с нарушениями юридических норм. Этотребова-
ниесоциалистическойзаконностиосуществляетсяприпомощицелой
системымергосударственногоиобщественногоконтроляинадзора,
предполагаетобеспечениесвоевременногоиправильногорассмотре-
нияжалобграждан,неразрывносвязаносприменениеммерюриди-
ческойответственностикнарушителямнормправа.

Социалистическаязаконностьтребует,чтобылюбоенарушениеза-
конасвоевременновскрывалосьивлеклозасобойюридическуюот-
ветственностьвиновныхлиц.Причемглавноездесьсостоитвдости-
жениинеотвратимостиюридическойответственности.

6)Исключение произвола в деятельности государственных органов 
и должностных лиц при применении норм права. Наиболееяркаяисуще-
ственнаячертасоциалистическойзаконностисостоитвтом,чтоона
направленанаисключениепроизволаизобщественныхотношений,
которыерегулируютсявправовомпорядке.Неслучайновповседнев-
нойжизнислово«беззаконие»означаетпосуществу«произвол».Ле-
нинскаязаконность–этоантиподпроизвола,принципправа,несо-
вместимыйспроизволом.

Малейшийпроизволсовершеннонесовместимсвысокодемократи-
ческойприродойоргановсоциалистическогогосударства,втомчисле
органов,применяющихнормыправа.Демократизмгосударственно-
гоаппарата,егосвязьсмассами,общественныйконтрольобеспечи-
ваютпроведениевжизньвышеуказанноготребованиясоциалисти-
ческойзаконности.

Недопущениепроизволавдеятельностигосударственныхорганов
идолжностныхлицимеетинепосредственноеюридическоезначение.
Преждевсегооносостоитвстрогоминеуклонномсоблюдениивоз-
ложенныхнагосударственныеорганыидолжностныхлицюридиче-
скихобязанностей,выраженных,вчастности,вихкомпетенции(ус-
тавахиположениях),т.е.вреальномосуществленииодногоизуказан-
ныхранеетребованийсоциалистическойзаконности.Нарядусэтим
недопущениепроизволаявляетсяособымтребованием.Применение
нормправаопираетсянавластныеполномочиягосударственныхор-
гановидолжностныхлиц.

Исключениепроизволаиздеятельностиправоприменительных
органовиопределяет(врамкахкомпетенциииконкретныхюриди-
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ческихобязанностей)пределыосуществленияуказанныхвластных
полномочий.

Кромеприведенныхтребований,отраженныхвопределении,суще-
ственноезначениеимеетвсеобщность права. Этотребование,всоот-
ветствиискоторымвсеосновныеобщественныеотношения,нуждаю-
щиесявправовомрегулировании,должныполучитьнормативно-пра-
вовуюрегламентацию.Социалистическаязаконностьпредполагает
существованиезаконодательства,построенногонаначалахсоциали-
стическойдемократии.

Широкийдемократизмзаконодательствавзначительнойстепени
устраняетвозможностьпроизволавобщественнойжизни.Демокра-
тизмзаконодательствавыражаетсявегосоциальномназначении,втех
целях,которымслужитправоикотороевконечномсчетеопределяет
главноесодержание,сутьзаконности.Важноезначениепринадлежит
такжеитому,каковкругреальнообеспеченныхправисвободграж-
дан,включаягарантиинеприкосновенностиличности.

Направленностьсоциалистическогоправанаобеспечениеинтере-
соввсегонарода,интересовстроительствакоммунизма,широкийкруг
реальнообеспеченныхправисвобод,дальнейшеесовершенствование
законодательства–всеэтопредопределяеткачественноновыечерты
социалистическойзаконности.

Основныетребованиясоциалистическойзаконностисвидетель-
ствуютотом,чтозаконностьпредставляетсобойемкое,многосто-
роннеесоциально-политическоеявление,несводимоекоднойлишь
общеобязательностиюридическихнорм.

Вместестемнеуклонноесоблюдениеиисполнениезаконовиос-
нованныхнанихподзаконныхактоввсемисубъектамиостаетсяглав-
нымвсоциалистическойзаконности.Этоглавноеотражаетсявпоня-
тии«государственная дисциплина».

Государственнаядисциплинавширокомсмысле–этострогоесо-
блюдениеустановленныхгосударствомобязанностейвсемигосудар-
ственнымииобщественнымиорганизациямиивсемигражданами1.
Здесьвниманиеконцентрируетсянастрогомисполненииобязанно-
стейпередгосударствомнезависимооттого,ктоявляетсясубъектом
обязанности.

Государственнаядисциплинавузкомсмысле–этострогоесоблю-
дениеобязанностейсостороныоргановгосударстваи должностных
лиц.Здесьвниманиеконцентрируетсянаисполненииобязанностей

1 Васьков П.Т.ГосударственнаядисциплинавСССР.Госюриздат,1960.С.12–13.
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лишьопределеннойгруппойсубъектов–государственнымиииными
организациямивцелом,ихдолжностнымилицамиируководителями
этихорганизаций1.Отдельныегражданепритакомпониманиигосу-
дарственнойдисциплинынемогутбытьеесубъектами.

Еслигосударственнаядисциплинавширокомсмыслеможетрас-
сматриватьсякакпонятие,вбольшейстепенисовпадающееспоня-
тиемсоциалистическойзаконности,тогосударственнаядисциплина
вузкомсмысле–этолишьодно из частных проявлений, одна из форм 
социалистической законности впределахопределенногоучасткаоб-
щественныхотношений(деятельностигосударственногоаппарата).
Такимижечастнымипроявлениями(формами)социалистической
законностиявляютсятрудоваядисциплина,договорнаядисциплина,
кредитно-расчетнаядисциплинаидр.

Намойвзгляд,былобыцелесообразнымограничитьприменениекатего-
рии«государственнаядисциплина»толькотемкругомслучаев,когдаонапо-
нимаетсявузкомсмысле.Вовсехжеостальныхслучаях(т.е.случаях,когда
содержаниегосударственнойдисциплинывбольшейстепенисовпадаетссо-
держаниемсоциалистическойзаконности)вполнедостаточноприменятьпо-
следнююизуказанныхкатегорий(социалистическуюзаконность).Помимо
упорядочениятерминологииэтодиктуетсянеобходимостьюсбольшейси-
лойвыделитьотдельныеформысоциалистическойзаконностии,вчастно-
сти,туизних,котораяотноситсякдеятельностигосударственногоаппарата.

Приузкомпониманиигосударственнойдисциплиныоказывается,что
каждомукрупномуучасткуобщественнойжизнисоответствуетсвояформа
социалистическойзаконности–своядисциплина(государственная,финан-
совая,трудовая,воинскаяидр.).Соотношениеихмеждусобойвцеломсов-
падаетссоотношениеммеждуотраслямиправа.

3.Законность и целесообразность.Вопросозаконностиицелесооб-
разностиимеетдвааспекта2:а)целесообразностьдействующихюри-
дическихнорм(иотсюда–допустимолиотступатьоттребованийза-
конапомотивамцелесообразности);б)целесообразностьприменения
юридическихнормвпределах«свободыусмотрения»,предоставлен-

1 Студеникин С.С.Сущностьизначениегосударственнойдисциплинывсоветском
обществе//Советскоегосударствоиправо.1956.№2.С.16–17.

Авторподчеркивает:«Речьидет...одисциплинетехкадровгосударственныхиоб-
щественныхорганизаций,которыепосвоемуслужебномуположениюпризваныорга-
низоватьинаправлятьсовместнуюдеятельностьработников,выполняющихзадания
партииигосударствавразличныхсферахгосударственнойжизни».

2 Чхиквадзе В.М.Государство,демократия,законность:Ленинскиеидеиисовре-
менность.М.:Юрид.лит.,1967.С.393.
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нойзакономкомпетентныморганам.Каждыйизэтихдвухаспектов
нуждаетсявособомрассмотрении.

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  д е й с т в у ю щ и х  ю р и д и ч е -
с к и х  н о р м.Советскиезаконыиздаютсянаосновенаучногопо-
знанияфактовдействительности,реальныхтребованийобщественно-
горазвития.Поэтомусоветскоезаконодательствоцелесообразно;оно
включаетцелесообразностьвкачествесущественногомоментасвоего
содержания.Социалистическаязаконностьнепротивопоставляется
целесообразности.

Нозначитлиэто,чтомеждузаконностьюицелесообразностью
неможетбытьникакихразличий?Вовсенет.Главнойчертойих
взаимодействия«выступаетнеп р о т и в о п о с т а в л е н и е за-
конностицелесообразности(хотяфактытакогороданапрактике
иногдаибывают),аединствоир а з л и ч и я междузаконностью
ицелесообразностью,посколькудажесамаяправильнаяполити-
ческаялиния,выраженнаявнормахправа,способнавступитьсо
временемвпротиворечиеспотребностямиразвивающихсяобще-
ственныхотношений»1.

Известно,чтоотдельныенормативныеактывходеразвитияоб-
ществаустаревают,иеслиихсвоевременнонеотменитьилинезаме-
нить,онипосвоемусодержаниюперестаютбытьцелесообразными.
Крометого,возможныотдельныеслучаиизданиянормативныхактов,
недостаточноиполноотражающихпотребностипрактики,потребно-
стиобщественногоразвития.

Возможностьопределенныхрасхождениймеждузаконностьюице-
лесообразностьювовсенеозначаеттого,чтоможноотступатьотсо-
держащихсявнормативныхактахпредписаний.Дотехпорпоканор-
мативныйактнеотмененилинеизменен,егопредписаниядолжны
неукоснительнопроводитьсявжизнь2.

Иноерешениерассматриваемоговопросаозначалобынарушение
требованийзаконности,оправданиевозможныхслучаевпроизвола.

Другоедело,чтоприустановлениислучаеврасхождениязакон-
ностиицелесообразностидолжныбытьпринятынезамедлительные

1 Галесник Л.С.Нормыправаипрактикакоммунистическогостроительства//Во-
просыобщейтеориисоветскогоправа.Госюриздат,1960.С.37.

2 Вместестемследуетиметьввиду,что«правовыеположения,принятыевопреде-
ленныйпериодисохранившиесвоюнормативнуюсилувпоследующиепериоды,при-
меняютсялишьктемновымфактам,которыеобнимаютсяэтимиположениями.Они
теряютсвоепрактическоезначениеиихнельзяприменятькфактам,иминепредусмот-
ренным»(Недбайло П.Е.Вопросыобоснованностиицелесообразностиприменения
нормсоветскогоправа//Вопросыобщейтеориисоветскогоправа.С.333).
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мерыдляихустранениявофициальномпорядке.Дляэтогодолжен
бытьпоставленвопроспередсоответствующимигосударственными
органамиовнесенииизмененийвнормативныйактилиегоотмене.

Нередкоизвестнуюкорректирующуюроль,обеспечивающуюсоот-
ветствиеначалзаконностиицелесообразности,играетсудебная(юри-
дическая)практика.Однакоэто«корректирование»должносостоять
невисправлениизакона,атольковеготолковании.

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и м е н е н и я  ю р и д и ч е -
с к и х  н о р м.Применениеправапредставляетсобойгосударствен-
но-властную,творческуюдеятельностькомпетентныхорганов,вхо-
декоторойврамкахданныхиндивидуальныхотношенийзаверша-
етсяихрегулирование.Дляобеспеченияэтогозаконврядеслучаев
предоставляетсудамиинымправоприменительныморганамизвест-
ную«свободуусмотрения»,т.е.возможностьиндивидуальногорегу-
лированиятехилииныхвопросовсучетомвсехобстоятельствдела,
особенностейситуации.Вотздесь-тоцелесообразностьприобретает
иноезначение–значениеведущегоначала,обеспечивающегопра-
вильное,законноерешениеи,сталобыть,последовательноепрове-
дениепринципазаконности.

Нужно,однако,подчеркнуть,чтоиндивидуальноерегулирование,
выражающее«свободуусмотрения»компетентныхорганов,всегда
строгоограниченозаконом(например,вуголовномзаконеуказывается
низшийивысшийпределнаказаниязаданноепреступление).Кроме
того,вюридическихнормахсодержатсяоценочные понятия (указания
на«крупныйущерб»,«производственныйриск»ит.д.),которыеслу-
жатсвоегородаориентиромпривынесенииправоприменительным
органомцелесообразногорешения.

4. Социалистический правопорядок. Этосостояние упорядоченности 
общественных отношений, выражающее реальное, практическое осу-
ществление требований социалистической законности. Правопорядок
представляетсобойименно«состояниепорядка»вобщественныхот-
ношениях,котороескладываетсяв результате действиязаконности,
претворенияеетребованийнапрактике,вреальнойжизни1.

Правопорядокявляетсячастьюобщественного порядка, т.е.того
состоянияупорядоченности(организованности)общественныхот-
ношений,котороенаступаетвследствиефункционированиявсей

1 «Тачастьобщественногопорядка,котораяохватываетволевыеотношения,скла-
дывающиесяврезультатесоблюдения(исполнения,применения)нормправа,образует
правопорядок»(Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основные
институтыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.536).
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системыобщественногорегулирования,действиявсейсистемысо-
циальныхнорм1.

Главнаяотличительнаячертаправопорядкасостоитвтом,чтоздесь
воплощаютсясвойстваправа,правовыепринципы,требованиясоциа-
листическойзаконности.Свойстваипринципыправа,выраженные
врежимезаконностиввидесистемытребований,науровнеправопо-
рядкакакбыматериализуются2 в системе реальных правовых отноше-
ний, субъективных прав и обязанностей3.

Особенностиправопорядкасоответствуютсвойствамправа,право-
вымпринципам,требованиямсоциалистическойзаконности.

Социалистическийправопорядокхарактеризуется:1)единой
организованностью,слаженностьюобщественныхотношений,их
устойчивостью;2)определенностьюихсодержания;3)ихсогласо-
ванностью,гармоничностью,системностью;4)ихкрепостью,обес-
печенностью;5) возможностьюихцеленаправленногоизменения
(динамизмом).Приэтомспециальноследуетуказатьнато,чтосо-
циалистическийправопорядокхарактеризуетсяустойчивостью,ста-
бильностьюскладывающихсяотношений:граждане,общественные
ииныеорганизациитвердоуверены,чтовозникающиеправовыеот-
ношениянебудутотмененыилиизмененыбеззаконныхоснований;
вместестемдействиенормативныхактовпринципиальнонераспро-
страняетсянаотношения,возникшиедоизданияактов(«законоб-
ратнойсилынеимеет»).

Всоциалистическомправопорядкереальновоплощаютсяспеци-
фическое«правовое»содержаниеиправовыепринципы.Именнопо-
этомусоциалистическомуправопорядкусвойственвысокийуровень
личныхгарантийграждан,обеспечивающихихличнуюсвободу.Среди
этихгарантийследуетуказатьнаналичиетакихинститутов,какнепри-
косновенностьличности,недопустимостьпривлечениякуголовной

1 Правопорядок,помнениюЕ.А.Фролова,является«правовойоболочкой»нор-
мальныхфактическихотношений,служаформойихупрочения,незыблемости,сред-
ствомихобеспечения«отпростослучаяипростопроизвола»(Фролов Е.А.Объектуго-
ловно-правовойохраныиправопорядок//Проблемысоветскогоуголовногоправа
икриминологии.СборникученыхтрудовСЮИ.Свердловск,1971.С.15–16).

2 В.В.Борисовверноотмечает,что«правовойпорядокпредставляетсобойитого-
выймомент,завершающеезвеноправовойсистемы»(Борисов В.В.Правопорядоксовет-
скогообществаипутиегоукрепления//Вопросытеориигосударстваиправа.Вып.2.
Саратов,1971.С.55).

3 «Законностьнепосредственнопримыкаеткзаконуиегособлюдению,правопо-
рядок–косуществлениюсубъективногоправа,юридическойобязанности»(Марк-
систско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститутыипоня-
тия.С.544).
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ответственностибездостаточныхктомуоснований,недопустимость
арестабеззаконныхоснованийисанкциипрокурора,презумпцияне-
виновностипоуголовнымделам,правогражданназащитуидр.

Важноподчеркнуть,чтосоциалистическаязаконностьвкачестве
закономерного,неизбежногорезультатасвоегодействияпредполагает
наличиеустойчивого,слаженного,подлиннодемократическогопра-
вопорядка.Этоипонятно.Социалистическаязаконностьхарактери-
зуетсямаксимальнымразвертываниемтребований,относящихсяксо-
держаниюэтогопринципа,кособенностямсоциалистическогоправа
вцелом.Однимизтакихтребованийявляетсяактивнаяборьбазаза-
конность,борьбаснарушениямиправовыхнорм.Апритакихусловиях
законностьнеизбежнопретворяетсявфактическихотношениях,пол-
ностьюсоответствующихсвойствамисодержаниююридическихнорм.

Укреплениесоциалистическойзаконностивпериодперехода
ккоммунизмуозначаетвтожевремяиукреплениесоциалистическо-
гоправопорядка.КакподчеркиваетсявПрограммеКПСС,впериод
коммунистическогостроительства«большоезначениеприобретает
дальнейшееукреплениесоциалистическогоправопорядка,совершен-
ствованиеправовыхнорм,регулирующиххозяйственно-организатор-
скуюикультурно-воспитательнуюработу,содействующихрешению
задачкоммунистическогостроительстваивсестороннемурасцвету
личности».

5.Гарантии законности.Этоте средства, при помощи которых обес-
печивается полное и последовательное проведение в жизнь требований 
социалистической законности.

Гарантии–этоненечтовнешнеекзаконности,анеобходимый,
конститутивныймоментвсамомеесуществовании.Безнадлежащих
гарантийнетниправа,низаконности(вэтом,вчастности,исосто-
итглубокийсмыслленинскогоположенияотом,чтоправоничтобез
аппарата,способногопринуждатьксоблюдениююридическихнорм).

Всегарантиисоциалистическойзаконностимогутбытьподразде-
ленынадвебольшиегруппы:а)общие(общественно-политические);
б)специальные(юридические).

О б щ и е (общественно-политические)–этоэкономические,
идеологические,политическиеусловия,вкоторыхфункционирует
правоваясистема.Ониопределяютобщуюатмосферу(«климат»)су-
ществованияиреализациинормправа,престижиавторитетправа,
егодейственностьиэффективность.

Общиегарантиизаконностимогутбытьподразделенына:а)эко-
номические,б)идеологические,в)политические.
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Экономические гарантии. Кэкономическимгарантиямотносятся
ростирасширениеобщественнойсоциалистическойсобственности,
неуклонноеувеличениенациональногодостояниявсоциалистиче-
скомобществе,дальнейшийподъемматериальнойобеспеченности
всегонаселения.

Идеологические гарантии. Сюдаотноситсямарксистско-ленинское
воспитаниеширокихмасс,повышениекоммунистическойсознатель-
ности.Ленинскоеуказаниеонеразрывнойсвязизаконностиикуль-
турностиявляетсяключом,позволяющимрешатькоренныевопросы
дальнейшегоукреплениясоциалистическойзаконности.Чемвыше
уровеньидейно-воспитательныхмероприятий,марксистско-ленин-
скогообразования,эмоциональноговоспитанияидр.,темглубже
внедряютсявжизньсоциалистическогообществатребованиясоциа-
листическойзаконности.

Политические гарантии. Средиполитическихгарантийперво-
степенноезначениепринадлежитдеятельностиКоммунистиче-
скойпартии,последовательномупроведениювжизньленинских
нормпартийнойжизни.Гарантиямизаконностиявляетсядаль-
нейшееразвертываниесоциалистическойдемократиии,вчаст-
ности,вовлечениевработугосударственногоаппараташироких
трудящихсямасс,ихобщественныхорганизаций.Существенной
гарантиейзаконностиявляетсяобщийподъемполитическойак-
тивноститрудящихся.

С п е ц и а л ь н ы е (юридические)–этоособые,закрепленные
вюридическихнормахправовыесредства,непосредственнонаправ-
ленныенаобеспечениесоциалистическойзаконности.Онивходят
всамоесодержаниесоциалистическогоправа,такилииначеохваты-
ваютсядействующимиюридическиминормами.Посвоейприроде
юридическиегарантиипредставляютсобойтакие«внутренниемеха-
низмы»,назначениекоторыхисостоитвгарантированииреального
осуществлениятребованийсоциалистическойзаконности1.

Решающимвправовыхсредствахобеспечениязаконности,ихяд-
ромявляетсягосударственное принуждение, осуществляемоенаосно-
веюридическихнормвнеобходимыхпроцессуальныхформах.Вместе
стемгарантиизаконностивыражаюттакжедругиесвойстваиособен-
ностиправа,охватываютииныесложившиесявправеобеспечитель-
ныемеры.

1 Оюридическихгарантияхсм.:Васьков П.Т. Юридическиегарантиисоциальной
законности//Материалыконференциипоитогамнаучно-исследовательскойработы
за1966год.Свердловск,1968.С.19–21.
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Основныеспециальныегарантиисоциалистическойзаконности
могутбытьподразделенынаследующиешестьглавныхвидов(внаи-
болеекраткойформулировке):общеезакрепление;обеспечениереа-
лизации;предупреждение;контрольирасследование;восстановле-
ние;воздействие.

Общее закрепление (прямоенормативно-правовоезакреплениетре-
бованийзаконности).Самфактчеткогоиясногозакреплениятребо-
ванийзаконности(верховенствазакона,равенствавсехпередзаконом
идр.),атакже–чтоещеболееважно–последовательноевоплощение
этихтребованийвовсемнормативномматериалеявляетсяоднимиз
существенныхсредств,обеспечивающихпринципзаконности.

Обеспечение реализации (организационныеиюридическиесред-
ства,направленныенаобеспечениенадлежащейреализацииюриди-
ческихнорм).Немаловажноезначениепринадлежитздесьсредствам,
направленнымнаобеспечениесовершенствазаконодательства,всей
системынормативныхюридическихактов.

Длятогочтобызаконодательствобылосовершенным,онодолжно
поспеватьзажизнью,систематическиобновлятьсяинарядусэтим
бытьустойчивым.Этовбольшеймереисключаетвозможностьнару-
шенийнормправапомотивам«целесообразности»,«устарелостиза-
кона»ит.п.Причемдолжнобытьдостигнутонастолькополноепра-
вовоеурегулированиеобщественныхотношений,чтобынеоставалось
возможноститворитьпроизволбезнарушениядействующихзаконов.
Совершенствозаконодательствапроявляетсявстепеникодифициро-
ванностизаконодательства,атакжевтом,насколькообеспечивает-
сяправильноеиединообразноепониманиенормправа.Этозависит
отясностииопределенностиформулировоквнормативныхактах,
отчеткостиположений,регламентирующихрамкииобъемтолкова-
ния,отсвоевременностииполнотыразъяснениянормативныхполо-
жений,использованияаналогииирядадругихмоментов–т.е.всего
того,чтоисключаетсамувозможностьразличногопониманиясодер-
жаниянормправа,аотсюданеправильногоилидажепроизвольного
ихприменения.

Еслиподойтикрассматриваемойгарантииснесколькоиных,бо-
лееширокихпозиций,тоонаможетбытьохарактеризованакаквы-
сокаяюридическаякультуравобществе,котораявключаетвсебяне
толькосовершенствозаконодательства,ноиуровень,качествоработы
органов,применяющихюридическиенормы,вчастностисоблюдение
имипроцессуальныхправил,атакжестепеньполитическойзрелости
испециально-правовойподготовкикадров.Значениеюридической



Разделпервый.Правовсоциалистическомобществе

126

культурыдляобеспечениязаконностивыражаетсяивуровнезнания
ипониманияправавсемнаселением,всложившемсячувствеуваже-
ниякзакону,короче–вуровнеправосознаниянарода.

Предупреждение (средствапревентивного,обеспечительногохарак-
тера).Всоциалистическомправесуществуетсистематакихгарантий,
которыепризваныпредупредитьвозможныенарушениязаконности,
оградитьинтересызаинтересованныхлиц.Кихчислуотносятсяме-
рызапрещения–вадминистративномправе;мерыобеспеченияис-
полненияобязательств(гарантии,залогидр.)–вгражданскомправе;
обеспечительныемеры–впроцессуальныхотрасляхит.д.

Контроль и расследование (средстванаблюденияинадзоразасо-
блюдениемюридическихнорм,установленияирасследованияфак-
товправонарушений).Сюдаотносятсясредства,припомощикото-
рыхобеспечиваетсясвоевременноеиточноеустановлениефактов
нарушенийсоциалистическойзаконности.Достигаетсяэтоприпо-
мощиконтрольно-надзорныхмер,призванныхпредупредитьнару-
шениязаконности,апринарушении–незамедлительноустановить
противоправовойфакт.

Контрольно-надзорныемерыохватываютконституционныйкон-
трольвысшихоргановгосударственнойвласти,народныйконтроль,
ведомственныйконтроль,надзор,осуществляемыйорганамипроку-
ратуры,контрольвысшихсудебныхорганов.

Ктакимконтрольно-надзорныммерампримыкаютправовые
средства,предоставленныегражданамисоциалистическиморгани-
зациям,атакжеспециальнымгосударственныморганамиобщест-
венныморганизациямдляохранысубъективныхправпротивпра-
вонарушителей.Такимисредствами,вчастности,являютсяжалоба
потерпевшего,которуюсоответствующиегосударственныеорга-
ныобязанырассмотретьвустановленныйсрок;иск,направляемый
всудебныеорганыдлязащитыправвустановленныхзакономслу-
чаях;протестпрокурора,заявляемыйпопросьбепотерпевшегоили
поинициативепрокуратуры;представлениядолжностныхлициоб-
щественныхорганизацийвсоответствующиегосударственныеорга-
ны,решающиеданноедело,идр.

Наконец,рассматриваемыйвидгарантийзаконностивключает
мерырасследованияправонарушений,проводимыеорганамиМини-
стерствавнутреннихдел,прокуратурой,ведомственнымиинспекция-
мииорганамидознания.

Восстановление (мерызащиты,направленныенаобеспечение
восстановлениянарушенногоправа,реальногоисполненияюри-
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совершенноеправонарушение,нацеленнойнаудовлетворениеин-
тересовпотерпевшего.Главнаязадачаздесь–восстановитьнару-
шенноесостояние,повозможностипривестиобщественныеотно-
шенияктакомуположению,котороесуществовалодонарушения
(изъятиеунезаконноговладельцапорешениюсудаимущества;
отобраниеребенкапорешениюсуда;принудительноеисполнение
юридическойобязанностиидр.).

Штрафное воздействие (мерыправовойответственности,приме-
няемыекправонарушителюзасовершенноевиновноепротивоправ-
ноедеяние).Вотличиеотдругихгосударственно-принудительных
средств,втомчислевотличиеотмерзащиты,мерыответственности
преследуютцельвустановленномзакономобъемеипорядкеоказать
навиновногоштрафноевоздействие–возложитьнанегообязанность
претерпеватьопределенныелишения(наказание–вуголовномпра-
ве;штраф–вадминистративномправе;неустойка–вгражданском
правеит.д.).
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ГлаВа VIII  
СиСтема СоциалиСтичеСкоГо ПраВа

1. Структура и система права. Структураправа–этостроение пра-
ва, способ (закон) связи образующих его элементов –отраслей, инсти-
тутов, норм.

Правокакединый«организм»имеетсложноестроение.Будучиеди-
нымпосвоемусоциально-классовому,политическомуиюридическому
содержанию,оновместестемхарактеризуетсявнутреннейрасчленен-
ностью,дифференцированностью,разделенностьюначасти–отрас-
ли,институты,нормы,элементынормы.Структураправаивыражает
способ(закон)связимеждувнутреннимиподразделениями,изкоторых
складываетсясложныйправовойорганизм.

Структуресоциалистическогоправасвойственныследующиечерты.
а)О б ъ е к т и в н о с т ь.Онанеплодфантазиилюдей,нерезуль-

татпроизвольного«конструирования»,ареальносуществующеепод-
разделениеправанаопределенныечасти.Ведьструктурапредметов,
явленийвприродеиобществевсегдаобъективна.Структура–«непо-
рождениесознаниячеловека,ноотражениехарактерасоотношения
реальныхэлементов»1.

б)Е д и н с т в о.Структураправаохватываетправовцелом,свя-
зываетвдифференцированноецелоевсеегоподразделения.Разуме-
ется,этоединствонеследуетпониматьупрощенно.Правопредстав-
ляетсобойсложнуюсистему.Вправеможновыделитьчетыреоснов-
ныхуровняструктуры,аименно:а)правовогопредписания(правовой
нормы);б)правовогоинститута;в)отраслиправа;г)отраслейправа
вихвзаимосвязи(системаправа).Инымисловами,вправесуществу-
ютсвои«микроструктура»и«макроструктура».

Структураправанакаждомизуказанныхуровнейимеетсвоюмо-
дельсвязиобразующихееэлементов.Так,дляотдельногоправового
предписаниясвойственносочетаниетаких«элементарных»частиц,
какгипотезаидиспозиция,гипотезаисанкция.Наследующемуров-
несоединяютсявединуюсистемурегулятивные,охранительные,де-
финитивныеинекоторыедругиепредписания.Длясамоговысокого

1 Свидерский В.И.Одиалектикеэлементовиструктурывобъективноммиреивпо-
знании.Изд-восоциально-экономическойлитературы,1962.С.18.
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уровня–системыправа(втрадиционномпониманииэтоготерми-
на)–характерносложноесочетаниеотраслей.Нокакниразнооб-
разнымоделиструктурыправанаразличныхуровнях,этоструктуры
единойсистемы.Онивыражаютнечтообщееицельное–способсвя-
зиэлементовправовойматерии.Всеонипоследовательносоединены
воднуцепь:каждоезвенососвойственнойемуструктуройявляется
исходнымэлементомструктурыследующегоуровня.

в)С п о с о б н о с т ь  к  р а з в и т и ю.Правопредставляетсо-
бойустойчивую,стабильнуюсистемуобщественногорегулирования
вклассовомобществе.Вместестемэтасистемаявляетсяподвижной,
динамичной.Дляправахарактернынетолькопостоянноеизмене-
ниесоставляющихегонорм,институтов,отраслейинетолькоуме-
ниеприспосабливатьсякизменяющимсяобщественнымотношениям
(припомощиинститутованалогии,субсидиарногоприменениянорм,
толкованияидр.),ноиопределенныепроцессывнутреннегоразвития
системывцелом,ееперестройки.Всоответствиисэтимиструктура
праванарядусведущимначалом–устойчивостью,стабильностью–
выражаеттакженачалодинамизма.Следовательно,вструктуреправа
необходимовидетьито,чтоявляетсявнейпостоянным,определяю-
щимегосвоеобразиекакустойчивой,стабильнойсистемырегулиро-
вания,ито,чтоприсущеейкакразвивающейсяструктуре.

Объективностьструктурыправавовсенеисключаеттого,чтоонаспо-
собнаизменяться(преобразовываться)подвоздействиемсубъективных
факторов.Так,путемразвитиясоответствующейобластизаконодатель-
ства,целенаправленноговыявлениякачественныхособенностейтехили
иныхюридическихнорм,закрепленияихвобщейчастисистематизиро-
ванногонормативногоакта,атакжеутверждениякомплексаобщихпо-
нятийипринциповвозможнопостепенноеформированиеновойотрас-
липрава,что,несомненно,видоизменяетструктуруправавцелом.

Преобразованиеструктурыправаобусловленонетолькотем,что
изменениевсодержанииправовогорегулированиясамопосебевы-
зываетсоответствующуюперестройкувсоставеподразделенийправа,
ихсвязяхисоотношении,ноитем,чточерезструктуруправа(ееизме-
нения)осуществляетсярегулятивноевоздействиенаобщественныеот-
ношения.Здесьнужноучитывать,что«праворегулируетобществен-
ныеотношениятакжеопределеннойсистемойправовыхнорм,т.е.их
взаимнымрасположением,соотношениемисвязью»1.

1 Васильев Ю.С., Евтеев М.П.Кодификацияисистематизациязаконодательства//
Советскоегосударствоиправо.1971.№9.С.17.
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Составнойчастьюобширногокомплексавопросовоструктурепра-
ваявляютсявопросысистемы права.

Системаправа–этоегостроение, способ (закон) связи между его 
отраслями и институтами. Инымисловами,вопросысистемыправа
охватываютстроениеправанауровне«макроструктуры»1.Характери-
стикаже«микроструктуры»относитсякпроблемамспециально-юри-
дического(«догматического»)порядка,т.е.квопросамюридических
норм,ихвидовивнутреннихэлементовнормы.

Выделениевопросовсистемыправаиихобособленноерассмотрение
внастоящемразделекурсаобусловленытем,что«макроструктура»вы-
ражаетсущественныесоциальныеиюридическиеособенностиправово-
горегулирования.Поэтомуотнадлежащейнаучнойразработкисистемы
правапрямозависитплодотворностьисследованиярядадругихтеорети-
ческихпроблем.Вчастности,полнаяивсесторонняяхарактеристикапра-
вовыхнорм,видовсубъективныхправ,объектаправоотношенияидру-
гихможетбытьдостигнутапритомнепременномусловии,чтопредвари-
тельновыясненыособенностисистемыправа,егоотдельныхотраслей.

Выводы,полученныеприисследованиисистемыправа,являются
необходимойпредпосылкойприрешениивопросаонаиболеецеле-
сообразнойсистемезаконодательства,правильнойкодификациинор-
мативногоматериала,атакжеприрешениивопросаосистемеюриди-
ческихнаукиюридическихучебныхдисциплин.

Теоретическиеположения,выработанныеприисследованиисистемы
права,имеютинепосредственноепрактическоезначение.Так,взави-
симостиоттого,ккакойотраслиправапринадлежаттеилииныеправо-
отношения,определяетсявосновномподведомственностьюрисдикци-
онныхорганов.Если,например,спороправевытекаетизгражданских,
трудовых,колхозныхправоотношений,он,какправило,подведомствен
судебныморганам;спорыже,возникшиеизадминистративных(финан-
совых,земельных)правоотношений,обычнорассматриваютсявадми-
нистративномпорядке.Аналогичнымобразомопределяетсяподведом-
ственностьспоров,регулируемыхсемейнымзаконодательством.Теиз

1 Наупотребляемуювданнойглаветерминологиюизвестноевлияниеоказывает
сложившеесявюридическойнаукетрадиционноесловоупотребление.Традиционно
вюридическойнаукеслово«система»употребляетсядляобозначениянаиболеекруп-
ногоделениявправе–делениянаотраслииинституты.Междутемсточкизрения
теориисистемэтимтерминомобозначаетсяявлениевцелом,охватывающеевсеего
структурныеподразделения.Вотпочему,помимоиныхоснований,ипотребовалось
обозначениестроенияправакаксложнойсистемыприпомощитермина«структура»
(сохранивтермин«система»дляхарактеристикиспособаихарактерасвязимеждуот-
раслямииинститутамиправа).
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них,которыевытекаютизадминистративныхотношений,разрешают-
ся,какправило,вадминистративномпорядке,аспоры,вытекающиеиз
брачно-семейныхотношений,подведомственнысудам1.

Ототраслевойпринадлежностиданныхправоотношенийзависит
возможностьприменениякданномулицутойилиинойсовокупно-
стиправовыхнорм.Этоособоважно,например,прирешениивопро-
саотом,распространяютсялиналицоправа,предусмотренныетру-
довымзаконодательством.Трудовыефункциимогутосуществляться
темилиинымлицомнетольковрамкахтрудовыхправоотношений,
ноиврамкахотношенийколхозногоигражданскогоправа.Трудо-
воежезаконодательствораспространяетсятольконарабочихислу-
жащих–участниковтрудовыхотношений.

2. Отрасль права. Этосамостоятельное, юридически своеобразное под-
разделение права, состоящее из компактной системы взаимосвязанных, 
распределенных по институтам норм, регулирующих специфический вид 
общественных отношений.

Отрасли–этоглавные подразделенияструктурыправа,подразделе-
нияна«самомвысокомуровне».Даннаянациональнаясоциалистиче-
скаясистемаправаскладываетсяизсовокупностиотраслей–государ-
ственногоправа,административногоправа,гражданскогоправаит.д.

Длякаждойотраслихарактернытри основныхпризнака:структур-
ныеособенности,юридическоесвоеобразие(особыйметодрегулиро-
вания),специфическийпредметрегулирования.

С т р у к т у р н ы е  о с о б е н н о с т и.Отрасль–такаяправо-
ваяобщность,котораяреальнообособляетсявсамостоятельное,«су-
веренное»,относительнозамкнутоеподразделениеправовойсистемы.
Инымисловами,длянеесвойственныструктурныеособенности,вы-
деляющиееевсамойправовойматерии.Книмотносятся:

а)юридическаяцельностьданнойобщностинорм,т.е.такаясте-
пеньеевнутреннейорганизации,единства,спаянностиееинститу-
тов,когдаонавыступаетпередлицомдругихотраслейкак«нерасчле-
няемое»целое;

б)способностьданнойобщностинормвзаимодействоватьсдруги-
миотраслями(например,способностьпроцессуальнойотраслиобслу-
живатьнетолько«свою»материальнуюотрасль;возможностьприме-
нениянормвсубсидиарномпорядкеидр.)2.

1 Осипов Ю.К.Подведомственностьиподсудностьгражданскихдел.Госюриздат,
1962.С.7–8,78–79.

2 Сорокин В.Д.Административно-процессуальноеправо–отрасльправа//Совет-
скоегосударствоиправо.1969.№8.С.13–14.
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Ю р и д и ч е с к о е  с в о е о б р а з и е.Каждаяотрасльотлича-
етсясвоейюридической«самобытностью»,юридическимиособен-
ностями,пронизывающимиеесодержание,действие.Этоюридиче-
скоесвоеобразиеотрасливыражаетсяглавнымобразомвтом,чтоей
присущособый метод регулирования, которыйявляетсяосновнымне-
посредственнымюридическимкритериемразграниченияотраслей
права.Метод,т.е.способвоздействия,складываетсяизсовокупности
приемовюридическогоопосредствованияобщественныхотношений.

Основныеэлементыметодаследующие:
а)характеробщегоюридическогоположениясубъектов(т.е.пра-

восубъектности,правовогостатуса)–находятсялисубъектывсостоя-
ниивластииподчиненияилионизанимаютравные,юридические
однопорядковыепозицииилисвязаны«трудовымрежимом»ит.п.;

б)характероснованийвозникновения,измененияипрекращения
правоотношений(т.е.юридическихфактов)–возникаютли,вчаст-
ности,правоотношениянаосновеадминистративныхактовилидо-
говоровит.п.;

в)характерспособовформированиясодержанияправиобязанно-
стейсубъектов–определяетсялиононепосредственнонормамиправа
илиадминистративнымиактами,илисоглашениемсубъектовит.п.;

г)характерюридическихмервоздействия(т.е.санкций),способов,
основанийипроцедурыприменениясанкций.

Значениеразличныхэлементовметодаправовогорегулированияне
одинаково.Наиболееустойчивымиопределяющимэлементоммето-
даявляетсяобщее юридическое положение субъектов. Вэтомэлементе
концентрируютсяособенностиданногометодаправовогорегулиро-
ваниявцелом.Указанныйэлементиможетбытьсмаксимальнойэф-
фективностьюиспользованприрешениипрактическихвопросовраз-
граничениянормправапоотраслям.

Другиеэлементыметодахарактеризуютвосновномконкретные 
правоотношения (основанияихвозникновения,измененияипрекра-
щения;способыформированияихсодержания;юридическиемерыих
обеспечения).Ониврядеслучаевмогутвзначительнойстепени«от-
клоняться»оттипическихчерт,присущихданнойотраслиправа.Так,
например,гражданскиеправоотношениямогутвозникатьнаоснова-
нииадминистративныхактов,вопределенноймереобеспечиваться
уголовно-правовымисанкциямиит.п.

Новсежевцеломметодправовогорегулированияотличаетсяедин-
ствомвсехсвоихэлементов.Выражениемэтогоединстваявляется
главныйэлементметода–общееюридическоеположениесубъектов.
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Преобразование(отклонение)всехилибольшинстваэлементов,
касающихсяконкретныхправоотношений,неминуемоотражается
наглавномэлементе–общемюридическомположениисубъектов,
чтоисвидетельствуетсвнешнейстороныопреобразованиипредмета
правовогорегулирования.Когда,например,отношенияпозаготовке
сельскохозяйственныхпродуктовсталивозникатьнаосноведогово-
раконтрактациииобеспечиватьсягражданско-правовымисанкция-
ми,тоэтосказалосьинаобщемюридическомположениисубъектов:
сельскохозяйственныепредприятия(колхозы,совхозы)изаготови-
тельныеорганизациипринципиальносталивыступатьдругпереддру-
гомнаначалахюридическогоравенства.Аэтоявилосьсвидетельством
преобразованиявсамойприродерегулируемыхотношений(переход
отналоговыхкимущественно-стоимостнымотношениям).

Кромеметодаправовогорегулирования,юридическоесвоеобразие
отрасливыражаетсяиврядедругихееособенностей.Книмотносятся:

–особыймеханизмправовогорегулирования,т.е.особоесочета-
ниеотраслевыхнорм,правоотношений,индивидуальныхактовидр.;

–специфическиеотраслевыепринципы,выражающиесвоеобра-
зиеправовогосодержанияданнойотрасли;

–наличиеобособленного(какправило,кодифицированного)за-
конодательства.

Каждойотраслисвойственсвой«набор»общихположений,кате-
горий,терминов,выражающихееюридическоесвоеобразие.

С п е ц и ф и ч е с к и й  п р е д м е т  р е г у л и р о в а н и я.Каж-
даяотрасльправарегулируетособый,качественноспецифическийвид
однородныхобщественныхотношений.Предметрегулирования–это
внеправовой(находящийсявнеправа)признак,которыйпозволяетобъ-
яснить делениеправанаотрасли.

Однаконевсякомувидуобщественныхотношенийсоответству-
етотрасльправа.

Дляпризнаниясовокупностиюридическихнормотрасльюправа
необходимтакойкачественноспецифическийвидобщественныхот-
ношений,которыйвданныхусловияхобъективно требует юридиче-
ски своеобразной правовой регламентации, и прежде всего регламента-
ции при помощи особого метода.

Иэтовполнеобъяснимо.Отрасльюправаявляетсясовокупность
норм,представляющаясобойсамостоятельную,относительнозамкну-
туючастьсистемыправа,котораяотличаетсяопределеннымюридиче-
скимсвоеобразием.Следовательно,тотилиинойвидобщественных
отношенийможетбытьпризнансамостоятельнымпредметомправа
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лишьпостольку,посколькуонпредопределяетюридическоесвоеоб-
разиеданнойсовокупностинорм,вчастности,посколькуонтребует
особогометодаправовогорегулирования.

Рассматриваяпредметправовогорегулирования,мыконцентри-
руемвниманиенатехобъективныхсвойствахобщественныхотноше-
ний,которыевыражаютуказаннуювышечерту–моменттребования
своеобразногоправовогорегулирования.Аэтоозначает,чтоглавным
впредметеправовогорегулированияявляетсясоциально-экономическое, 
политическое содержание общественныхотношений.

Теоретическоеположениеозначениипредметаправовогорегулирования
каккритерияделенияправанаотраслипрочноутвердилосьвсоветскойюри-
дическойнауке.Правда,этотеоретическоеположениеполучиловпервоевре-
мяупрощеннуютрактовку.

Многиеавторыпервоначальноисходилиизтого,чтосамопосебе«непра-
вовое»делениеобщественныхотношенийпрямопредопределяетиделение
юридическихнорм(имущественныеотношения–гражданскоеправо,орга-
низационные–административное,трудовые–трудовоеит.д.).Кажущаяся
простотатакоговоззрениявскоре,однако,далаосебезнатьмногочисленны-
митрудностями.Выяснилось,что«неправовые»деленияобщественныхот-
ношений,деления,которыемогутбытьосуществленыпосамымразличным
перекрещивающимсяоснованиям,вовсенеадекватныобъективносуществую-
щейструктуреправа.Неслучайнопоэтомувболеепозднихтрактовкахпред-
метаправовогорегулированиявтойилиинойстепениощущалосьстремле-
ниеотдельныхавторовкакбызаранееподогнатьякобы«неправовую»клас-
сификациюобщественныхотношенийподреальносуществующеечленение
юридическихнормнаотрасли.

Но,пожалуй,наиболееуязвимымместомраспространенныхранеевоз-
зренийнапредметправовогорегулированияявляласьихбездоказательность.
Всамомделе,почемуделениеобщественныхотношенийнавиды«дает»си-
стемуправа?Казалось,чтоименноздесьпроявляютсяматериалистический
подходксистемеправа,обусловленностьнадстроечных,правовыхявлений
экономическимбазисом1.Ноэтотолько«казалось».Инетолькопотому,что
предметомправовогорегулированияявляютсявомногихслучаяхобществен-
ныеотношения,принадлежащиексференадстройкии,сталобыть,неспо-
собныесамипосебечто-либо«определять»,ноипотому,чтоопределяющее

1 Известнаяданьтакогородапредставлениямбылаотданаимною,вчастности
встатьеоматериалистическомподходекизучениюсистемыправа(Правоведение.1961.
№3).Вместестемвуказаннойвышестатьепредпринималасьпопыткаотойтиотупро-
щеннойтрактовкипредметаправовогорегулирования.Внейвкачествеоснованияде-
ленияюридическихнормнаотраслирассматривалисьне«фактические»отношения,
аихглубинноесоциально-экономическое,политическоесодержание,выражающее
требованияэкономическогобазиса.
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воздействиебазисананадстройкунеможетбытьподмененовоздействиемна
праворазнообразныхвидовобщественныхотношений,образующихнепо-
средственныйобъектправовойрегламентации.Темболее,каквыяснилось
врезультатеподробногоизучения,многие–еслиневсе–общественныеот-
ношения,являющиесянепосредственнымобъектомправовогорегулирова-
ния,имеют«правовуюокраску»–всовременныхусловияхнемыслимы,не-
возможнывнеправовойформы.

Междутемреальноезначениетеоретическогоположенияопредметепра-
вовогорегулирования(прирассмотренииструктурыправа)состоит,надопо-
лагать,втом,чтопредмет–этоглавнаясферасосредоточениясистемообра-
зующихфакторов.Следовательно,былобыошибочнымперечеркиватьдо-
стижениясоветскойюридическоймыслиповопросуопредметеправового
регулирования.Надолишьпреодолетьупрощеннуютрактовкурассматри-
ваемоготеоретическогоположенияитогдаанализразнообразныхфакторов,
охватываемыхпонятиемпредметаправовогорегулирования,позволитопре-
делитьспецификувлияниякаждогоизнихнаструктуруправа.Такойподход
представляетсяплодотворнымещеипотому,чточерезнекоторыеотношения,
являющиесянепосредственнымпредметомправовойрегламентации,прямо
проявляетсядействиеэкономическогобазисаиопределяющеевоздействие
государства,аэтозначит,чтоздесьпредметправовогорегулированияпри-
обретаетзначениерешающегооснованияделенияправанаотдельныеструк-
турныеподразделения.

Вместестемнужноучитывать,чтопонятие«предметправовогорегулиро-
вания»охватываетсистемообразующиефакторывобобщенном,суммарном
виде.Приболеедетальноманализеструктурыправаоказываетсянеобходи-
мымдифференцированноподходитькобстоятельствам,входящимвпредмет
регулирования,выделяя,вчастности,содержаниеихарактерповедения,поло-
жениесубъектов,объекты,условиявозникновенияифункционированияот-
ношенийидр.Крометого,естьитакиесистемообразующиефакторы,кото-
рыеневходятвпредмет.Сюдапреждевсегоотносятсяинтересы,задачиит.д.

Всепризнакиотраслиправанеобходиморассматриватьвединстве.
Всеонивыражаютединое–самостоятельное,обособленноесущест-
вованиеданнойправовойобщностивкачествеглавного,относитель-
нозамкнутогоподразделениясистемыправа.

Особоважноподчеркнутьнераздельноеединствопредметапра-
вовогорегулированияиюридическогосвоеобразиятойилиинойот-
расли,ипреждевсегометодаправовогорегулирования1.Всамомде-
ле,еслисамостоятельнымпредметомможетбытьпризнанлишьтакой
видобщественныхотношений,которыйтребуетсвоеобразногопра-

1 Яковлев В.Ф.Объективноеисубъективноевметодеправовогорегулирования//
Правоведение.1970.№6.С.55исл.
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вовогорегулирования(припомощиособогометода,специфических
принциповит.д.),то«разрыв»междупредметомиметодомнемыс-
лим,невозможен.Причемтезисоединствепредметаиметодарегу-
лированиявотрасляхправавовсенеозначает«фатальности»право-
войсистемы,невозможностьвыборагосударствомсредствправово-
говоздействияидр.1

Заметимсначала,чтолишьприизвестнойстепениабстрагирова-
нияможноговоритьоботношенияхпопроектированию«вообще»,
оботношенияхпозаготовкамсельскохозяйственныхпродуктов«во-
обще»ит.д.Однакотолькопритакихабстрактныхконструкцияхот-
ношений«вообще»оказываетсявозможнымутверждениеодопусти-
мостииспользованиянесколькихметодовдлярегулированияодних
итехжеотношений.Ихотятакойанализметодов,которые,абстракт-
норассуждая,возможноиспользоватьдлярегулированияотношений
вданнойсфереобщественнойжизни,теоретическиоправданипрак-
тическиполезен,нельзявсежезабывать,чтопереднамиименносфе-
раотношений,т.е.рассматриваемыйвобщемпланеучастокобщест-
веннойжизни(проектирование,заготовка,материально-техническое
снабжениеидр.).

Реальножесуществуютстрогоопределенныевидыотношенийпо
проектированию,заготовкамит.д.,которыелибоимеютуправленче-
ский,властно-организационныйхарактер,либостроятсянаначалах
известнойавтономии,юридическогоравенстваит.д.Авотэтиреаль-
носуществующиевидыобщественныхотношенийнедопускаютис-
пользованияразличныхметодов,ониобъективнотребуюттолькоод-
ного,точноопределенногоправовогометода.

Издесь,надополагать,нетникакого«фатализма»,приниженияак-
тивнойролиправа.Напротив,положениеобединствепредметаиме-
тодарегулированиядаетвозможностьраскрытьмеханизмпреобразо-

1 Воткак,например,интерпретируютэтоттезисГ.Н.ПолянскаяиР.Д.Сапир:«...
получается,чтовсеособенностиметодаправовогорегулированияспаянысрегулируе-
мымиимибазиснымиотношениямиитакже,какпоследние,объективнореальны»
(Полянская Г.Н., Сапир Р.Д.Соотношениеобъективногоисубъективноговправе//Со-
ветскоегосударствоиправо.1969.№6.С.23).Почемужетак«получается»,становит-
сяясным,еслиучестьтотприем,припомощикоторогоГ.Н.ПолянскаяиР.Д.Сапир
излагаютположениякритикуемогоимиавтора.Они,например,утверждают:«Система
права,пишетС.С.Алексеев,представляетсобой«объективносуществующуюдиффе-
ренциациюправовыхнорм»,еенельзяпостроить,создать,сконструировать»(тамже.
С.23).Междутемвтекстекниги,накоторуюониссылаются,говоритсяотом,чтоси-
стемуправанельзяпостроить,создать,сконструироватьневообще,ав«процессена-
учногоисследования...»(Алексеев С.С. Общиетеоретическиепроблемысистемысовет-
скогоправа.Госюриздат,1961.С.9).
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ванияприпомощиправаструктурыреальныхобщественныхотноше-
ний.Наосновеобъективныхпотребностейобщественногоразвития
государствоиспользуетсменуметодоврегулированиявкачестверы-
чагадляпреобразованияобщественныхсвязей.Этооказываетсявоз-
можнымкакразвсилутого,чтопредметиметодправовогорегули-
рованияедины.Вотпочему,кстати,онинемогутпротиворечитьдруг
другу(методумогутпротиворечитьназревшиепотребностиобщест-
венногоразвития):кольскоропроизошласменаметода–причемме-
тодацеликом,ане«отклонение»егоотдельныхэлементов,тоэтосви-
детельствуетопреобразованиивсамойструктуререальныхобщест-
венныхотношений.

3. Правовой институт. Объединения институтов. Смешанные инсти-
туты. Правовойинститут–этозаконодательно обособленный комплекс 
юридических норм, обеспечивающий цельное регулирование данной разно-
видности отношений или ее стороны.

Правовойинститут–основаотраслиправа.Это–«первичноеса-
мостоятельноеструктурноеподразделениеотрасли,перваяинаиболее
важнаяступеньвформированииотрасли,гдеправовыенормыгруппи-
руются...поихюридическомусодержанию...»1.Юридическиенормы
образуютотрасльправаненепосредственно,ачерез институты;при-
чемюридическоесвоеобразиетойилиинойнормыобнаруживается
сучетомособенностейвсегокомплексанорм.

Такимобразом,еслисистемаправаскладываетсяизотраслей,то
самиотраслисостоятизправовыхинститутов.Так,например,втрудо-
вомправевыделяются«институтдисциплинытруда»,«институтмате-
риальнойответственностирабочихислужащих»идр.,вгражданском
праве–«институтисковойдавности»,«институтобязательств,возни-
кающихвследствиепричинениявреда»,ит.п.

Правовомуинститутусвойственнытрипризнака:
а)Однородность фактического содержания. Каждыйправовойин-

ститутпосвященрегулированиюстрогоопределеннойразновидности
общественныхотношений,охватываемыхданнойотраслью,либосто-
ронегруппыотношений.Отсюдаоднородностьфактическогосодер-
жанияинститута.

б)Юридическое единство (комплексность) норм.Этоглавныйпри-
знакинститута.Нормы,образующиеинститут,выступаюткакединый

1 Якушев В.С.Опонятииправовогоинститута//Правоведение.1970.№6.С.66.
Автордалеепишет:«Врезультатесоздаетсястройнаясистемасцементированных,

связанныхмеждусобойвнутреннимсодержаниемправовыхнорм,обеспечивающих
впроцессевоздействияправадостижениежелаемогорезультата».
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комплекс,цельнаясистема,точнее–относительнообособленный
«блок»,«агрегат»,всовокупностисдругимиинститутамисоставляю-
щиенормативныймеханизмотрасли.Каждыйинститутобеспечива-
етцельное(насвоемучастке«законченное»)регулированиеданной
разновидностиотношенийилистороныгруппыотношений.Именно
поэтомувнутриинститутапроисходитспециализацияюридических
норм:сложноесочетаниеразнообразныхрегулятивных,дефинитив-
ныхииныхнормпризванообеспечитьцельноерегулированиесоот-
ветствующихотношений.

в)Законодательная обособленность. Какглавныеструктурныепод-
разделенияотраслиинститутыполучаютвнешнееобособленноеза-
креплениевнормативных(законодательных)актахввидесамостоя-
тельныхглав,разделовит.д.1Таилиинаякомпоновкаюридических
норм,ихобъединениевглавы,разделы,части–этоиестьвболь-
шинствеслучаевпроцессдифференциациииинтеграциинорматив-
ногоматериала,приводящийкформированиюправовыхинститутов.

Посвоемуместуифункциямправовыеинститутывесьмаразнород-
ны.Так,могутбытьвыделеныобщие институты(содержащие«выве-
денныезаскобки»нормативныеположения,относящиесякотрасли
вцеломилиеекрупномуподразделению),материально-регулятивные 
институты(содержаниенормы,непосредственнорегламентирующей
поведениесубъектов),охранительные институты(содержащиеохрани-
тельныеисвязанныеснимииныенормы),процедурно-процессуальные 
институтыидр.Инымисловами,специализация,«разделениетруда»,
происходитнетолькомеждуотдельныминормами,ноимеждупра-
вовымиинститутами.

Междуинститутамивнутриотраслимогутсуществоватьотноше-
ниясубординации,соподчинения.«Дробные»частиинститутанеред-
кообразовываютсамостоятельныеподразделения,которыеназывают-
сясубинститутами»2.Вообщежевслучаях,когданаблюдаетсяподоб-
ная«многоэтажность»,всегдасуществует,таксказать,завершающее
звено–институт,объединяющийгруппуинститутовисубинститу-
тов,которыйможетбытьназвангенеральным институтом. Таковы,
например,институтдисциплинытруда,институтпреступленийпро-
тивсобственности,институтподрядаит.д.

Внутриотраслискладываютсяиспецифическиеобъединения
институтов.Так,помереразвитиязаконодательства,повышения

1 Якушев В.С. Указ.соч.С.65–67.
2 Иоффе О.С.Структурныеподразделениясистемыправа(наматериалахграждан-

скогоправа)//УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.14.М.,1968.С.50–51.
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уровнянормативныхобобщенийобщиеинститутыобособляются
вукрупненноеподразделение,котороевкодифицированныхзако-
нодательныхактахполучаетнаименование«общаячасть»или«об-
щиеположения».

Нарядусэтимвразвитыхотрасляхправагенеральныеииныеин-
ститутынередкотакжеперерастаютвукрупненныеподразделения–
подотрасли. Последниепредставляютсобойтакиеобширныеобщно-
стиотраслевыхинститутов(генеральныхсубинститутов),вкоторых
обособляется«своя»общаячасть.Таковы,например,обязательствен-
ноеправо,наследственноеправо,авторскоеправоидр.–вграждан-
скомправе,административно-хозяйственноеправо–вадминистра-
тивномправе,военно-уголовноеправоит.д.Некоторыекрупныеот-
раслиправа,напримергражданскоеправо,выступаютвсовременных
условияхввидесоединения«общейчасти»игруппыподотраслей.

Каждыйправовойинститут–этовпринципеюридическиодно-
родноеправовоеобразование,т.е.онвходитвсоставстрогоопреде-
леннойотрасли.Ноделениесоциалистическогоправанаотрасливо-
всенеозначает,чтомеждунимисуществует«китайскаястена»,ко-
тораяразделилабыотраслинасовершенноизолированныедругот
другасферы.Междуотраслямиправасуществуютнетолькоотдель-
ныеточкисоприкосновения,ноиобширныеобластиконтактов,тес-
ноговзаимодействия.Вэтихпограничныхобластяхскладываются
смешанные институты.

Смешанныйинститут–этоинститутданнойотрасли,который
включаетнекоторыеэлементыиногометодаправовогорегулирова-
ния.Вцеломюридическоесодержаниесмешанногоинститутаодно-
родно;поэтомуонвходитвопределеннуюотрасльправа.Новегосо-
держаниепроникли,просочилисьэлементыметода,свойственные
другойотраслиправа.

Вкачествепримерасмешанногоинститутаможноназватьграж-
данско-правовыеинституты,опосредствующиекредитно-расчетные
отношения.ГосбанкСССР,выступаявотношенияхсосвоейклиен-
туройвкачествеюридическоголица,втожесамоевремявыполняет
властные,контролирующиефункцииорганагосударственногоуправ-
ления.Поэтомувпределахкредитныхирасчетныхправоотношений
проявляютсяинекоторыеадминистративныеправомочияГосбанка
СССР.Смешанныйхарактерносяттакжеинституты,регулирующие
отношения,связанныесисполнениемпланажелезнодорожнойпере-
возкигрузов,отношениявобластипочтовогообслуживания,отноше-
нияпообязательномустрахованиюидр.
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4. Виды отраслей права. Отраслизанимаютнеодинаковоеположе-
ниевсистемеправа.Междунимисуществуютсложныезависимости.

Самымобщимобразомотраслиправамогутбытьподразделенына
основныеикомплексные.Основныеотрасли,всвоюочередь,под-
разделяютсянапрофилирующие(традиционные)идругиеосновные,
акомплексные–наспециализированныеиинтегрированные.

Профилирующие (традиционные) отрасли. Ониобразуютоснову,
обязательнуючастьсистемыправа.Сюдавходятгосударственноепра-
во,административноеправо,гражданскоеправо,уголовноеправо.
Онитакженаходятсявизвестномсоотношении,взаимозависимости.
Определяющееиисходноезначениесрединихимеетгосударствен-
ноеправо–«корень»всейправовойсистемы.Вследзагосударствен-
нымправомследуетуказатьнадвеосновныеподсистемы–основную
регулятивную(административноеигражданскоеправо)иосновную
охранительную(уголовноеправо).

Другие основные отрасли. Книмотносятсяпроцессуальныеотрас-
ли,которыекакбынадстраиваютсянадпрофилирующими,–адми-
нистративно-процессуальноеправо,гражданско-процессуальное
право,уголовно-процессуальноеправо.Вэтугруппувходяттакже
испециальныеотрасли,сформировавшиесянабазепрофилирую-
щих(традиционных).Таковы,вчастности,трудовоеправо,кол-
хозноеправо,семейноеправо,финансовоеправо,земельноепра-
во,исправительно-трудовоеправо.Каждоеизэтихподразделений
характеризуетсявсемипризнакамиотрасли–иструктурнымиосо-
бенностями,июридическимсвоеобразием,испецификойпредмета
регулирования.Вчастности,всемспециальнымотраслямприсущи
своиметодыправовогорегулирования.Ихотяэтиметодывоспри-
нимаютсявкачествеисходногоэлементаметодовпрофилирующих
отраслей,имсвойственносвое,толькоимхарактерное,чтовыража-
етсяглавнымобразомвобщемправовомположениисубъектов,их
правовомстатусе.

Комплексные (специализированные) отрасли. Этоподразделения,
складывающиесянабазеосновныхотраслейвсвязиснеобходимо-
стьюспециализированногорегулированияотдельныхспецифических
участковобщественныхотношений.Кэтойгруппекомплексныхот-
раслейследуетпричислитьтакже,вчастности,подразделенияправо-
войсистемы,кактранспортныеотрасли(право–морское,воздуш-
ное,железнодорожное,внутренневодноеидр.),горное,лесное,«су-
доустройственное»,прокурорское,банковское,страховое,налоговое,
жилищное,бюджетноеидр.
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Формированиеэтойгруппыотраслейсопряженособособлением
комплексныхобластейзаконодательства.Внешнимвыражениемсу-
ществованиякомплексных(специализированных)отраслейиявляет-
сяналичиетакилииначеобособленныхнормативныхактов,содержа-
щихспециальныенормы,некоторыеобщиепринципыиположения,
отдельныеспецифическиеприемырегулирования.

Комплексные (интегрированные) отрасли. Процессдифференциации
права,возникновениеновыхкомплексных(специализированных),азатем
приналичиинеобходимыхпредпосылокосновныхотраслейпорождает
необходимостьвстречногопроцесса–известнойинтеграцииструктур-
ныхподразделений.Яркийпримерэтомудаетразвитиеправовогорегу-
лированиявсфереприродоресурсовыхиприродоохранительныхотноше-
ний.Развитиеземельного,административного,гражданскогоиколхоз-
ногоправа,анаихбазетакихкомплексныхотраслей,какводное,лесное,
горное,охотничьеправо,выдвинуловкачестведовольноостройпробле-
мынеобходимостьобъединенияправовогорегулированияврассматри-
ваемойсфереобщественныхотношений.Поэтомуздесьвкачественово-
гослоякомплексныхструктурныхобразованийнамечаетсявыделениепо
мереразвитиязаконодательстваперекрещивающихсяинтегрированных
структур–природоохранительногоиприродоресурсовогоправа(кото-
рыекаккомплексные«надотрасли»неисключаютдругдруга).

Такиежепроцессыпроисходятивдругихсферахобщественных
отношений.Вкачествесвоеобразногоинтегрированногоструктурно-
гообразования(надотрасли),повсейвидимости,могутбытьохарак-
теризованысудебноеправо,процессуальноеправо.Есливрезультате
развитиязаконодательствахозяйственноеправонеперерастетвос-
новнуюотрасль(достаточныхобъективныхпредпосылокдлятакого
перерастаниянаукойнеустановлено),оносохранитсяввидеинтегри-
рованноговторичногообразования.Аналогичныйвыводможносде-
латьивотношениисельскохозяйственногоправа.

5.Соотношение основных и комплексных отраслей. Основныеот-
раслиобладаютвсеми присущимиимпризнаками(структурнымиосо-
бенностями,юридическимсвоеобразием,наличиемспецифического
предмета),комплексные–толькочастью этихпризнаков.Комплекс-
ныеотраслиимеютлишьособыйпредмет(рассматриваемыйвиной
плоскости,нежелипредметыосновныхотраслей)инекоторыечерты
юридическогосвоеобразия,аименно–самостоятельнуюобластьза-
конодательства,некоторыеединыепринципы,положения,приемы
регулирования.Унихнетглавныхчертюридическогосвоеобразия–
«своего»методаимеханизмарегулирования.



Разделпервый.Правовсоциалистическомобществе

142

Всеправовыеинститутыинормы,составляющиеданнуюнацио-
нальнуюсоциалистическуюправовуюсистему,в принципе распреде-
ляются по основным отраслям. Этозначит,чтоинститутыинормы,
входящиевсоставкомплексныхотраслей,имеют«двойнуюпропис-
ку»:будучиинститутамиинормамикомплекснойотрасли,ониохва-
тываютсяодновременноисоответствующимиосновнымиотраслями
(государственнымправом,административнымправом,гражданским
правомидр.).Ноеслиэтоверно,то,бытьможет,существованиеком-
плексныхотраслейизлишне?Такданныйвопросирешаетсяотдель-
нымиправоведами(всвоевремяиавторомнастоящегокурса).

Междутемсуществованиекомплексныхправовыхобщностей–это
объективныйфакт!Ктомужевнихестькнечтотакое(особыеприн-
ципы,некоторыеприемырегулированияидр.),чтоневмещаетсяце-
ликомвосновныеотрасли.

Думается,здесьмывстречаемсясосвоеобразнымявлением–удвое-
нием структуры права. Деловтом,чтосуществуетнесколькопоказате-
лей,выражающихобъективнуюструктуруюридическихнорм(структур-
ныеособенности,специфическийпредмет,юридическоесвоеобразие,
втомчислеособыйметодимеханизмрегулирования,особыепринци-
пыиположения,обособленноезаконодательство).Ивотнередкопро-
исходиттак,чтоопределенныегруппынормпоглавнымсвоимпока-
зателям,т.е.поструктурнымособенностям,методуимеханизмупра-
вовогорегулирования,относятсяктемилиинымосновнымотраслям,
подчиняютсяихобщиминститутам.Онинераздельнысобщиминор-
мами,принципамииположениямиосновныхотраслей.Ихструктур-
ныепризнакивыраженывэтихобщихнормах,принципахиположени-
ях,и,следовательно,вкаждомслучаеможносовершенноточноопреде-
лить,ккакойосновнойотраслиотноситсяданнаяспециальнаянорма.

Втожевремяэтижегруппынорм(как специальные) получаютне-
котороеобъективноеобособлениеи в другой плоскости, ипреждевсе-
говвидеособогокомплексногозаконодательства.Ихотяонираз-
нородныпосодержаниюивнихнесформировалосьособого,само-
стоятельногометодаимеханизмарегулирования,этимспециальным
нормамсвойственноипредметноеединство,инекотороеюридиче-
скоесвоеобразие–известныеобщиепринципыиположения,неко-
торыеспецифическиеприемырегулирования(например,вморском
праве,вжилищномправе,встраховомправеидр.).

Удвоениеструктурыправаобъясняетсяследующим.
Существованиеосновныхотраслейправасвязаноссистемообра-

зующимифакторами,концентрирующимисяглавнымобразом(хотя
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инеисключительно)впредметеправовогорегулирования.Своеоб-
разный,качественноособыйвидобщественныхотношений,требую-
щийправовогорегулированияприпомощиособогометода,наоснове
специфическихпринциповит.д.,–вотглавныйсистемообразующий
фактор,определяющийформированиекомпактной,относительноза-
мкнутойобщностиюридическихнорм,котораяпомереразвитияза-
конодательстваприобретаетсвойстваосновнойотраслиправа.Таким
главнымсистемообразующимфактором,например,дляадминистра-
тивногоправаявляютсяуправленческие,властно-организационные
отношения,длягражданскогоправа–«товарные»имущественные
отношенияит.д.

Главныйфакторявляетсяобъективнымоснованиемвыделенияот-
раслейправа.Онопределяетлицо,общийфон,обликосновнойот-
расли,ее«конструкцию»,ееструктурныеиглавныеспециально-юри-
дическиеособенности.

Однаконарядусглавнымнаструктуруправавлияютимногиедру-
гиесистемообразующиефакторыипреждевсегоособенностиданной
сферыобщественныхотношений(своеобразиеусловийморскихпере-
возок,характерраспределенияжильявдомахгосударственногофон-
даит.д.).Ноэтидополнительные,вторичныефакторывоздействуют
наструктуру,уже«построенную»всоответствиисдействиемглавного
фактора.Ихвлияниепроявляетсянаосновеглавнойструктуры.По-
этомуправовыеобщности,возникающиевходеразвитиязаконода-
тельстваподвлияниемдополнительныхсистемообразующихфакто-
ров,имеютхарактервторичныхобразований1.

Такимобразом,системаправапредставляетсобойсложнуюиерар-
хическуюструктуру.Степеньобъективизацииотраслейвэтойструк-
туренеодинакова.Еслиглавный«массив»(самое«тело»)даннойна-
циональнойсоциалистическойсистемыправаобразуютосновные

1 Вторичныеобразованиямогутбытьобнаруженыинадругихуровняхструктуры
права.Такимвторичнымобразованием,например,является«хозяйственныйдоговор».

Структурадоговорныхобязательствопределяетсяглавнымсистемообразующим
фактором–особенностямипостроения«товарных»имущественныхотношений.От-
сюдаинормативноерегулированиеобязательстввгражданскомправеосуществляется
преждевсегоповидамдоговоров–купля-продажа,подрядит.д.Однаковобластисо-
циалистическогохозяйстванаструктуругражданскихправоотношенийоказываютсу-
щественноевлияниеитакиеважныефакторы,какцентрализованноерегулирование,
планированиехозяйственныхпроцессов,единствоматериальногофондаидр.Всилу
этогочерезреальнуюструктуругражданско-правовыхобязательств,т.е.черезделение
поглавнымюридическимтипам,«прорывается»(«проступает»)вторичноеструктурное
образование,выражающееупомянутыевышеособенностисоциалистическогохозяй-
ства–хозяйственныйдоговор.
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отрасли,токомплексныеотрасликакбынаслаиваются,надстраива-
ютсянадними:онилишь«проступают»надглавнойструктурой,объ-
ективируясьвовневгораздоменьшейстепени,чемосновныеотрасли.

Системаправанапоминаетсвоеобразнуюпирамиду.«Воглавеэтой
пирамиды,–пишутВ.М.ЧхиквадзеиЦ.А.Ямпольская,–конститу-
ционноеправо,отнегоидутвнизнаиболеекрупные,традиционные
отраслиправа,занимипонисходящей–подотрасли»1.Нужнолишь
видеть,чтозавершаютсистемуправанеподотрасли(онивыступают
вкачествеструктурныхподразделенийвнутриотрасли),акомплекс-
ныеотрасли,которыектомужеявляютсяправовымиобщностями,
менеепрочными,менееобъективированными,чемпрофилирующие
идругиеосновныеотрасли,образующиеглавныеподразделенияпра-
вовойсистемы.

Однимизрешающих,ключевыхмоментов,позволяющихраскрытьслож-
ныевзаимозависимости,существующиемеждуотраслями,являетсятеорети-
ческаяконструкция–«комплекснаяотрасль».

Впервыевюридическойлитературеидеякомплексныхотраслейбылавы-
двинутаВ.К.Райхером,помнениюкоторогосистемаправавообщеможет
строитьсянетольководнойплоскости2.Ксожалению,В.К.Райхернедалобъ-
яснениятакомуразноплоскостномупостроениюсистемыиэтосоздалопред-
ставлениеотом,чтосточкизренияавтораоправдываетсяпроизвольноекон-
струированиеотраслейполюбому«самостоятельномупредмету».

Важныеположенияповопросуокомплексныхотрасляхбыливыдвинуты
иЮ.К.Толстым3,который,однако,вотличиеотВ.К.Райхеранепризналза
нимизначениеобъективныхструктурныхобразований,арассматривалихвви-
дерезультатовсистематики(систематизации).Авторнеучел,чтообъективи-
зацияобщностейюридическихнормпроисходитпонесколькимпоказателям
(критериям).Иестьтакиегруппынорм,которые,относясьпоглавнымсвоим
признакамкопределеннымосновнымотраслям,втожесамоевремяполуча-
ютдостаточночеткуюобъективизациювобластисистемызаконодательства.

Новуюжизньконструкциякомплекснойотраслиобреланасовременном
этапеизученияструктурныхподразделенийправа,когдаонасталарассмат-
риватьсясточкизрениятеориисистем.Приэтомкатегориякомплекснойот-
раслипозволяетосветитьсистемуправавкачестверазвивающейсяструкту-
ры,вскрытьмеханизмвоздействиянасистемуправасубъективногофактора,
развитиязаконодательства.

1 Чхиквадзе В.М., Ямпольская Ц.А. Осистемесоветскогоправа//Советскоегосу-
дарствоиправо.1967.№9.С.34.

2 Райхер В.К.Общественно-историческиетипыстрахования.Изд-воАНСССР,
1947.С.190.

3 Толстой Ю.К.Отеоретическихосновахкодификациигражданскогозаконодатель-
ства//Правоведение.1957.№1.С.45.
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Правильноеуяснениесоотношениямеждуосновнымиикомплексными
отраслямизависитотполнотыичеткостианализасистемообразующихфак-
торов,т.е.факторов,непосредственнообусловливающихструктуруправа.

Есливнимательнопроанализироватьисточникспоров,ведущихсявлите-
ратуреповопросуосоставеотраслей,товыясняется,чтовомногихслучаях
проблемасводитсяктому,какойизсистемообразующихфактороврассмат-
риватьвкачествеглавного,доминирующего.

Например,еслиприрассмотрениипроцессуальныхотраслейвыделить
вкачествеглавногофакторасвоеобразиеположенияправоприменительно-
гооргана(суда),тонаучныйанализпойдетпопутиконструирования«судеб-
ногоправа».Нореальнаяструктурасоциалистическогоправасвидетельству-
етотом,чтоосновныеструктурныеподразделениявданнойобластистроят-
сявсоответствиисдругимсистемообразующимфактором–особенностями
материальнойотрасли(административного,гражданского,уголовногопра-
ва).Ониявляетсяглавнымдляпроцессуальныхотраслей.

Аналогичнуюжеситуациюможнонаблюдатьивспорео«хозяйственном
праве».Досихпорникомуещенеудавалосьдоказать,чтосферахозяйства
самапосебеявляетсяглавнымсистемообразующимфактором.Таобщность
правовогорегулирования,котораяобусловленасферойхозяйства,складыва-
етсянабазеглавнойструктуры–административного,гражданского,трудо-
вогоправа.Думается,справедливомнениетехавторов,которыерассматри-
ваютхозяйственноеправовкачествекомплекснойотрасли1и,следовательно,
вторичнойструктурысовсемиприсущимиейособенностями.

6.Система права и система законодательства.Системазаконода-
тельствавыражаетсявсоставе,соотношенииивнутреннейструк-
туреисточниковправа–законов,актовправительстваидр.Си-
стемазаконодательстваскладываетсяисторическиподвлияни-
емкомплексаобъективныхисубъективныхфакторов,изкоторых
решающеезначениеимеютпредметрегулированияистремление
(интерес)законодателяобеспечитьнаиболеецелесообразное,ком-
плексное,практическиудобноерегулированиеданнойгруппыоб-
щественныхотношений2.

Системаправаисистемазаконодательстваотличаютсядруготдруга.

1 Толстой Ю.К.КодификациягражданскогозаконодательствавСССР(1961–1965гг.):
Автореф.дис....докт.юрид.наук.Изд-воЛГУ,1970.

2 Васильев Ю.С., Евтеев М.П. Кодификацияисистематизациязаконодательства//
Советскоегосударствоиправо.1971.№9.С.14–15.Авторы,вчастности,пишут:«...опыт
итруд«предшествующих»законодателейсоциалистическогогосударствавыступаюткак
нечтоданное,каквнешняяреальностьдлядействующихзаконодательныхорганов,ко-
торыесвязанывпроцессенормотворчестванетолькообъективнымизаконамиобще-
ственногоразвития,ноиужесложившейсясистемойзаконодательства,которуюони
немогутпроизвольно«конструировать»и«переконструировать»».
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Системаправавыражаетделение«самого»права,юридических
норм,асистемазаконодательства–лишьеговнешнейформы:источ-
никовправа.Поэтомустроениезаконодательстваявляетсятакойоб-
ластьюправовойнадстройки,котораянепосредственносвязанасдей-
ствиемсубъективныхфакторов,усмотрениемзаконодателя.

Однакоуказанноеразличиенедолжнозаслонятьвнутреннегоедин-
стваэтихдвухсистем.Деловтом,чтосистемазаконодательстваявля-
етсяодним из проявлений системы права. Всилуединствавнутренней
ивнешнейформвправе1основные подразделения структуры законода-
тельства его отрасли –это в то же время и отрасли права (основные
икомплексные).Конечно,полногосовпаденияздесьнет.Некоторые
нормативныеактыносятвременныйхарактер.Ихизданиевызвано
преходящимипричинами,факторамичистосубъективногопорядка.
Новсежевбольшинствеслучаев,когдаисторическиформируетсяот-
расльзаконодательства,этоодновременноозначает,чтопереднами
становлениеособойотраслиправа2.

Такимобразом,системаправаисистемазаконодательстванаходят-
сявсложной,диалектическойвзаимозависимости;междунимисуще-
ствуютразличия,ноонихарактеризуютсяиединством.

Учетитого,идругогомоментов(иразличий,иединства)имеет
важноетеоретическоезначение.

Учетразличий позволяетнетольковыявитьвсистемезаконодатель-
ствато,чтоявляется«чистосубъективным»,«временным»,нои,глав-
ное,раскрытьсоотношениемеждусистемойзаконодательстваиоснов-
ными отраслямиправа.Этосоотношениевыражаетсявтом,чтосистема
законодательства(вособенностикодифицированногозаконодатель-
ства)тяготеет ксистемеосновныхотраслей,опираетсянанихкакна
своюобъективную основу. Вэтомотношениисистемаправаявляется
объективнойосновойдлясистемызаконодательства.

1 А.Ф.Шебановпишет,чтозаконодательство–«этоформасамогосуществования
правовыхнорм,средствоихорганизации,приданияимопределенности,объективно-
сти»(Шебанов А.Ф. Системазаконодательствакакнаучнаяосновакодификации//Со-
ветскоегосударствоиправо.1971.№12.С.31).

2 Изложенныевнастоящемкурсеположения,какиположенияранееопубликован-
ныхстатей,вовсенесвидетельствуютотом,чтоавторотказалсяотразграниченияси-
стемыправаисистемызаконодательства,внешнейивнутреннейформправа(такпола-
гаетЛ.С.Явич. См.:ЯвичЛ.С.Правоиобщественныеотношения.М.:Юрид.лит.,1971.
С.76).Разграничиватьвнутреннююформу(системуправа)ивнешнююформу(систему
законодательства)необходимо,ноихнельзяразделятьнепроходимымводоразделом.
Надовидеть,вчастности,чтовсистемезаконодательствавыявляется,обнаруживает-
ся,проступаетсистема«самого»праваичтоосновныеподразделенияправаисистемы
законодательствавпринципесоответствуютдругдругу.
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Вчемвыражается«тяготение»системызаконодательстваксисте-
меосновныхотраслейправа?

Во-первых,каждаяосновнаяотрасльправатребуетсамостоятельно-
гокодифицированногонормативногоакта.Этонаходитсвоевыражение
взаконодательнойдеятельностиСоветскогогосударства.Внастоящеевре-
мяповсемосновнымотраслямсоветскогоправапринятыилиразраба-
тываютсясамостоятельныекодифицированныенормативныеакты–Ос-
новы,Кодексы.Исключениесоставляетлишьсоветскоеадминистратив-
ноеправо(еслинесчитатьАдминистративногокодексаУССР,принятого
в1927г.).Ноименнопотому,чтонеобходимостьизданияАдминистра-
тивногокодексапредопределенасистемойсоветскогоправа,столькате-
горическинастаиваютнаегоизданииученые-административисты.

Во-вторых,присистематизациинормативногоматериала«первич-
ное»значениеимеетотраслеваякодификация.Инымисловами,сре-
диразногородасистематизированныхнормативныхактовведущую
рольиграютакты,которыеохватываютнормативныйматериалтой
илиинойосновнойотраслиправавцелом.Всеиныеактывыраба-
тываютсясучетомположений,содержащихсявотраслевомсистема-
тизированномакте.Например,когдавырабатываютсямногочислен-
ныесистематизированныенормативныеакты–уставы,положения
ит.п.погражданскомуправу,тоонистроятсявсоответствиисОсно-
вамигражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспуб-
ликиреспубликанскимикодексами.

Существенноважноучитыватьтакжеединство системыправаиси-
стемызаконодательства,котороесостоитвтом,чтосложившиеся,ре-
альнообособившиесяобластизаконодательства–этовтожевремя
иособыеподразделенияправовойсистемы,т.е.самостоятельные,ос-
новныеикомплексныеотраслиправа1.

Причемвторичные структурные образования (комплексные отрасли) 
являются реальным выражением воздействия на структуру права субъек-
тивного фактора. Самопосебеобособлениетойилиинойобластизако-
нодательстваужеозначает(всилуединствавнешнейивнутреннейформ)
известноепреобразованиев«самой»правовойматерии.Комплексная

1 Интересныесоображенияосистемезаконодательства,оее«горизонтальной»и«вер-
тикальной»структурах,оботрасляхзаконодательствавысказаныА.Ф.Шебановым(см.:Ше-
банов А.Ф.Системазаконодательствакакнаучнаяосновакодификации//Советскоего-
сударствоиправо.1971.№12.С.30–38).Он,однако,едвалиправ,когдаутверждает,что
«отдельныеотраслизаконодательствамогутбытьвыражениемлишькакой-топодотрас-
ли...илидаженесколькихправовыхинститутов...»(С.32).Есливрассматриваемыхслу-
чаяхпереднаминекомплекснаяотрасльзаконодательства(и,следовательно,комплекс-
наяотрасльправа),то,думается,правильнееговоритьоподотрасли законодательства.
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отрасль,складывающаясяврезультатепоявленияновыхобластейза-
конодательства,представляетсобойпервыйшагвсложномпроцессе
формированияотраслейправа.Историяразвитиясоциалистической
правовойсистемыпоказывает,чтомногиеосновныеотраслипервона-
чальновыступаливвидекомплексных.Когдаприналичиинеобходимых
предпосылоквходеобъективногоразвитияобщественныхотношений
исоответствующегоразвитиязаконодательстваправоваяобщностьдо-
стигаетнеобходимойстепенивнутреннейорганизации,складываются
специфическийметодрегулирования,своеобразныеправовыепринци-
пыидругиеособенностиотрасли,тогдапроисходитпревращениевто-
ричнойструктурывглавную,доминирующую.Этоиявляетсяпоказа-
телемзавершенияпроцессаформированияновойосновнойотрасли1.

7. Некоторые итоги теоретической разработки вопросов системы права в совет-
ской юридической литературе. Системаправа–предметдовольнооживленных
обсужденийвсоветскойлитературе.Иэтонеслучайно:отуровняразработки
вопросовсистемыправа,отихконкретногорешениязависитнетолькоуясне-
ниерядасложныхтеоретическихпроблем,ноиправильностьрешенияпракти-
ческихзадач,относящихсяккодификациизаконодательства,организациина-
учныхисследованийвобластиправа,преподаваниююридическихдисциплин.

Историяразвитиянаучныхвзглядовнасистемуправапоказывает,чтопер-
воначальнонашанаукарешалавэтойобластидовольноограниченныезадачи,
связанныеснеобходимостьювыделенияосновныхсферправовогорегулиро-
вания,обеспечиваятемсамымрешениепрактическихвопросовпоупорядо-
чениюсоветскогозаконодательства,поопределениюосновныхнаправлений
егонаучнойразработки.

Вотпочемувовремяпервойдискуссииосистемеправа(1938–1940гг.)на-
учнаямысльнепошладальшефиксированиясамыхобщихпризнаковотраслей
права.Вкачествеведущего(аиногдаиединственного)критерияделенияправа
наотрасливыдвигалсяизолированнорассматриваемыйпредметрегулирования.

Вскоре,однако,выяснилось,чтопризнакпредмета,обеспечиврешениеза-
дачповыделениюглавныхсферправовогорегулирования,недостаточен.Ста-

1 ВстатьеЮ.С.ВасильеваиМ.П.Евтеева«Кодификацияисистематизациязако-
нодательства»предпринятапопыткапроследитьвзаимодействиесистемыправаиси-
стемызаконодательства(Советскоегосударствоиправо.1971.№9.С.13–19).Авторы
правильноуказываютнаобъективныйхарактерсистемызаконодательства.Онипишут:
«...еслисистемаотраслейправаявляетсяпервым«измерением»права,тосистемазако-
нодательства–этовторое«измерение»»(С.16).Однакоиони(каквсвоевремяиав-
торэтихстрок)всеженепреодолелиупрощенногопротивопоставленияуказанныхдвух
систем.Ю.С.ВасильевиМ.П.Евтеев,ксожалению,невидят,чтовсистемезаконода-
тельствавопределеннойстепениобъективируетсясистема«самого»праваичтофакт
выделениякомплекснойсферызаконодательстваозначаетначалопроцессаформиро-
ванияотраслиправа.Недоучетэтоголишаетвозможностираскрытьсложныемеханиз-
мывоздействиясубъективногофакторанасистемуправа.
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окажетсянеобозримоемножествоотраслей.Любаяболееилименеекомпакт-
наяобщностьюридическихнорм,имеющаясвойпредмет,должнабытьпри
«узкопредметном»подходеквалифицированавкачествеосновнойотрасли.

Тогда-то(вособенностивходевторойдискуссииосистемеправа–1956–
1959гг.)ибылообращеновниманиеназначениеметодаправовогорегулирова-
ния.Всоответствиисэтимтрансформировалосьпонятие«отрасльправа».Вкаче-
ствеотраслеймногиеавторысталирассматриватьтакиеобщностиюридических
норм,которыеотличаютсянетольконаличиемсвоего,особогопредмета(чтоха-
рактернодлялюбойобщностинорм),ноособенностямивметодерегулирования.

Несомненноедостоинствоподобногоподходасостоитвтом,чтовыясня-
етсяоднаизрешающих,адлянекоторыхотраслейсамаяяркаячертаихюри-
дическогосвоеобразия.Представляется,чтоэтознаменуетсобойзначитель-
ныйшагвпередвпознанииструктурыправа,ееглавныхзвеньев.

Однакоитакаятрактовка,каквсеболеестановитсяяснымтеперь,имеет
слабыестороны.Невсеструктурныезвеньясистемыправаимеютстольрель-
ефныеособенностивметоде,как,например,административноеигражданское
право.Отсюдапопыткисузитьноменклатуруотраслей,непризнаниеотдель-
нымиавторамивкачествеотраслейдажетакихподразделенийправовойсисте-
мы,кактрудовое,колхозное,семейное,земельноеифинансовоеправо1.Аэто
умногихюристовпородилоневериевметодкакклассификационныйкрите-
рий.Ктомужеисамметодпришлосьрассматриватькаксложное,многоэле-
ментноеявление(особенностиобщегоюридическогоположениясубъектов,
способовформированиясодержанияправиобязанностей,мерихобеспече-
нияидр.),чтопревратилометодвсгустокмногихюридическихособенностей
отрасли,анетольковхарактеристикуспособавоздействиявстрогомсмысле.

Такимобразом,понятие«отрасльправа»нуждаетсявновомуточнении.
Главноездесь–этоосвещениеотраслисточкизрениясовременныхфило-
софскихпредставленийоструктуреявлений.Именнонауровнесистемно-
структурныххарактеристикиначалосьвнастоящеевремяновоеобсуждение
общетеоретическихпроблемсистемыправа2.

1 Поотношениюкземельномуифинансовомуправутакойвзглядвысказывался
иавторомкурса(Алексеев С.С.Общиетеоретическиепроблемысистемыправа.Гос-
юриздат,1961.С.32–33).

2 Первымшагом,намечающимтакойподходкрассмотрениювопросовсистемыпра-
ва,явиласьопубликованнаяв1967г.статьяВ.М.ЧхиквадзеиЦ.А.Ямпольской(Совет-
скоегосударствоиправо.1967.№9).Рядинтересныхсоображенийвэтомнаправлении
высказалиО.С.Иоффе(УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.14.1968.С.45–60),В.Д.Соро-
кин(Советскоегосударствоиправо.1969.№8.С.12–20),Д.А.Керимов(Советскоего-
сударствоиправо.1971.№7.С.14–24).

Углублениепознаниясистемыправапродолжаетсяивтеоретическихисследовани-
ях,посвященныхотдельнымотраслямсоветскогоправа(см.,вчастности:Ковалев М.И.
Советскоеуголовноеправо:Курслекций.Вып.I.Свердловск,1971.С.57исл.;Яков-
лев В.Ф.Гражданско-правовойметодрегулированияобщественныхотношений.Сверд-
ловск,1972).
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ГлаВа IX  
механизм ПраВоВоГо реГулироВания

1.Понятие механизмаправового регулирования. Этовзятая в един-
стве система правовых средств (юридических норм, правоотношений, ак-
тов и др.), при помощи которых осуществляется правовое воздействие 
на отношения социалистического общества.

Понятие«механизмправовогорегулирования»являетсяоднойиз
важнейшихнаучныхкатегориймарксистско-ленинскойюридической
науки.Ееособенноститаковы:

Во-первых,этоширокая (пообъему)категория:онавединствеохва-
тываетвсеправовыесредства,припомощикоторыхосуществляет-
сяправовоевоздействие.Всамомделе,досихпорсоциалистическое
право,егоразличныесторонырассматривалиськаксистемаюриди-
ческихнорм.Новедьв«юридическомбытии»существуютимногие
другиеправовыеявления–правоотношения,правовыеактыидр.Ку-
даихотнести?Понятие«механизмправовогорегулирования»ипред-
ставляетсобойтакуюнаучнуюкатегорию,котораякакбы«собирает»
всеправовыеявленияидаетвозможностьвыявитьцелостнуюкарти-
нувсехзвеньевюридическойчастинадстройки.

Во-вторых,этосистемная категория:онанетолько«собирает»пра-
вовыеявления,нои«расставляетихпосвоимместам»–позволяетоха-
рактеризоватьихвкачествеединой системы. Переднамиоказываются
неразрозненныеявления(нормы,толкование,юридическаятехника
ит.д.),ацелостныймеханизм, каждаячастькоторого,взаимодействуя
сдругими,выполняетсвоиспецифическиефункции.Правда,многие
правовыеявлениярассматриваютсяприэтомлишьсодной(«механиз-
менной»)стороны.Даивообщепонятие«механизмправовогорегу-
лирования»,совпадаявзначительноймереспонятием«юридическая
надстройка»,существенноотличаетсяотнеготем,чтообрисовыва-
етэлементынадстройкисдинамической«механизменной»стороны.

Нотакая«односторонность»(посколькуимеютсяввидудругиесто-
роны)идаетвозможностьглубжеохарактеризоватьсвоеобразиеправа
идругихправовыхявленийкакдинамическойсистемы.

В-третьих,этокатегория,выявляющаясвоеобразие правовогоре-
гулирования.
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Вышеприхарактеристикефункцийправаотмечаласьегоидеоло-
гическая,воспитательнаяроль.Однакоидеологическоевоздействие
права(еслиононепроходитчерезмеханизмправовогорегулирования)
посвоемухарактерувпринципенеотличаетсяотвлияниянаобщест-
венныеотношениядругихидеологическихсредств(средствпропаган-
ды,агитации,массовойполитическойинформацииидр.;морального
воздействия).Оно,следовательно,неявляетсяспецифическимтоль-
кодляправаинеохватываетсяправовымрегулированиемкакособым
видомсоциальногорегулирования1.

Дляправовогорегулированияхарактернокакразто,чтооновсе-
гда осуществляется припомощиособого механизма –взаимосвязан-
нойсистемыспециальныхправовыхсредств.

Рассмотрениенормправаидругихправовыхсредств(правоотноше-
ний,актовидр.)подугломзрениямеханизмаправовогорегулирования
выражаетсвоеобразиеподходамарксистско-ленинскойюридической
наукиприисследованииправовыхявлений.Такой«уголзрения»(так
жекакихарактеристикавопросовправаподугломзрениязаконно-
сти)прямовытекаетизленинскогоположенияобединствеправаиего
практическойреализации.Нашаюридическаянаукастремитсяувидеть
внормахправа,правоотношенияхит.д.необособленные,изолирован-
ныедруготдругаправовыеявления,аединыймеханизмрегулирования,
обеспечивающийактивноевоздействиеправанаобщественныеотно-
шения,воплощениеправовыхпредписанийвжизнь.Аэтопозволяет
сосредоточитьосвещениеправавокругтогоцентрального,чтообъяс-
няетсуществованиеправакаксоциальногоинститута,–наосущест-
вляемомимвоздействиинаотношениясоциалистическогообщества.

Понятие«механизмправовогорегулирования»близкокпонятию«юри-
дическаянадстройка»(илиюридическаячастьнадстройки).Ивтом,ивдру-
гомслучаеимеютсяввидуправо,правоотношения,правосознаниеидругие
правовыеявления.Нокогдаонианализируютсякакэлементыединогомеха-
низма,вниманиеконцентрируетсянадинамическойстороненадстройки,на
составеисоотношениивсейсистемысредств,припомощикоторойосуще-

1 Влитературевысказанидругойвзгляд.Помнениюрядаавторов,вправовоере-
гулированиевходятвсевидыиформывоздействияправанаобщественныеотношения
(см.,например:Пиголкин А.С.Формыреализациинормобщенародногоправа//Совет-
скоегосударствоиправо.1963.№6.С.26).Однакоипритакомподходевконечномсче-
теоказываетсявсеженеобходимымвыделение,соднойстороны,такоговоздействия,
котороевыражаетпринадлежностьправакидеологическойсфере(икотороепоэтому
впринципенеотличаетсяотвлияниядругихидеологическихсредств),и,сдругойсто-
роны,специфическиправовоговоздействия.
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ствляетсяпроцессправовоговоздействия1.Такимобразом,понятие«меха-
низмправовогорегулирования»призванораскрытьструктурныеособенности
юридическойчастинадстройки,рассматриваемойвдинамике,вдвижении.

Системно-структурная(«механизменная»)характеристикаправанезамы-
каетсяанализомсоставаисоотношенияэлементовюридическойчастинад-
стройки.Проблема«механизма»применительнокправуимеетещенесколь-
коаспектов,кчислукоторыхотносятся:

1)вопрос об обеспечении при помощи правовых средств юридического воздей-
ствия на общественные отношения и, следовательно, обеспечение его эффектив-
ности, результативности. Анализэтойстороныправовогорегулирования,свя-
занныйсхарактеристикойобъективныхпределоврегулирования,егоцелей,
результатовит.д.,проводитсявюридическойнаукеврамкахсамостоятель-
нойпроблемы–«эффективностьправа»;

2)вопрос о социальном механизме действия права. Вэтомслучаепод«меха-
низмом»понимаютсясоциальныепроцессыфункционированияправа.Правда,
понятие«механизм»приобретаетздесьсвоеобразныйоттенок:оновыражаетне
целостнуюсистемутесносвязанных,взаимодействующихэлементовправового
регулирования,аскорееотдельныеаспектысоциальнойхарактеристикиправа.
Нокольскороивданномслучаеречьидетопроцессеправовоговоздействия,то
издесьпереднамимеханизменныйподходи,сталобыть,вполнедопустимогово-
ритьосоциальноммеханизмеправовогорегулирования2.Рассмотрениесоциаль-
ногомеханизмасоединяетвоединорядаспектовфункционированиясоциалисти-
ческогоправа.Кихчислупринадлежат:а)уровеньихарактерправовойинформа-
ции,б)правовыеустановкииориентациисубъектов,в)социальныепоследствия
действияправа,г)социальнаясреда,д)социально-правовойконтрольидр.;

3)вопрос о «психологическом механизме». Посредствующимзвеном,связы-
вающимправовоерегулированиестемсоциальнымэффектом,накоторый
ононаправлено,являетсяволевоеповедениелюдей–участниковрегулируе-
мыхправомобщественныхотношений.Вэтойплоскостиоткрываетсяещеод-
нонаправлениеизучениямеханизмаправовоговоздействия–того,чтоможет
бытьназвано«психологическиммеханизмом».Существеннаячерта«психоло-
гическогомеханизма»воздействияправанаобщественныеотношениясостоит
втом,чтоправовоерегулированиеспособствуетформированиюидействиюмо-
тивовповедения,предписываемогоилидозволяемогоюридическиминормами.

Естьещеодинаспектизучениястроенияправовогорегулирования.Этоего
анализсточкизрениядеятельностикомпетентныхгосударственныхиобщест-
венныхорганов.Вэтомслучаепредметоманализастановятсяправовыефор-
мы(организационныестороны)деятельностиоргановгосударстваиорганов

1 ВотпочемунельзяпризнатьубедительнойпозициюИ.Е.Фарбера,посуществу
отрицающегосамостоятельноезначениепонятия«механизмправовогорегулирования»
(Советскоегосударствоиправо.1967.№4.С.143).

2 Такаяширокаяпостановкавопросаомеханизмеправовогорегулированияобос-
нованавстатьеВ.П.Казимирчука«Социальныймеханизмдействияправа»(Советское
государствоиправо.1970.№10.С.37–44).
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общественности,осуществляющихправовоерегулирование1.Однакоздесь
вопросо«механизме»вобщем-тозатрагиваеттежепроцессыправовоговоз-
действия,которыеснесколькоиныхпозицийосвещаютсяприрассмотрении
составаисоотношенияэлементовправовойчастинадстройки(например,ана-
лизправоприменительнойдеятельностикомпетентныхорганов–это,всущ-
ности,ихарактеристикаиндивидуальныхактов,вчастностиактовпримене-
нияправа).Вотпочемудостаточнополноерассмотрениемеханизмаправового
регулированиядолжновключатьвнеобходимыхслучаяхиисследованиеор-
ганизационныхсторон(правовыхформ)деятельностикомпетентныхорганов
впроцессеправовогорегулирования–правотворчестваиправоприменения.

2.Стадии правового воздействия и основные элементы механизма пра-
вового регулирования.Правовоевоздействиевовсехслучаяхпроходит
триосновныестадии:

А)стадию общего действия юридических норм, накоторойпроисхо-
дитрегламентированиеповедениясубъектов,определениесодержания
этогоповедения,условийвозникновенияправиобязанностейит.д.;

Б)стадию возникновения субъективных прав и обязанностей (право-
отношения), накоторойконкретныесубъектыстановятсяносителя-
мисубъективныхправиобязанностей;

В)стадию реализации прав и обязанностей, накоторойправаиобя-
занностивоплощаютсявжизнь,претворяютсявфактическомпове-
дениисубъектов.

Всоответствиисэтимитремястадиямичетковыделяютсятриос-
новныезвена(элемента)механизмаправовогорегулирования:

юридические нормы (нормативнаяоснова);
субъективные права и обязанности (правоотношение);
акты реализации прав и обязанностей.
Крометого,кчислуосновныхэлементовотносятсяакты примене-

ния, выражающиегосударственно-принудительное,индивидуализи-
рованноедействиемеханизмаправовогорегулирования.Общеезна-
чениевмеханизмеимеютправосознание, атакжесоциалистическая за-
конность, являющиесяосновой,стержнемвсегомеханизма.

Вседругиеправовыеявления–нормативныеакты,толкования,юри-
дическаятехника,правоваяответственностьидр.–примыкают(мо-
гутбыть«привязаны»)ктемилиинымосновнымзвеньяммеханизма.

Приизучениимеханизмапредставляетсянедостаточнымлишь«собрать
вместе»всеправовыеявления–правотворчество,юридическиенормы,пра-

1 Горшенев В.М.Участиеобщественныхорганизацийвправовомрегулировании.
Госюриздат,1963.С.33–38.
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воотношения,индивидуальныеактыит.д.,иуказатьнасуществующуюмеж-
дунимисвязьивзаимообусловленность1.Самоесущественное–этонайти
основу,главныеагрегатымеханизма,которыесвязываютвсеегоэлементы,
определяютместокаждогоизних.

Такойосновой,какужеговорилось,являютсястадиипроцессаправового
воздействия.Следуетлишьподчеркнуть,чтоэтистадиипозволяютвыделить
главные,узловыеэлементы,своегорода«пунктысосредоточения»,ориентиру-
ясьнакоторыеможнообъяснитьместоифункциивсехдругихэлементовмеха-
низма.Ноэтововсенезначит,чтовыделениенакаждойстадииодногоопре-
деляющегозвенаозначаетнизведениевсехдругихправовыхявленийдоуровня
второстепенных.Так,несомненно,чтосоциалистическоеправосознаниеиг-
раетсущественнуюрольврегулированииотношенийсоциалистическогооб-
щества.Однакоэтарольможетбытьправильнопонята,еслихарактеризовать
правосознаниечерезфункцииформированияюридическихнорм(правотвор-
чества)иихреализацию.Аэтоозначает,чтоиздесьвкачествеисходногодол-
жнырассматриватьсяюридическиенормы,ихдействиеивоплощениевжизнь.

Каждыйглавный,узловоймоментмеханизмавместеспримыкающимикне-
музвеньямипредставляетвсвоюочередьизвестнуюподсистему.Так,настадии
юридическихнормнекотороеединствообразуютправосознание,нормативные
юридическиеакты,нормыправа,акты,выражающиеразвитиеправотворческо-
гопроцесса,интерпретационныеакты,юридическаятехникаидр.;настадии
правиобязанностей–правосубъектность,юридическиефакты,общиеикон-
кретныеправоотношенияидр.;настадииреализации–индивидуальныеакты
участниковправоотношений,правоприменительныеакты,правосознаниеидр.

Влитературебылапредпринятапопытканесколькопо-иномуподойти
квыделениюглавныхзвеньевмеханизмаправовогорегулирования.Помне-
ниюВ.М.Горшенева,необходиморазличать,соднойстороны,способывоз-
действия–внешниепоотношениюкволесубъектовфакторы(дозволения
изапреты,выраженныевнормахправа),асдругой–способыреализациипра-
ва–результатреагированиясубъектовнаправовоевоздействие(совершение
дозволяемыхдействий,воздержаниеотзапрещенныхдействий)2.Такимоб-
разом,иВ.М.Горшневвыделяетвкачественачальногоизавершающегозве-
наюридическиенормыиреализациюправиобязанностейсубъектов.Аес-
лиучесть,чтоионуказываетнасуществованиепромежуточныхэлементов–
правосубъектность,юридическиефакторыиправоотношения3,тостановится

1 ЭтогонеучитываетВ.А.Шабалин,когда,отказываясьотвыделенияглавных
звеньевмеханизма,различаемыхвсоответствиисэтапамиправовогорегулирования,
рассматриваетвсеосновныеэлементымеханизмаводномряду(Шабалин В.А.Систем-
ныйанализмеханизмаправовогорегулирования//Советскоегосударствоиправо.
1969.№10.С.124–125).

2 Горшенев В.М.Способыиорганизационныеформыправовогорегулированиявсо-
временныйпериодкоммунистическогостроительства:Автореф.дис....докт.юрид.наук.
Свердловск,1969.С.10–11.

3 Тамже.С.11.
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ясным,чтовконечномитогеавтортакжесвязываетмеханизмправовогоре-
гулированияспроцессомправовоговоздействияивсоответствиисэтимоб-
особляеттриглавных,узловыхзвена(толькодаетимнесколькоиное,отлич-
ноеужеотпринятоговлитературетерминологическоеобозначение).

3. Нормативная основа механизма правового регулирования. Юри-
дическиенормы–юридическаябазаправовогорегулирования–то,
счеговправовомвоздействии«всеначинается».

Ноправовоерегулированиеимеетисвою,таксказать,«предысто-
рию».Этоформирование права, откоторогозависяткачествонорматив-
нойосновы,правовогорегулирования,егосилаидейственность.Вместе
стемпроцессправообразованияисампосебеоказываетидеологическое
воздействиенажизньсоциалистическогообщества.Нетолькоинфор-
мацияоподготавливаемыхзаконопроектах,нодажесамфактназрев-
шейпотребностиправовогорегулирования,изменениявправосознании
ориентируетграждан,организациинаопределенныйобразповедения.

Формированиеправаохватываетвесьпроцессскладыванияюри-
дическихнорм,всеэтапывосхожденияотреальныхобщественных
отношенийкюридическимнормам.Схематичноэтотпроцессможет
бытьвыраженввидетрехосновныхэтапов:1)формированиеволи
народа,требующейопосредствованиявнормахправа;2)ееюридиче-
скоевыражение;3)приданныеейкачествадействующихнормправа.

Порядусвоихисходныхмоментов,вособенностинастадиифор-
мированияволинарода,этотпроцессимеет,таксказать,исторически
необходимый«стихийный»характер.

Втожевремяздесьвеликарольактивно-творческогоначала.Сэтой
стороны,т.е.состороныактивно-творческихэлементов,формирова-
ниеправа(правообразование)выступаетввидеправотворчества (т.2).

Специфическаяфункцияюридическихнормвмеханизмеправо-
вогорегулированиязаключаетсявнормативномрегламентировании
общественныхотношений.Этозначит,чтоприпомощиюридических
нормпрограммируются всоответствииспотребностямиразвитиясо-
циалистическогообществаопределенныеотношенияивсятасово-
купностьюридическихсредств,котораяиспользуетсядляосуществле-
ниягосударственнойволи.

Юридическиенормыпреждевсегопрограммируютинаправляют
поведениелюдейвсоответствиисзаложеннойвнормеидеальноймо-
дельюобщественногоотношения.Крометого,вюридическойнорме
предусматриваютсяюридическиесредства,спомощьюкоторыхобес-
печиваетсявозможноеилидолжноеповедение,втомчислесубъек-
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тивныеправаиюридическиеобязанности,типихсвязимеждусобой,
атакжегосударственно-принудительныемеры,применяемыеклицам
принеисполненииилиненадлежащемисполненииюридическихобя-
занностей(юридическиесанкции).

Существенноезначениеимеютособенностиюридическихнорм
взависимостиоттого,активноеилипассивноеповедениесубъектов
онирегламентируют.Вэтойплоскости,соднойстороны,обособля-
ютсяобязывающиенормы,которыерегламентируютактивноепове-
дениеобязанныхлиц,асдругой–управомочивающиеизапрещаю-
щиенормы,которыевозлагаютнаобязанныхлицпассивныеобязан-
ностивоздерживатьсяотсовершенияопределенныхдействийивтоже
времяуправомочивают(дозволяют)совершениеактивныхдействий
носителясубъективногоправа.Здесь,вэтихподразделенияхюриди-
ческихнорм,вопределенноймерепроявляютсяспециально-юриди-
ческиефункциисоциалистическогоправа,связьюридическихнорм
с«психологическиммеханизмом»правовогорегулирования.Указан-
ныеразновидностиюридическихнормреальновыражаютхарактер
регулирующеговоздействиянормативнойосновымеханизмаправо-
вогорегулирования,аименно–воздействуетлиправопутемобязы-
вающего предписания илидозволения, илизапретов.

Юридическиенормыпредставляютсобойопределяющеезвеноме-
ханизмаправовогорегулирования.Особенностинорм,ихсвойстваоб-
условливаютзначениеправавжизнисоциалистическогообщества.
Вместестем,рассматриваясоциалистическоеправокаксистемуоб-
щеобязательных,охраняемыхгосударствомнорм,которыевыражают
государственнуюволювсегонарода,мытемсамымуказываеминавсе
специальныесредстваюридическоговоздействия,предусмотренные
нормами.Такимобразом,«нормативная»трактовкаправавконечном
счетеоказываетсядостаточноширокой:онапредполагаетпоследова-
тельноепривлечениевкругнаучногоанализавсехдругихэлементов
механизмаправовогорегулирования.

Важнымэлементоммеханизмаправовогорегулированияявляются
нормативные юридические акты, вкоторыхвыражаютсяизакрепляют-
сярезультатыправотворческойдеятельностикомпетентныхорганов.

Нормативныеюридическиеактыпредставляютсобойтакоезвено
вмеханизмеправовогорегулирования,котороеобслуживает егонор-
мативнуюоснову.

Значениенормативныхюридическихактоввмеханизмеправового
регулированияможетбытьправильнопонятолишьвсвязистойролью,
которуюиграютюридическиенормы.Ихфункциисостоятглавнымоб-
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разомвтом,чтобыобеспечитьвведениевправовуюсистемуновыхюри-
дическихнорм,ихизменениеиотмену,атакжедействиянормправа.

Вместестемфункционированиенормативныхактоввсвоюоче-
редьсопряженосрядомправовыхявлений,также(теперьужечерез
нормативныеакты)входящихвмеханизмправовогорегулирования:
систематизацияикодификация,юридическаятехника,толкование.

4. Правоотношения и их реализация. Формы реализации. Еслиюри-
дическиенормыобразуютосновумеханизмаправовогорегулирования,
тоего«рабочие»,«движущиеся»частисоставляютдвапоследующих
звена:а)правоотношениеиб)актыреализацииправиобязанностей.

П р а в о о т н о ш е н и е.Длятогочтобыюридическиенормымог-
липроизвестиреальныйэффектвобщественнойжизни,онипрежде
всегодолжныкакбы«конкретизироваться»,т.е.воплотитьсявправах
иобязанностяхконкретныхсубъектов.Этоиестьправоотношение,
котороевыступаетвкачестве«конкретизатора»общихтребований
юридическихнормприменительнокданнымлицам.Инымислова-
ми,правоотношениевыражаетпервыйшагреальногоосуществления
программы,заложеннойвюридическихнормах.

Особенностиправиобязанностей(аотсюдаиособенностиправо-
отношений)вомногомзависятотхарактерарегулирующеговоздей-
ствияюридическихнорм,т.е. вконечномитогеотспециально-юриди-
ческихфункцийправа.Наосновеобязывающихпредписаний,дозво-
ленийизапретов,выраженныхвюридическихнормах,складываются
разнообразныетипыивидыправоотношений–регулятивные,охра-
нительные,активныеипассивныеидр.

А к т ы  р е а л и з а ц и и  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й.Это
действиясубъектов,вкоторыхосуществляютсявыраженныевправах
иобязанностяхвозможностиитребования.Нередкореализацияправ
иобязанностейсостоитвчистофактическойдеятельности.Втожевре-
мяонаможетвоплощатьсяивобособленныхактах(актахраспоряжения
вещамивправоотношенияхсобственности,уплатаналогавналоговых
правоотношенияхит.д.).Нокакойбыобликниприобреталиактыреали-
зацииправиобязанностей,онивовсехслучаяхзавершаютдействиеме-
ханизмаправовогорегулирования.Именноздесьпроисходит«перевод»
предписанийюридическихнорм(сначалавыраженныхвправахиобя-
занностях)втофактическое,реальноеповедениеучастниковобществен-
ныхотношений,накотороебылонаправленоправовоерегулирование.

Реализацияправиобязанностейосуществляетсявразличныхфор-
мах.Особенностиэтихформкакбы«замыкают»тосвоеобразиеправ
иобязанностей,аследовательно,июридическихнорм,нитикоторых
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тянутсяотспециально-юридическихфункцийправа(т.е.ближайшим
образомотхарактерарегулирующеговоздействиянормативнойосно-
вымеханизма–обязывающихпредписаний,запретов,дозволений).

Совершенноочевидно,например,чтокогданекооперированный
кустарьстрогоследуетзапретам,недопускающимиспользованиена-
емнойрабочейсилы,–онреализует(соблюдает)юридическиенор-
мы-запреты.Когдаженекооперированныйкустарь,исполняявозло-
женныенанегозакономоподоходномналогеобязанности,уплачи-
ваетсуммыналогафинансовомуоргану,переднамиужедругаяформа
реализацииправа,такаяформа,когдасубъектсовершаетположитель-
ныедействия.Стретьейформоймывстретимсявслучае,когдатотже
некооперированныйкустарь,используясвоеправонаобжалование
действийналоговогоинспектора,вустановленныйсрокподаетжа-
лобуфинансовомуоргану.

Ф о р м ы  р е а л и з а ц и и  п р а в иобязанностейследующие:
соблюдение,исполнение,использование.

Соблюдение. Этотакаяформареализации,котораявыражается
втом,чтосубъектысообразуютсвоеповедениесюридическиминор-
мами-запретами.Характернаячертаданнойформы–пассивноепо-
ведениесубъектов:онине совершаютдействий,запрещенныхюри-
дическиминормами,т.е.выполняютвозложенныенанихпассивные
обязанности.Вбольшинствеслучаевсоблюдениеюридическихнорм
происходитнезаметно,самособой,входеобычнойповседневнойдея-
тельностилиц.Здесьненужнокаких-либоособыхдействий,только
испециальнонаправленныхнареализациююридическихнорм.

Исполнение. Этотакаяформареализации,котораявыражается
вдействияхсубъектовпоосуществлениюобязывающегоправового
предписания.Характернаячертаданнойформы–активноеповеде-
ниесубъектов:онисовершаютдействия,предписанныеюридически-
минормами,т.е.выполняютвозложенныенанихактивныеобязанно-
сти.Какправило,приисполненииобязанностейдействиясубъектов
носятспециальныйхарактер;онинередконуждаютсявособомюри-
дическомоформлении.

Использование. Этотакаяформареализации,котораявыражается
восуществлениивозможностей,предоставленныхсубъектамнорма-
ми-дозволениями.Характернаячертаданнойформыреализации–ак-
тивноеповедениесубъектов;однаковотличиеотдвухпредшествую-
щихформонокасаетсясубъективныхправ–использованияюриди-
ческихвозможностей,воплощенныхвсубъективныхправах.Здесь
действиясубъектов,какправило,носятспециальный,причем«на-
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правленный»характер(например,использованиеправаназащиту,
праваюридическогораспоряженияобъектамиличнойсобственности,
избирательныхправит.д.).

Приведенноеделениеформреализациипредставляетсяпринци-
пиальноважнымнетолькопотому,чтооновопределенноймеревы-
ражаетосуществлениеразличныхспециально-юридическихфункций
права(аотсюдадействиеразличногоюридическогоинструментария),
ноипотому,чтооносвязано(впринципе)сразнымисоциально-по-
литическимиинститутами.Так,соблюдениепассивныхобязанностей
восновномопосредствуеттребованияобщегосоциалистическогопра-
вопорядка,теглавныеустоиправовойсистемы,которыехарактери-
зуютобщиепределыдопустимогоидозволенного,основныеначала
социалистическойморали.Исполнениеактивныхобязанностейсо-
пряженовосновномсактивной,динамичнойсторонойобществен-
нойжизни,вчастностисосуществлениемхозяйственныхисоциаль-
ныхфункцийгосударства.Наконец,использование–этотакаяформа
реализации,котораяопосредствуетосуществлениеинститутовсоциа-
листическойдемократии,социальнойсвободы,прависвободучаст-
никовобщественныхотношений.

Даисамофактическое(точнее–социально-фактическое)содер-
жаниеповедениясубъектоввкаждойизуказанныхформреализации
праваотличаетсямногимиособенностями.Помимоиныхмоментов
онивыражаютнеодинаковуюстепеньправовойактивностиучастни-
ковобщественныхотношений.

Участникиобщественныхотношений–этоне«просто»адресаты
юридическихнорм.Граждане,общественныеорганизации,органы
государствасвоимидействиями,своейволейвключаютсяв«работу»
механизмаправовогорегулирования.Вособенностиэтохарактерно
дляправовогорегулированиявсоциалистическомобществе,гдефунк-
ционированиеправаопираетсянаширокиедемократическиеосновы.
Степеньжеучастиясубъектовв«работе»механизмаправовогорегу-
лированияивыражаетпонятиеправовой активности.

Настадииреализацииправаминимальнаяправоваяактивность
характерналишьдлятакойформы,каксоблюдение:здесьсубъекты
воздерживаютсяотсовершениядействийопределенногорода.Испол-
нениежетребуетзначительнойактивностисубъектов,вособенности
вслучаях,когдавыполнениеположительнойобязанностидолжновы-
разитьсявюридическиоформленныхдействиях.Наиболееширокая
правоваяактивностьприсущаиспользованию:«пользование»правом
основываетсянаинициативесубъекта,наегоусмотрении;инымисло-
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вами,самодействиемеханизмаправовогорегулированиязависитздесь
отволиносителясубъективногоправа.

Первоначальновопрософормахреализациивозниквсвязисанализомпри-
мененияправа(см.п.5настоящейглавы).Выделениетакогослучаяреализации
юридическихнорм,которыйсвязансгосударственно-властнойдеятельностью
компетентныхорганов,потребовалоотграниченияотнегодругихслучаевреали-
зации,осуществляемыхсамимисубъектами«безвмешательства»компетентных
органов.Впоследующем,однако,всвязис характеристикоймеханизмаправо-
вогорегулированиярассматриваемыйвопросприобрелсамостоятельноезна-
чение.Именнотогданарядусприменениемправаоказалосьнеобходимымоб-
особитьформуреализации,выражающуюосуществлениесубъективныхправ
(использование),иформуреализации,выражающуювыполнениеюридических
обязанностей(соблюдение,исполнение)1.Теперь,думается,всеболеестано-
витсяясным,чтонеобходимовообщеотграничитьвопрософормахреализа-
цииотпроблемыпримененияправа.Еслиприменениеправасвязаноспроцес-
сом претворенияюридическихнормвжизнь,товопрософормахреализации–
с итогом действиямеханизмаправовогорегулирования2.

Самостоятельноерассмотрениереализацииправиобязанностейоткрыва-
етширокиеперспективыдляисследованияважныхсоциологическихаспектов
действиямеханизмаправовогорегулирования.Кихчислуотносятся:а)анализ
фактическихпоследствийдействияправа,весьмасущественноразличающих-
сявсвязисособенностямиформреализации,б)ценностнаяхарактеристи-
карезультатовдействияправасточкизрениятакихважнейшихсоциальных

1 Вюридическойлитературенаразличиямеждусоблюдением(выполнениемпас-
сивныхобязанностей)иисполнением(выполнениемактивныхобязанностей)указал
И.Я.Дюрягин(Дюрягин И.Я. Формыреализациинормсоциалистическогоправа//Ма-
териалыконференциипоитогамнаучно-исследовательскойработыза1966год.Сверд-
ловск,1968.С.22–24).«Соблюдение»и«исполнение»разграничиваеттакжеЛ.С.Явич
(Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.264).

2 Ю.Г.Ткаченкосправедливообратилавниманиенато,что«применениенормпра-
ванеможетявлятьсясамостоятельнымспособомосуществленияправа,апредставляет
лишьстадиюсложногоисполнения»(Теориягосударстваиправа:Учебник/Подред.
К.А.Мокичева.М.:Юрид.лит.,1965.С.447).БлизкуюпозициюзанимаетиЛ.С.Явич.
Онпишет:«Применениеправа–этоспецифическийс п о с о б реализацииегонорм,
несводимыйниксоблюдениюзакона,никисполнениююридическихобязанностей
ииспользованиюсубъективныхправ.Однакоприменениеправанельзясчитатьиса-
мостоятельнойф о р м о й егоосуществления.Этолишьстадия,звено,этаппретво-
ренияправовыхустановленийвжизнь»(Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.
лит.,1966.С.267.АналогичноговзглядапридерживаетсяФ.А.Григорьев.Онпишет:
«Применение–способреализации.Соблюдениеииспользование–формыреализа-
ции,которыемогутпроходитьсприменениемибезприменениянормправа»(Григорь-
ев Ф.А.Актыприменениянормсоветскогоправакакразновидностьюридическихак-
товсоциалистическогогосударства//Вопросытеориигосударстваиправа.Вып.2.Са-
ратов,1971.С.148).
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институтов,какдемократия,социальнаясвобода,деятельностьгосударства
ит.д.,в)освещениетакихспецифическихправовыхявлений,как,например,
правоваяактивностьсубъектовидр.

5. Государственная власть и механизм правового регулирования. При-
менение права. «Энергию»механизмуправовогорегулированиясооб-
щаетсоциалистическоегосударство,деятельностькомпетентныхгосу-
дарственныхорганов(апоихполномочиюиоргановобщественности).

Разумеется,в«движении»механизмаправовогорегулирования
весьмазначительнарольучастниковобщественныхотношений,втом
числеиграждан.Однакоихправоваяактивность(врядеотраслейпра-
вадовольносущественная)базируетсянатехвозможностях,которые
определеныгосударствомвюридическихнормах.

Главныйканалвоздействиягосударственнойвластинамеханизм
правовогорегулирования–этоправотворчество,изданиеюридиче-
скихнорм.Юридическиенормы,«заспиной»которыхстоитмощьго-
сударственнойвласти,выступаюткаквластная,«авторитарная»сила.
Именнопоэтому«юридическое»вполнеобоснованновоспринимает-
сясубъектамиобщественныхотношенийкакобщеобязательное,не-
укоснительноеприисполнении.

Вомногихслучаяхтойсилы,тойвластности,которыесвойственны
юридическимнормам(атакжеавторитетаправа,егоидеологического
содержания),вполнедостаточнодлятого,чтобынетолько«запустить»
механизмправовогорегулирования,ноизавершитьегодействие,т.е.
обеспечитьреализациюправавформесоблюдения,исполнения,ис-
пользования.Здесьучастникиобщественныхотношенийсами,«без
вмешательстваизвне»,претворяюттребованияюридическихнорм
всвоемповедении,осуществляютправаиобязанности.Такаяреали-
зацияправаможетбытьназвананепосредственной реализацией.

Нонередкодлякомпетентныхорганов,наделенныхгосударствен-
но-властнымиполномочиями,оказываетсянеобходимымеще раз 
включиться,«вклиниться»вдействиемеханизмаправовогорегули-
рования,впроцессреализацииправиобязанностейинаосновесво-
ихвластныхполномочийприменить право. Здесьпереднамиособый,
болеесложныйслучайреализации–правоприменительная реализация.

Содержаниеихарактердеятельностикомпетентныхорганов,на-
деленныхгосударственно-властнымиполномочиями,зависятотосо-
бенностейданныхотношенийисоответствующихимнорм.

Внекоторыхслучаях,вчастностипривозложенииюридическойот-
ветственности,реализацияюридическихнорм(охранительных,про-
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цессуальных)ссамогоначалабазируетсянагосударственно-властных
полномочияхкомпетентныхорганови,следовательно,ссамогонача-
ланоситправоприменительныйхарактер.

Крометого,содержаниепримененияправазависитотсвоеобразия
тойилиинойформыреализации.Впроцессесоблюденияюридиче-
скихнорм«вклинивание»исключается:компетентныйорганможет
лишьпрореагироватьнанарушениезапрета,т.е.применитьправо-
охранительныенормывответнасовершенноеправонарушение(юри-
дическаяответственность).«Вторжение»впроцессреализации,стро-
гоговоря,можетпроизойтилишьприисполненииииспользовании:
компетентныйорганпринимаетмерыктому,чтобывпервомслучае
обеспечитьвыполнениеактивнойобязанности(чтоможетсопрово-
ждатьсятакжеивозложениемюридическойответственности),вовто-
ром–устранитьпреградыкиспользованиювозможностей,предостав-
ленныхсубъективнымправом.

Длячегонеобходимотакоевключение,«вклинивание»компетент-
ногоорганавпроцессправовогорегулирования?Каковыфункции
примененияправа?

Преждевсегоприменениеправавыполняетправообеспечительную 
(охранительную)функцию.Компетентныйорганконкретизированно,
поотношениюкданномуделу(случаю)властноподкрепляетдействие
юридическихнорм,обеспечиваетприпомощисистемыгосударствен-
но-принудительныхмердостижениецелиправовогорегулирования.

Однакосамоеглавноесостоитвтом,чтокомпетентныйоргандей-
ствительноприменяет право;иэтовыражаетсявтом,чтооннаоснове
своихгосударственно-властныхполномочийосуществляетиндивиду-
альное регулирование общественныхотношений.

Такоеиндивидуальноерегулированиеноситподнормативныйха-
рактер.Онопроизводитсянаосновеюридическихнорм,впределах,
формахинаправлениях,установленныхими.Егозадача–главным
образомконкретизирующая–урегулировать,решитьтакиевопросы,
которыенецелесообразно,атоиневозможнозаранеепредусмотреть
вюридическихнормах(объемвозмещения,точныйразмералиментов
ит.д.).Внекоторыхслучаяхправоприменительныйорганвпроцессе
индивидуальногорегулированиявыполняетиправовосполнительную
задачу(восполнениепробеловвправепутеманалогиизаконаипра-
ва;применениенормвсубсидиарномпорядке).Причемитам,издесь
регулированиеиндивидуальное:онокасаетсятолькоданногодела.

Нооновсеже–правовое регулирование.Ведьприменениеосу-
ществляетсякомпетентныморганом,наделеннымгосударственно-
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властнымиполномочиями.Вэтойплоскостиправоприменительные
органызанимаютвкакой-томереоднопорядковоеположениеспра-
вотворческимиорганами(конечно,стойпринципиальнойразницей,
чтолишьпоследние«творятправо»–вырабатыватьнормы–общие
масштабыповедения,общиемодели).Причемивслучаеправотвор-
чества,ивслучаеправоприменения–итольковэтихдвухслучаях!–
происходитгосударственно-властноевоздействиенапроцессправо-
вогорегулирования.Правотворчестводаетемужизнь,априменение
правакакбыего«подхватывает»–поддерживает,подкрепляет,кон-
кретизирует1.

Такимобразом,правоприменительныеорганы–непассивныепе-
редаточные(простореализующие,обеспечительные)звеньявпроцес-
сепретворенияюридическихнормвжизнь,аорганы,активнопро-
должающиенаосновегосударственно-властныхполномочийправо-
воерегулированиеданныхфактическихотношений.

Какпоказываетисторияправа,индивидуальноерегулирование
вопределенныхисторическихусловияхможетдостигнутьвесьмаболь-
шойстепениинтенсивности.Ономожетбытьнацеленонетолькона
обеспечениевыполнениятребованийюридическихнормиихвоспол-
нение,ноинауточнениесамихнорм,наих«исправление»,т.е.накор-
ректирование содержащейсявнормахгосударственнойволи.

Ведьклассовостьправавыражаетсянетольковсистемедействую-
щихюридическихнорм,ноивовсеммеханизмеправовогорегулиро-
вания.Господствующийклассзаинтересованвконечномсчетевтом,
чтобыдобитьсяпрактическойреализацииклассовыхцелей(хотябы
вотдельныхслучаяхюридическиенормыневполноймереотража-
лиегоинтересы).Сталобыть,«вклинивание»компетентныхорганов
впроцессправовогорегулированияприопределенныхисторических
условияхобеспечиваетнетолькопоследовательное,точноеиполное
воплощениевжизньправовыхпредписаний,ноикорректирование
выраженнойвнормахволивсоответствиисдействительнымиклас-
совымиинтересамигосподствующегокласса.Так,вбуржуазныхгосу-
дарствахврезультатереволюционнойборьбытрудящихсяврядеслу-
чаевдобиваютсяпринятиягосударственнымиорганамичастичнопро-
грессивныхзаконов.Тогдаправоприменительныеорганыстремятся
«выправитьположение»прирешенииконкретныхюридическихдел–

1 «Правоприменение,–пишетЕ.П.Шикин,–словнобыпринимает«эстафету»
нормативногорегулирования,продолжаяеговказуальнойформе»(Шикин Е.П.Ос-
новныеусловияэффективногопримененияправа:Автореф.дис....канд.юрид.наук.
Свердловск,1971.С.6).
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отказываютвприменениипрогрессивныхнорм,наполняютихновым
содержанием,истолковываютихсообразнодействительныминтере-
самклассабуржуазии.

Всоциалистическомобществевусловияхпоследовательногопро-
веденияленинскихпринциповзаконностиправоприменительнаядея-
тельностьнеимеет(неможетинедолжнаиметь)каких-либокоррек-
тирующихзадач.Лишьпристановлении,формированиисоциалисти-
ческойправовойсистемы,когдавизвестныхпределахдопускается
использованиедореволюционногозаконодательства,последнеевхо-
деприменениянаполняетсяновым,социалистическимсодержанием.

Однакосамфактзначительныхпотенциальныхвозможностейпра-
воприменительныхоргановввоздействиинаходправовогорегули-
рованияобусловливаетнеобходимостьповышенноговниманиякво-
просамполитических,организационныхиюридическихгарантий,
которыеобеспечиваютосуществлениеиндивидуальногорегулирова-
ниявстрогихрамкахсоциалистическойзаконности.Этоособоваж-
ноподчеркнутьпотому,чтовлияниеиндивидуальногорегулирования
ивсоциалистическомобществевсилутребованийсамойжизниос-
таетсядовольносущественным:оновыражаетсянетольковобеспе-
чительнойфункции,ноивфункциирегулятивной,причемвпослед-
немслучаеиндивидуальноерегулированиенарядусконкретизацией
юридическихнормвыполняетиногдаправовосполнительнуюзадачу1.

Такимобразом,вцеломактыпримененияправавыступаютвка-
честведополнительногозвенамеханизмаправовогорегулирования
(вомногихслучаяхобычное,«нормальное»функционированиеме-
ханизмаобходитсябезних).Втожевремязначениегосударственно-
властнойдеятельностивмеханизмеправовогорегулированиясви-
детельствуетотом,чтоправокаксистемаобщеобязательныхнорм
должнорассматриватьсявединствеспроцессомреализацииивосо-
бенностисприменением,осуществляемымкомпетентнымиоргана-
ми.Вданномотношенииприменениедолжнобытьпризнановкаче-
ствеконститутивногомоментавсамомсуществованииправа,аакты
применениявкачествесущественногоэлементамеханизмаправо-
вогорегулирования.

Вюридическойлитературесуществуетиболееширокаятрактовкаприме-
ненияправа.Сточкизрениянекоторыхавторов,применениеправа–этовся-

1 Положенияофункцияхпримененияправа(обеспечительнойирегулятивной)раз-
работаныавторомкурсасовместносИ.Я.Дюрягинымиизложенывстатье,опублико-
ваннойвжурнале«Правоведение»(1972.№2).
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каяактивная,сознательнаядеятельностьпореализацииюридическихнорм1
или,помнениюдругихавторов,всякаядеятельностьпоорганизацииосуще-
ствлениянормвправоотношениях2.Срассматриваемыхпозицийправовые
нормынаравныхоснованияхмогутприменятьигосударственныеорганы,
иобщественныеорганизации,иотдельныеграждане.

Конечно,абстрактноможновсе«активные»формыреализации,атакже
государственно-властнуюдеятельностьназвать«применениемправа»,более
того,можноназвать«применениемправа»вообщевсеформыиразновидности
реализации,какэтоужепредлагалосьвлитературе3.Ноотэтогосутьвопроса
неизменится.Своеобразиедействийсубъектовприразличныхформахреали-
зацииправанастольковелико,чтовсеравнопридетсязатемвыделитьтакую
реализацию,котораясопряженасвластнойдеятельностьюгосударственных
(ивнекоторыхслучаяхобщественных)органов.Тольконужнобудетназвать
еекак-топо-другому.Инымисловами,произойдетлишьперестановкатерми-
нов,апосуществумыпо-прежнемубудемразличатьформыреализацииправа
ито,чтовнастоящемкурсеименуетсяприменениемправа.

Оказалсянедостаточноточнымивзгляд(еговсвоевремяпридерживался
иавторнастоящегокурса),согласнокоторомуприменениеправарассматри-
валоськакоднаизформреализации,находящаясяв«одномряду»сдругими
формами–соблюдением,исполнением,использованием.Всежесоциальное
июридическоесвоеобразиегосударственно-властнойдеятельностивдвиже-
ниимеханизмаправовогорегулированиянастолькозначительно,чтонеобхо-
димосначала разграничитьнепосредственнуюиправоприменительнуюреа-
лизациюправаилишьзатем выделятьтриееформы:соблюдение,исполне-
ние,использование.

Следуетещеразобратитьвниманиенато,чтореализацияюридических
норм,основаннаянавластныхполномочияхкомпетентныхорганов,занимает 
особое место в механизме правового регулирования. Еслиприсоблюдении,ис-
полненииииспользованиизавершаетсядействиемеханизмаправовогорегу-
лирования(лицасовершаютфактическиедействия),тоздесьвмеханизмпра-
вовогорегулированиявключаютсяновыедополнительные элементы,которые
применительнокданномуслучаюконкретизированноподкрепляютвласт-
ностьюридическихнорм,индивидуальнорегулируютобщественныеотноше-
нияитемсамымобеспечиваютдостижениецелейправовогорегулирования.

Конечно,глубокийсмыслкроетсявутвержденияхопринципиальномзна-
чениипризнанияфактаучастиягражданиоргановобщественностивправо-
вомрегулировании,вборьбезазаконность4.Даивообщетребуетобособле-
ниядеятельностьлюбыхлиц,которая«сопряженас организацией осущест-

1 Теориягосударстваиправа:Учебник.Госюриздат,1955.С.384;Общаятеорияго-
сударстваиправа.Изд-воЛГУ,1961.С.407.

2 Недбайло П.Е.Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.129.
3 Теориягосударстваиправа:Учебник.Госюриздат,1949.С.413.
4 Строгович М.С.Основныевопросысоветскойсоциалистическойзаконности.

Наука,1966.С.52–53.
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вленияправовыхнормвправоотношенияхивоздействием наобязанныхлиц
вэтихотношениях»1.(Видимо,онануждаетсяивспециальномтерминоло-
гическомобозначении:всю«активную»реализациюправаможнобылобы
назватьосуществлением.)Однакоучастиегражданиоргановобщественно-
стив«работе»механизмаправовогорегулированияможетбытьсдостаточ-
нойполнотойиточностьюотраженовпонятии«правоваяактивность»(она
выражаетсяиворганизацииосуществленияюридическихнорм,ивсоверше-
ниидействий,имеющихюридическоезначение).Втожевремяссоциальной
июридическойстороныкрайневажновыделитьтакуюдеятельность,которая
непростосопряженасорганизациейосуществленияюридическихнорм,авы-
ражаетименногосударственно-властные функции компетентных органов, когда 
в механизм правового регулирования включаются качественно новые элементы, 
связанные с самой природой правового регулирования, его властными чертами.

Такомупониманиюпримененияправасоответствуетисмысло-
воезначениеиспользуемойвданномслучаетерминологии.«При-
менить»–этонепростоосуществить,реализоватьнаделе.Термин
«применение»выражаетнечтобольшее,аименно–распространение
чего-либонадругоелицо2.Слово«применение»означаеттакуюдея-
тельность,когдакомпетентныйорган,какбыпродолжаядело,нача-
тоезаконодателем,решаетвопросы,связанныесдействиемюриди-
ческихнормпоотношениюкданномуслучаю.Компетентныйорган
«применяет»,т.е.активно,конкретизированнораспространяетобщее
правилонасвоеобразныефактическиеобстоятельства.

1 Недбайло П.Е.Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.137.
2 Вредакционнойстатьежурнала«Советскоегосударствоиправо»,посвященной

подведениюитоговдискуссииопримененииправа,правильнообращаетсявнимание
нато,что«нормуправанельзяприменятьпоотношениюксобственномуповедению,
онавсегдаприменяетсяпоотношениюкдругомулицуорганом,имеющимнатовласт-
ныеполномочия»(Китогамдискуссииоприменениинормсоветскогоправа//Совет-
скоегосударствоиправо.1955.№3.С.51).
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ГлаВа X  
СоциалиСтичеСкое ПраВоСознание

1.Понятие социалистического правосознания.Этосовокупность пред-
ставлений и чувств, выражающих субъективное отношение людей (ин-
дивидов, коллективов, классов, наций, народа) к действующему и же-
лаемому праву.

Еслиправо(окоторомшларечьвпредшествующихглавах)пред-
ставляетсобойсвоегорода«юридическоебытие»,топравосознание
можетбытьопределенокаксубъективнаясфера,характеризующая
реакциюлюдей«направо».Этареакцияможетбытьодобрительной
илиотрицательной.Людиоцениваютправосточкизрениябудущего
илипрошлого.Нововсехслучаяхлюдикак-тосубъективнореагиру-
ютнадействующееправо,как-топредставляютсебежелаемоеправо.
Причемнаиболееспецифическое,чтосвойственноправосознанию
каксубъективномуотношению,состоит«всознаниинеобходимости
особой,юридическойструктурывзаимоотношенийлюдей,т.е.таких
связейвзаимногоихповедения,которыеопосредствуютсягосударст-
веннойволей,правовыминормами»1.

Положениеправосознаниясредичастейнадстройкидовольносвое-
образно.Оновместес«самим»правом(идругимиэлементамимеха-
низмаправовогорегулирования)входитвсоставюридическойчасти
надстройки.Втожевремяоноявляетсяспецифическимвидомоб-
щественногосознания2.(Ивэтомотношениинаходитсяводномря-
дусдругимивидамиобщественногосознания–нравственным,поли-
тическим,религиозным,эстетическим,философским.3)Иначегово-
ря,правосознаниенаходитсянастыкеюридическойчастинадстройки
иобщественногосознания,–там,гдеониперекрещиваются,частич-
носовпадают.Вместестемправосознаниетесноконтактирует(ида-
жечастичносовпадает)сдругимивидамиобщественногосознания,
ипреждевсегоснравственнымиполитическим.

Правосознание–неизбежныйспутникправа:онообразуетвместе
справом(идругимиэлементамимеханизмаправовогорегулирования)

1 Остроумов Г.С.Правовоеосознаниедействительности.М.:Наука,1969.С.84.
2 Фарбер И.Е.Правосознаниекакформаобщественногосознания.М.:Юрид.лит.,1963.
3 Уледов А.К.Структураобщественногосознания.М.:Мысль,1968.С.70–148.
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единую систему1. Этообусловленотем,чтосуществованиеправанераз-
дельносвязаносволейисознаниемлюдей.Требованияобщественной
жизнинемогутбытьвыраженывкачествеюридическихнормдотех
пор,покаонинепройдутчерезволюисознаниелюдей,участвующих
восуществленииправотворческойдеятельностиоргановгосударства.
Втожевремяивоздействиеправанаобщественныеотношениятак-
жеосуществляетсячерезволюисознаниелюдей.Всеэтоивызывает
кжизниизвестныйкомплексправовыхпредставленийичувств.

Вобществесантагонистическимиклассамиправосознаниене-
однородно.Внемнарядусправосознаниемгосподствующегокласса
(котороевопределенноймеревключаетсявмеханизмправовогорегу-
лирования)существуетправосознаниеугнетенныхклассов(которое,
напротив,выступаетвкачествепротивоборствующейсилыпоотно-
шениюкдействующемуправу).

Социалистическоеправосознание,начавшеесяскладыватьсяеще
допролетарскойреволюции,послепобедысоциализмасталообще-
народным,единым.Отражаякачественныеособенностиипреиму-
ществасоциалистическогоправа,правосознаниенашегообщества
выражаетпринципыкоммунистическойнравственности,полити-
ческиевзгляды,марксистско-ленинскоемировоззрениерабочего
классаивсехтрудящихся,руководимыхКоммунистическойпарти-
ей.Отсюдаактивный,наступательныйхарактерсоциалистического
правосознания,егодейственностьивозросшаярольвжизниобще-
ства.Однимизаспектов(сторон)правосознанияявляетсяобщест-
венное мнение о праве. Оновыражаетгосподствующиевданнойсре-
депредставленияозаконности,справедливости,эффективности
действующихюридическихнорм.Ихотяправосознаниенесводит-
сякобщественномумнению,последнеевыступаетвкачествеодно-
гоизважнейшихпоказателейсодержанияихарактерагосподствую-
щихправовыхпредставлений2.

2.Структура правосознания.Здесьестьтриплоскости:а)структура
сточкизрениястроенияправосознания;б)структурасточкизрения
социальногоуровня(содержания)правосознания;в)структурасточ-
кизренияобщностиправосознания.

1 Оправеиправосознаниикакединойсистемеиприсущихэтойсистемепроти-
воречияхсм.:Баймаханов М.Т.Противоречиявразвитииправовойнадстройкиприсо-
циализме.Алма-Ата:Наука,1972.

2 См.поданномувопросу:Сафаров Р.А.Общественноемнениеиобщенародное
право//Советскоегосударствоиправо.1964.№4.С.80–90;Остроумов Г.С. Правовое
осознаниедействительности.Наука,1969.С.148–157.
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Сточкизрениясвоегос т р о е н и я правосознаниескладывает-
сяиздвухосновныхэлементов:правовыхпредставленийиправовых
чувств(эмоций).

Правовые представления –этоидеи,убеждения,понятия,выражаю-
щиеотношениялюдейкдействующемуижелаемомуправу.Посвоему
содержаниюониносятвосновномоценочныйхарактер(оценивают
право,законность,юридическуюпрактикукакнаучнуюилиошибоч-
ную,эффективнуюилинеэффективнуюит.д.).Вместестемправовые
представлениявключаютволевоймомент–моменттребования,таккак
онивыражаютпредставлениеоправовыхидеалах,ожелаемомвправе.

Правовые чувства (эмоции) –этопереживания,которыеиспыты-
ваютлюдивсвязисизданием(илинеизданием)юридическихнорм,
ихреализацией(илиотсутствиемреализации,правонарушениями).
Радостьилиогорчениепослепринятияновогозакона,чувствоудо-
влетворенияилинедовольствапрактикойпримененияюридических
норм,нетерпимоеилиравнодушноеотношениекправу–всеэтоот-
носитсякправовымэмоциям.Вомногихслучаяхпереживанияздесь
имеютвтойилиинойстепениморальныйхарактер1.Ноимсвойствен-
нои«чисто»правовоесодержание,котороеможетбытьобозначено
какчувство права и законности, т.е.такойсоциально-психическийна-
строй,прикоторомлюдинепосредственноодобрительнореагируют
нафактыукрепленияправаизаконностииотрицательно–налюбой,
дажемалейшийфактпроизволаибеззакония.

Правовыепредставления,понятия,идеи,идеалывсвоемтеорети-
ческомвыраженииотносятсякправовой идеологии. Правовыежечув-
ства(атакженастроения,психическийнастрой,традицииит.д.)об-
разуютсоциально-правовую психологию.

Социально-правоваяпсихология,котораяскладываетсястихийно
иноситнесистематизированный,неформальныйхарактер,визвест-
номотношенииимеетвструктуреправосознания«первичный»харак-
тер:нередкотеилииныенастроенияичувствавозникаютраньшесо-
ответствующихидеологическихформ2.

Вместестемрольглавногоиактивногоэлементавструктуреправосозна-
нияпринадлежитправовымпредставлениям(правовойидеологии).Этоваж-
ноподчеркнутьещеипотому,чтотакиекомпонентысоциально-правовой
психологии,какправовыетрадицииипривычки,нередкоконсерватив-

1 Именнососсылкойнаморальныйхарактерпереживаний«поповодуправа»от-
дельныеавторыотрицаютсуществованиеправовыхэмоций.

2 Лукашева Е.А.Социально-правоваяпсихология//Советскоегосударствоипра-
во.1971.№8.С.26–29.
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ны.Правоваяжеидеологиясвязанасгосподствующейидеологиейвце-
лом,снравственнымиполитическимсознанием.Онапобольшойчасти
выражаетсистематизированноеицеленаправленное(«концептуальное»)
отношениелюдейкдействующемуижелаемомуправу.

Характернаяособенностьправосознаниявсоциалистическомоб-
ществесостоитвтом,чтовееструктуресущественновозрослозначе-
ниеидеологическогоэлемента.Этосоответствуетобщейзакономер-
ностиразвитиявидовобщественногосознания,ростусознательного
моментавжизнисоциалистическогообщества,подъемуполитичес-
койактивноститрудящихся.

Втожевремявходестроительствакоммунизмапроявляетсяидру-
гаятенденция.Оназаключаетсявтом,чтопостепенноупрочивается
иэмоциональнаясторонаправосознания,крепнетчувствоправаиза-
конности.Новыеправовыечувства,вырабатываемыевходекомму-
нистическогостроительства,характеризуютпроцессвнедрениянорм
социалистическогоправавпривычку.

Сточкизренияс о ц и а л ь н о г о  у р о в н я  (с о д е р ж а -
н и я) правосознаниеможетбытьподразделенонанесколькослоев1.
Вэтойплоскостиосновнымиэлементамиявляются2:

а)обыденное правосознание. Этомассовыепредставления,чувства,
традиции,настроения«поповоду»праваизаконности,возникающие
стихийноподвлияниемнепосредственныхусловийжизнилюдей,жиз-
ненногоопыта.Господствующееположениездесьзанимаетсоциаль-
но-правоваяпсихология;

б)профессиональное правосознание. Этопредставления,понятия,
идеи,убеждения,обычаи,традиции,чувства,складывающиесяупро-
фессионалов-юристов.Оноимеетнаиболеесущественноезначение
приреализацииюридическихнорм.Всодержаниипрофессионально-
гоправосознанияглавное–идеологическийэлемент.Понятия,идеи,
убежденияюристов-профессионаловформируютсянаосновеюриди-
ческойпрактикиподвлияниемправовойнауки;

в)научное правосознание (правоведение). Этоидеи,понятия,кон-
струкции,выражающиетеоретическоеосвоениеправа,всегомеха-

1 В.М.Чхиквадзепишет:«Вструктуреправосознаниянеразрывносвязаныэле-
ментыидеологиииобыденногосознания;индивидуальной,групповойисоциальной
психологии;политическойнаправленностииобщественногонастроения»(Чхиква-
дзе В.М.Государство,демократия,законность:Ленинскиеидеиисовременность.М.:
Юрид.лит.,1967.С.345).

2 Социальнаяструктурасоциалистическогоправосознанияподробнопроанализи-
рованаЕ.В.Назаренко(Назаренко Е.В.Социалистическоеправосознаниеисоветское
правотворчество.Изд-воКГУ,1968).
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низмаправовогорегулирования.Ихотяправоведениенеможетбыть
сведенокправосознанию(юридическаянаукавключаетметодологию,
естественнонаучныеданныеипр.),теоретическоеправосознаниеоб-
ладаетнаибольшейпотенциальной(активной)силой.

Сточкизренияо б щ н о с т и правосознаниеможетбытьпод-
разделенона:

–массовое –классов, наций, народа (наиболееобщее,«общесоци-
альное»правосознание);

–групповое (коллективныепредставленияинастроенияформальных
инеформальныхколлективов,временныхсоциальныхобразований);

–индивидуальное (представленияичувстваоправеизаконности
данногоконкретногоиндивида)1.

Особым,весьмасвоеобразнымструктурнымэлементомправосо-
знанияявляютсяпредставленияоправе,складывающиесяврезуль-
татетолкованияюридическихнормвсудебной(юридической)прак-
тике.Формируясьнаосновенаучныхипрофессиональныхвзглядов,
правоположения,вырабатываемыевсудебной(юридической)практи-
ке,представляютсобойсвоегорода«сгустки»правосознания–специ-
фическиеправовыеобразования,находящиесянаграниперерастания
вюридическиенормы,в«юридическоебытие».Этиправоположения
(посколькуониневходятвнормативныеактыцентральныхюрисдик-
ционныхорганови,следовательно,невыступаютввидеконкретизи-
рующихюридическихпредписаний)являются«прообразами»юри-
дическихнорм2,включающимисявнормативнуюосновумеханизма
правовогорегулирования.

3. Основные категории правосознания. Еслисодержаниесоциально-
правовойпсихологиисводитсявконечномсчетекправовымчувствам,
тосодержаниедругой(идеологической)стороныправосознаниявы-
ражаетсявсовокупностипонятий.Наиболееобщиеизэтихпонятий
могутбытьназваныкатегориями правосознания.

Категорииправосознаниямогутбытьподразделенынаа)простей-
шие, б) главные, узловые.

1 А.Р.Ратиновподразделяетправосознаниепоглубине(обыденноеитеоретиче-
ское),пошироте(массовое,специализированное,локальное),посубъектам(общества,
группы,индивидуальное)(Ратинов А.Р.Структураифункцииправовогосознания//
Проблемысоциологииправа.Вып.1.Вильнюс,1970.С.184–186).

2 Венгеров А.Б.Рольсудебнойпрактикивразвитиисоветскогоправа:Автореф.
дис....канд.юрид.наук.М.,1966.С.10;Безина А., Лазарев В.Конкретизацияправа
всудебнойпрактике//Советскаяюстиция.1968.№2.С.6–7;Реутов В.П.Юридиче-
скаяпрактикаиразвитиезаконодательства:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Сверд-
ловск,1968.С.12–13.
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П р о с т е й ш е й категориейправосознанияявляетсяпонятие
правоотношения, т.е.взятоговединствесубъективногоправаиюри-
дическойобязанности1.Посутидела,другиекатегорииправосозна-
ниямогутбыть«привязаны»кней.Изкатегориипростейшегоправо-
отношения«какиззародышамогутбытьразвитывсеболеесложные
категории:правосубъектность,правовобъективномисубъективном
смысле,правопорядок,законностьитакиепонятия,какправомерное
инеправомерное,законноеипротивозаконное,юридическоеине-
юридическое»2.

Г л а в н ы е,  у з л о в ы е категорииправосознания–понятия,
выражающиецентральные,сущностныемоментыразвитойсоциали-
стическойправовойсистемы.Причемоникакбывбираютвсебявсе
«нижестоящие»понятияисодержатихв«скрытомвиде».

Наиболееобщим(глобальным)срединихявляетсякатегорияпра-
ва втомегомногогранномзначении,вкоторомонопредстаетвкаче-
ствесоциальнойценности,противостоящейрежимупроизволаибез-
закония.

Следующий«ряд»главныхкатегорийправосознанияобразуютпра-
вовые принципы: законности,справедливости,социальнойсвободы,со-
циальногодолга,истины,ответственностизавину(втомвиде,вка-
комониприсущиправу).

Наконец,кчислуглавных,узловыхкатегорийправосознаниясле-
дуетотнестиинекоторыеобщиепонятия,которыепринадлежаткот-
дельнымэлементаммеханизмаправовогорегулирования,–закон,
правосудие,правовоепринуждение,процесс,правовойакт,юриди-
ческаяответственностьидр.

Наосновеэтихкатегорий(атакженекоторыхобщесоциологиче-
ских,например,понятияэффективности)складываютсяпредставле-
ния,идеи,взгляды,которыеоцениваютдействующееправо,выража-
ютидеалыистремлениявобластиправаизаконности.

4. Правосознание в механизме правового регулирования. Вмеханизм
правовогорегулированиянарядустемичастями,которыеобразуют
«юридическоебытие»(юридическиенормы,акты,правоотношения),
входитисубъективнаясторона–правосознание.

Характеризуярольиместоправосознаниявмеханизмеправового
регулированиясоциалистическогообщества,необходимоотметить
следующиеосновныемоменты.

1 Фарбер И.Е.Правосознаниекакформаобщественногосознания.М.:Юрид.лит.,
1963.С.24–25;Остроумов Г.С.Правовоеосознаниедействительности.С.120.

2 Остроумов Г.С.Правовоеосознаниедействительности.С.120.
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Преждевсегоправосознаниесамообладаетизвестнойрегулирую-
щей силой. Этоотноситсяглавнымобразомкидеологическомуэле-
ментуивособенностикправовымпредставлениямоправовыхидеа-
лах,ожелаемомправе.Ихотярегулирующаярольправосознанияне
выходитзарамкиидеологическоговоздействия,правовыепредстав-
лениявсилусвоейконкретности,определенностиисвязисправом
способныоказатьсущественноевлияниенаповедениелюдей.Нема-
ловажнарольисоциально-правовойпсихологии(традиций,обычаев
идр.),котораятакжевтойилиинойстепениопределяетчеловеческие
поступки.Такимобразом,соотношениеправаиправосознанияпред-
ставляетсобойвзаимодействиедвухосновныхэлементовединойре-
гулирующейсистемы(третьимэлементомвэтомсложномвзаимодей-
ствииявляетсяобъектрегулирования–общественныеотношения)1.

Правосознаниеимеетвмеханизмеправовогорегулированияобщее 
значение. Ононеявляетсякакой-тообособленнойчастьюмеханизма
(такойже,как,например,правоотношения),а«пронизываетвесьэтот
механизм,отражаетего,воздействуетнанеговцелом»2.Правосознание
ипредшествуетизданиююридическихнорм,исопровождаетнормы
навсемпротяженииихдействия.Онокакбыокружаетправосовсех
сторон,создаетсвоегородасреду,общуюатмосферу,вкоторойфор-
мируютсяифункционируютнормыправа.Следовательно,отхарактера
правосознания,уровняегозрелостивомногомзависят«сила»самого
права,егоэффективностьирольвжизниобщества.Аотсюдаивывод
практическогопорядка–дальнейшееукреплениесоциалистической
законностииусилениедейственнойролисоциалистическойправовой
надстройкисостоятнетольковсовершенствованииправакактаково-
го,ноивразвитиисоциалистическогоправосознания.

Структурныеэлементыправосознанияпо-различному включаются 
вмеханизмправовогорегулирования.Представляетсянедостаточным
оцениватьместоирольправосознаниявправовомрегулированиитоль-
ковцелом,недифференцированно.Наибольшеезначениевмеханизме
правовоговоздействияимеет«активнаячасть»правосознания,которая
охватываетглавнымобразомидеологическийэлемент–правовыепред-
ставления.Причемиздесьнужендифференцированныйподход:непо-
средственнов«работу»механизмаправовогорегулированиявключают-

1 ПомнениюВ.М.Чхиквадзе,правосознаниевыступает«вкачествесвязующего
звенамеждунормативнымвыражениемволизаконодателяиреальнымиобществен-
нымиотношениями»(Чхиквадзе В.М.Государство,демократия,законность:Ленин-
скиеидеиисовременность.С.343).

2 Остроумов Г.С.Правовоеосознаниедействительности.С.130.
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сявосновномпрофессиональное,научноеправосознание,вособенно-
стиправосознание,выраженноевюридическойпрактике.Обыденное
жеправосознание,егоглавная(социально-психологическая)сторона
касаетсялишьзавершающегоэтапаправовоговоздействия–реализа-
циисубъективныхюридическихправиобязанностей.

Наконец,правосознаниевыполняет различные функции поотно-
шениюктемилиинымчастяммеханизмаправовогорегулирования.

Великозначениесоциалистическогоправосознанияприформи-
рованиииразвитиинормативнойосновыправовогорегулирования,
т.е.впроцессе правотворчества. Экономическиефактылишьтогдаполу-
чаютсанкциюзакона,когдаонивкаждомотдельномслучаепринимают
формуюридическогомотива1.Атакоепринятиеформыюридического
мотиваипроисходитврезультатеобработкиэкономическихфактовпри
помощикатегорийправосознания.Правосознаниедаеттот«строитель-
ныйматериал»,которыйиспользуетсядлявыражениягосударственной
воливвидеюридическихнорм.Естьещеодинмомент,раскрывающий
значениеправосознаниявпроцессеправотворчества.Государственные
органы,издаваянормативныйюридическийакт,опираютсянаправо-
сознаниенаселения,инициативутрудящихся,ихобщественныхорга-
низаций,учитываюттувозможнуюсубъективнуюреакцию,которую
вызываютизданиеиприменениеактанапрактике,вжизни.

Следующееважноезвеномеханизмаправовогорегулирования,где
правосознаниюпринадлежитсущественнаяроль,–этоиндивидуаль-
ноерегулированиеиобеспечениеправиобязанностей,т.е.применение 
права. Труднопредставитьсебетакойслучайприменениянормыправа,
когдабыневступиловдействиеправосознание.Ононеобходимодлято-
го,чтобыпонять,уяснитьсодержаниенормыправа,т.е.длятолкования
нормативныхюридическихактов.Наоснованииправосознанияпроиз-
водитсяоценкадоказательств(например,ст.19Основгражданскогосу-
допроизводстваСоюзаССРисоюзныхреспубликустанавливает:«Суд
оцениваетдоказательствапосвоемувнутреннемуубеждению,основан-
номунавсестороннем,полномиобъективномрассмотрениивсудеб-
номзаседаниивсехобстоятельствделавихсовокупности,руководству-
ясьзакономи социалистическим правосознанием» (курсивмой.–С.А.).

Ещеболеевозрастаетрольправосознания,когдаприрешенииюри-
дическогоделапроисходитчастичноеиндивидуальноерегулирование.
Так,«приназначениинаказаниясуд,руководствуясь социалистическим 
правосознанием, учитываетхарактеристепеньобщественнойопасно-

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.21.С.312.
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стисовершенногопреступления,личностьвиновногоиобстоятель-
ствадела,смягчающиеиотягчающиеобстоятельства»(ст.23Основ
уголовногозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик)(кур-
сивмой.–С.А.).При«восполнениипробелов»,когдавозникаетне-
обходимостьпримененияаналогии(ст.12Основгражданскогосудо-
производстваСоюзаССРисоюзныхреспублик),правосознаниеслу-
житориентиромдляотысканиясходногозаконаивыясненияобщих
началисмыслазаконодательства.

Наконец,правосознаниевключаетсяиназавершающемэтапефунк-
ционированиямеханизмаправовогорегулирования–при реализации 
субъективных юридических прав и обязанностей. Здесьсоциалистическое
правосознаниеслужитоднимизфакторов,приводящихкдоброволь-
номусоблюдениюиисполнениююридическихнорм.Сознаниецеле-
сообразностииразумностидействующихнормправа,ясноепредстав-
лениеорезультатахнадлежащегоосуществлениянормативныхактов
ведутктому,чтонормысоциалистическогоправаисполняютсяболь-
шинствомграждандобровольно,безпримененияпринудительнойсилы
государстваидажебез«оглядки»навозможностьтакогопринуждения.

5. Правовая культура. Этосостояние правосознания, законности, со-
вершенства законодательства и юридической практики, выражающее 
утверждение и развитие права как социальной ценности. Инымислова-
ми,правоваякультурапредставляетсобойсвоегорода«юридическоебо-
гатство»,достигнутыйуровеньвоплощениявжизнисоциалистического
обществасоциальнополезныхсвойствправа,техчертиособенностей
права,юридическойтехники,которыеотносятсякдуховнойкультуре.

Правоваякультурапринадлежитктойчастидуховнойкультурына-
шегообщества,котораяимеетприкладную,практическуюнаправлен-
ность(онавобщемнаходитсявтомжесамомряду,чтои«культура
управления»,«культураработыгосударственногоаппарата»ит.д.).Вме-
стестемнаиболееважнаячертаправовойкультурысостоитвтом,что
онареальновыражаетсоциальнуюценностьсоциалистическогоправа.

Правоваякультураскладываетсяизрядавзаимосвязанныхэлемен-
тов.Косновнымизнихотносятся:

1)уровень правосознания, который выражает знание и понимание пра-
ва, сознание необходимости строгого выполнения требований законности, 
развитое чувство права и законности. Такимобразом,правоваякуль-
тура–этонетолькоболееширокое,чемправосознание,правовоеяв-
ление,ноиявлениеболее«качественнонасыщенное».Правоваякуль-
туравсегдасвязываетсясоценкойуровнязнанияипониманияпра-
ва,степенью«верывправо»,развитостьючувстваправаизаконности.
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Важнымпоказателемправовойкультурыявляютсяуровеньмассо-
вогообыденногоправосознания,объемиинтенсивностьобщегопра-
вовоговоспитания.Неменеесущественныитакиепоказатели,как
масштабыиглубинаюридическогообразования,профессиональной
подготовкиипереподготовкиюристов,степеньразвитияюридиче-
скойнауки,правовогомышления.

Правоваякультурасоциалистическогообщества,вобравшаяпро-
грессивныеэлементыкультурыпрошлого,характеризуетсямарксист-
ско-ленинским,подлиннонаучнымпониманиемправа,осознанной
необходимостьюпоследовательноговыполнениявсехтребованийсо-
циалистическойзаконности;

2)уровень законности, который характеризуется степенью развер-
тывания всех его требований, реальностью их осуществления (прочно-
стью правопорядка). Состояниезаконности–этовообщеодноизваж-
нейшихпроявленийкультурыобщества.Правоваяжекультуране-
возможна,немыслимабезстрожайшейзаконности.Причемуровень
юридическойкультурыврассматриваемойплоскостивзначительной
степенизависитиоттого,скакимуважениемзаконодательотносит-
сякиздаваемымимнормам;

3)уровень совершенства законодательства. Культуразаконодатель-
ствавыражаетегосовершенствосточкизрениясодержанияиформы.
Онапредполагаетподлиннонаучноепостроениезаконодательства,на-
хождениенаиболееоптимальныхметодоврегулированияданныхот-
ношений,строгоесоблюдениеправотворческойпроцедуры,макси-
мальноеиспользованиепередовыхсредствиприемовюридической
техникиит.п.;

4)уровень совершенства юридической практики. Культураработы
суда,прокуратуры,милицииидругихорганов,применяющихпра-
во,такжевыражаетстепеньиспользованияпередовыхприемов,пра-
вилНОТидр.

Значениеправовойкультурывсоциалистическомобществевыхо-
дитзасферуправа,юридическойпрактики.

Правоваякультурапредставляетсобойнеотъемлемуючастьсоциа-
листическойкультурывцелом.Распространитьвысокуююридиче-
скуюкультурунавсенаселение–этозначитнамногоподнятьобщий
культурныйуровеньграждан,утвердитьтакуюценностнуюориента-
циюлюдей,котораязатрагиваетважнейшиестороныобщественной
жизни–высокуюорганизованность,определенностьправиобязан-
ностей,строгийпорядокиответственность,последовательнуюспра-
ведливость,гарантированностьправличности.Авсеэти,какимно-
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гиедругиемоментыправовойкультуры,включаютсявобщуюкультуру
поведениялюдейи,несомненно,сыграютсущественнуюрольвфор-
мированиикультурыкоммунистическогообщества.

Вопросыправовойкультурывпоследниегодыпривлекаютвсебольшее
вниманиесоветскихученых(Л.С.Галесник,Е.А.Лукашева,О.А.Красавчи-
ков,И.Ф.Рябкоидр.).Причем,еслипервоначальноопределенияправовой
культурыбылисориентированыглавнымобразомна«чисто»субъективные
элементы(уровеньзнанияипониманияправаит.д.;подобногомнениявсвое
времяпридерживалсяиавторэтихстрок),тонынецентртяжестипереносит-
сянахарактеристикуправовойкультурыкакопределенного«состояния».Вы-
сказанодажемнение,чтоонапредставляетсобой«идейно-правовоесостоя-
ниеобщества»1.Конечно,определениеправовойкультурыдолжнобытьдо-
статочношироким,чтобыохватыватьиее«материализованные»проявления
(такиекаккультуразаконодательстваиюридическойпрактики).Новсеже,
думается,приведеннаявышеформулировкаслишкомширока:онавсущно-
стиобнимаетвсеправовыеявления.Главноежесостоитвтом,чтобезссыл-
кинаценностныйкритерийхарактеристикаправовойкультурылишаетсяне-
обходимойопределенностипосодержанию2.

Иеще.Сопоставляя(пообъему)такиекатегории,как«право»,«право-
сознание»,«правоваякультура»,необходимовидеть,чтониоднаизнихне
являетсяпоотношениюкдругимобобщающей(генерализующей).Назре-
ла,видимо,необходимостьвведениявнаукуидругих,болееширокихпоня-
тий–«правоваяжизньобщества»,«правоваяорганизацияобщества».Вполне
обоснованатакжевсвязисхарактеристикойправовойкультурыпостановка
вопроса(предложеннаяМ.П.Рабиновичем)обиспользованиипонятия«пра-
вовойпрогресс».

6. Правовое воспитание. Этосистема организационно-идеологиче-
ского воздействия, направленного на обеспечение высокой юридической 
культуры, развитие правосознания, подготовку кадров юристов, право-
вую пропаганду3.

1 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.110,113.

2 Существенноезначениедляпониманияправовойкультурыпредставляетто,что
можетбытьназвано«правовымразвитиемобщества».КаксправедливопишетИ.Ф.Ряб-
ко,«правоваякультура–взначительнойстепенирезультирующаякатегория,показа-
тельуровняиособенностейправовогоразвитияобщества,зеркалоегоправовогосо-
знания»(Рябко И.Ф.Правосознаниеиправовоевоспитаниемассвсоветскомобществе.
Изд-воРост.ун-та,1969.С.130).

3 Оразвернутомопределенииправовоговоспитаниясм.:Рябко И.Ф.Указсоч.С.135.
Рядинтересныхтеоретическихпроблем,связанныхсправовымвоспитанием,под-

нятТ.И.Демченко(Демченко Т.И.Основныевопросыправовоговоспитаниявсоциа-
листическомобществе:Автореф.дис....канд.юрид.наук.ВЮЗИ,1971).
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Правовоевоспитаниеявляетсянеотъемлемойчастьюкоммуни-
стическоговоспитаниятрудящихся.Значениеправовоговоспитания
подчеркнутоXXIVсъездомКПСС,обратившимвниманиенаваж-
ностьмерпо«воспитаниюгражданвдухесоблюдениязаконовипра-
вилсоциалистическогообщежития»1.Впроцессеправовоговоспита-
нияпроисходитформированиетакихкачествгражданина–строите-
лякоммунизма,какстремлениеквысокойорганизованности,чувство
дисциплиныиответственностиидр.Впроцессеосуществленияком-
мунистическоговоспитанияважнуюрольиграеттакжеутверждение
«правовыхначал»–справедливости,законности,юридическогора-
венства,нетерпимостикмалейшемупроизволуибеззаконию,–все-
готого,чтодлякоммунистов,сторонниковсамыхгуманныхидеалов,
являетсяделомпринципа.

Главнаязадачаправовоговоспитания–этопревращениеуваже-
ниякправу,кзаконувличноеубеждениекаждогочеловека.«Ува-
жениекправу,кзаконудолжностатьличнымубеждениемкаждого
человека»,–говоритсявОтчетномдокладеЦККПССXXIVсъезду2.
Аэто,посутидела,означаетвоспитаниечувстваправаизаконно-
сти.Инымисловами,правовоевоспитаниевсовременныхуслови-
яхдолжнобытьнастолькоглубоким,чтобыононетолькоспособ-
ствовалоформированиюстойкойправовойценностнойориента-
цииукаждогочеловека,ноизатронулоегоэмоциональнуюсферу,
егочувства.

Мощнымфакторомвоспитанияюридическойкультурывсегона-
селенияявляетсясамажизньсоциалистическогообщества,активное
участиевнейграждан.Благотворноевлияниенаформированиесо-
циалистическойправовойкультурыоказываютполитическаяактив-
ностьграждан,ихучастиевнародныхдружинахпоохранеобществен-
ногопорядка,втоварищескихсудах,вкомиссияхместныхСоветов,
ворганахнародногоконтроля,внародныхсудахвкачественародных
заседателейидр.

Необходимостьподъемаюридическойкультурытребуетпроведе-
нияиособыхмерправовоговоспитания.

Специальным правовымвоспитанием(образованием)охватывают-
сяработникигосударственногоаппарата,ипреждевсегоюридиче-
скиеработники–судьи,прокуроры,работникиюридическойслужбы
идр.,призванныеучаствоватьвпроцессеприменениянормправа.

1 МатериалыXXIVсъездаКПСС.С.80.
2 Тамже.С.81.
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Общее правовоевоспитаниегражданосуществляетсяпутемлекци-
оннойпропаганды,публикациистатейиматериаловнаюридические
темы,изданияпопулярнойюридическойлитературы,консультаций
поюридическимвопросам,преподаванияюридическихдисциплин
вобщеобразовательныхшколах,техникумах,экономическихитех-
ническихвузах.

Основуспециальногоиобщегоправовоговоспитанияобразует
марксистско-ленинскаяюридическаянаука.Вырабатываемыееюдан-
ныеявляютсянеобходимымматериаломвобластиюридическогооб-
разованияиправовойпропаганды,акадрыученых-юристов(вместе
сюристами-практиками)–однимизосновныхотрядоввосуществле-
ниипрактическойработыпоправовомувоспитанию.

Юриствсоциалистическомобществедолженпомнить,чтоуспех
егоработызависитнетолькооттого,насколькоуспешноикачест-
венноонвыполняетсвоидолжностныеобязанности,ноиоттого,на-
сколькоегодеятельность(втомчислеиобщественная)способству-
етправовомувоспитанию,подъемуюридическойкультурывстране.
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ГлаВа XI  
ПраВо и коммунизм

1.Социалистическое право – инструмент решения задач коммуни-
стического строительства.Социалистическоеправо,будучиактивным
элементомвобщественноморганизме,высокоэффективнымицеле-
сообразнымрегуляторомобщественныхотношений(гл.V),высту-
паетвкачествеважногоорудияврешениизадачкоммунистическо-
гостроительства.

Здесьпреждевсегонеобходимооттенитьтоважноеобстоятельство,
чтосвойстваифункцииправапозволяютему«участвовать»восуще-
ствлениивсех задач,решаемыхприпереходеккоммунизму,–всоз-
данииматериально-техническойбазыкоммунизма,впостепенном
преобразованиисоциалистическихобщественныхотношений,вком-
мунистическомвоспитаниигражданвдухевысокойкоммунистиче-
скойидейности,коммунистическогоотношенияктрудуиобщест-
венномухозяйству.

Этарольсоциалистическогоправаобъясняетсяегосвязьюсгосу-
дарством.Кольскоросоциалистическоегосударствоявляетсяоснов-
ныморудиемпреобразованияобществанакоммунистическихнача-
лах,товполнеестественно,чтоаналогичную(илиблизкую)харак-
теристикуможетполучитьтакжеиинструментгосударства–право.

Вместестемсоциалистическоеправои«само»органически свя-
зано с идеалами социализма и коммунизма. Представляетсянеобходи-
мымещеразобратитьвниманиенаположениеОтчетногодоклада
ЦККПССXXIVсъезду,всоответствиискоторымукреплениеза-
конности,охранаправисвободграждандлякоммунистов–сторон-
никовсамыхгуманныхидеалов–являетсяделомпринципа,делом,
котороесоответствуеткореннымустояммарксистско-ленинского
мировоззрения,принципамкоммунистическогоучения,идеалам
коммунизма.

Указываяназначениеоценкиправасточкизрениягосудар-
ственно-правовыхидеаловсоциализмаикоммунизма,П.Е.Не-
дбайлоправильноотмечает:«...оценкасоциалистическогогосу-
дарстваиправасточкизренияидеаловсоциализмаикоммунизма
естьопределениепотребностивгосударствеиправедлясоциали-
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стическогообществаиегочленовкакворудияхстроительствано-
вогообщества»1.

Характеристикасоциалистическогоправавсвязисидеаламисоциа-
лизмаикоммунизмавключаетдваследующихсущественныхмомента.

Во-первых,социалистическоеправопосвоемусодержаниюсоот-
ветствует важнейшим ценностям социализма. Такоезначениеимеет
социалистическоеправокаксущественныйорганизующийидисцип-
линирующийфактор,атакжефакторморалиикультуры.Выражен-
ныевправеначаласправедливости,правды,законности–ценности
социалистическойорганизацииобщественныхотношений.Сэтой
точкизренияспециальноследуетуказатьнато,чтоправовоерегули-
рованиенераздельносвязаносутверждениемиохранойправлично-
сти,человека–главнойценностисоциалистическогообщества.Ведь
«высшейценностьюявляетсячеловек,егосвободаисчастье,дости-
гаемыевборьбепротиввсехвидовугнетенияипорабощения.Человек
кактворецматериальныхидуховныхблагявляетсямериломвсехцен-
ностей,исамаявысшаяоценкагосударстваиправасостоитвоценке
ихсточкизренияидеаловкоммунистическойличности»2.

Во-вторых,социалистическоеправонаправленонаформирование 
существенных элементов коммунистической общественной системы. 
Инымисловами,«правовое»вперспективесоответствуетважнейшим
компонентамкоммунизма,аименно:

–высокойорганизованностиобщественныхотношений,
–началамподлинногогуманизма,действительнойсправедливости,
–расцветуправисвободличностиидр.
Такимобразом,коммунистическаяобщественнаясистемавберет

всебясущественныечерты«правового»–врядесвоихчертявится
полнымипоследовательнымвоплощениемленинскихидейосоциа-
листическомправекаксоциальнополезном,эффективномицелесо-
образномрегулятореобщественныхотношений.

2. Закономерности развития социалистического права при переходе 
к коммунизму. Органическаясвязьсоциалистическогоправасидеа-
ламисоциализмаикоммунизмапредопределяетизакономерности
развитиясоциалистическогоправа.Есливоплощениевжизньидеа-
ловсоциализмаикоммунизмаозначаетнарядусдругимисторонами
общественногоразвитияпоследовательноеосуществлениеленинских
идейоправе,тоотсюдаследует,чтоглавной закономерностьюразви-

1 Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев:Вищашко-
ла,1971.С.106.

2 Тамже.С.108.
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тиясоциалистическогоправаявляетсяповышение его роли и укрепле-
ние законности во всех сферах общественной жизни.

Действиеэтойглавнойзакономерностиобусловленоидругими
факторами,всейсистемойобъективныхзаконовстроительствасо-
циализмаикоммунизма.Наиболееблагоприятныевозможностидля
еедействияскладываютсявусловияхразвитогосоциалистическо-
гообщества,когдасоциалистическоеправоперестаетбытьорудием
классовогогосподстваивполноймерераскрываетсвоивозможности
вкачествеволинарода,возведеннойвзакон.Именнопоэтомувсовре-
менныхусловияхКоммунистическаяпартияиСоветскоегосударство
рассматриваютразвитиеправаидальнейшееукреплениезаконности
вкачествеобщегосударственной, общепартийной задачи,принимают
действенныемерыпосовершенствованиюсоветскогозаконодатель-
ства,поболееширокомуиспользованиююридическихнормдляре-
шениязадачкоммунистическогостроительства,поповышениюав-
торитетасоветскихзаконов,воспитаниювсехгражданвдухеуваже-
ниякзаконуиправу.

Главнаязакономерностьразвитиясоциалистическогоправаиме-
еттриосновныестороны.

Во-первых,онавыражаетсявтенденциирасширения сферы действия 
права в социалистическом обществе. Конечно,наотдельныхучастках
происходитисокращениеправовогорегулирования(отпадениене-
обходимостирегулированиянекоторыхотношений,сужениясферы
применения«жестких»меридр.).Новсежевцеломвпериодстрои-
тельствасоциализмаикоммунизмаосновнаятенденцияправового
развитиятакова,чтонормативно-правовымрегулированиемохваты-
ваетсявсебольшеобластейобщественныхотношений.Причемвесь-
махарактерно,чтоболееширокоефункционированиеполучаюттакие
стороныправовогорегулирования,которыехарактеризуютвозраста-
ниенравственныхначалвжизниобщества,усилениеорганизованно-
стиобщественныхотношений,порядкаиответственностивовзаимо-
отношенияхмеждулюдьми.

Во-вторых,впериодстроительствакоммунизмапроисходитдаль-
нейшее развитие подлинно социалистического, демократического и гу-
манистического содержания права. ЗакрепленнаявПрограммеКПСС
линиянарасширениесферыморальногофактораинасоответствен-
ноеуменьшениеадминистративногорегулированияведетлишькот-
падениюотдельныхюридическихустановлений.Вцеломжеэталиния
проявляетсяв«самом»праве;онахарактеризуетсяизменениемкаче-
стваправовогорегулирования,постепеннымпреобразованиемиобо-



ГлаваXI.Правоикоммунизм

183

гащениемегосодержания.Данныйпроцессвыражаетсявповышении
значениязакона,вчеткомистрогомрегламентированииприменения
государственно-принудительныхмер,повышенииуровняюридиче-
скихгарантийправисвободграждан,всокращениитого,чтоназы-
вается«административнымиметодами»–процесс,сопровождаемый
развитиемадминистративно-правовогорегулирования,вчастности
егопроцессуальныхформ,ит.д.

В-третьих,вусловияхкоммунистическогостроительствапроисхо-
дятизменениявправосознании,вправовойкультуре–повышается 
уважение к праву, крепнет чувство права и законности. Весьмахарак-
терно,чтопомереуспеховстроительствасоциализмаикоммунизма
неуклонновозрастаетавторитетправавглазахлюдей.

Рассматриваемыйпроцесспроявляетсяивразвитииюридической
науки.ЗапоследниегодыименноонавСоветскомСоюзесделалаза-
метныйшагвперед,существеннопродвинулатеоретическуюразработ-
куважныхпроблемкоммунистическогостроительства,укрепиласвязь
спрактикой.Возросмеждународныйавторитетсоциалистическойпра-
вовойнаукивглазахпрогрессивныхобщественныхсилвсегомира.

Правопредставляетсобойсубъективныйфакторобщественногораз-
вития.Поэтомуповышениеролисоциалистическогоправаиукрепле-
ниезаконностидействуеткактенденция,зависящаянетолькоотобъ-
ективныхусловий,ноиотусловийсубъективногопорядка(уровень
развитияюридическойнауки,субъективный«настрой»кправуидр.).
Новсежерассматриваемуютенденциюследуетхарактеризоватькак
объективную закономерность.

Ееиспользование,какивсякойинойобъективнойзакономерно-
сти,способнопринестизначительныйположительныйэффект,вы-
игрышвобщественнойжизни.Глубиналенинскихидейоправекак
необходимом,социальнополезноминструментеобщественногораз-
витиявтомисостоит,чтоиспользованиеправовойформыобщест-
венногорегулирования,строгоепроведениеначалсоциалистической
законностиявляютсятребованиемсамойжизни,обеспечивающим
эффективноевыполнениезадачкоммунистическогостроительства.

Напротив,недоучетглавнойзакономерностиразвитиясоциалисти-
ческогоправа,какинедоучетвсякойинойобъективнойзакономерно-
сти,«мститзасебя»,порождаеттрудности,недостаткивобществен-
нойжизни,приводиткнеоправданнымиздержкамипотерям.Весьма
симптоматично,чтоотступлениеотпринциповмарксизма-ленинизма,
выраженноевкультеличности,неизбежносопряженоснедооценкой
права,снарушениемленинскихначалсоциалистическойзаконности.



Разделпервый.Правовсоциалистическомобществе

184

Ленинскиепринципызаконности–неодолимоетребованиеор-
ганизациижизнисоциалистическогообщества.Объективныезако-
нысоциалистическогообществатаковы,чтоповышениеролиправа
иукреплениезаконностиявляютсянеизбежнымпроцессомобщест-
венногоразвития.М.С.Строговичправильнопишет,что«вуслови-
яхсоциализмаистроящегосякоммунизмазаконностьвсегдасильнее
беззакония,законностьвсегдапобедитбеззаконие,анарушителиза-
конностивсегдабудутразоблаченыинасамихсебеиспытаютсилу
инепобедимостьзаконности»1.

Всеэто,конечно,неговоритобавтоматизме,фатальностидан-
нойзакономерностиилижеотом,чтоееосуществлениененуждает-
сявцелеустремленныхактивныхдействияхгосударственныхорганов,
органовобщественности,всехграждан.«Объективность»рассматри-
ваемойзакономерностихарактеризуетеедействиесточкизренияис-
торическойперспективы.Развитиесоциалистическихобщественных
отношенийнеизбежноприводиткнеобходимостинеуклонногоипо-
стоянногоукреплениясоциалистическойзаконности,расширения
иуглубленияправовыхначалвовсехобластяхжизни.Напрактикеже
«винтересахсоциалистическогогосударстваиобщества,всемерной
охраныправисвободсоветскихграждантребуетсяактивнаясистема-
тическаяборьбазадальнейшееукреплениезаконности,заликвида-
циюеенарушений,совершенствованиегарантийзаконностииустра-
нениелюбыхпрепятствийнапутиполнейшегоосуществленияприн-
ципазаконности»2.

3.Объективная необходимость развитого общественного регулирова-
ния на высшей фазе коммунизма.Правильноепониманиезакономер-
ностейиперспективразвитиясоциалистическогоправаприперехо-
деккоммунизмупредполагаетвыяснениетого,каковтот«конечный
пункт»,которыйждетправонавысшейфазекоммунизма.Главноетео-
ретическоеположениепорассматриваемомувопросусостоитвтом,
чтовысшаяфазакоммунизмаобъективно требует развитого, развер-
нутого общественного регулирования.

Коммунизм–этообщество,отличающеесявысокойстепеньюорга-
низациискладывающихсявнемотношений.«Коммунизм,–говорит-
сявПрограммеКПСС,–представляетсобойвысшуюформуоргани-
зацииобщественнойжизни.Всепроизводственныеячейки,всесамо-

1 Строгович М.С.Основныевопросысоветскойсоциалистическойзаконности.М.:
Наука,1966.С.72.

2 Чхиквадзе В.М.Государство,демократия,законность:Ленинскиеидеиисовре-
менность.М.:Юрид.лит.,1967.С.382.



ГлаваXI.Правоикоммунизм

185

управляющиесяассоциациибудутгармоническиобъединенывобщем
планомерноорганизованномхозяйстве,вединомритмеобществен-
ноготруда».Коммунистическоепроизводствопотребуеторганизован-
ности,четкостиидисциплиныиоткаждогочленаобщества.Наряду
скоммунистическойсознательностью,трудолюбием,преданностью
общественныминтересамнеотъемлемымкачествомчеловекакомму-
нистическогообществастанетвысокаядисциплина.

Высокоорганизованныйхарактеротношенийкоммунистического
обществаиозначает,чтокоммунизмобъективно требует развитых, 
развернутых форм общественного регулирования. Необходимостьрегу-
лированияприкоммунизмеподкрепляетсяещетем,чтовкоммунисти-
ческомобществебудутсуществоватьорганысамоуправления,деятель-
ностькоторыхсводитсякрегулированиюобщественныхотношений.

Каковжехарактеробщественногорегулированиявкоммунисти-
ческомобществе?

Общественноерегулированиевторойфазыкоммунизмабудетиметь
посвоейосновенормативный характер, т.е.выражатьсявопределен-
ныхнормах,общихправилахповедения.ПрограммаКПСС,освещая
общественноерегулированиевовторойфазекоммунизма,указывает
на«нормыкоммунистическогообщежития»,«общепризнанныепра-
вилакоммунистическогообщежития».

Этовполнеестественно.Нормативнаяформа–наиболеецелесо-
образныйспособорганизацииобщественнойжизни.Онапозволяет
обеспечитьнакакойугоднодлительныйпериодмаксимальноширо-
кийохватобщимрегулированиемтехилииныхобщественныхотно-
шений.Применениенормативнойформыявитсяпоказателемвысо-
койкультурыобщественногорегулированияприкоммунизме.

Правилакоммунистическогообщежития,какподчеркиваетсявПро-
граммеКПСС,будутедиными нормами. Выражаятребованиякоммуни-
стическогобазиса,основанногонаединойкоммунистическойсобст-
венности,онибудутслужитьцелямнепрерывного,всевозрастающе-
гопрогрессачеловечествавусловияхполногосоциальногоравенства,
уничтоженияпоследнихследовсоциальныхантагонизмовиконфлик-
товвпрактическойжизнилюдей,неуклонногопроведенияначалсо-
трудничества,дружбыивзаимопомощи.

Правилакоммунистическогообщежитияединытакжепорядусво-
ихсвойств. Увсехлюдейбудутвыработанывнутренняяпотребность
ипривычкаихнеуклонногособлюдения.Всеэтообеспечитреализа-
циюнормобщежитиябезособогоаппаратапринуждения.Какука-
зываетсявПрограммеКПСС,организованность,четкостьидисцип-
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линаприкоммунизме«обеспечиваютсянепутемпринуждения,ана
основепониманияобщественногодолга,определяютсявсемукла-
домкоммунистическогообщества».Правилакоммунистическогооб-
щежитиясоединяютвединствоправаиобязанности.«Всясистема
государственныхиобщественныхорганизаций,–говоритсявПро-
граммеКПСС,–воспитываеттрудящихсявдухедобровольного,доб-
росовестногоисполнениясвоихобязанностей,ведеткорганическому
соединениюправсобязанностямивединыенормыкоммунистического
общежития».Наконец,нормативностьправилкоммунистическогооб-
щежитияимееттакойхарактер,которыйобеспечитпоследовательно
индивидуализированноедействиенорм.Примеромэтомуслужитиз-
вестнаянамвысшаясоциальнаянормавторойфазыкоммунизма:от
каждого–поспособностям,каждому–попотребностям.Онатакова
посвоейприроде,чтомыслиматолькокакнорма,сочетающаявсебе
высшуюнормативность(безусловнуюобязательностьеедлявсехчле-
новобщества)ипоследовательноиндивидуализированноедействие
(учетиндивидуальныхспособностейииндивидуальныхпотребностей).

Внутреннеединствоправилкоммунистическогообщежитияне
означает,однако,того,чтонормативноерегулированиевкоммуни-
стическомобществебудетоднороднымсточкизрениясвоегострое-
ния. Можноувереннопредположить,чтоприкоммунизмесохранятся
определенныеразновидностинеправовыхсоциальныхнорм–единых
правилкоммунистическогообщежития.Различиезадачприрегулиро-
ваниитехилииныхсторонобщественнойжизни,неодинаковаяпри-
родаразнообразныхобщественныхотношенийпотребуютиспользова-
ния:1)нормкоммунистическойнравственности,2)коммунистических
обычаев,3)организационныхнорм,издаваемыхорганамиобществен-
ногосамоуправления.Последниевотличиеотнормнравственности
иобычаевобеспечатоперативное,целенаправленноерегулирование,
причемрегулированиевтехобластяхобщественнойжизни,которые
внеполноймереохватываютсявоздействиемсосторонынравствен-
ныхпринципов,–вобластяхматериальногопроизводства,организа-
цииобщественногообученияивоспитания,функционированияор-
гановобщественногосамоуправленияидр.

Прирегулированииобщественныхотношенийприкоммунизме(восо-
бенностивсфераххозяйства,управленческоготруда),по-видимому,
взначительныхмасштабахбудутприменятьсякибернетика,электрон-
ныесчетно-решающиеиуправляющиеустройства.Вкоммунистическом
обществемногиехозяйственные,управленческиеотношения,касаю-
щиесянаиболеерациональнойорганизациисвязеймеждупредприятия-
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ми,последовательностипоставок,комплектованиясложныхизделий
инекоторыхдругихсторонхозяйственнойжизни,будут,повсейверо-
ятности,осуществлятьсяприпомощикибернетическихустройств.Уже
внастоящеевремяприпомощиэлектроннойавтоматикирешаютсяза-
дачипоотысканиюоптимальныхвариантовтранспортировкигрузов,
организациикооперированныхпоставоквмасштабевсейстраныидр.

4.Марксизм-ленинизм об отмирании политических средств регули-
рования на высшей фазе коммунизма. Проблема отмирания права.На-
учныйкоммунизмобосновалнеобходимостьиспользованиявсоциа-
листическомобществеполитическихорудийрегулированияобщест-
венныхотношений–государстваиправа.Однакоэтанеобходимость
ограниченастрогоопределеннымицелямииисторическимирамками:
политическиесредстварегулированияобщественныхотношенийтре-
буютсятолькодляосуществлениязадачсоциалистическойреволюции
ипостроениякоммунистическогообщества.Спостроениемразвито-
гокоммунистическогообщества,победойиупрочениемсоциализма
намеждународнойаренеэтанеобходимостьотпадет.

Развитомукоммунистическомуобществуполитическиесредства
регулированияненужны.Грандиозныйуровеньразвитияпроизводи-
тельныхсилинаэтойосновеполноеобеспечениездоровыхматери-
альныхидуховныхпотребностейлюдей,полноесоциальноеравенство
вобществе,высокаясознательностьвсехчленовобщества,всесторон-
неразвитаякультура,окончательноеутверждениеначалсотрудниче-
ства,дружбыивзаимопомощивовсехобластяхжизни–эти,атакже
идругиечертыразвитогокоммунистическогообществаисключаютне-
обходимостьиспользованияполитическихсредстврегулированияоб-
щественныхотношений.«Коммунизм, –подчеркиваетсявПрограмме
КПСС,–это высокоорганизованное общество свободных и сознатель-
ных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, 
труд на благо общества станет для всех первой жизненнойпотребностью, 
осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться 
с наибольшей пользой для народа».

Теоретическоеположениеозакономерномхарактереотмиранияпо-
литическихсредстврегулированиявразвитомкоммунистическомоб-
ществеспредельнойчеткостьюсформулированоК.Марксом,Ф.Эн-
гельсомиВ.И.Ленинымвотношениигосударства.

Вкакойжемереположениямарксистско-ленинскойтеории,сфор-
мулированныевотношениигосударства,распространяютсянаправо?

Государствоиправо–близкие,«родственные»частинадстрой-
ки.Правусвойственнополитическоесодержание,егосуществование
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ифункционированиеорганическисвязаносгосударством.Право,
учитВ.И.Ленин,ничтобезаппарата,способногопринуждатьксо-
блюдениююридическихнорм.Отсюдаследует,чтовтоймере,вка-
койсоциалистическоеправоимеетполитическое,классово-волевое
содержание,оноразделитсудьбугосударства,т.е.правовразвитом
коммунистическомобществе(приналичиинеобходимыхвнешних
условий)отомретвместесдругимисредствамиклассового,полити-
ческогорегулирования.

Вместестемрассматриваемаяпроблемаимеетидругуюсторону.
Ведьправо,будучисредствомосуществлениягосударственнойполи-
тики,втожевремяимеетспецифическиправовоесодержаниеивы-
полняетсамостоятельныефункции.Всвязисэтимдумается,чтоне
случайновпроизведенияхосновоположниковнаучногокоммунизма,
вруководящихтеоретическихдокументахКоммунистическойпартии
нигдене говорится оботмиранииправаприкоммунизме.Характерно,
чтоиВ.И.Ленин,обосновываяположениеотом,чтовразвитомком-
мунистическомобществелюдипостепеннопривыкнутксоблюдению
нормобщежития,вовсенекасаетсявсехсфержизни;онговоритлишь
особлюдении«элементарныхусловийобщественности»,овоспита-
ниипривычкиксоблюдениюправил«элементарных,векамиизвест-
ных,тысячелетиямиповторявшихсявовсехпрописях»1.

К.Маркс,Ф.Энгельс,В.И.Ленинпоказали,чтоправообладает
социальнополезнымисвойствами,обеспечивающимицелесообраз-
нуюиэффективнуюорганизациюобщественныхотношений,нор-
мальноеразвитиевсегообщественногоорганизма,функционирова-
ниесоциальногоуправления.Входеисторическогоразвитиясложи-
лосьиспецифическиправовоесодержание,связанноесутверждением
субъективныхправ,проведениемначалсправедливостиит.п.–всего
того,чтохарактеризуетправовкачествеволи,возведеннойвзакон.
«Правовое»сточкизренияегосоциальнополезныхсвойствиспеци-
фическогоправовогосодержаниянеявляетсясинонимомполитиче-
ского,классово-волевого.

Конечно,необходимовидетьизвестнуюограниченность,узость
социальнополезныхсвойствправа,егоспецифическиправовогосо-
держания.Правовыесвойствасложилисьисуществуютвсвязис по-
литическойприродойправа,свозможностьюгосударственногопри-
нуждения,безкоторогоправо«ничто».Взаимосвязаныивсестороны
содержанияправа.Однако,сформировавшисьвусловияхклассово-

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.33.С.83,89.
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гообщества,социальнополезныесвойстваправа,ипреждевсегоего
нормативность,формальнаяопределенность,динамизм,системность,
имеютотносительносамостоятельноезначение.Известноеотноситель-
носамостоятельноезначениеприобретаеттакжеспецифическиправо-
воесодержаниеюридическойформыобщественногорегулирования.

Аэтопозволяетдифференцированноподходитькопределениюпер-
спективразвитиясоциалистическогоправа.Есливразвитомкоммуни-
стическомобществеправоотомретвплоскостиегополитического,клас-
сово-волевогосодержания,то«правовое»всмыслетехособенностей
правовойформы,которыехарактеризуютеесоциальнуюценность,име-
етсущественноезначениеидлякоммунистическогообщества.В этой 
плоскости высшаяфазакоммунизмаиправо–неантиподы.

Такойдифференцированныйподходкопределениюперспектив
развитиясоциалистическогоправаполучаетдополнительноеподтвер-
ждение,еслиучитыватьобъективнуюнеобходимостьнавысшейфазе
коммунизмаразвитогообщественногорегулирования.Высшаяфаза
коммунизмаещевбольшейстепени,чемнизшая,должнаобеспечить
высокуюорганизованностьистрогийпорядокобщественныхотно-
шений,сознательнуюдисциплинуиответственностькаждоготруже-
никазасвоеповедение,надлежащеезакреплениеизащитувеликих
прависвободтрудящихся,утверждениевысшейсоциальнойсправед-
ливости,началподлиннойправды.Инымисловами,общественное
регулированиенавысшейфазекоммунизмавосприметвсесоциаль-
нополезное,всеценное,чтосвойственносоциалистическомуправу.
Социалистическоеправосэтойточкизренияпредставляетсобойси-
стему общественного регулирования, которая при переходе к коммунизму 
(вместе с неправовыми социальными нормами –нормами морали, норма-
ми общественных организаций, обычаями) п е р е р а с т а е т  в систе-
му норм коммунистического общежития.

Тенденцияперерастаниясоциалистическогоправавсистемуоб-
щественногорегулированиякоммунистическогообщества,такимоб-
разом,ещесоднойстороныобъясняетобъективный,закономерный
характерусиленияправовыхначалвжизнисоциалистическогообще-
ства,повышенияролиправаиукреплениязаконностивовсехсферах
общественнойжизни.Еслиприниматьвовниманиеуказаннуютенден-
цию,тостановитсяпонятным,чтоповышениеролиправаиукрепле-
ниезаконности–постоянно действующая закономерность навесьпе-
риодкоммунистическогостроительства,закономерность,связанная
сформированиемважныхэлементовобщественнойсистемывысшей
фазыкоммунизма.Здесьнедваразныхпроцесса,аодинитотже:по-
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вышениеролисоциалистическогоправаиукреплениезаконностивы-
ражаетсобойсточкизренияисторическойперспективыперерастание
прававсистемунормкоммунистическогообщества.

Общенародноесоциалистическоеправо–важнаявеханапутипе-
рерастаниясоциалистическогоправавсистемунормкоммунистиче-
скогообщежития.Вобщенародномправеужесейчассодержатсята-
киеэлементы,которыевтойилиинойформесохранятсяивкоммуни-
стическомобществе.Поэтому,рассматриваясоциалистическоеправо,
определяяегосоциальнуюценность,необходимовидетьвнемнетоль-
кото,чтонаопределенномэтапекоммунистическогостроительства
отпадет,ноито,чтопредставляютсобойпостепенноразвивающиеся
росткикоммунистическойсистемыобщественногорегулирования.

Проблемаотмиранияправануждаетсявдальнейшемобсуждении.
Обоснованныйвсоветскойюридическойнаукевыводоперерастаниисо-

циалистическогоправавсистемунормкоммунистическогообщественногоре-
гулированияужепринессущественнуюпользу:онспособствовалподъемуав-
торитетасоциалистическогоправа,обосновалзакономерныйхарактерукреп-
ленияправовыхначалвжизнисоциалистическогообщества.

Внастоящеевремя,надополагать,необходимосделатьещешагвданном
направлении.Анализсоциалистическогоправакаксоциальнойценностипо-
зволяетсбольшейопределенностьюуказатьнатесоциальнополезныесвой-
стваидругиеэлементысоциалистическогоправа,которыеимеютсуществен-
ноезначениеидлякоммунистическойсистемыобщественногорегулирова-
ния.Сэтойточкизренияречь,видимо,должнаидтиовосприятиисистемой
коммунистическогорегулированиясущественныхэлементовсоциалистиче-
скойправовойформы,о«правовомхарактере»этойсистемы.

Естьздесьитрудныевопросы.Нужноещевыяснить,вкакоймеревоз-
можносохранениесоциальнополезныхсвойствправаприотсутствиигосу-
дарственногопринуждения?Какиеорганизационныеобеспечительныесред-
стванеобходимы,чтобыорганыкоммунистическогосамоуправлениямогли
гарантироватьпроведениевжизньиздаваемыхимиобщеобязательныхнорм?

Нокакбынибылитруднывопросы,возникающиеприрассмотрении
перспективразвитиясоциалистическогоправа,проблемавцеломнуждает-
сявтворческомподходе,которыйбынабазеосновополагающихидеймарк-
систско-ленинскойтеорииспособствовалрешениюактуальныхзадачсовре-
менногоэтапакоммунистическогостроительства.

Утверждениевнаукеинапрактикеприведенныхвышеположенийопер-
спективахразвитиясоциалистическогоправасвязанососуществлениемзадач
подальнейшемуукреплениюсоциалистическойзаконности,спреодолени-
емостатковправовогонигилизма,сполнымивсестороннимиспользовани-
емсоциальнополезныхсвойствправовогорегулированиявцеляхкоммуни-
стическогостроительства.
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Инапротив,невозможноснеобходимойстепеньюэффективностиосуще-
ствлятьнамеченныеКоммунистическойпартиейиСоветскимгосударством
мерыподальнейшемуукреплениюсоциалистическойзаконности,еслиод-
новременноотстаивать(внедифференцированномвиде)итезис,согласно
которомуправообречено,его«всеравнонебудет»?Нездесьлиследуетис-
катьисточниктого,чтокправовому,юридическому,втомчислеикюриди-
ческойспециальности,унекоторыхлюдейсуществуетпренебрежительное,
чутьснисходительноеотношение?

Провозглашениевобщейформе(безнеобходимойдифференциации)по-
ложенияобобреченностиправавкакой-тостепениобесцениваетего.Исколь-
кобыприэтомниговорилось,чторечьидетниоближайшембудущем,что
сейчасправоукрепляетсяичтосамоотмираниепредполагаетукрепление,
всеэтонеустраняетобщеговпечатленияоправеизаконностикакявлениях
временных,преходящих.

Междутем,какужеговорилось,принимаемыевсоциалистическомобще-
ствемерыподальнейшемуразвитиюправаиукреплениюзаконностихарак-
теризуютважнуюсторонупроцессапереходаккоммунизму,носятпостоян-
ныйхарактер,сопряженысформированиемсущественныхэлементовком-
мунистическойобщественнойсистемы.Неуклонноеповышениеавторитета
социалистическогоправа,развертываниевсехсторонегосоциальнойценно-
сти,полноеиспользованиеегодостоинстввинтересахстроительствакомму-
низма–насущнаязадачасегодняшнегодняивтожевремязадачадальнего,
«стратегического»значения.

Дифференцированныйподходкпроблемеоперспективахразвитиясо-
циалистическогоправа–действенныйнаучныйинструментвборьбепротив
антикоммунизма.

Представленияонесовместимостикоммунистическогостроясправомиза-
конностьюусиленнокультивируютсяидеологамиимпериализма,пытающи-
мися«доказать»,чтокоммунизмпредставляетсобойрежим«бесправияипро-
извола»,ограниченияправисвобод,подавленияличности.

Вборьбесантикоммунизмомнеобходимынетолькокропотливаяработа
поразоблачениюфальсификациибуржуазнымиидеологамидействительно-
сти,социально-классовойподоплекиих«теорий»,ноипротивопоставление
их«теориям»конструктивныхтеоретическихконцепций.Теоретическиепо-
ложенияосоциальнойценностиправаиперспективахегоразвитияиявля-
ютсяоднимизположительныхрешений,котороепризваносодействоватьак-
тивнойнаступательнойборьбепротивбуржуазнойидеологии.

5.Пути перерастания социалистического права в систему обществен-
ного регулирования коммунистического общества. Перерастаниесоциа-
листическогоправавнормыкоммунистическогообществанасовре-
менномэтапестроительствакоммунизмавыражаетсяглавнымобразом
впроцессахсовершенствования и внутреннего преобразования правово-
го регулирования.
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Посвоемуглавномунаправлениюсовершенствованиеипреоб-
разованиесоциалистическогоправавусловияхкоммунистического
строительствахарактеризуетсядальнейшим развитием его качеств как 
всенародного права, заложенных в нем социалистических, демократиче-
ских, гуманистических начал.

Этовполноймересоответствуетглавномунаправлениюразвития
государственностивсовременныйпериод–всестороннемуразвер-
тываниюсоциалистическойдемократии.Втожевремятакоенаправ-
лениесовершенствованияипреобразованияправавыражаетоднуиз
существенныхстороносновнойзакономерностиразвитияправавсо-
временныйпериод–повышениеегоролииукреплениезаконности
вовсехсферахобщественнойжизни.

Некасаясьвсехсторонсовершенствованияивнутреннегопреоб-
разованиясоциалистическогоправа,отметимследующиепримеча-
тельныетенденции.

Впериодкоммунистическогостроительствавсеболееразвиваются 
особенности социалистических правовых норм, выражающие их моральное 
и непосредственно общественное действие. Правовыенормывсоциа-
листическомобществепосвоемусодержаниювзначительнойчасти
совпадаютстребованиямикоммунистическойнравственностиипо-
этомуобладаютбольшойморальнойсилой.Втожевремяимпрису-
щеинепосредственнообщественноедействие,т.е.действие,которое
свойственнонормамобщественныхорганизаций.Впериодстроитель-
ствакоммунизмаудельныйвесизначениеэтихновыхсвойствюри-
дическихнормвозрастают1.

Припереходеккоммунизмурастет и ширится непосредственное 
участие трудящихся масс и их общественных организаций в осущест-
влении правотворческой деятельности социалистического государства, 
а также в осуществлении его деятельности по применению юридиче-
ских норм. Всенародноеобсуждениезаконопроектов,участиеобще-
ственныхорганизацийвподготовкеиизданиинормативныхактов,
усилениеролиобщественностивобластиконтролязаотправлением
правосудия,развитиетакихспецифическихобщественныхорганиза-
ций,какнародныедружиныпоохранеобщественногопорядка,това-

1 Н.Г.Александровпишет:«Втом,чтопредписаниясоциалистическогоправаобла-
даютогромнойсилойморальногоавторитетавнародныхмассах,заключаетсяеговнут-
реннеекачество,содержащеевозможностьпостепенногоперерастаниясоциалистиче-
скихправовыхнормвнеюридическиенормыкоммунистическогообщества»(Александ-
ров Н.Г.Развитиесоциалистическогоправавнормыкоммунистическогообщежития//
Советскоегосударствоиправо.1961.№9.С.31).
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рищескиесудыидр.,–всеэтоещеболееусиливаетморальноеине-
посредственноеобщественноедействиеправовыхнорм,ещедальше
продвигаетихпопутиперерастаниявнормыкоммунистическогооб-
щежития.Всвязисусилениемролиобщественностивобластиправа
получаютразвитиеновые формы правового регулирования, восновном
рассчитанныенарегламентациюотношенийсучастиемобществен-
ности.Такойхарактерсвойствен,вчастности,правовойрегламента-
циидеятельностинародныхдружинпоподдержаниюобщественного
порядка,организацииидеятельноститоварищескихсудов.Правовое
регулированиевуказанныхслучаяхстроитсятакимобразом,чтобы
ввестивопределенныерамкидеятельностьобщественныхорганиза-
цийпосамостоятельномурегулированиюобщественныхотношений.

Впериодкоммунистическогостроительстваврядеслучаевпроисхо-
дит переход от одной формы (метода) правового регулирования к другой 
форме (методу). Теилииныеформы(методы)правовогорегулирова-
нияимеютнеодинаковоезначениевпроведениимергосударственно-
гопринуждения;неодинаковоезначениеврассматриваемойобласти
принадлежитиотдельнымучасткамправовогорегулированиявпре-
делахданнойотраслиправа.Поэтомупереходот«болеежесткого»
методак«менеежесткому»,обусловленныйопределеннымисдвига-
мивэкономическомбазисе,являетсявтожевремяоднимизсущест-
венныхпоказателейвнутреннегопреобразованиясоциалистическо-
гоправавпериодстроительствакоммунизма.Так,например,вграж-
данскомправемерыгосударственногопринужденияменееостры,чем
вадминистративномправе,которомуприсущиначалавластииподчи-
нения.Аотсюдаследует,чтозаменаобязательныхпоставоксельско-
хозяйственныхпродуктов,имевшихналоговыйхарактер,договорны-
миотношениямизакупки,помимоопределеннойэкономическойне-
обходимости,выражаетоднуизлинийразвитияправавсистемунорм
коммунистическогообщежития.

Всовременныхусловияхпоотдельнымгруппамотношенийпроис-
ходит изменение самого «качества» правового регулирования. Речьидет,
вчастности,обадминистративномправе.Вобластьадминистративно-
гоправа,которомусвойственныначалавластииподчинения,вовсе
бóльшейстепенипроникаюттакиеэлементы,которыевыражаютса-
модеятельностьиинициативуучастниковотношений,втомчисле
субъектов«подчинения».Например,внастоящеевремяполучаютвсе
большееразвитиетакиеформыпланирования,какматериально-тех-
ническоеснабжение,грузовыеперевозкинатранспортеидр.,кото-
рыевпределахадминистративно-правовыхотношенийобеспечивают
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всестороннийучетволиисполнителейплановыхзаданий.Внаправле-
нииразвертыванияэтихновыхэлементовадминистративно-правово-
гометодарегулированияинамечаетсявпоследниегодыдальнейшее
развитиерассматриваемойотраслиправа.

Одинизнаиболеезнаменательныхпроцессоввнутреннегопреоб-
разованиясоциалистическогоправасостоитвповышении роли мер об-
щественного воздействия каксредствобеспеченияюридическихнорм.
Нормативныеактыврядеслучаевустанавливаютальтернативу,допу-
скающуюпринаказанииправонарушителявыбормеждумерамиго-
сударственногопринужденияимерамиобщественноговоздействия.
Характерно,чтоиногдаздесьпроисходитсвоеобразноепереплетение
правовыхиобщественныхначал.Вчастности,мерамобщественного
воздействияможетбытьпридансвоеобразныйюридическийхарактер:
устанавливаетсяболеестрогаяюридическаяответственностьвотно-
шениилиц,повторносовершившихправонарушениепослепримене-
ниякниммеробщественноговоздействия1.

Впериодстроительствакоммунизмапроисходятопределенныеиз-
мененияивсамих юридических санкциях. Повышаетсяудельныйвес
санкций,имеющих«моральныйхарактер».Кихчислуотносятся,на-
пример,определенныевидыдисциплинарныхвзысканий(выговор,
строгийвыговор),некоторыеадминистративныеиуголовно-правовые
санкции(предупреждение,общественноепорицание).Вобластиграж-
данскогоправавсебóльшеезначениеприобретаюттакиемерывоздей-
ствия,которыенаправленынаисправлениенедостатков,возникших
вследствиененадлежащегоисполненияобязательства(мерызащиты).

Нарядусрассмотреннымаспектом(совершенствованиеивнутреннеепре-
образованиеправовогорегулирования)проблемаформированиякоммунисти-
ческогообщественногорегулированиянуждаетсявисследованииисболее
широкихпозиций.Этоанализпроцессов,происходящихвовсейдействую-
щейприсоциализмесистемесоциальныхнорм.

Притакомболееширокомподходенапервоеместовыдвигаетсявопрос
овзаимодействииивзаимопроникновении(вперспективе)нормправаинорм
морали,усилениенравственногорегулирования,углублениенравственных
началсоциалистическогоправа.

1 Лейст О.Э. Санкциивсоветскомправе.Госюриздат,1961.С.221исл.
Автор,вчастности,пишет:«...мерыобщественноговоздействия,применяемыевме-

стомергосударственногопринуждения,предусмотренныхсанкциейсоответствующей
нормыправа,визвестномсмыслеприобретаютюридическоезначениеиучитываются
государственныморганомприприменении«штрафных,карательныхсанкций»клицу,
неисправившемусяподвлияниемобщественноговоздействияиповторносовершив-
шемуаналогичныйпроступок»(С.222–223).
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Втожевремянеобходимоучитывать,чтофункционированиеиразви-
тиекаждогоиззвеньевсистемыобщественногорегулированияпроисходит
нетолькововзаимодействиисосвоимближайшим«соседом»,ноисовсеми
другимизвеньямисистемы.Поэтомуцелостнаяхарактеристикавсейсистемы
социальныхнормявляетсяусловиемдляуглубленногоанализаотдельныхих
видов,ихсоотношений,перспективихразвития.

Отсюда,вчастности,следует,чтоприрассмотренииперспективыразви-
тияправаиморалидолжныучитыватьсясвязиэтихвидовсоциальныхнорм
такжеиснормамиобщественныхорганизаций.Укреплениеиразвитиенрав-
ственныхначалвжизнисоциалистическогообществаневсегдавыражается
втом,чтонасменуюридическимнормамприходятнормыморали.Форми-
рованиеправилкоммунистическогообщежитиявыражаетсяивтом,чтовсе
большийудельныйвесврегулированииобщественныхотношенийприобре-
таютнормыобщественныхорганизаций–профсоюзных,комсомольских,
добровольныхобществ.Этотпроцесстемболееоправдан,чтонормыобще-
ственныхорганизацийимеютрядпреимуществ,которыесвойственныпра-
вовымнормам(определенность,динамичность,гарантированностьоргани-
зационнымимерамивоздействия).

Немалоезначениевформированиикоммунистическогообщественного
регулированияпринадлежиттакжеиобычаям.Впериодкоммунистическо-
гостроительстваправилаобщежития,содержащиесявнормахправаимора-
ли(атакжевнормахобщественныхорганизаций),постепеннопревращаются
впривычкуи,следовательно,приобретаюттакиечерты,которыесвойственны
обычаям.Постепенноеперерастаниенормсоциалистическогообщежития–
правовых,моральныхидр.–впривычкупредставляетсобойзакономерный
процессразвитияобщественногорегулированиявсовременныхусловиях.

6.О судьбе профессии юриста.Каковажесудьбаюридическойпро-
фессиивпериодкоммунистическогостроительства?

Люди,далекиеотюриспруденции,нередковысказываютпесси-
мистическиепрогнозыобудущейпрофессииюриста.«Государство
иправоприкоммунизмеотомрут,–рассуждаютони,–юристыбу-
дутненужны;значитиюридическаяпрофессиябесперспективна,
онаотмирает».

Такойвзгляднасудьбуюридическойпрофессииявляетсяглубо-
коошибочным.

Можносполнойуверенностьюутверждать,чтовближайшийобо-
зримыйотрезоквременинеобходимостьввысококвалифицированных
юристахнетольконеослабнет,но,повсейвидимости,будетусили-
ваться.Укреплениеправовыхначалвжизниразвитогосоциалистиче-
скогообществапредполагаетболееширокоеучастиеюристоввреше-
нииобщественныхдел,вгосударственнойработе,вохранеобществен-
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ногопорядка,внародномхозяйстве.Неслучайновпоследниегоды
КоммунистическаяпартияиСоветскоегосударствопринялимерыпо
дальнейшемуразвертываниююридическогообразования,поусилению
правовоговоспитания.Наповесткедня–внедрение«юридического
элемента»вовсезвеньявысшейисреднейшколы,своегорода«юри-
дическийвсеобуч».Высококвалифицированныекадрыюристов,по-
мимообеспеченияквалифицированногорешенияюридическихдел,
необходимыдляосуществлениязадачпоподъемуюридическойкуль-
турынаселения,поправовомувоспитаниюкакчастикоммунистиче-
скоговоспитаниятрудящихся.

Рассматриваяболееотдаленныеперспективыпрофессииюриста,
следуетучитыватьзакономерностиразвитиясоциалистическогопра-
ваприпереходеквысшейфазекоммунизма.Вразвитом коммунисти-
ческом обществе (при наличии необходимых внешних условий) юридиче-
ская профессия перерастет в особую общественную деятельность, свя-
занную с изданием и применением правил коммунистического общежития.

Этовполнепонятно.Кольскоровкоммунистическомобществебу-
детфункционироватьсистеманормкоммунистическогообщежития,
то,значит,сохранятсяитакиесферыобщественнойдеятельности,ко-
торыесопряженысфункционированиемнормобщежития,вособен-
ностиорганизационныхнорм,издаваемыхорганамисамоуправления.

Конечно,надоучитывать,чтовразвитомкоммунистическомоб-
ществезначительноечислонормобщежития(принципыкоммунисти-
ческойморали,коммунистическиеобычаи)войдетв«плоть»людей,
внедритсявкачествеихнеотъемлемыхсвойств.Даирегулирование
хозяйственных,управленческихииныхотношений,осуществляемое
припомощиорганизационныхнорморгановкоммунистическогоса-
моуправления,будетиметьособыечерты:вобластихозяйстваиуправ-
ленияоноприобрететпреимущественнохозяйственно-организатор-
скуюнаправленность,вобластиотношениймеждулюдьми–направ-
ленностьпреимущественновоспитательную.Весьмапримечательно,
чтоужесейчас,насовременномэтапекоммунистическогостроитель-
ства,вдеятельностисоветскихюристоввсебольшийудельныйвесза-
нимаетвоспитательная,профилактическаяработа.Значительнуюэко-
номическуюработуведутюристывнародномхозяйстве.

Вместестемнормативноерегулированиенавысшейфазекомму-
низмадолжнообеспечитьнормальноефункционированиеиразвитие
сложнейшегообщественногоорганизма,втомчислефункционирова-
ниеиразвитиеэкономики,управления.Поэтомуоно,какужегово-
рилось,такжебудетиметьразвернутый,развитыйхарактер,включать
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всвоесодержаниесложные«механизмы»,передовыеприемырегули-
рования,формирующиесяныневрамкахсоциалистическогоправа.
Аэтозначит,чтообщественнаядеятельность,связаннаясизданием
иобеспечениеморганизационныхнормкоммунистическогообще-
ства,потребуетглубокихзнаний,квалифицированнойподготовки,
овладениявсемитонкостямимеханизманормативногорегулирования.

Советскиеюристыдолжныотчетливопредставлятьперспективы
развитиясвоейпрофессии.Инетолькопотому,чтоэтодаетоснова-
ниегордитьсяеебудущим,ноипотому,чтоотэтоговомногомзависит
успехработыюристоввнастоящем.Задачистроительствакоммуниз-
матребуютотюристовнапряженнойработы,работысполнойотдачей
силизнаний.Ихпрямаяобязанность–смеловторгатьсявжизнь,ис-
пользоватьвсесредствавоспитательнойработы,врамкахсвоейдолж-
ностизаниматьсянепосредственноорганизаторскойдеятельностью,
способствоватьподъемуюридическойкультурывсегонаселения,при
осуществленииюридическойслужбынапредприятияхучаствовать
врешенииэкономическихвопросов,помогатьвработетоварищеских
судов,организацииюридическойработыпрофсоюзовидр.

Втожевремявсовременныхусловияхещесбольшейостротой,
чемвпредшествующиегоды,даетосебезнатьнеобходимостьглубокой 
и всесторонней профессиональной подготовки, усвоениявсехтонкостей
юридическойматерии,всех«тайн»механизманормативно-правового
регулирования,передовых,прогрессивныхприемовопосредствова-
нияобщественныхотношений.Глубокаяивсесторонняяпрофессио-
нальнаяподготовкаюристов,отвечающаяуровнюсовременнойнауки
(втомчислепсихологии,кибернетикиидр.),–нетольконеобходи-
моеусловиедляобеспеченияквалифицированногорешениясложных
вопросовсегодняшнегодня,ноинеобходимыйэлементформирова-
нияспециальностибудущего,–специальности,котораяявитсясво-
егородапреемницейнынешнейпрофессииюриста.



198

Раздел второй. Нормы права и правоотношения

ГлаВа XII  
норма ПраВа

1. Понятие нормы права. Юридическаянорма–этоисходящее от 
социалистического государства и охраняемое им общеобязательное, фор-
мально-определенное правило поведения, которое (непосредственно или 
в сочетании с другими нормами права) предоставляет участникам об-
щественного отношения данного вида юридические права и налагает на 
них юридические обязанности.

Нормаправапредставляетсобойисходную,первоначальную«кле-
точку»социалистическогоправа.Изэтих«клеточек»искладываются
правовыеинституты,отраслиправа,национальнаясистемасоциали-
стическогоправавцелом.

Юридическиенормыявляютсяоднойизглавныхразновидностей
социальныхнорм.Поэтомунормаправа,какивсякаясоциальнаянор-
ма,характеризуетсятем,чтоонавыступаетвкачестве:

а)правила поведения, т.е.образца,масштабаповедения,которое
призванопрограммировать,направлятьпоступкилюдейвсоответст-
виисзаложеннойвнормемодельюобщественногоотношения;

б)общего правила, т.е.общегообразца,масштаба,рассчитанногона
то,чтобыпрограммировать,направлятьповедениелюдейпостоянно,
непрерывновомногих,заранеенефиксированныхслучаяхврамках
отношенийданноговида;

в)правилапредписывающего характера, т.е.образца,масштаба,«из-
вне»регламентирующегоповедениелюдей.

Нарядусобщимипризнаками,свойственнымивсякойсоциальной
норме,юридическаянормахарактеризуетсяспецифическими призна-
ками,выражающимиособенностиправакакклассовогорегулятора
общественныхотношений,действующеговединствесгосударством
иобладающегонепосредственнополитическимсодержанием.

1)Нормаправаисходит от государства. Этонепростоправилопо-
ведения,аправилоповедения,выступающеевкачествевластного пред-
писания, веления. Занормойправастоятавторитет,мощьсоциалисти-
ческогогосударства.Разумеется,«авторитарность»юридическихнорм
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всоциалистическомобщественоситособыйхарактер.Нормысоциа-
листическогоправаобладаютпреждевсегоморальнымавторитетом,
авторитетомвсегонарода,егоКоммунистическойпартии.Ноипри
социализмеонивыступаютвсегдаввидевластныхпредписаний(веле-
ний),обязательныхсужденийсоциалистическогогосударстваодолж-
ном,необходимомповедениилюдей.

2)Нормаправаохраняется принудительной силой социалистического 
государства. Еслитеилииныелицадобровольнонеисполняютнорму
права,еетребованияпроводятсявжизньприпомощипринудитель-
нойсилысоциалистическогогосударства.

3)Нормаправа–этообщеобязательное правилоповедения.Нераз-
рывнаясвязьюридическихнормсгосударствомвопределеннойстепе-
нивидоизменяеттотобщийпризнак,которыйсвойственвсемсоци-
альнымнормам,признак,выражающийихобщийхарактер.Юридиче-
скаянормапредставляетсобойнепростоправилоповеденияобщего
характера,аобщеобязательноеправило.Общеобязательностьюриди-
ческихнормозначает,чтоонираспространяютсянаучастниковот-
ношенийданноговиданезависимооттого,каковосубъективноеот-
ношениекнормамтехилииныхлюдей,согласныониснормамиили
нет,одобряютихилинетит.п.

4)Нормаправапредставляетсобойформально-определенное прави-
лоповедения.Юридическиенормыотличаютсяточностью,детализи-
рованностью,категоричностьюрегламентированияповеденияучаст-
никовобщественныхотношений.

Этаточность,детализированностьикатегоричностьобеспечива-
ютсятем,чтосодержаниеправовогопредписаниянаходитформаль-
ноезакрепление.Инымисловами,определенностьсодержанияпра-
вовойнормыдоведенадотакойстепени,чтооносуществуеттолько
вформальнозакрепленномвиде.

5)Нормаправа(непосредственноиливсочетаниисдругимиюри-
дическиминормами)предоставляетучастникамобщественныхотно-
шенийданноговидасубъективные юридические права и возлагает на 
них субъективные юридические обязанности. Здесьпроявляютсяосо-
бенностиюридическихнормкакрегулятораобщественныхотноше-
ний.Нормыправавоздействуютнаобщественнуюжизньчерезсвое-
образныймеханизмрегулирования.Онинетолькоуказываютлюдям
типическиемасштабысубъективно-должногоповедения,ноипред-
усматриваютспецифическиесредствадляихосуществления.Нормы
правареализуютсявсубъективныхюридическихправахиобязанно-
стяхучастниковотношенийданноговида.Асубъективныеюридиче-



Разделвторой.Нормыправаиправоотношения

200

скиеправаиобязанностипретворяютсявповедениилюдей,причем
врядеслучаевэтареализацияпроизводитсяприпомощииндивидуаль-
ныхактоворгановгосударстваиобщественности,втомчислеюрис-
дикционныхактов,актовнадзораиконтроляит.д.

2.Нормативность права.Юридическиенормывоплощаютведу-
щееобъективноесвойствоправа–егонормативность.Значениеэто-
госвойствапреждевсеговытекаетизтойроли,которуюиграютнор-
мыправавмеханизмеправовогорегулирования.

Какужеговорилось(гл.IX),юридическиенормыобразуютоснову ме-
ханизмаправовогорегулирования.Посвоейроливмеханизмеонинаце-
ленынато,чтобыобеспечитьнормативное регламентирование (нормиро-
вание)общественныхотношений.Припомощиюридическихнормпро-
граммируются(моделируются)теобщественныеотношения,которые
соответствуютгосударственнойволенарода,ивсятасовокупностьюри-
дическихсредств,котораяиспользуетсядляосуществленияэтойволи.

Вчемжеконкретносостоитрольправовыхнормкаксредстврегламен-
тированияобщественныхотношений?Юридическиенормыопределяют:

а)кругобщественныхотношений,накоторыйраспространяется
действиенорм,т.е.видырегулируемыхотношений,аотсюдаисубъ-
ектовотношений;

б)содержаниеобщественныхотношений,т.е.содержаниеповеде-
ниясубъектов,атакжеобъектыотношений;

в)обстоятельства,скоторымисвязываетсявозникновение,изме-
нениеипрекращениевозможногоилидолжногоповедениясубъектов;

г)юридическиесредства,обеспечивающиевозможноеилидолж-
ноеповедение,втомчислепостроениесубъективныхправиюриди-
ческихобязанностей,атакжегосударственно-принудительныемеры,
применяемыеклицампринеисполненииилиненадлежащемиспол-
ненииобязанностей(правовыесанкции).

Нормативностьявляетсяименнотемсвойствомправа,которое
ипредопределяетосновныемоментыегосоциальнойценности.

Деловтом,чтосоциальныенормыпозволяютрешатькоренныево-
просывналаживаниииобеспеченииорганизованностиобщественных
отношений.Принормативномрегулированиинетнеобходимостиспе-
циальноурегулироватькаждыйслучай,которыйнуждаетсяврегламента-
циисостороныобщества,отдельныхорганизаций.Здесьимеетсяцелая
систематиповыхмасштабов,т.е.общихправил,распространяющихсяна
всеслучаиданноговида.Достигнутаятакимпутемобщностьрегулирова-
ния,конечно,неисключаетвозможностииндивидуальнойрегламента-
цииобщественныхотношений(т.е.регламентации,рассчитаннойтоль-
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конаданныйконкретныйслучай).Нопоследняяприменяетсянаоснове
норминоситдополнительныйхарактер.Социальныенормыпредстав-
ляютсобойнеобходимыйицелесообразныйрегуляторобщественных
отношений,непрерывнодействующиймеханизмтиповыхмасштабов,
способныйобеспечитьнаединыхначалахихорганизованностьвсоот-
ветствиис«заданнойпрограммой»–требованиямиэкономическогоба-
зиса,объективныхэкономическихзаконов.Причемвправесоциально
полезныечертысоциальныхнормусиливаются,«возводятсявстепень».
Правусвойственнавысшая нормативность.Этовыражаетсявовсеобщ-
ностиправа,аименновтом,чтоправовымнормированием,во-первых,
впринципеохватываетсякакойугоднообъемобщественныхотношений,
которыемогутбытьпредметомправа,аво-вторых,закрепляетсяпорядок
отношений,действующийкакугоднодолгоивовремени.Ктомужевсе-
общийхарактерправа(ипопредмету,ивовремени)подкрепляетсяего
общеобязательностью,категоричностью,властностью1.

Нормативностьправаделаетвозможнымсозданиеединой,эконо-
мичной,непрерывнодействующейобщеобязательнойсистемыти-
повыхмасштабовповедения,обеспечивающейцеленаправленное
игармоничноефункционированиеиразвитиесоциальногоорганиз-
мавсоответствиисобъективнымипотребностямисоциалистическо-
гообщества.Аэтодаетзначительныйвыигрышворганизацииобще-
ственныхотношений2.

Указаниенанормативность(втомвиде,вкакомонаприсущапра-
ву)имеетпервостепенноезначениедляобщейхарактеристикиправа,
егоприродыироливжизниобщества.Здесьнаглядновидно,чтодля
правахарактерныединаяупорядоченностьобщественныхотношений,
строгаягарантированностьсоциальнойсистемы,ееустойчивостьиста-
бильность,обеспечениенормального,правильногофункционирования
иразвитиявсегообщественногоорганизма.Нормативностькакведу-
щееобъективноесвойствоправавыражает(отчастивскрытомвиде)

1 КакправильнопишетА.Б.Венгеров,вправемасштаб(мера)поведения«всилу
возможностигосударственногопринуждениястановитсяобязательнымдлялициорга-
низаций.Нормативностьправапроявляетсявдиалектическомединстветакихсвойств
правилповедения,какобобщенностьиобязательность»(Венгеров А.Б.Оприменении
конституционныхнормсудебнымиорганамиСССР//Советскоегосударствоипра-
во.1969.№10.С.42).

2 «Нормаправа–этоустановление,направленноене тольковнастоящее,ноивбу-
дущее.Содержание,смысл,цельнормы–упорядочитьобщественныеотношенияопре-
деленноговида,подчинитьихопределенномурежиму,способствоватьихразвитию
втомилииномнаправлении,внестивнихнеобходимуюсточкизрениягосударства
систему»(Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.181).
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специфическиечертыегосодержания,основныетребованиясоциали-
стическойзаконности.Такимобразом,полнаяивсесторонняяхарак-
теристиканормативностиправапозволяетуглубитьобщиепредстав-
ленияоправе,выявитьглавныемоментыегосоциальнойценности.

3. Нормы права и индивидуальные веления органов государства. Акты-
директивы. Нарядусактами,содержащиминормыправа,органысоциа-
листическогогосударстваиздаютмногочисленныеиндивидуальныеак-
ты,которыетакжесодержатвластныепредписания(веления),обладаю-
щие«авторитарностью».

Прикодификациизаконодательства,прирешенииконкретных
делвюрисдикционныхорганахнередконужноопределить,является
лиданноегосударственноепредписаниеиндивидуальнымилижеоно
носитнормативныйхарактер.

Индивидуальныевеления,исходящиеоторгановгосударства,мо-
гутвыполнятьдвоякогородафункции.

Во-первых,онимогутбытьнаправленынаиндивидуальное (конкре-
тизирующее) регулирование общественныхотношений.Таковы,вчаст-
ности,плановыеадминистративныеакты,припомощикоторыхосуще-
ствляетсянепосредственноепланирование.Плановыеакты,например,
вобластикапитальногостроительстванетолькослужатоснованием
возникновенияадминистративныхигражданскихправоотношений,
ноиконкретизируютихсодержание(характервозводимогосооруже-
ния,объемработ,срокиихвыполненияидр.).Социалистическоепла-
нирование,основанноенатребованияхзаконапланомерного,пропор-
циональногоразвитиянародногохозяйства,характеризуетсятем,что
оновсегдаконкретнопосвоемусодержанию.Отсюдаиправовыеак-
ты,припомощикоторыхосуществляетсянепосредственноепланиро-
вание,отличаютсяконкретностью,индивидуальностью.

Во-вторых,индивидуальныеакты,исходящиеоторгановгосударства,
могутвыполнятьправообеспечительную (охранительную)функцию.
Кчислуправообеспечительныхследует,вчастности,отнестиприго-
ворыирешенияюрисдикционныхорганов,актынадзораиконтроля,
исполненияприговоровирешенийидр.Всеэтииндивидуальныеакты
направленынато,чтобыобеспечитьреализациюправоотношений,во-
плотитьтребованияправовыхнормвповедениисубъектов.

Индивидуальныеакты,исходящиеоторгановгосударства,при-
надлежаткактамприменения права. Онииздаютсянаосновевластных
полномочийкомпетентныхгосударственныхорганов.Какужеупоми-
налось,этиактыобладаютизвестной«авторитарностью»:ониобяза-
тельныдлявсехлиц,накоторыхраспространяются.
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Какимжеобразомотграничитьнормыправаотиндивидуальных
велений,исходящихоторгановгосударства?Здесьнужноиспользо-
ватьпризнаки,свойственныевсем социальнымнормам.

Нормыправавотличиеотиндивидуальныхвеленийпредстав-
ляютсобойправилаповеденияобщего характера. Онивсегдаявля-
ютсятиповымимасштабами,направленныминатакуюрегламен-
тацию,прикоторойдостигаетсяобщностьрегулирования,единая,
непрерывнодействующаясистемаопосредствованияобществен-
ныхотношений,распространяющаясянавсехучастниковотно-
шенийданныхвидов.

Длярешенияжепрактическихвопросовнеобходимоиспользовать
два взаимосвязанных внешних критерия:

а)юридическаянормадействуетнепрерывно,постоянно(«перио-
дично»),поэтомуонарассчитанананеопределенноечислослучаев
данноговида;каждыйслучай,которыйвозниквнастоящеевремяили
можетвозникнутьвбудущем,подпадаетподдействиенормы;следова-
тельно,норманепрекращаетсяпослесовершенияпредусмотренных
еюфактическихдействий(«неисчерпаемость»веления);

б)юридическаянормахарактеризуетсянеконкретностьюадреса-
тов:нормаобращенанекстрогоопределенным,аклюбымлицам,
которыевыступаютилимогутвыступатьвкачествеучастниковотно-
шенийданноговида1.

Индивидуальныепредписания–этопредписания,которые,на-
против,рассчитанытольконаопределенный,строгоиндивидуальный
случай;ониявляютсявелениями,таксказать,«однократногодейст-
вия»,т.е.ихсилаисчерпываетсянаступлениемтехфактов,последст-
вий,которыеимипредусмотрены;какправило,ониперсонифицирова-
ны–обращенытолькокданным,подчаспоименноуказаннымлицам.

Наоснованииприведенныхвышекритериевобычнобезкаких-
либозатрудненийудаетсяотграничитьнормыправаотиндивидуаль-
ныхпредписаний.

Вместестемследуетучитывать,чтоиндивидуальныепредписания
нередконаправленынарегламентацию(конкретизирующеерегулиро-
вание)данныхотношений.Причеместьтакаяспецифическаяразно-
видностьиндивидуальныхактов,которые,какинормыправа,связа-
нысрегламентациейцелоговидаданныхобщественныхотношений.
Такойхарактерносятакты-директивы.

1 Подробнуюхарактеристикувнешнихкритериевюридическихнормсм.:Мицке-
вич А.В.АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,1967.С.42–52.
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Акты-директивы (илираспорядительныеакты1)–индивидуальные
посодержаниювластныевеления,направленныенарегламентацию
какого-тоодноговидаобщественныхотношенийпутемсвязывания
определенныхсубъектовккомплексудействий.Так,приказминистра
обороныСССРобувольненииизВооруженныхСилвоеннослужащих,
выслужившихустановленныесрокислужбы,иобочередномпризы-
венавоеннуюслужбуобращенкцеломувидуобщественныхотноше-
ний;носодержащеесявнемпредписаниенеявляетсятиповыммас-
штабом:оно«исчерпывается»однократнымисполнением(хотяони
искладываютсяизцелогокомплексадействий).

Акты-директивыпозволяютраскрытьюридическуюприродувласт-
ныхпредписаний,содержащихсявактахобщегопланирования.

Вактахобщегопланирования(взаконахипостановленияхправи-
тельстваопятилетнихигодовыхпланах,планахматериально-техни-
ческогоснабженияираспределениятоваровнародногопотребления
идр.2)могутсодержатьсяотдельнопредписаниянормативногоха-
рактера.Этообщиепропорцииинормативы,которыедействуютпе-
риодично,постоянно,вплотьдоотмены;например,общийнорматив
приростаоборотныхсредств,нормыприбыли,соотношениеразвития
отдельныхподразделенийхозяйстваидр.Надополагать,чтопомере
дальнейшегоповышениянаучногоуровняуправлениянароднымхо-
зяйствомирасширенияхозяйственнойсамостоятельностипредприя-
тийудельныйвеснормативныхпредписанийвактахобщегоплани-
рованиябудетвозрастать.

Однако,какужеотмечалось,планированиеконкретнопосвоемусо-
держанию.Поэтомуиактыобщегопланированиясодержатвосновном
точные,конкретизированныеплановыезадания,касающиесяотрасли
хозяйства,видапродукции,возводимыхобъектовит.д.Ихотяздесь
планированиемнередкоохватываетсявидобщественныхотношений
инеуказываютсянепосредственныеисполнители,всежепереднами
индивидуальныепредписания,силакоторыхисчерпываетсяоднократ-
нымисполнением.Ониневыступаютввидетиповыхмасштабов,об-
щихобразцов(моделей)поведения.Ониявляютсяспецифическими
индивидуальнымивелениями–актами-директивами,дающимиобщую
установкуипредполагающимисовершениецелогокомплексадействий.

Ктомуженадоиметьввиду,чтоактыобщегопланирования(на-
роднохозяйственного,бюджетногоит.д.),какинекоторыедругиеак-

1 См.:Общаятеориясоветскогоправа.С.180.
2 Овидахпланированияиихюридическойприродесм.:Иоффе О.С.Планидого-

ворвсоциалистическомхозяйстве.М.:Юрид.лит.,1971.С.53исл.
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ты-директивы,посвоейосновепринадлежатксферегосударственно-
гоправа.Ониобладаютизвестнымичертами«общности»:действуют
болееилименеедлительныйпериодвремени,поименнонеперечис-
ляютвсехисполнителей,предполагаютсогласованнуюидлительную
деятельностьмногихлюдей,организаций,должностныхлиц.Ноэто
всежеиная«общность»,нежелиобщийхарактерюридическихнорм.
Здесьлишьотражаетсятосвоеобразное,чтохарактернодлянорматив-
ныхииндивидуальныхактов,издаваемыхполинииосновополагаю-
щейотраслисоциалистическогоправа–государственногоправа(об-
щийхарактерзакрепленияобщественныхотношений,решениевопро-
соввпринципе,вглавномидр.).

Вопросопонятииюридическойнормыиееотличияхотиндивидуальных
предписанийужедлительноевремяобсуждаетсявсоветскойюридической
литературе.Основной,положительныйитогэтихобсужденийсостоитвпри-
знаниибольшинствомавторовтого,чтоюридическаянормаобладаетобщим 
характером, общим действием.

Есливсвоевремянекоторыесоветскиеученыеуказывалинасуществова-
ниеиндивидуальных1иконкретныхнорм2,товнастоящеевремяэтотвзгляд
справедливорассматриваетсякакошибочный.Вместестемположениеобоб-
щемхарактереюридическихнормнашловсовременнойправовойлитературе
широкоетеоретическоеобоснование3.

Единственно,пожалуй,трудныйвопрос,которыйостаетсяздесьрешить,
относитсякплановымактам.Деловтом,чторядавторовстремитсяувидеть
вплановыхактахнормыправа.Быловысказанодажемнение,чтовсеплано-
выепредписания,включаяадресныеиконкретныеплановыеакты,являются
юридическиминормами4.Ихотятакаякрайняяточказрениянеполучилапод-
держкивлитературе,рядавторовстемиилиинымиоговоркамипредпринимал
ипредпринимаетпопыткиквалифицироватьплановыеакты-заданиявкаче-
ствеправовыхнорм.Так,С.А.Голунскийусматривалнормативностьоснов-
ныхположенийпланов5,Н.Г.Александровотноситкюридическим:нормам
акты,«предписывающиеновыеплановыезаданияиликрупныереорганиза-

1 Карева М.П., Айзенберг А.М. Правовыенормыиправоотношения.ВЮЗИ,1949.
С.19.

2 Голунский С.А., Строгович М.С.Теориягосударстваиправа.Юриздат,1940.С.249–250.
3 Самощенко И.С.Опонятииюридическогонормативногоакта//Советскоегосу-

дарствоиправо.1962.№3;Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконо-
дательства.Госюриздат,1962.С.45исл.;Общаятеориясоветскогоправа.С.180исл.;
Мицкевич А.В.АктывысшихоргановСоветскогогосударства.С.30исл.

4 Xайдас Г.И.Квопросуоправовойприродегосударственныхнароднохозяйствен-
ныхпланов//Советскоегосударствоиправо.1961.№1.С.42.

5 Голунский С.А.Квопросуопонятииправовойнормывтеориисоциалистическо-
гоправа//Советскоегосударствоиправо.1961.№4.С.25.
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циивтойилиинойотраслихозяйстваиликультуры»1.ПомнениюИ.С.Са-
мощенко,основныепредписаниянароднохозяйственныхплановобразуют
сложныенормы2.

Намойвзгляд,этипопыткинельзяпризнатьудачными.Народнохозяй-
ственноепланированиеимеетконкретныйхарактер;оновбольшинствеслу-
чаевпроводитсявжизньприпомощииндивидуальныхактов.Носамиинди-
видуальныеактыразнообразны посвоемусодержаниюиприроде.

Вчастности,средииндивидуальныхактовнужновыделитьакты-директи-
вы. Именновформеиндивидуальныхактов-директививыражаютсяоснов-
ныеиисходныеплановыезаданиянаопределенныйотрезоквремени,реше-
нияопроведениикрупныхреорганизацийвтойилиинойобластихозяйства
идр.КчислуженормправаотносятсяположенияКонституцииопланиро-
вании,правилаопорядкеиусловияхсоставленияиисполненияпланов,со-
держащиесявпостановленияхправительстваиведомственныхинструкциях,
ит.д.,атакжеобщиепропорцииинормативы,которые,обладаявсемитипи-
ческимипризнакамиюридическихнорм,врядеслучаеввходятвсоставак-
товобщегопланирования.

Авторы,настаивающиенанормативностиплановыхактоввцелом3,упуска-
ютизполязрениярядсущественныхмоментоврассматриваемойпроблемы.

Признаниеплановыхзаданийнормамиправаабсолютизируетихюриди-
ческуюроль.Еслиплановыезаданиясамипосебеявляютсянормами,тоот-
сюдаследует,чтоониислужатобщимоснованиемхозяйственнойдеятельно-
сти.Аэто,вероятно,можетвкакой-томереоправдыватьпрактику«волевых
решений».Получается,чтолюбое«волевоерешение»,облеченноевформу
плана,ужеестьнормаправа.Междутемпоследовательноепроведениенауч-
ныхосновплановогоруководстванароднымхозяйствомтребуетвыработки
изакреплениявнормативныхактахобщихнормативовпланирования,общих
правил,определяющихплановуюхозяйственнуюдеятельность.Сэтойточ-
кизрениянужнострогоразличать,соднойстороны,теюридическиеформы,
вкоторыхвыражаютсяизакрепляютсяобщиеусловияинормативы,асдру-
гой–плановыезаданиякактаковые.

Рассмотрениеплановыхзаданийвкачествеюридическихнормпрепят-
ствуетвыяснениюмеханизмадействияпланов.Еслибывсеплановыеакты
былинормамиправа,тоонибыдействовали«периодично»:всякоебыли-

1 Александров Н.Г.Правоизаконностьвпериодразвернутогостроительстваком-
мунизма.Госюриздат,1961.С.199.

2 Самощенко И.С.Опонятииюридическогонормативногоакта//Советскоегосу-
дарствоиправо.1962.№3.С.79–80;Теоретическиевопросысистематизациисовет-
скогозаконодательства.Госюриздат,1962.С.61–62.

3 Лаптев В.В.Правовоеположениегосударственныхпромышленныхпредприятий
вСССР.Изд-воАНСССР,1963.С.189–193;Правовыевопросыпланированияпро-
мышленностивСССР.М.:Наука,1964.С.22–35; Берцинский С.М.Советскаяадмини-
стративно-правоваянормаплановогоорганизационногоруководства//Советскоего-
сударствоиправо.1965.№1.С.113–117.
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цо,попавшеевситуацию,предусмотреннуюактом,обязанобылобывыпол-
нятьданныепредписания.Новедьэтогонет(заисключениемпоказателей,
определяющихобщиепропорцииинормативы).Государственныеплановые
заданияобладаютбольшоймобилизующейиорганизующейсилой.Однако
юридическионинеобязывают«всякогоикаждого»,работающеговобласти
социалистическогохозяйства,выполнятьпредусмотренныепоказатели.Ме-
ханизмдействиягосударственныхплановиной.Содержащиесявгосудар-
ственномпланезаданияобязываютстрогоопределенныеорганизации(Со-
ветыМинистровреспублик,ГоспланСССРидр.),которыевоисполнение
государственногоплана,облеченноговформузакона,издаютцелыйрядбо-
лееконкретныхплановыхзаданий1.Затемплановыезаданияпринимаются
министерствами,главнымиуправлениями,объединениямиит.д.Причемво
всехслучаяхплановыезаданияимеютконкретныхадресатов,исчерпывают-
сяисполнениемпредусмотренныхвнихдействийидр.,т.е.обладаюттипи-
ческимипризнакамииндивидуальныхактов.

Сцельютеоретическогообоснования«нормативности»плановыхзаданий
влитературебылавыдвинутаидеятакназываемых«сложныхнорм».И.С.Са-
мощенкопишет:«Народнохозяйственныепланы–комплексконкретных
предписаний,обращенныхвконечномсчетекконкретнымпредприятиям
иорганизациям;онирегулируютразвитиевсегонародногохозяйствавце-
лом,апотомуимеютнормативныйхарактер»2.Такимобразом,всежеот-
дельныеплановыезаданиянеявляютсянормами!Вместестемоказывается,
чтовкачествеюридическойнормывыступаетвсясовокупностьконкретных
плановыхактоввпределахстраны.Неговоряобискусственноститакогопо-
строения,представляетсянесомненным,чтолюбаясовокупностьконкрет-
ныхпредписанийнеобразуетюридическуюнорму.Будьто2или22,или222,
или2222конкретныхпредписания,сутьихюридическойприродынеменя-
ется:ониостаютсятолькосовокупностьюконкретныхпредписанийивсво-
ейсумменеобразуютобщегоправила–нормы3.

Объявлениеплановыхзаданийнормамиприводитктому,чтонарядусоб-
щимпонятиемюридическойнормыформулируетсяособоепонятие,распро-

1 Такимобразом,плановыйакт,втомчислеиплановыйакт-директива,вотношении
конкретныхзаданийявляетсяюридическимфактом.Вседелолишьвтом,чтообязан-
ности,возникающиеизпервыхзвеньевцепиплановыхактов,состоятневвыполнении
«материальных»действий,авсоставленииновых,болееконкретизированныхпланов.

2 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-
дат,1962.С.62.

3 Интересно,чтоА.С.ПриблудаиГ.И.Хайдас,утверждая,чтохозяйственныепла-
нывсегдаконкретны,видятих«нормативностьненепосредственновактахпланирова-
ния,авобщихначалах,которыевыступаютзакаждыминдивидуальнымплановымза-
данием»(См.:ПравовыевопросыпланированияпромышленностивСССР.М.:Наука,
1964.С.28).Чтоже,доводсампосебесправедлив.Существуютобщиеначала,которые
выраженывнормах,предопределяющихпланирование.Некоторыенаучновыработан-
ныеплановыепропорции,имеющиенормативныйхарактер,закрепляютсявплановых
актах.Носами-топлановыезаданияконкретны,индивидуальны!
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странимоетольконапланы.Почтивсеавторы,отстаивающиеподобныевзгля-
ды,говорятотом,чтопланпредставляетсобойнорму«невтрадиционномпо-
нимании»,«необычную,аособуюнорму»ит.д.Приэтомприходитсяпри-
бегатьксложнейшимконструкциям,объясняющимякобы«нормативность»
планов(«сложныенормы»,«общиеначала»вконкретномит.д.).Врядеслу-
чаевавторы,формулируяобщеепонятиеюридическойнормы,выбираютта-
киепризнаки,которыезаранее«рассчитаны»надоказательствонормативно-
стипланов.Аэтонеизбежносказываетсянаточностиобщегопонятиянормы.

Вопределенноймеретакойподходкнормативностиплановхарактерен
идляпозиции,защищаемойО.С.Иоффе.Авторсделалсущественныйшаг
впередвразработкерассматриваемойпроблемы;ончеткоразграничива-
етвидыпланированияисамупостановкувопросаонормативностипланов
считаетправомернойлишьвотношенииактовобщегопланирования1.Вме-
стестемиО.С.Иоффестремитсяобосноватьвзгляд,всоответствииското-
рымнормативныйхарактерносяттакжеобщие,сводныепоказателиплана,
установленныедлясоциалистическойэкономикивцеломилиееотдельных
подразделенийиносящиехарактерточноопределенныхзаданий.Новывод
отом,чтосуществуютнормы-задания,свидетельствуетнеоналичиисуще-
ственныхособенностейврамкахобщихпризнаковнормы,аоботсутствии
существенныхчертнормыкакобщегоправила,типовогомасштабаповеде-
ния.Неслучайнопоэтомуавторутверждает,чтопланово-нормативноепред-
писаниеобращено«некопределенномукругулиц,аковсемикаждому,кто
входитвсоставпланируемойэкономическойсистемы»(причем«этотсостав
строгоучитывается,оцениваетсяивзвешиваетсяприформулированииюри-
дическойнормыплановогохарактера»и,сталобыть,предписаниенеобра-
щеноодинаковои«ковсемикаждому»2).Надополагать,чтоприведенныеав-
тором«особенности»насамомделепредставляютсобойчертытакогопоня-
тия«нормы»,котороесущественноотличаетсяотпонятия,конструируемого
всоответствиисобщимипризнаками.

4.Юридическая норма и системность социалистического права. Ло-
гическая норма и норма-предписание.Социалистическоеправоявляет-
сярегуляторомобщественныхотношенийвединстве,всистемесвоих
норм.Впределахединогосоциалистическогоправаотдельныегруп-
пыюридическихнормвыполняютразличныефункции;поэтомулишь
всистеме,вопределенномсочетании,юридическиенормыоказыва-
ютправовоевоздействиенаобщественныеотношения.

1 Причем,какправильнопишетавтор,«иэтиактынемогутограничиватьсятоль-
конормативнымиправилами.Ониобязательновключаютвсвойсоставиконкретные
плановыепредписания,численностькоторыхобычнонамногопревосходитколичество
включенныхвтотжеактобщихположений»(Иоффе О.С.Планидоговорвсоциали-
стическомхозяйстве.М.:Юрид.лит.,1971.С.63).

2 Иоффе О.С.Планидоговорвсоциалистическомхозяйстве.С.64.
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Этачертасоциалистическогоправаявляетсяоченьважнойдля
правильногопониманияособенностейотдельнойправовойнормы,
еепризнаковисодержания(элементов).Невернопредставлятьсебе
правотолькокакнекуюоднороднуюмассунорм,каждаяизкоторых
посвоимпризнакамисодержаниюсоответствуетвсемдругимнормам
и,следовательно,являетсякакбы«правомвминиатюре».

Правусвойственпроцессспециализации,«разделениятруда»,при
которомобособляютсяотдельныегруппынорм,выполняющиетеили
иныефункцииприосуществленииправовогорегулирования.Наиболее
существенноезначениеимеютобособлениеиразвитиенорм,регламен-
тирующихоснованияприменения,видыиобъемгосударственно-при-
нудительныхмер–правовыхсанкций(правоохранительныенормы).

Развитиепроцессаспециализацииюридическихнормусиливает-
сясростомюридическойкультуры,повышениемуровняобобщений,
используемыхприформулированииюридическихнорм.Выделяются
нормы,призванныетолькозакреплятьизвестныеобщественныеотно-
шения,ихосновы(вчастности,конституционныенормы).Законода-
тельвсебольшевыводитзаскобкиобщие,повторяющиесямоменты,
касающиесяопределеннойгруппынорм(например,правосубъектно-
сти,условийсовершениятехилииныхправомерныхдействийит.п.).
Ввидеотдельныхнормправаформулируютсяопределениянекоторых
юридическихпонятий,принципыправа.

Специализацияюридическихнормиприводитктому,чтодейст-
виеотдельнойюридическойнормыоказываетсянеизбежносвязанным
сдействиемрядадругихнорм;лишьвсвоейсовокупностивсистеме
нормыправарегулируютобщественныеотношения.

Такимобразом,характеризуяотдельнуююридическуюнорму,ее
признакиисодержание(элементы),следуетпостояннопомнить,что
правопосвоемуюридическомустроениюнеоднородно. Процессспе-
циализации,своеобразного«разделениятруда»междунормамиоб-
условливаетнеобходимостьприанализеотдельнойюридическойнор-
мыучитыватьеесвязисомногимидругиминормами1.

Видимо,вправовыхсистемах,отличающихсявысокимуровнемнорматив-
ныхобобщенийи,следовательно,сложнойвнутреннейструктурой,вкакой-то

1 А.Ф.Черданцевсправедливопишет,чтосистемаправа«относитсяксистемам
функциональным,складываетсяссамогоначалаизразнородныхнорм...Объединение
нормвединоецелое(системуправа)придаетновыекачествакакцелому,такиегоча-
стям.Следовательно,анализируяотдельнуюнормуправа,нельзявидетьвнейправо
вминиатюре,упускатьизвиду,чтоэтолишьчастьцелого»(Черданцев А.Ф.Специали-
зацияиструктуранормправа//Правоведение.1970.№1.С.42).
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мерепреобразуетсяисамосвойствонормативности.Какнеотъемлемоесвой-
ствооностановитсяприсущимсистемевцелом.Поэтомувправемогутбыть
найденыитакиеобобщающиепринципыиположения,которыекактаковые
(т.е.рассматриваемыеизолированно)лишеныпризнаков«нормы».Ноиони
являютсяорганическимисоставнымичастицамиправовойсистемывцелом,
выражаютеенормативностьивсоставесистемы«участвуют»вправовомре-
гулировании,аследовательно,являютсяправовыми положениями1.

Наличиевнормативномматериалеобщихпринциповиположенийнетоль-
конеумаляетзначениянормативностивправе,но,напротив,непосредствен-
новыражаетвысокийуровеньнормативныхобобщений.Болеетого,всвязи
сразвитиемнормативностиимногиедругиечастицыправовойсистемы,ко-
торыеподпадаютподпризнаки«нормывобщепринятомсмысле»,нередкодо-
вольноблизкоприближаютсякобщимположениямипринципам(этокасает-
ся,вчастности,многихконституционныхнорм,которыезакрепляютотдель-
ныестороныобщественногоигосударственногостроя).Вследствиевысокого
уровнянормативныхобобщенийконкретныенормы(предписания)нередко
принимаюткакбы«усеченный»вид:отдельныеэлементынормыоказывают-
сявыведеннымиизееструктурыивозведеннымивсамостоятельныенормы,
общиеположенияипринципы.

Процессспециализацииправаприводитктому,чтопонятие«нор-
мавообще»нераскрываетвдостаточнойстепенисвоеобразияпра-
вовойматерии.Всовременныхусловияхсуществуетнеобходимость
расчлененияединогопонятия«нормавообще»ииспользованияпри
характеристикеправадвухпонятий:а)логическаянормаиб)норма-
предписание.

Логическая норма –этообщеобязательноеправило,котороенепо-
средственновыражаетгосударственно-властные,регулирующиефунк-
ции.Посутидела,такое«правило»характеризуетсвязимеждуреаль-
нымичастицамиправа,даеттакуюинтерпретациюданномупредпи-
санию,когдаотыскиваютсяиусловияегодействия,исанкции,его
обеспечивающие.Иначеговоря,здесьврезультателогическогоана-
лизавыявляетсято,чтосвойственноприроде,«логике»права–эле-
ментыиатрибуты,необходимыедляосуществлениявданномслучае
государственно-властного,нормативно-правовогорегулирования.

1 Юридическиенормынередкоустанавливаютобщиеорганизационныеосновы
ипринципыдляправовогорегулированияцелогокомплексаобщественныхотношений
иливсехобщественныхотношенийвцелом.Вэтомслучае«правоваянорман е п о -
с р е д с т в е н н о нерегулируетповедениесубъектовправа,нонеразрывносвяза-
наснормами,предусматривающимиконкретныевариантыповедения,ивконцекон-
цовчерезпосредствоихтакженаправленанарегулированиечеловеческогоповедения»
(Общаятеориясоветскогоправа.С.184).
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Норма-предписание –этосодержащеесявправеэлементарнозавер-
шенноевеление,сформулированноевтекстенормативногоюридиче-
скогоакта.Здесьпереднами«живая»частицаправовойматерии,от-
ражающаяееспециализациюиреальновыраженнаявовнешнейфор-
ме(внормативномакте).

Выявлениелогическихнормимеетсущественноепознаватель-
ноеипрактическоезначение.Такимпутемустанавливаетсяправо-
войхарактерправовыхположений.Возьмем,кпримеру,предписа-
ния,содержащиесявгл.8КодексаобракеисемьеРСФСР.Каждоеиз
этихпредписаний(ст.52–обязанностиродителейповоспитаниюде-
тей,ст.53–обязанностиродителейпозащитеправиинтересовдетей,
ст.54–равенствоправиобязанностейобоихродителейит.д.)явля-
етсялогическизаконченнымположением.Ноправовойхарактеркаж-
догоизнихпроявляетсялишьвовсейсистемепредписанияглавы8,
втомчислепредписанийст.59–66олишенииродительскихправ,пос-
ледствийлишенияродительскихправидр.1

Втожевремязначительныйинтереспредставляетихарактеристи-
каправаподугломзрениянорм-предписаний.Такимпутемоказыва-
етсявозможнымдатьполное,исчерпывающееосвещениевсехсторон
идеталейнормативногорегулирования,всейсуммычастицправовой
материи,отражающихданныйуровеньееспециализации.

5.Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
Вюридическойлитературерядавторовутверждает,чтокаждаянорма
праваимеетдвусторонний,предоставительно-обязывающийхарактер:
каждаянормапредоставляетопределеннымлицамюридическиепра-
ваивтожевремявозлагаетнадругихлицюридическиеобязанности2.

Действительно,еслиотвлечьсяотособенностейотдельныхраз-
новидностейнорм-предписанийивзятьлогическуюнормуправа,то
указанныйвыводокажетсявполнесправедливым.Онотражаетодну
изсущественныхспецифическихчертнормправа,вполнесогласует-
сясеепризнаками,вчастностисдействиемнормычерезопределен-

1 Впервыевсоветскойлитературеразграничениемеждунормойипредписанием
провелА.В.Мицкевич.Поегомнению,подправовымпредписаниемимеетсяввиду
«тоилииноелогическоезавершенноеположение,прямосформулированноевтексте
актагосударственногоорганаисодержащееобязательноедлядругихлиц,организаций
решениегосударственнойвласти»(Мицкевич А.В.АктывысшихоргановСоветскогого-
сударства.М.:Юрид.лит.,1967.С.34).

2 См.,например:Шебанов А.Ф.Нормысоветскогосоциалистическогоправа.Изд-во
МГУ,1956.С.42;Александров Н.Г.Законностьиправоотношениявсоветскомобществе.
Госюриздат,1955.С.90;Пиголкин А.С.Нормысоветскогосоциалистическогоправаиих
структура//Вопросыобщейтеориисоветскогоправа.Госюриздат,1960.С.163–164.
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иобязанности.Болеетого,анализюридическихнормпоказывает,что
значительнаячастьизнихреальноотличаетсяпредоставительно-обя-
зывающимхарактером.Ктакогороданормамотносятсяпреждевсего
обязывающиенормы,т.е.нормы,которыевозлагаютналицположи-
тельныеобязанности(совершитьопределенныеработы,организацион-
ныедействия,передатьимуществоидр.),иодновременнопредостав-
ляютдругимлицамправотребоватьисполненияэтихобязанностей.

Однаковыводопредоставительно-обязывающемхарактеренорм
праванеимеетвсежевсеобщегозначения.КакотмечаетП.Е.Недбай-
ло,«невсякаянормаправаимеетпредоставительно-обязывающийха-
рактер»1.Врезультатеспециализацииправанарядусосновноймассой
норм,имеющихпредоставительно-обязывающийхарактер,сложились
такиеправоохранительныеиспециализированныенормы,которыене
обладаютотмеченнойвышечертой(например,нормы,содержащие
определенияюридическихкатегорий;нормы,закрепляющиеотдель-
ныеэлементырегулируемыхотношений,идр.).

Какжеосуществляетсярегулирующаярольтехюридическихнорм,
которыенеимеютдвустороннего,предоставительно-обязывающегоха-
рактера?Такиенормыдействуютвсочетании,всовокупностисиными
нормами.Вотпочемуприуказаниинапризнакиюридическойнормы
отмечалось,чтосвоюрегулирующуюрольнормавыполняет«илине-
посредственно,иливсочетаниисдругимиюридическиминормами».

Вместестемнужноещеразподчеркнуть,чтопредоставительно-
обязывающийхарактернормхарактеризуетсущественнуючертуюри-
дическойформыобщественногорегулированияичтозначительная
частьюридическихнормреальнообладаетуказаннойчертой.Следует
лишьрядизэтихнормтакжерассматриватьвединстве,всочетании
(вчастности,вединстве,всочетанииследуетрассматриватьуправо-
мочивающиеизапрещающиенормы:управомочивающиенормыпо-
священыправам,азапрещающие–обязанностям).

1 Недбайло П.Е.Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.76;см.
также:Кечекьян С.Ф.Правоотношениявсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,
1958.С.63;Общаятеориясоветскогоправа.С.185–186.
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ГлаВа XIII  
Содержание и Структура нормы ПраВа

1.Содержание нормы права (интеллектуально-волевое, юридическое).
Юридическиенормыспособнывыполнятьроль«регламентатора»об-
щественныхотношений,потомучтоониобладаютособыминтеллек-
туально-волевым содержанием. Всоответствиисэтимкаждаянорма
правахарактеризуетсяинтеллектуальнымииволевымимоментами.

Интеллектуальный момент представляетсобойидеальноеотра-
жениевправовойнормерегулируемогообщественногоотношения,
т.е.той«модели»общественногоотношения,которую«задал»,запро-
граммировалзаконодатель.Главноездесь–этоидеальноевыражение
того,какиммоделирует,представляетзаконодательповедениелюдей,
т.е.какимономожетилидолжнобыть.Всоциалистическомобществе
этоотражениерегулируемогоотношенияноситнаучнообоснованный
характер,опираетсянапознанныеобъективныезаконыразвитияоб-
щества.Вотпочемуонопредставляетсобойактивнуюсилу,направ-
леннуюнадальнейшееразвитиеисовершенствованиесоциалистиче-
скихобщественныхотношений1.

Волевой момент характеризуетвюридическихнормахактивное
(«повелительное»)начало.Юридическиенормы–этонетолькоиде-
альноеотражениерегулируемыхфактическихотношений(т.е.того,
какимпредставляетсебезаконодательповедениеегоучастников);
юридическиенормысодержатвсебетакжестремление,активнуюна-
правленностьзаконодателяктому,чтобыэтиотношенияреальновоз-
никли,осуществились.

Нарядусинтеллектуально-волевымсодержаниемнормаправаиме-
етиюридическое содержание (внемвыражаетсязначениеправакак
государственнойволи,возведеннойвзакон).Юридическоесодержа-
ниекакбы«оформляет»интеллектуальныйиволевоймоменты,при-

1 КакподчеркиваетВ.М.Корельский,интеллектуальныймоментсоветскихправо-
выхнормотчетливопроявляетсявтом,что«нормотворческиеорганыприразработке
нормправанетолькосознаютнеобходимостьицелесообразностьсоздаваемыхиминорм,
ноизаранеепредвидят,какиеотношениявозникнутврезультатеосуществленияданных
нормикакиеизмененияижелательныепоследствиянаступятвбудущем»(Корельский В.М. 
Правовыенормыинормыобщественныхорганизаций:Автореф.дис....канд.юрид.наук.
Свердловск,1963.С.5).
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даетим«юридическийоблик».Достигаетсяэтоприпомощикатего-
рийправосознанияипреждевсегоприпомощикатегорий«право»
и«обязанность».Причемособосущественноезначениепринадлежит
здесь,во-первых,степенииформамповеления,выраженноговюри-
дическихнормах(вчастности,обязываетсялилицокопределенному
положительномуповедениюилижелицутолькодозволяютсяизвест-
ныедействия,анавсехиныхлицвозлагаетсяобязанностьпассивно-
госодержания–обязанностьвоздерживатьсяотдействийизвестно-
города),и,во-вторых,характеруижесткостиобеспечительныхмер–
правовыхсанкций.

2.Содержание нормы права и ее структура.Интеллектуально-воле-
воеиюридическоесодержаниенормыправаопределеннымобразом
организовано.Этаорганизациясодержаниясвнутреннейстороны(т.е.
состоронывнутреннейформы)состоитвтом,чтонормаимеетсвою 
структуру, котораявыражаеткомпоновкуеесодержания,связьисо-
отношениеееэлементов.

Вопрос о структуре нормы является составной частью более широ-
кой проблемы –проблемы о структуре права в целом. Этообстоятельство
важноподчеркнутьнетолькопотому,чтоанализструктурыправана
всехуровняхосновываетсянаединыхначалах(гл.8),ноипотому,что
междуструктурамиразныхуровнейсуществуетвзаимозависимостьи,
вчастности,структураотдельнойнормызависитотразвитияправо-
войсистемывцелом.

Глубокое,разностороннеевлияниенаструктурунормыправаоказы-
ваетвыделениеправоохранительныхправовыхпредписаний.Изучение
историизаконодательствапоказывает,чторазвитиеправовыхсистем
неизбежновыражаетсявобособлениипредписаний,регламентирую-
щихюридическиесанкции.Такогообособлениятребуютдифферен-
циациямергосударственно-принудительноговоздействия,необходи-
мостьучетаприихпримененииразнообразныхфактическихусловий.

Выделениеправоохранительныхпредписанийнетолькоотражает-
сянаструктуререгулятивныхнорм(изсоставакоторых«выводятся»
указаниянагосударственно-принудительныемерыобеспечения),но
ивлечетзасобойформированиесамостоятельныхправоохранитель-
ныхинститутов,аследовательно,влияетнаструктуруправаболеевы-
сокихуровней.Существенноевлияниенаструктуруправаоказывает
иобособление«общих»правовыхпредписаний,т.е.такихпредписа-
ний,вкоторыхзакрепляютсяправовыепонятия,принципы,право-
воеположениесубъектов,общиеусловиясовершениятехилииных
юридическихдействийит.д.
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Вовзаимосвязиразличныхуровнейструктурыулавливаетсяизвест-
наязакономерность.Чемсложнеестановитсяструктуранаболеевы-
сокихуровнях(отраслей,институтовидр.),тембольшеупрощается
структурапервичногозвенаправовойсистемы–правовыхнорматив-
ныхпредписаний.Иэтопонятно.Развитаяправоваясистемафунк-
ционируеткакрегуляторобщественныхотношенийвсвоейцелост-
ности,вединстве,всочетанииправовыхнорм,институтов,отраслей.
Отдельныеженормативныепредписаниявыступаютв«усеченном»
виде,т.е.«специализированных»нормативныхположений,посвя-
щенныхотдельнымоперациямвпроцессеправовогорегулирова-
ния.Какотмечалосьранее(гл.12),этоупрощениепервичногозвена
правовойсистемыдостигаетпоройтакойстепени,чтонормативные
предписанияиногдатеряютвнешниепризнакинормы.

Будучисоставнойчастьюболееширокойпроблемы,вопросострук-
туреюридическойнормыимеет свое, вполне самостоятельное значение. 
Здесь(какиприхарактеристикевидовюридическихнорм)переднами
микроструктура права.Внейвотличиеотсистемыправа,т.е.макрострук-
туры, нестользримоирельефнопроявляютсясоциальныеособенно-
стиправовогорегулирования.Втожевремяввопросахструктурынор-
мыивидовнормбольшеезначениеприобретаютюридико-техническая
сторона,«конструктивные»моментыорганизациисодержаниянормы.

Дляструктурынормыправасвойственнасвоя«типоваясхема»(мо-
дель)связиобразующихееэлементов.Главнымвэтой«типовойсхе-
ме»являетсясамо нормативное построение интеллектуально-волевого
июридическогосодержаниягосударственнойволи.Этонормативное
построениесостоитвтом,чтоинтеллектуально-волевоесодержаниевы-
ражаетсянетолькоприпомощикатегорийправосознания(правиобя-
занностей),ноиприпомощинорм-предписанийилогическихнорм.

Норма-предписаниевоплощаетгосударственноевелениеввидецель-
ногонормативногоположения,посвященногоконкретномувопросу
правовогорегулирования.Логическаяженормахарактеризуетсвязьот-
дельныхпредписаний,ихгосударственно-принудительное,регулирую-
щеекачество.Здесь,науровнелогическихнорм,складываютсяюриди-
ческиеконструкции–своеобразныенормативные«структуры»,моде-
лисвязиотдельныхэлементовисторонлогическойнормы,института.

Следующиймоментосвещенияструктурынормыкасаетсяеевнут-
реннего строения, связи образующих ее элементов. Особенностиэтой
связивомногомзависятоттого,являетсялипредметоманализало-
гическаянормаилиженорма-предписание.Впоследующемхаракте-
ристикаструктурытойидругойнормыбудетданараздельно.
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3.Внешнее выражение структуры нормы права в тексте нормативных 
юридических актов.Свнешнейстороны(т.е.состоронывнешнейфор-
мы)нормы-предписанияилогическиенормы,атакжесодержащиеся
внихюридическиеконструкцииполучаютязыковологическоевопло-
щениевтекстенормативногоюридическогоакта,егостатьях.

Главное,чтоздесьнеобходимоотметить,–этоотличия между нор-
мой и статьей нормативного акта. Однакосоотношениемеждунор-
мойистатьейвомногомзависитоттого,чтóпереднами–логическая
нормаилиженорма-предписание.

Логическая норма, призваннаявыразитьсвязимеждуспециализи-
рованныминормативнымипредписаниями,ихгосударственно-при-
нудительные,регулирующиесвойства,вбольшинствеслучаевобнару-
живаетсявнескольких статьях нормативногоактаилидажевстатьях
разныхнормативныхюридическихактов.Например,норма,регламен-
тирующаяправовоеположениеколхозника,выраженавст.3,4,5,6,7
Примерногоуставаколхоза,атакжевстатьяхГражданскогокодек-
са,устанавливающихнедопустимостьограниченияправоспособно-
стиграждан,вположенияхКонституцииоправахличностиинормах
ОсобеннойчастиУголовногокодекса,предусматривающихответст-
венностьзанарушенияправличности.Усиливающийсяпроцессспе-
циализацииправаприводитктому,чтоэлементылогическихнорм
всеболеерассредоточиваютсяпомногимстатьямнормативныхактов.

Норма-предписание, какправило,соответствует первичной струк-
турной части текста нормативного акта (статье,пункту,абзацуста-
тьиит.д.).«Дробление»нормы-предписаниямеждуразнымистатьями,
пунктамистатьиит.д.вообщеневозможно.Норма-предписание–это
цельное,логическизавершенноеиформальнозакрепленноегосудар-
ственно-властноевеление.Посвоемусловесно-логическомупострое-
ниюонопредставляетсобойнерасчленяемоеединствопоформуле
«если–то».Практиказаконодательствапоказывает,чтовыделение
частинормы-предписаниявозможнотолькопутемсамостоятельного
ееформулированияввидеособогоправила(приэтомкачествосамо-
стоятельногоправиласохраняети«усеченная»норма).

Однакоиздесь(прихарактеристикесоотношениянормы-предписа-
нияистатьи)полногосовпадениянет.Иделонетольковтом,чтоводной
статьевомногихслучаяхсодержитсянесколькопредписаний,ноглав-
нымобразомвтом,чтопредписание–этоправило,веление,норматив-
но-властноесуждение(хотяинераздельносвязанноесосвоейвнешней
формой),тогдакакстатьяпредставляетсобойтолькоподразделениеязы-
ково-логическогоизложения–текстанормативногоюридическогоакта.
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Чемвышеуровеньспециализацииправа,темболееупрощаются
посвоемусловесно-логическомупостроениюправовыепредписа-
ния,каждоеизкоторыхстановитсясамостоятельнымнормативным
обобщением,посвященнымлишь«отдельнойоперации»впроцессе
правовогорегулирования.Приэтомнередкостатьянормативногоак-
тасодержитнескольковзаимосвязанныхправовыхпредписаний.На-
пример,ст.110КодексаобракеисемьеРСФСРвключаетпоменьшей
меречетырепредписания:предписание-принцип(«тайнаусыновле-
нияохраняетсязаконом»),управомочивающуюнорму(«дляобеспе-
чениятайныусыновленияпопросьбеусыновителяможетбытьиз-
мененоместорожденияусыновленногоребенка...»),запрещающую
норму(«воспрещаетсябезсогласияусыновителей...сообщатькакие-
либосведенияобусыновлении...»),правоохранительнуюнорму-пред-
писание(«лица,разгласившиетайнуусыновленияпротивволиусы-
новителя,могутбытьпривлеченыкответственностивустановленном
взаконепорядке»).

4. Структура логической нормы. Этаструктуравыражаетсявсвязи
такихэлементов,которыевсвоейсовокупностиобеспечиваютгосу-
дарственно-властноерегулированиеобщественныхотношений.Сле-
довательно,«набор»элементовлогическойнормыдолженпозволять
ейбыть«автономным»,относительнообособленнымрегулятором.

Всоответствиисэтимлогическаянормавключаетвсвойсостав
три основных элемента:гипотезу,диспозицию,санкцию.

Гипотеза –тачастьнормы,котораяуказываетнаусловияеедействия.
Диспозиция –тачастьнормы,котораяуказываетнасодержание

самогоправилаповедения,т.е.наюридическиеправаиобязанности,
возникающиеусубъектов.

Санкция –тачастьнормы,котораяуказываетнамеры,применяе-
мыеприеенесоблюдении(юридическиесанкции)1.

Элементылогическойнормыусловноможнорасположитьпота-
койсхеме:«если–то–авпротивномслучае».Например,логическую
нормуизпредписаний,содержащихсявст.110Кодексаобракеисе-
мьеРСФСР,можнопредставитьвследующемвиде:если имелместо

1 Гипотеза,диспозицияисанкция–лишьосновныеэлементылогическойнормы.
Приболеестрогомподходеследовалобывыделятьвлогическойнормеичетвертыйэле-
мент.Внормедолжнабытьтакжетакаячасть,котораяуказываетнакругрегулируемых
отношенийили,инымисловами,насубъектов.Инеслучайно,чтотакогородасообра-
женияужевысказывалисьвлитературе.ПомнениюА.С.Пиголкина,вюридической
нормесуществуетчасть,котораяуказываетнасубъектныйсоставрегулируемогоотно-
шения(Пиголкин А.С. Нормысоветскогоправаиихтолкование:Автореф.дис....канд.
юрид.наук.Изд-воЛГУ,1962.С.5).
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фактусыновления,то компетентныеорганыилицаобязаныобеспе-
читьтайнуусыновления,а в противном случае лица,разгласившиетай-
нуусыновления,могутбытьпривлеченыкответственности.

Втекстахнормативныхактов,действующихвнастоящеевремя,ед-
валивозможнонайтипримертакогопостроениянормативногома-
териала,когдабыоносоответствовалоприведеннойвышесловесной
схеме.Однако,еслипереднамиюридическое предписание,оновходе
логическогоанализадолжнонеизбежновписыватьсявструктуруло-
гическойнормы,всоставтогоилииногоееэлемента.Толькоприна-
личиивсехсвоихосновныхэлементовнормаможетобеспечитьгосу-
дарственно-властноерегулированиеобщественныхотношений.От-
сюдаследует,что«подструктуройнормыправапонимаетсятолько
логическаяобусловленностьназванныхтрехэлементовнезависимо
оттого,гдеикакониизложены.Неможетбытьнормправа,лишен-
ныхправил,условийихпримененияинеобеспеченныхгосударствен-
нойохраной.Тольковэтомисостоитсмыслпризнаниятрехэлемен-
товукаждойправовойнормы»1.

Втожевремяструктуралогическойнормы(какисамалогическая
норма)–этореальное,объективноеявление.«Структураюридиче-
скихнорм,какиструктурностьправа,–пишетЛ.С.Явич,–объек-
тивныесвойствавнутреннейформыправа,существующиевреальной
действительности,аневыдуманныеюристамидляудобствапользова-
нияилиизучениязакона»2.Наименование«логическое»вданномслу-
чаеупотребляетсявусловномсмысле,т.е.длятого,чтобыуказатьна
способобнаруженияэлементовнормы(логическийанализ),ихсвое-
образие(онивыражаютприроду,«логику»права)итемсамымотгра-
ничитьнормысовсемиэлементамиотнорм-предписаний,реально
выраженныхивовнешнейформеправа.

Выявлениелогическихнормс«тремяэлементами»имеетважное
теоретическоеипрактическоезначение.Трехчленнаясхемапозволяет
видетьвюридическойнормегосударственно-принудительныйрегуля-
торобщественныхотношений.Вусловияхвсеболееусиливающейся
специализацииправатолькопритакомподходевозможнораскрыть
юридический,государственно-властныйхарактерспециализирован-
ныхправовыхпредписаний(например,дефинитивныхнорм,норм-
принциповидр.).Иначеможетсложитьсявпечатление,что«норма
исчезает»иличтоправосостоитнетолькоизнорм,нотакжеиизтео-

1 Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,
1967.С.39.

2 Явич Л.С.Правоиобщественныеотношения.М.:Юрид.лит.,1971.С.72.
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ретическихположений,принциповидр.1Верноподмеченовюриди-
ческойлитературе:«ценностьтрехчленнойформулысостоитвтом,что
онапобуждаетпрактическихработниковктщательномуивсесторон-
немуанализунормативногоматериалавовсемегообъеме,ксопостав-
лениюнеразрывносвязанныхмеждусобойстатейзаконаинорматив-
ныхактов,квыделениюисопоставлению«элементов»,образующих
одноправоположение,копределениюусловийпримененияправовой
нормы,еесодержания,последствийеенарушения»2.Кэтомуследует
добавить,чтотрехчленнаясхемапобуждаетизаконодателяприфор-
мулированииправовыхпредписанийвидеть,таксказать,перспекти-
ву–держатьвполезрениялогическуюнормус«тремяэлементами»
и,следовательно,вкаждомслучаечеткорешатьвопрососамомпра-
вилеиогосударственно-принудительныхмерах,которыепризваны
обеспечиватьданноеправовоеположение.

5. Структура нормы-предписания. Этаструктурареальныхпервичных
частицправовойматерии.Будучи«клеточками»единогосоциалисти-
ческогоправа,нормы-предписания,какиклеточкилюбогоединого
организма,выполняютвнутринегоразличныезадачи,разные«опера-
ции».Поэтомутрехчленнаясхема,имеющаясущественноезначение
дляхарактеристикилогическихнорм,несоответствуетструктурере-
альных,«живых»норм-предписаний.Какужеотмечалось,особоболь-
шоевлияниенаструктуруюридическихнормоказываетобособление
охранительныхпредписаний,предусматривающихусловияприме-
ненияиобъемправовыхсанкций.Врезультатеобособленияохрани-
тельныхпредписанийсанкцииоказываютсяобязательнымэлементом
невсех,атолькоохранительныхнорм-предписаний.Иныеженормы
(«нормыбезсанкций»),конечно,такжеобеспечиваютсяпринудитель-
нойсилойгосударстваи,следовательно,сохраняютюридическийха-
рактер,ноэтопроисходитвсилусистемностиправа–связи,сущест-
вующеймежду«нормамибезсанкций»иправоохранительныминор-
мами.Нарушение«нормыбезсанкции»являетсяобстоятельством,
котороеприводитвдействиеохранительныенормы.Например,нор-
мытрудовогоправаустанавливаютобязанностьрабочихислужащих
беречьисохранятьвверенноеимгосударственноеимущество;наруше-
ниеэтихнормприводитвдействиетуилиинуюохранительнуюнор-
му,предусматривающуювзависимостиотхарактеранарушениясо-
ответствующуюформуматериальнойилиуголовнойответственности.

1 Ктакомувыводупришла,например,Е.И.Аюева(Советскоегосударствоипра-
во.1969.№3.С.14).

2 Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.197.
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Сучетом«специализации»прававюридическойнорме-предписа-
нииразличаютсядва основных элемента:

а)гипотеза –частьнормы,указывающаянатеусловия–факти-
ческиеобстоятельства,принаступленииилиненаступлениикоторых
нормавступаетвдействие.Вобычныхрегулятивных(правоустанови-
тельных)нормахкчислуусловийотносятсяпобольшейчаститакие
юридическиефакты,какправомерныедействиясубъектов,юридиче-
скиесобытия.Вохранительныхнормахусловиемявляетсятоилииное
нарушениеправовыхобязанностей–правонарушения;

б)диспозиция (санкция) –частьнормы,указывающаянатеюри-
дическиепоследствия,которыенаступаютприналичиипредусмот-
ренныхнормамиусловий.Вобычныхрегулятивных(правоустано-
вительных)нормахэтачастьнормыназывается«диспозицией»;она
образуетсодержаниесамогоправилаповедения,указываетнаправа
иобязанности,которыминаделяютсяучастникирегулируемогоот-
ношения.Вохранительныхнормахрассматриваемаячастьноситна-
звание«санкции»;онауказываетнагосударственно-принудительные
меры,применяемыекправонарушителю.

Элементынормы-предписанияусловноможнорасположитьпота-
койсхеме:«если–то».

Указанныедвечастинормы-предписанияявляютсяееобязатель-
ными элементами. Правовоевеление(правилоповедения)непременно
должносодержатьуказаниянаегосуть,т.е.наюридическиепослед-
ствия,инаусловияихнаступления.Следовательно,норм-предписа-
нийбезгипотезсуществоватьнеможет.Влюбых,самыхспециализи-
рованныхправовыхпредписанияхтакилииначеуказываетсянаусло-
вия,прикоторыхонидействуют.Инымисловами,любоеправовое
предписаниеможноизложитьпоформуле:«если–то».

Необходимообратитьвниманиенасвоеобразиенаименованияча-
стейнормывнаукеуголовногоправа.Последняяизучаетразновидности
уголовно-правовыхнорм,относящихсявцеломкправоохранительным
нормам.Советскиекриминалистыужедавноразличаютвуголовно-пра-
вовыхнормахОсобеннойчаститолькодваэлемента:условиедействия
нормыисанкции1.Однакоусловие(котороесобщетеоретическихпо-
зицийследовалобыименовать«гипотезой»)называетсявуголовном
праве«диспозицией»,т.е.так,каквправоустановительныхнормахна-
зываютсяправовыепоследствия.Указанныйразнобойвтерминологии

1 См.,например:Курссоветскогоуголовногоправа.Частьобщая.Т.1.Изд-воЛГУ,
1968.С.76.
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создаетизвестныенеудобства.Новсежевнаименованиях,принятых
внаукеуголовногоправа,естьиопределенныйсмысл:здесьотражает-
сясвязь,существующаямеждуправоустановительнымииохранитель-
ныминормами.Всамомусловииуголовно-правовойнормывскрытом
(снятом)видесодержитсяуказаниеинатоправило,тотзапрет,наруше-
ниекоторогоприводитданнуюохранительнуюнормувдействие.По-
этомувотличиеотнаименований,принятыхвотношениииныхнорм,
условиездесьможетбытьназванои«диспозицией».

Двучленнойклассификацииэлементовнорм-предписанийпринад-
лежитважноезначение.Онапозволяетвидетьвкаждомпредписании
социалистическогоправатолькотеэлементы,которыевнемдействи-
тельносуществуют,и,следовательно,проводитьчеткийанализнорм.
Вывододвучленнойструктуренорм-предписанийправильноориенти-
руетзаконодателя.Оннацеливаетегонато,чтобычеткоформулиро-
ватьвкаждойнорме-предписаниидваобязательныхэлемента–усло-
вие(гипотезу)иправовоепоследствие(диспозицию,санкцию).Аэто
позволяетспредельнойполнотойиопределенностьюрегламентиро-
ватьвсестороны,все«нюансы»правиобязанностей,правовыхпос-
ледствий,фактов,скоторымионисвязаныит.д.

Вывододвучленнойструктуренорм-предписанийправильноори-
ентируетиработниковпрактики.Онтребует,чтобыприанализепра-
вовыхпредписаний,неупускаяизполязренияихсвязисдругими
предписаниями(логическойнормы),находитьиусловиеиправовые
последствияи,следовательно,спредельнойполнотойиопределен-
ностьювыявлятьсодержаниепредписаний.

Весьмасимптоматично,чтоеслипопытатьсясвестиструктуруюри-
дическихнормтолькоктрехчленнойсхеме(логическимнормам),тоэто
приведеткобеднениюсодержанияправа,квыпадениюизсферыана-
лизасущественныхмоментовэтогосодержания.Так,вышебылопока-
зано,чтопредписанияст.110Кодексаобракеисемье,посвященной
обеспечениютайныусыновления,могутбытьсведеныводнулогиче-
скуюнормус«тремяэлементами».Однакопритакойлогическойопера-
ции«выветриваются»следующиесущественныемоменты,относящиеся
котдельнымпредписаниям:а)тайнаусыновления«охраняетсязаконом»
(абз.1),т.е.являетсянезыблемымпринципом;б)изменениеместаро-
жденияидатырожденияпроизводитсяпопросьбеусыновителя(абз.2);
в)этоизменениетолько«можетбыть»произведено;г)обизменении
местаидатырождениядолжнобытьуказановрешенииобусыновле-
нии(тамже)ит.д.Совершенноочевидно,чтовтиснутьвсеэтиважные
моментывсхемулогическойнормыс«тремяэлементами»невозможно.
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Такимобразом,толькоприпараллельнойхарактеристикеи эле-
ментовлогическойнормы(прикоторойвыявляютсягосударствен-
но-принудительныесвойстваправа),и элементовнорм-предписаний
(прикоторойснеобходимойполнотойраскрываетсяреальноефак-
тическоесодержаниекаждогоизних)обеспечиваетсявсесторонний
анализинтеллектуально-волевогоиюридическогосодержаниянорм.

Вопросоструктуренормправаотноситсякчислудискуссионных.Мне-
нияправоведовразделились:однагруппаавторов(П.Е.Недбайло,А.В.Миц-
кевичидр.)полагает,чтонормаправаимееттриэлемента,другая(С.В.Ку-
рылев,Н.П.Томашевский,О.С.Иоффе,М.Д.Шаргородский,А.Ф.Чердан-
цевидр.)придерживаетсядвучленнойсхемы.

Междутем,еслисдостаточнойчеткостьюпровестиразграничениемежду
логическиминормамиинормами-предписаниями,тостановитсяясным,что
необходиманализэлементовнормывобеихуказанныхплоскостях,т.е.источ-
кизренияорганическойсвязимеждугипотезой,диспозициейисанкцией,ис
точкизренияэлементовреальных,«живых»правовыхпредписаний.Ненужно
толькоабсолютизироватькаждыйизуказанныхподходовипредставлятьдву-
членнуюсхемуилитрехчленнуюсхемуввидеединственнойитольковозможной.

Ведьсторонникитрехчленнойклассификациипрямоподчеркивают,что
прирассмотренииюридическойнормысточкизрениятрехееэлементов(ги-
потезы,диспозицииисанкции)«речьидетологическойструктуренормыило-
гическихееэлементах»1.Нологическаяструктура–этоструктуранормы,вы-
являемаявпроцессеабстракции.Можноиполезноврезультатемыслительной
работыраспределитьвесь(илипочтивесь)нормативныйматериалпологиче-
скимнормаминаходитьвкаждойизэтихнормтриэлемента.Очевидно,что
подобныелогическиеоперациивовсенеустраняютреальносуществующую
специализациюсоциалистическогоправаиобъективносуществующегоделе-
ниякаждогореального предписания надваэлемента.

Интересно,чтопопыткиспаститрехчленнуюклассификациювкачестве
единственновозможнойсодновременнымпризнаниемсистемностиправа
привеликфактическомуотрицаниювозможностинахождениявнормере-
альнойструктуры.О.Э.Лейстполагает,чтосанкции(атакжегипотезы)во-
общенеявляютсясоставнымичастямиотдельновзятойнормы,авыступают
вкачествееенеобходимогоатрибута2.Носанкциякак«атрибут»–этоужене
структурнаячасть,асвойство нормы,котороеможетвыражатьдействиедру-
гих,вчастностиправоохранительныхнорм(заметим,чтовотношениипо-

1 Недбайло П.Е.Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.67;
см.также:Мицкевич А.В.АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,
1966.С.39,идр.

2 Лейст О.Э.Санкциивсоветскомправе.Госюриздат,1962.С.12;Он же. Квопро-
суоструктуреправовойнормы//УченыезапискиВИЮН.Вып.15.М.,1962.С.10–16;
Общаятеориясоветскогоправа.С.193исл.
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следнихотрицатьсуществованиесанкциикакособойчастинормыбылобы
явнонеправильным,как,впрочем,неправильноиотрицатьналичиев любом 
предписаниигипотезы).Такимобразом,вконечномсчетевзгляд,согласно
которомусанкцииигипотезыявляютсялишь«атрибутами»правовойнор-
мы,снимаетвопросоееструктуре,ибоэтовопросочастяхеесодержания.
Будучипоследовательноразвитой,позицияО.Э.Лейстаоказываетсянаибо-
леекрайнимвыводомизположенияосистемностиправа1.ПоО.Э.Лейсту,
каждаянормавыступаетвконечномитогевкачестве«бесструктурного»пра-
вила;гипотезыжеисанкциипредставляютсобойсамостоятельные«диспо-
зиции»,самостоятельныеправила,нормы2.

Номожетбытьвсежедостаточноограничитьсяприанализеструктурынор-
мыправатрехчленнойклассификацией,анормы-предписанияотнестикис-
точникамправа,кстатьямнормативныхактов?Такирассуждаютотдельные
авторы,которыеупрекаютсторонниковдвучленнойклассификациивотож-
дествлениинормправаистатейзакона3.

Новедьнорма-предписание–этоиестьлогическизавершенноегосудар-
ственноевеление,обособленнозакрепленноевнормативномакте.Есливод-
нойстатьеможетбытьнесколькопредписаний(ивэтомотношениинорму
ипредписаниеразграничиватьнеобходимо),торазъединить,разбитьодно
предписаниепонесколькимстатьямневозможно.Немыслимоначатьодну

1 Авторправильновозражаетпротивтакогопониманияправа,когдаоно«рассмат-
ривалоськак«совокупность»,«сумма»норм,причемвсодержаниекаждойнормывво-
дилисьвсепризнакиправа».Онпишет:«Наделеотдельнаяправоваянормаприобре-
таетнеобходимыеатрибуты,тольковключаясьвсистемуправа,выступаявсвязисдру-
гиминормами»(ЛейстО.Э.Квопросуоструктуреправовойнормы//Ученыезаписки
ВИЮН.Вып.15.М.,1962.С.20).

2 КакпишетО.Э.Лейст,«игипотезы,исанкции,рассматриваемыевопределен-
номаспекте...сводятсяк«диспозициям»...»(ЛейстО.Э.Квопросуоструктуреправо-
войнормы//УченыезапискиВИЮН.Вып.15.С.21).

Следовательно,то,чтоО.Э.Лейстназывает«логическойструктуройнормы»,посу-
ществупредставляетсобойсвязьмеждусамостоятельныминормами(которыелишены
внутреннейструктуры,новсилусвязидругсдругомобладают«атрибутами»).Поэтому
представляетсянеоправданнойтарешительность,скоторойавторвыступаетвзащиту
трехчленнойсхемы.Неожиданнымтакжепредставляетсязаявлениеавтораотом,что
теория,обосновывающаядвучленнуюсхемуэлементовнормы,подходит«кизучению
праванесточкизрениясистемностиправа,взаимосвязиправовыхположений,асточ-
кизренияихразрозненности,разобщенности,бессвязности»(тамже.С.30).Напротив,
критикуемаяавторомтеориятолькоиможетбытьобоснованаположениямиосистем-
ностиправа.НовотличиеотпозицииО.Э.Лейстаонанеограничиваетсяссылкамина
свойства(атрибуты)нормы,астремитсявыявитьиструктуру(внутреннеестроение)ре-
альносуществующихюридическихнорм-предписаний.

3 См.,например:Недбайло П.Е.Применениесоветскихправовыхнорм.С.65исл.;
Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.195.

Впоследнейизуказанныхработ,вчастности,отмечается:«Вопросоструктуренор-
мыотноситсякобщейтеорииправа;вопросоструктуренормативногоактаилистатьи
закона–кзаконодательнойтехнике».
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статьюсослова«если...»,затемоборватьизложениеединоговеленияивдру-
гойстатьепродолжать–«то...».Какужеотмечалось,«выделение»частинор-
мыиееформулированиевотдельнойстатье(абзаце,пункте)насамомделе
представляетсамостоятельноенормативноеобобщениеиобразованиеобособ-
леннойнормы-предписания.Всилуединствавнешнейивнутреннейформы
норма-предписаниепредставляетсобойнерасчленяемоецелое1.Первичному
подразделениюнормативногоакта(статье,пункту,абзацу,иногдаиотдельной
фразевабзаце)в принципе соответствует самостоятельноеправовоепредпи-
сание,вкаждомизкоторыхможнонайтидваэлемента–указаниенаусловия
егодействияиуказаниенаправовыепоследствия2.

Следуетзаметить,чтоконцепция,сводящаяструктурунормтолькоктрех-
членнойсхеме,помимопрочего,обедняетнашипредставленияоправе.Если
попытатьсяразложитьвсесодержаниеправапонормамс«тремяэлемента-
ми»,тоэтоприведетнетолькок«испарению»многихважныхмоментоввсо-
держаниирегулирования,ноикустранениюизправавсехзаконодательных
обобщений,выражающихдостиженияправовойкультуры.Правоокажется
состоящимизописательных,повторяющихсяформул,лишенныхтоговлия-
ниянаукиирезультатовобъективногопроцессаспециализации,которыеему
свойственнывнастоящеевремя.Былобыошибкойсчитать,чтоюридическая
культура,правоваянаука,внутреннееразвитиесамогоправавлияюттолько
наформуизложенияюридическихнорм,нараспределениенормативногома-
териалапостатьямнормативныхактов.Нет,указанныефакторычерезпре-
образованиевнешнейформывлияютнасамоесодержаниеправа,приводят
кспециализацииюридическихнорм,квыделениютакихнорм-предписаний,
которыесвязанылишьсотдельной«операцией»процессаправовогорегули-
рованияи,вчастности,квыделениюправоохранительныхнорм,регламенти-
рующихмерыгосударственно-принудительногообеспеченияправа,т.е.при-
водяткпреобразованиювнутреннейформы–структурыправа3.

1 Примечательно,чтовцитированнойвышеработе«Общаятеориясоветскогопра-
ва»признается:«Каждаястатьядолжнабытьвнутреннеединой,должнавыражатьодну
законченнуюмысльвееполномобъеме»(С.217).

2 Указываянапринципиальноеединствонормативногопредписанияистатьиза-
кона,А.Ф.Черданцевподчеркивает,чтонадорешительновозразить«противтакогоне-
приемлемогоположения,прикоторомчастиединогоцелого(нормыправа)разрыва-
ются,помещаютсявразныхотрасляхправа,вразличныхнормативныхактах,издавае-
мыхнеодновременно,разнымигосударственнымиорганамииобладающихразличной
юридическойсилой»(Черданцев А.Ф.Специализацияиструктуранормправа//Пра-
воведение.1970.№1.С.48–49).

3 Впоследнеевремяразвернутуюкритикутрехчленнойструктурыправовойнор-
мыдалА.С.Пиголкин.Вместестем,помнениюавтора,«различноеназначениенормы
(норма–принцип,легальноеопределение,норма–правилоповеденияит.д.)опреде-
ляетиразныесвязивнутриэлементовнормы,несовпадающиееечасти.Единой,уни-
версальнойструктуры,свойственнойвсемнормам,нетибытьнеможет»(Пиголкин А.С.
ТеоретическиепроблемыправотворческойдеятельностивСССР:Автореф.дис....докт.
юрид.наук.М.,1972.С.23).
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6. Строение элементов юридической нормы. Основнымиэлемента-
минормы(илогической,инормы-предписания)являютсягипотеза,
диспозиция,санкция.Каждыйизэтихэлементовможетиметьраз-
личноестроение.

Строениеэлементанормызависитглавнымобразомоттого,ка-
ковоихконкретноесодержание,каковсоставусловийилиправовых
последствий,предусмотренныхгипотезойилидиспозицией(санкци-
ей).Аэто,всвоюочередь,обусловленоособенностямиспециализа-
цииправа,тем,чтовнекоторыхслучаяхзаконодателькакбысовме-
щаетводнойнормечастисамостоятельныхправовыхпредписаний.

Гипотезы юридическихнормпосвоемустроениюмогутбыть:
а)простыми;б)сложными;в)альтернативными.

Простаягипотеза–этогипотеза,котораяставитдействиеюриди-
ческойнормывзависимостьоткакого-либоодногоусловия,одно-
гофактическогообстоятельства.Такова,например,гипотезанормы
ст.88ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзных
республик,котораясвязываетвозникновениегражданско-правовой
деликтнойответственноститолькосоднимфактом–причинением
имущественноговреда.Простымиявляютсягипотезы(илипотерми-
нологии,принятойвнаукеуголовногоправа,–«диспозиции»)норм
Особеннойчастиуголовногоправа.

Сложная(иликумулятивная)гипотеза–этогипотеза,котораяста-
витдействиеюридическойнормывзависимостьотопределеннойсо-
вокупностиусловий,совокупностифактов.Инымисловами,сложные
гипотезыпредусматриваюттотилиинойфактический(юридический)
состав,необходимыйдлявозникновенияюридическихпоследствий
(см.гл.XIXнастоящеготома).Примеромюридическихнормсослож-
нойгипотезоймогутслужитьнормыст.17и18Основзаконодатель-
стваотруде,согласнокоторымправовыепоследствия(расторжение
трудовогодоговорапоинициативеадминистрации)наступаютнетоль-
коприналичиитакихфактов,какликвидацияпредприятия,прогул
безуважительныхпричинидр.,ноиссогласияпрофсоюзногооргана.

Альтернативнаягипотеза–этогипотеза,котораяставитдействие
юридическойнормывзависимостьотодногоизнесколькихуказан-
ныхвнормеусловий,фактическихобстоятельств.Так,норма,рег-
ламентирующаяпрекращениебрака(ст.30Кодексаобракеисемье
РСФСР),устанавливает,чтобракпрекращаетсясмертьюодногоиз
супругов,объявлениемегоумершимвустановленномпорядке,апри
жизнисупругов–разводомпозаявлениюодногоилиобоих.Доста-
точноодногоизуказанныхфактическихобстоятельств(илисмер-
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тисупруга,илипризнанияегоумершим,илиразвода),чтобынасту-
пилипредусмотренныенормойправовыепоследствия–прекраще-
ниебрака.

Диспозиции юридическихнормпосвоемустроениютакжемогут
быть:а)простыми;б)сложными;в)альтернативными.Различие(отод-
ноименныхгипотез)состоитлишьвтом,чтоздесьстроениедиспо-
зицииобусловленосоставомправовыхпоследствий,регламентиро-
ванныхнормой.

Простаядиспозицияхарактеризуетсятем,чтоонапредусмат-
риваетодно,строгоопределенноеправовоепоследствие,насту-
пающееприналичииданныхфактическихобстоятельств.Тако-
вы,например,выплатавыходногопособияприувольненииработ-
ника(ст.19Основзаконодательстваотруде),административное
выселениегражданинаприсамовольномзанятиижилойплощади
(ст.63ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюз-
ныхреспублик)идр.

Сложная(иликумулятивная)диспозицияхарактеризуетсятем,что
онауказываетнанесколькоправовыхпоследствий,одновременнона-
ступающихприналичииданныхфактическихобстоятельств.Напри-
мер,припоставкенедоброкачественнойпродукциипоставщикобязан
возвратитьполученныесуммы,уплатитьштрафныесанкции,возме-
ститьубыткиипринятьобратнобракованнуюпродукцию.

Альтернативнаядиспозицияхарактеризуетсятем,чтоона,указы-
ваянанескольковозможныхправовыхпоследствий,предполагает
наступлениетолькоодногоизних.Так,нормаст.339УПКРСФСР
предусматривает,чтоврезультатерассмотренияделавкассационном
порядкесуд«принимаетодноизследующих»решений:1)оставляет
приговорбезизменения;2)отменяетприговоринаправляетделона
новоерасследованиеилиновоесудебноерассмотрение;3)отменяет
приговорипрекращаетдело;4)изменяетприговор.

Приведенноеделениедиспозицийраспространяетсятакжеинату
частьправоохранительныхнорм,котораяноситназвание«санкции».
Также,какииныеправовыепоследствия,санкциимогутбытьпро-
стыми,сложнымииальтернативными.

Иещеоднозамечание.Нормысосложнымииальтернативны-
миэлементамивзначительнойстепениносят«логический»харак-
тер.Каждоеизнихможетбытьрасчлененонанормы-предписания
спростымиэлементами.Ноименно–расчленено. Законодательвси-
лучастичноготождестваихсодержанияформулируетвданномслу-
чаеединыенормы.
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Всоветскойюридическойлитературеотдельныеразновидностиэлементов
юридическойнормыполучилиосвещениевстатьяхА.С.Пиголкина1,И.П.То-
машевского2,вработахО.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородского3,П.Е.Недбайло4
идр.,вкниге«Общаятеориясоветскогоправа»(М.:Юридическаялитерату-
ра,1966.С.211ислед.).

Помимоприведенногоделенияэлементовнормынапростые,сложные,
альтернативные,влитературеиспользуютсяидругиеклассификации.

Так,рядавторовразличает,соднойстороны,казуальные гипотезыидис-
позиции(описывающиефактыилиправилапутемперечисления),асдру-
гой–абстрактные гипотезыидиспозиции(указывающиенатиповые,родо-
выепризнакифактовилиправил).Различаютсятакжепростые,описатель-
ные,ссылочныеибланкетныедиспозиции.

Однакоэтиклассификацииотносятсянекособенностямсамихэлементов
юридическойнормы,некихстроению,аксвоеобразиюихвнешнего выражения 
в нормативных актах. Ониибудутрассмотренывтретьемразделекурса.Следу-
етлишьзаметить,чтоссылочные,ивособенностибланкетные,нормысвяза-
нытакжеспроцессомспециализацииправа.Вчастности,бланкетныенормы,
предусматриваяобязанностьсоблюдатьиныенормы,устанавливаютзанаруше-
ниепоследнихопределенныемерывоздействия(см.,например,ст.211,212,213
идр.УКРСФСР).Здесь,такимобразом,теснаясвязьмеждуправоустановитель-
ныминормами(книмотсылаетбланкетнаянорма)иохранительныминорма-
ми(сюдаотноситсясамабланкетнаянорма)выражаетсянаглядно,всамомпо-
строениибланкетныхнорм.

Влитературепроводитсятакжеделениегипотезидиспозиций(санкций)
постепениихопределенности.Такоеделениеимеетважноезначение.Оно
отражаетособенностинормвзависимостиотихместавмеханизмепра-
вовогорегулирования.Поэтомууказанноеделениебудетрассмотренопри
общейклассификациинорм(гл.XIV).

1 Пиголкин А.С.Нормысоциалистическогоправаиихструктура//Вопросыобщей
теориисоветскогоправа.Госюриздат,1960.С.172исл.

2 Томашевский Н.П.Оструктуреправовойнормыиклассификацииееэлементов//
Вопросыобщейтеориисоветскогоправа.С.226исл.

3 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.
С.160–169.

4 Недбайло П.Е. Советскиесоциалистическиеправовыенормы.Изд-воЛьвовско-
гоун-та,1959.С.60–68.
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ГлаВа XIV  
Виды норм ПраВа

1.Структура права и виды юридических норм.Нормысоциалисти-
ческогоправаподразделяютсянавидыпосамымразличнымосно-
ваниям(поформеихвыражения,посфередействияит.п.).Какие
жеоснованияклассификацииюридическихнормследуетрассмат-
риватьвкачествеведущих,определяющих?

Проблемуклассификацииюридическихнормнеправильнобыло
бырешатьтольковформальнологическомплане,преследуялишь
цельсозданиялогическистройных,исчерпывающихделенийюри-
дическихнормнавиды.

Средиразнообразныхделенийнормнапервоеместодолжны
бытьвыдвинутыте,которыевыражаютсущественныеособенности
правакакрегулятораобщественныхотношенийи,следовательно,
позволяютглубжеиполнеепонятьегочерты,егодействие.Аэто
всвоюочередьявляетсяпрочнойосновойдлятого,чтобыспра-
вильныхтеоретическихпозицийподойтиикрешениювопросов
практики,снеобходимойэффективностьюприменятьотдельные
правовыенормыкконкретнымслучаямжизни.

Такой«уголзрения»наклассификациююридическихнормозна-
чает,чтовиды норм права рассматриваются прежде всего в качестве 
одного из выражений его структуры. Переднами,следовательно,
непроизвольноконструируемаяклассификация,аобъективносу-
ществующееподразделениеюридическихнорм,представляющее
второй(послеструктурыотдельнойнормы)уровеньобщейструк-
турыправа.

Подразделениеюридическихнормнавидыхотяиотносится
кмикроструктуреправа,нохарактеризуетболеевысокийуровень
строенияправа.Поэтомуздесь,прирассмотрениивидовюриди-
ческихнорм,сбóльшейотчетливостьюпроявляетсязависимость
структурыправаотсоциальныхособенностейправовогорегули-
рования.

Трифактораоказываютнаиболеесущественноевлияниенаде-
лениеюридическихнорм:
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а)функциисоциалистическогоправа,
б)специализацияправа,
в)индивидуальноерегулированиеобщественныхотношений.
Первоеместосредиэтихфакторовпринадлежитфункциямпра-

ва.Какужеотмечалось(гл.V),социально-юридическиефункции
обусловливаютстроениеправа,важнейшиемоментыегоструктуры.
Главноеподразделениефункций–регулятивныеиохранительные–
предопределяетиглавныевидыюридическихнорм,исходныепод-
разделенияихобщей классификации–делениенормнарегулятивные 
(правоустановительные) и охранительные.

Ноздесьжесразунужноучитыватьидействиевторогоизука-
занныхвышефакторов–специализациюправа,обусловленную
необходимостьюмаксимальноопределенного,детализированно-
горегламентирования,ростомюридическойкультурыит.д.Изре-
гулятивныхиохранительныхнормвразвитыхправовыхсистемах
обособляютсяспециализированные нормыипотомуобщаякласси-
фикацияюридическихнормдополняетсятретьимзвеномитаким
образомнормыподразделяютсянарегулятивные,охранительные
испециализированные.

Влияниефункцийправапроявляетсяивнутриодногоизоснов-
ныхподразделенийнорм–регулятивных.Регулятивныхфункций
две–статическаяидинамическая.

Отсюдапроистекаетподразделениерегулятивныхнормпохарак-
теруправиобязанностей,возлагаемыхнормаминаучастниковоб-
щественныхотношений,–классификациянормнаобязывающие, за-
прещающие иуправомочивающие.

Подразделяютсяиспециализированныенормыпосодержанию
выполняемойимифункции(операциям);этонормыобщие, дефини-
тивные, декларативные, оперативные, коллизионные.

Делениенормвсоответствиисфункциямииспециализациейпра-
ваобразуетобщуюклассификацию(схема).
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Общая классификация юридических норм  
в соответствии с функциями и специализацией права

П р и м е ч а н и е.Прерывистойлиниейпоказаныфункциональныесвя-
зимеждуотдельнымивидаминормправа.

Наструктуруправасущественноевлияниеоказываетнеобходи-
мостьобеспеченияиндивидуальногоподнормативногорегулирова-
ния.Всвязисэтимвправеобособляются,соднойстороны,абсолют-
но-определенные и императивные нормы, асдругой–относительно-
определенные и диспозитивные нормы. Данноеделениеимеетособый
характер.Оновыражаетподразделениенормвиной плоскости, неже-
лиобщаяклассификация.

Надозаметить,чтопредметомклассификацииявляютсянелоги-
ческиенормы,ареальные,«живые»нормы-предписания.Логические
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женормы,какправило,вообщенеподразделяютсянакакие-либови-
ды(разветолькопосфередействия,юридическойсилеинекоторым
другимкритериям).«Собираемые»изсуммыпредписаний,онипри-
званыотразитьсвязивправовойматерии.

2. Регулятивные (правоустановительные) и правоохранительные нор-
мы. Этоглавноеделениеюридическихнорм,соответствующееделению
специально-юридическихфункцийнарегулятивныеиохранительные.

Помереразвитияспециализацииправакдвумглавнымвидамнорм
присоединяетсятретий–специализированныенормы(п.4).Впрочем,
иправоохранительныенормысточкизрениясвоегоисточникапред-
ставляютсобойрезультатспециализации(внекоторыхобластяхправа
исейчасможнонаблюдатьпроцессобособленияправоохранительных
предписаний).Ноправоохранительныенормыприобреливструктуре
правасамостоятельноезначение,впринциперавноесрегулятивны-
ми.Выражаядействиесамостоятельнойфункцииправа,ониобразуют
вправеобширнуюподсистему,охватывающуювсеотрасли.

Регулятивныеиохранительныенормывотличиеотспециализи-
рованныхслужатсамостоятельнойнормативнойосновойвозникно-
венияправоотношений–регулятивныхиохранительных.

К регулятивным (правоустановительным) принадлежатнормы,ко-
торыенепосредственнонаправленынарегулированиеобщественных
отношенийпутемпредоставленияучастникамправивозложенияна
нихобязанностей.Рассматриваемыйвидюридическихнормявляет-
ся«правоустановительным»,потомучторольнормврегулировании
общественныхотношенийсводитсяглавнымобразомктому,чтобы
установить субъективныеюридическиеправаиобязанности.

Регулятивные(правоустановительные)нормыобразуютосновное
содержание,костяксоциалистическогоправавцелом.Именночерез
этинормынепосредственноосуществляютсяосновныефункцииправа
какрегулятораобщественныхотношений.Конечно,таилиинаярегу-
лятивнаянорманерегламентируетданноеобщественноеотношение
вполномобъеме.Всоответствиисдостигнутымуровнемспециали-
зациидействиерегулятивныхнормсочетаетсясдействиемохрани-
тельных,атакжедефинитивныхииныхспециализированныхнорм.
Новсеженормырассматриваемоговиданепосредственновыража-
ютрегулятивныефункцииправаипоэтомувыделяютсясредидругих
юридическихнорм.

Примероврегулятивныхнормможнопривестимножество.Посу-
ществулюбаянорма,котораявсвоейдиспозициисодержитуказание
насубъективныеюридическиеправаиобязанности,несвязанные
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справовойответственностьюилизащитойправа,являетсярегулятив-
ной(правоустановительной).

Правоохранительные нормы –нормы,направленныенарегламента-
циюмерюридическойответственности,атакжеспецифическихгосу-
дарственно-принудительныхмерзащитысубъективныхправипревен-
тивныхсредств(обобщенно–санкций).Необходимостьобособленной
ипритомдифференцированнойрегламентациигосударственно-при-
нудительныхмеробусловленаразличнойтяжестьюнарушенийобя-
занностей,возлагаемыхрегулятивныминормами.Так,общаяобязан-
ностьненарушатьправообщественнойсоциалистическойсобствен-
ностиявляетсяединой.Нонарушенияэтойобязанностимогутбыть
различныминетолькопосвоемуфактическомусодержанию(кража,
грабеж,присвоениеит.п.),ноипостепениопасностиданныхпроти-
воправныхдействийдляобщества(уголовноепреступление,админи-
стративныйпроступокидр.).

Охранительныеюридическиенормывыражаютправоохранитель-
нуюфункциюправа.Своеобразиеохранительныхнормсостоитвтом,
чтоонивсегдасодержатюридическуюсанкцию.Онивпроцессеспе-
циализацииправапотомуивыделилисьвсамостоятельнуюразновид-
ностьнорм,чтоприустановлениигосударственно-принудительных
мероказалосьнеобходимымучитыватьразнообразныеособенности
правонарушений(степеньиформувиныправонарушителя,послед-
ствиядеянияидр.),влияющихнавидивеличинусанкций.

Последующееделениеюридическихнорм(распространяющееся
тольконарегулятивныенормы)связаноссуществованиемдвухрегу-
лятивныхфункций–динамическойистатической1.

3.Разновидностирегулятивных норм. Значениерегулятивныхнорм
вмеханизмеправовогорегулированиясостоитвтом,чтобырегла-
ментироватьповедениесубъектовпутемустановлениясубъективных
юридическихправиобязанностей.Нохарактерправиобязанностей,
устанавливаемыхрегулятивныминормами,различен.Отсюдаипро-

1 Охранительнаяфункция–единая,онанеподразделяется(какрегулятивная)на
самостоятельныенаправленияправовоговоздействия.Поэтомуиправоохранитель-
ныенормынеимеютвнутреннихструктурныхподразделений.Приводимыевуголов-
но-правовойлитератуределениянорм,содержащихсявуголовномзаконодательстве,
касаются,посутидела,отграниченияуголовныхохранительныхнормотнорм,нося-
щихспециализированныйхарактер,–декларативных(т.е.норм-принципов),опреде-
лительных(т.е.дефинитивных),отдельныхзакрепительныхнорм(Герцензон А.А.Уголов-
ноеправо.ЧастьОбщая.М.,1948.С.182;Смирнов В.Г.Функциисоветскогоуголовного
права.Изд-воЛГУ,1965.С.39–41;Курссоветскогоуголовногоправа.ЧастьОбщая.
Т.1.Изд-воЛГУ,1968.С.72–73).
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истекаюттеотличительныечерты,которыеприводяткразмежева-
ниюрегулятивныхнормнаобязывающие,запрещающиеиуправо-
мочивающие.

Длятогочтобылучшеразобратьсяврассматриваемомвопросе,
нужноприпомнитьособенноститехюридическихсредств,припо-
мощикоторыхосуществляютсярегулятивныефункцииправа–ста-
тическаяидинамическая.

Начнемсдинамическойфункции.Основнымюридическимсред-
ствомпроведениядинамическойфункцииявляетсявозложениена
лицактивных обязанностей–совершатьопределенныеположитель-
ныедействия.Например,понормамтрудовогоправарабочийилислу-
жащийдолженосуществлятьизвестныетрудовыефункции.Этаобя-
занностьсоответствуетсубъективномуправуадминистрации.Причем
правоадминистрации(врамкахданныхправоотношений)выражает-
сявправетребованияотрабочегоилислужащегоисполнениятрудо-
выхфункций.Следовательно,субъективноеправонеобладаетздесь
каким-либосамостоятельнымфактическимсодержанием:достаточно
указатьнасодержаниеобязанности,каквтожевремябудетраскрыто
исодержаниеправа(требоватьсовершенияположительныхдействий,
возложенныхнарабочегоилислужащего).Вотпочемурегулятивные
нормы,устанавливающиеправаиобязанностиданноготипа,назы-
ваютсяобязывающими.

Другуюкартинумывидимвправоотношениях,возникающихпри
осуществлениистатическойрегулятивнойфункции.Основнымюри-
дическимсредствомпроведениястатическойфункцииявляетсятакое
построениеправовыхсвязей,всоответствиискоторымналицовозла-
гаютсяпассивные обязанности–воздерживатьсяотдействийизвест-
ногорода.Типическийпример:правоотношениясобственности,вси-
лукоторыхтретьилицаобремененыобязанностьювоздерживатьсяот
нарушенияправсобственника.Вправоотношенияхэтоготипафакти-
ческоесодержаниесубъективногоправанеможетбытьраскрытотоль-
кооднимуказаниемнасодержаниеобязанности.Управомоченныйне
тольковправетребоватьоттретьихлицвоздержанияотдействийиз-
вестногорода,ноисамможетсовершатьопределенныеположитель-
ныедействия(например,собственниквправевладеть,пользоваться
ираспоряжатьсяимуществом).Инымисловами,исубъективноепра-
во,июридическаяобязанностьимеютвправоотношенияхданного
типасамостоятельноесодержание.Ионимогутбытьурегулирова-
ны«раздельно»,вособыхрегулятивныхнормах.Воднихнормахмо-
гутбытьустановленыправомочиясобственника,авдругих–общая
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обязанность(запрет)ненарушатьэтиправомочия.Вотпочемунаря-
дусобязывающиминормамисуществуютещедвавидарегулятивных
норм–запрещающие, направленныенарегламентациюпассивных
обязанностей,иуправомочивающие, направленныенарегламентацию
субъективныхправсположительнымсодержанием.

Итак,взависимостиотхарактерасубъективныхправиюридиче-
скихобязанностейрегулятивныенормыподразделяютсянатривида:

обязывающие –этоюридическиенормы,устанавливающиеобязан-
ностьлицасовершатьопределенныеположительныедействия;

запрещающие –этоюридическиенормы,устанавливающиеобя-
занностьлицвоздерживатьсяотдействийизвестногорода(запреты);

управомочивающие –этоюридическиенормы,устанавливающие
субъективныеправасположительнымсодержанием,т.е.праванасо-
вершениеуправомоченнымтехилииныхположительныхдействий.

Нетруднозаметить,чтоприведенноеделениеорганическисвязано
нетолькосособенностямирегулятивныхфункций,ноисхарактером
регулятивноговоздействия,котороеосуществляетсяприпомощиобя-
зывающихпредписаний(обязывающиенормы),запретов(запрещаю-
щиенормы)идозволений(управомочивающиенормы)1.

Конечно,еслиотвлечьсяотконкретногонормативногоматериала
инеприниматьвовниманиесодержаниеправиобязанностей,томо-
жетсложитьсявпечатление,чтоданноеделениеявляетсяусловным:
вэтомслучаенормаодновременнопредоставляетправо(и,следова-
тельно,является«управомочивающей»),возлагаетобязанность(и,сле-
довательно,является«обязывающей»),запрещаетнеисполнятьобя-
занность(и,следовательно,является«запрещающей»).Сэтойточки
зренияможетпоказаться,чтоделениерегулятивныхнормнаобязы-
вающие,запрещающие,управомочивающиелишенотеоретического
ипрактическогозначения.

Однако,разграничиваявидырегулятивныхнорм,необходимопре-
ждевсегообращатьвниманиенасодержание субъективныхюридиче-
скихправиобязанностей.Обязывающие–этонормы,возлагающие
налицонепростоюридическуюобязанность,аобязанностьположи-
тельного содержания(совершатьизвестныедействия).Запрещающие
нормы,казалосьбы,тожеустанавливаютюридическуюобязанность,
новседеловтом,чтоэтообязанностьвоздерживаться от действий 

1 Влитературеприобоснованииэтогоделенияправильноуказываетсянато,что
«существуеттриосновныхметодаправовоговоздействиянаповедениелюдей–пози-
тивноеобязывание,запретидозволение»(Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.
лит.,1966.С.213).
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известногорода.Ауправомочивающиенормыпредоставляютлицу
непростосубъективноеправо,асубъективноеправо на положитель-
ные действия самого управомоченного1.

Делениююридическихнормнаобязывающие,запрещающиеиупра-
вомочивающиепринадлежитсущественноезначениедляпонима-
ниясвоеобразиявоздействияправанаобщественныеотношения.
КакправильнопишетП.Е.Недбайло,«этовопрософункцияхнор-
мывобщественнойжизни,методахеевоздействиянаповедениелю-
дейвобществе...»2.

Рассматриваемоеделениеимеетипрактическоезначение.Ононе
толькоспособствуетлучшемуусвоениюсодержанияправиобязанно-
стей,устанавливаемыхтойилиинойрегулятивнойнормой,ноипо-
зволяетснадлежащейчеткостьюформулироватьправовыеположе-
ниявнормативныхактах.Когдавнормативныхактахупотребляют-
сявыражения«возложитьобязанность»,«запретить»,«предоставить
право»,тоэтоделаетсянепопроизвольномуусмотрениюсоставите-
лейакта,авсоответствииссодержаниемданныхюридическихнорм.
Неслучайноводномитомженормативномактеприуказаниинапра-
ваиобязанностиупотребляютсяразличныесловесныеформулиров-
ки.Так,впостановленииСоветаМинистровСССРот15мая1962г.
№442«Отоварныхзнаках»вст.1содержитсяобязывающаянорма
иееформулировканачинаетсясослова«обязать»(«обязатьгосудар-
ственные,кооперативныеиобщественныепредприятияиорганиза-
циипомещатьнавыпускаемыхимиизделияхилинаупаковкетовар-
ныезнаки...»),вст.3содержитсязапрещающаянормаиееформули-
ровканачинаетсясослов«запретить»(«запретитьиспользование...»
определенныхтоварныхзнаков),авст.4и5содержатсяуправомо-
чивающиенормыиихформулировкиначинаютсясослов«предоста-
витьправо»(ст.4:«Предоставитьправоторговыморганизациям...по-

1 Указанныхособенностейобязывающих,запрещающихиуправомочивающих
нормнеучитываютавторы,которыесчитаютэтоделениеформальным,относящим-
сякформеизложениянорм,анекихсодержанию(см.,например:Пиголкин А.С.Нор-
мысоветскогосоциалистическогоправаиихструктура//Вопросыобщейтеориисо-
ветскогоправа.Госюриздат,1960.С.163–164;Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопро-
сытеорииправа.Госюриздат,1961.С.177).Темболеенепонятнымпредставляется
заявлениеА.С.Пиголкинаотом,что«вышеуказанноеделение...лишьзапутываетсо-
ветскуююридическуюнауку»(Вопросыобщейтеориисоветскогоправа.С.164).Пра-
вильныесоображениявзащитурассматриваемогоделенияюридическихнормприве-
деныП.Е.Недбайло(см.:Недбайло П.Е.Советскиесоциалистическиеправовыенор-
мы.Изд-воЛьвовскогоун-та,1959.С.68–74;Он же. Применениесоветскихправовых
норм.Госюриздат,1960.С.74–75).

2 Недбайло П.Е.Советскиесоциалистическиеправовыенормы.С.69.
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мещатьнареализуемыхимитоварах,изготовленныхпоихспециаль-
нымзаказам…свойтоварныйзнак»)1.

4.Разновидности специализированных норм.Специализированные
нормывотличиеотрегулятивныхиохранительныхносятдополни-
тельныйхарактер.Онинеявляютсясамостоятельнойнормативнойос-
новойдлявозникновенияправоотношений.Прирегламентировании
общественныхотношенийоникакбыприсоединяютсякрегулятивным
иправоохранительным,образуявсочетанииснимиединыйрегулятор.

Специализированныенормыотграничиваютсядруготдругавза-
висимостиоттого,какуюфункцию(операцию)онивыполняютвпро-
цессеправовогорегулирования.Поэтомукритериюониподразде-
ляютсянапятьосновныхразновидностей:общие(закрепительные),
дефинитивные,декларативные(нормы-принципы),оперативные,
коллизионные.

Общие (закрепительные) –нормы,направленныенафиксирование
вобобщенномвидеопределенныхэлементоврегулируемыхотноше-
ний.Развитиеэтойразновидностинормсвязаносростомзаконода-
тельнойкультуры,законодательныхобобщенийи,вчастности,с«вы-
ведениемзаскобки»некоторыхобщихмоментоввправовомопосред-
ствованииобщественныхотношений.Кихчислуотносятся,например,
нормы,регламентирующиеусловияправосубъектностиграждан,об-
щиеусловияисполненияобязательственныхотношенийвграждан-
скомправе,нормыобщейчастиуголовногоправа,указывающиена
некоторыеединыепризнакипреступления,наказаний,условийосво-
божденияотнаказанияидр.

Общиенормы«выводятзаскобки»повторяющиесямоментывре-
гулировании,выражаютихвобобщенномвиде.Изобщихнорм(атак-
жедефинитивныхидекларативных)складываетсяосновноесодер-
жаниеобщихинститутови«общихчастей»отраслейправа.Именно
вэтихнормахпроявляютсяглавныечертыотраслевыхметодовпра-
вовогорегулирования.

Дефинитивные –нормы,направленныеназакреплениевобобщен-
номвидепризнаковданнойправовойкатегории.Посутиделадефи-
нитивныенормыпредставляютсобойкакбыпродолжениезакрепи-
тельныхнорм.Вотличиеотпоследнихонизакрепляютнеотдельные
элементырегулируемыхотношений,анаучносформулированные
определения понятий, юридическиекатегории(понятияпреступления,
гражданскогосудопроизводства,юридическоголицаит.д.).

1 СПСССР.1962.№7.Ст.59.
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Декларативные (нормы-принципы)–нормы,вкоторыхсформули-
рованыправовыепринципы(см.,например,ст.11–20УПКРСФСР),
атакжезадачиданнойсовокупностиюридическихнорм(см.первые
статьиОсновгражданскогосудопроизводства,Основгражданского
законодательства,УКРСФСР,УПКРСФСРидр.).

Дефинитивныенормыинормы-принципысамипосебе,разумеется,
детализированнонерегулируютобщественныеотношения.Но,форму-
лируятеилииныеправовыекатегории,правовыепринципы,задачи,
ониорганическивходятвданнуюсовокупностьнорм,способствуют
ихправильномуприменениюипоэтомувыступаютвкачественеоб-
ходимогоэлементанормативногомеханизмаправовогорегулирова-
нияобщественныхотношений.Втожевремянормы-принципыиме-
ютиизвестноесамостоятельноерегулирующеезначение:они,какуже
говорилось(п.1гл.VI),направляютюридическуюпрактику,опреде-
ляютобщиелинии-решенияюридическихдел.

Оперативные –нормы,ролькоторыхвпроцессерегламентацииоб-
щественныхотношенийвыражаетсявотменедействующихнорматив-
ныхположенийиливраспространенииданныхнормнановыйкруг
общественныхотношений,впролонгациинормнановыйсрокидр.
Ониназываются«оперативными»потому,чтообеспечиваютрегла-
ментациюобщественныхотношенийоперативнымпутем–нечерез
изданиеновыхрегулятивных(правоустановительных)норм,ачерез
изменениесферыисроковдействияужефункционирующихюриди-
ческихнормиличерезпрекращениеихдействиявообще.

Коллизионные –предписания,указывающиенанормы(закон,пра-
вовуюсистему),которыедолжныбытьпримененывданномслучае,т.е.
предписания,регулирующиевыбормеждунормами.Онипризваныре-
шать«коллизии»–столкновениянорм,законов,связанныесособен-
ностямивреспубликанскомзаконодательстве,атакжесособенностя-
миправовогорегулированиявразныхгосударствах.Посвоейструк-
туреколлизионныепредписания,какииныенормы-предписания,
состоятиздвухчастей–гипотезыидиспозиции,которыездесьносят
своеобразныеназвания–«объема»(указаниенатеотношения,кко-
торымнормаприменяется)и«привязки»(указаниенанорму,закон,
правовуюсистему,подлежащиеприменениюкданнымотношениям)1.

Такимобразом,значениеотдельныхразновидностейспециализи-
рованныхнормвпроцессеправовогорегулированияотличаетсярядом
особенностей.Некоторыеизних(общие,дефинитивные,декларатив-

1 Лунц Л.А.Международноечастноеправо.М.:Юрид.лит.,1970.С.138.
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ные)выражаютвысокийуровеньзаконодательныхобобщений;дру-
гие(оперативные,коллизионные)являютсякакбы«нормамионор-
мах».Нововсехслучаяхониявляютсярезультатомдифференциации
иинтеграциинормативногоматериала,результатомтогообъективно-
гопроцессаспециализации,которыйприсущсовременномусоциали-
стическомуправу.

5. Разновидности юридических норм, различаемые по характеру их 
связи с индивидуальным регулированием (абсолютно определенные и от-
носительно определенные; императивные и диспозитивные). Этоспе-
цифическаяплоскостьделенияюридическихнормнавиды,иной
(посравнениюсобщейклассификацией)«разрез»права.

Индивидуальноерегулированиевправеноситподнормативныйха-
рактер.Ононетолькоосуществляетсянаоснове,впределахиформах,
предусмотренныхнормами,новтойилиинойстепенииминаправ-
ляется. Аэтозначит,чтовправесуществуютособыеразновидности
норм,которыепризваныкакбы«опекать»индивидуальноерегулирова-
ние,обеспечиватьегоподнормативность,пределы«усмотрения»ит.д.

Индивидуальноерегулированиенезависимоотеговидапредпола-
гает,во-первых,наличиеизвестногопросторадлясамостоятельного
решениясубъектомтогоилидругоговопросавсоответствиисособен-
ностямиданнойситуации,а,во-вторых,наличиеполномочийулиц
натакоерешение.Каждаянорма,направленнаянаобеспечениеин-
дивидуальногорегулирования,выражаетобаэтимомента:онанедает
исчерпывающего,абсолютноопределенногорешения,оставляявре-
гулированиикакбынекоторые«пустоты»ивтожевремядозволяет
определеннымлицамсамимрешать(конкретизированноурегулиро-
вать)данныевопросы.Однакосоотношениеуказанныхдвухмоментов
вконкретныхнормахзависитотвидаиндивидуальногорегулирования.

Здесьследуетразличать:а)индивидуальноерегулирование,осу-
ществляемоекомпетентнымиправоприменительнымиорганамина
основепредоставленныхимгосударственно-властныхполномочий;
б)«автономное»регулирование,осуществляемоесамимиучастника-
мирегулируемыхотношенийнаосновепредоставленнойимсвободы
распоряжениясвоимиправами(диспозитивности).

Впервомслучае,когдаиндивидуальноерегулированиеосущест-
вляетсякомпетентнымиорганами,моментдозволенностинеявляет-
сявнормерешающим:онпредопределенналичиемуправопримени-
тельныхоргановгосударственно-властныхполномочий.Поэтомуна
первыйпланвнормевыступаетстепень определенности еесодержания,
т.е.указаниенато,вкакоймере,покакимвопросамправопримени-
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тельныйорганможетприниматьсамостоятельныерешения.Вотпо-
чемувданнойплоскостиразличаютсяабсолютноопределенныеиот-
носительноопределенныенормы.

Вовторомслучае,когдаиндивидуальноерегулированиеосуществляют
участникиданногоотношения,напервыйпланвыступаетмоментдозво-
ленности,допустимости«автономного»урегулирования.Ведьучастни-
киобщественногоотношениявпринципеобладаютлишьправовойак-
тивностью;онимогутучаствоватьвправовомрегулированиинаоснове
дозволения,опираясьнакотороелицадействуют«диспозитивно»–са-
миопределяютсвоивзаимоотношения.Вотпочемувобласти«автоном-
ного»регулированияделениенормосуществляетсяподнесколькоиным
угломзрения–ониподразделяютсянаимперативныеидиспозитивные.

А б с о л ю т н о  о п р е д е л е н н ы е  и  о т н о с и т е л ь н о
о п р е д е л е н н ы е  н о р м ы.

Абсолютно определенные –этонормы,которыеснеобходимойкон-
кретностьюиполнотойустанавливаютусловиядействиянормы,права
иобязанностиееадресатовинепредусматриваютвозможностькон-
кретизацииобщественныхотношенийспомощьюиндивидуальных
правоприменительныхактов.Например,нормаст.270УПКпредпи-
сывает,что«явившиесясвидетелидоначалаихдопросаудаляютсяиз
заласудебногозаседания».Какого-либоправасуданарешениевопро-
саотом,удалятьилинеудалятьсвидетелей,норманепредоставляет.

Относительно определенные –этонормы,которыенесодержатдо-
статочнополныхуказанийобусловияхдействийнормы,правахиобя-
занностяхсторонилиюридическихсанкцияхипредоставляютпра-
вогосударственнымиинымправоприменительныморганамрешить
делосучетомконкретныхобстоятельств.Указаннаяразновидность
нормвыражаетналичиеопределенныхпределов«свободыусмотре-
ния»компетентногооргана.Этипределымогутбытьразличнымии,
следовательно,можетбытьразличнойистепеньопределенностинорм.

Всвязисэтимотносительноопределенныенормыподразделяютсяна
триосновныегруппы:ситуационные,альтернативные,факультативные.

Ситуационные –этонормы,предусматривающиевозможностьпря-
могоконкретизированногорегулированияактомправоприменитель-
ногоорганавзависимостиотособенностейконкретнойситуации1.

1 Впервыевюридическойлитературенафактсуществованияситуационныхнорм
указалК.И.Комиссаров(см.:Комиссаров К.И.Судебноеусмотрениевсоветскомграж-
данскомпроцессе//Советскоегосударствоиправо.1969.№4.С.51).Автор,однако,
допускаетнеточность,когдапомещаетситуационныенормыводинрядсимператив-
нымиидиспозитивныминормами.Онболееточен,когда(применительнокодномуиз
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Вместестемиврамкахситуационныхнормпределыусмотрения,пре-
доставляемыекомпетентныморганам,весьмаразличны.

Так,довольнозначительныепределыусмотрениядопущены,напри-
мер,внормахсформулировками«вслучаенадобности»(СУРСФСР.
1934.№13,п.19ст.81),внормах,предусматривающихправогосудар-
ственногоорганарешатьданныйвопросинесодержащихконкретных
указанийнаусловиятогоилииногорешения(см.,например,норма-
тивныеположениягражданскихкодексов,согласнокоторымсудпри
определенииразмеравозмещениязавреддолженучитыватьимуще-
ственноеположениеобеихсторон),идр.

Кчислуситуационныхпринадлежаттакженормы,предусматри-
вающиеболееузкиепределыусмотрения,–нормы,которыесодержат
указанияобусловияхихдействия,правахиобязанностяхсторон,но
которыевтожесамоевремядозволяютконкретизироватьихвуста-
новленныхпределах.Так,всоответствиисдействующимбрачно-се-
мейнымзаконодательствомсудебныеорганывомногихслучаяхуста-
навливаютобъемуплачиваемыхалиментов;прирасторжениибрака–
порядокразделаимуществаит.д.1

Альтернативныеифакультативныенормывыражаютсложное(ку-
мулятивное)илиальтернативноепостроениеихэлементов(гл.XIII),
котороевбольшинствеслучаевобусловленонеобходимостьюопре-
деленнымобразомрегламентироватьпределыусмотренияправопри-
менительногооргана.

Альтернативные –этонормы,предусматривающиевозможность
примененияправоприменительныморганомодногоизнесколькихточ-
нообозначенныхвнормевариантов,втомчислевариантовсанкций
(см.указаннуюранеест.339УПКРСФСР,ст.246,364ГКРСФСРидр.).

Факультативные –этонормы,предусматривающиенарядусглав-
нымвариантом,которыйприменяется,«какправило»,факультатив-
ныйвариант.Онможетбытьпримененправоприменительныморга-
номвпорядкезаменыосновноговариантаприопределенныхусло-

элементовнормы)различаеттриразновидностиотносительно-определенныхсанк-
ций:альтернативные,факультативные,ситуационные(Комиссаров К.И.Правопри-
менительнаядеятельностьсудавгражданскомпроцессе//Советскоегосударство
иправо.1971.№3.С.74–75).Впрочем,попыткидополнитьделениенормнаимпе-
ративныеидиспозитивныеследуетпризнать«традиционными»:вкачестве«треть-
егочлена»этогоделенияпыталисьобрисоватьирекомендательныеидажепоощ-
рительныенормы.

1 Оразновидностяхадминистративногоусмотрениясм.:Коренев А.П.Применение
нормсоветскогоадминистративногоправа:Автореф.дис....докт.юрид.наук.Ленинград,
1971.С.26–27.
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виях.Так,согласноч.1ст.47ГКРСФСРнесоблюдениеобязательной
нотариальнойформысделкивлечетзасобойеенедействительность.
Втожевремяч.2этойжестатьипредоставляетсудуправопризнать
сделку,совершеннуюснарушениемнотариальнойформы,действи-
тельнойприусловии,еслионанесодержитничегопротивозаконного,
однаизсторонполностьюиличастичноисполнилаее,адругаяукло-
няетсяотнотариальногооформления1.

Пределыусмотрения,предусматриваемыеальтернативнымиифа-
культативныминормами,нестольшироки,каквслучаях,регламен-
тированныхситуационныминормами.Здесьсбольшейнаглядностью
проявляетсянаправляющаярольюридическихнормвиндивидуаль-
номрегулировании:нормыпрямоустанавливаютварианты,которые
(итолькокоторые)можетвыбиратьправоприменительныйорган.Од-
накоиздесьпереднамииндивидуальноерегулирование,выражаю-
щеегосударственно-властныеполномочиякомпетентныхорганов.

И м п е р а т и в н ы е  и  д и с п о з и т и в н ы е  н о р м ы.
Императивные –этонормы,выраженныевкатегорическихпред-

писаниях,которыенемогутбытьзамененыпоусмотрениюлицины-
миусловиямиихповедения.Еслиучастникиобщественногоотноше-
ниявсежезаключилисоглашение,устанавливающееинойпорядок,то
оно(соглашение)всеравнопризнаетсянедействительным,ничтожным;
следовательно,ивэтомслучаедействуеткатегорическоепредписание,
выраженноевимперативнойнорме.Так,например,еслисторонывклю-
чиливдоговорусловие,направленноенаограничениеправоспособно-
сти(допустим,предусмотрелиобязанностьоднойизсторонневступать
вбракдодостижениятридцатилетнеговозраста),топодобноесогла-
шениелишенокакой-либоюридическойсилы,ибонормы,регламен-
тирующиеправоспособностьграждан,носятимперативныйхарактер.

Диспозитивные –этонормы,которыедействуютлишьпостольку,
посколькусторонысвоимсоглашениемнеустановилииныхусловий
своегоповедения.Диспозитивныенормыиногданазываютсятакже
«восполнительными»:онивосполняютотсутствующеесоглашение,
функционируютлишьтогда,когдасторонынедоговорилисьмежду
собойподанномувопросу.Напрактикеониираспознаютсяпотаким
формулировкам,как«приотсутствиииногосоглашения»,«еслииное
неустановленовдоговоре»идр.(см.,например,нормуст.53Основ
гражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик).

1 Комиссаров К.И.Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.
Свердловск,1971.С.30–31.
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Такимобразом,диспозитивныенормыоднотипнысотносительно
определенныминормами:ите,идругиепредусматриваютвозмож-
ностьрегламентацииобщественныхотношенийприпомощиинди-
видуальныхактов.Ноониотличаютсядруготдругатем,чтовдис-
позитивныхнормахнапервыйпланвыступаетмоментдозволения:
ониустанавливаюттакуюстепеньдиспозитивности,всоответствии
скоторойлицасами(«автономно»)решаютопределенныйвопрос;
правиложевнормепредусматриваетсятольконатотслучай,если
субъектыданныйвопрос«автономно»неурегулируют1.Относитель-
ноопределенныенормыфункционируютвсочетании с индивидуаль-
нымиактами(актамиоргановгосударственногоуправления,акта-
мисудебныхорганов).Диспозитивныеженормыдействуютпри от-
сутствии индивидуальныхактов-соглашениймеждусторонамипо
данномувопросу.

Диспозитивныенормывстречаютсяглавнымобразомвгражданском
праве.Особенностиимущественныхотношений,складывающихсяна
основетоварногопроизводства,предполагаютнеобходимостьизвест-
нойдецентрализованнойрегламентациисодержанияотношенийпри
помощигражданско-правовыхдоговоров.Изредкадиспозитивныенор-
мыможновстретитьивдругихотрасляхправа.Такойнормойявляется,
например,правилоч.1ст.27УПКРСФСР,предусматривающее,что
порядудел,возбужденныхпожалобепотерпевшего,приговорможет
бытьвынесенсудомтольковтомслучае,еслидоудалениясудавсове-
щательнуюкомнатунедостигнутопримирениесторон.

Болееширокойкатегорией,чемдиспозитивныенормы,является
принцип диспозитивности, характеризующийсамостоятельность,сво-
бодусубъектоввраспоряжениисвоимиправами,втомчислеипро-
цессуальнымисредствами.Этотпринципвыражаетсянетольковдис-
позитивных,ноивимперативныхнормах2.

1 «Диспозитивнаянорма–сложнаянорма,гдеорганическисочетаютсядвасамостоя-
тельныхправила.Одноправило–этопредоставлениеправомочиясторонамдействовать
вконкретныхусловияхпособственномуусмотрению.Другоежеправило,имеющеесамо-
стоятельноезначение,–этопредписаниенаслучай,еслистороныправоотношениясами
неопределилиправаиобязанности»(Общаятеориясоветскогоправа.С.215).Вместестем
следуетучитывать,чтоправило,устанавливаемоенаслучайотсутствиясоглашения,всеже
служитизвестнымобразцом,ориентирующимсторонына«предпочтительный»вариант.

2 Известноесмешениедиспозитивныхнормипринципадиспозитивностидопускает
Б.А.Галкин,помнениюкоторого«втехслучаях,когдавозможностьвыбораопределен-
ногоспособадействиявзависимостиотиндивидуальнойволисубъектаправоотношения
законадресуеткгражданину,можноговоритьодиспозитивныхпроцессуальныхнор-
мах»(Галкин Б.А.Советскийуголовно-процессуальныйзакон.Госюриздат,1962.С.65).



ГлаваXIV.Видынормправа

243

6.Другие виды юридических норм.Деленияюридическихнорм,вы-
раженныевобщейклассификации,атакжевклассификации,связан-
нойсиндивидуальнымрегулированием,отражаютсущественныесто-
роныструктурыправа,особенностиегорегулятивноговоздействияна
общественныеотношения.

Существуютидругиеделенияюридическихнорм,которыехотяине
имеютстольглубокихоснований,ноимтакжепринадлежитважное
значениеприрешениипрактическихвопросов.

Таким,вчастности,делениемявляетсяклассификацияюриди-
ческихнормнаобщиеиспециальныепопризнакуобъема(сферы)
ихдействия1.

Общими называютсяюридическиенормы,которыераспростра-
няютсянародданныхотношенийвцелом,аспециальными –нормы,
действующиетольковпределахотдельноговидаотношений.Напри-
мер,нормыОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисо-
юзныхреспубликиГКсоюзныхреспублик,посвященныедоговору
поставки,являютсяобщими,анормыОсобыхусловий,регламенти-
рующиепоставкупродукцииопределенныхвидов,–специальными.

Вкачествеособойразновидностинорм,различаемыхпосфере
действия,могутбытьвыделеныисключительные нормы,т.е.нормы,
устанавливающиеинойпорядок,нежелиобщиеиспециальныенор-
мы(например,нормы,устанавливающиепорядокбездоговорнойпо-
ставкипродукции,идущейнаэкспорт).

Приклассификацииюридическихнормпообъемудействияугол
зренияможетбытьнесколькоизмененинормымогутбытьразгра-
ниченыпокругулиц.Вэтомслучаевчислообщихопять-такивходят
нормы,распространяющиесянародданныхотношений,авчисло
специальных–навидотношений.Вседелолишьвтом,чтоособен-
ноститехилииныхнормнепосредственносвязываютсясопределен-
нойкатегориейсубъектов.Так,втрудовомправеобщиенормы,рас-
пространяющиесянавсехработников,сочетаютсясоспециальными
нормами,дифференцированнымисначалаотдельновотношениира-
бочихислужащих,азатемещеипоособымкатегориямрабочих,ипо
особымкатегориямслужащих.

Разграничениенормпообъемуихдействияможетбытьпроведе-
нонетолькопородамивидамотношений(кругулиц),ноиподру-
гимпризнакам.

1 См.поэтомувопросу:Недбайло П.Е.Советскиесоциалистическиеправовыенор-
мы.Изд-воЛьвовскогоун-та,1959.С.85–86.
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Попризнакусферыдействияюридическиенормымогутбытьпод-
разделенынаобщие и местные (ведомственные). Здесьобщие–это
нормы,распространяющиесяналицнезависимооттого,накакой
территориилицанаходятсяиливсоставкакойорганизациионивхо-
дят;аместные(ведомственные)–нормы,действующиевотноше-
ниилицтольковтомслучае,еслиэтипоследниенаходятсянаопре-
деленнойтерриторииилижевходятвсоставданнойорганизации.
Необходимоспециальноуказатьналокальные (внутриорганизацион-
ные) нормы, т.е.нормы,действующиетольковпределахопределенно-
гопредприятия,колхозаит.д.(например,правилавнутреннегорас-
порядкаданногопредприятия,нормыуставаданногоколхозаидр.)1.

Повременидействияюридическиенормымогутбытьподразделе-
нынаобщие и временные. Общие–этонормы,установленныенане-
определенныйсрокдействиядоихотменыилиизменения;времен-
ные–нормы,установленныетольконаопределенныйсрок(например,
навремявоенногоположения,навремястихийногобедствияидр.).

Некоторыевидыюридическихнормвыделяютсяврамкахотдель-
ныхстадийпроцессаправотворчества,правовогорегулирования.Тако-
вы,вчастности,рекомендательные нормы. Рекомендации,содержащиеся,
например,всовместныхпостановленияхЦККПССиСоветаМинист-
ровСССР,представляютсобойсовет,предложение,пожеланиекомпе-
тентныхорганов,обращенноеккооперативнымиобщественныморга-
низациям.Ихнормативное,правовоезначениесостоитвтом,чтоони:
а)уполномочиваюткооперативнуюилиобщественнуюорганизацию
принятьопределенноерешение;б)обязываютееобсудитьрекоменда-
циюив)предварительносанкционируютрешениеорганизацииподан-
номувопросу(чтоявляетсяосновойдляпоследующейрегистрацииили
утверждениясоответствующихактовколхозавгосударственныхорганах2).

Рекомендациинужнорассматриватьвсвязистемилокальными
нормами,которыепринимаетколхозилиинаяорганизация.Вэтом
отношениирекомендациииявляютсяэтапом внормотворческомпро-
цессе,осуществляемомколхозамииинымикооперативнымииобще-
ственнымиорганизациями,организуютинаправляютего3,обеспечи-
ваютединстволокальныхнормвмасштабевсейстраны.

1 Повопросуосоциальнойиправовойприроделокальныхнормсм.статьиЛ.Б.Галь-
перина,Р.И.Кондратьева,С.С.Каринского(Правоведение.1971.№5.С.36–55).

2 См.поэтомувопросусоображенияЗ.С.Беляевойвработе«Теоретическиево-
просысистематизациисоветскогозаконодательства»(Госюриздат,1962.С.456–458).

3 Александров Н.Г.Правовыеипроизводственныеотношениявсоциалистическом
обществе//Вопросыфилософии.1957.№1.С.50.
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Вюридическойлитературеиногдавыделяютсявсамостоятельныйвидпо-
ощрительные нормы,т.е.нормы,устанавливающиемерыпоощрениязасо-
вершениедействий,особополезныхдляобщества.Посвоемуфактическому
содержаниюэтинормымогутбытьвыделенывособуюгруппу.Носюриди-
ческойстороныпоощрительныенормынепредставляютсобойчего-ли-
боспецифического.Ониявляютсяимперативныминормами,обращенны-
микгосударственныморганам.Причемпоощрительныенормыотносятся
либокчислууправомочивающих,относительноопределенныхнорм(когда
они,например,устанавливаютправонаграждатьтехилииныхлицордена-
ми,медалями,почетнымизваниями,почетнымиграмотами),либокчислу
обязывающих,абсолютноопределенныхнорм(когдаони,например,уста-
навливаютпремиидляклиентурынанекоторыхвидахтранспорта–желез-
нодорожном,морском).

Средипроблемклассификацииюридическихнорм,ещенерешенныхна-
шейправовойнаукой,следуетуказатьнапроблемытакназываемых«отрас-
левых»норм,т.е.норм,разграничиваемыхдруготдругапоотраслямправа.
Действительно,еслиотраслиправаразмежевываютсянетолькопопредмету,
нотакжепометодурегулированияиструктурнымособенностям,тоэтоозна-
чает,чтовсамихюридическихнормахмогутбытьнайденыпризнаки,которые
указываютнапринадлежностьнормктойилиинойотрасли.Правда,осо-
бенностиданнойотрасливыражаютсяпреждевсеговопределенныхвидах
норм(вчастности,норм,регламентирующихобщееюридическоеположе-
ниесубъектов),атакжевсамомсочетаниинорммеждусобой.Однакоедва
лиможносомневатьсявтом,чтоособенностиотраслейправаотражаются
инаотдельныхюридическихнормах.Неслучайно,например,всоветской
юридическойлитературемногиеавторыпроводятразграничениясанкций
нормпоотраслямправа(административные,уголовныеидругиесанкции).
Болеетщательныйанализ,вероятно,позволитобнаружитьспецифические
чертывдиспозицияхнормтойилиинойотрасли,ихгипотезах,всочетании
элементовит.д.Этапроблемаещеждетсвоегоисследователя.
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ГлаВа XV  
ПраВоотношение  

(общая характеристика)

1.Понятие правоотношения.Этовозникающая на основе норм социа-
листического права индивидуализированная общественная связь меж-
ду лицами, характеризуемая наличием субъективных юридических прав 
и обязанностей и поддерживаемая (гарантируемая) принудительной си-
лой социалистического государства.

Правоотношениевсегдапредставляетсобойизвестнуюсвязь.Это
значит,чтоегоучастникизанимаютпоотношениюдругкдругуопре-
деленноеположение,такилииначе«связаны»междусобой.Причем
правоотношениеявляетсянепростосвязью,асвязьюобщественной,
т.е.связьюмеждулицами–отдельнымилюдьми,ихколлективами,
государством,органамигосударства.Правоотношения,такжекак
ивсякиеотношениямеждулицами,обладаютобщественнойприро-
дой,общественнымсодержанием.

Специфические признакиправоотношениятаковы.
1)Этосвязьмеждулицами,возникающаяна основе норм права. 

Правоотношенияпотомуипредставляютсобойособыеобществен-
ныесвязи,чтоонискладываютсянабазеюридическихнорм.Через
правоотношениятребованияюридическихнормреализуются,пре-
творяютсявповедениилюдей.

Известно,что«правовыеотношения...немогутбытьпонятынииз
самихсебя,ниизтакназываемогообщегоразвитиячеловеческогоду-
ха,что,наоборот,оникоренятсявматериальныхжизненныхотноше-
ниях»1. Обусловленностьправоотношенийматериальнымиусловиями
жизниобществапроявляетсяглавнымобразомчерезволюгосударства,
черезиздаваемыеимюридическиенормы.Следовательно,характери-
стикаюридическихнормкакосновыправоотношенийнеизбежнопри-
водитвходедальнейшегоанализакрешающимэкономическимфакто-
рам,обусловливающимправоотношения,–кэкономическомубазису.

2)Этовозникающаянаосновенормправасвязьмеждулицамиче-
рез их субъективные юридические права и обязанности. Весьмаважнооб-

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.13.С.6.
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ратитьвниманиенато,чтомеждулицамискладываетсясвязьименно
потому,чтоданныелицаявляютсяносителямиправиобязанностей.
Рассматриваемаяособенностьправоотношенийиногдаускользаетиз
полязрения,итогдаобщиеположенияоправовыхотношенияхтеря-
ютнеобходимуючеткость.

Всамомделе,почемунаосновеюридическихнорммеждулицами
возникаетсвязь?Дапотому,чтоюридическиенормыпредоставляют
одномулицу(илилицам)право,надругоежелицо(илилиц)возла-
гаютобязанность.Аправоиобязанность(ивэтомсутьправоотно-
шения!)едины.Например,когдаподоговорукупли-продажинаодну
сторону–райпотребсоюз–возложенаобязанность отгрузитькуста-
новленномусрокудеталииконструкциииндивидуальногожилогодо-
ма,адругаясторона–гражданинПетров–имеетправо наполучение
деталейиконструкций,тосовершенноочевидно,чтоправоиобязан-
ностьпосвоемуфактическомусодержаниювзначительнойстепени
совпадают.Ито,идругоепосвященоодномуитомужепредмету–
предоставлениювсобственностьдеталейиконструкцийжилогодо-
ма.НогражданинПетровнаделенправом,т.е.«может»(можеттребо-
ватьотпродавцаотгрузкиемуизделий),арайпотребсоюзобременен
обязанностью,т.е.«должен»(долженпроизвестиотгрузку).Иимен-
новсилуединстваправаиобязанности,которыминаделеныразные
лица,они(лица)связанымеждусобой.

3)Этовозникающаянаосновенормправасвязьмеждулицами,ко-
тораяподдерживается (гарантируется) принудительной силой социали-
стического государства. Кактолькотеилииныелицастановятсяноси-
телямисубъективныхюридическихправиобязанностей,таксразуже
онипопадаютвспецифическоеположениепоотношениюкгосудар-
ству.Ведьэтонепростосубъективныеправаиобязанности,аюриди-
ческиеправаиобязанности.Государствоподдерживает,гарантирует
действияносителясубъективногоправа(управомоченного),обеспе-
чиваетисполнениеобязанностей.

Такимобразом,можносказать,чтоправоотношение,будучисвязью
междулицами,вместестемвсегдапредставляетсобойтакжеисвязь
данныхлицсгосударством.

4)Этовозникающаянаосновенормправасвязьмеждулицами,
котораявтойилиинойстепениноситиндивидуализированный, опре-
деленный характер.

Правоотношениепреждевсеготакилииначеиндивидуализировано
посвоимсубъектам.Причемводнихслучаяхсуществуетполная,двусто-
ронняяиндивидуализация,когдавсеучастникиправоотношенияточно,
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«поименно»определены(таковы,например,обязательственныеотноше-
ниявгражданскомправе),вдругихслучаяхиндивидуализацияявляется
односторонней,когдаточнофиксируютсялишьсубъектыоднойизсторон
правоотношения(таковы,например,правоотношениясобственности,где
индивидуализированытольконосителиправасобственности).Наконец,
существуютитакиеправоотношения,гдеиндивидуализациявыражается
встрогоопределеннойвсеобщностиправиобязанностей,втом,чтовсе 
лицаявляютсяносителямиданныхсубъективныхправиобязанностей
(конституционные,государственно-правовыеотношения).

Правоотношениямсвойственнаопределенностьсодержанияправ
иобязанностей,т.е.тогоповедения,которомудолжны(илимогут)
следоватьучастникиправоотношения1.

2.Правоотношение в системе отношений социалистического обще-
ства.Правоотношениявнашемобществеявляютсясоставной,необ-
ходимойчастьювсейсистемысоциалистическихобщественныхсвя-
зей.Насовременномэтаперазвитиясоциалистическогообщества
складывающиесявнемотношениямогутсуществоватьифункциони-
роватьпостольку,посколькуонивзначительнойсвоейчастивысту-
паюттакжеввиде(форме)правовых.Этообеспечиваетвсеобщность,
слаженность,определенностьигарантированностьвсейсистемысо-
циалистическихобщественныхотношений.

Правоотношения,следовательно,такжекакинормыправа,играют
функционально-связующую,«управленческую»роль–рользвена,свя-
зывающегообщественныеотношениявединыйслаженныйорганизм.

Правоотношениямвсоциалистическомобществекакнеотъемле-
мойчастинашегообщественногостроясвойственнывсетеспецифи-
ческиечерты,которыехарактерныдлясоциалистическогоправавце-
лом,втомчислеипринципы,присущиесоциалистическомуправу.
Ониосновываютсянаобщественнойсоциалистическойсобственности
наорудияисредствапроизводства,исключаютэксплуатациючелове-
качеловеком,строятсявсоответствиисначаламисоциалистической
демократии,складываютсяиосуществляютсявусловияхстрожайшей
социалистическойзаконностиит.д.

Будучисоставной,необходимойчастьюсистемысоциалистических
общественныхотношений,правовыеотношениязанимаютвэтойси-
стемеособоеместо.

1 Врядеслучаевправоотношенияприобретаютполную(законченную)определен-
ностьлишьнаизвестнойстадиисвоегоразвития.Например,уголовныеправоотноше-
ниявозникаютврезультатесовершенногоправонарушения.Нополнуюопределенность
ониприобретаюттолькопослевынесенногообвинительногоприговора.
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Правоотношенияпредставляютсобойнадстроечные явления,об-
условленныевсвоемсуществованиииразвитииэкономическимба-
зисомсоциалистическогообщества.«Надстроечные»потому,чтоони
являютсясвязьюмеждулицамичерезихправаиобязанности,выра-
жают,опосредствуютгосударственнуюволю,закрепленнуювюри-
дическихнормах.

Правда,выводо«надстроечном»характереправовыхотношений
нуждаетсявопределенныхуточнениях.Какбудетпоказановдальней-
шем,правоотношениядалеконевсегдамогутбытьреальноотделены
отсамихфактическихотношений.Однако,еслирассматриватьпра-
воотношениятолькокаксвязьмеждулицамичерезихсубъективные
праваиобязанности,если,инымисловами,видетьвправоотношени-
яхпреждевсегоидеологическуюформу,тоиххарактеристикавкаче-
стве«надстроечных»окажетсяединственновозможнойиправильной.

Правоотношенияносятволевой характер. Еслиирегулируемыепра-
вомобщественныеотношенияможнорассматриватьвкачествеволе-
выхили,вовсякомслучае,имеющих«волевуюсторону»(хотяэтопо-
ложениепродолжаетоставатьсядискуссионным),тотемболееоправ-
данапостановкавопросаоволевомхарактереправовыхотношений.

Оволевомхарактереправоотношений,возникающихнаосноведо-
говоров,атакжеправоотношенийсобственностиговорилК.Маркс1.
Этотвыводпоследовательнопроводитсяивсоветскойюридической
литературе2.

Ночтозначит«волевойхарактер»правовыхотношений?Примени-
тельнокпредметуправовогорегулированиятермин«волевые»означает
толькоодно,аименното,чторегулируемыеправомотношениянераз-
рывносвязанысволейисознаниемлюдей,такилииначевыражаются
вволевыхактахипотомуспособныреагироватьнаправовоевоздействие.

Применительножекправовымотношениямэтоположениеимеет
инойсмысл.Оноозначаетвпервуюочередьобусловленность правовых 
отношений государственной волей, содержащейся в юридических нормах. 
Правоотношенияявляютсяволевымипреждевсегопотому,чтовпри-
родеисодержаниисубъективныхюридическихправиобязанностей,
вособенностяхихсочетаниявыражаетсяволясоциалистическогогосу-
дарства.Ниодноправоотношениенеможетвозникнутьдотого,какпер-

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.23.С.94идр.
2 Следует,однако,отметить,чторазныеавторывкладываютвприведенноеполо-

жениенеодинаковыйсмысл.Ср.позициипорассматриваемомувопросуЦ.А.Ямполь-
ской(Советскоегосударствоиправо.1951.№9.С.44)иС.Ф.Кечекьяна(Правоотно-
шениявсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,1958.С.40–44).
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воначальнонесформироваласьинезакрепиласьвисточникахправаго-
сударственнаяволянарода.Этаволяивоплощаетсявправоотношениях.

Правоотношения связаны и с индивидуальной волей. Многиеправоот-
ношениявозникают наосновеволевыхактов(например,администра-
тивных,гражданско-правовыхсделок).Ноеслидажеправоотношения
ивозникаютбезвлиянияиндивидуальнойволи,тоихподавляющее
большинствореализуется припомощиволевыхдействийучастников
правоотношения,атакже(приотсутствиидобровольногоисполнения
обязанностей)волевыхдействийкомпетентныхгосударственныхор-
ганов.Связьправоотношенийсиндивидуальнойволейимеетприн-
ципиальноезначение.Вчастности,вактахреализацииправиобязан-
ностейвыражаютсяматериальноесодержаниеправоотношений,про-
цесспретворенияпредписанийправовыхнормвповедениилюдей1.

Новсежесвязьправоотношенийсиндивидуальнойволейнельзяаб-
солютизировать.Главнымостаетсяобусловленностьправоотношенийго-
сударственнойволей,выраженнойвюридическихнормах.Этагосудар-
ственнаяволяипредопределяет,помимовсегопрочего,формыистепень
связиданныхправоотношенийсиндивидуальнойволей.Следователь-
но,дажевтехслучаях,когдаотволиотдельныхлицзависитвозникно-
вениеправоотношений(например,вслучаяхдоговорныхобязательств),
такаязависимостьноситвторичный,производныйхарактер.

Подтверждениемтого,чтоглавнымвправоотношенияхявляетсяих
обусловленностьгосударственнойволей,могутбытьтакиефакты,каквоз-
можностьрасхождениямеждуволейиволеизъявлением(например,при
несущественномзаблуждении,когдаправоотношениевсе-такивозника-
ет),атакжеотдельныефакты«прекращенных»правоотношений,когда
субъективныеюридическиеправаиобязанностинетольковозникают,но
ипрекращаютсябезкакого-либовлиянияиндивидуальнойволи(напри-
мер,припрекращениивсилупресекательнойдавностиохранительных
правоотношений,врамкахкоторыхприменяютсямерыгосударственно-
принудительноговоздействия;припрекращениинаследственныхправо-
отношенийпозаконувсвязисосмертьюнаследника).

3. Правоотношение в механизме правового регулирования.Еслинор-
мыправаобразуютосновуправовогорегулирования,топравоотно-
шениявыступаютвкачествеглавного средства, припомощикоторо-
готребованияюридическихнормпретворяютсявжизнь,воплощают-
сявповедениилюдей.

1 Такимобразом,можноутверждать,чтовправоотношениикакбы«взаимодейству-
ют»двеволи–волягосударстваииндивидуальнаяволялиц(Толстой Ю.К.Ктеориипра-
воотношения.Изд-воЛГУ,1959.С.26–29).
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Особенностиправоотношенийкакиндивидуализированныхсвя-
зеймеждулицами,гарантированныхпринудительнойсилойсоциали-
стическогогосударства,позволяютимвыступатьвкачествесвоеоб-
разных«конкретизаторов»(«индивидуализаторов»)требованийюри-
дическихнормприменительнокданнымсубъектам,своеобразных
«фиксаторов»тогоконкретногоповедения,котороеимпредписыва-
ют(илидозволяют)нормы.

Правоотношениявмеханизмеправовогорегулированиявыполняют
три основные функции. Правоотношения,во-первых,определяюткруг
лиц,накоторыхвтотилииноймоментраспространяетсядействиедан-
ныхюридическихнорм;во-вторых,закрепляютконкретноеповедение,
которомудолжныилимогутследоватьлица,и,в-третьих,являютсяусло-
виемдлявозможногоприведениявдействиеспециальныхюридиче-
скихсредствобеспечениясубъективныхправиправовыхобязанностей.

Такимобразом,правоотношениявмеханизмеправовогорегули-
рованиямогутбытьохарактеризованыкаксредства «перевода» («пе-
реключения») общих предписаний юридических норм в плоскость инди-
видуализированных связей, т.е. в плоскость субъективных юридических 
прав и обязанностей для данных субъектов.

Правоотношенияявляютсяважнейшиминеобходимымэтапом
впроцессевоплощениясвойствправа(егонормативности,формаль-
нойопределенности,системностиидр.)ворганизованностьиупо-
рядоченностьобщественныхотношенийи,следовательно,этапом
впроцесседостиженияцелей,результатовправовогорегулирования.

Значениеправоотношенийкакглавныхсредств«рабочейчасти»ме-
ханизмаправовогорегулированияявляетсявсеобщим. Реализациявсех 
юридическихнормнеизбежнопроходитстадиюсубъективныхюриди-
ческихправиобязанностей,образующихправоотношения.

Рассмотрениеюридическихнормвнераздельнойсвязиссубъектив-
нымиюридическимиправамииобязанностями,образующимиправоот-
ношения,представляетсобойоднуизважнейших,принципиальныхосо-
бенностеймарксистско-ленинскойдоктриныправа1.Неслучайнобур-
жуазнаянаукалибововсеигнорируетпонятиеправоотношения,либо

1 Р.О.Халфинапишет:«Вправовойнаукесоциалистическихстраннеобходимость
понятияправоотношениякакодногоизосновных,фундаментальныхпонятийопреде-
ляетсякактворческойрольюсоциалистическогоправа,такизадачамиправовойнауки
вусловияхсоциализма,еемарксистско-ленинскойметодологией,раскрывающейглу-
бинныезакономерностисоотношениягосударстваиправасдругимиявлениямиоб-
щественнойжизни,атакжесобственныезакономерностиразвитиягосударстваипра-
ва»(Халфина Р.О.Методологическийаспекттеорииправоотношения//Советскоего-
сударствоиправо.1971.№10.С.22).
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используетегоквесьмаограниченномукругуявлений(главнымобразом
применительнокобязательственнымотношениямгражданскогоправа)1.

Причемдлямарксистско-ленинскойправовойдоктринывовсене
безразлично,освещатьлиреализациюправа«только»черезправоот-
ношенияилитакжечерезсубъективныеправаиобязанности«вне»
правоотношений.Диалектико-материалистическийподходкхарак-
теристикесубъективныхюридическихправкобязанностейпроявля-
етсялишьтогда,когдаправаиобязанностирассматриваютсяименно
какправоотношение.Почему?

Преждевсегорассмотрениесубъективныхправиобязанностейкак
правоотношенияпозволяетвыявитьихсоциальную природу. Всоот-
ветствиистребованиямимарксистско-ленинскойметодологиикаж-
доеявлениевобществесуществуеткакотношение.Ведь«правоможет
воздействоватьтольконаобщественныеотношенияипоэтомутакие
юридическиеявления,какправоспособность,дееспособность,общая
обязанностьсоблюдатьобщественныйпорядок,закрепленныевкон-
ституцииосновыобщественногоигосударственногостроя,естьюри-
дическоеоформлениеразличныхобщественныхотношений»2.Субъ-
ективноеправоиюридическаяобязанностьвнесоциальныхсвязей
(«вне»правоотношений)–это«социальныйнуль»3.

Еслирассматриватьсубъективноеправоиюридическуюобязан-
ностьвединстве(т.е.какправоотношение),можетбытьраскрытаиих
особенностькакюридических явлений.Вреальнойжизнинетсубъек-
тивногоправа(какюридическогоявления),еслиононе«право»по
отношению ккому-либо,т.е.еслионотакилииначенесвязанособя-
занностями.Нетиобязанности(какюридическогоявления),еслией
некорреспондируетправотребования.Право,необеспеченноеобя-
занностями,иобязанности,неподкрепленныеправомтребования,
превращаютсяв«юридическуюпустышку»,вдекларацию,лозунг.

Характеристикаправоотношенийвкачестве«всеобщего»средства
впроцессереализацииюридическихнормтребуетдифференцирован-
ногоподходакправоотношениям,признанияихмногообразия.Наря-
дусконкретными, полностьюиндивидуализированнымиправовыми
связями,свойственнымиматериальнымипроцессуальнымотраслям,
существуютиобщие(общерегулятивные)правоотношения.Вобла-
стигосударственногоправаонивыступаютввидесостояний, выра-

1 Халфина Р.О.Методологическийаспекттеорииправоотношения//Советскоего-
сударствоиправо.1971.№10.С.21.

2 Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.277.
3 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.229.



ГлаваXV.Правоотношение(общаяхарактеристика)

253

жающихположениеданноголицапо отношению кдругимлицам,об-
ществу,государству.

Теоретическоеположениеосубъективныхюридическихправах
иобязанностяхкакправоотношенияхпризваноутвердитьдиалектико-
материалистическийподходкправовымявлениям.Онорешаетпробле-
мувпринципе,сточкизрениякоренныхисходныхметодологических
предпосылок,позволяющихраскрытьсоциальнуюприродуиюридиче-
скоесуществосубъективныхправиобязанностей.Ноонововсенеозна-
чает,чтоправаиобязанностизамыкаются«рамками»правоотношений,
являютсятолькоих«элементами».Субъективныеюридическиеправа
иобязанностипосвоемусодержанию(атемболеепосвоемузначе-
нию)выступаютвкачествеявленийболеебогатых,многогранных,об-
ладающихсамостоятельнойценностью,нередковыходящихза«рам-
ки»правовыхсвязейкактаковых(гл.XVIII).

Впоследниегодыполучилопределенноераспространениевзгляд,соглас-
нокоторомузначительноечислосубъективныхправиобязанностейсущест-
вует«вне»правоотношений.Причемэтотвзглядобычнотрактуетсякакпере-
довой,прогрессивный,противостоящий«традиционному»воззрению,сводя-
щемусредстваправовоговоздействиякправоотношению.

Позитивноезначениетакого«нового»подхода,помимонекоторыхиных
моментов,состоитвтом,чтобылообращеновниманиенамногообразиепра-
вовыхсредстввоздействия(правовойстатус,запреты,общиеправаиобязан-
ности),которыеневозможновтиснутьврамкиконкретныхправоотношений
такоготипа,какобязательствагражданскогоправа.

Однако,думается,фактмногообразияправовыхсредстввоздействиянедол-
женприводитькотказуоттакойиххарактеристики,котораяпозволялабывы-
явитьихсоциальнуюприродуиюридическоесущество,т.е.отхарактеристики
вкачествеправовыхотношений.КакпоказалаР.О.Халфина,именнокатего-
рияправоотношенияпоказываетсвоеобразиетрактовкиправовыхявленийсо-
циалистическойправовойнаукойвотличиеотбуржуазнойправовоймысли1.

Ктомуже«новый»подход,которыйвыступилпротив«узкоцивилистиче-
ских»представленийприосвещениисредствправовоговоздействия,наса-
момделеоказалсявпленуэтих,дапритомсамыхкрайних,«узкоцивилисти-
ческих»представлений.Деловтом,чтоотказотпризнаниявсеобщегозначе-
нияправоотношенийвмеханизмеправовогорегулированияосновываетсяна
том,чтоправоотношениярассматриваютсятолько ввидеконкретных,пол-
ностьюиндивидуализированныхправовыхсвязей,вкоторыхсубъектывзаи-
модействуютдругсдругом.Новедьэтожеконструкцияправоотношений,
сориентированнаянамодельобязательствгражданскогоправа!Такимобра-

1 Халфина Р.О.Методологическийаспекттеорииправоотношения//Советскоего-
сударствоиправо.1971.№10.С.21–22.



Разделвторой.Нормыправаиправоотношения

254

зом,«новый»подходнаповеркуоказываетсявозвращениемк«традициям»,
вобщемпреодоленнымнашейнаукой.Однаизфундаментальныхкатегорий
социалистическогоправоведения–категорияправоотношения–оказывает-
ся(приподобномвзгляде)весьмаограниченнойпосвоемузначению:изряда
обширныхобластейсоциалистическогоправа,ипреждевсегоизсферыгосу-
дарственногоправа,конструкцияправоотношенияустраняется.

Вотпочему,несмотрянанастойчивыеусилияикатегоричностьсуждений
сторонников«нового»подхода,большинствоправоведов,вособенностивот-
раслевыхнауках,продолжаетрассматриватьправоотношениевкачествекате-
гории,позволяющейраскрытьсоциальноесодержаниеиюридическоесуще-
ствосубъективныхправиобязанностей1.Иэтовполнезакономерно.Наря-
дуссоображениямиметодологического,общетеоретическогопорядказдесь
существеннаипрактическаясторонапроблемы.Дальнейшиеразвертывание
иуглублениесоциалистическойдемократиипредполагаютнетолькосозда-
ниеусловийдлябеспрепятственнойреализацииобщихправиобязанностей,
правовогостатусаит.д.(этасторонареализацииважнадлявсехсубъектив-
ныхправ)2,нопреждевсегодляихюридической обеспеченности, т.е.обеспе-
ченностиприпомощикорреспондирующихимюридическихобязанностей.

Внастоящеевремянамечаютсяпутисближениятеоретическихпозицийпо
даннойпроблеме.«Общимзнаменателем»здесь,видимо,являетсяпризнавае-
моевсемиположениео многообразии юридическихсредств,обеспечивающих
юридическоевоздействиеправанаобщественныеотношения.Неслучайно
приобоснованиивыводаосуществованииправиобязанностей«вне»право-
отношенийсейчаспобольшейчастиговорятнеоправоотношении«вообще»,
аоконкретных правоотношениях3.Чтож,вотэтосовершенноправильнаяпо-
становкавопроса.Темболее,чторядавторов,отстаивающихвзглядосущест-
вованииправиобязанностей«вне»правоотношений,вполнепоследователь-
нополагает,чтоивэтомслучаесуществуютобщиеиабсолютныеправовые
связи4.Носвязьиестьотношение!Задача,следовательно,состоитвтом,что-

1 Вкурсе«Теориигосударстваиправа»правильноуказывается,что«вотраслевыхюри-
дическихнаукахдосихпорпродолжаетгосподствоватьмнение,чтоправоотношенияяв-
ляютсяединственнойформойреализацииправа»(Марксистско-ленинскаяобщаятеория
государстваиправа:Основныеинститутыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.557).Жаль
только,чтоавторынесочливозможнымвоспроизвестиприведенныевлитературеобще-
теоретическиеаргументы,обосновывающиеконструктивноезначениеэтого«господствую-
щегомнения»,–аргументы,выражающиеважныеметодологическиетребования.

2 Междутемименноссылкойнанеобходимостьобеспеченияусловийреализации
предпринимаютсяпопыткиобосноватьпрактическоезначениемненияосуществова-
нииправ«вне»правоотношений(см.указ.вышекурс.С.560–561).

3 См.,вчастности:Явич Л.С.Правоиобщественныеотношения.М.:Юрид.лит.,
1971.С.103исл.

4 Генкин Д.М.Правособственностикакабсолютноесубъективноеправо//Совет-
скоегосударствоиправо.1958.№6.С.92–102;Витрук Н.В.Субъективныеправасо-
ветскихгражданиихразвитиевпериодстроительствакоммунистическогообщества:
Автореф.дис....канд.юрид.наук.Киев,1965.С.5.
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быраскрытьприродуиособенностиобщихиабсолютныхправовыхсвязей,
несводявсемногообразиеправоотношенийктойихконструкции,которая
сориентировананамодельобязательствгражданскогоправа1.

4. Правоотношение и регулируемое правом общественное (фактиче-
ское) отношение. Правоотношениенаходитсявопределеннойвзаимо-
связистемобщественнымотношением,котороерегулируетсяюриди-
ческиминормами(оноусловноименуется«фактическим»илиобще-
ственнымотношениемв«реальнойформе»).Каковаэтавзаимосвязь?

Еслирассматриватьмеханизмправовогорегулированиясхематич-
но(в«чистом»виде),тонеизбеженвыводотом,чтоправоотношение
ифактическоеотношениепредставляютсобойразличныесоциальные
явления.Действительно,правоотношенияобразуютэлемент«рабочей
части»механизмаправовогорегулирования,т.е.средствоправово-
говоздействия,афактическоеотношение–предметрегулирования,
т.е.туобластьсоциальныхявлений,накоторуювоздействуетправо.

Самостоятельное,обособленноерассмотрениеправоотношения
ифактическогоотношенияпозволяетувидетьосновныеэтапыпро-
цессаправовогорегулирования,наглядноичеткоотнестиоднугруп-
пусоциальныхявленийкпредметурегулирования,адругую–ксред-
ствамрегулирования,егомеханизму.

Однакоуказанноеразграничениеправоотношенияифактического
отношенияможнопроводитьтольковтомслучае,еслирассматривать
предметимеханизмправовогорегулированиявобщемвиде,отвлека-
ясьотсложногопереплетениясоциальныхявлений.Вдействительно-
стижестольрезкоговодоразделамеждуправовымифактическимот-
ношенияминесуществует2.В реальной жизни они неразрывно связаны 
друг с другом и во многих случаях друг от друга неотделимы.

Правоотношение–этонечтоиное,кактаформаилитотвид,ко-
торыйприобретаетфактическоеотношение,будучиурегулированным
нормамиправа.Реальныежизненныеотношения,урегулированные
нормамисоциалистическогоправа,представляютсобойпрочноеедин-
ствофактического(материального)содержанияиюридическойформы.

1 Подробноеобоснованиевзглядаосуществованииразнообразныхправоотноше-
нийсм.:Матузов Н.И.СубъективныеправагражданСССР.Саратов,1966.С.47–73.

2 Ю.К.Толстой,последовательноотстаивающийидею«чистых»правовыхсвязей,
втожевремяпишет:«...общественноеотношение–предмет правового регулирования –
возникаетвтакой«среде»,вкакойоноиначекаквформеправоотношенияпоявиться
неможет.Правоваяэнергия,излучаемаянормойправа,охватываетобщественноеот-
ношениевтотсамыймомент,когдаонообразуется»(Толстой Ю.К.Ещеразоправоот-
ношении//Правоведение.1969.№1.С.33–34).
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Многиеправоотношения(втомчислевыражающиестатическую
функциюправа)смоментасвоеговозникновенияинапротяжении
всегосвоегосуществованиянераздельносвязанысфактическимиот-
ношениями.Так,например,правовыеотношенияпоавторствускла-
дываютсясразуже,кактолькосозданпродуктдуховноготворчества
(произведениенауки,литературыилиискусства).Таковыжеправоот-
ношениясобственности.Единствофактическогосодержанияиюри-
дическойформывыражаетсяздесьвтом,чтоавторскиеправоотноше-
нияиправоотношениясобственностисразужепослесвоеговозник-
новениянепрерывноосуществляютсявповеденииобязанныхлиц(все
третьилицавоздерживаютсяотнарушенияправавторстваиотнару-
шенийправомочийсобственника).

Вправоотношениях,выражающихдинамическуюфункциюправа,
можнообнаружитьтакиемоментывихразвитии,когдаонисначала 
реальносуществуютввиде«чистых»правовыхсвязей.Так,налоговые
отношенияобычновозникаюттолькокакправоваясвязь,всилукото-
ройналогоплательщикобязануплатитьсуммуналога,афинансовый
органвправетребоватьуплатыналога.Вэтомслучаеещенетникакого
фактического(материального)содержания:переднами«чисто»пра-
вовая,«чисто»идеологическаясвязьмеждулицами.

Ноименнотакоерасхождениемеждуправовойформойифактиче-
ским(материальным)содержаниемпозволяетпонятьмеханизмактив-
но-творческойролисоциалистическогоправа.Правоваяформаиме-
етактивныйхарактер.Онакакбы«притягивает»ксебефактическое
(материальное)содержание,т.е.лицасовершаюттедействия,кото-
рыеониобязанысовершать.Возникнув без определенного фактического 
(материального) содержания, юридическая форма затем обретает это 
содержание (совершаются положительные действия) и тем самым до-
стигается цель правового регулирования –складываются фактические 
отношения, которых раньше не было1.

Конечно,следуетпомнить,чтовозникновениесамихюридических
формобусловленопотребностямиобщественногоразвития,требова-
ниямиэкономическогобазисасоциалистическогообщества.Ночтобы

1 Стакимподходом,надодумать,согласуетсяимнениеЛ.С.Явича,полагающего,
что«поформеправоотношения–этоявленияещеюридическогохарактера,посвоему
непосредственномусодержаниюониужевыходятзачистоюридическиерамки,отно-
сятсянекправовомудолженствованию,акдействиямфактическогопорядка,осуще-
ствляемымнаосновепредоставляемыхправомочийивозложенныхюридическихобя-
занностей»(Явич Л.С.Правоиобщественныеотношения.С.117(втекстецитирован-
наяфразавыделенакурсивом.–С.А.)).
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сложилиськонкретныефактическиеотношения,нужноиспользовать
правовыерычаги.Поэтомунабазесозревшихобщественныхпотреб-
ностейюридическиенормыпредусматриваютсначалавозникновение
правовыхсвязейв«чистом»видеилишьзатемданныеидеологические
отношения«материализуются»вконкретномповедениисубъектов.

Такимобразом,ивправоотношениях,выражающихдинамиче-
скуюфункциюправа,вконечномсчетесуществуетопределенное
единствоюридическойформыифактического(материального)со-
держания.Ноэтонеабсолютноеединство;ономожетбытьправильно
понято,еслирассматриватьправоотношениявдвижении,впроцес-
се«материализации»субъективныхправиобязанностейвповедении
людей;своеобразиежесочетанияюридическойформыифактиче-
ского(материального)содержаниявправоотношенииуказанноготи-
паобъясняетсяактивно-творческойрольюсоциалистическогоправа.

Всоветскойюридическойлитературерядавтороврассматриваетправоот-
ношениетолькокакособуюидеологическуюсвязь,котораясуществуетнаря-
дусфактическимиотношениями,какбынадстраивается,«витает»надними1.
Вышеужеотмечалось,чтовтеоретическомпланетакоеобособлениеправоот-
ношенийотфактическихотношенийвполнеоправдано.Однаковреальных
жизненныхотношенияхфактическое(материальное)содержаниеиюриди-
ческаяформанаходятсявединстве.«Правоотношениеестьвидилиформа
самогореальногоотношенияиотдельноотнего,внеэтогоотношениятакая
формавообщесуществоватьнеможет»2.

ЕщеболееопределеннопорассматриваемомувопросупишетА.Г.Певзнер.
Помнениюавтора,«правоотношениесуществуеткакединствоидеологиче-
скойформыиобщественно-экономическогосодержания,каксредствосвя-
зимеждубазисоминадстройкой,какединствобазисаинадстройки,ивэтом
своемкачествеоновыступаеткаксочетаниеидеологическогоиматериального
отношений»3.Такойвзглядвпринципепредставляетсявесьмаплодотворным:

1 См.высказыванияпоэтомувопросуЮ.К.Толстого(ВестникЛГУ.1952.№3.
С.118–125),особообстоятельновкн.«Ктеорииправоотношения»(Изд-воЛГУ,1959.
С.18–23),атакжевстатье«Ещеразоправоотношении»(Правоведение.1969.№1.
С.32–36);Стальгевич А.К.Некоторыевопросытеориисоциалистическихправовых
отношений//Советскоегосударствоиправо.1957.№2.С.24–25;Кечекьян С.Ф.Пра-
воотношениявсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,1958.С.16–18,идр.

2 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.183.
Авторынеучитываютлишьсуществованиеправоотношений,выражающихдинамиче-
скуюфункцию,–правоотношений,которыесначаламогутвыступатьввиде«чистых»
правовыхсвязей.Порассматриваемомувопросусм.также:Щеглов В.Н.Гражданское
процессуальноеправоотношение.М.:Юрид.лит.,1966.С.7–13.

3 Певзнер А.Г.Понятиегражданскогоправоотношенияинекоторыевопросытео-
риисубъективныхгражданскихправ//УченыезапискиВЮЗИ.Вып.5.М.,1958.С.7.
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ондаетвозможностьобъяснитьэкономическуюрольправовогорегулирова-
ния.Право,оставаясьнадстроечнымявлением,можетнастадииправоотно-
шения(всилуединстваматериальногосодержанияиюридическойформы)
«включиться»вэкономическиепроцессывкачественепосредственногофак-
тораэкономическогоразвития,компонентамеханизмаосуществленияэко-
номическихзаконов1.

Сособойяркостьюединствофактическогоматериальногосодержания
июридическойформысказываетсявтакихобщественныхотношениях,ко-
торыевообщевнеправовойформынемыслимы.Речьидеторазнообраз-
ныхвидахвластеотношений,втомчислеотношений,регулируемыхнор-
мамиадминистративного,уголовного,процессуальногоправа.Вотпочему
трудносогласитьсяспредпринятойвлитературепопыткойувидетьвобла-
стиуголовногоправатакже«дваряда»отношений–властныеотношения
кактаковыеиправоотношения2.Междутемпервыеизуказанныхотноше-
нийнемогутсуществоватьвнеюридическойформы:кольскороврезульта-
теуголовногоправонарушениявозниклоотношение,тооноссамогоначала
неизбежновыступаетвюридическойформе.Обвинительныйжеприговор
лишьфиксируетсуществованиеэтогоправоотношенияиконкретизирует
егопосодержанию3.

5. Строение (элементы) правоотношения. Правоотношение,будучи
первичнойэлементарнойклеточкой«рабочейчасти»механизмапра-
вовогорегулирования,являетсявтожевремясложнымобразованием.
Оноимеетопределенноевнутреннеестроение.Составныечасти,изко-
торыхскладываетсяправоотношение,называютсяего«элементами».

Еслирассматриватьправоотношениетолькокакидеологическую
форму,товэтомслучаеемусвойственно«чистоюридическое»строе-
ние,складывающеесяизсубъективныхюридическихправиобязан-
ностей.Ничегоиноговправоотношениикакособойидеологической
форменетибытьнеможет.

1 Оединствематериальногосодержанияиюридическойформывправоотноше-
ниисм.также:Общаятеориясоветскогоправа.С.279–281;Халфина Р.О.Методологи-
ческийаспекттеорииправоотношения//Советскоегосударствоиправо.1971.№10.
С.25;Явич Л.С.Правоиобщественноеотношение.С.117исл.

2 Смирнов В.Г.Правоотношениевуголовномправе//Правоведение.1961.№3.
С.92–95.Критическиесоображениявотношениипозиции,отстаиваемойВ.Г.Смирно-
вым,см.:Элькинд П.С. Сущностьсоветскогоуголовно-процессуальногоправа.Изд-во
ЛГУ,1963.С.16–20.

3 Интересно,чтоЮ.К.Толстой–наиболеепоследовательныйсторонник«двух
рядов»отношений–применительноквластеотношениямпроводитуказанноеразгра-
ничениепутемиспользованиятеоретическихабстракций.Онпишет:«Издесь–пу-
темабстракции–необходиморазличатьправоотношенияитефактическиеотноше-
ния,процессы,явления,которыележатвихоснове»(Толстой Ю.К.Ктеорииправо-
отношения.С.43).
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По-иномухарактеризуетсястроениеправоотношения,еслионо–
правоотношение–понимаетсякакединствофактического(матери-
ального)содержанияиюридическойформы.Вэтомслучаевправоот-
ношениинарядуссубъективнымиюридическимиправамииобязан-
ностями(составляющимиегоюридическоесодержание)могутбыть
выделеныещедваосновныхэлемента:субъектыправоотношенияиего
объекты.Вчастности,какбынирешалсявопрособобъектеправоот-
ношения,объектыэтовсегдавнешниекправоотношениюявления,
втомчислеопределенныеявленияматериальногомира–вещи,ре-
зультатыдействийилаже,помнениюдругихавторов,самидействия.
Кромеюридическогосодержанияправоотношения,егосубъектов
иобъектов,рядученыхусматриваетвправоотношенииещеиматери-
альноесодержание.Причемвматериальномсодержанииохранитель-
ныхправоотношенийспециальномогутбытьвыделены«санкции».

Стремлениеприанализеправоотношениявыйтизапределыодной
юридическойформынужнопризнатьвполнеправильным.Онопро-
диктованонетолькопрактическимисоображениями,задачамипол-
ногоивсестороннегоанализасубъективныхюридическихправиобя-
занностей,ноинеразрывнойсвязьююридическойформывправоот-
ношениисегофактическимсодержанием.

Широкийподходкстроениюправоотношенияоснованнетолько
наизложенномвышепониманииправоотношениякакединстваюри-
дическойформыифактического(материального)содержания.Суще-
ственноезначениепринадлежитздесьхарактеристикеправоотноше-
ниякакдинамического, развивающегося социальногоявления.

Так,вправоотношениях,выражающихдинамическуюрегулятив-
нуюфункцию,субъективныеюридическиеправадлятогоивозника-
ют,чтобызатемобязаннымилицамибылисовершеныопределенные
положительныедействия.Безэтихдействийинеразрывносвязанного
снимиобъектавправоотношениивообщеничегонеможетбытьпо-
нято:онопревратитсяводнубессодержательнуюформу.Междутем
вмоментвозникновенияправоотношенияположительныхдействий
ещенет.Значит,нужнорассматриватьправоотношениевдинамике,
вдвижении,т.е.впроцессеего«материализации»вповедениисубъ-
ектов.Тогдавправоотношениимогутбытьнайденывсеегоэлементы.

Итак,вправоотношение(приуказанномвышеширокомподходе)
входятследующиеосновныеэлементы:

а)субъекты права, т.е.участникиправоотношения;
б)содержание правоотношения –причемотдельноразличаютсяма-

териальное содержание,т.е.поведениесубъектов(включая«санкции»
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вохранительныхправоотношениях),июридическое содержание,т.е.
субъективныеюридическиеправаиобязанности;

в)объекты правоотношения.
Впоследующихглавахпослехарактеристикивидовправоотноше-

нийрассматриваютсяотдельныеэлементы–сначаласубъектыпра-
ва(гл.XVII),апослеэтого–содержаниеправоотношения(гл.XVIII)
иегообъекты(гл.XIX).

Проблемыправоотношенияпринадлежатктакимвопросамтеориипра-
ва,покоторымужедавновюридическойнаукеидутспоры.Едвалинайдется
другойвопростеории,которыйбыпородилтакоеобилиеразныхточекзрения,
взглядовиихоттенков.Неслучайносуществуетмнениеотом,чтопроблемы
правоотношениязапутаны,схоластичны,оторваныотжизни.

Втакогородасужденияхимеетсязначительнаядоляпреувеличения.
Неследуетзабывать,чтопроблемыправоотношениявесьмасложныпосво-
емухарактеру.Этоабстрактныетеоретическиепроблемы.Дляиховладения
нужнонетолькоусвоитьзначительныйнормативныйматериаливсевремя
держатьегопередмысленнымвзором,ноивыработатьусебя«юридическое
мышление»–умениеоперироватьспециальнымиюридическимипонятия-
ми.Припомощиоднихпримеровиссылокнаобщиеположениянаукигосу-
дарстваиправапроблемыправоотношениярешатьневозможно.

Однакопреодоление,«снятие»многочисленныхразногласийповопросам
правоотношенийявляетсяочереднойзадачейсоветскойюридическойнауки.
Порядувопросовужесейчасобнаруживаютсяточкисоприкосновенияразных
позиций;этосовременем,внесомнения,позволитещеболеесблизитьразно-
речивыевзгляды.Успехвэтойработевомногомзависитоттого,насколько
принимаетсявовниманиевсеположительное,накопленноесоветскойюри-
дическойнаукой,инеставитсяотдельнымиавторамизадачавочтобытони
сталоотстоятьоднаждывысказанноемнение.

Существенноезначениепринадлежиттакжеследующимпринципиаль-
нымположениям:

а)вправоотношенииюридическаяформаиматериальноесодержаниена-
ходятсявединстве,и,следовательно,проблемыправоотношенийнужноре-
шатьсучетомтого,идетлиречьоправоотношениивцеломилижетолькооб
однойюридическойформе;

б)свойстваправоотношенийразныхвидовитиповнередкозначительно
отличаютсядруготдругаи,следовательно,приконструированииобщихпо-
нятийнужныясныепредставленияотом,какиечертыявляютсяобщимидля
правоотношения«вообще»икакиечертысвойственнылишьтомуилидру-
гомутипуправоотношений;

в)правоотношениесоставляетчастьмеханизмаправовогорегулирования
и,следовательно,проблемыправоотношениянужнорешатьвсвязисразра-
боткойболееобщихвопросов–функцийправа,своеобразияправовогоре-
гулированияит.п.;
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г)правоотношение–эторазвивающееся,динамическоеправовоеявле-
ниеи,следовательно,вопросыправоотношенийнеобходиморассматривать
сучетомразвитиясубъективныхюридическихправиобязанностей,их«ма-
териализации»вповедениилюдей.

Вцеломжекатегорияправоотношения,выражающаядиалектико-мате-
риалистическийподходкправу,призванане«замкнуть»обсуждениевопросов
теориирамкамиобщихположений,априблизить теорию к жизни, практике, 
к реальным проблемам сегодняшнего дня. Рассмотрениесубъективныхюриди-
ческихправиобязанностейподугломзренияэтойкатегориинетолькорас-
крываетсоциальноесодержаниеиюридическоесуществоправиобязанно-
стей,ноинамечаетпутидлярешенияважныхсоциальныхвопросов.Какпра-
вильноотмеченовлитературе,«однаиззадачдальнейшейразработкитеории
правоотношениязаключаетсявтом,чтобыопределитьвозможностиифор-
мыиспользованиясоциологическихисследований,статистики,социальной
психологиидлясужденияобэффективностиправовогорегулирования,опу-
тяхегосовершенствования»1.

1 Халфина Р.О.Методологическийаспекттеорииправоотношения//Советскоего-
сударствоиправо.1971.№10.С.26.

Плодотворностьразработкипроблемправоотношения,значениеэтойразработки
длярешениякоренныхвопросовотраслевойюридическойнаукииобщейтеорииправа
впоследнеевремяубедительнопоказаныМ.И.Ковалевым(см.:Ковалев М.И. Совет-
скоеуголовноеправо:Курслекций.Вып.I.Свердловск,1971.С.86исл.).
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1. Основания классификации правоотношений. Ключомкклассифи-
кацииправоотношений(такжекакикклассификацииюридических
норм)являютсяспециально-юридическиефункцииправа.Этоипо-
нятно.Специально-юридическиефункцииобусловливаютсвоеобра-
зиеглавныхпластовправовойматерии.Правоотношенияжеявляются
основнымисредствами,обеспечивающимиреализациююридических
норм.Следовательно,теособенностиюридическихнорм,которые
выраженывглавныхподразделенияхихобщейклассификации,как
быпродолжаются,проецируютсяинаобластьправовыхотношений.

Двумглавнымподразделениямюридическихнормсоответствуют
дваглавныхподразделенияклассификацииправоотношений:

–подразделениюнормнарегулятивныеиохранительныесоответ-
ствуютдваодноименныхвидаправовыхотношений–регулятивные 
и охранительные;

–подразделениюрегулятивныхнормнаобязывающие,запрещаю-
щиеиуправомочивающиесоответствуетклассификацияправоотно-
шенийнаотношения активного и пассивного типов.

Вместестемправоотношенияимеюти«собственное»основание
классификации,связанноесосвоеобразиемправоотношенийкакин-
дивидуализированныхобщественныхотношений.Посоставусубъек-
товправоотношенияподразделяютсянаотносительные, абсолютные, 
общерегулятивные.

Наконец,правоотношенияподразделяютсянавидыпоотраслям
права.

2. Регулятивные и охранительные правоотношения. Этоглавноеделе-
ниеправоотношений,соответствующееосновномуделениюспециально-
юридическихфункцийитакомужеподразделениююридическихнорм1.

1 Всоветскойюридическойлитературенаплодотворностьвыделенияохранительных
отношенийуказалвпервыеН.Г.Александров(см.:Александров Н.Г.Законностьиправоот-
ношениявсоциалистическомобществе.Госюриздат,1955.С.91–92,109–110).Значение
указаннойклассификацииподчеркнулС.В.Курылев(см.:Курылев С.В.Оструктуреюри-
дическойнормы//ТрудыИркутскогоуниверситета.Т.27.Сер.юридическая.Вып.4.Ир-
кутск,1958.С.186–188),атакжеО.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородский(см.:Вопросытео-
рииправа.Госюриздат,1961.С.193–195).
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Регулятивные правоотношения –этоотношения,проводящиере-
гулятивныефункцииправа–статическуюидинамическую.Склады-
ваясьнаосноверегулятивныхюридическихнорм,ониустанавлива-
ютсубъективныеюридическиеправаиобязанности.Поэтомурегуля-
тивныеправоотношениятакже,какисоответствующиеюридические
нормы,могутбытьназваны«правоустановительными»1.

Регулятивные(правоустановительные)правоотношениянепосред-
ственнонаправленынаупорядочение,закреплениеиразвитиесо-
циалистическихобщественныхотношений.Онивозникаютнаосно-
веправомерногоповедениясубъектовиобразуютестественную,нор-
мальнуютканьсоциалистическогоправопорядка.Социалистическое
обществопрямозаинтересовановразвитиирегулятивныхправоотно-
шений.Своевременноеибеспрепятственноеихвозникновение,пол-
ноеинадлежащееосуществление–свидетельствореальногопретво-
рениявжизньтребованийсоциалистическойзаконности,эффектив-
ногоиспользованияправавцеляхкоммунистическогостроительства.

Охранительные правоотношения –этоотношения,проводящие
охранительнуюфункциюправа.Онискладываютсянаосновеохрани-
тельныхюридическихнормипредставляютсобойправоотношения,
припомощикоторыхосуществляютсямерыюридическойответствен-
ности,мерызащитысубъективныхправ,превентивныесредствагосу-
дарственногопринуждения.

Охранительныеправоотношениянаправленынавытеснениеиз
жизнисоциалистическогообществаотношений,чуждыхнашему
строю.Онивозникаютнаосновепротивоправныхдействий,отража-
ютизвестную«аномалию»впроцессеправовогорегулирования.Поэто-
мусоциалистическоеобществонезаинтересовановувеличениичисла
охранительныхправоотношений.Режимсоциалистическойзаконно-
ститребуетлишьтого,чтобывсефактыправонарушенийустанавли-
валисьснеобходимойбыстротойиточностью;возникающиевсвязи
сэтимохранительныеправоотношенияосуществлялисьи,следова-
тельно,защищалисьсубъективныеправа,авиновныелицанеотвра-
тимоподлежалиюридическойответственности.Сокращениежечис-
лаохранительныхправоотношенийприобеспеченииэффективной
работыправообеспечительныхорганов–свидетельстворостасозна-
тельноститружениковсоциалистическогообщества,сокращенияко-
личестваправонарушений.

1 См.соображенияпорассматриваемомувопросуС.В.Курылева(Указ.соч.
С.186–188).
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Регулятивныеиохранительныеправоотношенияотличаютсядруг
отдругарядомособыхюридическихчерт.Ониразныенетолькопоос-
нованиямвозникновения(т.е.попризнакутого,возникаютлионина
основеправомерногоилиженеправомерногоповедениясубъектов),
нотакжеипосодержаниюсубъективныхюридическихправиобязан-
ностей,поихсоотношениюмеждусобой.Вчастности,охранительные
правоотношениявсегдаявляютсявластеотношениями;юридические
обязанностипоэтимправоотношениямтребуютотлицапреждевсего
«претерпевания»,вихсодержаниевходят«санкции»ит.п.

3. Правоотношения активного и пассивного типов. Данноеделение
распространяетсятольконарегулятивныеправоотношения.Ихха-
рактерныечертыпрямозависятоттого,какуюиздвухосновныхре-
гулятивныхфункцийправа(статическуюилидинамическую)онивы-
ражают1.

Правоотношения активного типа –этоотношения,выражающие
динамическуюфункциюправа.Онискладываютсянаоснованииобя-
зывающихнормихарактеризуютсятем,чтовозлагаютналицообя-
занностьположительногосодержания,т.е.совершитьопределенные
действия(произвеституилиинуюработу,передатьимуществоит.п.).
Интересыуправомоченногоудовлетворяютсятольковрезультатесо-
вершенияположительныхдействийобязаннымлицом.

Правоотношения пассивного типа –этоотношения,выражающие
статическуюфункциюправа.Онискладываютсянаоснованииупра-
вомочивающихизапрещающихнорм(рассматриваемыхвединстве)

1 РазграничениеправоотношенийнадватипаприводитиО.С.Иоффе(см.:Иоф-
фе О.С.Спорныевопросыученияправоотношений//Очеркипогражданскомупра-
ву.Изд-воЛГУ,1957.С.32–34).Ноонберетинойначальныйкритерийдляразмеже-
ваниятиповправоотношений–способконкретизацииправоотношенийпосоставу
обязанныхлиц.Лишьзатемавторуказываетнаособенностиповедения,возложенно-
гонаобязанныхлиц.

Конечно,правоотношениямогутбытьподразделеныипоспособуиндивидуализа-
циисубъектовправоотношения(см.п.4).Однакоэтоделениелишьвопределеннойсте-
пенисовпадаетсделениемпопризнакухарактераповедения,выполняемогообязанным
лицом.ПоэтомууО.С.Иоффеполучилось,чтолицавправоотношенияходногоитого
жетипамогутбытьобязаннымиикактивному,икпассивномуповедению.Междутем
юридическиеособенностиправоотношенияи,вчастности,особенностисубъективных
правзависятнеотсоставаобязанныхлиц,аотхарактераихповедения(и,следователь-
но,оттого,какуюиздвухрегулятивныхфункцийправа–статическуюилидинамиче-
скую–опосредствуютданныеправоотношения).Интересныесоображенияоразнооб-
разныхвидахсочетаниясубъективныхправиобязанностей,втомчислеобобязанностях
пассивногоиактивноготипов,высказалА.С.Пиголкин(см.:Пиголкин А.С.Правовая
норма–регуляторобщественныхотношений//УченыезапискиВИЮН.Вып.17.М.,
1963.С.19–21;см.также:Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.214).
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ихарактеризуютсятем,чтоположительныедействиясовершаются
управомоченным(емупредоставленоправонаположительныедейст-
вия),анаобязанноелицовозлагаетсяобязанностьпассивногосодер-
жания,т.е.воздерживатьсяотповеденияизвестногорода(правоот-
ношениясобственности,многиеконституционныеправоотношения
идр.).Управомоченныйудовлетворяетинтересысвоимижедействия-
ми.Обязанностижепоэтимправоотношениямиграют,таксказать,
вспомогательную,«оградительную»роль.

Впредшествующемизложенииужезатрагивалисьсущественные
отличительныечертыправоотношенийактивногоипассивноготи-
пов(прихарактеристикефункцийправа;приразграниченииюриди-
ческихнормнаобязывающие,запрещающиеиуправомочивающие).
Вдальнейшемучетособенностейэтихправоотношенийпозволитна-
метитьпутиидлярешениядругихвопросов–содержанияправоот-
ношения,ихобъектов.Важноподчеркнуть–переднамидва различ-
ных типа правоотношений, отличающихся друг от друга существенными 
юридическими свойствами. Поэтомуприрассмотрениитехилииных
проблемправоотношениянужнопостоянноиметьввидуприсущие
имотличительныечерты(атакже,добавим,отличительныечертыеще
иохранительныхправоотношений).Многиеспорывюридической
наукевызваныкакразтем,чтонеучитываютсяособенностиправо-
отношенийразныхтипов.Этоиприводиткпопыткамвыработатьта-
кие«общие»понятия,которыенасамомделераспространяютсялишь
наодинизтиповиливидовправоотношений.

Четкоеуяснениетого,ккакомутипупринадлежитданноеправоот-
ношение,важноидляпрактическогопримененияюридическихнорм.
Вчастности,вкаждомслучаеприменениянормправанеобходимосо
всейопределенностьювыяснить,гдецентртяжестиправоотношения
(вюридическихобязанностяхилижевсубъективныхправах),каково
содержаниесубъективногоправа(сводитсялионоксодержаниюобя-
занностиилижепредоставляетуправомоченномусовершатьизвест-
ныеположительныедействия)идр.Например,когдаанализируются
правоотношенияпожилищномунайму,малосказать,чтоэтиправо-
отношенияпринадлежаткчислуотносительных,обязательственных.
Необходимоуглубитьанализсточкизрениятиповправоотношений.
Притакомподходесразужевыясняется,чтовжилищныхправоот-
ношенияхимеютсяопределенныеэлементыотношенийпассивного
типа.Поэтомуквартиросъемщикможетудовлетворятьсвоиинтере-
сынетолькочерездействияобязанноголица,когданаймодательис-
полняетсвоиобязанности(попредоставлениюуслуг,покапиталь-
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номуремонтуидр.),ноичерезсвоисобственныеположительные
действия(обменжилплощади,«подысканиесоседа»,сдачачастипо-
мещениявподнаем).

4.Относительные, абсолютные, общерегулятивные правоотношения.
Регулятивныеправоотношениямогутбытьподразделенынетольковза-
висимостиоттого,какиефункцииправаонивыражают,ноиподругим
признакам.Срединихсущественноезначениепринадлежитспособу ин-
дивидуализации субъектов в правоотношении. Какуказывалосьранее,все
правоотношенияпредставляютсобойтакилииначеиндивидуализиро-
ванные,определенныеобщественныесвязи.Носпособиндивидуализа-
циисубъектовможетбытьразличным.Взависимостиотэтогопризна-
каправоотношениямогутбытьподразделенынатриосновныегруппы:

–относительные,
–абсолютные,
–общерегулятивные.
Относительные (илидвустороннеиндивидуализированные)–это

правоотношения,вкоторыхточно,«поименно»определенывсесубъ-
екты.Таковы,вчастности,относительныеправоотношениявграж-
данскомправе(втомчислеобязательственные),втрудовом,админи-
стративномит.д.

Относительныеправоотношенияявляютсяпобольшейчастиак-
тивными(хотяиногдавотносительномправоотношениилицоможет
бытьобязаноикпассивномуповедению,квоздержаниюотдейст-
вий;например,попостановочномудоговоруавторобязуетсянепе-
редаватьдраматическоепроизведениедругомутеатрувтомжегоро-
де).Припомощиотносительныхправоотношенийопосредствуются
динамикасоциалистическойэкономики,отправлениеобщественных
функцийидр.Именнопутемисполненияобязанностейсточнофик-
сированнымисубъектамигражданевыполняютопределенныеработы
посозданиюматериальныхценностей,государственныеиобществен-
ныеорганизациипредоставляютматериальныеидуховныеблагаит.п.

Абсолютные (илиодностороннеиндивидуализированные)–это
правоотношения,вкоторыхточно,«поименно»определеналишьод-
насторона–носительсубъективногоправа1.Обязаннымижепота-
кимправоотношениямявляютсявседругиелица–«всякийикаж-
дый».Кправоотношениямуказанноговидапринадлежатотношения,

1 Обиндивидуализированномхарактереабсолютныхправоотношенийсм.:Общая
теориясоветскогоправа.С.299–301.Авторы,вчастности,пишут:«Абсолютноеправо
индивидуализирует...отношенияобщества(всехеечленовиорганизаций)суправомо-
ченнымлицом(илиорганизацией)поповодуданногообъекта»(С.300).
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закрепляющиеправособственностиотдельныхлицнатуилииную
вещь,авторскиеиизобретательскиеправа,праводанноголицанаот-
крытие.Рассматриваемыеправаименуются«абсолютными»потому,
чтовсесубъекты(«всякийикаждый»)обязанывоздерживатьсяотна-
рушенияданногоконкретногосубъективногоправа.

Абсолютныеправоотношенияявляются,какправило,отношения-
мипассивноготипа.Припомощиихзакрепляетсярядоченьважных
общественныхотношений,втомчислеотношенияпообладаниюма-
териальнымиблагами(собственность).

Относительныеиабсолютныеотношенияотличаютсясуществен-
нымисвоеобразнымичертами,специфическимисвойствами.Ярко
иобразноэтиособенностиохарактеризовалВ.К.Райхер.Связьмеж-
дулюдьмивправоотношении,пишетон,«устанавливаетсялибопо
типупрямыхпроводов,протянутыхмеждуопределеннымиточками
пространства,либопотипу«беспроволочной»связи,соединяющей
даннуюточкупространствасабсолютнонеопределеннымчисломвсех
«прочих»точек.Впервомслучае(относительныеправоотношения)
правоваяэнергияструитсялишьподанномупроводу,хотяирассеи-
ваетсявместестемвокружающемпространстве(косвенное,отражен-
ноедействиепоадресутрехлиц).Вовторомслучае(абсолютныепра-
воотношения)правоизлучаетэнергиюизоднойточкиволнообразно,
непосредственнововсесторонысоциальнойсреды»1.

Общерегулятивные (илиобщеиндивидуализированные)–этопра-
воотношения,вкоторыхсубъектамиправилиобязанностейявляются
впринципевсесубъекты(«всякийикаждый»).Общерегулятивные
правоотношениятакже–хотяи«по-своему»–индивидуализирова-
ны.Например,изтогообстоятельства,чтополитическимиконститу-
ционнымиправамиисвободамипользуютсявсе совершеннолетние
граждане,вовсенеследует,чтоправоотношениездесьневноситнуж-
нойопределенностиииндивидуализации.Субъектамигосударствен-
но-правовыхотношенийявляютсявсе граждане,ноименнограждане
СССРилидругойсоциалистическойстраны.«Все»вданномслучае
означаетстрогуюиндивидуализациюпосубъектам,выраженнуювсо-
ответствиисособенностямиметодагосударственногоправа.

1 Райхер В.К.Абсолютныеиотносительныеправа//Известияэкономическогофа-
культетаЛенинградскогополитехническогоинститута.1928.Вып.1(XXVIII).С.304.

КакправильнопишетМ.А.Гурвич,идеи,развитыевэтойстатье,ксожалению,не
получили«должной,нанашвзгляд,оценкиикакого-либоразвитияилиприменения»
(Гурвич М.А.Обязательностьизаконнаясиласудебногорешения//Советскоегосудар-
ствоиправо.1970.№5. С.42).
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Еслиотносительноеправоотношениеможетбытьобозначенофор-
мулой«одинкодному»,абсолютное–«одинккаждому»,тообщерегу-
лятивное–«каждыйккаждому».Здесьужеправоизлучаетэнергиюиз
каждойточки,непосредственнововсестороны.Аэтоприводиткто-
му,чтокаждыйсубъектсразу по отношению ко всем другим субъектам 
находитсявособомсостоянии;причем«вседругие»противостоятему
какединое,нерасчлененноецелое(что,строгоговоря,реальноивы-
ражаетсуществованиеправовогоотношения).

Рядобщерегулятивныхправоотношенийпринадлежиткактивному
типу.Таковы,вчастности,государственно-правовыеотношения,пред-
усматривающиеобщиеконституционныеобязанности(обязанности
беречьиукреплятьобщественнуюсоциалистическуюсобственность,
блюстидисциплинутрудаидр.).Большинствожеобщерегулятивных
правоотношенийявляетсяотношениямипассивноготипа.Этоотно-
шения,закрепляющиеобщиеконституционныеправа–натруд,на
образование,наотдых,права,гарантирующиенеприкосновенность
личности,тайнупереписки,идр.Сюдажеотносятсятеобщиепра-
ва,которыевыражаютправоспособностьикомпетенциюсубъектов.

Общерегулятивныеправоотношения,такжекакиабсолютныеот-
ношения,направленыназакреплениесуществующихобщественных
порядков.Вместесюридическиминормамиобеэтигруппыотноше-
нийобразуюттуоснову(остов),накоторойзатемскладываютсямно-
гочисленныеиразнообразныеотносительныеправоотношения,опо-
средствующиединамикуобщественнойжизни.Такимобразом,обще-
регулятивныеправоотношенияобразуютосновусоциалистического
правопорядка,характеризуютегоглавныечерты.

Общерегулятивныеправоотношенияпредставляют собой очень своеобраз-
ные правовые явления. Онинеимеютточной,«поименной»индивидуализации
посубъектам.Дляихвозникновениянетребуетсяиныхобстоятельств(юри-
дическихфактов),кромесуществованиясамогосубъекта–носителяобщего
праваилиобщейобязанности.Посрокудействияонисоответствуютсроку
существованияюридическихнорм.

Вместестемобщерегулятивныеправоотношенияявляютсяименноправо-
выми отношениями. Втехслучаях,когдалицовыступаетвкачественосителя
общегосубъективногоправа,этоозначает,чтооно находится в специфическом 
положении ко всем другим лицам. Общеесубъективноеправопотомуиявля-
ется«субъективным»,чтоимеетличный характер,т.е.принадлежитнетолько
всемсубъектам,ноикаждомусубъекту в отдельности. Точнотакженаличие
общихобязанностейозначает,чтокаждоелицонаходитсявспецифическом
положенииковсемдругимлицам.
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Этоспецифическоеположениевыражается,вчастности,втом,чтообщему
правувсегдакорреспондируютопределенныеюридическиеобязанности,аоб-
щимобязанностям–определенныесубъективныеюридическиеправа.Здесь
также,какивдругихобластяхправоотношений,действуетобщеемарксист-
скоеположение:«нетправбезобязанностей,нетобязанностейбезправ»1.Если
невидеть,чтообщимправамкорреспондируютобязанностивоздерживаться
отнарушениясубъективныхправ,аобщимобязанностям–праватребований
исполненияэтихобязанностей,тоокажетсясовершеннонепонятным,вчем
состоитюридическийхарактерсубъективныхправиобязанностей.Нетруд-
нозаметить,чтовэтомслучаеобщиесубъективныеправаиобязанностибу-
дутвыглядетьвкачествеоднойлишьдекларации.

Междутемдостаточноучестьсвоеобразиеобщерегулятивныхправоотно-
шений,какстанутяснымиихобщественнаяприродаиюридическоесуще-
ство.Здеськаждыйнаходитсявотношениискаждым.Данномугражданину,
например,вовсенеобязательнознать,какиеконкретныесубъектынаделены
общимиконституционнымиправами.Онобязанненарушатьэтиправа,кто
бытонибылихносителем.Инымисловами,данныйгражданиннаходится
вотношениисовсемисубъектамиправа,взятымивместе.Общерегулятивные
отношения,следовательно,–этонеконкретныесвязимеждунеопределен-
нымилицами,аспецифическое состояние, в котором находится данный субъ-
ект и которое определяет его положение по отношению ко всем другим лицам.

Такимобразом,общерегулятивноеправоотношение,какивсякоеиное,вы-
ражаетреальнуюобщественнуюсвязь.«Ценностьпонятияправоотношения,–
пишетР.О.Халфина,–заключается,вчастности,ивтом,чтоонообозначает
конкретное,реальноеобщественноеотношение,облеченноевформуправа,яв-
ляющеесяреализациейнормы»2.Конструкцияобщерегулятивногоотношения
вполноймересоответствуетэтомутребованию.Аеслиучестьособенностиметода
государственно-правовогорегулирования(всферекотороговосновномискла-
дываютсяобщерегулятивныеотношения),атакжеособенности«общих»связей
виныхотраслях,токонструкцияобщерегулятивногоправоотношениядлявыра-
женияправовогоположениясубъектовокажетсявообщеединственновозможной3.

5.Отраслевые правоотношения.Правоотношенияподразделяются
поотраслямправа.Различаются:государственно-правовые(консти-
туционно-правовые),административно-правовые,семейно-правовые
идругиевидыотношений.

Поособенностямфактическогосодержаниямогутбытьобособле-
ныправоотношения,соответствующиелюбомуподразделениюпра-

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.16.С.13.
2 Халфина Р.О.Методологическийаспекттеорииправоотношения//Советскоего-

сударствоиправо.1971.№10.С.23–24.
3 Коток В.Ф.Конституционно-правовыеотношениявсоциалистическихстранах//

Правоведение.1962.№1.С.42–43.
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вовойсистемы,втомчислекомплекснымотраслям(такмогутбыть
выделеныстраховые,горные,природоохранительныеиимподобные
правовыеотношения).Некоторыеизнихобладаютизвестнымичер-
тамиюридическогосвоеобразия.

Но«отраслевыми»встрогомсмыслемогутбытьназванытолько
правоотношения,соответствующиеосновным отраслям(т.е.главным
подразделениямправовойсистемы,которымсвойственныструктур-
ныеособенностиисущественноеюридическоесвоеобразие,ипрежде
всегоспецифическийметодрегулирования).Болеетого,именно в от-
раслевых правоотношениях и выражаются главные черты метода пра-
вового регулирования данной основной отрасли.

Наиболееважныеюридическиеособенностиотраслевыхправоот-
ношенийконцентрируютсяв«общих»правовыхсвязях,выражающих
правовоеположениесубъектов,ихисходныеюридическиепозиции
(такиеобщиесвязискладываютсяврамкахправосубъектности–на
«стыке»сгосударственно-правовымиотношениями).Существенные
юридическиеособенностисвойственнытакжеиным–абсолютным
иотносительным–отраслевымправоотношениям,хотянекоторые
ихэлементынередкоотражаютфактвзаимодействиямеждуотрасля-
миили«отклонения»отдельныхсторонметодаотеготипическихчерт.

Своеобразиеметодатойилиинойотрасли,выраженноевособен-
ностяхотраслевыхправоотношений,можетбытьохарактеризовано
особымпонятием–«структурныйтипправоотношения»1.Наличие
такого«структурноготипа»являетсяоднимизяркихпоказателейто-
го,чтопереднамисамостоятельнаяосновнаяотрасль.

1 ЭтопонятиебылосуспехомиспользованоС.И.АскназиемиО.С.Иоффеприраз-
граничениигражданскихиадминистративныхправоотношений(Аскназий С.И.Основ-
ныевопросытеориисоциалистическогогражданскогоправа//ВестникЛГУ.1947.№12.
С.95исл.;Иоффе О.С.Правоотношениепосоветскомугражданскомуправу.Изд-воЛГУ,
1949).Причемзначениепонятия«структурныйтип»состоитвтом,чтоонопозволяет
выявитьобщие,«конструктивные»чертыотраслевыхправоотношений.Отметивряд
признаковгражданскихправоотношений,О.С.Иоффевуказаннойработепишет,что
ниодинизэтих«признаковнеявляетсяспецифическимдлявсехгражданскихправоот-
ношенийилитолькодляниходних.Иесли,несмотрянаэто,гражданскиеправоотно-
шениявсежепрактическиотграничиваютсяотдругих,ипреждевсегоотадминистра-
тивных,правоотношений,тообъясняетсяэтотем,чтоотношениягражданскогоправа
обладаютопределеннымит и п и ч н ы м и  ч е р т а м и,являясьправоотношения-
миособогос т р у к т у р н о г о  т и п а...»(С.32).
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ГлаВа XVII  
Субъекты ПраВа

1. Понятие субъекта права. Правосубъектность.Субъектыправа–
этоиндивиды, организации, общественные образования, которые в силу 
юридических норм могут выступать в качестве носителей субъективных 
юридических прав и обязанностей.

Дляпонятиясубъектаправахарактерныследующиедваосновных
признака.

Во-первых,субъектыправа–этолица,участникиобщественных
отношений(индивиды,организации,общественныеобразования),
которыемогут бытьносителямисубъективныхюридическихправ
иобязанностей.Дляэтогоонидолжныобладатьопределеннымисвой-
ствами,кчислукоторыхотносятся:а)известнаявнешняяобособлен-
ность;б)персонификация(выступлениевовневвидеединоголица–
«персоны»);в)способностьвырабатывать,выражатьиосуществлять
единуюволю.

Во-вторых,субъектыправа–этотакиелица,которыеприобрели
свойствосубъектаправавсилу норм права.Инымисловами,юриди-
ческиенормыобразуютобязательнуюосновувыступленияиндиви-
дов,организаций,общественныхобразованийкаксубъектовправа.

Содержаниеособогосвойства,сообщаемогоюридическиминорма-
мисубъектамправа,состоитвтом,чтолицаобладаютспособностью
бытьносителямиюридическихправиобязанностей.Этаспособность
(свойство)называетсяправосубъектностью.

«Субъектправа»и«правосубъектность»посвоемуосновномусо-
держаниюсовпадающиекатегории.

Правосубъектностьвключаетвсебядваосновныхмомента:во-пер-
вых,способностьобладанияправамиинесенияобязанностей(право-
способность)и,во-вторых,способностьксамостоятельномуосущест-
влениюправиобязанностей(дееспособность).Поэтомуиногдапра-
восубъектностьназывается«праводееспособностью».

Правосубъектностьявляетсяобщественно-юридическим свойством,
котороенормыправапридаютлицамвсоответствииспотребностя-
миобщественногоразвития.Характеристикаправосубъектностикак
общественно-юридическогосвойстваважнавомногихотношениях.
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Преждевсегоонапозволяетустанавливатьсоциальные,вконеч-
номсчетеэкономическиеоснованияправосубъектности.Последняя
неможетрассматриватьсявкачествеприрожденного,«естественно-
го»свойстватехилииныхлиц.Этосвойствосообщаютлицамюри-
дическиенормывсоответствииспотребностямиобщественногораз-
вития.Известно,например,чтоврабовладельческомобщественевсе
индивидыпризнавалисьсубъектами:рабыбылиобъектами,анесубъ-
ектамиправа.Субъектамиправавовсехобщественно-экономических
формацияхпризнаютсядалеконевсеорганизации.По-разному,вза-
висимостиотмногихэкономическихиполитическихфакторов,опре-
деляетсяобъемправосубъектноститехилииныхиндивидов,организа-
ций,общественныхобразований.Так,всоциалистическомобществе
широтаправосубъектностиграждан,еереальныйхарактеробуслов-
леныэкономическимиполитическимстроемнашегообщества,дей-
ствиемэкономическихзаконовсоциализма,требованиямисоциали-
стическойдемократии.

Характеристикеправосубъектностикакобщественно-юридическо-
мусвойствупринадлежитсущественноезначениеидляопределения
ееправовыхособенностей.Этоименносвойстволица.Юридические
нормы,выражаяпотребностьобщественногоразвития,могутсузить
илирасширитькругсубъектовправа,могутсузитьилирасширить
объемправосубъектности.Нокольскоротеилииныелицапризна-
ныобъективнымправопорядкомсубъектамиправа,ихправосубъект-
ностьявляетсянеотъемлемымсвойством.Вотпочемувнормативных
актах,гдеспециальнорегламентируютсявопросыправосубъектности,
введенынормативныеположения,предусматривающиенеотчуждае-
мостьправосубъектности,недопустимостьотказаотнее(ст.8Основ
гражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик).

Иещезамечаниевотношениитерминологии.Выражения«субъ-
ектправа»и«субъектправоотношения»вобщемявляютсятождест-
венными.Вместестемкаждоеизнихимеетизвестныйсмысловойот-
тенок.Субъектправа–этолицо,обладающееправосубъектностью,
т.е.лицо,потенциальноспособноебытьучастникомправоотношений.
Асубъектправоотношения–этореальныйучастникданныхправо-
выхотношений1.

2.Правосубъектность в механизме правового регулирования.Вме-
ханизмеправовогорегулированияправосубъектностьявляетсятаким

1 Бойцов В.Я.Системасубъектовсоветскогогосударственногоправа.Уфа,1972.
С.32–36.
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звеномв«юридическоминструментарии»,котороеотноситсякправо-
отношениям.Посвоейроли,специфическимфункциямвмеханизме
онавыступаетвкачествесредстваконкретизации (закрепления) круга 
субъектов – лиц, обладающих способностью быть носителями субъек-
тивных юридических прав и обязанностей.

Кругвозможныхсубъектовобщимобразомопределяетсявюриди-
ческихнормах.Приналичиижеизвестныхжизненныхобстоятельств
(рождениечеловека,достижениеимустановленноговозрастаит.д.,ав
отношенииорганизации–образованиеорганизации,еерегистрация
идр.)круглиц,обладающихспособностьюучаствоватьвправоотно-
шениях,определяетсяиконкретно.Этилицаиявляютсясубъектами
права.Следовательно,наделениелицправосубъектностьюпредстав-
ляетсобойизвестнуюступеньвпроцессеправовогорегулирования.
Здесьуженормыправавкакой-тостепениреализуются–определя-
етсякруглиц,которыемогутбытьсубъектамиправиобязанностей.

Ещевбóльшейстепениконкретизирующаярольправосубъектно-
стипроявляетсявотдельныхотрасляхправа.Отраслеваяправосубъ-
ектность(гражданская,трудовая,административнаяит.п.)конкрети-
зируетобластьзаконодательства,действующуюприменительнокли-
цу,и,следовательно,конкретизируеткругправоотношений,вкоторых
лицоможетучаствовать.

Именнотакимпутем(т.е.путемнаделенияотраслевойправосубъ-
ектностью)определяетсяобщее юридическое положениелиц.Ужевсилу
своейправосубъектностилицастановятсявтоилииноеположениепо
отношениюдругкдругу.Отсюдатароль,которуюиграетправосубъ-
ектностьприхарактеристикеметодоврегулирования,свойственных
отраслямсоветскогоправа.Определяяобщееюридическоеположение
участниковобщественныхотношений,правосубъектностьвыступает
вкачествеглавнойчертысоответствующегометодарегулирования.
Например,вгражданскомправелицазанимаютюридическиравные,
одинаковыепозиции,авадминистративномправевыступаютикаче-
ствесубъектов«власти»и«подчинения».Ивтом,ивдругомслучаях
речьидетобобщемюридическомположениилици,следовательно,
оихправосубъектности.

Итак,правосубъектностьявляетсяпервым звеномконкретизации
предписанийюридическихнорм,гдеопределяетсяобщееюридиче-
скоеположениесубъектов:субъектыстановятсявтоплииноеотно-
шениедругкдругу.Следующеезвеноконкретизацииюридических
норм–конкретныеправоотношения.Ониопираютсянетолькона
нормыправа,ноинаправосубъектность.
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Будучипредпосылкойконкретныхправоотношений,правосубъект-
ность«сама»являетсяособым субъективным правом,входящимвсостав
общерегулятивныхправоотношений.Ведьтакиекатегории,как«спо-
собность»,«свойство»,нехарактеризуютправосубъектностьсточки
зренияспециальныхюридическихпонятий.

«Способность»винойсловеснойформулировкеозначаетвозмож-
ность,–такуювозможность,котораянеотъемлемопринадлежитдан-
номулицуикотораяпроявляетсявегодеятельности.Аесливспо-
мнить,чтоправосубъектностьпредставляетсобойнеестественное,
аобщественно-юридическоесвойство,то,следовательно,переднами
известнаяюридическаявозможность.Юридическиежевозможности
сутьнечтоиное,каксубъективныеправа.

Правосубъектностикаксубъективномуправупротивостоятопре-
деленныеюридическиеобязанности.Посколькулицонаделенопра-
восубъектностью,онотемсамымставится в специфическое отношение 
ко всем иным субъектам.Всилуэтоголицупринадлежитправомочие
требоватьизвестногоповеденияиотдругихлиц,аименно–призна-
нияегосубъектомправа,воздержанияотлюбыхдействий,которые
могутнарушитьправосубъектность,умалитьилинарушитьее.Госу-
дарственныеорганыобязаныобеспечитьвсенеобходимоедлябеспре-
пятственногоиполногоосуществленияправосубъектности.

Рассматриваяправосубъектностькаксубъективноеправо,неследует
упускатьизвида,чтоэтоспецифическоеправо.Оновходитвсоставоб-
щерегулятивныхправоотношений.Теособенностиправосубъектности,
которыеуказывалисьвыше(вчастности,еенеотделимостьотсубъекта),
соответствуютхарактернымчертамобщерегулятивныхправоотношений.

Весьмаважно,чтоидругиеобщерегулятивныеправоотношения
примыкаюткправосубъектности,амногиевходящиевихсоставсубъ-
ективныеправанепосредственно характеризуют содержание правосубъ-
ектности.Речь,вчастности,идетотакихконституционныхправах,
какправонатруд,правонаобразование,правонасоциальноеобес-
печениеидр.1

Деловтом,чтоправосубъектностьобладаетопределеннымкон-
кретнымсодержанием.Лишьпосвоимисходнымэлементамонаможет

1 Б.В.Пхаладзеправильнообращаетвниманиенато,что«правоучастиявобще-
ственныхотношениях(правоспособность)обеспечиваетсяпутемпредварительного
закреплениязавсемигражданамиосновныхправиобязанностей,характеризующих
исходнуюпозициюгражданвурегулированныхправомобщественныхотношениях»
(Пхаладзе Б В.Юридическиеформыположенияличностивсоветскомобществе.Тби-
лиси,1968.С.18).
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бытьохарактеризованакак«бланкетная»возможность–возможность
данноголицабытьсубъектомправавообще,авпределахотдельных
отраслей–вообщесубъектомтрудовых,гражданских,администра-
тивныхииныхправоотношений.Всоветскомзаконодательственаря-
дуснормамиоправосубъектностивообщесуществуетзначительное
числонорм,регламентирующихсодержаниеправосубъектности.Этой
целислужат,вчастности,государственно-правовыенормы,устанав-
ливающиеосновныеконституционныеправаиобязанностиграждан.

Такимобразом,общуюпредпосылкуконкретныхправоотношений
образуетнетолькоправосубъектностькак«бланкетная»возможность,
ноиконституционныеправаиобязанности(правонатруд,наобразо-
ваниеидр.),которыехарактеризуютсодержаниеправосубъектности.

Учитываяизложенное,можноопределитьипонятиеправовогоста-
туса.Правовойстатусвсоциалистическомобществехарактеризует-
сявпервуюочередьобщерегулятивнымиправоотношениями.Вне-
говключаются:а)правосубъектностьиб)конституционныеправа
иобязанности,определяющиесодержаниеправосубъектности.Сле-
довательно,правовойстатуспосвоейосноветакже,какиобщерегу-
лятивныеправоотношениявцелом,включаетсубъективныеправа,
неотъемлемыеотличности1.

ВзятыйКоммунистическойпартиейСоветскогоСоюзакурснавсе-
мерноеразвитиеправисвободсоветскихгражданотноситсявпервую
очередьктемсубъективнымправам,которыеобразуютправовойста-
тус.Путемрасширениясубъективныхправ,характеризующихсодер-
жаниеправосубъектности,атакжеиныхобщихсубъективныхправ
ипроисходитдальнейшееупрочениеправовогоположенияличности
всоциалистическомобществе.

Нетлипротиворечиявизложенныхвышеположениях–правосубъект-
ностьипримыкающиекнейконституционныеправаиобязанностирассмат-
риваются,соднойстороны,какобщаяпредпосылкаконкретныхправиобя-
занностей,асдругой–какособыесубъективныеправа?Нет,противоречие
здесьотсутствует.Нужнотолькоучитыватьособенности отраслей права и пре-
жде всего государственного права.

Государственноеправоявляетсяведущей,основополагающейотраслью
социалистическогоправа,взначительнойстепенипредопределяющейсо-
держаниедругихотраслей.Аправосубъектностьипримыкающиекнейкон-

1 Ямпольская Ц.А. Осубъективныхправахсоветскихгражданиихгарантиях//Во-
просысоветскогогосударственногоправа.Изд-воАНСССР,1959.С.162;Общаятео-
риясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.286; Строгович М.С. Основныевопро-
сысоветской социалистическойзаконности.М.:Наука,1966.С.156исл.
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ституционныеправаиобязанностиносят«публичный»характер,–принад-
лежаткчислусубъективныхправиобязанностейполиниигосударственного
права.Нобудучиподлиннымисубъективнымиправамииобязанностями(по
линиигосударственногоправа),ониодновременноявляютсяобщейпредпо-
сылкойконкретныхправоотношений,устанавливаемыхнаосновенормдру-
гихотраслей,–административного,гражданского,трудовогоправа.Вэтом
какразипроявляетсяведущеезначениегосударственногоправапоотноше-
ниюкдругимотраслям.

Итак, правосубъектность является субъективным правом по линии государ-
ственно-правовых норм и в то же время – предпосылкой конкретных админист-
ративных, гражданских, трудовых и иных правоотношений. Точнотакже,на-
пример,конституционноеправонатрудявляетсясубъективнымправомпо
линиигосударственногоправаиодновременно«элементом»гражданской,
трудовой,колхознойправосубъектности.

Вопросотом,являетсялиправосубъектность,атакжеобщиеконституци-
онныеправатолькообщейпредпосылкойконкретныхправоотношенийили
жеонимогутбытьохарактеризованытакжевкачествеспецифическихсубъ-
ективныхправ,нуждаетсявдальнейшемобсуждении.

Следует,однако,заметить,чтовсоветскойюридическойлитературевсе
большееколичествоавторовсклоняетсяктому,чтоправосубъектность(право-
способность)являетсясвоеобразнымсубъективнымправом(«правомнапра-
во»).«Правоспособность,–писалещев1950г.С.Н.Братусь,–этоправобыть
субъектомправиобязанностей»1.Аналогичнуювсущностипозициюзанимают
О.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородский,которыеуказывают:«...самоюправосубъект-
ностьтожеможнорассматриватькакправо.Действительно,размнепринадле-
житправосубъектность,тоэто,по-видимому,означает,чтоя«имеюправо»обла-
датьправамииобязанностямииосуществлятьих»2.ПомнениюМ.А.Карпуши-
на,правосубъектность(правоспособность)входитвсоставособых«первичных»
правоотношений3.«...Правоспособность,–пишетА.В.Мицкевич,–заключа-
етсявтом,чтосубъектправаобладаетнекоторымио б щ и м и  п р а в а м и,
неотделимымиотнегоиозначающимивозможностьиметьопределенныйкруг
конкретныхправиобязанностей,предусмотренныхнормамисоветскогоправа
дляучастниковданноговидаправоотношений...»4.

Такаяжеэволюцияпроисходитвовзглядахнаприродуконституционных
правиобязанностей.Есливсвоевремярядавтороврассматривалихтолько

1 Братусь С.Н.Субъектыгражданскогоправа.Госюриздат,1950.С.6.
2 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.260.

СходныеположениявыдвинулиН.Г.Александров(см.:Александров Н.Г.Правоиза-
конностьвпериодразвернутогостроительствакоммунизма.Госюриздат,1961.С.230).

3 Карпушин М.П. Социалистическоетрудовоеправоотношение.Госюриздат,1958.
С.77–78.

4 Общаятеориясоветскогоправа.С.284.Авторзамечаеттамже:«Внастоящеевре-
мяужетрудноотрицать,чтомеждуправоспособностьюисубъективнымиправамииме-
ютсянетолькоразличия,ноисходныечерты».
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как«элементы»правосубъектности,товнастоящеевремянастойчивопро-
биваетсебедорогувзгляд,всоответствиискоторымонипредставляютсобой
подлинные субъективныеправаиобязанности.Характеризуясмыслст.127
и128КонституцииСССР,Е.А.Флейшицсправедливопишет,чтоони«вовсе
несодержатнорм,которыезакреплялибызагражданаминесубъективные
права,ачто-то«входящеевправоспособность»инеподдающеесянетолько
определению,ноинаименованиюприпомощипринятыхюридическихкате-
горийиобычнойюридическойтерминологии»1.Влитературебыливысказа-
ныидругиеположениявобоснованиетого,чтоконституционныеправаяв-
ляютсяспецифическимисубъективнымиправами,входящимивсоставобщих
(общерегулятивных)правоотношений2.

3.Виды правосубъектности. Правосубъектностьподразделяетсяна
видывзависимостиоттого,каковкругикаковосодержаниепреду-
смотренныхеюправиобязанностей.Поэтомупризнакуразличается
правосубъектность:а)общая,б)отраслевая,в)специальная.

Общая правосубъектность–этоспособностьлицабытьсубъектом
прававообще.Вопрособобщейправосубъектностипредставляетсо-
бойсоциальныйвопрос:признаетлиправопорядокданныхиндиви-
дов,организации,общественныеобразованиясубъектамиправаили
нет?Так,всоциалистическомобществевселюдисмоментарождения
обладаютобщейправосубъектностью,содержаниекоторойконкрети-
зируетсявправосубъектностиотдельныхотраслейправа.

Отраслевая правосубъектность–этоспособностьлицабыть,участ-
никомправоотношенийтойилиинойотраслиправа.Различаются,
вчастности,правосубъектностиполитическая(государственно-пра-
вовая),гражданская,трудовая,семейная,процессуальнаяит.д.

Специальная правосубъектность–этоспособностьлицабытьучаст-
никомлишьопределенногокругаправоотношенийвпределахданной

1 Флейшиц Е.А.Соотношениеправоспособностиисубъективныхправ//Вопросы
общейтеориисоветскогоправа.Госюриздат,1960.С.279.

Нужнолишьучитыватьдиалектикувзаимодействиямеждуправосубъектностью
(правоспособностью)иобщимиправамииобязанностями. Эта диалектикасостоит
втом,чтообщиеправаиобязанности,осуществляясьнаосновеправосубъектности
(правоспособности),втожевремявплоскости«встречной»зависимостиявляютсяпра-
вовойкатегорией,раскрывающейсодержаниеправосубъектности(правоспособности).

2 Матузов Н.И.Квопросуопонятиисубъективныхправграждан//Развитиеправ
гражданСССРиусилениеихохранынасовременномэтапекоммунистическогострои-
тельства.Саратов,1962.С.105.

Вдругойработеавторпишет:«Права,образующиеправовойстатус,являютсясубъ-
ективными правами,таккакпринадлежатлицам(субъектам)Онитакженаходятсявсо-
ставеправовыхотношений,толькоособых,общих,длящихся»(Матузов Н.И.Субъек-
тивныеправагражданСССР.Cаратов,1966.С.93).
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отраслиправа.Специальнойправосубъектностью,например,облада-
ютюридическиелицавсоветскомгражданскомправе,органыгосу-
дарственногоуправленияидолжностныелица–врамкахадминист-
ративныхправоотношенийидр.

Специфическиеразновидностиимеетправосубъектностьвотрас-
ляхправа,регулирующихвластеотношения(этокасаетсяпреждевсего
административнойправосубъектности).Здесьнужноразличать:а)ак-
тивную правосубъектность,т.е.правосубъектность,которойнаделены
субъекты«власти»–органыгосударственнойвластиигосударствен-
ногоуправления,иб)пассивную правосубъектность,т.е.правосубъект-
ность,которойнаделенысубъекты«подчинения»1.Еслипассивнаяпра-
восубъектностьвданномкругеотношенийявляетсяодинаковойврав-
нойдлявсехсубъектов«подчинения»,тоактивнаяправосубъектность
(именуемаякомпетенцией)неодинаковадляразличныхоргановвласти
иуправления,аглавное–всегдаконкретизированапосодержанию.

Особенностиправосубъектностивотдельныхотрасляхправаещенедоста-
точноизучены.Многиеавторы,рассматриваяправосубъектностьвадминист-
ративном,трудовом,колхозном,процессуальномправе,строятеепотакому
жеобразцу,какигражданскуюправосубъектность,т.е.какобщую,абстракт-
нуюпредпосылкуправообладанияинесенияюридическихобязанностей.

Междутемгражданскаяправосубъектность(правоспособность)представ-
ляетсобойспецифическуюправовуюкатегорию,отражающуюсвоеобразие
предметагражданско-правовогорегулирования.Всоответствиистребова-
ниямитоварногопроизводстваиобращениягражданскаяправосубъектность
имеет общий,абстрактныйхарактер.Онавыражаетобщую,принципиально
равнуювозможностьтехилииныхлицбытьсубъектамиимущественныхот-
ношений,складывающихсянаосноветоварногопроизводстваиобращения.

Вдругихотрасляхправосубъектностьявляетсяобщей,равнойдлявсех
предпосылкойправообладаниялишьпосвоимисходнымэлементам,гдепра-
восубъектностьпредставляетсобой«бланкетную»возможностьбытьсубъек-
томсоответствующегокругаправоотношений(административных,трудовых
ит.п.).Подругимжесвоимэлементамправосубъектностьвупомянутыхот-
расляхимеетконкретизированныйхарактер.

Вюридическойлитературенасвоеобразиеправовогоположениясубъек-
товврядеотраслейправаобратилавниманиеЕ.А.Флейшиц.Онаубедитель-
нопоказала,чтовтаких,например,отраслях,какадминистративноеправо,
правоспособностьнеможетбытьопределенакакобщаяабстрактнаяпредпо-

1 Эторазграничение,какпоказалБ.К.Бегичев,имеетсущественноезначениеидля
правосубъектностивтрудовомправе(Бегичев Б.К.Особенностиправовогоположения
служащихкаксубъектовтрудовогоправа//СборникученыхтрудовСвердловскогоюри-
дическогоинститута.Вып.4.Свердловск,1964.С.161) .
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сылкаправообладания1.Ноизэтоговерногоположениясделан,намойвзгляд,
неправильныйвывод.ПомнениюЕ.А.Флейшиц,вадминистративномправе
правоспособностивообщенесуществует,ибо«правоспособность...всегдааб-
страктнаидолжнабытьабстрактнойвозможностьюправообладанияинесе-
нияобязанностей»2.Нопочему?Небудетлиправильнеесделатьдругойвы-
вод:посколькувадминистративномправеправосубъектность(правоспособ-
ность)неисчерпывается«бланкетной»возможностью–такаявозможность,
разумеется,естьивадминистративномправе,–постольку,очевидно,вадми-
нистративномправеирядедругихотраслейнеобходимонесколькопо-иному
пониматьэтуправовуюкатегорию.

Так,дажевтакойблизкойкгражданскомуправуотрасли,кактрудовое
право,правоспособностьгражданнеможетбытьисчерпанатолькоодной
лишьвозможностьювступитьвтрудовойдоговор.Трудоваяправоспособ-
ность–этоболееемкаякатегория,конкретноесодержаниекоторойзависит
отцелогорядафакторов,выражающихосуществлениелицомконституцион-
нойобязанноститрудиться,вчастностиоттрудовогостажа,квалификации3.

Конкретизированныйхарактеримеетправосубъектность(правоспособ-
ность)впроцессуальномправе.ЭтогонеучитываетА.Ф.Козлов.Онотрица-
тельноотноситсяксамойвозможностииспользованиякатегорийправоспо-
собностиидееспособностидляхарактеристикиположениясубъектовграждан-
ско-процессуальногоправа4.Междутемприустраненииизнаучногоанализа
указанныхкатегорийисчезаютоснованияидляисследованиясубъектовпра-
ва,таккаккатегорияправосубъектности(охватывающаявединствеправо-
способностьидееспособность)неозначаетничегоиного,какпризнаниеза
определеннымилицамисвойствсубъектов.Тежереальныеобщиеправа,ко-
торые,помыслиавтора,включаютсявправовойстатуслюбогогосударствен-
ногооргана5,выражаютконкретизированноесодержаниеправосубъектности.

4. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность.Деликто-
способность.Общаяправосубъектность,атакжеправосубъектность
врядеотраслейправасуществуеткакединая«праводееспособность»,
одновременноохватывающаядвамомента:1)возможностьоблада-
нияправамииобязанностямии2)возможностьихсамостоятельно-

1 Флейшиц Е.А.Соотношениеправоспособностиисубъективногоправа//Вопро-
сыобщейтеориисоветскогоправа.Госюриздат,1960.С.281–282.

2 Тамже.С.282.
3 РазвернутыйанализтрудовойправосубъектностиданвработахБ.К.Бегичева

(см.,вчастности:СборникиученыхтрудовСвердловскогоюридическогоинститута.
Вып.1–4,6,атакже:Бегичев Б.К.Трудоваяправосубъективностьсоветскихграждан.
М.:Юрид.лит.,1972).Вэтихработахсодержитсярядинтересныхположений,имею-
щихобщетеоретическуюценность.

4 Козлов А.Ф.Судпервойинстанциикаксубъектсоветскогогражданскогопроцес-
суальногоправа:Автореф.дис.…докт.юрид.наук.Свердловск,1970.С.12–14.

5 Тамже.С.14.
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гоосуществления.Такойхарактерносят,заопределеннымиисклю-
чениями,трудовая,колхозная,брачно-семейнаяправосубъектность.
Правосубъектныеорганизации,атакжеиныеобщественныеобразо-
ваниявовсехслучаяходновременнообладаютвозможностямииметь
иосуществлятьсубъективныеправаиобязанности.

Внекоторыхжедругихотраслях(преждевсеговгражданскомпра-
ве)правосубъектностькакбы«разъединяется».Гражданскоезаконо-
дательствоотдельноразличаетправоспособностьидееспособность,
которыепредставляютсобойотносительнообособленныепроявле-
нияправосубъектности.Правоспособность–этоспособностьлица
иметьсубъективныеправаиюридическиеобязанности;дееспособ-
ность–самостоятельно,своимиличными,«осознанными»действия-
миихосуществлять(ст.8ОсновгражданскогозаконодательстваСоюза
ССРисоюзныхреспублик).Гражданскоезаконодательствопризнает
субъектамиправанетолькотехлиц,которыеодновременнооблада-
ютправоспособностьюидееспособностью,нотакжеилиц,наделен-
ныходнойлишьправоспособностью(т.е.малолетнихдетейидушев-
нобольных).

«Разъединение»правоспособностиидееспособностиобъясняет-
сяприродойгражданскихинекоторыхиныхимущественныхсубъ-
ективныхправ.Имущественныеправамогутпринадлежатьодному
лицу,аосуществлятьихмогутдругиелица.Процессосуществления
имущественныхправнеимеетстольтеснойнепосредственнойсвязи
сносителемправа,какэтосвойственнодругимвидамсубъективных
прав(политическим,брачно-семейнымит.п.).

Детиидушевнобольныеявляютсяподлиннымисубъектамиправа,
таккакгражданскоезаконодательствопризнаетдостаточнымдляэто-
гооднойлишьправоспособности.Ноивгражданскомправеправо-
способностькакбыстремится«воссоединиться»сдееспособностью
стем,чтобыбылликвидировануказанныйвыше«разрыв».Вотпоче-
мунедееспособностьдетейидушевнобольныхвосполняетсявграж-
данскомправеприпомочидееспособностидругихлиц–опекунов,
попечителейилиродителей1.

1 О.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородскийпишут:«Гражданскаяправосубъектность,как
ивсякаяправосубъектностьвообще,включаетвсебяспорностькакобладанияправами
иобязанностями,такиихосуществления.Ееособенностьзаключаетсятольковтом,что
обеназванныеспособностиздесьнеобязательнодолжнысовпадатьводномлицеимо-
гутбытьвоссоединеныблагодаряспособностям,принадлежащимдругимлицам.Одна-
ко,посколькуонитакилииначедолжныбытьвоссоединены,отмеченнаяoсобенность
субъектовгражданскогоправанивкакоймеренеопровергаетобщейопределенияпра-
восубъектности...»(Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.С.211).
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Нарядусправоспособностьюидееспособностьювнекоторыхслу-
чаяхобособляетсяещеоднопроявлениеправосубъектности–делик-
тоспособность.

Деликтоспособность–этоспособностьлицанестиюридическую
ответственностьзасовершенныеправонарушения(деликты).

Вотношениибольшинствасубъектовправанетнеобходимости
специальновыделятьделиктоспособность.Еслиданноелицообла-
даетправосубъектностью(т.е.способностьюиметьсубъективные
праваиобязанности,атакжеихсамостоятельноосуществлять),
тоонотемсамымиделиктоспособно.Здесьделиктоспособность
представляетсобойвсущностиоднуизсторонправосубъектно-
сти,точнее–дееспособности,выражающуювозможностьсамо-
стоятельногоисполненияюридическихобязанностей(вконеч-
номсчетеответственностьиестьодинизвидовнесенияюриди-
ческихобязанностей).

Новнекоторыхслучаяхвозникаетнеобходимостьобособленияде-
ликтоспособности.Так,вгражданскомправелицаввозрастеот14до
18летделиктоспособны(хотяониещенеприобрелиполнуюдееспо-
собность).Категорияделиктоспособности(вменяемости)имеетсамо-
стоятельноезначениевуголовномправе.

Внастоящеевремябольшинствосоветскихученыхснеобходимойчетко-
стьюразличаетправосубъектностьиправоспособность.Первая(правосубъ-
ектность)рассматриваетсякаксложноеявление,состоящееиздвухвозмож-
ностей,авторая(правоспособность)–какобособляющаясявгражданском
правеоднаизэтихвозможностей–возможностьиметьсубъективныеправа
иобязанности1.

Нужно,однако,заметить,чтодонедавнеговременивучебникахпотеории
государстваиправа«разъединение»правосубъектностинаправоспособность
идееспособностьтрактовалоськакобщееявление,относящеесяковсемот-
раслямправа.Такогородацивилистическийподходдосихпорещеполностью
непреодолен;вработахотдельныхавторовисейчасможнонайтиутверждения
отом,чтоправоспособность(отграничиваемуюотдееспособности)следует
пониматькаккатегорию,тождественнуюправосубъектности2.С.Ф.Кечекьян
такженеразличаетправосубъектностьиправоспособность,ноподругимос-
нованиям.Онполагает,что«понятиеправоспособностивключаетвсебяпо-

1 Пергамент А.И.Квопросуоправовомположениинесовершеннолетних//Уче-
ныезапискиВИЮН.Вып.3.Госюриздат,1955.С.4–5;Красавчиков О.А.Юридические
фактывсоветскомгражданскомправе.Госюриздат,1958.С.37–38;Иоффе О.С., Шар-
городский М.Д. Указ.соч.С.208–212,идр.

2 Толстой Ю.К. Ктеорииправоотношения.Изд-воЛГУ,1959.С.9–11.Замечания
поэтойточкезрениясм.:Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ.соч.С.211.



Разделвторой.Нормыправаиправоотношения

282

нятиедееспособности»1.Междутемделокакразвтом,чтоэтот«видправо-
способности»(дееспособности)невсегдавыделяетсяизправосубъектности.
Ктомужеавтору«всеженадлежалобыответитьнавопрос:тождественнали
правосубъектностьправоспособностивтехслучаях,когдапоследняянеохва-
тываеттакогоее«вида»,каким,помнениюавтора,являетсядееспособность?»2.

СвоеобразнуюпозициюзанимаетА.В.Мицкевич,которыйполагает,что
дееспособностьследуетрассматривать«какодноизусловийосуществления
правоспособности,анекакэлементеесодержания»3.

ПомнениюА.В.Венедиктова,понятиеправосубъектностинеможетрас-
сматриватьсякакоднозначное:втехотрасляхиинститутахправа,длякото-
рыхзаконустанавливаетодинаковыепредпосылкиправоспособностиидее-
способности,правосубъектностьвключаетвсебяобеуказанныевозможности;
втехжеотрасляхиинститутах,длякоторыхзаконустанавливаетразличные
предпосылкиправоспособностиидееспособности(имеетсяввидуграждан-
скоеправо),правосубъектностьравнозначнаправоспособности4.Этовобщем
правильнаяпостановкавопроса.Вгражданскомправедействительнозакон
признаетсубъектомправадажетехлиц,которыеобладаютоднойправоспо-
собностью.Однакоивгражданскомправе,какужеотмечалось,правоспособ-
ность«тяготеет»кобъединениюсдееспособностью.Следовательно,вконеч-
номсчетеобщеепонятиеправосубъектности(какединствадвухвозможно-
стей)распространяетсяинагражданскоеправо.

5.Виды субъектов права.Субъектамиправамогутбытьтолькоучаст-
никиобщественныхотношений,т.е.люди(индивиды),создаваемые
имиобщественныеорганизации,общественныеобразования.

Постепени«общности»(иособенностямлюдскогосубстрата)все
субъектыправамогутбытьподразделенынатриосновныегруппы:

а)физическиелица,т.е.индивидуальныесубъекты;
б)организации,т.е.коллективныесубъекты;
в)общественныеобразования,т.е.персонифицированныеподраз-

деленияобществавцелом(государство,административно-территори-
альныеединицыидр.).

Индивидуальныесубъекты(физическиелица)именуютсяиногда
«гражданами».Действительно,гражданеобразуютосновнуюразновид-
ностьиндивидуальныхсубъектов.Однаконарядусгражданамисубъек-
таминашегоправаявляютсяиностранцыилицабезгражданства,кото-

1 Кечекьян С.Ф. Правоотношениевсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,
1958.С.85.

2 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ.соч.С.212.
3 Общаятеориясоветскогоправа.С.283.
4 Венедиктов А.В.Осубъектахсоциалистическихправоотношений//Советскоего-

сударствоиправо.1955.№6.С.20.
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рые,внесомнения,относятсякиндивидуальнымсубъектам.Поэтому
дляобозначенияиндивидуальныхсубъектовцелесообразнееупотреб-
лятьусловныйтермин«физическиелица».Следуетлишьучитывать,что
этоттерминвовсенесвязываетпризнаниеправосубъектностизаинди-
видуальнымлицомтолькосегофизическимсуществованием1.Право-
субъектность–этообщественно-юридическоесвойство,хотявсоциа-
листическомобществекаждыйчеловекужевсилуфактасвоегофизиче-
скогосуществованияявляетсясубъектомправа.Терминже«физическое
лицо»имеетусловноезначение:имобозначаютсявсеиндивидуаль-
ныесубъекты,т.е.гражданеСССР,иностранцы,лицабезгражданства.

Своеобразноеположениезанимаютлица,которыевданныхпра-
воотношенияхявляютсясубъектамиправа,потомучтовыступают
вособомкачестве:ввидепредставителейорганизации–должност-
ныхлиц.Вданныхправоотношениях,т.е.втехправоотношениях,
вкоторыхлицоосуществляетфункциидолжностноголица,гражда-
нинявляетсянефизическимлицом,аподразделениемтойилииной
организации2.Должностноелицопродолжаетвыступатьвправоотно-
шенииипослетого,какнасоответствующейдолжностиодинграж-
данинзаменитдругого.Следовательно,«единоличныедолжностные
лица»немогутрассматриватьсякакособаякатегорияиндивидуаль-
ныхсубъектовсоветскогоправа–физическихлиц.Своидолжност-
ныеполномочияониполучаютоттойилиинойорганизации,изее
правовогостатуса3.

Срединетипичныхсубъектовправоотношенийвсоциалистиче-
скомобществеследуетуказатьнацерковные организации и иностранные 
частнокапиталистические и государственные фирмы.Первые(церков-
ныеорганизации)пользуютсяправосубъектностьювстрогоустанов-
ленныхзакономпределах;вторые(иностранныефирмы)действуют
всилумеждународныхсоглашенийиколлизионныхнорммеждуна-
родногочастногоправа4.

1 Всвоевремятермин«физическоелицо»имелособыйсмысл.Онотражалнатура-
листическуютрактовкусубъектаправакактолькопсихофизиологическойособи.Ныне
этоттермин,потерявсвойпервоначальныйсмысл,сохраняетсядляобозначенияин-
дивидуальныхсубъектов.Несмотрянаэто,некоторыеавторыпредлагаютвсежеотка-
затьсяотегоприменения(например:Братусь С.Н.Субъектыгражданскогоправа.Гос-
юриздат,1950.С.32).

2 Этогонеучитываютнекоторыеавторы,которыеотносятдолжностныхлицкин-
дивидуальнымсубъектам(Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ.соч.С.207).

3 Мицкевич А.В.Субъектысоветскогоправа.Госюриздат,1962.С.37;см.также:Об-
щаятеориясоветскогоправа.С.290.

4 Лунц Л.А.Международноечастноеправо.Общаячасть.Госюриздат,1959.С.50–51.
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Вюридическойлитературеширокораспространеноделениесубъектов
праванадвеосновныегруппы:1)индивидуальныесубъекты–физические
лица,гражданеи2)организации–коллективныесубъекты1.Такоеделение
сточкизрениялогическойстройностиследуетпризнатьпоследователь-
ным.Однако,думается,что«логикажизни»сильнее.Онатребуетобособ-
лениявособуюрубрикутакихспецифическихсоциальныхобразований,
какгосударство,административно-территориальныеединицы,избира-
тельныеокругаидр.2Конечно,игосударствоявляется«организацией»по-
литическойвласти.Ноприменительнокгосударству,охватывающемувсе
населениестраны,слово«организация»употребляетсявиномсмысле,не-
желиприменительнокколлективамграждан(общественныморганизаци-
ям)идажекорганизационно-обособленнымподразделениямгосударства
(государственныморганизациям).Вотпочему,еслиотойтиотчистофор-
мальныхкритериевиобратитьсяксущностнымпризнакам(особенностям
людскогосубстрата;степени«общности»),тотрехчленноеделениесубъек-
товправаоказываетсянетолькологическипоследовательным,ноипол-
ностьюадекватнымреальномуположениюучастниковправовыхотноше-
нийвсоциалистическомобществе.

Влитературепоколхозномуиземельномуправукчислуособыхсубъек-
товправапричисляютколхозныйдвор3.Действительно,внекоторыхземель-
ныхифинансовыхотношенияхсубъектамиявляютсянеотдельныеиндивиды,
аизвестноеихединство–колхозныйдвор.Однакоколхозныйдворнедостиг
такойстепениорганизационногоединства,котораянеобходимадляоргани-
зациикаксубъектаправа.Поэтомуправильнееговоритьнеотом,чтоколхоз-
ныйдворявляетсясубъектомправа,аотом,чтоонобладаетнекоторыми (неза-
вершенными) элементами правосубъектности. Востальномжеколхозныйдвор
представляетсобойгруппулиц–носителейобщейсовместнойсобственности.

Кособымсубъектамправаотдельныеавторыотносятнетолькоперсо-
нифицированныесоциальныеобразования,ноисоциальныеобщностилю-
дейвцелом.Так,В.Я.Бойцовпредпринялпопыткуразвернутогообоснова-
ниятого,чтосубъектамисоветскогогосударственногоправаявляютсятакие
социальныеобщности,какнарод,нации,коллективытрудящихся4.Мысль

1 Мицкевич А.В.Субъектысоветскогоправа.С.33–47.Сходное(хотяинесовсем
тождественное)делениесубъектовправаотстаиваютидругиеавторы.С.Ф.Кечекьян
делитвсехсубъектовправанаиндивидуальныхикомплексных(Кечекьян С.Ф.Право-
отношениевсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,1958.С.91).Помнению
О.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородского,всесубъектыподразделяютсянаиндивидовикол-
лективныхсубъектов(Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ.соч.С.203–208).

2 Категориюсубъектов–«социальныеобразования»–обособляетВ.Я.Бойцов
(см.:Бойцов В.Я.Системасубъектовсоветскогогосударственногоправа.С.77исл.).

3 Павлов И.В.Колхозныйдвориегоправовоеположение.Госюриздат,1954.С.17
исл.;Аксененок Г.А.ЗемельныеправоотношениявСССР.Госюриздат,1958.С.124;
Рускол А.А.КолхозныеправоотношениявСССР.Госюриздат,1960.С.114–124,идр.

4 Бойцов В.Я.Системасубъектовсоветскогогосударственногоправа.С.76,89исл.
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отом,чтонарод,нациикактаковыемогутбытьсубъектамиправа,высказы-
валасьиранее1.

Стремлениеосмыслитьместоирольглавныхсоциальныхобщностейлю-
дей(народа,классов,наций,коллективов)вполитическойжизни,конечно
же,заслуживаетподдержки.Народ,классы,нации,коллективыявляютсяос-
новнымисубъектами социально-политических отношений. Этопомимовсего
иногоотражаетсявсодержаниимногихгосударственно-правовыхнормипре-
ждевсеговсодержанииконституционныхположений2.Ноименнопотому,что
главныесоциальныеобщностилюдейвыступаютвкачестверешающихин-
ститутовполитическойжизни,выражающихееглубинныесвязи,онинеоб-
ладаютинемогутобладатьсвойствамивнешнеформальногопорядка,кото-
рыепозволилибыимбытьсубъектами правовых отношений (иначепришлось
быохарактеризоватьнарод,нацииит.д.нетолькокаксубъектовюридических
прав,ноикаксубъектовобязанностей,ответственностиит.д.).Главныесоци-
альныеобщностивыступаютвсфереправовыхотношенийненепосредствен-
но,аопосредованно–через персонифицированныесоциальныеобразования
(государство,корпусизбирателейидр.)иразнообразныеорганизации,втом
числепартии,профессиональныесоюзы,кооперативыит.д.3

6.Физические лица.Индивидуальнымисубъектамивсоциалисти-
ческомобществеявляются:а)граждане,б)иностранцы,в)лицабез
гражданства.

Граждане–основная,абсолютнопреобладающаяразновидность
физическихлиц.Гражданевсоциалистическомобществе–этопол-
ноправныеиндивидуальныесубъекты.Ихправовоеположениехарак-
теризуетсячерезправовойстатус,отличающийсяширотойправисво-
бод,ихреальностью,материальнойобеспеченностьюивысокимуров-
немгосударственнойзащиты.

Высокийдемократизмправовогостатусагражданвыражает-
сяивтом,чтоихправосубъектностьпосвоимисходным,началь-

1 См.,например:Кечекьян С.Ф.Правоотношениевсоциалистическомобществе.С.92.
2 Всепримеры,приведенныеВ.Я.Бойцовымвподтверждениеегомыслиосоци-

альныхобщностяхкаксубъектахправа(см.:Бойцов В.Я.Указ.соч.С.89исл.),насамом
делеуказываютнадругое–нато,чтовсодержании юридическихнормзакрепляетсяре-
шающаярольнарода,нации,коллективоввполитическойжизни.Такиежеположения,
как«правонациинасамоопределение»,касаютсянеюридическихправомочий,асо-
циальных принципов, которыевсфереюридическихотношенийвоплощаютсявсубъек-
тивныхюридическихправах(иобязанностях),носителямикоторыхявляютсясубъек-
ты,обладающиедляэтогонеобходимымисвойствами,т.е.персонифицированныесо-
циальные(государственные)образования.

3 Фарбер И.Е., Ржевский В.А.Вопросытеориисоветскогоконституционногоправа.
Вып.1.Саратов,1967.С.60;Кабышев В.Т., Миронов О.О.Категория«народ»всоветском
конституционномзаконодательстве//Правоведение.1969.№4.С.40–41.
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нымэлементамвовсехслучаяхявляется,безусловно,равной,со-
вершенноодинаковойдлявсехграждан,безкакогобытонибыло
исключения.Всегражданенаделеныравнымивозможностямиоб-
ладанияюридическимиправамиинесенияюридическихобязан-
ностейнезависимоотпола,национальностиирасы,социального
происхождения,имущественногоположения,прошлойдеятельно-
стиивероисповедания.

Придостижениисовершеннолетиянаобъемеправосубъектности
сказываетсявыполнениегражданиномконституционныхобязанно-
стей,вчастностиконституционнойобязанноститрудиться.Так,граж-
дане,честновыполняющиесвойтрудовойдолг,играждане,уклоняю-
щиесяотобщественнополезноготруда,имеютнеравныевозможности
вобластипенсионногообеспечения,приусадебногоземлепользова-
ния,налоговогозаконодательстваидр.Советскийнарод,егоКомму-
нистическаяпартияставятзадачуобеспечитьмаксимумправгражда-
нам,честновыполняющимсвойдолгпередобществом.

Однаконачальные,исходныеэлементыправосубъектностиграж-
даностаютсявовсехслучаяхравными.Иэтообеспечиваетвозмож-
ностьтого,чтогражданин,которыйвданныймоментневыполняет
свойдолгпередобществом,всежеможетприобщитьсякчестному
трудуивконечномсчетепользоватьсявсемиблагами,которыедает
нашеобщество.

Чтожекасаетсяразличийвобъемеправосубъектностивзависи-
мостиотвозрастных,физическихифизиологическихособенностей
отдельныхкатегорийлиц(специальныеправаильготыдляженщин
всвязисматеринством,охранойздоровьяженщин;освобождениеот
воинскихитрудовыхобязанностейпрестарелыхгражданиинвали-
довидр.),тоивданномслучаеуказанныеразличиянезатрагивают
начальных,исходныхэлементовправосубъектности:ониотносятся
кдополнительнымправамильготам.

Правосубъектностьгражданможетбытьограниченатолькопоре-
шениюспециальноуполномоченныхнатогосударственныхорганов
ивслучаях,особопредусмотренныхвзаконе(например,применение
вкачествемерыуголовногонаказаниялишенияправазаниматьопре-
деленныедолжностиилизаниматьсяопределеннойдеятельностью;
известныеограниченияправосубъектностинаступаютдлялиц,изо-
лированныхотобществазасовершенноеуголовноепреступление).
Нашезаконодательствонедопускаеткаких-либоограниченийпра-
восубъектностигражданпосоглашениюлицврезультатевступления
вправоотношениеилижепораспоряжениюнеуполномоченныхна
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тоорганизаций.Вчастности,гражданскоезаконодательствопризнает
недействительнымисделки,клонящиесякограничениюгражданской
правоспособностиилидееспособности(ст.8Основгражданскогоза-
конодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик).

Условиямиобщейправосубъектностигражданвсоциалистиче-
скомобществеявляются:а)самфактфизическогосуществования
человека,б)принадлежностькгражданствуданнойсоциалистиче-
скойстраны.

Дляприобретениябольшинствавидовотраслевойправосубъект-
ности(политической,трудовой,брачнойидр.)нужны,крометого,
идополнительныеусловия–достижениеопределенноговозраста,
атакженормальноесостояниепсихики.Необходимостьтакихдопол-
нительныхусловийвполнеобъяснима:отраслеваяправосубъектность
конкретизированапосодержанию–онахарактеризуетнетольковоз-
можностьлицаучаствоватьвправоотношенияхвообще,ноивозмож-
ностьреализоватьихсвоимиличнымидействиями.Последняяжеиз
указанныхвозможностейосуществиматолькоприналичииздоровой
психики,достиженияизвестноговозраста.

Именновотношениигражданвозможно«разъединение»отдель-
ныхвидовотраслевойправосубъектностинаправоспособностьидее-
способность.Указанное«разъединение»правосубъектностикасается
главнымобразомтехеевидов,которыеохватываютимущественные
праваиобязанности,т.е.восновномгражданскойправосубъектности,
атакжегражданско-процессуальнойиотчаститрудовой,финансовой
иземельнойправосубъектности.

Вслучаях«разъединения»правосубъектностиособоразличаютсяусло-
вияправоспособностииусловиядееспособности.Условияправоспособ-
ноститеже,чтоиусловияобщейправосубъектности,т.е.самфактфизи-
ческогосуществованиячеловекаипринадлежностьегокгражданству
даннойстраны.Кусловиямжедееспособностиотносятсяуказанные
вышедополнительныефакты–достижениеопределенноговозраста
инормальноесостояниепсихики.

Иностранцы сохраняютсвязьсгосударством,гражданамикоторо-
гоониявляются,и,следовательно,вопределенныхотношенияхпод-
падаютподдействиесоответствующегоиностранногозаконодатель-
ства.Втожевремянаиностранцев,посколькуонинаходятсянатер-
риториисоциалистическогогосударстваилиинымобразомвступили
всоциалистическиеправоотношения(например,всвязисоткрыти-
емвСССРнаследства),распространяетсяидействиезаконодатель-
ствасоциалистическогогосударства.
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Лица без гражданства (апатриды), находящиесянатерриториисо-
циалистическогогосударства,подпадаюттолькоподдействиесоциа-
листическогоправа.

Социально-экономическиеиличныеправаиностранцевилицбез
гражданствавобщемприравненыкправовомуположениюсоветских
граждан.Впринципеонинесутиуголовнуюответственностьнаравне
сгражданами(особыеправиладействиязаконоввпространствеипо
кругулицбудутрассмотренывтретьемразделе).Однаконаиностран-
цевнераспространяютсянекоторыеконституционныеправаиобязан-
ности(вчастности,правоизбиратьибытьизбранным),онинемогут
бытьсубъектаминекоторыхгражданскихитрудовыхправоотноше-
ний(например,иностранцыилицабезгражданстванемогутвходить
всоставэкипажейгражданскихвоздушныхсудов).

7.Организации. «Организациями»называютсяколлективыиндиви-
дов,которыемогутсамостоятельно,отсвоегоимени,выступатьвка-
чествесубъектовправа.

Обязательнойпредпосылкойправосубъектностиорганизацийяв-
ляетсяихперсонификация,выраженнаяворганизационном единстве 
данногоколлективаиндивидов.Всеорганизации–государственные
иобщественные–имеютвнутреннююструктуру;ихвнутренниепод-
разделенияслитывнераздельноецелое.Вотэтонераздельноецелое,
т.е.организациякактаковая,инаделяетсяправосубъектностью.

Организация–субъектправавыступает от своего имени. Этоот-
носится,вчастности,кгосударственныморганизациям:будучича-
стямигосударства,оникаксамостоятельныесубъектыдействуютот
своегоимени.

Однаизважныхособенностейправосубъектностиорганизациисосто-
итвтом,чтоеесодержаниевсегданоситспециальный характер, т.е.опре-
деляетсякругомтехзадач,которыестоятпередданнойорганизацией;
поэтомунередкоправосубъектностьдажеодноименныхорганизаций
отличаетсяпосвоемусодержаниюиобъему.

Характернаячертаправосубъектностиорганизацийсостоиттакже
втом,чтоздесьнетинеможетбыть«разъединения»правосубъектно-
стинаправоспособностьидееспособность.Вотношенииорганизаций
немыслиматакаяситуация,когдаорганизацияобладалабыспособно-
стьюиметьсубъективныеюридическиеправаиобязанности,нобыла
былишенаспособностисамостоятельноихосуществлять.

Самостоятельнымисубъектамиправаявляютсянетолькооргани-
зациивцелом,ноиврядеслучаевихорганы и должностные лица, вы-
полняющиевластныефункции(директорпредприятия,народныйсу-



ГлаваXVII.Субъектыправа

289

дья,коллегияминистерстваит.п.).Необходимоещеразподчеркнуть,
чтовэтихслучаяхорганыидолжностныелицаявляютсясвоеобраз-
нымиединоличнымииликоллегиальнымиподразделениямиоргани-
зации,выражающимиееволю.

Организациикаксубъектыправапосвоейобщественнойприроде
могутбытьподразделенынадвегруппы:

1) государственные организации, которыеявляютсячастямигосу-
дарства,новыступаютвправоотношенияхотсвоегоимени;

2) общественные организации, которыеобразуютсяколлективом
людейивыражаютеговолю.

Государственныеиобщественныеорганизациивыступаютвдвух
основныхкачествах.Онимогутбыть:а)субъектами властныхфунк-
цийруководства;таковыорганыгосударственнойвластииуправле-
ния;организацииобщественности,наделенныевластнойкомпетен-
цией,идр.;б)субъектами оперативно-хозяйственной и социально-куль-
турной деятельности; кним,вчастности,относятсягосударственные,
промышленныеиторговыепредприятия,колхозы,потребительская
кооперацияидр.1

Приведенноеделение(«а»и«б»)являетсявопределеннойстепе-
ниусловнымпотому,чтоорганы,выполняющиевластныефункции
(например,исполкомыместныхСоветов),такжевкакой-томереве-
дутихозяйственнуюдеятельность.Существуют,крометого,такиеор-
ганизации,которыевообщевсвоейдеятельностисочетаютвластные
ихозяйственно-оперативныефункции(например,ГосбанкСССР).
Наконец,всоставехозяйственныхпредприятийисоциально-куль-
турныхучрежденийестьорганы(администрация),которыеосущест-
вляютвластныефункцииуправления.Такимобразом,правовоеполо-
жениеадминистрациихозяйственныхпредприятийисоциально-куль-
турныхучрежденийдовольносвоеобразно:администрацияявляется
частьюданногопредприятияилиучреждениямиивтожевремяниз-
шимзвеномгосударственногоаппарата2.

Правосубъектностьорганов,выполняющих властные функции госу-
дарственного руководства, обозначаетсявюридическойнауке,зако-
нодательствеинапрактикеспециальнойкатегорией–компетенцией.

Компетенция –этокругвластныхправ(инеразрывносвязанных
снимиобязанностей),которымиобладаетгосударственныйорганвце-
ляхвыполнениявозложенныхнанегозадачгосударственногоуправле-

1 Венедиктов А.В.Государственнаясоциалистическаясобственность.Изд-во
АНСССР,1948.С.621–654;Мицкевич А.В.Субъектысоветскогоправа.С.38–39,109.

2 Мицкевич А.В.Субъектысоветскогоправа.С.119–120.
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ния(руководства).Компетенциявыражаетактивнуюадминистратив-
нуюправосубъектность(правоспособность).Своеобразиекомпетен-
циивотличиеотгражданскойправосубъектностисостоитвтом,что,
во-первых,праваиобязанности,составляющиекомпетенцию,рас-
пределяютсямеждуподразделениямигосударственногоорганаиот-
дельнымидолжностнымилицами;во-вторых,вкомпетенциивласт-
ныеправатесносвязанысобязанностями1.

Сюридическойстороныглавноевкомпетенциисоставляютвласт-
ные права государственныхорганов–праванаопределенныеположи-
тельныедействия.Праваиобязанностивкомпетенциинельзяотожде-
ствлятьитрактоватьихкакединые«правообязанности».Обязанность
государственногоорганасостоитвтом,чтобывыполнятьвозложенные
нанегозадачии,следовательно,осуществлятьвустановленномпоряд-
кепредоставленныеемувластныеправа.Аэтиправаимеютсвоесодер-
жание.Онисостоятвпредоставленнойгосударственномуорганувоз-
можностисвоимиодностороннимидействиями(актами)порождать,
изменятьилипрекращатьконкретныеправоотношения.Вотпочему
законодательприрегламентациикомпетенциитехилииныхгосудар-
ственныхоргановвнормативныхактахнеограничиваетсяоднимлишь
указаниемнаихзадачи(обязанности),аспециальнопредусматрива-
еттакжеобъемиконкретноесодержаниепредоставленныхимправ.

Субъектамивластныхфункцийруководстваявляютсяпобольшей
частигосударственныеорганы.Вместестеминекоторыеобществен-
ныеорганизациимогутобладатьактивнойадминистративнойправо-
субъектностью.Этопреждевсегообщественныеорганизации,кото-
рыевустановленномпорядкенаделенывластнымиправамипоосуще-
ствлениюфункций,выходящихзапределывнутреннейдеятельности
общественныхорганизаций.Такимивластнымиправаминаделены,
например,профессиональныесоюзы(прававобластисоциального
страхования,инспекциипоохранетруда,порешениютрудовыхспо-
ровидр.),народныедружиныпоохранеобщественногопорядка,то-
варищескиесудыинекоторыедругиеорганыобщественности.Источ-
никомвластныхправиздесьвконечномсчетеявляетсясоциалисти-
ческоегосударство,котороеделегирует(передает)своиправаорганам
общественности,устанавливаяприэтомстрогийпорядокихисполь-
зования.Существенноезначениевкомпетенцииобщественныхорга-
низацийзанимаютвластныеправапоосуществлениюконтролязара-
ботойгосударственныхорганизаций.

1 Мицкевич А.В.Субъектысоветскогоправа.С.120–130.
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Правовуюкомпетенциюобщественныхорганизацийнеследует
смешиватьсих,таксказать,«общественнойкомпетенцией»–кру-
гомнеюридическихправиобязанностейпоруководствуделамидан-
нойорганизации.Общественнаякомпетенция,регламентируемая
неюридическиминормамиобщественныхорганизаций,строитсяна
внутреннейдисциплине,моральномавторитете,обеспечиваетсяси-
стемоймеробщественноговоздействия.Внутрисоюзныеотношения
вобщественныхорганизацияхвподавляющейсвоеймассенеимеют
юридическогохарактера.

Однакоиздесь,вобластивнутрисоюзногоруководства,социали-
стическоегосударствовнекоторыхслучаяхделегируетобщественным
организациямотдельныевластныеюридическиеправа.Так,юридиче-
скийхарактерносятправаиобязанностиоргановпрофсоюзовидоб-
ровольныхобществвотношенииработниковихштатногоаппарата,
вобластируководстваподведомственнымипредприятиямиидр.Юри-
дическийхарактеримеютмногиеправомочияруководящихорганов
колхозовииныххозяйственныхкооперативныхорганизаций.Опера-
тивно-исполнительнымииконтрольнымиправомочиямивластного
содержанияобладаютицентральныеорганыкооперативныхсистем
иправлениясоюзовкооперации.

Правосубъектностьорганизаций,осуществляющих оперативно-хо-
зяйственную и социально-культурную деятельность, обозначаетсявюри-
дическойнауке,законодательствеинапрактикеспециальнойкатего-
рией–юридическимлицом.

Юридическими лицами являются «организации,которыеобладают
обособленнымимуществом,могутотсвоегоимениприобретатьиму-
щественныеиличныенеимущественныеправаинестиобязанности,
бытьистцамииответчикамивсуде,арбитражеиливтретейскомсуде»
(ч.1ст.11ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисоюз-
ныхреспублик).Категорияюридическоголицавотличиеоткомпетен-
циивыражаетгражданскуюправосубъектность(правоспособность).

Особенноститоварногопроизводстваиобращениятребуюттого,
чтобыорганизации–участникиимущественныхотношений–дей-
ствовали«кактаковые»,т.е.выступаливгражданскомоборотеотсво-
егоимениинеслисамостоятельнуюимущественнуюответственность.
Хотяобъемправосубъектностиорганизаций,участвующихвграждан-
скомобороте,можетбытьнеодинаков,всеонипоотношениюдруг
кдругу,атакжекфизическимлицамзанимаютюридическиравные,
одинаковыепозиции.Иэтосущественнымобразомотличаетихотор-
ганизаций,наделенныхкомпетенцией.
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Категорияюридическоголица,сложившаясявгражданскомпра-
ве,вопределенноймереиспользуетсяивнекоторыхдругихотраслях1.
Онаприменяется,например,втрудовомиколхозномправедляха-
рактеристикиправосубъектностигосударственныхиобщественных
организацийвобластитрудовыхотношений.Юридическимилица-
миявляютсятакжеорганизации–субъектыфинансовыхиземельных
правоотношений.Словом,юридическоелицовыражаетвнастоящее
времяправосубъектностьорганизацийвсфереихоперативно-хозяй-
ственнойдеятельности.

Такимобразом,категорияюридическоголицаприменяетсянедля
обозначенияправосубъектностигосударственныхиобщественныхор-
ганизацийвцелом,атолькодляобозначениячасти правосубъектности
организаций–преждевсегоихгражданскойправосубъектности.Отсю-
даследует,чтоневсеорганизации–субъектыправа–являютсяюриди-
ческимилицами(например,неявляютсяюридическимилицамитакие
организации,какцехзавода,народныедружиныпоохранеобществен-
ногопорядкаидр.).Иныежеорганизации,хотяиявляютсяюридически-
милицами,имеютболееширокуюправосубъектность(например,глав-
ноеуправлениеминистерства,переведенноенахозрасчет,будучиюри-
дическимлицом,обладаетиадминистративнойправосубъектностью).

Юридическоелицо,какособыйсубъектправа,имеетдополнитель-
ныепризнаки.Нарядусорганизационнымединствомрешающейпред-
посылкойпризнаниятойилиинойорганизацииюридическимлицом
служитимущественная обособленность этойорганизации2.

8.Общественные образования. Этоперсонифицированныеподраз-
деленияобществавцелом.Вотличиеоторганизацийонипредстав-
ляютсобойнеколлективылюдей,авнешнее,организационно-юри-
дическоевыражениесоциальныхобщностейвцелом,всоциалисти-
ческомобществе–народа,социалистическихнаций.

Вобщественныхобразованиях–качественноиная(болеевысо-
кая)общностьлюдей,нежеливорганизациях;именноэтопозволяет
социальнымобразованиямвыступатьотименисоциальнойобщно-
сти–народа,нации,народности.

1 Венедиктов А.В.Осубъектахсоциалистическихправоотношений//Советскоего-
сударствоиправо.1955.№6.С.23–25.

2 Повопросуоправосубъектностиорганизаций,вчастностиповопросуосодержа-
ниипонятия«компетенция»,вюридическойлитературевысказаныидругиевзгляды.
Так,сторонникиконцепциихозяйственногоправа(В.В.Лаптев,В.К.Мамутовидр.)
охватываютэтимпонятиемвсюправосубъектностьучастниковхозяйственнойдеятель-
ности,втомчислеиихправосубъектностькакюридическихлиц.



ГлаваXVII.Субъектыправа

293

Общественныеобразованиякаксубъектыправавыражаютсявваж-
нейшемсубъектеполитическойорганизацииобщества–вгосударстве.

Всоциалистическомобществексоциальнымобразованиям–субъ-
ектамправа–относятсясоциалистическоегосударство,субъектысо-
циалистическойфедерации(республики,автономныеобластиидр.),
административно-территориальныеединицы,избирательныеокруга,
корпусизбирателей.

Государствоможетдействоватьи,следовательно,выступатьвпра-
воотношенияхтолькочерезсвоиорганы–государственныеорганиза-
ции.Какправило,государственныеорганизациидействуютотсвоего
имени,т.е.вкачествеособыхсубъектовправа.Новрядеслучаевэти
органывыступаютнеотсвоегоимени,аотименигосударствавцелом.
Именнотогдагосударствокактаковоеиявляетсясубъектомправа.

Специфическаячерта,характеризующаяправосубъектностьгосу-
дарства,состоитвтом,чтооновсегдаостаетсясубъектомполитичес-
койорганизацииобщества.Вотпочемудажевгражданскихправоот-
ношенияхгосударствокакособыйсубъектправаможетпроявитьсвои
властныефункции(например,погражданскимправоотношениямго-
сударственногозаймапроизвестиконверсиюзаймов).

Каковыжеосновныеобластиобщественныхотношений,гдего-
сударствоявляетсяособымсубъектомправа?Такихобластейчетыре:

1)Межгосударственные отношения, регулируемые международным 
правом. Вмежгосударственныхотношениях,возникающихвсилумеж-
дународно-правовыхдоговоровинаосновеобщепризнанныхобычаев,
субъектомявляетсянепосредственносоциалистическоегосударство.
ВэтихотношенияхорганыМинистерстваиностранныхделииныего-
сударственныеорганыдействуютнеотсвоегоимени,аотименисо-
циалистическогогосударствавцелом.

2)Межгосударственные (федеративные) отношения, регулируемые 
государственным правом. Всоциалистическомгосударстве,постро-
енномнаначалахфедерации,возникаютотношениямеждучленами
федерации.Так,вСоюзеССРсубъектамифедеративныхотношений
являютсясоюзноегосударствовцелом(СоюзССР),союзныеиавто-
номныереспублики.

3)Отношения государства с гражданами и общественными организа-
циями, выражающими начала государственного суверенитета. Всоциали-
стическомгосударствесуществуетвесьмаобширнаяобластьотношений,
такжерегулируемыхгосударственнымправом,отношений,гдесубъектом
праваявляетсясоциалистическоегосударство.Этоотношения,непосред-
ственновыражающиеначалагосударственногосуверенитета.
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Социалистическоегосударствопреждевсегоявляетсясубъектом
правагосударственнойсоциалистическойсобственности.Государ-
ствонетолькососредоточиваетвсвоихрукахвещественныеобъекты,
нераспределенныемеждуотдельнымигосударственнымиорганиза-
циями,ночерезсвоивысшиеорганывластииуправленияопределяет
вобщенародноммасштабепредпосылки,порядок,формыирезуль-
татыпроцессасоциалистическогопроизводства,распределенияиоб-
мена.Это,вчастности,выражаетсявутверждениивысшимиоргана-
мигосударственнойвластигосударственногобюджетаинароднохо-
зяйственныхпланов.

Социалистическоегосударство,далее,являетсясубъектомгосудар-
ственно-правовыхотношений,связанныхсинститутамигражданства,
основныхконституционныхправиобязанностейграждан,снаделе-
ниемправосубъектностью.

Наконец,социалистическоегосударствоявляетсясубъектомуго-
ловно-правовыхохранительныхправоотношений.Особенностьуго-
ловно-правовыхотношенийсостоитвтом,чтоонивозникаютвре-
зультатесовершениялицомпротивоправныхдействий,представляю-
щихопасностьличностидляобществавцелом.Поэтомуобщество
вцеломвлицесвоегогосударстваиявляетсясубъектомуголовно-
правовыхотношений.

4)Некоторые имущественные отношения, регулируемые админист-
ративным и гражданским правом. Изредкасоциалистическоегосу-
дарствонепосредственновыступаетвимущественныхотношениях,
регулируемыхадминистративнымигражданскимправом.Так,госу-
дарствоявляетсясубъектом:внешнеторговыхобязательственныхот-
ношений,когдавнешнеторговыесделкизаключеныторгпредствомот
имениСССР;отношений,связанныхсвыпуском,оплатойвыигры-
шейипогашениемгосударственныхзаймовиденежно-вещевыхлоте-
рей;отношений,связанныхспереходомкгосударствубесхозяйствен-
ного,выморочного,задавненного,завещанногогосударствуиконфи-
скованногоимущества.

Выступлениегосударствавнекоторыхконкретныхимущественных
отношениях,атакжевкачествесубъектагосударственныхимуществ,
нераспределенныхмеждуотдельнымигосударственнымиорганиза-
циями,обозначаетсяусловнымтермином«казна».«Средстваказны»
этоиестькакразтеимущества,которыевходятвгосударственный
бюджетииминепосредственнораспоряжаетсясоциалистическоего-
сударствочерезсвоифинансовыеорганы.
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ГлаВа XVIII  
Содержание ПраВоотношения

1. Материальное и юридическое содержание правоотношения.Вправоот-
ношениимогутбытьвыделеныматериальноеиюридическоесодержание.

Юридическое содержание правоотношения–этоегосоставныеюри-
дическиеэлементы,т.е.субъективноеправоиобязанность.Юридиче-
скоесодержаниевыражаеттоспецифическое,чтосвойственнопра-
воотношениюкаксвоеобразнойидеологическойформефактических
общественныхотношений.

Материальное содержание правоотношения–этотофактическое
поведение(действиеибездействие),котороеуправомоченныйможет,
аправообязанныйдолженсовершить.

Материальноесодержаниеправоотношенияскладываетсяиздо-
зволенногоповеденияуправомоченногоидолжногоповеденияпра-
вообязанного.

Дозволенное поведение управомоченноговлюбомправоотношении
выражаетсявтребованииисполненияобязанности.Врядежеправоот-
ношений(правоотношенияхпассивноготипа;например,правоотноше-
нийсобственности)управомоченныйпреждевсегосовершаетположи-
тельныедействия,которыесостоятвобладанииифактическомисполь-
зованииматериальныхидуховныхобъектов,вдействияхюридического
характера,вчастностивактахраспоряженияобъектами,идр.

Должное поведение правообязанногоможетбытьтрехосновныхвидов:
а)положительныедействия–организационныеактыгосударствен-

ныхорганов,передачавещейпогражданско-правовымобязательствам,
выполнениерабочимиилислужащимитрудовыхфункцийпотрудо-
вымправоотношениямит.п.;

б)воздержаниеотдействий–воздержаниеотнарушенийправа
собственности,конституционныхправидр.;

в)претерпевание–«принятие»обязаннымлицомосуществляемо-
говотношенииеговоздействия.

Претерпевание,казалосьбы,представляетсобойбездействие1.Ноэто
недостаточноточно.Претерпеваниеглавнымобразомсостоитв«при-

1 Кечекьян С.Ф.Правоотношениевсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,
1958.С.156.
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нятии»тоговоздействия,котороеоказываетуправомоченный.Выде-
лениепретерпевания(нарядусположительнымидействиямиивоздер-
жаниемотдействий)важнодляполнойхарактеристикимногихохра-
нительныхправоотношений,втомчислеуголовно-правовых.Лицо,
ккоторомуобращенымерыюридическойответственности,обязано
сообразовыватьсвоеповедениесприменяемымикнемуправовыми
санкциями.Ононепростобездействует,аскорее«согласует»своепо-
ведениесмерамиправовойответственности.Крометого,врядеслу-
чаевпретерпеваниесопряженоисположительнымидействиями(на-
пример,возмещениеубытков,уплаташтрафовидр.).

Должноеповедениеможетбытьохарактеризованоиподругимпри-
знакам.Вчастности,выделяются:1)однократныедействия,например,
уплатасуммыштрафапоадминистративнымправоотношениям;2)перио-
дическиповторяющиесядействия,например,внесениепредприятиями
суммналогасоборотавфинансовыеорганы;3)непрерывноеисполнение
обязанности–воздержаниеотдействийпоправоотношениямпассивно-
готипа,атакжепретерпеваниепорядуохранительныхправоотношений.

Специфическим,свойственнымтолькоправоотношениюсодержа-
ниемявляютсясубъективныеправаиобязанности,т.е.юридическое
содержание.Материальногожесодержаниявмоментвозникновения
правоотношенияреальноможетинебыть.Этосособойяркостьюна-
блюдаетсявправоотношенияхактивноготипа,гдематериальноесо-
держание–положительныедействияправообязанного–наступает
врезультатеисполненияюридическойобязанности.

Разграничениевправоотношенииюридическогоиматериальногосо-
держанияпозволяетпонятьмеханизмвоздействийправанаобществен-
нуюжизнь(см.выше,п.4гл.XV).Необходимоподчеркнуть,чтопосу-
ществуюридическоесодержаниеявляетсяправовым средством формиро-
вания материального содержания. Всоответствиисгосударственнойволей
народа,выраженнойвнормахправа,субъективныеправаиобязанности
впроцессереализации«обретают»материальноесодержание,чтоипри-
водиткформированиюфактическихобщественныхотношений.Какпра-
вильноотмеченовлитературе(применительнокгражданскомуправу),
«толькоприпониманииправоотношениякакединстваправовойформы
иэкономическогосодержания,учитывая,чтоформаисодержаниевзаи-
модействуютдругсдругом,мысможемобъяснитьмеханизмвоздействия
базисананадстройкуиобратноговоздействиянадстройкинабазис»1.

1 Певзнер А.Г.Понятиегражданскогоправоотношенияинекоторыевопросытео-
риисубъективныхгражданскихправ//УченыезапискиВЮЗИ.Вып.5.М.,1958.С.6.
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Какипорядудругихпроблемправоотношения,главнаялиниятеорети-
ческойразработкисодержанияправоотношениявконечномитогепривела
копределенному«синтезу»крайнихточекзрения.

Еслиотдельныеавторыприрассмотрениисодержанияправоотношения
концентрироваливниманиелибонадействиях(поведении1),либонасубъек-
тивныхправахиобязанностях2,торазграничениематериальногоиюридиче-
скогосодержанияпозволиловключитьвполезренияодинаковоито,идругое.

Необходимостьразграниченияматериальногоиюридическогосодержания
правоотношенияпоказанавработахО.С.Иоффе3.Поддержанооноидругимиав-
торами.Так,посуществутакуюжепозициюотстаиваетЮ.К.Толстой,помнению
которого«вследзапризнаниемсубъективныхправиобязанностейсодержанием
правоотношениянеобходимоопределитьсодержаниесамихправиобязанностей»4.

Конечно,вопросо«двойном»(материальномиюридическом)содержании
общественныхотношенийнуждаетсявдальнейшемизучении5.Вовсякомслу-
чае,нужноучитывать,чтосфилософскихпозицийвыделениевправоотноше-
нииматериальногоиюридическогосодержанияявляетсяусловным.Содер-
жаниекаждогоявленияедино.Точнеебылобырассматриватьматериальное
июридическоевсодержанииправоотношениякакего(содержания)«элемен-
ты»или«стороны».Крометого,то,чтоназываетсяматериальнымиюриди-
ческимсодержанием,сфилософскихпозицийсамосвязанокакформаисо-
держание(юридическаяформафактическогообщественногоотношения,его
материальногосодержания).Понятие«юридическоесодержание»правоотно-
шения,строгоговоря,означаетсодержание юридической формы.

Внастоящейработетермин«содержание»прихарактеристикефактиче-
скогоиюридическоговправоотношенииприменяетсясучетомсложившейся
вюридическойнаукетерминологии,позволяющей,какмнекажется,обеспе-
читьполноеосвещениевсехсторонправоотношения.

1 Например:Явич Л.С.Проблемыправовогорегулированиясоветскихобществен-
ныхотношений.Госюриздат,1961.С.120–121;вработе«Правоиобщественныеотно-
шения»(М.:Юрид.лит.,1971.С.116–118)авторуказываетнадиалектикуформыисо-
держаниявправоотношении.

2 Иоффе О.С.Правоотношениепосоветскомугражданскомуправу.Изд-воЛГУ,
1949.С.63.

3 Иоффе О.С.Спорныевопросыученияоправоотношении//Очеркипограждан-
скомуправу.Изд-воЛГУ,1957.С.37исл.

4 Толстой Ю.К.Ктеорииправоотношения.Изд-воЛГУ,1959.С.35.
5 НарядусматериальнымиюридическимО.С.Иоффевыделяетвправоотноше-

ниитакжеиволевое(илиидеологическое)содержание,подкоторымавторпонимает
выраженнуювправоотношениигосударственнуюволю,волюгосподствующегокласса
(см.указ.вышестатью.С.37).Однаковыделениеэтого«третьегосодержания»вызва-
ловлитературесправедливыевозражения.«...Какобъектправовогоисследования,–
отмечаетЮ.Г.Басин,–волянесуществуетвотрывеотнормлибодействийучастников
правоотношений,вкоторыхонатакжепроявляется»(Басин Ю.Г. Вопросысоветского
жилищногоправа.Алма-Ата,1963.С.112).
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2.Субъективное право. Право и интерес.Субъективноеюридиче-
скоеправо–этопринадлежащая управомоченному в целях удовлетво-
рения его интересов мера дозволенного поведения, обеспеченная юридиче-
скими обязанностями других лиц.

Характерныечертысубъективногоправатаковы.
Субъективноеправосостоитизюридических возможностей, кото-

рымиобладаетданноелицо.Носительэтихвозможностейимеетиз-
вестный«юридическийплюс».Врамкахсубъективногоправаюриди-
ческиенормынепредписываютлицукакого-либоповедения.Здесь
выражаетсяопределеннаясвобода:лицоможет (нововсенеобяза-
но)действовать.

Юридическиевозможности,характеризующиесодержаниесубъ-
ективногоправа,состоятвмере дозволенного поведения. Слова«мера
поведения»означают,чтозакрепленныезалицомюридическиевоз-
можностинебеспредельны,онидозволены правопорядком–имеют
известныеграницы(меру),вэтихграницахлицоиможетдействовать.

Предоставленнаяуправомоченномумерадозволенногоповедения
обеспечиваетсягосударствомприпомощивозложения юридических 
обязанностей на других лиц. Конечно,социалистическоегосударство
обеспечиваетреальностьсубъективныхправширокойсистемойэко-
номических,политическихиорганизационныхгарантий.Носюри-
дическойстороныохранасубъективныхправгарантируетсяглавным
образомтем,чтонаопределенныхлицвозлагаютсяюридическиеобя-
занности.Ихнеисполнение(правонарушение)служитоснованием
дляприменениямергосударственногоиобщественногопринужде-
ния,вчастностидляприменениямерюридическойответственности.
Следовательно,сюридическойстороныгосударственное гарантирова-
ние субъективных прав осуществляется не непосредственно, а через воз-
ложение на определенных лиц юридических обязанностей.

Значениесубъективныхправвмеханизме правового регулирования 
выражаетсявтойихроли,вкакойони(вместесюридическимиобя-
занностями)обеспечиваютфункцииправоотношений,т.е.функции
поиндивидуализированиюпредписанийюридическихнормприме-
нительнокданнымсубъектам.Причемправатребования,входящие
всоставсубъективногоправа,являютсяинструментом«внутренних
механизмов»всамомправоотношении:они–праватребования–вы-
ступаютввидесредств,нацеленныхнаобеспечениеюридическихобя-
занностей.Когда,например,финансовыйоргантребуетотналогопла-
тельщикауплатысуммыналога,тоегоправо(правотребования)само
посебенеможетудовлетворитьфинансовыеинтересыгосударства;
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припомощиреализацииправатребованияфинансовыйоргандоби-
ваетсяисполненияобязанностейналогоплательщикаинаэтомроль
праватребованияисчерпывается.

Втожевремясубъективныеправаимеютвмеханизмеправово-
горегулированияи«свою»особуюфункцию.Онизакрепляют свобо-
ду, инициативу и самостоятельность лиц –носителей права. Управо-
моченныйврамкахсубъективногоправа(вслучаях,когдаправоне
осложненосоответствующейобязанностью)можетсовершатьилине
совершатьдозволенныедействия,совершатьихвполномобъемеили
частично,впорядке,наиболееудобномдлянего,ит.д.

Особыефункциисубъективныхправвмеханизмеправовогорегу-
лированиясвязанысихсамостоятельной социальной ценностью.

Характерныечерты(свойства)субъективногоправапозволяютему
непростообеспечиватьпорядокиорганизованностьобщественных
отношений,атакойпорядокиорганизованность,которыесопряже-
нысразвитиемсамостоятельности,инициативыисвободывтомкон-
кретномклассовомсодержании,котороесвойственносистемесоци-
ально-классовыхотношенийсоциалистическогообществанаданном
этапеегоразвития.Вчастности,применительнокгражданам«сово-
купностьпринадлежащихгражданинусубъективныхправустанавли-
ваетсферуегоиндивидуальнойавтономии,свободы...»1.

Социальнаяценностьсубъективногоправасещебольшейполнотой
можетбытьраскрыта,еслирассматриватьеговединстве синтересами.

Ведьуправомоченномупредоставляетсямерадозволенногопове-
денияв целях удовлетворения его интересов. Момент«интереса»явля-
етсявесьмасущественнымдлясубъективногоправа.Обязанноелицо
такжеимеетизвестнуюмеруповедения.Однаковотличиеотуправо-
моченногообязанноелицостроитсвоеповедениеневсвоихинтере-
сах,авинтересахносителясубъективногоправа.

Учетмоментаинтересавпонятиисубъективногоправапозволя-
етсбольшейполнотойопределитьзначениеправавсистемеобщест-
венныхотношений,егоролькакюридическогосредстваобеспечения
жизненныхинтересовитакимпутемсвязатьанализсубъективныхправ
среальнымиотношениями,авконечномсчете–сэкономическимба-
зисомобщества.Винтересеуправомоченногоможетвыражатьсяего
личныйинтерес,атакжеобщенародныйинтересобществавцелом2.

1 Мальцев Г.В.Социалистическоеправоисвободаличности.М.:Юрид.лит.,1968.
С.65.

2 Александров Н.Г. Правоизаконностьвпериодразвернутогостроительстваком-
мунизма.Госюриздат,1961.С.225–226.Освещениесубъективногоправачерезмомент
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Здесь,следовательно,нагляднопроявляетсязначениеинтереса
как«мостика»,связывающегоправосреальнымижизненнымиотно-
шениями,сихглубиннымисоциально-классовымиосновами.Право
воздействуетнажизненные(экономические)отношенияненепосред-
ственно,апреждевсегочерезинтересы1.Интересыжевсвоюочередь
способнывыполнятьтакогородапосредствующуюроль,потомучто
ониорганическисвязаныссубъективнымправом2.

Внастоящеевремятеоретическаяразработкапонятиясубъективногопра-
вавсевбольшейстепенисвязываетсясзадачейнахождениявсубъективном
правесвоего,положительногосодержания.Есливсвоевремясубъективное
правовцеломсводилоськправутребования,аегосодержаниеотождествля-
лосьссодержаниемюридическойобязанности,товнастоящеевремясовет-
скиеученые-юристыединодушнорассматриваютсубъективноеправокакпра-
вонадействиясамогоуправомоченного.

Несомненнаязаслугавразработкеположительногосодержаниясубъек-
тивногоправапринадлежитС.Н.Братусю,которыйвпервыевсоветскойли-
тературеопределилсубъективноеправокакмерувозможногоилидозволен-
ногоповедениясамогоуправомоченного3.

Определениесубъективногоправа,разработанноеС.Н.Братусем,пытал-
сяусовершенствоватьрядавторов.Так,помнениюО.С.Иоффе,субъектив-
ноеправосостоитиздвухвозможностей–измерыдозволенногоуправомо-
ченномуповеденияиизвозможноститребоватьизвестногоповеденияотобя-
занноголица4.ЕщедальшепошелН.Г.Александров,которыйполагает,что
субъективноеправоскладываетсяизтрехвозможностей:мерыдозволенного

интересаявляетсяоднимизперспективныхнаправленийразработкипроблемобщей
теории.Этим,помимопрочего,объясняетсятоповышенноевниманиекпроблемеинте-
реса,котороедаетосебезнатьвюридическойлитературепоследнеговремени(см.,вчаст-
ности:Чхиквадзе В.М.Государство,демократия,законность:Ленинскиеидеиисовре-
менность.М.:Юрид.лит.,1967.С.306–308).

1 Чхиквадзе В.М.Указ.соч.С.306.ПомнениюГ.В.Мальцева,«вобществевозни-
каетследующаясвязь:о б ъ е к т и в н ы е  и н т е р е с ы  –  о б щ е с т в е н -
н о е  с о з н а н и е  –  п р а в о» ( Мальцев Г.В.Социалистическоеправоисво-
бодаличности.М.:Юрид.лит.,1968.С.101).

2 Онаправленияхиспользованиякатегории«интерес»прирассмотренииправо-
выхпроблемсм.:Фролов Е.А.Объектуголовно-правовойохраныиегорольворганиза-
цииборьбыспосягательстваминасоциалистическуюсобственность:Автореф.дис....
докт.юрид.наук.Свердловск,1971.С.18–21.Крайнююпозициюподаннойпробле-
мезанимаетВ.Л.Суховерхий:онпосутиделаотождествляетправоиюридическиохра-
няемыйинтерес(Суховерхий В.Л.Осоотношениисубъективногогражданскогоправа
иинтереса//Материалыконференциипоитогамнаучно-исследовательскойработыза
1966г.Свердловск,1968.С.12–16).

3 Братусь С.Н.Субъектыгражданскогоправа.Госюриздат,1950.С.8–21.
4 Иоффе О.С.Спорныевопросыученияоправоотношении//Очеркипограждан-

скомуправу.Изд-воЛГУ,1957.С.41–42.
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поведениясамогоуправомоченного,возможноститребоватьизвестногопо-
веденияотобязанноголицаи,крометого,возможностиприбегнутьвнеоб-
ходимыхслучаяхксодействиюгосударственногоаппарата1.

Однакоедвалиприведенныедополнениякобщему определениюсубъ-
ективногоправаявляютсянеобходимыми.Втораяитретьявозможностибез
остаткаохватываютсяпервой.Вчастности,возможностьтребоватьизвест-
ногоповеденияотобязанноголица–этотожемерадозволенногоповедения
самогоуправомоченного.«Каквтехслучаях,когдауправомоченныйтребу-
етотобязанноголицасовершенияпредписанныхемудействий,такивтех
случаях,когдауправомоченныйобращаетсязасодействиемкаппаратугосу-
дарственногопринуждения,действуетвсежеонсам,анекто-либодругой»2.

Другойвопрос,чтоприболеедетальнойхарактеристикесубъективногопра-
ванеобходиморасчленитьобщуюформулу(мерадозволенногоповедения)на
отдельныеправомочия–правотребования,правонаположительныедействия
управомоченного.Приэтомчрезвычайноважноучитывать,какойпереднами
тип правоотношения.Какбудетпоказановпоследующем,вправоотношениях
пассивноготипамеравозможногоповеденияуправомоченногодействительно
слагаетсяиздвухвозможностей.Затовправоотношенияхактивноготипаэта
«мера»состоитлишьизоднойвозможности–возможноститребоватьпредпи-
санногоповеденияотобязанноголица.Чтожекасаетсявозможностиприбег-
нутьвнеобходимыхслучаяхкпринудительнойсилегосударственногоаппара-
та,товкачествеособогоправомочия(притязания)онавключаетсявсодержа-
ниесубъективногоправалишьпринарушенииюридическихобязанностей.

С.Ф.Кечекьян,соглашаясьвпринципесопределениемсубъективногопра-
ва,предложеннымС.Н.Братусем,полагает,однако,чтонеудачнымявляется
выражение«мераповедения»,таккакмерапонятиеколичественное,предпо-
лагающеесоизмеримостьразличныхвеличин,асубъективныеправаразнооб-
разныинесоизмеримы3.Однако,какужеотмечалось,выражение«мера»упо-
требляетсяприопределениисубъективногоправадляуказанияграницдозво-
ленногоповеденияуправомоченного4.

3.Правомочие. Этовходящая в содержание субъективного права кон-
кретная юридическая возможность.

Субъективноеправо,взятоевсамомобщемвиде,представляетсо-
бой«мерудозволенногоповедения».Врядеслучаевэта«мера»сво-
дитсякправутребованияикпотенциальнойвозможностипритяза-
ния(правоотношенияактивноготипа).Здесьпонятиясубъективного

1 Александров Н.Г.Правоизаконностьвпериодразвернутогостроительстваком-
мунизма.Госюриздат,1961.С.225.

2 Толстой Ю.К.Ктеорииправоотношения.Изд-воЛГУ,1959.С.42.
3 Кечекьян С.Ф. Правоотношенияасоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,

1958.С.56–57.
4 Толстой Ю.К.Указ.соч.С.41.
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праваиправомочияявляютсявпринципетождественными,совпадаю-
щими.Втожевремянередкосубъективноеправоотличаетсяслож-
нымстроением,имеет«дробные»части.Тогдаразличиемеждусубъек-
тивнымправомиправомочиямипроявляетсявесьмаотчетливо.Это,
например,относитсяксубъективномуправусобственности,которое
складываетсяизтрехправомочий–праввладения,пользования,рас-
поряжения(даплюсещеиправомочиятребоватьотвсехдругихлиц
воздержанияотопределенныхдействий).

Такимобразом,прихарактеристикесубъективногоправанаблю-
даетсяявление,сходноестем,котороемывиделиприрассмотрении
юридическойнормы.Подобноправовымпредписаниям,которыеоказа-
лисьпервичнымзвеномнормативнойсистемы,издесьпервичнымяв-
ляетсянесубъективноеправо,аправомочие.Если«молекулой»втка-
ниправовыхотношенийможетбытьпризнаносубъективноеправо,
то«атомами»–правомочия.

Правомочия,входящиевсоставсубъективногоправа,могутбыть
трех основных видов:

а)правотребования;
б)правонаположительныедействия;
в)притязание.

Приведенногоразграничениямеждусубъективнымправомиправомочи-
емпридерживаютсямногиеправоведы.Однакопоэтомувопросувлитерату-
ревысказаныидругиемнения.

Так,сточкизренияД.А.Керимова,«правомочие...естьреализация,осу-
ществлениесубъективногоправавдействияхлица,вступившеговконкретное
правоотношение»1.Ц.А.Ямпольская,рассматриваяразвитиесубъективных
правграждан,различаеттристадии:1)стадиюправоспособности,2)стадию
субъективногоправакакэлементправовогостатусагражданинаи3)стадию
правомочиявконкретномправоотношении2.

Подобноеразграничениесубъективногоправаиправомочиявызывает
рядвозражений.Преждевсегоонопостроенонаошибочной,намойвзгляд,
предпосылке,согласнокоторойсубъективноеправоможетсуществоватьвне
правоотношения.Этонетолькоприводиткутратесубъективнымправомего
общественнойприродыиюридическогохарактера(субъективноеправовне
связисюридическимиобязанностяминеможетбытьобеспеченомерамиго-
сударственнойзащиты),ноивызываетнепреодолимыезатрудненияпракти-
ческогопорядка.Ведьразграничениесубъективногоправаиправомочияосо-

1 Керимов Д.А. ОбеспечениезаконностивСССР.Госюриздат,1956.С.26.
2 Ямпольская Ц.А.Осубъективныхправахсоветскихграждани ихгарантиях//Во-

просысоветскогогосударственногоправа.Изд-воАНСССР,1959.С.161.
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бенноважноприменитьктемсубъективнымправам,которыеупомянутые
вышеинекоторыедругиеавторыкакразпричисляютккатегориисубъектив-
ных:прав«внеправоотношений»(например,ксубъективномуправусобст-
венности).Какимжеобразом,спрашивается,обозначатьотдельныедробные
юридическиевозможностивсоставесубъективныхправ,еслитермин«право-
мочие»,помнениюэтихавторов,означаетлишьсубъективноеправоврамках
конкретныхправоотношений?

4. Право требования. Этоправомочие,содержаниекоторогосостоит
в возможности требовать исполнения или соблюдения юридической обя-
занности. Посвоемуюридическомузначениюправотребованиямо-
жетбытьохарактеризовановкачествеправомочияна«чужие»дейст-
вия;оноявляетсясвоегородавспомогательнымсредством:призвано
обеспечитьисполнениеилисоблюдениеюридическойобязанности
другимлицом,вызватькжизни«чужие»действия.

Хотяправотребованияиневыражаетвполноймереположительное
содержаниесубъективногоправа,онодлянегоявляетсяобязательным
элементом.Юридическое существолюбогосубъективногоправазаклю-
чаетсявтом,чтообъективныйправопорядокпредоставляетуправо-
моченномусредство,припомощикоторогоонможетпроявитьсвою
волюиинициативусцельюпобудитьдругуюсторонуправоотноше-
нияисполнитьилисоблюдатьюридическуюобязанность.

Праватребованияскорреспондирующейемуюридическойобязан-
ностьюобразует«остов»,«скелет»всякогоправоотношения.Имен-
ноотправатребованиятянутся«провода»,покоторымидетактивная
правоваяэнергиякюридическойобязанности.

Праватребованияподразделяютсянадвеосновныеразновидности:
а) правотребоватьисполненияактивнойобязанности(ономо-

жетбытьназванопозитивным). Позитивноеправотребованиясвой-
ственноправоотношениямактивноготипа;

б) правотребоватьсоблюдениясубъектамивозложенныхнанихпас-
сивныхобязанностей(ономожетбытьназванонегативным). Негативное
правотребованиясвойственноправоотношениямпассивноготипа.

5.Право на положительные действия. Этоправомочие,содержание
которогосостоитввозможности лица «самому» совершать положи-
тельные действия. Вотличиеотправатребованияданноеправомочие
представляетсобойправонена«чужие»,ана«свои»действия.Ины-
мисловами,здесьтакоедозволенноеповедение,котороепреждевсе-
гокасаетсясамогоуправомоченного:жизненныйинтересудовлетво-
ряетсяприпомощиегособственныхакций–действийактивного,по-
ложительногохарактера.
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Отсюдасвоеобразиемеханизмаосуществлениярассматриваемого
правомочия:егореализацияненуждаетсявсодействиикаких-либо
другихлиц.Необходимыйэффект(удовлетворениеинтереса)дости-
гаетсялибопутемфактическойдеятельности(например,прифакти-
ческомиспользованиивещисобственником),либо«автоматическим»
наступлениемобязательныхюридическихпоследствий(например,при
принятиинаследства).

Праванаположительныедействияврядеслучаевтакжеотличают-
сясложнымстроениеми,следовательно,самислагаютсяизнесколь-
кихправомочий.Например,правоавторавключаеттакиеправомочия,
какправонаавторство,правонаавторскоеимя,правонаопублико-
ваниеинараспространениепроизведенияидр.

Правомочияданноговиданепосредственноинаиболееполновыяв-
ляютположительноесодержаниесубъективногоправа.Именносними
связанысамостоятельноезначениесубъективногоправавмеханизме
правовогорегулирования,егосамостоятельнаяценность.

Вместестемкрайневажнообратитьвниманиенато,чтосубъектив-
ноеправокакправо неможетсостоятьтолькоизоднихправомочийна
положительныедействия.Ононепременнодолжновключатьинега-
тивноеправотребования(правотребоватьотдругихлицвоздержаний
отдействийизвестногорода).Субъективноеправовданномслучае
представляетсобойорганическийсплавитех,идругихправомочий.
Через негативное правомочие субъективное право в целом «связывается» 
с юридическими обязанностями и,следовательно,черезнегооновхо-
дитвсоставправоотношений–правоотношенийпассивноготипа1.

1 Вотпочемупредставляетсябесплоднойпостановкавопросаотом,соответствуют
липравомочиямнаположительныедействияопределенныеюридическиеобязанности.

Подобнаяпостановкавопросапризнаетсявесьмаважнойприрассмотрениипро-
блемы–существуютлисубъективныеправавнеправоотношений.Сторонникису-
ществованиятакогородаправобычноссылаютсянато,чтоправомочиямнаположи-
тельныедействиянекорреспондируюткакие-либообязанности.Другиежеавторы,от-
стаиваяпротивоположноемнение,стремятсяпоказать,чтоиздесьмогутбытьнайдены
юридическиеобязанностиввиде«связанности»,«обязанностинепрепятствовать»ит.д.

Междутемсамапосебеуказаннаявышепостановкавопросабесплодна,ошибочна.
Правомочиям на положительные действия ине могут, не должны соответствовать ка-
кие-либо обязанности (кромеправомочийвохранительномправоотношении).Ведьэто
праванасобственные действияуправомоченного.Ониобеспечиваютудовлетворение
интересауправомоченногобезкакого-либосодействиясостороныобязанныхлиц.

Ноэтонивкоеймеренеозначает,чтосубъективноеправовообщенесвязано
сюридическимиобязанностямиинаходится«внеправоотношения».Связанысобя-
занностямииправомочиянаположительныедействия.Толькосвязьэтанепрямая,
аопосредованная:онапроходитчерезнегативныеправатребования–правомочие
требоватьотдругихлицвоздержанияотдействияизвестногорода.
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Иногдаправомочиенаположительноедействиевключаетсяивсо-
ставправоотношенийактивноготипа(секундарныеправомочияграж-
данскогоправа).Однакоэтиправомочияносятдополнительный,вто-
ричныйхарактер,выражают«внутренниемеханизмы»вразвитиипра-
воотношения;ктомужеионисопряженыснегативнымправомочием
требоватьотдругихлицвоздержанийотдействийизвестногорода.

Правомочиярассматриваемоговидавесьмаразнообразны.Форму-
ла«праванаположительныедействия»вобобщенномвидеотражает
лишьихвнешниечерты.Вреальныхжеотношенияхуказанныепра-
вомочия(ивособенностисубъективныеправа,всоставкоторыхони
входят)отличаютсябогатым,самобытнымсодержанием.

Наиболеесвоеобразнымиразновидностямиправомочийнаполо-
жительныедействияявляютсяследующие:

1)Право на фактическое обладание и использование социальных благ. 
Сюдаотносятсяправомочия,входящиевсоставважнейшихсоциаль-
но-значимыхсубъективныхправ,–конституционные,личныепра-
вагражданина,правасобственности,праваавтораит.д.Именноэту
группусубъективныхправ,несомненно,имеетввидуМ.С.Строго-
вич,когдапишет:«Субъективноеправо–оченьбогатоеисодержа-
тельноепонятие,иегосущностьзаключаетсявобеспеченнойзаконом
возможностипользоватьсяираспоряжатьсяматериальнымиидухов-
нымиобщественнымиблагами,ценностями,пользоватьсясвободой
вобществе,определятьнаосновезаконасвоидействияидействия
другихлюдей.Именнопоэтомуборьбазаправоестьборьбазаулуч-
шениеположениялюдейвобществе,заихболееширокийдоступко
всемутому,чтовобластиэкономической,политическойикультур-
нойдостигнутосовокупнымиусилиямилюдей»1.

Особенностьданнойразновидностиправомочийсостоитвтом,что
онивсегдасвязанысреальным,наличнымобъектом–материальным
илидуховнымблагом2.Самопосебефактическоеобладаниеииспользо-
ваниеэтихблагивыражаетреализациюрассматриваемыхправомочий.

2) Право на государственно-принудительное воздействие в рамках охра-
нительного правоотношения. Правокомпетентногогосударственногоор-

1 Строгович М.С.Основныевопросысоветскойсоциалистическойзаконности.М.:
Наука,1966.С.170–171.

2 Применительнокданнойгруппеправомочий(субъективныхправ)необходи-
мопризнатьсправедливымследующеетеоретическоеположение,сформулированное
М.С.Строговичем:«Субъективноеправо...естьвсегдаправоначто-то,накакую-то
ценность–материальнуюилидуховную...»(Проблемысоветскогосоциалистического
государстваиправавсовременныйпериод.М.:Наука,1969.С.224).
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ганаприменитьсанкцию(меруответственности,мерузащиты,превен-
тивноесредство)–этотожеправонаположительноедействие;нопра-
воособогорода,специфическое.Оносопряженоснепосредственным
вторжениемкомпетентногоорганавличнуюсферусубъекта,снепосред-
ственнымвоздействиемнаегоимущество,егоповедениеит.д.Поэто-
мувотличиеотдругихслучаевздесьправунаположительноедействие
соответствуетобязанностьдругойстороныправоотношения–обязан-
ностьпретерпетьмерыгосударственно-принудительноговоздействия.

3) Правообразовательные правомочия, вытекающие из администра-
тивной и процессуальной правосубъектности (компетенции). Правана
положительныедействиямогутноситьхарактеротдельныхпроявле-
нийадминистративнойипроцессуальнойправосубъектности.Когда,
например,гражданинпредъявляетгражданскийисквсудеилижеоб-
ращаетсясжалобойворгангосударственногоуправления,тоонреали-
зуетправомочия,выражающиесодержаниеегогражданско-процессу-
альнойиадминистративнойправосубъектности.Равнымобразомго-
сударственныйорган,обязываяподведомственныхемулицктемили
инымдействиям,реализуетправомочия,выражающиеегокомпетен-
цию(активнуюадминистративнуюправосубъектность).

Рассматриваемыеспецифическиеправомочиямогутбытьназваны
«правообразовательными».Ониреализуютсяводностороннихполо-
жительныхдействияхлица,которыеприводятквозникновениюопре-
деленныхюридическихпоследствий.Причемодниизних,исходящие
отгосударственныхорганов,носятвластныйхарактер(правообразо-
вательныеправомочия,входящиевсоставкомпетенции);другие,об-
ращенныекгосударственныморганам,неимеютвластногохарактера
(правообразовательныеправомочия,входящиевсоставпассивнойад-
министративнойипроцессуальнойправосубъектностиотдельныхлиц).

Своеобразиеправомочийрассматриваемоговидавобоихслуча-
яхсостоитвтом,чтоони«автоматически»порождаютюридический
эффект–влекутзасобойвозникновениеобязательныхюридических
последствий.

4)Секундарные (правообразовательные) правомочия в правоотноше-
ниях активного типа. Вправоотношенияактивноготипа,вчастности
вобязательствагражданскогоправа,могутвключатьсяправомочиядо-
полнительногохарактера.Это,например,правоназачетвстречныход-
нородныхтребований,правостороныпрекратитьобязательствосвоим
одностороннимволеизъявлением,правонапринятиенаследстваидр.

Вотличиеотправообразовательныхправомочий,вытекающихиз
административнойипроцессуальнойправосубъектности,длявоз-
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никновенияправомочийданнойгруппынеобходимыдополнитель-
ныеюридическиефакты.Обычноонисуществуютнабазеосновных
правоотношений,входятвихсоставвкачествевторичныхэлементов.
Отсюдаихназвание«секундарные»(вторичные)правомочия.

Ихдействиекасается«внутреннихмеханизмов»развитияправоот-
ношения,еговозникновения,прекращения.Взависимостиоттого,
относятсялирассматриваемыеправомочияквозникновениюправо-
отношенияилижекегопрекращению,онимогутбытьподразделе-
нынадвеподгруппы:во-первых,«правообразовательные»встрогом
смысле,т.е.связанныесвозникновениемправоотношения(право
наакцептпризаключениидоговора,правонапринятиенаследства
идр.),и,во-вторых,иные«секундарные»(правоназачет,правона
прекращениеобязательстваодностороннимволеизъявлениемидр.).

Однакоивтом,ивдругомслучаеихсодержаниесводитсякодно-
му–кправуна«собственные»действия,вданномслучае–квозмож-
ностисовершитьодностороннееволеизъявление(сделку),которая
«автоматически»порождаетобязательныеюридическиепоследствия.

Поэтому,какибольшинствудругихправнаположительныедейст-
вия,правомочиямрассматриваемойразновидностинекорреспонди-
руюткакие-либоособые,самостоятельныеобязанности.Ихюриди-
ческийхарактервыраженв«автоматизме»наступающихюридических
последствий,атакжевсвязанныхсниминегативныхправомочиях–
требоватьотдругихлицвоздержанияотдействияизвестногорода1.

1 Проблемасекундарныхправомочийотноситсякчислу«тонких»специальных
юридическихпроблем.Правильноепониманиесекундарныхправомочийпредпола-
гаетнетолькопрочноеусвоениеобщихпонятий,связанныхсхарактеристикойсубъ-
ективногоправа,ноизнаниеконкретногонормативногоматериала,вособенности
нормобязательственногоправа.

Вюридическойлитературевопрососекундарныхправомочияхрешаетсяпо-раз-
ному.Так,М.М.Агарковсчитал,чтосекундарныеправомочиянеотносятсяккатего-
риямсубъективныхправ,аявляютсялишьотдельнымипроявлениямиправоспособ-
ности(см.:Агарков М.М.Обязательствопосоветскомугражданскомуправу.Юриздат,
1947.С.70–73).Напротив,помнениюС.Н.Братуся,секундарныеправомочияявля-
ются«настоящими»субъективнымиправами(см.:Братусь С.Н.Субъектыграждан-
скогоправа.С.9–11).

ПозицияС.Н.Братусяпредставляетсяболееправильной.Необходимолишьраз-
личатьсубъективноеправоиправомочияивидетьспецификуправнаположитель-
ныедействия.Вчастности,посоображениям,приведеннымвыше,нетнеобходимости
отыскиватьдлякаждогосекундарного(правообразовательного)правомочияособую
юридическуюобязанность.Ихюридическиефункциивосновномисчерпываютсяте-
миобязательнымиюридическимипоследствиями,которые«автоматически»наступа-
ютврамкахвнутреннихмеханизмовразвитияправоотношения.Юридическиежеобя-
занностисоотносятсяненепосредственносправомочияминаположительныедейст-
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Какужеотмечалосьранее(гл.XV),обсуждениевопросаотом,суще-
ствуютлисубъективныеправавнеправоотношений,хотяинеповлекло
засобойсущественныхизмененийвовзглядахнамеханизмправовогоре-
гулирования,всежеоказалосьполезным.Вчастности,сталонесомнен-
ным,чтоправовыесвязи,«сцепляющие»праваиобязанности,весьма
многообразны.

Другимважнымположительнымследствиемнаучногообсуждениярас-
сматриваемойпроблемыявилосьпризнаниетого,чтосубъективноеправоиг-
раетвмеханизмеправовогорегулированияспецифическуюивкакой-тосте-
пенисамостоятельнуюроль.Собственноговоря,попытки«вывести»субъек-
тивноеправоизпределовправоотношенийиобъясняютсятем,чтозначение
субъективныхправоказалосьневозможнымохарактеризоватьтольковрам-
кахпонятия«элемент»правоотношения.

Вчемздесьсутьвопроса?Субъективноеправонемыслимо,невозможно
внеправовыхсвязей(правоотношений).Однакопо своему содержанию оно
нередковыходитзапределытого,чтонаходитсявнутри правоотношения.

Тольковправоотношенияхактивноготипаюридическиевозможности
управомоченноговосновномневыходятзапределывнутреннегосодержания
правовойсвязи;онивыраженылишьвправетребованияуправомоченного,
обращенногокобязанномулицу.Вотпочемуприанализеправатребования
управомоченноговобязательственныхииныхправоотношенияхактивного
типакатегория«субъективноеправо»употребляетсясизвестнойнатяжкой:
этакатегориянеобходимадлятого,чтобыотразитьтообщее,чтосвойствен-
ноправовомуположениюуправомоченноговлюбомправоотношении(хотя
приэтомсвоеобразное,свойственноесубъективномуправувстрогомсмыс-
леслова,несколькотеряется).

Инойхарактерносятправовыевозможностиуправомоченноговправо-
выхсвязях,выражающихконституционныеправаграждан,правособствен-
ностиидр.,т.е.вправоотношенияхпассивноготипа.Здесьужеюридические
возможностиуправомоченногонеисчерпываютсятем,чтонаходится«внут-
ри»правовойсвязи,т.е.возможностямитребоватьотвсехлицвоздержания
отдействий,сохраненияданногоправовогосостояния.Даисамиобязанно-
стивправоотношенияхданноготипаиграютвспомогательную,«оградитель-
ную»ивэтомсмыслепассивнуюроль.Главноездесь–этоправомочияна
положительные действия. Вданномслучаесодержаниесубъективногоправа
взначительнойстепенивыходитзапределывнутреннегосодержанияправо-
отношения,даетпросториопределяетрамкидля«собственного»поведения
управомоченного.Удовлетворениеинтересауправомоченногоидостигается
припомощиего«собственных»действий,анеприпомощиположительных
действийобязанноголица.

вия,асосвязаннымисниминегативнымиправами–правамитребоватьотдругихлиц
воздерживатьсяотдействийизвестногорода,втомчисленепрепятствоватьдействиям
носителясекундарногоправомочия.
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Надополагать,чтокатегория«субъективноеправо»сложиласьглавным
образомдляхарактеристикитакогородаправовыхвозможностейуправо-
моченного.Субъективноеправовстрогомсмыслеслова–этонечтоболь-
шееизначимое,чемпросто«правотребования»,это–право«начто-то»,
т.е.имеющееизвестныйреальныйналичныйобъект,которымможнообла-
дать,пользоваться.

6. Притязание. Этовходящеевсоставсубъективногоправа(прина-
рушенииюридическойобязанности)правомочие,выраженноеввоз-
можности привести в действие аппарат государственного принужде-
ния против обязанного лица1.

Притязаниеявляетсясвоегородапродолжениемобязательного
элементалюбогосубъективногоправа–праватребования.Вот-
личиеотпоследнегооноимеетиногонепосредственногоадресата
(органы,обеспечивающиегосударственно-принудительноевоздей-
ствие)икачественноиноесодержание(требованиеобисполнении
обязанностиприпомощиэтогогосударственно-принудительно-
говоздействия).

Притязаниеявляетсяматериально-правовойосновойсоответ-
ствующихпроцессуальныхправ,вчастностиправанаиск.По-
следнеепредставляетсобойпроцессуальноесубъективноеправо,
состоящееввозможностиобращенияккомпетентномуюрисдик-
ционномуоргану.Ихотяправонаисквсферепроцессуальныхот-
ношенийимеетвполнесамостоятельноезначение,оновсвоемсо-
держанииотражаетматериально-правовуюоснову(притязание).
Отсюда,вчастности,становятсявозможнымии«признание»ис-
ка,ииныепроявленияматериально-правовогозначенияэтогопро-
цессуальногоправа.

Такимобразом,притязаниеявляетсяособымправомочием–свое-
образнойюридическойвозможностью,котораявключаетсявсостав
субъективногоправадляобеспеченияправовоговоздействиянана-
рушителяюридическойобязанности.

Включениевсубъективноеправоуказанноговышеновогопра-
вомочия(притязания)свидетельствуетотом,чтосубъективноепра-
воперешловновуюстадиюразвитияиегосодержаниеобогатилось
новыммоментом–возможностьюпривестивдействиеаппаратгосу-

1 Л.С.Явичопределяетпритязаниекак«меру(вид)требованияуправомоченного
кобязанномулицу,неисполнившемусвоейюридическойобязанности,обращенно-
гокпоследнемучерезоргангосударства,компетентныйприменятьсанкцииюриди-
ческихнорм»(Явич Л.С.Проблемыправовогорегулированиясоветскихобществен-
ныхотношений.С.126).
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дарственногопринуждения.Субъективноеправонастадиипритяза-
нияприобретает«боевой»характер,оновыступаетвкачествеправа,
непосредственноспособногокпринудительномуосуществлению1.

Возможностьпереходасубъективногоправанастадиюпритязания
выражаетоднуизегоособенностей,егосвоеобразиекакюридического
права,опирающегосянасилугосударственногопринуждения.Однаконе
следуетабсолютизироватьэтокачествосубъективногоправа2.Так,осуще-
ствлениеправнаположительноедействиепроизводитсяпутемодносто-
роннихактовсамогоуправомоченного;здесьтакжевозможнообраще-
ниеккомпетентныморганамгосударства,нонедляпринуждениялица
кисполнениюобязанности,алишьдляпризнанияюридическихпос-
ледствий,возникшихвсилуодностороннихдействий.Даивообщеза-
щитасубъективногоправаосуществляетсягосударственнымиорганами
неврамкахданногоправоотношения,аврамкахособых,охранительных
правоотношений.Притязаниежеявляетсязвеном,связывающимрегу-
лятивные(правоустановительные)иохранительныеправоотношения.

7. Юридическая обязанность.Этопредписанная обязанному лицу 
мера необходимого поведения, которой лицо должно следовать в соот-
ветствии с требованиями управомоченного в целях удовлетворения его 
интересов.

Характерныечертыюридическойобязанноститаковы.Юридиче-
скаяобязанностьсостоитвопределенной,предписаннойюридиче-
скиминормаминеобходимостиповедения3.«Необходимость»здесь
понимаетсяневсмыслеобъективнойзакономерности,авсмысле
долженствования,основанногонатребованияхюридическихнорм.
Обязанноелицодолжнопоступитьтолько«так»,анеиначе:иного
выборавпределахданногоправоотношенияунегонет.Такимобра-
зом,еслисодержаниесубъективногоправаобразуетдозволенноепо-
ведение,тосодержаниеобязанности–должное(необходимое)пове-
дениевправоотношении.Причемэтодолжноеповедениеобращено
вбудущее,таккакюридическаяобязанностьвообщеможетпрости-
ратьсялишьнабудущеевремя4.

1 Гурвич М.А.Правонаиск.Изд-воАНСССР,1949.С.142–146.
2 Братусь С.Н. Субъектыгражданскогоправа.Госюриздат,1950.С.9;Курылев С.В.

Формызащитыипринудительногоосуществлениясубъективныхправиправонаиск//
ТрудыИркутскогогосударственногоуниверситета.Т.22.Сер.юридическая.Вып.3.
Иркутск,1957.С.203–210.

3 Толстой Ю.К. Ктеорииправоотношения.С.46;Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.
Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.223–224.

4 Кечекьян С.Ф.Правоотношениявсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,
1958.С.61.
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Долженствование,характеризующеесодержаниеюридическойобя-
занности,выражаетсяв мере необходимогоповедения.Лицообяза-
ноне«вообще»,аименновпределахданногоправоотношения.При
этомнормыправаустанавливаютточныеграницы(меру)должного
поведения.Внеэтихграниц(меры)лицоможетдействоватьпосво-
емуусмотрению.

Обязанномулицупредписанамерадолжногоповеденияв целях 
удовлетворения интересов управомоченного. Конечно,исполняяюри-
дическуюобязанность,лицоможетудовлетворятьисвоиинтересы.
Всоциалистическомобществеисполнение,например,трудовых,ад-
министративныхииныхобязанностейсоответствуетинтересамвсе-
гонарода,всехтрудящихся.Однаковпределахданногоправоотноше-
нияповедениеобязанноголицанепосредственнонаправленонаобес-
печениеинтересовуправомоченного,выражающихлибоеголичные,
либотакжеиобщенародныеинтересы,интересыобществавцелом.
Такимобразом,еслисубъективноеправозакрепляетсязалицомдля
обеспеченияегоинтересов,тоюридическаяобязанность–винтере-
сахуправомоченного.

Предписаннаяобязанномулицумерадолжногоповеденияобеспе-
чивается возможностью требования этого поведения –возможностью,
предоставленнойуправомоченному.Приэтомуправомоченныйопи-
раетсянааппаратгосударственногопринуждения:вслучаенеиспол-
ненияюридическойобязанностионможетобратитьсяккомпетент-
ныморганамгосударствадляприменениякнеисправномулицумер
государственногопринуждения.Обеспеченностьповедениявпра-
воотношениимерамигосударственно-принудительноговоздействия
(санкциями)являетсянеобходимымсвойством,атрибутомюридиче-
скойобязанности.

Юридическаяобязанностьотличаетсябезусловностью,катего-
ричностью.Данноеповедениевластнопредписанолицу.Всодер-
жаниеюридическойобязанности,следовательно,включаетсявласт-
ныйимператив,запрещающийлицууклонятьсяотпредписанного
поведения.

Науказанныечертыюридическойобязанностиследуетобратить
внимание,вчастности,потому,чтовзаконодательстветермины«обя-
занность»,«должен»,«ответственность»иногдаобозначаютнеюри-
дическуюобязанностьвточномсмысле,алишьнеобходимостьсо-
вершенияопределенныхдействий,еслилицожелаетизбежатьнебла-
гоприятныхпоследствийилижедостичьопределенногорезультата.
Втаком,например,значениитермин«обязанность»употребляется
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вгражданско-процессуальномзаконодательстве,когдауказывается
наобязанностькаждойсторонывпроцесседоказатьтеобстоятель-
ства,накоторыеонассылаетсядляобоснованиясвоихтребований
ивозражений1.Аналогичныйхарактеримеет«обязанность»сторон
облечьдоговорноесоглашениевустановленнуюзакономформу,
«обязанность»покупателяосмотретьполученноеотпродавцаиму-
ществоинекоторыедругие.Вовсехуказанныхслучаяхнесоблюде-
ние«обязанности»самопосебеещенеявляетсяпротивоправным
поведением;оноимеетлишьправопрепятствующеезначение,т.е.
препятствуетнаступлениюискомогоюридическогоэффекта,при-
водиткнекоторымнеблагоприятнымпоследствиям,несвязанным
сприменениемклицумергосударственно-принудительноговоз-
действия(санкций)2.

Юридическиеобязанностиимеютнеодинаковоесодержаниеивсо-
ответствиисэтимвыполняютразличныефункциивправоотношениях.

Вправоотношенияхпассивного типа (например,вправоотноше-
нияхсобственности)юридическиеобязанностииграют«оградитель-
ную»роль.Налицвозлагаетсяобязанностьвоздерживатьсяотдействия
известногородаиэтосюридическойсторонысоздаетнеобходимые
условиядлятого,чтобыуправомоченныймогсовершатьдозволенные
емуположительныедействияитемсамымудовлетворятьсвоизакон-
ныеинтересы.

Вправоотношенияхактивного типа (например,втрудовыхправо-
отношениях,вгражданско-правовыхобязательствахидр.)юридиче-
скиеобязанностиимеютболеесущественноезначение.Совершение
положительныхдействийобязаннымлицомнепосредственноприво-
диткудовлетворениюинтересовуправомоченного.

Вохранительных правоотношенияхюридическиеобязанноститак-
жеиграютсущественнуюроль.Претерпеваниеправонарушителем
применяемыхкнемумергосударственно-принудительноговоздей-
ствия(санкций)выражаеттотнепосредственныйюридическийэф-
фект,которыйвданнойобластиотношенийсоответствуетинтересам
общества,государства.

1 Гурвич М.А. Лекциипосоветскомугражданскомупроцессу.М.,1950.С.35.
2 Лейст О.Э.Санкциивсоветскомправе.Госюриздат,1962.С.53–62.Авторпра-

вильносвязываетсуществованиеупомянутыхвыше«обязанностей»свопросомофак-
тическомсоставе.Онпишет:«Невыполнение«обязанности»совершитьдействия,на-
правленныенадостижениетогоилииногоюридическогорезультата,вустановленной
закономформе,втечениеопределенногосрокаит.д.означаетлишь,чтоввидунепол-
нотыфактическогосоставанедостигнуттотюридическийэффект,достижениекото-
рогоявляетсяправом,нонеобязанностьюлица»(С.58).



ГлаваXVIII.Содержаниеправоотношения

313

Каковоместоюридическихобязанностейвмеханизмеправового
регулирования?Юридическиеобязанностиотносятсяктойстороне
правовогорегулирования,котораяхарактеризуеттребования ксубъек-
тамправа.Следовательно,еслисубъективныеправавыражаютсвобо-
ду,инициативуисамостоятельностьсубъектов,тоюридическиеобя-
занности–другуюсторонуправовыхпредписаний:правовыетребо-
ванияксубъектам.

Какбыниразнилисьдруготдругаправоотношения,юридиче-
скиеобязанностивовсехслучаяхвыражаютдолг лица перед други-
ми лицами –лицами,винтересахкоторыхустанавливаютсяпра-
воотношения.Юридическиеобязанностихарактеризуютутвер-
ждениеобщихморальныхзапретов,гражданскуюобщественную
дисциплинувнашейстране.«Соблюдениеобязанностей,–пишет
С.Ф.Кечекьян,–этоиестьтадисциплина,общественнаядисцип-
лина,котораястольнеобходимавусловияхстроительствасоциа-
лизмаикоммунизма»1.

Вправовойлитературеюридическиеобязанностихарактеризуютсяраз-
нымиавторамивобщемодинаково.Правда,некоторыесоветскиеученые-
юристыопределялиобязанностькаксамодолжноеповедение2.Междутем
обязанностьесть«долженствованиеопределенного,предписанногонормами
праваповедения,анесамодолжноеповедение...»3.Впрочем,авторов,опре-
деляющихобязанностьчерездолжноеповедение,можноскорееупрекнуть
вредакционныхнеточностях,чемвошибкепосуществу.Никтоизнихпря-
монеотрицаеттого,чтообязанностьпредставляетсобойопределеннуюне-
обходимостьдолжногоповедения.

Неприемлемую,напервыйвзгляд,позициюповопросуоюридической
обязанностизанимаетБ.С.Никифоров.Помнениюавтора,юридическую
обязанностьцелесообразноопределитькак«правовуюневозможностьпо-
ведения,выражающегосяввоспрепятствованиидругомулицувреализации
обеспеченнойемувозможностииливнеобеспеченииреализациитакойвоз-
можностидругимлицом»4.ОднаконеприемлемостьпозицииБ.С.Никифоро-

1 Кечекьян С.Ф. Правоотношениявсоциалистическомобществе.С.67;обобязан-
ностикакдолгесм.также:Мальцев Г.В.Социалистическоеправоисвободаличности.
М.:Юрид.лит.,1968.С.71–74.

2 Александров Н.Г.Законностьиправоотношениявсоветскомобществе.Госюриз-
дат,1955.С.111.

3 Кечекьян С.Ф. Указ.соч.С.60;см.также:Назаров В.Л.Некоторыевопросысо-
ветскихсоциалистическихправоотношений//УченыезапискиВЮЗИ.Вып.11.М.,
1960.С.76–77.

4 Никифоров Б.С.Объектпреступленияпосоветскомууголовномуправу.Госюриз-
дат,1960.С.62.
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ва,начтообращалосьвниманиевлитературе1,оказываетсякажущейся.Такое
впечатлениевызванонечеткойредакциейпроцитированнойформулировки.
Насамомжеделеавторсправедливоуказываетнаважнуюособенностьюри-
дическойобязанности–ееимперативность(правовуюневозможностьиного
поведения,чемэтопредписанообязанномулицу).

АналогичныйвсущностивзглядотстаиваетиО.Э.Лейст,которыйсчита-
ет,чтокюридическойобязанностивточномсмысле(т.е.обязанности,обес-
печеннойсанкцией)можноотнеститолькоту,«котораяимееткатегорический 
характер,соблюдениекоторойвластнопредписаногосударством,запрещаю-
щим уклонениеотопределенногоправилаповедениябезотносительнокце-
лям,которыепреследуеттоилииноелицо»2.

Большинствоавторов,изучающихюридическиеобязанности,рассмат-
риваетихвединствессубъективнымиправами(правомочиямитребова-
ния).Правда,С.Ф.Кечекьян,ссылаясьнаконституционныеобязанности,
обязанностивуголовномправе,вадминистративномправеит.д.,счита-
ет,чтотакогородаобязанностимогутсуществоватьвнеправоотношения.
Приэтомавторвозражаетпротив«узкоцивилистической»,наеговзгляд,
концепции,согласнокоторой«всякаяобязанностьсуществуетрадичье-
го-либоправа»3.

Однаковсемтемобязанностям«внеправоотношения»,накоторые
ссылаетсяС.Ф.Кечекьян,корреспондируютправатребованияопреде-
ленныхлиц–требованияисполненияобязанностей.Вместестемверно
ито,чтовправоотношенияхактивноготипа(гдеобязанноелицодолжно
совершитьположительныедействия)этаобязанностьсуществуетне«ра-
диправа».Юридическаяобязанностьздесьосуществляется«ради»интере-
совуправомоченных,втомчислеитаких,которыевыражаютобществен-
ныеинтересы,интересыправопорядкавцелом.Следовательно,сочетаясь
определеннымобразомссубъективнымправом,юридическиеобязанно-
стивправоотношенияхактивноготипаимеютвзначительноймересамо-
стоятельноезначение.

8. Закономерности связи субъективного права и юридической обя-
занности в правоотношении. Субъективноеправоисубъективнаяобя-
занность–этопротивоположности. Онипротивоположнынетолько
потому,чтоихносителиразныелица(управомоченныйиправообя-
занный);онипротивоположныпреждевсегопосвоемусодержанию.
Субъективноеправопризваноудовлетворитьинтересегоносителя–
управомоченного,аобязанность,напротив,такилииначеобременя-
етсвоегоносителя–правообязанного.Осуществлениесубъективно-

1 Лейст О.Э.Санкциивсоветскомправе.С.51–52.
2 Тамже.С.61.
3 Кечекьян С.Ф. Указ.соч.С.63.
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гоправагарантируетсягосударством,т.е.государствоможетприйти
напомощькуправомоченному,авотношенииправообязанногогосу-
дарствоприналичиинеобходимыхоснованийможетприменитьпри-
нудительныемеры.

Вместестемсубъективноеправоисубъективнаяобязанность–
этотакжеиединство. Ониединыпотому,чтослужатвконечном
счетеоднойцели–удовлетворениюинтересовуправомоченно-
го(еголичныхинтересовилижеинтересоввсегообщества).Они
вопределенноймересовпадаютипосвоемуфактическомусодержа-
нию:управомоченныйвправетребоватьотобязанноголицаимен-
ното,чтодолженсовершить(илиотчегодолженвоздержаться)
правообязанный.

Субъективноеправоиобязанность–этодвестороныединогоце-
лого,единогоюридическогосодержанияправовогоотношения.

Связьмеждуправомиобязанностьювправоотношенииноситха-
рактеробъективной закономерности. Нетруднозаметить,чтоздесьпе-
реднамияркоепроявлениедиалектическогозаконаединствапротиво-
положностей.Субъективноеправоиюридическаяобязанность–это
такие«противоположности»,которыевнеединства(правоотношения)
существоватькакюридическиеявлениянемогут.

Характеристикасубъективныхправиюридическихобязанностей
«вне»правоотношенийомертвляетих,лишаетобщественнойприро-
дыиюридическогосущества.«Право»,необеспеченноеюридически-
миобязанностямидругихлиц,становитсяюридической«пустышкой»:
ононеможетбытьгарантированопринудительнойсилойгосударства
(последняяможетбытьпримененалишьзанеисполнениеобязанно-
сти).А«обязанность»внеправастановитсябесцельной,безадресной:
немыслимосуществованиеобязанности,когдакакое-либолицонемо-
жеттребоватьееисполнения.

Характеробъективнойзакономерностиимеетнетолькосамапосе-
бесвязьмеждусубъективнымправомиобязанностьювправоотноше-
нии,нои«сцепления»междуотдельнымиправомочиямииобязанно-
стями,переходыотодногоправомочиякдругому.Связиздесь«жест-
кие»,неразрушимые,т.е.такие,которыесвойственныобъективным
закономерностям.

Закономерностьюявляетсяперерастаниесубъективногоправавсо-
стояниепритязанияпринеисполненииюридическойобязанности.
Вданномслучаеможнонаблюдатьинтересныйпереход,когда«пра-
воваяэнергия»,движущаясяотправатребованиякюридическойобя-
занности,принеисполнениипоследнейполучаеткакбы«обратный
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ход»,чтоиприводиткпоявлениювсубъективномправеновогопра-
вомочия–притязания(схема1).

Схема 1. Закономерности связи правомочия на положительное  
действие, права требования, юридической обязанности и притязания

Весьманаглядно«жесткие»сцеплениямеждуправомочиями
иобязанностямипрослеживаютсявправоотношенияхактивного
ипассивноготиповиохранительныхправоотношениях.Влюбомиз
этихправоотношенийоднаизсторон,авохранительномправоотно-
шенииобесторонысовершаютположительныедействия.Новкаж-
домизнихэтоположительноеповедениеопосредствуетсятаким
своеобразнымсочетаниемправомочийиобязанностей,котороемо-
жетбытьохарактеризованокаксвоегорода«закон»данноговидаили
типаправоотношения.

«Жесткиесцепления»междуправомочиямииобязанностямивраз-
ныхтипахивидахправоотношенийможноизобразитьграфически
(схема2).Изприведеннойсхемы,помимопрочего,видно,чтовпра-
воотношенияхимеетсяцентрсосредоточениявсехегоэлементов–
центр,которыйнаходитсятам,гдеопосредствуетсяположительное
поведениетогоилииногосубъекта.

Вправоотношенияхпассивноготипарешающаярольпринадле-
житсубъективномуправу:интересуправомоченногоудовлетворяется
посредствомсобственныхположительныхдействийуправомоченно-
го.Юридическиежеобязанностивыполняютвспомогательныефунк-
ции:онипризваныоградитьвозможностьбеспрепятственного,пол-
ногоосуществленияправнаположительныедействия.

 Правомочие
наположительноедействие

Притязание

Правотребования Юридическаяобязанность
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Схема 2. Закономерности связи прав и обязанностей в правоотношениях 
пассивного и активного типов и в охранительных правоотношениях

Инаякартинавправоотношенияхактивноготипа.Здесьцентр
тяжестивюридическойобязанности.Осуществлениеобязанностей
приводиткдостижениюцелиправоотношения,кудовлетворению

 

субъективноеправо

субъективноеправо

субъективноеправо

субъективное право 
юридическаяобязанность

юридическаяобязанность

юридическаяобязанность

УСЛОВНЫЕЗНАКИ правотребования

активные(положительные)действия

воздержаниеотдействий

претерпевание

направлениеактивнойфактической
деятельности
направление«юридическойактивности»
(осуществлениеправатребования)

ПРАВООТНОШЕНИЕПАССИВНОГОТИПА 

ПРАВООТНОШЕНИЕАКТИВНОГОТИПА

ОХРАНИТЕЛЬНОЕПРАВООТНОШЕНИЕ
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интересауправомоченного.Правожетребования,закрепленное
зауправомоченным,выполняетвспомогательнуюфункцию:оно
обеспечиваетточное,полноеисвоевременноеисполнениеобя-
занности.

Вохранительномправоотношенииестьдвелинииправовойсвя-
зи;причемположительнымдействияморгана,осуществляющегого-
сударственно-властноевоздействие,корреспондируетспецифическое
поведениеобязанного–претерпевание.

9.Структура правоотношения. Этостроение взаимосвязанных субъ-
ективных прав и юридических обязанностей в правоотношении. Струк-
тураправоотношенийможетбытьпростойисложной.

Правоотношенияспростой структуройхарактеризуютсятем,
чтоихсодержаниесостоитизодногоправаиоднойобязанности.
Вжизнитакогородаэлементарныеправовыесвязивстречаются
крайнередко.Вкачествепримераможносослатьсянаграждан-
ско-правовоеобязательствозайма,гдезаймодавецимеетправо
требоватьпогашениядолга,азаемщикобязансделатьэтовуста-
новленныйсрок(ноиправоотношениезаймаявляетсяпростым
лишьпостольку,посколькустороныненаделеныдополнитель-
нымиправамииобязанностями).Всеправоотношенияспростой
структуройявляютсяодносторонними,т.е.«роли»междусторо-
намиправоотношениястрогораспределены:заоднойстороной
(управомоченным)закрепленытолькоправа,азадругой(право-
обязанным)–толькообязанности.

Правоотношениясосложной структуройхарактеризуютсятем,что
ихсодержаниесостоитизнесколькихвзаимосвязанныхсубъективных
правиобязанностей.Причембольшинствоструктурносложныхпра-
воотношенийпринадлежиткчислувзаимных(двусторонних),гдеобе
стороныодновременноявляютсяносителямиисубъективныхправ,
исубъективныхюридическихобязанностей.

Каждоеструктурносложноеправоотношениеможетбытьвре-
зультатеанализарасчлененонарядэлементарныхправоотношений
спростойструктурой.Например,правоотношениепоохранетруда
втрудовомправеможетбытьрасчлененонанесколькоправоотноше-
ний(предприятиеобязанообеспечиватьбезопасностьработ,аработ-
никимеетправотребоватьуказанногообеспечения;работникобя-
зановладетьправиламипотехникебезопасности,аадминистрация
предприятияимеетправотребоватьэтогоидр.).Однакоструктур-
носложноеправоотношениенеестьмеханическоесоединениеэле-
ментарныхправоотношений.Последниетесносвязанымеждусо-



ГлаваXVIII.Содержаниеправоотношения

319

бой,взаимнообусловлены,образуютнераздельноецелое–единое
правоотношениесосложнойструктурой.

Кструктурносложнымправоотношениямпринадлежат,вчаст-
ности,относительныеправоотношения,опосредствующиеэконо-
мический(товарный)оборотвнашейстране.Возмездныеграждан-
ско-правовыеобязательствавобластитоварногооборотасклады-
ваютсяпокрайнеймереиздвухэлементарныхобязательственных
отношений:а)«товарного»обязательства,покоторомупоставщик
илиподрядчикобязуетсяпоставитьтовары,произвестиработыили
оказатьуслуги,иб)денежногообязательства,покоторомупокупа-
тельилизаказчикобязуетсяуплатитьзаэтоопределеннуюденеж-
нуюсумму.

Структураправоотношенияможетбытьсложнойипотому,что
всодержаниеправоотношениявключаютсядополнительные правомо-
чия и юридические обязанности.

Кчислудополнительныхотносятся,например,секундарныеправо-
мочия,предоставляющиеоднойизсторон(илиодновременнообеим)
возможностьодностороннимволеизъявлениемизменитьилипрекра-
титьправоотношениявцелом.

Дополнительныйхарактерносятправомочия,которыепризваны
обеспечитьнадлежащееосуществлениеосновногосубъективногопра-
ва.Так,всилуналоговыхправоотношенийфинансовыйорганвпра-
ветребоватьотнекооперированногокустаря«декларациюодоходах».
Этодополнительноеправомочие,припомощикоторогофинансовый
органдобиваетсяполногоиточногоисполнениянекооперированным
кустаремналоговыхобязанностей.

Дополнительнымиявляются«кредиторскиеобязанности»,т.е.ос-
нованныенаначалахсотрудничестваивзаимопомощиобязанности
управомоченногосодействоватьдругойстороневисполненииоснов-
нойобязанности1.

Отправоотношенийсосложнойструктуройнеобходимоот-
личатьслучаи,когдав определенной связи находится группа пра-
воотношений.

Кэтимслучаям,вчастности,относятся:
а)Связь регулятивных (правоустановительных) и охранительных 

правоотношений. Нарушениеобязаннымлицомвозложеннойнане-
1 Осложнойструктурегражданско-правовыхобязательствсм.:Агарков М.М.Обя-

зательствапосоветскомугражданскомуправу.Юриздат,1940.С.60–73.Впроцессу-
альнойлитературесм.:Юков М.К.Структурно-сложноесодержаниегражданскихпро-
цессуальныхправоотношений:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1972.
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гообязанностиприводитквозникновениюохранительныхотно-
шений.Причемнередкосохраняетсяиосновное,правоустановите-
лыюеотношение.Например,принарушенииправасобственности,
несвязанномсуничтожениемвещественногообъектаправа,может
сложитьсяцелыйрядохранительныхотношений,опосредствующих
уголовную,административнуюилигражданско-правовуюответствен-
ность.Охранительныеотношениявданномслучаекакбынаслаи-
ваютсянадосновными,правоустановительнымиотношениями,не
сливаясь,однако,сними.

б)Связь отношений административного права и других отраслей, опо-
средствующих плановые хозяйственные процессы. Всилу«первичности»
административныхправоотношений,основанныхнаведущейроли
планированиявсоциалистическомнародномхозяйстве,администра-
тивныеправоотношениянередковыступаютвсовокупностисграж-
данскими,трудовыми,колхознымиправоотношениями.Участники
хозяйственныхотношенийнарядусгражданскими,трудовыми,кол-
хозно-правовымиобязанностяминесутиадминистративно-правовые
обязанностипередгосударственнымиорганами.Например,нажелез-
нуюдорогувозложенагражданско-правоваяобязанностьпоперевозке
грузовпередклиентомивтожевремя–аналогичнаяпосодержанию
административно-правоваяобязанностьпередкомпетентнымплано-
вымгосударственныморганом.

в)Связь трудовых (колхозных) правоотношений. Наосновенормтру-
довогоправаскладываютсяразнообразныетрудовыеотношения:отно-
шенияповыполнениюработникомопределенныхфункцийиоплате
труда,отношенияпоохранетруда,отношенияподисциплинетруда
ипр.Каждоеизуказанныхотношенийвозникаетнаосновесамостоя-
тельныхюридическихфактов(правомерныхдействий,событийидр.),
имеетобособленноеюридическоесодержание.Вместестемвсетру-
довыеправоотношениясвязанымеждусобой:всеонивыражаютосо-
бенностиправовогоположенияработникакакрабочегоилислужаще-
го,егосвязанностьособым«трудовымрежимом».

Ваналогичнойсвязинаходятсяиправоотношениявколхозном
праве.Разницасостоитлишьвтом,что«связующимзвеном»разно-
образныхколхозно-правовыхотношенийявляетсячленство,которое
такжехарактеризуетособенностиправовогоположенияколхозника
врамкахданнойартели.

Влитературепотрудовомуправувсеправаиобязанностиработникавсо-
циалистическойорганизациирассматриваютсянередкокаксоставныечасти
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единогосложноготрудовогоправоотношения1.Концепцияединогосложно-
гоправоотношенияразвиваетсяивнаукеколхозногоправа2.

Противконцепцииединоготрудовогоиколхозногоправоотношения
влитературевысказаныиопределенныевозражения3.Действительно,разве
допустимогромадноеколичествосубъективныхправиобязанностей,носи-
телемкоторыхможетбытьрабочийилислужащий,включатьводно-един-
ственноеправоотношение?Трудовоеправоотношение(атакжеколхозное
правоотношение)становитсявэтомслучаесовершеннонеопределеннымпо
своейструктуре.Неспасаеттеорию«единогоправоотношения»иссылкана
существованиеструктурносложныхправоотношений,основанныхнаслож-
ных,развивающихсяфактическихсоставах.Ведьизчастисложногосостава
фактовмогутвозникнутьлишьнекоторые(незавершенные)правовыепо-
следствия.Междутемконкретныетрудовыеправоотношения–правоотно-
шенияповыполнениютрудовыхфункцийиоплатетруда,правоотношения
подисциплинетрудаидр.–имеютвполне«законченный»характер.Кто-
мужекаждоеизнихсамоимеетсложнуюструктуру,складываетсяизряда
правтребованийикорреспондирующихимобязанностей,атакжедополни-
тельныхправоотношений.

Концепцияединоготрудовогоправоотношенияподрываетидеюсамостоя-
тельноститрудовогоправакакособойотрасли,позволяетрассматриватьтру-
довойдоговорвтойжесамойплоскости,чтоиотдельныегражданско-пра-
вовыедоговоры(итам,издесьдоговорявляетсяоснованиемвозникновения
единогоправоотношения).

Втожевремяотказотконцепцииединогосложноготрудовогоикол-
хозногоправоотношенияпозволяетболееглубокоивсестороннеисследо-
ватьотдельныевидытрудовыхиколхозныхправоотношенийи,следова-
тельно,наболееобширномматериалерешитьиобщиевопросытрудового
иколхозногоправа.

г)Связь процессуальных правоотношений. Специфическаячерта
процессуальныхправоотношенийсостоитвтом,чтоонинаходятся
внепрерывномдвижении.Прирассмотренииирешенииграждан-
скихдел,расследовании,рассмотренииирешенииуголовныхделоб-
разуетсянепрерывнаяцепьвзаимозависимыхпроцессуальныхпра-

1 Александров Н.Г.Трудовоеправоотношение.Юриздат,1948.С.260исл.
2 Рускол А.А.КолхозныеправоотношениявСССР.Госюриздат,1960.С.145–146.
3 ПомнениюА.Е.Пашерстника,«оединомколхозномправоотношении,как,впро-

чем,иоединомтрудовом,гражданском,административномит.д.,можноговоритьтоль-
кокакобабстрактномпонятии,созданномнаукойисключительновпознавательных
целяхидающемлишьсхематическоепредставлениеоправоотношенияхданноговида,
основанноенаихвнешнихреквизитахиструктурныхчертах»(Пашерстник А.Е. Осфе-
редействияипринципахсоветскоготрудовогоправа//Советскоегосударствоиправо.
1957.№10.С.94).
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воотношений.«Гражданскиепроцессуальныеправоотношения,–
пишетН.А.Чечина,–находятсявпостоянномдвижении,таккак
возможностьвозникновениякаждогоотношенияобусловленавоз-
никновением,существованиемилипрекращениемдругого,предше-
ствующегоемуповремениотношения,исамоэтоотношениевсвою
очередьпредопределяетвозможностьвозникновения,развитияили
прекращенияиныхсамостоятельныхпроцессуальныхправоотноше-
ний»1.Такаяжеособенностьсвойственнаиуголовно-процессуаль-
нымправоотношениям2.

1 Чечина Н.А.Гражданскиепроцессуальныеотношения.Изд-воЛГУ,1962.
С.56.Осложномстроениигражданскогопроцессуальногоправоотношениясм.так-
же:Щеглов В.Н.Гражданскоепроцессуальноеправоотношение.М.:Юрид.лит.,
1966.С.29исл.

2 Элькинд П.С. Сущностьсоветскогоуголовно-процессуальногоправа.Изд-воЛГУ,
1963.С.21.Помнениюавтора,«сложныеимногогранныепроцессуальныеправоот-
ношения...предполагаютвозможностьсвязиучастниковсудопроизводстваискомпе-
тентным органом государства(повертикальнойлинии),имеждусобой(погоризон-
тальнойлинии)»(тамже.С.31).Аналогичноемнениевысказаноидругимиавторами
(см.,например:Галкин Б.А.Советскийуголовно-процессуальныйзакон.Госюриздат,
1962.С.76).
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ГлаВа XIX  
объект ПраВоотношения

1. Понятие объекта правоотношения. Этоте явления (предметы) 
окружающего нас мира, на которые направлены субъективные юридиче-
ские права и обязанности.

Объектправоотношения–всегданечтовнешнее кюридическому
содержаниюправоотношения,т.е.то,чтонаходитсявне субъектив-
ныхправиобязанностей.Правоотношениесуществуетвсистемере-
альныхжизненныхявлений,предметовокружающегонасмира.При
характеристикеправоотношениякакединстваюридическойформы
ифактическогосодержаниямыужевключиливсоставправоотноше-
ниясубъектов,атакжевкачествематериальногосодержания–пове-
дениелюдей.Теперькругявленийокружающегонасмира,связанных
справоотношением,освещаетсяещешире–вполезрениявключают-
сяявления(предметы),накоторыенаправленыправаиобязанности.

Приэтомследуетподчеркнуть,чтоопределенныеявления(пред-
меты)рассматриваютсявкачествеобъектовименноприменительно 
к правоотношениям. Вфилософиитермин«объект»используетсяглав-
нымобразомдляхарактеристикисоотношенияматерииисознания.
Объектвэтомслучаепонимаетсякакматерия–объективнаяреаль-
ность,находящаясявнепознающегоеесубъекта,т.е.человека,его
сознания(«субъект–объект»).Вюридическойженаукекатегория
объектасвязываетсяненепосредственноссубъектом,апонимается
вином,специальномплане–рассматриваютсяобъектыпримени-
тельнокправоотношению.

Причемвкачествеобъектовправоотношенийвыступаютявления
(предметы),которыепризнаны таковыми государством,социалистиче-
ским правопорядком.Так,несовместимассамойсущностьюсоциали-
стическогостроявозможностьпризнанияобъектомправоотношения
«самого»человека,человеческойличности.Вобласти имущественных
отношенийобъектамиправиобязанностеймогутбытьлишьтевещи,
которыенеизъятыизгражданскогооборота.

Вюридическойлитературепредложенрядопределенийобъектаправоот-
ношения.Одниавторыназываютобъектом«то, на что направлены субъектив-
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ныеправаиюридическиеобязанности»,другие–«то, по поводу чего склады-
ваетсяправоотношение».Причемнередковобаэтивыражениявкладывается
одинитотжесмысл.Идействительно,врядеслучаевтотвнешнийпредмет,
которыйявляетсяповодомустановленияправоотношения,можетуказывать
инанаправленностьправиобязанностейсторон.

Однаковсежеболееточнымявляетсяпервоеизуказанныхопределений
объекта(то,начтонаправленысубъективныеправаиобязанности).Вкакой-то
степенииэтовыражениенеопределенно.Стемчтобыуточнитьего,вприве-
деннойвышеформулировкеуказывается,чтокобъектампринадлежатявле-
ния (предметы) окружающего нас мира.

Рядавтороврассматриваетвкачествеобъектаправоотношениято,начто
воздействуютсубъективныеправаиюридическиеобязанности1,илиже«то,
начтовоздействуетсубъектправоотношения»2.Момент«воздействия»,как
мыувидим,действительнопомогаетуяснениюособенностейобъектаправо-
вого регулирования. Однакоприменительнокобъектуправоотношения (субъ-
ективныхправиобязанностей)момент«воздействия»неможетспособство-
ватьрешениюрассматриваемойпроблемы,таккактермин«объект»понима-
етсяздесьвином,специальномдляправоотношениязначении.

2.Объект правового регулирования и объект правоотношения. Объ-
ектправоотношениянельзясмешиватьсобъектомправовогорегули-
рования.

Объектом(предметом)правовогорегулированияявляютсяобще-
ственныеотношения,актыволевогоповедениялюдей–участников
общественныхотношений,накоторыевоздействует право.

Самижепосебесубъективныеправаиобязанностиневоздей-
ствуютнаповедениелюдей.Ихвоздействующаярольпроявляется
лишьвсвязисдругимизвеньямимеханизмаправовогорегулирова-
ния,вчастностивсвязисюридическиминормами.Значениеправо-
отношенийвмеханизмеправовогорегулированиясводитсяглавным
образомк«переводу»предписанийюридическихнормвплоскость
конкретныхсубъективныхправиобязанностей.Поэтому,еслиуж
исвязыватькакую-либочастьмеханизмасобъектомправовогоре-
гулированиявцелом(т.е.споведениемлюдей),тонужнообратиться
кюридическимнормам,образующимосновуправовогорегулирова-
ния,анекправоотношениям.

Ноделонетольковэтом.Объектобразуетэлементправового
отношениятолькоприширокойтрактовкеправоотношения,когда

1 Иоффе О.С. Правоотношениепосоветскомугражданскомуправу.Изд-воЛГУ,
1949.С.81–82.

2 Басин Ю.Г. Вопросысоветскогожилищногоправа.Алма-Ата,1963.С.136.
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онорассматриваетсякакединствоюридическойформыиматери-
альногосодержания.Нотогдаместоповедениялюдейвстроении
правоотношенияоказываетсяужеопределенным:онообразуетма-
териальноесодержаниеправоотношения.Еслижеиприосвеще-
нииобъектаещеразссылатьсянаповедениелюдей,тоэтоокажет-
сяпростымповторением,которое,естественно,нинашагнепро-
двинетнасвперед.

Прихарактеристикеобъектаправоотношениянужноисходитьне
изтого,чтоправоотношениевместесдругимичастямимеханизма
правовогорегулированиявоздействуетнаобщественныеотношения,
аизособых функций субъективныхправиобязанностей.Сэтойточ-
кизренияобъектомявляютсянеобщественныеотношения(поведе-
ниелюдей),атеявления(предметыокружающегонасмира),нако-
торыенаправленыправаиобязанности,аследовательно,инаправ-
лено самое поведение участников правоотношения. Такимобразом,
вопрособобъектеправоотношенияпредставляетсобойспециальную 
проблему, решениекоторойдолжнопомочьнамещедальшепродви-
нутьсявосвещениисодержаниясубъективныхправиобязанностей
иотсюдасещебольшейглубинойраскрыть«фактическуюсторону»
правоотношения1.

Вюридическойлитературенарядусдругимитеориямираспространена
теория«объекта-действия»,согласнокоторойобъектомправоотношенияяв-
ляетсяволевоеповедениеобязанноголица2.

Сторонникиэтойтеорииправильноподчеркивают,чтоправоотношение
включаетсявсоставмеханизмаправовогорегулирования,участвуетввоздей-
ствиинаобщественныеотношения,наволевоеповедениелюдей.Однакоони
неучитываюттого,чтопроблемаобъектаправоотношенияявляетсяспеци-
альнойпроблемой,призваннойотразитьсвязьправоотношенийссистемой
материальныхинематериальныхблагвобществе.

Теория«объекта-действия»можетиметьопределенноезначениетолько
притомусловии,еслиневидетьвправоотношенииматериальногосодержа-
ния.Тогда,действительно,нужноустановить,начтонаправлены«бессодер-
жательные»праваиобязанности,ивовлечьвсферуюридическогоанализа
хотябыповедениелюдей.Ноприширокомподходекправоотношению,ко-
гдаонорассматриваетсякакединствоюридическойформыиматериального

1 Оразличияхмеждуобъектомправовоговоздействияиобъектомправоотношения
см.:Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинституты
ипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.552–553.

2 Особообстоятельноеобоснованиесм.:Иоффе О.С.Правоотношениепосоветско-
мугражданскомуправу.Изд-воЛГУ,1949.С.82–91.
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содержанияи,сталобыть,когдаособовыделяетсяматериальноесодержание
правоотношения(волевоеповедениелюдей),вновьвозвращатьсякповеде-
ниюлюдейприхарактеристикеобъектанетникакойнужды.

Номожетбытьподобноеповторениенеобходимодлятого,чтобыуказать
вправоотношениинаспецифический«юридическийобъект»?Ведьматери-
альныеинематериальныеблаганепринадлежаткчему-то«чисто»юриди-
ческому.Однакоиреальноеволевоеповедениелюдей–этотоже«фактиче-
ское»,ане«юридическое».Когда,например,отдельныеавторыобъявляют
сначалафактическоеотношение(волевоеповедениелюдей)материальным
содержаниемправоотношения,азатемэтожеволевоеповедениерассмат-
риваютвкачествеюридическогообъекта1,тообъяснитьтакогорода«поворот
событий»невозможно.Самапостановкавопросаоб«юридическомобъек-
те»являетсякрайнеспорной.Объект,характеризуя«фактическуюсторону»
правоотношения,выступаетвкачествевнешнего,«внеправового»явления
окружающегонасмира.

Есливнимательнопроанализироватьтеспоры,которыевелисьповопро-
суобобъектеправоотношения2,тонетруднозаметить,чтоониглавнымоб-
разомкасалисьтого,следуетлиприанализеправоотношенияставитьточ-
кунаповедениилюдей(определяяеговкачествеобъекта),либо,причис-
ливповедениекматериальномусодержаниюправоотношения,идтидальше
итогдаопределятьвкачествеобъектаразнообразныематериальныеинема-
териальныеблага.

Впоследнеевремяздесьпроизошлоявноесближениетеоретическихпози-
ций.Так,О.С.Иоффе,рассматриваяправоотношениекакединствоюридиче-
скойформыифактическогосодержания,вполнелогичновыделяетвправоот-
ношенииматериальноесодержание,азатемиматериальныйобъект3.Правда,
О.С.Иоффепродолжаетсчитать,чтовправоотношенииестьи«юридический
объект».Ноэтоуженеменяетсуществадела.Чтож,вконечномсчетеможно
останавливатьсянаволевомповедениилюдейидважды:видетьвнемима-
териальноесодержаниеправоотношения,и«юридическийобъект».Главное
состоитвтом,чтоматериальныеинематериальныеблагавовлеченывобласть
юридическогоанализа,используютсяприхарактеристике«фактическойсто-
роны»правоотношения.

3. Общее определение объекта правоотношения.Объект в правоот-
ношениях активного и пассивного типов.Объектамиправоотношений

1 Иоффе О.С. Спорныевопросыученияоправоотношении//Очеркипограждан-
скомуправу.Изд-воЛГУ,1957.С.48исл.

2 Сводкуосновныхпозицийповопросуобъектаправоотношениясм.:Толстой Ю.К.
Ктеорииправоотношения.Изд-воЛГУ,1959.С.53–64.

3 Иоффе О.С.Спорныевопросыученияоправоотношении//Очеркипограждан-
скомуправу.С.44–53;Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.Гос-
юриздат,1961.С.229–242;Иоффе О.С.Советскоегражданскоеправо.М.:Юрид.лит.,
1967.С.216–217.
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выступаютявления (предметы) материального идуховного мира, спо-
собные удовлетворять потребности субъектов –интерес управомочен-
ного. Обобщенноговоря–эторазнообразныематериальные и немате-
риальные блага1.

Кругобъектовправоотношенияочерчиваетсячерезинтересуправо-
моченного.Темсамымхарактеристикаобъектасогласуетсяспонятием
субъективногоправа,важныммоментомкоторогоявляетсяинтерес.Од-
новременноправоотношение«привязывается»ксистемереальныхжиз-
ненныхотношений,кматериальнымидуховнымценностямобщества.
Различныеблага(политические,духовные,личные,материальные),
способныеудовлетворятьпотребностилюдей,общества,оказываются
вовлеченнымивкругюридическогоанализа.Иэтопозволяетсболь-
шейобстоятельностьюрассмотреть«фактическуюсторону»правоотно-
шений,выяснитьихреальнуюценностьизначениевжизниобщества2.

Вместестемздесьнеобходимдифференцированныйподход.Ма-
териальныеинематериальныеблага,являющиесяобъектамиправо-
отношений,необходимо рассматривать в связи с поведением субъектов, 
т.е.материальным содержанием правоотношения.

Поведениесубъектовразличновправоотношенияхактивного
ипассивноготипов.Вотпочему,определяяобъектправоотношения
какматериальныеилинематериальныеблага,необходимосразуже
уточнитьэтообщееопределение.

Вправоотношенияхпассивного типа главное составляет субъектив-
ноеправо–правонаположительныедействиясамогоуправомочен-
ного.Поэтомуобъектомправоотношенияпассивноготипаявляется
объект права, т.е.материальныеинематериальныеблага,накоторые
направленыположительныедействияуправомоченного.

Важнаяособенностьобъектоввправоотношенияхпассивноготипа
состоитвтом,чтоонивомногихотрасляхявляютсяналичными, сущест-

1 Красавчиков О.А.Теорияюридическихфактовпосоветскомугражданскомупра-
ву:Автореф.дис.…канд.юрид.наук.Свердловск,1950.С.4;Яичков К.К.Кучению
огражданскомправоотношении//ВестникМосковскогоуниверситета.Сер.экономи-
ки,философии,права.1956.№1.С.129–140;Юрченко А.К.Объектизобретательского
права//Очеркипогражданскомуправу.Изд-воЛГУ,1957.С.225–243;Общаятеория
советскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.311,315;Советскоегражданскоеправо.Т.1.
Изд-воЛГУ,1971.С.55идр.

2 «Связьобъектасинтересамиучастниковправоотношения,–пишетА.В.Мицке-
вич,–выводитнасзапределыанализаюридическойформыправоотношенияипозво-
ляетустановитьсвязьэтойформысразличнымиматериальными,организационными
икультурнымисредствамиудовлетворенияпотребностейличностииобщества»(Об-
щаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.311).
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вующими в данный момент материальными и нематериальными благами. 
Вконечномсчетеправоотношениярассматриваемоготипаислужатце-
лизакрепленияданныхфактическихотношенийи,следовательно,за-
креплениясистемыналичных,реальносуществующихматериальных
идуховныхобъектов.Таковы,вчастности,конституционныеправо-
отношения,закрепляющиеполитические,социально-экономические,
личныеблагаисвободы;правоотношениясобственности,закрепляю-
щиесистемуматериальныхблагнаначалахсобственности;отношения
авторскогоиизобретательскогоправаидр.Вовсехуказанныхслучаях
имеетсяналичное,реальносуществующеематериальноеилинематери-
альноеблаго,вотношениикоторогоуправомоченныйможетсовершать
теилииныеположительныедействия,вчастности,пользоватьсяблага-
ми,авнекоторыхслучаяхираспоряжатьсяими(правособственности).

Другойособенностьюобъектоввправоотношенияхпассивноготи-
паявляетсято,чтоматериальныеинематериальныеблагаздесьвсе-
гдаотделимы,обособленыотматериальногосодержанияправоотно-
шения,отдействийуправомоченного.Онивсегдапредставляютсо-
бойвнешнеограниченные,вданныймоментсуществующиеявления
(предметы)окружающегонасмира.

Вправоотношенияхактивного типа вопрособобъектерешается
иначе.Главноевправоотношенияхактивноготипа–юридическая
обязанность,состоящаявнеобходимостисовершенияположительных
действий.Правожетребования,закрепленноезауправомоченным,вы-
полняетподчиненнуюроль:онопризванообеспечитьполное,точное
исвоевременноеисполнениеюридическойобязанности.Какого-либо
своего,особогоматериальногоинематериальногоблагаправотребова-
ниянеимеет.Поэтомуобъектомправоотношенийактивноготипаяв-
ляетсяобъект обязанности, т.е.материальныеинематериальныебла-
га,накоторыенаправленоположительноеповедениеобязанноголица.

Существеннаяособенностьобъектоввправоотношенияхактивного
типасостоитвтом,чтоонивсегдавыступаютввидерезультата дейст-
вий обязанного лица. Ведьпобольшейчастиправоотношениеактивного
типасначалавозникаеттолькокакидеологическая,«чисто»юридиче-
скаясвязьмеждулицами.Праваиобязанностикакразиустанавлива-
ютсядлятого,чтобыобеспечитьформированиеилиразвитиеконкрет-
ногофактическогоотношения,аотсюдаистановление,формирование
илиразвитиетогоилииногоматериальногоилинематериальногоблага1.

1 Внекоторыхправоотношениях(например,вгражданско-правовыхобязатель-
ствахкупли-продажи,имущественногонаймаидр.)ссамогоначаласуществуетопре-
деленныйматериальныйпредмет,существуетоникакобъектправасобственности.
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Особенностьюобъектоввправоотношенияхактивноготипаявля-
етсяито,чтоврядеслучаевобъект(результатдействий)лишьвпро-
цессетеоретическойабстракцииможетбытьотделен,обособленотма-
териальногосодержанияправоотношения,отположительныхдейст-
вийобязанноголица.Речьидетобобъектетрудовыхправоотношений,
объектеотношений,оформляющихдеятельностьхудожников-испол-
нителей,ораторовипр.,объектегражданскихправоотношенийпо
оказаниюуслугидр.Вэтихотношениях,говорясловамиК.Маркса,
«производимыйпродуктнеотделимоттогоакта,вкоторомонпроиз-
водится...» 1. К.Маркс,рассматриваяотношениявобластитранспор-
та,подчеркивал:«То,чтопродаеттранспортнаяпромышленность,есть
самоперемещение.Доставляемыйеюполезныйэффектнераздельно
связанспроцессомперевозки...Полезныйэффектможнопотреблять
лишьвовремяпроцессапроизводства;этотэффектнесуществуеткак
отличнаяотэтогопроцессапотребительнаявещь,котораялишьпосле
того,каконапроизведена,функционируетввидепредметаторговли,
обращаетсякактовар»2.Разумеется,ивтакогородаотношенияхесть
«производимыйпродукт»,«полезныйэффект»,т.е.опять-такиопре-
деленныйрезультатдеятельности,которыйиявляетсяматериальным
илинематериальнымблагом–объектомправоотношений.Ноэтот
объектможнообособитьотсамойдеятельностилишьмысленно,при
помощинаучнойабстракции.Вреальныхжежизненныхотношени-
яхрассматриваемыйвиддеятельностииеерезультатобразуютнераз-
дельноеединство3.

Вопросоразграничениисодержанияправоотношенияиегообъектаявляется
труднымвопросом.Длятеорииже«объекта-действия»онивовсенеразрешим.
Стремясьотыскатьграньмеждутемидругим,О.С.ИоффеиМ.Д.Шарго-
родскийпишут:«...Содержаниеправоотношениясоставляютправаиобя-
занности,т.е.в о з м о ж н о е поведение,аобъект–этореальносовершаемые

Нокакобъектданногообязательственного отношенияматериальныйпредметвысту-
паетлишьвтоймере,вкакойонможетбытьохарактеризованвкачественовогобла-
га–результатадействийобязанноголица(переданнойвсобственностьвещи,возве-
денногостроенияит.п.).

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.26.Ч.I.С.421.
2 Тамже.Т.24.С.64.
3 А.В.Мицкевичсправедливоуказываетнато,что«различныеуслуги,трудче-

ловекаимеюттожезначение«блага»,т.е.средстваудовлетворенияматериальных
икультурныхпотребностейдругихлицилиобществавцелом,чтоиовеществлен-
ныепродуктытруда,предметыприродыит.п.»(Общаятеориясоветскогоправа.
С.314).Авторотмечает,чтовданномслучаеобъектисодержаниеправоотноше-
ниясовпадают(С.315).
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действия,т.е.д е й с т в и т е л ь н о е поведение»1. Приведенноеположение,вне
сомнения,справедливо,еслисопоставитьюридическоесодержаниеправоот-
ношенияиего«юридическийобъект».Ну,акакжебыть,когдапереднамима-
териальноесодержаниеи«юридическийобъект»?Ведьвтомидругомслучае
сторонникитеории«объекта-действия»указываютнареальное,действитель-
ноеволевоеповедение!

Еслижерассматриватьвкачествеобъектаматериальныеинематери-
альныеблага,торазграничениемеждусодержаниемправоотношенияиего
объектомможнопровестиснеобходимойчеткостью:содержаниеправоот-
ношения–этоповедениеегоучастников,аегообъект–материальныеине-
материальныеблага.Единственноезатруднение,какмывидели,возникает
лишьвтехслучаях,когда«производимыйпродуктнеотделимоттогоакта,
вкоторомонпроизводится».Ноивэтомслучаемырассматриваемповеде-
ниелюдейнекактаковое(содержаниеправоотношения),аберемегосточ-
кизрения«полезногоэффекта»,т.е.сточкизрениярезультата деятельно-
сти.ВпринципевернуюмысльвысказываетС.Ф.Кечекьян,когдапишет:
«...действиелицакакобъектаправарассматриваетсяваспектетехвозмож-
ностей,какиеонодаетуправомоченномулицу,анесточкизрениянеобхо-
димостидействовать...»2.

Интереснообратитьвниманиенато,чтовомногихраспространенных
примерах,приводимыхдляобоснованиятеории«объекта-действия»,указы-
ваетсянаправоотношения,гдерезультатдеятельностинеотделимотсамой
деятельности.Когда,скажем,спрашивают,чтоявляетсяобъектомвпра-
воотношениисполотером,спевицейидр.,тонетрудноувидеть,чторечь
здесьидеткакразоправоотношенияхсуказаннымвышеспецифическим
объектом.

Сучетомизложенногонужнопризнать,чтосделанноемноювстатье«Об
объектеправаиправоотношения»категорическоезаявление,согласнокото-
ромуповедениелюдей«ниприкакихусловиях»неможетбытьотнесенокобъ-
екту3,неявляетсяточным.Категоричностьэтогоутверждения,какпоказала
последующаяпроверка,несогласуетсяссуществованиемблаг,неотделимых
отпроцессаихпроизводства(хотявстатьеибылапредпринятапопыткатако-
города«согласования»).Темболее,чтовнекоторыхслучаях(например,вго-
сударственномправе)материальныеинематериальныеблагамогутвыступать
ввидеобщественныхотношений.

Общееопределениеобъектаправоотношениякакматериаль-
ныхинематериальных(духовных)благобогащаетнашипредстав-
ленияоправоотношениях,позволяетохарактеризоватьихсновых

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.С.238.
2 Кечекьян С.Ф.Правоотношениявсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,

1958.С.142.
3 Вопросыобщейтеориисоветскогоправа.Госюриздат,1961.С.293.
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сторон,аглавное–«увязывает»существованиеправоотношений
ссистемойматериальныхидуховныхценностейсоциалистиче-
скогообщества.

Первостепенноезначениепринадлежитанализуобъектоввгосу-
дарственно-правовыхотношениях,оформляющихконституцион-
ныесвободыиличныеблагагражданинасоциалистическогообще-
ства.Смыслиистинноезначениеправанасвободуслова,свободу
собраний,тайнуперепискиидругоераскрываютсялишьтогда,ко-
гдапервоначальноустановлено,чтоизсебяпредставляютсоответ-
ствующиеобъектыправа,т.е.самисвободаслова,свободасобраний,
тайнапереписки.

Вправоотношенияхсобственностиничегонельзяпонять,еслине
видетьтого,чтообъектомэтихправоотношенийявляютсяматериаль-
ныеблага(вещи)–средствапроизводстваипредметыпотребления.
Характерныеособенностисобственностивсоциалистическомобще-
стве,различиямеждувидамииформамисобственности,конкрет-
ноесодержаниеправомочийвкаждомизэтихвидовиформ,порядок
ихосуществления,способызащитысубъективногоправасобствен-
ности–всеэти,какимногиедругиевопросы,такилииначесвяза-
нысобъектами.

Такимобразом,проблемаобъектаправоотношенияимеетсущест-
венноесоциально-политическоезначение.Полнаяхарактеристикаосо-
бенностейсоциалистическогоправа,егокореннойпротивоположности
правуэксплуататорскихобществпредполагаетподробныйанализобъ-
ектовсоциалистическихправоотношений.Именнотакимпутеммож-
нонаиболееяркопоказатьпоследовательноепроведениевнашемпра-
веважнейшегоначаласоциалистическойорганизацииобщественных
отношений,закрепленноговПрограммеКПСС:«Всевоимячеловека,
вседляблагачеловека».

Вопрособобъектеимеетипрактическоезначение.Вособенности
этокасаетсятехправоотношений,гдематериальныеилинематери-
альныеблагаотделеныотсамогоповедениясубъектов.Здесьобъекты
(авконечномсчетесвязанныеснимиволевыедействиялюдей)могут
получитьсамостоятельную,обособленнуюрегламентациювюридиче-
скихнормах.

Вчастности,гражданско-правовоезаконодательствоспециально
регламентируетправовойрежимвещейкакобъектовправасобствен-
ности;правовойрежимобъектовавторскихиизобретательскихправ;
вопросы,связанныесрезультатомработподрядчикапоправоотно-
шениямподрядаидр.
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Врядеимущественныхправоотношенийсналичиемобъектасвя-
зываетсясуществованиесамогосубъективногоправа.Вэтихправо-
отношенияхуничтожениеилиумалениеобъектаприводиткнаруше-
ниюсубъективногоправаивлечетзасобойвозникновениеохрани-
тельныхправоотношений,направленныхналиквидациюпоследствий
правонарушенияинапринятиемервоздействиякнарушителю.На-
пример,приуничтоженииобъектовправасобственностимогутвоз-
никнутьуголовныеигражданскиеохранительныеправоотношения,
врамкахкоторыхнарушительнесетуголовнуюигражданскуюот-
ветственность.

Такимобразом,применительнокправоотношениям,гдеимеется
«отделимыйобъект»,прирешенииюридическихделнеобходимвря-
деслучаевконкретныйанализобъектовитехюридическихнорм,ко-
торыерегламентируютихправовойрежим.Сложившеесявзаконо-
дательствеипрактикепонятие«правовогорежимаобъектов»(вещей,
продуктовдуховноготворчества,отделимыхрезультатовработ)иотра-
жаеттовлияние,котороеоказываютсвойстваобъектовнасодержание
правиобязанностей.

4.Особенности объекта правоотношения в отдельных отраслях пра-
ва.Прирешениивопросаобобъектенеобходимоучитывать,ккакой
отраслиправапринадлежиттоилииноеправоотношение.

Наибольшее,пожалуй,значениевопрособобъектеприобрел
в гражданском праве. Иэтонеслучайно.Гражданскоеправоре-
гулируетимущественныеотношения,складывающиесянаосно-
ветоварногопроизводстваиобращения.Товарноежеобращение
предполагаетсуществованиетакихматериальныхинематериаль-
ныхблаг,которыевкачестветоваровпобольшейчастиобособля-
ютсяотсамойпроизводительнойдеятельности.Даисамиимуще-
ственныеотношения,регулируемыегражданскимправом,«связа-
нысвещамиипроявляютсякаквещи»1. Всемногообразиеобъектов
гражданскихправоотношенийможетбытьсведенокследующим
основнымгруппам:

а)вещи;
б)результатыдействий,отделимыеотповеденияобязанноголи-

ца(например,результатработпоподряднымобязательственнымот-
ношениям);

в)результатдействий,реальнонеотделимыхотповеденияобязан-
ноголица,втомчислеразнообразныеуслуги;

1 Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.13.С.498.
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г)продуктыдуховноготворчества(объектыправавтораиизобре-
тателя);

д)личныенеимущественныеблага(имя,честьипр.).
Весьмасущественноезначениевопрособобъектеимеетвгосу-

дарственном праве. Припомощигосударственно-правовыхотноше-
нийзакрепляютсяосновныематериальныеинематериальныеблага,
втомчислеблага,составляющиеобъектконституционныхправграж-
дан.Средииныхобъектовгосударственно-правовыхотношенийвы-
деляются:а)социально-экономическиеисоциально-политические
блага–собственность,национальноеравноправиеидр.;б)социаль-
ныеиполитическиесвободыграждан–труд,отдых,свободаслова
идр.;в)личныеблага–неприкосновенностьличности,здоровьеидр.
Такжекакигосударственно-правовыеотношениявцелом,объекты
этихотношенийимеютвзначительномчислеслучаев«общий»харак-
тер,выступаютневвидеконкретныхвещейирезультатовдействий,
аввидеосновныхсоциальных–экономических,политических,куль-
турных–ценностей1.

Вдругихотрасляхправавопрособобъектеменеезначим.Ес-
ли,например,втакихотрасляхправа,близкихкгражданскому,как
колхозное право и семейное право, онтребуетспециальноговнимания
(вколхозномправевыделяютсявещикакобъектыправасобствен-
ности,всемейном–личныеблагагражданина,семьи),тоужевтру-
довом праве материальныеблага,посуществу,неотделимыотсамой
трудовойдеятельностирабочихислужащихинемогутрассматри-
ватьсяизолированноотматериальногосодержаниятрудовыхпра-
воотношений.

Вообщепроблемуобъектаправоотношенияпривсейееважно-
стинеследуетпреувеличивать,рассматриватькакодинаковозначи-
муюдлявсехотраслейсоциалистическогоправа.Притеоретическом
анализевлюбомправоотношенииможетбытьнайденособыйобъ-
ект.Нонеследуетупускатьизвидапрактическуюсторонувопроса,
степеньихарактерурегулированияотношений,связанныхсобъек-
томвнормативныхактах.Следуетдумать,чтовтехотрасляхправа,

1 Посвоемухарактеруобъектырядагосударственно-правовыхотношенийвысту-
паютввидесамихобщественныхотношений(труд,собственностьидр.).Однакопо-
следниенетождественныфактическомусодержаниюгосударственно-правовыхот-
ношений:этодругие отношения,которыезакрепляютсяприпомощинормгосудар-
ственногоправа.По-иномуквопросуобобъектеподходитЮ.К.Толстой,помнению
которого«нормаправаиправоотношениеимеютодинитотжеобъект,каковымявля-
етсяфактическоеобщественноеотношение»(ТолстойЮ.К.Ктеорииправоотношения.
Изд-воЛГУ,1959.С.64).
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гдерезультатдеятельностиобязанноголицанеотделимотсамойдея-
тельности,нетиспециальнойпроблемыобъектаправоотношения.
Вэтихслучаяхприосвещенииматериальногосодержанияправоот-
ношенияодновременновдостаточноймерераскрываетсяиегообъ-
ект,т.е.результатдеятельностиобязанноголица.

Именностакихпозиций,вероятно,следуетподходитьквопросу
обобъектемногихправоотношенийвадминистративном праве ивот-
расляхпроцессуального права1.Конечно,издесь,впроцессетеоретиче-
скогоанализа,могутбытьнайденыобъектыввидерезультатовдейст-
вийобязанноголица2.Однакоонинеотделимыотсамойдеятельности;
взаконодательствежерезультатыдеятельностиспециальнонерегла-
ментируютсяипоэтомухарактеристикаматериальногосодержания
административныхипроцессуальныхправоотношенийпочтиполно-
стьюисчерпываетипроблемуихобъекта.

Повопросуобобъектеправоотношениякнастоящемувременинакопи-
ласьвесьмаобширнаялитература;высказанцелыйрядвзглядов,вкоторых
по-разномурешаетсяэтасложнаятеоретическаяпроблема.

Указанноеобстоятельство,видимо,ипослужилоповодомктому,чтоино-
гдавустныхвыступленияхпроблемаобъектаприводитсяввидепримера«от-
рыва»юриспруденцииотживойжизни,примерасхоластических,никомуне-
нужныхспоров.

Это,конечно,неправильно.Переднаминепроблема,оторваннаяотжиз-
ни,а,напротив,проблема,разработкакоторойможетидолжнаещеболеепри-
близитьюридическуюнаукукжизни,кпониманиюреальногосмыслаизна-
ченияправовыхотношений,к«увязке»правоотношенийссистемоймате-
риальныхидуховныхблагсоциалистическогообщества.Прирассмотрении
объектаделаетсяещеодиншагввыяснении«фактическойстороны»правоот-
ношений,–выясняютсятеявления(предметы)окружающегонасмира,при
помощикоторыхудовлетворяетсяинтересуправомоченного(еголичныйин-
терес,интересвсегообщества).

Другойвопрос,чтотеоретическоеобсуждениепроблемыобъектадолжно
бытьпоставленонапрочнуюнаучнуюоснову.Представляется,вчастности,
необходимым:а)недублироватьвпроблемеобъектаматериалдругихпроблем,
втомчисленедублироватьздесьхарактеристикуматериальногосодержания

1 М.А.Гурвич отрицательноотноситсяксамойпостановкепроблемыобъектапро-
цессуальныхотношений(Советскоегосударствоиправо.1955.№9.С.86).

2 Элькинд Н.С.Сущностьсоветскогоуголовно-процессуальногоправа.Изд-воЛГУ,
1963.С.14–15.

Авторсправедливоуказаланаошибочностьвысказанногомноюранеевзгляда,со-
гласнокоторомуобъектомпроцессуальныхправоотношенийявляютсясубъективные
праваматериально-правовогохарактера.
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правоотношения;б)использоватьвопрособобъектедляболееполногоосве-
щения«фактическойстороны»правоотношения,т.е.материальныхинемате-
риальныхблаг,удовлетворяющихинтересуправомоченного;в)приниматьво
вниманиеособенностиобъектоввправоотношенияхпассивногоиактивного
типов;г)отчетливопредставлятьпрактическоезначениепроблемыобъекта
исвоеобразиееепостановкивотдельныхотрасляхсоциалистическогоправа.
Втехотрасляхправа,гдевправоотношенияхрезультатдействийобязанного
лицанеотделимотсамойдействительностиигдеобъектнеполучаетспеци-
альнойнормативнойрегламентации,врядлинеобходимоискусственно«вы-
мучивать»особуюпроблемуобъекта.

Весьмаотрадно,чтовпоследниегодытеоретическаяразработкавопро-
совобъектаправоотношенияизобластиобщихрассужденийвсеболеепере-
ключаетсянаизучениетехконкретныхматериальныхинематериальныхблаг,
которыеудовлетворяютинтересуправомоченного.Конечно,втеоретическом
планеестьоснованиядляпродолжениядискуссииоб«юридическомобъек-
те».Ноедвалиможетвызватьсомнение,чтодействительнаянаучнаяипрак-
тическаяценностьрассматриваемойпроблемыкроетсяименновматериаль-
ном объекте правоотношения.
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ГлаВа XX  
ЮридичеСкие факты

1. Понятие юридического факта.Этоконкретное жизненное об-
стоятельство, с которым нормы права связывают юридические по-
следствия (возникновение, изменение или прекращение правовых от-
ношений).

Правоотношениявыполняютсвоюфункцию«конкретизатора»
(«индивидуализатора»)общихпредписанийюридическихнормпото-
му,чтоони«живут»вовремени:возникают,изменяются,прекраща-
ютсвоедействие.Общейосновойтакогодвиженияявляютсянормы
права.Однакоюридическиенормысамипосебенемогутнивызвать,
ниизменить,нипрекратитьправоотношение.Дляэтогонужныкон-
кретныеобстоятельства,которыеиименуютсявправовойнаукеюри-
дическими фактами.

Посвоему«материальномусодержанию»(субстрату)юридиче-
скимифактамиявляютсяобычные,самыеразнообразныежизнен-
ные обстоятельства, относящиесякаккобластиприроды(явления
стихийногохарактера,рождениечеловекаидр.),такикобластисо-
циальнойжизни(индивидуальныеактыгосударственныхорганов,
действиялюдейидр.).

Вместестемкчислуюридическихфактовпринадлежатлишьтакие
жизненныеобстоятельства,которые предусмотрены правом.

Именнопоэтомунаступление(отсутствие)фактов,принадлежа-
щихкчислуюридических,влечет за собой юридические последствия –
возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Ес-
либезнормыправанетюридического факта,товравнойстепенибез
юридическогофактанеможетнаступитьникакихюридических пос-
ледствий.

Юридическиефактыврядеслучаевпростыи«незаметны».Тако-
вы,вчастности,многиефактывобластигосударственно-правовых
отношений(отношенийпогражданству,правосубъектности,кон-
ституционныхправиобязанностейидр.);наличиеэтихправоотно-
шенийсвязываетсялишьсфактомсуществованиячеловека.Однако
фактсуществованиячеловека–такжеюридическийфакт.«Незамет-
ность»многихфактов,их«обыденность»ипорождаютиллюзию,что
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некоторыеправоотношениявытекают«непосредственноиззакона».
Междутемниодноюридическоепоследствие(возникновение,из-
менение,прекращениеправоотношения)непосредственноизнор-
мыправаневытекает.Здесьвезденеобходимюридическийфакт–
конкретноежизненноеобстоятельство,предусмотренноеюридиче-
скойнормой.

Юридическиепоследствия,наступающиенаоснованииюридиче-
скихфактов,самымобщимобразоммогутбытьсведеныкглавным
фазамсуществованияправоотношения–еговозникновениюипре-
кращению,атакжеизменению(стой,разумеется,оговоркой,чтопра-
воотношениямиявляютсявсе правовыесвязи,втомчислеиобщерегу-
лятивныеправоотношения,включаяправосубъектность,правоспособ-
ность1).Втожевремяприболеедетальноманализевкругюридических
фактовдолжныбытьвключеныжизненныеобстоятельства,которые
влекутивсякиеиныеюридическиепоследствия,связанныес«жиз-
нью»правоотношений.Юридическимифактами,вчастности,явля-
ютсяобстоятельства,приводящиеквозникновениюлишьотдельных
правомочий(например,секундарных),кпереходусубъективногопра-
вавновоесостояние(например,состояниепритязания).Значение
юридическихфактовимеютобстоятельства,порождающиеипрекра-
щающиетакиеспецифическиеправовыепоследствия,какюридиче-
скаяответственность,мерызащиты.

2. Юридические факты в механизме правового регулирования.Юри-
дическиефактыпринадлежатктойчастимеханизмаправовогоре-
гулирования,ядромкоторогоявляетсяправоотношение.Понятие
юридическогофактапризвановыразитьсуществованиереальныхоб-
стоятельств,скоторымисопряжена«жизнь»правоотношений(еговоз-
никновение,изменение,прекращение).Чтоэтозначит?

Преждевсегоюридическиефактывыполняютфункцию«рычаж-
ков»,которыеприводятвдействиенормыправа.Причемонивыступа-
ютвкачествесвязующегозвенанетолькомеждунормойправаисубъек-
тивнымиправами(обязанностями)конкретногосубъекта2,ноимежду
этимипоследнимииреальнымифактическимиотношениями.

1 Омногообразииправовыхпоследствий,порождаемыхюридическимифактами,
см.:Иванова З.Д. Некоторыевопросытеорииюридическихфактов//Ученыезаписки
Казанскогоуниверситета.Т.117.Кн.7.Казань,1957.С.43;см.также:Юков М.К.Струк-
турно-сложноесодержаниегражданскихпроцессуальныхправоотношений:Автореф.
дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1972.С.8.

2 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.Госюриздат,
1958.С.27.
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Этиобщиеположенияоролиюридическихфактоввмеханизме
правовогорегулированиянуждаютсявуточненияхдвоякогорода.

Преждевсегоразныеюридическиефактызанимаютнеодинаковое 
место вмеханизмеправовогорегулирования.Факты,влекущиевоз-
никновениеправовыхотношений,принадлежаткначальнымзвеньям
механизма,когдатолькоустанавливаютсясубъективныеправаиобя-
занности;тежефакты,которыевлекутпрекращениеправоотноше-
ний,образуютзаключительноезвеномеханизма.Правопрекращаю-
щиефакты–этопобольшейчастиактыреализациисубъективных
правиобязанностей,акты,припомощикоторыхправовоерегулиро-
ваниедостигаетсвоихцелей1.

Такимобразом,понятиеюридическогофакта«вообще»представ-
ляетсобойобобщающуюкатегорию,котораяотражаеттолькооднуиз
сторонправовогорегулирования–обусловленностьправовыхотно-
шений(ихвозникновения,изменения,прекращения)конкретными
жизненнымиобстоятельствами.

Извсехюридическихфактовособоеместопринадлежитфактам,
влекущимвозникновениеправоотношений.Справообразующихфак-
тов,таксказать,«всеначинается»:лицастановятсяносителямисубъ-
ективныхправиобязанностей,аэтосвидетельствуетотом,чтомеха-
низмправовогорегулированияприведенвдействие.Вотпочемунаука
праваприанализеюридическихфактовпреимущественноевнимание
обращаетна«основаниявозникновенияправоотношений»,т.е.напра-
вообразующиеюридическиефакты.

Другоеуточнениеприведенныхположенийоролиюридических
фактоввправовомрегулированиисводитсякследующему.Вышебыло
указанонадвеосновныепредпосылкивозникновенияправовыхпос-
ледствий–нормыправа(общаяпредпосылка)июридическиефакты
(частнаяпредпосылка).Однакоприменительнокконкретным право-
отношениямсоциалистическогоправаследуетуказатьещенаодну
предпосылку–правосубъектностьлиц.Точнее,заисключениемсамой
правосубъектности,всеиныеправоотношенияскладываютсяврезуль-
татевзаимодействиятрех предпосылок–нормыправа,правосубъект-
ности,юридическогофакта(илинесколькихфактов)2. Юридические

1 Следуетвместестемиметьввиду,чтофакты,которыедляоднихотношенийиг-
раютправопрекращающуюроль,могутвтожевремяслужитьоснованиемдлявозник-
новениядругихправоотношений.Здесь,инымисловами,сразуженачинается«новый
оборот»механизмаправовогорегулирования.

2 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.50;Тол-
стой Ю.К.Ктеорииправоотношения.Изд-воЛГУ,1959.С.3.



ГлаваXX.Юридическиефакты

339

нормывместесправосубъектностью(идругимиобщимисубъектив-
нымиправамииобязанностями)образуюттуобщуюбазу,накоторой
припомощиюридическихфактовпроисходитдвижениеконкретных
(абсолютныхиотносительных)правоотношений,ихвозникновение,
изменение,прекращение.

Конкретныежизненныеобстоятельства,выступающиевкачестве
юридическихфактов,могутодновременновыполнятьидругуюфунк-
циювмеханизмеправовогорегулирования–функцию индивидуаль-
ного регламентатора регулируемых правом общественных отношений. 
Речьидетотакихправомерныхдействиях-актах,какиндивидуаль-
ныеактыоргановгосударственногоуправления,актыюрисдикци-
онныхорганов,актыучастниковрегулируемогообщественногоот-
ношения(договоры,односторонниесделки).

Наосновеюридическихнорм,впределах,формахинаправлени-
ях,предусмотренныхими,индивидуальныеакты(втомчислепла-
новыеакты,договорыидр.)могутконкретизироватьсодержание
общественныхотношений.Они,следовательно,служатоснованием
длявозникновенияпоследствий,предусмотренныхвнормахправа,
ивтожевремявиндивидуальномпорядкерегламентируютсодер-
жаниеданныхотношений.Например,прижелезнодорожнойпере-
возкегрузовсодержаниеперевозочныхправоотношенийопределя-
етсянетольконормамиправа,нои,крометого,актамипланирова-
нияидоговоромперевозки1.

Полнойивсестороннейхарактеристикеюридическихфактов
принадлежитсущественноетеоретическоеипрактическоезна-
чение.

Теоретическое значениепроблемыюридическихфактоввытекает
изтойроли,какуюонииграютвмеханизмеправовогорегулирования.
Юридическиефакты–этотаобластьдействияправа,гдеюридиче-

1 Обусловленностьсодержаниярядаотношенийиндивидуальнымиактамиотра-
жаетсянанаименованиисоответствующихправовыхинститутов.Так,«наследование
позавещанию»–этоинститут,названныйтакнетолькопотому,чтозавещаниеявля-
етсяюридическимфактом,ноипотому,чтозавещание(односторонняясделка)выпол-
няетфункциюконкретизаторасодержаниянаследственныхправоотношений.Напро-
тив,«наследованиепозакону»характеризуетсятем,чтоюридическиефакты(родство,
иждивениеидр.)вданномслучаенеиграютникакойроливконкретизациисодержа-
нияправоотношения:последнееопределяетсятольконормамиправа,законом.Таким
образом,выражение«правоотношенияиззакона»имеетправонасуществование,од-
наколишьпостольку,посколькузакон(нормаправа)рассматриваетсяневкачестве
юридическихфактов,авкачествеединственногосредстварегламентациисодержания
данныхотношений.
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скиенормынепосредственносоприкасаютсясжизнью,сконкретны-
мифактаминашейдействительности.

Аэтосущественноважнодляпонимания«фактическойстороны»
правоотношения.Здесьпереднамиещеодин«выход»правоотноше-
ния(послематериальногосодержанияиобъекта)вобластьреаль-
ныхфактическихявлений.Следовательно,юридическиефактыпо-
зволяютещеводномпунктевывестиправоотношениянаплоскость
фактическихотношений.(Надозаметить,чтовыяснениевсех«вы-
ходов»правоотношенийнафактическуюплоскость,возможно,от-
кроетпутькконструированиюего«фактическоймодели»,аотсюда–
кпринципиальномуповоротувсамомхарактереизученияправоот-
ношения,обеспечивающемуувязкуэтогоизученияссоциологией,
теориейуправления.)

Рассмотрениеюридическихфактовдаетвозможностьсбольшей
глубинойраскрытьсоциалистическуюприродуправоотношений,
складывающихсявнашемобществе.

Правда,нормыправасвязываютвозникновениеправоотношений
нетольконепосредственнос«экономическимифактами»,ноисо
множествомсамыхразнообразныхжизненныхобстоятельств.Ктому
жеввидусистемностиправадвижениеконкретныхправоотношений
можетзависетьотвторостепенных,нетипическихдлясоциалистиче-
скогообществаобстоятельств,кчислукоторыхпринадлежатправо-
нарушения,событияидр.

Нокакбынибылапестравсясовокупностьюридическихфак-
тов,онивконечномсчете(черезнормыправа)связанысэкономи-
ческимбазисом,отражаютегоособенности.Поэтомувсамомсо-
ставеюридическихфактовсоциалистическогообщества,вихсоот-
ношениимеждусобойпроявляетсясвоеобразиесоциалистического
права,егопротивоположностьправуэксплуататорскихобществ1.

Практическое значениепроблемыюридическихфактоввытека-
етизтого,чторешениелюбогоюридическогоделасвязаносвопро-
сом:возниклиилинетданныеюридическиепоследствия?Следова-
тельно,решениелюбогоюридическогоделасопряженосустанов-
лениемюридическихфактов.Аэтопредполагает,соднойстороны,
точныйанализюридическихнормивыяснениетого,какиефакты
предусмотренынормойвкачествеюридических;сдругойсторо-
ны–тщательныйанализфактическихобстоятельствделаиуста-

1 Подробнееопротивоположностиюридическихфактоввсоциалистическомиэкс-
плуататорскомобществахсм.:Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.
Госюриздат,1961.С.244–245.
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новлениетого,действительнолинаступилифакты,предусмотрен-
ныенормой.Спрактическойточкизренияприменениеюридиче-
скихнормипредставляетвзначительнойсвоейчастидеятельность
юрисдикционныхорганов,направленнуюнаанализюридических
фактов.Отсюданеобходимостьдляработниковпрактикиточных
иполныхзнанийоюридическихфактах,ихособенностях,разно-
видностях,составах.

3.Особенности отдельных видов юридических фактов. Юриди-
ческие действия. Обобщеннаяхарактеристикаюридическихфак-
товпозволяетуказатьнаглавныемоменты,выражающиефунк-
цииюридическихфактов,–наихроль«рычажков»,приводящих
вдействиеюридическиенормы,связующихзвеньевмеждуюри-
дическиминормами,реальнымижизненнымиобстоятельствами
иправоотношениями.

Вместестемобобщеннаяхарактеристикадолжнабытьдопол-
ненадифференцированныманализомотдельныхвидовюридиче-
скихфактов.Врамкахнекоторыхобщихмоментовфункцииот-
дельныхвидовюридическихфактовотличаютсясущественными
особенностями.Именнопоэтомурассмотрениезначенияюриди-
ческихфактоввмеханизмеправовогорегулированиясразужепо-
требовалообособленияфункцийправообразующихиправопрекра-
щающихфактов1.

Ещеболееважноезначениедляпониманияприродыифункции
юридическихфактовимеетихподразделениепосвязифактасинди-
видуальнойволей–подразделениенаюридическиедействияиюри-
дическиесобытия.

Вправоотношениикакволевомотношениипроисходитопреде-
ленноевзаимодействиесоциальнойволи,выраженнойвюридиче-
скихнормах,и индивидуальнойволиучастниковправоотношений.
Связьжеправоотношенийсиндивидуальнойволейипроисходит
через«волевые»юридическиефакты-действиясубъектов.Дейст-

1 Неслучайноделениеюридическихфактовпопорождаемымимипоследствиям
признаетсявюридическойлитературеоднойизважныхклассификаций.

Обычно,кромефактов,обусловливающихглавныефазывжизниправоотноше-
ний(ихвозникновениеипрекращение),выделяютсяправоизменяющиефакты.Из-
менениеправоотношенияявляетсяпромежуточнойинеобязательнойстадиейегосу-
ществования.Оновыражаетсялибовсменесубъектов(например,уступкаправатре-
бованиявгражданскомправе,сменасубъектовадминистративныхправоотношений
приреорганизацииданнойсистемыуправленияидр.),либовизменениисодержа-
нияправоотношения(например,заменаисполненияпризаготовкахсельскохозяй-
ственныхпродуктовидр.).
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виясубъектоввгромадномколичествеслучаевявляютсяосновани-
емвозникновенияправоотношения.Припомощидействий(воле-
выхактовисполненияюридическихобязанностей)происходитосу-
ществлениеи,следовательно,прекращениеправовыхотношенийво
всехотрасляхправа.

Отграничиваядействияотсобытийиустанавливаяформысвязи
междуправоотношениямиииндивидуальнойволей,мытемсамым
выясняемоднуизважныхособенностейюридическихфактовипра-
воотношений.

Юридические действия –это волевое поведение людей, внешнее выра-
жение воли и сознания физических лиц, воли организаций и общественных 
образований. Отличительнаячертаэтоговидаюридическихфактовсо-
стоитвтом,чтонормыправасвязываютснимиюридическиепослед-
ствияименновсилуихволевогохарактера.

Черезволевоеповедениелюдейюридическиенормыиоказывают
своевоздействиенаобщественныеотношения.Припомощиправово-
горегулированияможнодобитьсялибосокращениячисладействий,
несоответствующихинтересамобщества,либо,напротив,достигнуть
увеличениячисладействий,отвечающихинтересамсоциалистическо-
гогосударства,народа.Волевоежеповедениелюдейлишьтогдамо-
жетбытьпредметомправовогорегулирования,когдаонотакилиина-
чесоприкасаетсясдвижениемправоотношений,т.е.выступаетввиде
юридическихфактов-действий.

Юридическиедействиявесьмаразнообразныипоэтомуони
играютдалеконеодинаковуюрольвпроцессеправовогорегули-
рования.

Юридическиефакты-действияпреждевсегоразграничиваются
попризнакутого,каконисогласуютсяспредписаниямиюридиче-
скихнорм,требованиямиправопорядка.Поэтомупризнакуюриди-
ческиефакты-действияразграничиваютсянадвеосновныеразновид-
ности:а)правомерныедействияиб)неправомерныедействия(пра-
вонарушения).

Такимобразом,важноетеоретическоеипрактическоезначе-
ниепринадлежитнетолькоотграничениююридическихдействий
отсобытий,ноипоследующемуделениювнутриэтихдвухглавных
рубрик,вособенностиделениюдействийнаправомерныеинепра-
вомерные(см.схемуклассификацииюридическихфактовпово-
левомупризнаку).
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Классификация юридических фактов по характеру их связи  
с индивидуальной волей

П р и м е ч а н и е.Классификацияиндивидуальныхактовнеявляетсяис-
черпывающей;всхемеуказанылишьосновныевидыактов.
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4.Правомерные действия.Этоволевое поведение, которое соответ-
ствует правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обя-
занностей субъектов. Черезправомерныедействия,ипреждевсего
черезиндивидуальныеакты,осуществляетсяположительноевоздей-
ствиеправанаобщественныеотношения,обеспечиваютсяукрепле-
ние,совершенствованиеиразвитиесоциалистическихобщественных
отношений.Наосновеправомерныхдействийвозникают,изменяют-
сяипрекращаютсярегулятивныеправовыеотношения.Онипредстав-
ляютсобойосновнуюразновидностьюридическихфактов-действий.

Правомерныедействиямогутбытьподразделенынатриосновные
группы:а)индивидуальныеакты;б)юридическиепоступки;в)пра-
вомерныедействия,создающиеуказанныйвзаконеобъективирован-
ныйрезультат,имеющийхозяйственноеиликультурноезначение(ре-
зультативныедействия).

Индивидуальные акты представляютсобойправомерныедействия,
скоторыминормыправасвязываютюридическиепоследствиявсилу
волевойнаправленности действийнаэтипоследствия.Правовыепо-
следствиянаступаютздесьпотому,чтонанихнаправленаволялица,
совершающегогражданско-правовуюсделку,индивидуальныйадми-
нистративныйактидр.

Юридические поступки представляютсобойправомерныедействия,
скоторыминормыправасвязываютюридическиепоследствиявси-
лусамого факта действиянезависимооттого,былилинаправлены
действиянаданныепоследствияилинет.Здесь,такимобразом,юри-
дическиепоследствиясвязываютсянепосредственноссамимфактом
действиялицабезотносительноотеговолевойнаправленности.Кэтой
группеправомерныхдействий,вчастности,относятсяпризнаниедол-
га,заявленияоботказепринятьисполнениеидр.вгражданскомправе,
заявленияобопределенныхфактахвадминистративномправеит.д.
Например,когдагражданинделаетзаявлениеофактахнарушения
правилторговливмагазине,топодобноезаявлениепорождаетцелый
комплексюридическихпоследствий,накоторыеволягражданинамо-
жетбытьиненаправлена.Вданномслучаеваженсамфактзаявления.

Результативные действия1представляютсобойдействия,ското-
рыминормыправасвязываютправовыепоследствиявсилудостиже-
нияизвестногопрактическогорезультата деятельности,выраженно-
говобъективированнойформе.Такова,вчастности,деятельностьав-

1 Термин«результативныедействия»предложенС.Ф.Кечекьяном(Кечекьян С.Ф.
Правоотношениявсоциалистическомобществе.Изд-воАНСССР,1959.С.176).
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тора,изобретателяилирационализатора,атакжедеятельностьлюдей
посозданиюновыхвещественныхобъектовсобственности.Посколь-
кусубъектомтворческой,созидательнойдеятельностиявляетсядее-
способноелицо,этадеятельностьимеетизвестнуюнаправленность
наюридическийрезультат1.Нонормыправасвязываютправовыепо-
следствияименнособъективированнымрезультатомдеятельности–
продуктомдуховногоилиматериальноготворчества,созидания.

Такимобразом,разграничениеуказанныхтрехгруппправомерных
действийпроизводитсяпопризнакутого,скаким«элементом»право-
мерныхдействийнормыправасвязываютюридическиепоследствия–
снаправленностьюволинаправовойрезультат(индивидуальныеак-
ты)илижессамимфактомволевогодействия(юридическиепоступ-
ки),или,наконец,собъективированнымрезультатомдеятельности
(результативныедействия).

Вюридическойлитературеобосновываетсяидругое,болееширокоепо-
нятие«юридическогопоступка».ПомнениюО.А.Красавчикова,кюриди-
ческимпоступкампринадлежатправомерныедействия,скоторыминормы
правасвязываютюридическиепоследствиянезависимооттого,былилина-
правленыдействиянауказанныепоследствияилинет2.Здесь,следователь-
но,всеправомерныедействияподразделяютсянадвегруппывзависимости
оттого,связываютсяилинетправовыепоследствияснаправленностьюволи
направовойрезультат.

Такоеделениеправомерныхдействийимеетопределенноепознавательное
значение,темболеечтоО.А.Красавчиковвпорядкепоследующейклассифи-
кацииразличаетматериальныеинематериальныеюридическиепоступки3.

Однакоболеедетальнойклассификациейправомерныхдействийявляется
рассмотренноевышетрехчленноеделение,котороевпервыебылопредложе-
ноМ.М.Агарковым4. Оностроитсяпоиномуклассификационномуоснова-
нию–заисходноеберетсятотконкретный«элемент»правомерногодействия,
скоторымсвязываютсяюридическиепоследствия.Таким«элементом»может
бытьиуказаннаявышенаправленностьволи,исамфактдействия,иегоре-
зультат.Инымисловами,врассматриваемойклассификациинеоставляется
открытымвопрос,счемжесвязываютсяправовыепоследствиявтомслучае,
когдатакогородаэлементомнеявляетсяволеваянаправленность,–ссамим
лифактомдействияилиегорезультатом?

1 Юрченко А.К.Проблемысоветскогоизобретательскогоправа.Изд-воЛГУ,1963.
С.90–91;см.также:Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.305.

2 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.156.
3 Тамже.С.157–159.
4 Агарков М.М.Понятиесделкипосоветскомугражданскомуправу//Советское

государствоиправо.1946.№3–4.С.51–52.
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Дифференцированный, более детальный подход к характеристике право-
мерных действий позволяет не только с большей глубиной раскрыть их юри-
дическую природу, но и с необходимой четкостью решать возникающие здесь 
практические вопросы.

Так, юридические поступки в отличие от результативных действий могут 
быть совершены лишь дееспособными субъектами. С другой стороны, реше-
ние ряда важных юридических вопросов авторского и изобретательского пра-
ва зависит от правильной квалификации творческой деятельности – того, что 
юридическое значение придается ее результатам (к тому же, как уже отмеча-
лось в литературе, сам термин «поступок» едва ли может быть применен для 
обозначения творческой деятельности)1.

По изложенным соображениям в настоящем курсе, так же как и в работах 
ряда других авторов2, от юридических поступков обособлена специфическая 
группа правомерных действий – действия, создающие объективированный 
результат (результативные действия).

Среди указанных трех видов правомерных действий решающее зна-
чение принадлежит индивидуальным актам.

Значение актов в процессе правового регулирования не исчерпы-
вается тем, что они являются «рычажками», приводящими в действие 
нормы права, да притом такими «рычажками», которые зависят от во-
ли лиц. Индивидуальные акты, кроме того, могут выполнять и иные 
функции. Как уже отмечалось, индивидуальные акты на основе, в пре-
делах и в направлениях предусмотренных нормами права, выполня-
ют в ряде случаев функцию индивидуального регламентирования об-
щественных отношений (плановые административные акты, дого-
воры). Ряд индивидуальных актов, будучи юридическими фактами, 
вместе с тем играет правоохранительную роль, обеспечивая реализа-
цию иных правоотношений.

С характеристикой индивидуальных актов связан и ряд практиче-
ских вопросов. В частности, в актах возможно расхождение содержа-
ния воли и ее изъявления (например, в случаях обмана, насилия, за-
блуждения). Но так как юридические последствия сопрягаются с во-
левым моментом, необходимо иногда решить, чему же должно быть 
отдано предпочтение – воле или ее внешнему изъявлению. Соответ-
ствующие проблемы решаются в науках гражданского и администра-
тивного права.

1 Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. Изд-во АН СССР, 
1958. С. 176.

2 Агарков М.М. Указ. соч. С. 51–52; Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 175–176; Толстой Ю.К. 
К теории правоотношения. С. 16 и др.



ГлаваXX.Юридическиефакты

347

Индивидуальныеактыподразделяютсяпорядупризнаков.П о
с т р о е н и ю содержащейсявнихволиразличаются:а)коллектив-
ные акты–акты,исходящиеотколлективалюдейипринятыепо
большинствуголосов;например,индивидуальноерешениеколхоз-
ногособрания;б)двусторонние и многосторонние соглашения –акты,
содержащиеволюдвухилиболееконкретныхсубъектов;например,
административныесоглашения,гражданско-правовыедоговоры;
в)односторонние акты –акты,исходящиеотодногосубъекта;на-
пример,односторонниеадминистративныеакты,односторонние
гражданско-правовыесделки.

П о  ю р и д и ч е с к о м у  с о д е р ж а н и ю волииндивиду-
альныеактыразграничиваютсявзависимостиоттого,ккакойоснов-
нойотраслиправаониотносятся.

Наиболееширокоераспространениеимеютследующиеразновид-
ностииндивидуальныхактов:

1)Государственно-правовые акты –актыоргановгосударственной
власти(ВерховногоСоветаСССРисоюзныхреспублик,Президиу-
мовВерховныхСоветовидр.),направленныенавозникновение,из-
менениеипрекращениегосударственно-правовыхотношений.Это,
вчастности,утверждениеВерховнымСоветомСССРсоставасоюз-
ногоправительства,внесениевспискиизбирателейидр.Крассмат-
риваемойгруппеактовпримыкаетрядактовнадзораиконтроля(на-
пример,актыпрокуратуры,совершенныевпорядкеобщегонадзора).

2)Административные акты –властныеактыоргановгосударствен-
ногоуправления,направленныенавозникновение,изменениеипре-
кращениеадминистративныхправоотношений.Своеобразиеадмини-
стративныхактовсостоитвтом,чтоонимогутслужитьпервичным
основаниемправовыхпоследствийивнекоторыхдругихотраслях
(гражданскомправе,трудовомправеидр.).Врамкахадминистративно-
гоправаестьиневластныеакты-заявления,вчастностижалобыграж-
дан,которыетакжевлекутадминистративно-правовыепоследствия.

3)Сделки (многосторонние,двусторонние,односторонние)–ак-
тыучастниковимущественныхотношений,направленныенавозник-
новение,изменениеипрекращениегражданскихправоотношений.

4) Акты трудового права –актысубъектовтрудовогоправа,направ-
ленныенавозникновение,изменениеипрекращениетрудовыхпра-
воотношений.Нарядуструдовымдоговором,имеющимобщеезна-
чение,сюдадолжныбытьпричисленыакты,влияющиенадвижение
отдельныхтрудовыхправоотношений,вчастностинаряднаработу,
начислениезаработнойплатыидр.
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5)Колхозно-правовые акты –акты,совершенныевовнутриколхоз-
нойсфереинаправленныенавозникновение,изменениеипрекраще-
ниеколхозныхправоотношений.Этоприемвчленыколхоза,начис-
лениетрудоднейидр.

6) Семейно-правовые акты –акты,направленныенавозникнове-
ние,изменениеипрекращениесемейныхправоотношений.Вихчис-
ловходятзаключениебрака,требованиеоегорасторжении,приня-
тиеопекиидр.

7)Процессуальные акты –акты,направленныенавозникновение,
изменениеипрекращениепроцессуальныхправоотношений.Процес-
суальнымиявляютсякакактыследственныхиюрисдикционныхорга-
нов(приговоры,решения,определенияидр.),такиактыиныхучаст-
никовпроцесса,втомчислеиграждан(иски,жалобыидр.).

Кромеперечисленныхразновидностейиндивидуальныхактов,су-
ществуетещерядспецифическихгрупп,такжеотносящихсякоснов-
нымотраслямправа.Срединихвыделяютсяправомерныеволевые
действия,совершаемыевобластиземельныхифинансовыхотноше-
ний(земельно-правовыеифинансово-правовыеакты),атакжеакты,
совершаемыевпроцессеисполненияуголовныхприговоров(актыис-
правительно-трудовогоправа)идр.

5. Неправомерные действия (правонарушения).Этоволевое поведение, 
которое не соответствует правовым предписаниям, ущемляет субъек-
тивные права, не согласуется с возложенными на лиц юридическими обя-
занностями.

Социалистическоегосударствозаинтересовановсокращениичисла
неправомерныхдействий,авконечномсчетеивполнойихликвида-
ции.Онислужатоснованиемвозникновенияохранительныхправоот-
ношений,врамкахкоторыхосуществляетсяюридическаяответствен-
ность,применяютсямерызащиты,превентивныесредствагосудар-
ственногопринуждения.

Еслирассматриватьнеправомерныедействиятолькокакразновид-
ностьюридическихдействий«вообще»(т.е.тольковпорядкеихпро-
тивопоставленияправомернымдействиям),товполнедопустимоогра-
ничитьсяприведеннойвышекраткойобобщеннойхарактеристикой.

Нонеправомерныедействия,выделенныепоформально-юриди-
ческомупризнаку(несоответствиеправовымпредписаниям),наса-
момделевесьмаразнообразны.Ихсоциальноесодержаниеиюриди-
ческаяприроданередкоотличаютсясущественнымиособенностями.

Так,особоеместозанимаютобъективно противоправные действия, 
т.е.такиеактыволевогоповедения,которыеимеютчисто«внешний»
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характер,вызванынезнаниемзакона,противоречивостьюотдельных
нормит.д.1Сюдажеотносятсяактыповедения,выражающиеневи-
новноенеисполнениеюридическихобязанностей,«объективные»
нарушениясубъективныхправ(неосновательноеобогащениеидр.),
т.е.всето,чтоподнесколькоинымугломзренияможетбытьназвано
правовой аномалией2.Такогороданеправомерныедействиявлекутза
собойправовыепоследствия,которые,какправило,ограничиваются
восстановлениемнарушенногоправовогоположения,исполнением
юридическойобязанности(мерызащиты).

Основноезначениесрединеправомерныхдействийимеютпра-
вонарушения–действия,порождающиеюридическуюответствен-
ность(гл.XXI).

Правонарушения –это виновные противоправные действия, принося-
щие вред социалистическому обществу. Онипредставляютсобойосо-
бую,главнуюгруппунеправомерныхдействий,выделеннуюнетоль-
копоспецифическимправовымпризнакам(преждевсегопонали-
чию,какправило,виныправонарушителя),ноипо«внутренним»,
глубиннымсоциальнымпризнакам(причинениевредасоциалисти-
ческомуобществу)3.

Противоправность–этопосутиделаюридическоепроявлениеоб-
щественнойвредностидеяния.Признакиправонарушениянаходят
выражениевсоставе правонарушения, т.е.всовокупностизакреплен-
ныхвюридическихнормахегосторон,элементов.

Впринятойвюридическойнаукеконструкции«составаправонару-
шения»(вособенностисоставапреступления)отражаютсянетолько
признакисамогоправонарушениякакюридическогофакта,ноиодна
изюридическихпредпосылокответственности–правосубъектность
(субъектправонарушения),атакжепредметправовойохраны–об-
щественныеотношения,правопорядок4(объектправонарушения).

1 Категория«объективнопротивоправноедействие»разработанаИ.С.Самощенко
(см.:Самощенко И.С.Понятиеправонарушенияпосоветскомузаконодательству.М.:
Юрид.лит.,1963.С.39исл.;Общаятеориясоветскогоправа.С.392).

2 Ардашкин В.Д. Мерызащиты(пресечения)всоветскомадминистративномправе:
Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1968.С.7–8;Он же. Опринуждении
посоветскомуправу//Советскоегосударствоиправо.1970.№7.С.37.

3 Подробнееовнешнихпризнакахправонарушенияиегосоциальнойсущно-
стисм.:Самощенко С.И.Понятиеправонарушенияпосоветскомузаконодательству.
С.7исл.

4 Фролов Е.А.Объектуголовно-правовойохраныиправопорядок//Проблемысо-
ветскогоуголовногоправаикриминологии:СборникученыхтрудовСЮИ.Сверд-
ловск,1971.С.10–16.
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Еслижерассматриватьправонарушениетолькокак«чистый»юриди-
ческийфакт,тооноимеетдвестороны–объективнуюисубъективную.

Объективная сторона правонарушения –содержаниесамогопроти-
воправногодеяниясостороныегообъективныхэлементов.Сюдана-
рядуспротивоправностью,котораяявляетсяюридическимвыраже-
ниемобщественнойвредностиправонарушениявцелом1,относятся:

–деяниекакактволевогоповедения(втомчислеивформебез-
действия);

–вредоносныйрезультатдеяния(преждевсеговвидедезорганиза-
циисоциалистическихобщественныхотношений,атакжеврядеслу-
чаевреальногоматериальноговредаидр.);

–причиннаясвязьмеждудеяниеминаступившимвредоносным
результатом2.

Субъективная сторона правонарушения –винаправонарушителя,
т.е.егопсихическоеотношениекпротивоправномудеяниюиеговоз-
можномурезультату.

Правонарушениявсоциалистическомобществе,какправило,яв-
ляютсяследствиемантиобщественныхвзглядовипобужденийот-
дельныхлиц.Винаивыступаетвкачестветакойкатегории,которая
отражаетналичиетакогородавзглядовипобужденийили,вовсяком
случае,–наличиенеуважительного,пренебрежительногоотношения
правонарушителякнормамобщественнойжизни,кправамиинтере-
самдругихлиц,словом,изъяноввегоидейно-волевойпозиции.При-
менениекправонарушителюгосударственно-принудительныхмер
воздействияоснованокакразнатом,чтолицомоглопротивостоять
действиюразличныхнеблагоприятныхфакторов,ноононесделало

1 Общаятеориясоветскогоправа.С.402.
2 Причиннаясвязьвправе–однаизсложныхфилософскихпроблемправове-

дения.Применительноквопросамюридическойответственностионаимеетинепо-
средственнопрактическоезначение.Вполнезакономерно,чтопричиннойсвязикак
элементуобъективнойстороныправонарушенияуделеновлитературесравнительно
многовнимания.Вместестемздесь,думается,естьрядаспектовпроблемы,которые
допоследнеговремениускользаютизполязрения.Книмотносятся:

а)дифференциацияотдельных«элементовказуальности».Факторы,влияющиена
возникновениеданногорезультата,могутбытьподразделенынарядгрупп,втомчисле
на:1)общиеусловия,2)непосредственнуюпричину,3)сопутствующиефакторы,4)по-
воды.Каждыйизэтих«элементовказуальности»по-своемусвязансрезультатом;

б)своеобразиепричиннойсвязивсфереправовойответственности;применительно
кповедениюлюдейюридическоезначениеприобретаютнетольконепосредственные
причины,ноисопутствующиефакторы,атакжеповоды;характеризуяздесьобъек-
тивнуюсвязь,мыдолжнызаранееучитыватьвозможностьееосознания,предвидения,
сознательногоиспользования,т.е.заранее«делатьрасчет»навину.
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этого,а,напротив,противопоставилосебяобществу,спренебрежени-
ем,неуважительноотнеслоськнормамобщественнойжизни,кпра-
вамиинтересамдругихлиц1.

Действующийвсоциалистическомобществепринцип,согласно
которомуюридическаяответственностьустанавливаетсязавинов-
ноеправонарушение,обосновываетрольответственностикакмощ-
ногосредствавоспитаниялюдей,преодолениявсознаниилюдейпе-
режитковпрошлого.

Правонарушенияпохарактеруобщественнойвредности(опасно-
сти)подразделяютсянадваосновныхвида:

1)преступления –правонарушения,выражающиеобщественную
опасностьличностидляобществавцелом;

2) проступки –правонарушения,выражающиеобщественнуюопас-
ностьданногодействия,втомчислеадминистративныеделикты,дис-
циплинарныепроступки,гражданскиеправонарушенияидр.

Такимобразом,считаяпроступки,какипреступления,общест-
венноопаснымиправонарушениями(«вредность»и«опасность»–
понятияоднозначные2),следуетотметить,чтоглавнымприихразгра-
ниченииявляетсянестепеньопасности,аее«качество»,характер:про-
ступкивотличиеотпреступленийневыражаютобщественнойопас-

1 Причиныправонарушенийизучаютсявконкретныхюридическихнауках,втом
числепричиныпреступленийвособойнауке–криминологии.Вместестемздесь
естьиобщетеоретическиепроблемы.Вовсякомслучае,причиныправонарушений,
очевидно,следуетрассматриватьвкачествеодногоизаспектовболееширокойпро-
блемы–причинностивправе.

Отсюдапомимопрочегоследует,чтонекоторыеисходныеположениятеориипри-
чинностивправедолжныбытьвполноймереиспользованыиприизучениипричин
правонарушений.Так,повсейвидимости,издесьнужноразграничивать«элементы
казуальности»,т.е.общиеусловия,непосредственнуюпричину,сопутствующиефак-
торыиповоды.Лишьпритакойдифференциацииоказываетсявозможнымраскрыть
механизм формированияидействияпричинправонарушений.

Наиболеесущественноеобщетеоретическоезначениеприрассмотрениипри-
чинправонарушенийимеетустановлениеправильногосоотношениямеждуфактора-
миобъективногоисубъективногопорядка.Видимо,факторыобъективногопоряд-
камогутбытьохарактеризованылишьвкачествеобщихусловий.Вформированииже
непосредственнойпричинырешающаярольпринадлежитсубъективномуфактору,
которым,надополагать,являетсяидейно-волевая позиция данноголица.Нетрудноза-
метить,чтопритакомподходевопросыпричинправонарушенийорганическисвязы-
ваютсясвопросамисоставаправонарушения,егосубъективнойстороны.Идейно-воле-
ваяпозициялица(егоправовойнегативизм,настрой«мневседозволено»ит.д.)какраз
инаходитсвоевыражениевсубъективнойсторонесоставаправонарушения–ввине.

2 Лунев А.Е.Административнаяответственностьзаправонарушения.Госюриздат,
1961.С.34–35;Матвеев Г.К.Основанияюридическойответственности//Советское
государствоиправо.1971.№10.С.31,идр.
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ностиданноголицапередобществомвцелом.Этоипредопределяет
своеобразиемергосударственно-принудительноговоздействиявтом
идругомслучаях.

6. Юридические события.Этообстоятельства, не зависящие от воли 
людей. Таковысмертьирождениечеловека,истечениевремени,явле-
ниястихийногохарактераидр.

Вышебылопоказано,чтоинекоторыевидыдействийявляются
основаниемправовыхпоследствийневсилуихнаправленностина
юридическийрезультат,авсилусамогофактаихсовершенияилиже
достигнутогообъективированногорезультатадеятельности(юриди-
ческиепоступки,результативныедействия).Вместестемвуказан-
ныхслучаяхвсежетребуется,чтобысуществоваливолевыедействия,
внешнеевыражениеволиисознанияфизическихлиц,волиоргани-
заций.Событияжененуждаютсяивэтом.Онимогутбытьсвязаны
сволейлюдей.Нонормыправаврамкахданныхправоотношенийне
принимаюттакуюсвязьвовнимание.

Юридическиефакты-события–этопобольшейчастиестественные,
природныеявления.Дажееслионитакилииначеивызваныволейчело-
века(поджог,убийство),тоюридическиенормыврамкахданныхправо-
отношенийсвязываютправовыепоследствиянесупомянутыминепра-
вомернымидействиями,аспоследующимпроцессомпротекания,«раз-
вертывания»ихрезультатов1.Вчастности,каковыбынибылипричины
смерти(естественныепричины,убийство,самоубийство),смертьпред-
ставляетсобойобъективный,закономерныйпроцессугасанияжизнен-
ныхфункцийворганизмечеловекаивэтомсвоемкачествевыступаетне-
зависимоотеговоли2.Врассматриваемыхслучаяхзначениеюридическо-
гофактапридаетсяименносмерти,анеубийству,пожару,анеподжогу3.

Взависимостиоттого,связаноилинесвязановозникновениесо-
бытиясволейлюдей,онимогутбытьподразделенынадвегруппы:

а)относительные события –обстоятельства,вызванныедеятель-
ностьюлюдей,новыступающиевданныхправоотношенияхнезави-
симоотпородившихихпричин;

б)абсолютные события –обстоятельства,которыеневызваныво-
лейлюдейиневыступаютвкакой-либозависимостиотнее.

Практическоезначениеразграниченияэтихдвухгруппсобытийза-
ключаетсявтом,чтоеслиявления,выражениемкоторыхвыступаютаб-

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.С.245–246.
2 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.165.
3 Вильнянский С.И.Лекциипосоветскомугражданскомуправу.Частьпервая.Изд-во

Харьков.ун-та,1958.С.84.
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солютныесобытия,порождаюттолькоодинрядюридическихпоследст-
вий,тоявления,выражениемкоторыхвыступаютотносительныесобы-
тия,могутпорождатьдварядапоследствий.Впоследнемслучаенормы
правамогутсвязыватьправовыепоследствиянетолькоссобытиями
кактаковыми,ноиспричинойихпородившей,вчастностистакими
неправомернымидействиями,какубийство,поджог.Иногдаправовые
последствияодногорядавлияютнаправовыепоследствиядругогоряда.
Например,лицо,признанноевиновнымвубийственаследодателя(пер-
выйрядпоследствий,вызванныхубийством),исключаетсяизчислана-
следников(второйрядпоследствий,вызванныхсобытием–смертью).

Событияприобретаютюридическоезначениенесамипосебе,апо-
тому,чтоонимогуттакилииначевлиятьнаволевоеповедениелюдей,
наобщественныеотношения.Вчастности,событиястановятсяюри-
дическимифактамипотому,чтообусловливаютсуществованиесамого
субъектаправа–физическоголица(рождениеилисмертьчеловека),
могутвоспрепятствоватьповедениюлюдейвтомилидругомнаправ-
лении(землетрясение,обвалыидр.),приводяткуничтожениюили
повреждениюматериальныхблаг(пожар,наводнениеидр.),лиша-
ютпрактическогоилиюридическогозначенияопределенныедейст-
вия(истечениевремени)идр.

Побольшейчастисобытиязанимаютзависимоеиподчиненное
положениепосравнениюсдействиями.Какправило,онипорождают
юридическиепоследствиянеизолированно,авсовокупностиспра-
вомернымидействиями,т.е.впределахединыхфактическихсоста-
вов1.Вгражданскомправесобытиявбольшинствеслучаевприводят
кюридическимпоследствиямврамкахужесуществующихправоот-
ношенийили,вовсякомслучае,всвязисужесуществующимипра-
воотношениями.

Большойудельныйвесзанимаютсобытиявпределахгосударствен-
но-правовогорегулирования,гдеонимогутсамостоятельноприводить
квозникновениюправоотношений,втомчислеправосубъектности
физическоголица(рождениечеловека).Этоипонятно.Длягосудар-
ственногоправахарактеренметодобщихзакреплений,припомощи
которогоиобеспечиваетсянормативноеурегулированиеосновсо-
циалистическогообщественногоигосударственногостроя.Вряде

1 «...Дажетогда,–пишетП.С.Элькинд,–когдауголовно-процессуальныеотно-
шенияобусловленысобытиемилисостоянием,последниеобязательнодолжныбыть
опосредствованыопределеннымидействиями,безкоторыхневозможнореальноевоз-
никновение,изменениеипрекращениеправоотношений»(Элькинд П.С. Сущностьсо-
ветскогоуголовно-процессуальногоправа.Изд-воЛГУ,1963.С.27).
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случаевнеобходимыйэффектнаступаетвсилусамогосуществова-
ниясубъектаправа,котороетакжеявляетсяюридическимфактом.
Аэто,вчастности,означает,чтоприменительнокгражданамтакие
отношения,какправосубъектность,возникаютвсвязиссобытиями,
связаннымисжизньючеловека,–рождением,достижениемопреде-
ленноговозраста.

7.Иные виды (классификации) юридических фактов.Впредшест-
вующемизложенииужебылиохарактеризованыдвеглавныеклас-
сификацииюридическихфактов.Этоделения:

а)попоследствиям,ккоторымприводитюридическийфакт,–
правообразующие,правоизменяющиеиправопрекращающиефакты;

б)похарактерусвязифактасиндивидуальнойволей–юридиче-
скиедействияиюридическиесобытия(споследующимиболеедроб-
нымиподразделениями).

Юридическиефактымогутбытьклассифицированыипоиным
основаниям.Этоделенияпоформепроявленияюридическогофак-
таипохарактеруегодействия.

Д е л е н и е  ю р и д и ч е с к и х  ф а к т о в  п о  ф о р м е  и х
п р о я в л е н и я.Поформесвоегопроявленияюридическиефак-
тыподразделяютсянадвавида:положительныеиотрицательные1.

Положительные –этофакты,которыепредставляютсобойреаль-
носуществовавшееи/илисуществующеевданныймоментявление
действительности.Таковы,например,изданныеадминистративные
акты,явлениястихийногохарактераидр.

Отрицательные –этофакты,выражающиеотсутствиеопределен-
ныхявлений.Нормаправасвязываетздесьопределенныеюридиче-
скиепоследствиянесналичиемтогоилииногообстоятельства,ас
егоотсутствием.Таковы,например,некоторыеизусловий,необхо-
димыедлярегистрациибрака(отсутствиедругогозарегистрирован-
ногобрака,отсутствиеопределеннойстепениродстваидр.).Отри-
цательныйфактследуетотличатьотположительногофакта,который
изложенвнегативнойформе;например,такойфакт,как«невысокая
степеньобщественнойопасности»,являетсяположительнымфактом,
получившимнегативноесловесноеизложение.

Разграничениеюридическихфактовнаположительныеиотрица-
тельныеимеетсущественноезначениедлярешениянекоторыхвопро-
сов,связанныхспроцессомдоказываниявсудебныхииныхюрисдик-
ционныхорганах,вчастностисраспределениембременидоказывания.

1 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.90–93.
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Д е л е н и е  ю р и д и ч е с к и х  ф а к т о в  п о  х а р а к т е р у  и х
д е й с т в и я.Юридическиефактыподразделяютсятакженаа)факты
ограниченного(однократного)действияиб)фактынепрерывногоили
повторяющегосяюридическогодействия,т.е.состояния.

Факты ограниченного (однократного) действия –этообстоятель-
ства,скоторыминормыправасвязываютюридическиепоследствия
тольковданномконкретномслучае.Фактырассматриваемоговида
существуютлишьвданныймоментилиизвестныйотрезоквремени,
апотомисчезают,порождаятеилииныеюридическиепоследствия.
Кчислутакогородафактовпосуществуотносятсяподавляющееболь-
шинствоюридическихдействий,многиесобытия(например,смерть,
истечениесрока,наводнениеидр.).

Состояние –этообстоятельства,которыесуществуютдлительное
время,непрерывноилипериодическипорождаяюридическиепослед-
ствия.Таковы,например,состояниевбраке,нетрудоспособность,
стажидр.Состояниянередковыражаютсяввидеправоотношений.
Онимогутопределятьсодержаниеотраслевойправосубъектности(в
частности,брачной,трудовой).Некоторыеизсостоянийимеютволе-
войхарактеривпринципемогутбытьотнесеныкчислудействий(на-
пример,состояниевбраке);другиесостоянияносятневолевойхарак-
теривпринципемогутбытьотнесеныкчислусобытий(например,
состояниевкровномродстве).

Вюридическойлитературесуществованиесостоянийзамеченодавно1.
Однако,исходяизошибочногопредположения,чтоюридическиефактымо-
гутбытьподразделенылишьпоодномуволевомупризнаку(действияисобы-
тия),некоторыеавторы,вчастностиА.К.Стальгевич,пыталисьизобразитьих
вкачестветретьегозвенаклассификациивследзасобытиямиидействиями.

Это,конечно,неправильно.«Если...использоватьтольковолевойпризнак
подразделений,тофакты-состояниядолжныбытьотнесеныиликсобытиям,
иликдействиям,ибособытиеидействиемогутиметьодинаковуюзавершен-
ность,обладатьодинаковойдлительностью...Следовательно,факты-состоя-
ниянемогутбытьвыделяемынаряду(т.е.воднойклассификации)ссобы-
тиямиидействиями»2.Нофакты-состояниямогутбытьвыделенывособую
группу,есликлассифицироватьюридическиефактыподругимоснованиям.

1 Курылев С.В.Доказываниеиегоместовпроцессесудебногопознания(васпекте
гражданско-процессуальногоправа)//ТрудыИркутскогогосударственногоуниверси-
тета.Сер.юридическая.Т.13.Иркутск,1955.С.45–46;Стальгевич А.К.Некоторыево-
просытеориисоциалистическихправовыхотношений//Советскоегосударствоипра-
во.1957.№2.С.31;Толстой Ю.К.Ктеорииправоотношения.С.14.

2 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.85–86.
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О.С.Иоффепервоначальнорассматривалсостояния(«юридическиеобстоя-
тельства»)вкачествеособойгруппыфактов,существующейнарядуссобытия-
миидействиями1.Вкнигеже«Вопросытеорииправа»указанныеобстоятель-
ства,ккоторымавторыотносятестественныесвойствавещей,характеризуются
вкачестверазновидноститолькособытий2.Междутемсостояния(«юридиче-
скиеобстоятельства»)могутноситьиневолевойиволевойхарактер.Они,по-
вторюещераз,образуютзвеновособойклассификацииюридическихфактов.

8. Фактический состав. Этосистема юридических фактов, необходи-
мая для наступления юридических последствий (возникновения, измене-
ния, прекращения правоотношения).

Вомногихслучаяхнаступлениеюридическихпоследствийсвязы-
ваетсяюридическиминормаминесодним,обособленнымфактом,
асихкомплексом,системой.Этасистемафактовиназывается«фак-
тическим(илиюридическим3)составом».

1 Иоффе О.С.Правоотношениепосоветскомугражданскомуправу.Изд-воЛГУ,
1949.С.122–123.

2 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.С.246.
3 Внастоящеевремядляобозначениясистемыфактов,необходимойдлявозникно-

венияюридическихпоследствий,разнымиавторамиприменяютсядватермина:«фак-
тическийсостав»и«юридическийсостав».

Термин«юридическийсостав»предложенО.А.Красавчиковым,помнениюкоторо-
гопринятыйвнаукетермин(«фактическийсостав»)неудачен;приегоиспользовании
«создаетсянеправильноепредставлениеотом,чтоправовоезначениеимееттолькоот-
дельныйфакт,асовокупность–юридическибезразлична,онаноситфактическийха-
рактер»(Красавчиков О.А. Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.66;
Он  же. Теорияюридическихфактоввсоветскомгражданскомправе:Автореф.дис....канд.
юрид.наук.Свердловск,1950.С.5).

Рядученых-юристоввоспринялновыйтермин.Другиежеавторыи,вчастности,
многиеспециалистывобластиобщейтеорииправапродолжаютпользоватьсятер-
мином«фактическийсостав».ПротивпредложенияО.А.Красавчиковабыливысказа-
ныивозраженияпосуществу(Новицкий И.Б.Сделки.Исковаядавность.Госюриздат,
1954.С.16;Общаятеориясоветскогоправа.С.306).

Вданномслучаетерминологическоеразногласиенеимеетпринципиальногозна-
чения.Иегоможнобылобынекасаться,еслибывсвязисрассматриваемымневоз-
никлавозможностьзатронутьболееширокийвопрос–обусловностиюридической
терминологии.

Да,термин«фактическийсостав»условен.Новедьусловнымиявляютсяимногие
другиеюридическиетермины(«субъективноеправо»,«гражданскоеправо»,«юри-
дическийфакт»идр.).Болеетого,предложенныйО.А.Красавчиковымтерминтак-
жеусловен.Все,чтоотноситсякправуиноситсложный(составной)характер,может
бытьназвано«составом»идаже«юридическимсоставом»(например,составюриди-
ческойнауки,составправоотношенияидр.).Этоведьтоже«юридическиесоставы»!

Следовательно,еслипредпослатькаждомуизупомянутыхтерминовнеобходимые
объяснения,томожноиспользоватьлюбойизних.Изтакогопредположения,очевидно,
иисходятразныеавторы,использующиелиботу,либодругуюформулировку(что,разу-
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Фактическийсоставпредставляетсобойкомплексразнородных, 
«самостоятельных» жизненных обстоятельств, каждый из которых 
может иметь особое юридическое значение. Поэтойчертефактиче-
скийсоставследуетотличатьотсложногоюридическогофакта,т.е.
отфакта,которыйимеетсложноестроениеи,следовательно,может
бытьвыраженвразныххарактеристиках,нокоторыйвсевремяоста-
ется«одним»фактом.Такимсложнымюридическимфактом,имею-
щимцелуюсовокупностьвзаимосвязанныххарактеристик,является,
например,правонарушение.Неможетбытьпризнанфактическимсо-
ставомтакжеединыйдлящийсяфакт,складывающийсяизсовокуп-
ностиоднородныхобстоятельств,каждоеизкоторыхнеимеет,одна-
ко,юридическогозначения(например,обстоятельства,выражающие
аморальныйобликинедостойноеповедениеродителейкакоснование
длялишенияродительскихправ).

Следующаяважнаячертафактическогосоставасостоитвтом,что
входящиевнегожизненныеобстоятельстваобразуютцельную систе-
му. Какивлюбойсистеме,элементыфактическогосоставанаходят-
сявовзаимосвязиивзаимозависимости.Причемконечныйэффект
(данноеправовоепоследствие)являетсярезультатомфактическогосо-
стававцелом,вединствевсехегоэлементов–всегокомплексафак-
тов.Поэтомудляданныхправовыхпоследствийкаждыйфактвысту-
паетвкачествеюридическоголишьпостольку,посколькуонявляет-
сяэлементомсистемы–частьюсостава.

Наиболееярко«системный»характерфактическогосоставапро-
являетсявтехслучаях,когдавсоответствиистребованиямиюриди-
ческихнормотдельныефактыдолжнысобиратьсявединыйсостав
встрогоопределенномпорядке,вжесткойпоследовательности(слож-
ные,«связанные»составы–примерысм.ниже).

Чемобъяснитьсуществованиефактическихсоставов?
Однаизпричинсуществованияфактическихсоставовкоренится

всложностиобщественныхотношений,необходимостидифференци-
рованияправовогорегулирования,учетаразнообразных,разнородных
жизненныхобстоятельств.Так,самаприродапенсионногообеспече-
ниятакова,чтодлянаступленияправовыхпоследствийонатребует
наличиярядаразнородныхобстоятельств,свидетельствующихоне-

меется,создаетопределенныенеудобстваисвидетельствуетонеобходимостипроявлять
большуюосторожностьприрационализациитерминологии).

Вдальнейшемдляудобстваизложениябудетиспользовантолькоодинизуказан-
ныхтерминов,наиболеечастовстречающийсявлитературепообщейтеорииправа,–
«фактическийсостав».
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трудоспособностилицаилиоегопожиломвозрасте,атакжеомере
егоучастиявобщественномпроизводстве(стаже).Обычноврамках
фактическихсоставовзаконодательучитываетсуществованиеюриди-
ческихсобытий–истечениесрока,фактсмертиит.д.

Однакоразнородностьобщественныхотношений–неглавная
причинасуществованияфактическихсоставов.Составывбольшин-
ствеслучаевпризванысюридико-фактическойстороныобеспечить 
интересы субъектов, их правовую активность, индивидуальное регули-
рование общественных отношений.

Этаобеспечительнаяфункциявыражаетсявтом,что,какправи-
ло,наступившаячастьфактическогосоставаужепорождаетнекото-
рыепромежуточныеправовыепоследствия,которыегарантируютин-
тересылиц,даютвозможностьучетаволисубъектов,волиправопри-
менительныхорганов.

Так,самопосебенаступлениеопределенноговозрастаиналичие
необходимогостажаещенепорождаютпенсионныхправоотношений.
Этифактылишьдаютвозможностьтребоватьоторгановсоциально-
гообеспеченияназначенияпенсии,т.е.возникаютнекоторые(проме-
жуточные)правовыепоследствия.Пенсионныежеправоотношения
возникаютнаосновевсейсовокупностифактов:наступленияопре-
деленноговозраста,необходимогостажа,властногоактакомпетент-
ногоорганагосударстваоназначениипенсии.

Такимобразом,фактическиесоставысюридико-фактическойсто-
ронывыражаютналичиевправе«внутреннихмеханизмов»,опосред-
ствующихдвижение,динамикуправоотношенийсучетомправовой
активностисубъектов,индивидуальногорегулированияобществен-
ныхотношений.

В и д ы фактическихсоставовотражаютособенностифакторов,их
обусловливающих,ихобеспечительныефункции.

Преждевсегонеобходимоуказатьнаделениефактическихсоста-
вовнавидывзависимостиоттого,предусматриваютлионинаступ-
лениепромежуточныхправовыхпоследствий,обеспечивающихин-
тересылиц,ихправовуюактивность.Этоделениепохарактеру связи 
элементов состава. Даннаяклассификациявключаетвидысоставов:
а)простые,б)сложные,в)смешанные.

Простые («свободные»)–этокомплексыфактов,междукоторыми
существует«свободная»,нежесткаясвязь;фактывсоставемогутнакап-
ливатьсявлюбомпорядке,важнолишь,чтобывнекоторыймоментони
оказалисьвсевместе.Так,всоответствиисч.1и2ст.85ГКРСФСР
приостановлениетечениясрокаисковойдавностинаступаетвсилусле-
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дующегокомплексафактов(причемсовершеннобезразлично,вкаком
порядкеонинакапливались):нахождениеистцаилиответчикавсоста-
веВооруженныхСилСССР+переведениеэтихсилнавоенноеполо-
жение+течениепоследнихшестимесяцевсрокаисковойдавности.
Посутиделаэтотвидфактическихсоставовдовольноблизоккслож-
нымюридическимфактам.Причинойсуществованиятакихсоставов
являетсялишьразнородностьфактов.Каких-либопромежуточных
последствийнаступившаячастьсоставанепорождает.

Сложные («связанные»)–этосистемыфактов,междукоторымису-
ществуютвзаимообусловленность,жесткаязависимость;фактывсо-
ставедолжнынакапливатьсявжестком,строгоопределенномпоряд-
ке1.Здесьэлементысоставадолжныследоватьодинзадругимвстрогой,
установленнойнормамипоследовательности,причемнаступившаячасть
составаоткрываетюридическиевозможностидлянакопленияследую-
щихэлементов.Так,всоответствиисост.141ГКРСФСРбесхозноеоб-
ращениесдомомоткрываетдляисполкомаюридическуювозможность
назначитьсобственникусрокдляремонта,что,всвоюочередь,откры-
ваетюридическуювозможностьдлянакопленияследующегоэлемен-
таит.д.Этотвидсоставанацеленнато,чтобысюридико-фактической
стороныобеспечиватьинтересызаинтересованныхлиц,помереразви-
тиясоциальныхсвязейоткрыватьвозможностидляпроявленияихпра-
вовойактивности.Наступившиечастисоставовданноговидаипоро-
ждаютопределенныепромежуточныеправовыепоследствия.

Смешанные –этосистемыфактов,связьмеждукоторымиявляетсяча-
стично«свободной»,ачастично–жесткой,«связанной».Так,припен-
сионномобеспечениидоизвестногомоментафактымогутнакапливать-
сявлюбомпорядке(неимеетзначения,наступитлиранеепенсионный
возрастилижеприобретеннеобходимыйстаж),азатемфактыдолжны
накапливатьсявстрогоопределеннойпоследовательности–односто-
роннийактгражданинасзаявлениемоназначениипенсии+властный
акткомпетентногоорганасоциальногообеспечения.

Следующаягруппировкафактическихсоставовотражаетвозмож-
ность(ипределы)индивидуальногорегулированияобщественныхот-
ношенийкомпетентнымиорганами.Этоделениепостепени опреде-

1 Теоретическоеположениеонеобходимостиразграниченияфактическихсоставов
сосвободнымистрогоустановленнымпорядкомнакопленияэлементов,атакжеоб
известнойнезависимостисостояниясвязанностиисекундарных(правообразователь-
ных)правомочий,порождаемыхчастьюсоставоввтороговида,выдвинутоВ.Б.Исако-
вымвдипломнойработе«Фактическийсоставвмеханизмеправовогорегулирования»
(Свердловск,1971.С.36–39,66).
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ленности, –делениесоставовна:а)определенныеиб)относительно
определенные(илибланкетные)1.Этоделениесоставовсоответствует
одноименномуделениююридическихнорм(гл.XIV).

Определенные –этосоставы(илиотдельныеюридическиефакты),
всеэлементыкоторыхпредусмотренывгипотезахюридическихнорм.

Относительно определенные (бланкетные) –этосоставы,которые
неполностьюпредусмотренывюридическихнормах;внормеуказа-
нылишьнекоторыеобобщенныепризнакитехилииныхфактиче-
скихобстоятельств;юрисдикционнымжеорганампредоставляется
возможностьвпорядкеиндивидуальногорегулированиярешатьюри-
дическиевопросы,относящиесякданнымправовымпоследствиям
сучетомконкретныхобстоятельствдела.Следовательно,бланкетные
составыхарактеризуютсятем,чтофактическиеобстоятельства,обоб-
щенноуказанныевнорме,порождаютюридическиепоследствиялишь
всовокупностисактомюрисдикционногооргана.Например,факти-
ческийраспадсемьиприводиткрасторжениюбракалишьвсовокуп-
ностисопределениемсудаоразводе;уважительныепричиныпропу-
скасрокаисковойдавностиявляютсяфактом,продолжающимсрок
исковойдавностилишьвсовокупностисопределениемсудапоэто-
мувопросуит.д.

Наконец,посвоему объему фактическиесоставымогутбытьпод-
разделенына:а)завершенныеиб)незавершенные.

Завершенные –этосоставы,вкоторыхзаконченпроцесснакопле-
нияюридическихфактов.Онипорождаютполныеюридическиепо-
следствия–происходитвозникновение,изменениеилипрекраще-
ниеправоотношений.

Незавершенные – этосоставы,вкоторыхпроцесснакопленияюри-
дическихфактовнезакончен.Онимогутпорождатьлишьнезавершен-
ные,«промежуточные»правовыепоследствия.

Обстоятельства,относящиесякненаступившейчастифактическо-
госостава,носятназваниеправопрепятствующих фактов –фактов,
препятствующихвозникновениюполныхюридическихпоследствий.
Кправопрепятствующимотносятсятакжефакты,которые«погаша-
ют»юридическуюсилудругихфактов(например,недееспособность
лица,заблуждение,обман,принуждениепризаключениисделки).

Вюридическойлитературебылипредпринятыпопыткирассматривать
правопрепятствующиеобстоятельствакакособуюразновидностьюридиче-

1 Насуществование«бланкетныхсоставов»указаноО.А.Красавчиковым(Красав-
чиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.73–75).
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скихфактов,существующуюнарядусфактами,которыеприводятквозник-
новению,изменениюилипрекращениюправоотношений1.

Длятакойквалификацииправопрепятствующихфактовнетоснований.
Онине влекут юридическихпоследствийипоэтомунеохватываютсяпоняти-
ем«юридическогофакта»2.Правопрепятствующиеобстоятельства–этокак
бы«антиюридический»факт.Но,непричисляяправопрепятствующиеоб-
стоятельстваккатегорииюридическихфактов,следуетиметьввиду,чтоих
учетнеобходимприпримененииюридическихнорм.Вчастности,приопре-
деленииоснованияискадолжнобытьустановленоотсутствиеправопрепят-
ствующихфактов.

9.Правовые последствия, порождаемые незавершенными фактически-
ми составами. Правовыепоследствия,возникающиеизчастисложного
фактическогосостава,имеютпромежуточное,внутреннеезначение;
ониобслуживаютдинамикуправоотношения,действиеего«внутрен-
нихмеханизмов».Выполнивсвоювременнуюмиссию(обеспечивна-
коплениеследующихэлементовсоставаи,следовательно,движение,
динамикуправоотношения),онисходятсосцены,уступаяместоко-
нечнымправовымпоследствиям,порождаемымфактическимсоста-
вомвцелом.

Правовыепоследствия,возникающиеизчастисложногофактиче-
скогосостава,таковы:а)правоваясвязанность,б)правонаположи-
тельныедействия.

П р а в о в а я  с в я з а н н о с т ь.Этопромежуточноеправоотно-
шение,выраженноевобязанности,котораянаправленавосновномна
сохранениеstatus quo,т.е.наобеспечениенормального,«естественно-
го»развитиясложногофактическогосостава.Яркимпримеромтакой
связанностиявляетсяобязанностьсторонусловнойсделкинеспособ-
ствоватьинепрепятствоватьнаступлениюусловия.Связанностикор-
респондируетправодругихлицтребоватьсоответствующегоповедения,
т.е.главнымобразомвоздержанияотдействий.Внекоторыхслучаях
связанностьимеетхотяиминимальный,новсежеактивныйхарактер
(поддерживатьвещь,подлежащуюпередаче,внормальномсостоянии;
предупредитьпродавцаоправахтретьихлицнапродаваемуювещь).
Правоваясвязанностьявляетсянаиболееобщимправовымпоследстви-
ем,порождаемымчастьюфактическогосостава.Функцияэтого«про-
межуточного»правоотношенияноситвосновномобеспечительныйха-

1 Клейнман А.Ф.Основныевопросытеориидоказательстввсоветскомгражданском
процессе.Изд-воАНСССР,1950.С.34–35.

2 Кечекьян С.Ф. Правоотношениевсоциалистическомобществе.С.172;атакже:
Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.90.
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рактер:оградитьинтересызаинтересованныхлиц,гарантироватьнор-
мальныйпорядоквозникновенияглавногоправовогопоследствия,т.е.
последствия,порождаемогофактическимсоставомвцелом.

П р а в о  н а  п о л о ж и т е л ь н о е  д е й с т в и е.Этоправомочие,
котороедаетвозможностьлицупроявитьправовуюактивность–своим
одностороннимдействиемоказатьвлияниенаразвитиефактического
состава.Вотличиеотправовойсвязанности,имеющейвосновномохра-
нительныйхарактер,здесьобеспечиваетсявозможностьдлясубъектов
проявитьинициативу,волю,активностьвпроведениисвоихинтересов.

Правомочиянаположительноедействие,возникающееизчасти
фактическогосостава,имеютразличнуююридическуюприроду,не-
одинаковуююридическуюсилу.

Наиболееяркохарактерныеособенностиданнойразновидности
промежуточныхпоследствийпроявляютсявсекундарных (правообра-
зовательных) правомочиях. Теособенностисекундарныхправомочий,
которыебылиотмеченыранее(гл.XVIII),обусловленыкакразтем,
чторассматриваемоеправомочие–например,правопринятьнаслед-
ство,правоназачетидр.–призванопредоставитьвозможностьлицу
своимодностороннимдействиемповлиятьнаразвитиефактическо-
госоставаи,следовательно,наразвитиеправоотношения.Осущест-
влениесекундарногоправомочиясамопосебе,автоматическивводит
вфактическийсоставновый,нередкозавершающийэлементитемса-
мымпорождаетобязательныеюридическиепоследствия.

Вместестемврядеслучаевправообразовательноеправомочиепо
сутиделавыражаетлишьвозможностьформированияначальногоили
«серединного»элементафактическогосостава.Таковы,вчастности,
правомочия,входящиевсоставпассивной,административнойипро-
цессуальнойправосубъектности(правонажалобу),правомочия,вы-
текающиеиз«свободной»частифактическогосостава(правоназаяв-
лениеоназначениипенсии).Здесьнетавтоматическогонаступления
юридическихпоследствийприосуществленииправомочия:соответ-
ствующееодностороннеедействиеявляетсялишьусловиемдляпо-
следующеговластногоакта,совершаемогокомпетентныморганом.
Аналогичнымобразомвобластигражданскогоправаодностороннее
действие(например,предложениезаключитьдоговор)порождаетлишь
секундарноеправомочие(правонаакцепт).

Своеобразныепромежуточныеправовыепоследствияскладывают-
сяприформированииправоотношений,опосредствующихплановые
хозяйственныепроцессы.Планово-договорныеобязательства(постав-
ки,подряданакапитальноестроительство,грузовойперевозки)скла-
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дываютсянаосновефактическогосостава,элементамикоторогояв-
ляютсяплановыйадминистративныйактигражданско-правовойдо-
говор.Наоснованииодноголишьплановогоактавозникаюттолько
промежуточныеправовыепоследствия,вчастностиприпоставкепро-
дукциииподряденакапитальноестроительство–правоиобязанность
исполнителейплановогозаданиязаключитьдоговор.Следовательно,
то,чтовнаукегражданскогоправарассматриваетсякак«обязательство
заключитьдоговор»иподчастрактуетсявкачествевполнесамостоя-
тельногообязательства,насамомделеявляетсялишьправовымпо-
следствиемнезавершенногофактическогосостава–промежуточной
стадиейформированияобязательствапоставкииподряданакапиталь-
ноестроительство.Осуществлениеэтого«промежуточногообязатель-
ства»иприводиткзавершениюсоответствующихсоставоввцелом.

Таковыдварядаправовыхпоследствий,порождаемыхчастьюслож-
ногофактическогосостава.Обладаянекоторымиобщимичертами
ивопределенноймеревзаимодействуя,онивместестемпредстав-
ляютсобойсамостоятельныеправовыеявления,каждоеизкоторых
обладаетсвоеобразнымифункциямиисвоим,особымсодержанием.
Поэтомуврядлиможнопризнатьплодотворнымипопыткиувидеть
вуказаннойвыше«связанности»коррелятсекундарномуправомочию
кактаковому:последнее,какбылопоказаноранее,длясвоегоосуще-
ствленияненуждаетсявобеспеченииобязанностью;оносоотносит-
сясо«связанностью»черезсопряженноессекундарнымправомочи-
емправотребования(гл.XVIII).

Всоветскойюридическойлитературеобосновываютсяииныевзглядына
фактическийсостав,атакженаюридическуюприродуегопромежуточных
правовыхпоследствий.

Так,помнениюС.Ф.Кечекьяна,далеконевесьфактическийсоставиме-
етюридическоезначение;юридическимфактом,сеготочкизрения,являет-
сятолькопоследнийфактсостава,которыйипорождаетправоотношение:
«Юридическирелевантныйфактическийсоставширетойегочасти,которая
именуетсяюридическимфактом»1.

Нетруднозаметить,чтопозиция,отстаиваемаяС.Ф.Кечекьяном,сори-
ентированалишьнаоднуизразновидностейфактическогосоставаснеслож-
ной,элементарнойструктурой(простыесоставы)инеможетпретендоватьна
всеобщеезначение.Видимо,поэтомувзглядС.Ф.Кечекьянавстретилвлите-
ратуресерьезныевозражения2.

1 Кечекьян С.Ф.Правоотношениевсоциалистическомобществе.С.162.
2 Толстой Ю.К.Ктеорииправоотношения.С.16–17;Иоффе О.С., Шаргород-

ский М.Д. Вопросытеорииправа.С.253.
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СходнуюпозициюзанимаетО.А.Красавчиков.Поегомнению,незавер-
шенныйфактическийсоставнеможетвлечькаких-либоправовыхпоследст-
вий.Связанностьжеоферентасвоимпредложениемрассматриваетсяавто-
ромвкачествеправоотношенияпредварительного,служебногохарактера1.
НесмотрянаточтоО.А.Красавчиков,какиС.Ф.Кечекьян,строитобщее
понятиефактическогосоставалишьнаосновеодногоизеговидов,отстаи-
ваемаяимидеяотом,чтопредварительнаясвязанностьпосвоейюридиче-
скойприродепредставляетсобойправоотношение,заслуживаетподдержки.

СточкизренияЮ.К.Толстого,«наступлениечастиюридическогососта-
валишьтогдавызываетдействительныеправовыепоследствия,когдаодним
изэлементовсоставаявляетсяправоотношение»2.Авторподробнонеаргу-
ментируетэтогоположения.Ноизпримера,приведенноговдругойсвязи,
видно,чтоонфактическипризнаетсуществованиенезавершенныхправо-
выхпоследствийввидеотдельныхправомочий.Разбираяуказаннуювыше
позициюС.Ф.Кечекьянаиотмечая,что«ошибкаС.Ф.Кечекьянасвязана
снедооценкойимзначенияюридическихсоставоввобразованииправоот-
ношений»3,авторзатеманализируетфактическийсостав,порождающий
обязанностьосвободитьспециальноежилоепомещение.Вэтотсостав,пи-
шетЮ.К.Толстой,следуетвключатьнетолькопрекращениетрудовыхпра-
воотношений,ноипомимоиныхфактовтакжеито,что«наймодателемза-
явленотребованиеобосвобождениипомещения...»4.Значит,ужеизчасти
состававозникаетправомочиенаймодателязаявитьтребованиеобосвобо-
ждениипомещения,аосуществлениеэтогоправомочияиистечениемесяч-
ногосрокаприводяткзавершениюсостава–квозникновению«полных»
правовыхпоследствий.

Правильнуювпринципепозициюпорассматриваемомувопросуза-
нимаютО.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородский.Онипишут:«Когдадлявоз-
никновениясубъективногоправатребуетсянеотдельныйюридический
факт,аихизвестнаясовокупность(юридическийсостав),тонаступление
уженекоторыхфактов,входящихвданныйсостав,можетвызватьопреде-
ленныйэффект»5.

Правда,авторынедаютдостаточноточнойхарактеристикиэтогоэффек-
та(неучитываяприэтом,каквсвоевремяиавторэтихстрок,существования
простыхсоставов).Нокогдаониутверждают,что«наступившаячастьюриди-
ческихфактовиногдасоздаетвозможностьпородитьсвоимдействиемпра-
воотношениенедлявсех,алишьдляданноголица»6,топосутиделауказан-
наявозможностьиестьотдельноеправомочие,котороеможетбытьназвано
секундарным(правообразовательным).

1 Красавчиков О.А. Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.С.59–60.
2 Толстой Ю.К.Ктеорииправоотношения.С.17.
3 Тамже.С.16.
4 Тамже.С.17.
5 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.С.254.
6 Тамже.С.258.
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Впоследнеевремявсеболееутверждаетсямысльотом,чтоключомкпра-
вильномупониманиююридическойприродыправовыхпоследствий,возни-
кающихизнезавершенныхфактическихсоставов,являетсядифференциро-
ванныйподходкпоследним.ВэтомнаправленииидутрассужденияА.В.Миц-
кевича,которыйправильноуказываетнато,чтопорассматриваемомувопросу
«неможетбытьданоодногообщегоответа»1. Какужеотмечалось,существен-
ныйшагвэтомженаправлениисделалВ.Б.Исаков,разграничившийдваос-
новныхвидасоставовпоспособунакопленияюридическихфактов.Следует
лишьиметьввиду,чтопростыесоставы,отдельныечастикоторыхнепоро-
ждаюткаких-либоправовыхпоследствий,посутиделапредставляютсобой
«низшую»ихразновидность,весьмаблизкуюпостроениюксложнымюриди-
ческимфактам.«Развитые»жефактическиесоставы–составы,представляю-
щиесобой«систему»фактоввстрогомсмысле,–обладаютжесткойструкту-
ройиэтосопряженокакразстем,чточастьсоставапорождаетпромежуточ-
ныеправовыепоследствия.

1 Общаятеориясоветскогоправа.С.307.Здесьжеправильнообращеновнимание
инато,что«категорияправовойсвязанности»имеетзначениедляотличияэтогови-
да«незавершенныхправ»отобязательственных,нонеговоритоналичииособыхпос-
ледствий,неявляющихсяправамиилиобязанностями(С.308).
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ГлаВа XXI  
ЮридичеСкая отВетСтВенноСть

1. Понятие юридической ответственности. Ее функции и место вме-
ханизме правового регулирования. Юридическаяответственность–это
обязанность лица претерпевать меры государственно-принудительного 
воздействия (санкции) за совершенное правонарушение.

Юридическаяответственностьпредставляетсобойразновидность
болееширокогообщественногоявления–морально-политической
(общесоциальной)ответственности.

Морально-политическая ответственность можетбытьохарактери-
зованавкачествеосознаннойивоспринятойлицомсоциальнойнеоб-
ходимостивыполнениядолга,всейсуммылежащихналицеобязан-
ностей–политических,правовых,моральных,внутрисоюзныхидр.
Именновэтомсмыслепонятиеответственностиупотребляетсявпар-
тийныхигосударственныхдокументах(например,«воспитаниечув-
стваответственности»,«повышениеответственностизавыполнение
плановизаданий»ит.д.).Ответственностьвтакомширокоммораль-
но-политическомсмыслеимеетпреждевсего«активныйаспект»–
неуклонное,строгое,предельноинициативноеосуществлениевсех
обязанностей,втомчислеобязанностей,получившихюридическое
выражениеизакрепление.Входитвнеетакжеи«ретроспективный
аспект»–неизбежность«ответа»занеисполнениеобязанностей,пре-
терпеваниянеблагоприятнойреакцииобщества,партии,государства
задопущенныелицомнарушения,упущения,недостатки1.

Юридическаяответственностьявляетсясвоеобразной разновидно-
стью морально-политической(общесоциальной)ответственности.
Главныечертыэтогосвоеобразиязаключаютсявтом,чтоона:

1 Оразграниченииактивнойиретроспективнойответственностисм.:Самощен-
ко И.С., Фарукшин М.Х.Ответственностьпосоветскомузаконодательству.М.:Юрид.
лит.,1971.С.6–11.

Вместестем,намойвзгляд,представляетсянеточнымрассмотрениеактивной
иретроспективнойответственностивкачествесамостоятельных(хотяи«тесносвя-
занныхмеждусобой»)явлений.Общесоциальная,морально-политическаяответст-
венностьнеобходимоохватываетобауказанныхаспекта.Причемивсвоемактивном
аспектеонасвязанасправом–включаетосознаннуюивоспринятуюнеобходимость
строжайшегособлюденияивыполненияюридическихобязанностей,т.е.включает
началасоциалистическойзаконности.
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во-первых,имееттолькоретроспективныйаспект,т.е.представля-
етсобой«ответ»запрошлоеповедение–правонарушение(вобласти
праваответственностьвактивномееаспектеполучилаособоевыра-
жение:онавыступаетввидезаконности1);

во-вторых,носитгосударственныйхарактер,т.е.представляетсо-
бойреализациюправоохранительнойгосударственнойдеятельности,
государственно-властногопринуждения2;

в-третьих,обладаетособенностямиправовогоявления,включает-
сявмеханизмправовогорегулирования,связаносправовымикате-
гориями–санкциями,обязанностямиидр.

Вместестемэтичертысвоеобразиянеустраняюттогообщего,глу-
бинного,чтосвойственноюридическойответственностикаксоставной
частиморально-политическойответственностивцелом.Вовсехслу-
чаяхонаостаетсяосознаннойивоспринятойсоциальнойнеобходимо-
стьювыполнениялицомсвоегодолга.Иэтопроявляетсявееособен-
ностяхкакправовогоявления(вчастности,внеразрывномединстве
юридическойответственностииобщественногоосуждения,вины).

Признакиюридическойответственностикакправового явления
таковы:

1)Посвоемусодержаниююридическаяответственность–этопри-
менение к лицу мер государственно-принудительного воздействия –санк-
ций преимущественно штрафного характера. Например,уплатасумм
неустойкииливозмещениеубытков,напервыйвзгляд,представляют
собой«обычное»исполнениеположительнойобязанности,казалось
бы,ничемнеотличающейсяотисполненияобязанностиподенеж-
нымобязательствам.Насамомжеделездесьпереднами«претерпе-
вание»,характерноедляправовойответственности.Иэтопроисходит
потому,чтоуплатасуммнеустойкиилиубытковосуществляетсявка-
чествегосударственно-принудительноймерывоздействия–санкций
преимущественноштрафногохарактера3.

2)Посвоемунепосредственномувыражениююридическаяответст-
венность–этопретерпевание. Претерпеваниесостоитвтом,чтодля

1 ВотпочемунельзясогласитьсясВ.Г.Смирновым,которыйипоотношению
кюридическойответственностипытаетсяразграничить«двааспекта»(Смирнов В.Г.
Функциисоветскогоуголовногоправа.Изд-воЛГУ,1965.С.78).

2 Государственнаяприродаюридическойответственностиподробнообоснована
влитературе(Галаган И.А.АдминистративнаяответственностьвСССР(государствен-
ноеиматериально-правовоеисследование).Воронеж,1970.С.24исл.).

3 Слово«мера»применительноксанкциямиспользуетсявиномсмысле,чемвот-
ношениисубъективныхправиобязанностей.Здесьивпоследующемонопонимается
каксредствогосударственно-принудительногохарактера.
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правонарушителянаступаютизвестныештрафныеотрицательныепо-
следствия–лишенияличного,имущественногоилиорганизационно-
гохарактера,–последствия,которыеондолжен«принимать»,«сооб-
разовыватьснимисвоеповедение».«...Еслибы,–пишутО.С.Иоффе
иМ.Д.Шаргородский,–ответственностьсводиласьтолькокосущест-
влениювпринудительномпорядкеобязанности,котораяиранеележала
направонарушителе,упоследнегонебылобыникакихсдерживающих
юридическихмотивовктому,чтобынесовершатьправонарушений,
таккакисполнитьлежащуюнанемобязанностьондолженнезависимо
оттого,последуетилинепоследуетпривлечениекответственности»1.

Инымисловами,врассматриваемомпризнакепроявляетсяосо-
бенностьюридическойответственностикаксредствавоздействияна
правонарушителя.Вотпочему,вчастности,неявляетсяответствен-
ностьюизъятиеимуществаудобросовестногоприобретателявполь-
зусобственника,принудительноеисполнениеюридическойобязан-
ностиидр.Непринадлежаткответственностиитеслучаипримене-
ниягосударственногопринуждения,когдаюрисдикционныеорганы
решаютвопросорасторжениибрака,назначенииалиментов,разделе
общейсобственностиит.д.

3)Посвоемуоснованиююридическаяответственность–этореак-
ция,«ответнаямера»за совершенное правонарушение, т.е.завиновное
противоправноедействие,приносящеевредсоциалистическомуоб-
ществу.Именноособенностиправонарушениякаквиновного,соци-
альновредного(и,следовательно,социальноопасного)деянияипред-
определяютособенностьреакциигосударства–применениесанкций,
связанныхспретерпеваниемправонарушителемопределенныхлише-
ний.Данныйпризнакюридическойответственностиимеетсуществен-
ноезначениеидлярешенияпрактическихвопросов.Деловтом,что
клицамврядеслучаевмогутбытьпримененыииныегосударствен-
но-принудительныемеры,неявляющиесямерамиответственности.
Большинствоизнихтакжесвязаносправоохранительнойдеятельно-
стьюсоциалистическогогосударства.Таковыпринудительныемеры
медицинскогохарактера,предусмотренныест.11Основуголовного
законодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик;обеспечитель-
ныемеры–обыск,описьиарестимущества,выемкиит.п.Мерыго-
сударственно-принудительногохарактера,неохватываемыепоняти-
емответственности,могутбытьинесвязанысправоохранительной
деятельностьюгосударства(например,реквизиция).Вовсехэтихслу-

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.318.
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чаяхгосударственно-принудительныемерынеявляютсяреакциейна
совершенноеправонарушение.Онихарактеризуютсодержаниевласт-
ныхправомочий,являющихсямерамизащиты,превентивнымимера-
ми,илидажевходящихвсодержаниерегулятивныхправоотношений.

Функцииюридическойответственностиобусловленыеесоциаль-
нойприродойиюридическимиособенностями,ипреждевсеготем,
чтоонаявляетсяреакциейгосударстванаправонарушение–винов-
ное,социальновредноедеяние.

Всоответствиисэтимглавной,основнойфункциейправовойот-
ветственностиявляетсяштрафная, карательная1. Онанаправленана
то,чтобыобеспечитьпредупреждение(превенцию)возможностисо-
вершенияновыхправонарушений.Применениемергосударственно-
принудительноговоздействиякданномулицу«настраивает»егопро-
тивновыхправонарушений(частнаяпревенция).Вместестемвозмож-
ностьприменениямергосударственно-принудительноговоздействия
способствуетвыработкеулиц,зараженныхантиобщественнойпсихо-
логией,мотивовксоблюдениююридическихнорм(общаяпревенция).
Такимобразом,правоваяответственность,включаясьвмеханизмпра-
вовогорегулированиячерезохранительныеправоотношения(наста-
дииихреализации),действуетвосновномчерезправосознание,через
«психологическиймеханизм»выработкимотивовправомерногопо-
ведения,привычкисоблюдатьнормыправа.

Каксредствоштрафного,карательноговоздействия,правоваяот-
ветственностьиграетсущественнуюрольввоспитании,переделкесо-
знаниялюдей.Наступающиеприответственностилишения(«кара»)
неявляютсясамоцелью.Штрафной,карательныйэлементгосудар-
ственно-принудительныхмервоздействиявыступаетвкачествесред-
ства,припомощикоторогодостигаетсяобщаяичастнаяпревенция,
борьбаспережиткамипрошлого.

Нарядусоштрафной,карательнойфункциейправоваяответствен-
ностьвыполняетврядеслучаевещеоднуфункцию–правовосстанови-
тельную. Этафункциянеимеетобщегозначенияинераспространя-
етсянавсемерыгосударственно-принудительноговоздействия.Она
свойственнаглавнымобразоммерамвоздействиявобластиимуще-
ственныхотношений,ипреждевсегогражданскоправовымсанкци-

1 ПравильнуюмысльвысказываетС.Н.Кожевников,когдапишет,что«сутьот-
ветственностипроявляетсяневтом,чтоонасопровождаетсявообщекакими-либоли-
шениями,автом,чтоэтилишенияносятштрафнойхарактеринаправленыналич-
ностьправонарушителя»(Кожевников С.Н.Мерызащитывсоветскомправе:Автореф.
дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1968.С.12).
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ям.Большинствосанкцийгражданскогоправаорганическисочетает
штрафнуюиправовосстановительную(компенсационную)функции.
Книмотносятся,вчастности,возмещениеправонарушителемубыт-
ков,уплатамногихнеустоекидр.

Мерыюридическойответственности,выполняющиеправовосста-
новительнуюзадачу,играютвмеханизмеправовогорегулирования
идополнительнуюроль.Обязанностьпретерпеваниягосударствен-
но-принудительноговоздействиявыраженаздесьнетольковвиде
пассивногопретерпеваниягосударственноговоздействия,ноивви-
деопределенныхположительныхдействий.Последниелибозаменя-
ютдействияпопрежнейобязанности(например,возмещениеубыт-
ковпринеисполненииобязательства),либоприсоединяютсякним
(например,уплатанеустойкиприненадлежащемисполненииобяза-
тельства).Ивтом,ивдругомслучаяхвмеханизмправовогорегули-
рованиявключаютсяновыеэлементы,призванныеобеспечитьнару-
шенныйинтересуправомоченного.

Вместестемследуетещеразобратитьвниманиенато,чтоюриди-
ческаяответственностьвсегдавыражаетсявособых,в новых обремени-
тельныхдлялицаобязанностях(например,лишенииранеесущество-
вавшегоправа,лишениисвободыидр.).Дажевслучаях,когдаправо-
нарушитель,накотороговозложенаюридическаяответственность,не
обязансовершатькакие-либоположительныедействия(вчастности,
вслучаяхдисциплинарнойответственности),оннесетновуююриди-
ческуюобязанность,состоящуювпретерпеванииизвестныхлише-
ний–личных,имущественных,организационных1.

Впоследниегодыпонятиеюридическойответственностиполучаетвсебо-
лееуглубленнуюразработкувсоветскойправовойлитературе.

Следуетпризнатьплодотворнойглавнуюлинию,наметившуюсявэтойраз-
работке,–линиюнахарактеристикуюридическойответственностикакприме-
нениеклицусанкций–мергосударственно-принудительноговоздействия,яв-
ляющихсяреакциейнасовершенноеправонарушение.«Юридическаяответствен-
ность,–пишутО.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородский,–естьпреждевсегосанкция
заправонарушение,последствие,предусмотренноенормойправанаслучайее
несоблюдения.Этасанкциявыражаетсявприменениимерпринуждениякпра-

1 ЭтогонеучитываетИ.С.Самощенко,помнениюкоторого,например,придис-
циплинарнойответственностиотсутствуетприсоединениек нарушеннойобязанности
новой (Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.420).Междутемпри
наложении«выговора»,«предупреждения»ит.д.лицо,совершившеедисциплинарный
проступок,становитсяносителемименноновойобязанности–обязанностипретер-
петьмерудисциплинарноговоздействия.
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вонарушителю.Инымисловами,ответственностьестьмерапринужденияксо-
блюдениюнормправа,применяемаяорганамигосударствактем,кемэтинор-
мынарушаются»1.Близкуюпозициюпорассматриваемомувопросузанимает
иИ.С.Самощенко,которыйполагает,чтоответственностьпредставляетсобой
реализациюправовыхсанкцийи,какправило,государственноепринуждение
кисполнениютребованийсоветскогоправа2.Такогожемненияпридерживает-
сяиряддругихправоведов(О.Э.Лейст3,С.Н.КожевниковиР.К.Русинов4идр.).

Втожевремявразработкепонятияюридическойответственностиопре-
делилисьикрайниепозиции,стремлениенекоторыхавторовпридатьтойили
инойчертеответственностидоминирующее,атоиединственное,всепогло-
щающеезначение.Так,высказанвзгляд,всоответствиискоторымнапервое
местовответственностивыдвинутпсихологическиймомент–момент«пре-
терпевания»,асправовойстороныответственностьвообще«переведена»
всферурегулятивныхотношений–правосубъектности,способностилиц5.

Надополагать,чтоглавнаялиния,наметившаясявразработкепонятия
юридическойответственности(применениеклицусанкцийзасовершенное
правонарушение),нетолькоимеетдлянашейнаукиважноетеоретико-кон-
структивноезначение,ноивыражаетпоследовательноевоплощениевтеории
юридическойответственностисущественныхметодологическихпринципов,
отражаетвсамихюридическихпонятияхорганическуюсвязьправасгосудар-
ственнымпринуждением6.

Другойвопрос,чтовпределахуказаннойвышеединойлинийвполнедо-
пустимоприопределенииответственностиделатьударениенатойилииной
сторонеэтогосложного,многогранногоявления.

Вконечномсчетенеимеетрешающегозначения,какой«элемент»право-
войответственностивыдвинутвформулировкахразныхавторовнапервый
план–самимерывоздействия,реализациясанкции,осуществление«права
нанаказание,взыскание»ит.д.Всеупомянутые«элементы»сразныхсторон
отражаютединое–содержаниеохранительногоправоотношения,врамках
которогоосуществляетсяответственность.

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.С.314.
2 Общаятеориясоветскогоправа.С.419–420.
3 Лейст О.Э. Санкциивсоветскомправе.Госюриздат,1962.С.94.
4 Основытеориигосударстваиправа.М.:Юрид.лит.,1971.С.355.
5 Горшенев В.М.Квопросуопонятииюридическойответственностивсоветском

праве//Вопросытеориисоветскогоправа.Новосибирск,1966.С.38–46.Аргументи-
рованнуюкритикуэтоговзглядасм.: Самощенко И.С., Фарукшин М.Х.Ответственность
посоветскомузаконодательству.С.44–48.

6 Рядтеоретическиглубоких,полемическизаостренныхположенийобответствен-
ностивправеиееважнейшиххарактеристикахсформулированвстатье О.С.Иоффе
«Винаиответственностьпосоветскомуправу»(Советскоегосударствоиправо.1972.
№9.С.34–43).Особыйинтереспредставляютмыслиавтораовидахлишений,харак-
терныхдляюридическойответственности(С.39),иобусловияхвведенияответст-
венности«безвины»(С.33).
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Вместестем,надополагать,наиболееяркоспецифическиечертыправо-
войответственностивыражаютсявтомслучае,когдаеехарактеристиканачи-
наетсясуказаниянаобязанность претерпеваниямергосударственно-прину-
дительноговоздействия,т.е.обязанность«отвечать»заделикт.

Такойракурсприопределенииюридическойответственностипозволяет
нетолькосразужевыделитьеерешающую,сущностнуючерту(обязанность
претерпеваниягосударственно-принудительныхмер),ноичеткообрисовать
ответственностькакюридическое явление,причемкактакоеявление,которое
существуетв рамках особого охранительного правового отношения1.

2. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 
Санкции. Меры защиты. Государственноепринуждение–этовнеш-
неевоздействиенаповедениелюдей,основанноенаорганизованной
силегосударстваиобеспечивающеебезусловноеутверждениеволиго-
сударства.Оновыступаетввидевспомогательного(вусловияхсоциа-
листическогообщества)способаподавленияотрицательныхволевых
устремленийотдельныхсубъектовдляобеспеченияподчиненияэтих
лицгосударственнойволе.

Государственноепринуждениеиюридическаяответственность
неделимы.Однаковюридическойответственностивыражаетсяне
всякоеилюбоегосударственноепринуждение(вопределенных
историческихусловияхгосударственнаяпринудительнаядеятель-
ностьможетвыражатьсяивпрямыхактахреволюционногонаси-
лия,ивактахфактическогопринуждения).Юридическаяответст-
венностьопосредствуеттолькоправовоепринуждение,т.е.такое
принуждение,котороевпиталовсебя«правовыеначала»–чер-
тыисвойстваправа.Всфереправапринуждениеотличаетсяедин-
ствомивсеобщностью,строгойрегламентациейобъема,оснований
ипроцедурыпримененияпринудительныхмерит.д.Оноявляется
наиболееразвитойразновидностьюгосударственногопринужде-
ния,полностьюсоответствующейгуманистическойприродесоциа-
листическогообщества,ленинскимпринципамгосударственного
иправовогостроительства.

1 Представляетсущественныйинтересвысказанноевлитературемнение,всоот-
ветствиискоторымправовуюответственностьследуетрассматриватькак«определен-
ноеправовоесостояниенаказанногоправонарушителя,егоущербныйправовойста-
тус»(Смирнов В.Н.Понятиедисциплинарнойответственности//Правоведение.1969.
№3.С.54).Врядлитолькооправданопротивополагатьтакоеопределениеюридиче-
скойответственностиеехарактеристикечерезюридическуюобязанность.Ведь«ущерб-
ноеправовоесостояние»субъектаивыражаетсявнесенииимюридическойобязанно-
стипопретерпеваниюгосударственно-принудительныхмер.
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Указываянаединствоюридическойответственностииправового
принуждения,необходимосделатьещеодноуточнение.Юридическая
ответственностьявляетсяважнейшей(новсеже–только)разновидно-
стью правового принуждения. Помимоюридическойответственности
существуютидругиеспособыправовогогосударственногопринужде-
ния.Кихчислуотносятся:

–превентивные принудительные средства, втомчислепредупреди-
тельно-обеспечительныемеры(обыски,выемка,наложениеареста),
атакжемеры,выражающиепредупреждениевозможностипричинения
обществунеобратимоговреда(профилактическоеизъятиеогнестрель-
ногооружияулиц,страдающиххроническималкоголизмомидр.);

–меры защиты (восстановления), включаяспецифическиедляад-
министративногоправамерыпресечения1.

Всеэтимеры(средства),включаямерыответственности,охваты-
ваютсяпонятиемсанкции. «Санкции»,следовательно,этоширокая
категория,характеризующаявсюсистемусредствправовогоприну-
ждения.Вэтомсмыслесанкцииявляютсянеобходимымэлементом
содержаниявсехохранительныхправоотношений2.

Сопоставляяразновидностиправовогопринуждения,особоважно
провестидостаточноточныеразграничительныелиниимеждуюриди-
ческойответственностьюимерамизащиты(восстановления).

Указанныеспособыправовогопринужденияимеютопределенные
чертысходства.Июридическаяответственность,имерызащитыяв-
ляютсяправовымипоследствиями,порождаемыминеправомерны-
мидействиями.Причемэтипоследствияохватываютсяоднимпоня-
тием–«санкции».Ито,идругоеводинаковойстепениможетбыть

1 Влитературепоадминистративномуправувполнеосновательноразличаются,
соднойстороны,мерыадминистративноговзыскания(ответственности),асдругой–
мерыадминистративногопресеченияиадминистративныемерыпредупредительного
характера(Лунев А.Е.Административнаяответственностьзаправонарушения.Гос-
юриздат,1961.С.52–53,90исл.).

Болеедробнуюклассификациюмергосударственногопринужденияотстаивает
иС.Н.Кожевников,которыйнарядусответственностью,мерамипредупредительно-
гохарактераразграничиваетмерызащитыимерыпресечения(Кожевников С.Н.Меры
защитывсоветскомправе:Автореф.дис....канд.юрид.наук.С.9–11).

2 Каквидноизизложенного,термин«санкция»вюридическойнаукеимеетне-
сколькозначений.Онобозначаетоднуизчастейправоохранительныхнорм,атак-
жегосударственно-принудительныемеры,применяемыевслучаеправонаруше-
ния.Крометого,термином«санкция»обозначаетсяприданиеюридическойсилы
нормативнымактам.Термином«санкция»,наконец,обозначаютсянекоторыеин-
дивидуальныеакты(например,санкцияпрокуроранасовершениепринудитель-
ныхдействий).
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охарактеризовановкачествегосударственногопринуждениякиспол-
нениютребованийправа1.

Вместестеммеждуюридическойответственностьюимерамиза-
щитысуществуюткачественныеразличия.

Преждевсегоониразграничиваютсяпосвоимоснованиям.Если
основаниемюридическойответственностиявляетсяправонаруше-
ние(виновное,осуждаемоеобществомдеяние,приносящеевредоб-
ществу),тодляприменениямерзащитыдостаточнообъективнопро-
тивоправногодействия–того,чтоподнесколькоинымугломзрения
можетбытьназвано«правовойаномалией»,втомчислеиотклоне-
нияотнормальногопорядкавобластиадминистративногоправа2.
Инымисловами,винаневходитвфактическоеоснованиемерзащи-
ты;этооснованиеограничиваетсяфактомнарушенияправа,интере-
сауправомоченного.

Отсюдавытекаетиразличиевфункцияхисодержаниирассмат-
риваемыхмерправовогопринуждения.Еслиглавнаяфункцияюри-
дическойответственности–штрафная,карательная(виновноелицо
«держитответ»),тофункциямерзащитысводитсяквосстановитель-
нымзадачам,ктому,чтобыобеспечитьисполнениеюридическойобя-
занности,защитуправа.Мерызащитымогутбытьохарактеризованы
вкачестве«первичных»правоохранительныхсанкций,имеющихогра-
ниченнуюпрограмму–«восстановлениенарушенного(нарушаемо-
го)правовогосостояния.«Образновыражаясь,мераответственности
преследуетболееглубокую,«стратегическую»цель:нравственно-пси-
хологическоепреобразованиесознанияправонарушителя;непосред-
ственнаяжецельмерызащитыисчерпываетсяее«тактическим»дей-
ствием...»3.Здесь,приприменениимерзащиты,оказываетсявполне
достаточноодноготолькопринуждениякисполнениювозложенной
налицообязанностииливосстановлениянарушенного(нарушаемо-
го)состояния.

Мерызащитыширокоприменяютсявгражданскомправе.Яркими
примерамииспользованиямерзащитыявляютсяпринудительноеизъя-
тиевещинаосновевиндикационногоиска,исключениеимуществаиз
описи,«восстановлениечести»пост.7ГКРСФСРидр.Используют-

1 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х.Ответственностьпосоветскомузаконодатель-
ству.С.54.

2 Ардашкин В.Д.Мерызащиты(пресечения)всоветскомадминистративномправе:
Автореф.дис....канд.юрид.наук.Томск,1968.С.7–8.

3 Ардашкин В.Д.Опринуждениипосоветскомуправу//Советскоегосударство
иправо.1970.№7.С.38.
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сямерызащитыивдругихотрасляхсоциалистическогоправа.Кчис-
лумерзащитыотносятся,вчастности,признаниеактанедействитель-
ным,мерыпресечениявадминистративномправеит.п.

Надо,разумеется,видеть,чтов определеннойстепенифункции
исодержаниеответственностиимерзащитымогутсовпадать.

Так,приприменениимерзащитыопределенноелицо(например,
добросовестныйприобретательприизъятииунеговещивпорядке
виндикации)такжеможетпретерпетьизвестныелишенияличного
илиимущественногопорядка.Нотакогородаотрицательныепослед-
ствиянеявляются«ответнойреакцией»направонарушение.Еслипо-
добныепоследствияинаступают,тоэтопроисходит«попутно».Глав-
ноездесьзащитаправа,принадлежащегоуправомоченному,обеспе-
чениеегоинтересов.

Необходимотакжеучитыватьсвоеобразиеюридическойответст-
венностиимерзащиты,связанноесособенностямисвойственныхим
методоввотдельныхотрасляхправа.Этопреждевсегокасаетсяграж-
данскогоправа–отрасли,котораясосторонысвоихправоохрани-
тельныхзадачнацеленапреждевсегонавосстановлениенарушенно-
госостояния.Гражданско-правоваяответственностьтакже,какграж-
данско-правовыемерызащиты,«приспособлена»дляобеспеченияне
толькоштрафных,ноиправо-восстановительныхфункций.Внекото-
рыхгражданско-правовыхсанкциях(например,ввозмещенииубыт-
ков,выплатекомпенсационнойнеустойки)штрафнаяикомпенсаци-
оннаяфункциизанимают,по-видимому,однопорядковое,«равное»
положение.Этимвзначительнойстепенииобъясняетсятакоеспеци-
фическоеправовоеявление,как«ответственностьбезвины».

Своеобразиемерызащитынаходитвсебольшеепризнаниевсоветскойюри-
дическойлитературе,причемнетольковобщетеоретической,ноивотраслевой
(В.Д.Ардашкин,Ю.Г.Басин1идр.).Иэтовполнезакономерно.Дифференци-
рованныйанализсредствправовогопринужденияпозволяетглубжепознатьих
специфическиефункции,заложенныевнихпрограммы,аотсюдадатьверный
ориентиридлярешениярядапрактическиважныхвопросов(вчастности,для
решениявопросовосоединенииразличныхправоохранительныхсанкций,их
заменыдругдругом,учетавиныприихприменении).Ведьименносразгра-
ничениемрассматриваемыхразновидностейправовогопринуждениясвязано
главноеделениеправоохранительныхсанкцийна:а)штрафныеиб)правовос-

1 Басин Ю.Г.Основыгражданскогозаконодательстваозащитесубъективныхграж-
данскихправ//ПроблемыпримененияОсновгражданскогозаконодательстваиграж-
данскогосудопроизводстваСоюзаССРисоюзныхреспублик(сборникматериалов).
Саратов,1971.С.32–37.
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становительные.Причемимеетсущественноепрактическоезначението,что
штрафныесанкциимогутбытьзамененымерамиобщественноговоздействия,
аправовосстановительныенемогут.Штрафныесанкциивпринципеустанав-
ливаютсязавиновныеправонарушения,аправовосстановительныемерыза-
щитымогутбытьпримененызаобъективно-противоправныедеяния;когда
штрафныесанкциинеобеспечиваютвосстановлениянарушенногосостояния,
широкодопускаетсясоединениештрафныхиправо-восстановительныхсанк-
ций,т.е.соединениемерответственностиимерзащиты1.

Противтеоретическойконструкции«мерызащиты»высказаныиопре-
деленныевозражения.Главнымаргументом(кромеуказаниянанекоторые
неудачныепримеры)являетсяссылканато,чтосторонники«мерзащиты»
даютразличноеобъяснениеотрицательномуреагированиюгосударства«на
одниитежефакты»2.Ноэтоженетак!Фактыздесьразные:водномслучае
правонарушение,вдругом–объективно-противоправноедеяние(правовая
аномалия).Невыдерживаеткритикитакжеутверждение,согласнокоторому
ивслучаемерзащитылицопретерпеваетопределенныелишения3.Многие
мерызащитынесвязаныспретерпеванием(исключениеимуществаизопи-
си,«восстановлениечести»,признаниеактанедействительнымидр.).Аглав-
ное–приприменениимерзащитытакойцелиинеставится.Государствен-
ноепринуждениеприменяетсяздесьпотому,чтонетиногопутидлязащиты
права,длявосстановлениянарушенного(нарушаемого)состояния;причем
отрицательныепоследствия,которыемогутнаступитьдлялица,оказывают-
ся«попутными»,вынужденными,лежащимивнесферыпрограммы,заложен-
нойвданнойгруппеправоохранительныхсанкций.

Конечно,необходимопроанализироватьтообщее,чтосвойственновсемме-
рамправовогогосударственногопринуждения,выявитьихособенностивкаче-
ствеинструментов,обеспечивающихисполнениетребованийправа.Новедьэто
анализтольконауровне«первичных»правоохранительныхсанкций–санкций
(мерзащитыимерответственности),выполняющихвосстановительныефунк-
ции.Длятакогоанализанетребуетсяобособленияправонарушенияот«про-
сто»неправомерныхдействий.Сцельюжевыясненияглубинных,«стратеги-
ческих»функцийюридическойответственностинужноидтидальше,диффе-
ренцируянетолькоразновидностинеправомерныхдействий,ноисообразно
этомуразличныевидыправовогогосударственногопринуждения.

3.Юридическая ответственность и охранительное правоотношение. 
Юридическаяответственностьпредставляетсобойправовоеявление

1 Необходимостьделениясанкцийнаправовосстановительныеиштрафныепо-
лучилаширокоеобоснованиевкнигеО.Э.Лейста«Санкциивсоветскомправе»(Гос-
юриздат,1963.С.102–184).Автор,однако,отождествляет«санкции»смерамиответст-
венности.

2 Общаятеориясоветскогоправа.С.421; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х.Ответст-
венностьпосоветскомузаконодательству.С.60.

3 Общаятеориясоветскогоправа.С.421.
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(последствие),котороесуществует и реализуется в рамках особого, 
охранительного правового отношения. Выражение«возложитьюриди-
ческуюответственность»означаетустановлениеправовойобязанно-
стипретерпевать,«принимать»воздействиегосударственно-прину-
дительногохарактера,авыражение«нестиответственность»означа-
етисполнение,реализациюэтойобязанностипоправоотношению.

Характеристикаюридическойответственности(атакжевсехдру-
гихсредствгосударственногопринуждения)через категориюохрани-
тельногоправоотношенияявляетсячрезвычайноважнойпорядусу-
щественныхмоментов.

Преждевсегоюридическойответственностиможетбытьнайде-
ночеткоеиопределенноеместовобщейсистемеправовыхявлений.
Вкачествеузловыхкатегорий,выражающихмеханизмправовогоре-
гулирования,выступаюттакиепонятия,как«право»,«правоотноше-
ния»,«правовыеакты».Однаизних(категория«правоотношения»)
можетбытьиспользованаидляхарактеристикиюридическойответст-
венности.

Сбольшейчеткостьюможетбытьопределеноисодержаниепра-
вовойответственности.Когда,например,утверждается,чтоправо-
ваяответственностьэто«санкциязаправонарушение»,«применение
иосуществлениесанкции»ит.д.,топодобныеположения,вобщем
правильные,всеженевскрываютсодержаниеправовойответствен-
ностиприпомощиобщихюридическихпонятий.

Рассмотрениежеюридическойответственностикактакой«санк-
циизаправонарушение»,котораяосуществляетсяврамкахправоот-
ношения,позволяетопределитьответственностькаксвоеобразную
обязанностьитемсамымраскрытьюридическоесуществоправовой
ответственности.Темболеечтопритакомподходесразужеподчер-
киваетсязначениеответственностикакобязанностии,следователь-
но,правовоймеры,сопряженнойслишениями,носящимиштраф-
ной,карательныйхарактер.

И,наконец,самоеглавное,чтоимеетсоциально-политическоезна-
чениеприхарактеристикеправовойответственности.Еслиюридиче-
скаяответственность,атакжеиныесредствагосударственногопри-
нуждениясуществуютиреализуютсяврамкахправоотношений,то
этоозначает,чтоосуществляемоеорганамисоциалистическогогосу-
дарствапринудительноевоздействиеопираетсянапрочныеправовые 
основания. Инымисловами,категорияправовогоотношенияреаль-
новыражаеттообстоятельство,чтопереднамиправовоепринужде-
ние,воплощающеевсетоценное,чтосвойственноправовымначалам
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вжизнисоциалистическогообщества,–гуманизмисправедливость,
всеобщностьистрогуюопределенностьит.п.

Освещениеюридическойответственностичерезохранительное
правоотношениедаетвозможностьправильноопределитьиправовое
положениеносителяответственности–правонарушителя.Егополо-
жениенеисчерпываетсяоднимлишьпретерпеваниеммергосудар-
ственно-принудительноговоздействия.Правонарушительнесетпо
охранительномуправоотношениюопределенные,подчасдовольно
жесткиеобязанностиштрафногохарактера,ноонявляетсянеобъек-
томгосударственно-правовоговоздействия,аименносубъектомпра-
воотношения.Онвправетребовать,чтобыприменяемыекнемуме-
рывоздействияреализовалисьвобъемеипорядке,предусмотренных
внормахправа.Онвыступаетврядеслучаеввкачественосителяпра-
вомочий,имеющихдополнительныйхарактер(например,правомо-
чий,основанныхнанормахисправительно-трудовогоправа).Анало-
гичнымобразомдолжнобытьоцененоправовоеположениелиц,вот-
ношениикоторыхприменяютсямерызащиты,атакжепревентивные
принудительныемеры.Такимобразом,характеристикаправовойот-
ветственностивнеразрывнойсвязисправоотношениямиспособству-
етутверждениюначалсоциалистическойзаконностивтакойважной
областидеятельностигосударственныхорганов,какойявляетсяпри-
менениегосударственногопринуждения.

Отмечаятеснуюсвязь,единствомеждуохранительнымправоотно-
шениемиюридическойответственностью,былобыневерным,одна-
ко,отождествлятьэтиправовыеявления.Иделонетольковтом,что
врамкахохранительногоправоотношенияреализуютсяивседругие
средствагосударственногопринуждения(превентивныепринудитель-
ныемеры,мерызащиты).

Юридическаяответственность–этоособое правовое явление, кото-
роевыражаетсодержание охранительногоправоотношения,дапритом
взятоголишьвопределенномаспекте.Охранительноеправоотноше-
ние,какилюбоеправовоеотношение,слагаетсяизрядаэлементов.
Юридическаяжеответственностьхарактеризуетюридическоеимате-
риальноесодержаниеохранительногоправоотношенияглавнымоб-
разомсточкизренияположенияправонарушителя,егообязанностей,
возникающихвследствиесовершенногоправонарушения.

Всвязисэтимважноподчеркнуть,чтоврядеслучаевправоваяот-
ветственностьвозникает лишь на определенной стадии развития охра-
нительного правоотношения. Так,уголовныеправоотношениявозни-
каютвмоментсовершенияпреступления,ауголовнаяответствен-
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ность–лишьпослетого,какданноеохранительноеправоотношение
(врезультатерасследованияпреступления,разбирательствауголовно-
годелаивынесенногоподелуобвинительногоприговора)полностью
развернулось,конкретизировалось.Всущности,юридическаяответст-
венностьвыражаетреализующееся, осуществляемое охранительноепра-
воотношение,т.е.правоотношениевтакомегосостоянии,когдавего
рамкахреально применяютсясанкции,аправонарушительфактиче-
ски несет юридическиеобязанностипопретерпеваниюопределенных
лишенийштрафногохарактера.Вюридическойответственностиуже
проявляетсяматериальноесодержаниеохранительногоправоотноше-
ния–санкции.Оно,сталобыть,представляетсобойединыйсплавма-
териальногоиюридическогосодержания.

Такимобразом,охранительноеправоотношение–категорияболее
широкаяиемкая,нежеликатегорияюридическойответственности.
Втожевремяюридическаяответственностьболеебогатоеявление;
оновыражаетглубокиеоснованияи«стратегические»задачиправово-
горегулированиявслучаях,когдагосударствореагируетнаправона-
рушения–виновные,социальновредныепротивоправныедействия.
Юридическаяответственностьпотомуиобособиласькаксамостоя-
тельноеправовоеявление,чтоонахарактеризуетюридическуюобя-
занностьпопретерпеванию,нацеленнуюнаобеспечениенравствен-
ногопреобразованияпсихикиправонарушителя.

4.Юридическая ответственность и общественное осуждение право-
нарушителя. Ответственность «без вины». Юридическоесвоеобразие
ответственности,выполняемыеею«стратегические»,нравственно-
психологическиецелиорганическисвязаныстем,чтоюридическая
ответственностьустанавливаетсязаправонарушение. Правонаруши-
тельздесьпотомуипретерпеваетпринудительныемерыштрафного
характера,чтоонвиновен:онмогпротивостоятьдействиюобъектив-
ныхобстоятельств,нооннесделалэтого,а,напротив,противопоста-
вилсебяобществу,спренебрежениемотнессякнормамобществен-
нойжизни,кправамиинтересамдругихлицилидаженамереннопо-
шелнасовершениеантиобщественногопоступка(гл.XX).

Аэтозначит,чтоюридическаяответственностьвключает в свое 
содержание общественное (юридическое и государственное) осуждение 
правонарушителя. Обществоосуждаетправонарушителя(ибоонвино-
вен!).Ипотомуправонарушитель«держитответ»–несетюридическую
ответственность.Такимобразом,воснованияхисодержанииюриди-
ческойответственностиреальновыражаетсяеепринадлежностькмо-
рально-политической(общесоциальной)ответственности,одинизка-
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наловеесвязиснравственностьювсоциалистическомобществе.Глу-
бокиесоциальныеосновыюридическойответственности(связьеесо
свободойволи1),еевоспитательная,превентивнаяроль,еецели–все
этопредопределяеттакуютрактовкуюридическойответственности,
когдаонарассматриваетсявкачествеюридическойобязанностипре-
терпеваниягосударственно-принудительныхмер,устанавливаемыхза
виновноепротивоправноедействие.

Именнотак(вединствесобщественнымосуждением)ипонима-
етсявбольшинствеслучаевюридическаяответственностьвзаконо-
дательстве,напрактике,вправовойнауке.Сособойпоследователь-
ностьютакойлиниипридерживаетсяуголовноезаконодательство,
котороевидыиобъемнаказаниязапреступлениесоотноситпрежде
всегосвидами,характеромистепеньювины.Поэтойжелинииидет
игражданскоезаконодательство,котороевпоследнеевремявобщей
формеуказалонавинукакнаэлементоснованиягражданско-пра-
вовойответственности(ст.37Основгражданскогозаконодательства
СоюзаССРисоюзныхреспублик).

Таковаобщаялиния,общаятенденция,выражающаяглубокиеос-
нованияицелиюридическойответственности,еесвязьсобществен-
нымосуждением.

Вместестемвзаконодательствеивюридическоммышлениисо-
храняетсяконструкцияответственности«безвины».Подчеркнув,что
речьидетнеотермине2,аоконструкции,т.е.оштрафномхарактерепо-
строенияпринудительныхмер(термином«ответственность»взаконо-
дательственередкообозначаютсяобязанности3),надосразужеогово-
риться,чтотакогородаконструкциявстречаетсявосновномвобласти
гражданскогоправа.Иэто,думается,сразужедолжнопрояснитьсуть
проблемы.Ведьименновгражданскомправесанкцииподчас«нарав-

1 Фарукшин М.Х.Свободаволииюридическаяответственность//ВестникМГУ.
Сер.10:Право.1965.№1.С.14исл.

2 Влитературебылисделаныпопыткисвязатьпонятиеответственностисисполь-
зуемойвобластиправоохранительнойдеятельностигосударственныхоргановтерми-
нологией.ПомнениюГ.К.Матвеева,«судебно-арбитражнаяпрактиканедаетповода
изменятьдавноустановившуюсятерминологию.Передсудомиарбитражемодинако-
во«отвечают»все,хотясредиответчиковестьиневиновныелица,атакжетакиелица,
действиякоторыхненаходилисьвнеобходимойсвязисущербом,либожелица,вооб-
щенепричинившиеникакогореальногоущербаилижепричинившиеегоправомер-
но»(Матвеев Г.К.Основаниягражданско-правовойответственности.М.:Юрид.лит.,
1970.С.7).См.обоснованныевозраженияпротивтакогоподходаО.А.Красавчикова
(Правоведение.1971.№1.С.123–124).

3 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х.Ответственностьпосоветскомузаконодатель-
ству.С.43.
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ных»сочетаютштрафныеикомпенсационныезадачи.Таковы,вчаст-
ности,возмещениеубытков,компенсационныенеустойки.Ипоэтому
внекоторыхслучаяхвоимясохраненияединствавсодержанииправо-
вогорегулирования(например,вслучаяхвозмещениявреда,причи-
ненногоисточникомповышеннойопасности;взысканияштрафовза
невыполнениемесячныхплановнажелезнодорожном,водномимор-
скомтранспорте)используетсяконструкцияответственности,хотяго-
сударственно-принудительныемерынацеленыпреждевсегонаобес-
печениекомпенсационныхфункций.

Сталобыть,почистопрактическимсоображениямвнынешних
условияхиногданевозможноограничитьответственностьтолькослу-
чаями«чистых»виновныхправонарушений.Всовременныхусловиях
ещеимеетправонасуществованиепонятиеответственности«безвины».

Однако,надополагать,такоеположениеявляетсявременным.
Существованиеконструкцииответственности«безвины»связаноне
толькосналичиемуказанныхвыше«пограничных»санкций(воб-
щем-тонеоченьмногочисленных),ноисукоренившейсятрадицией,
господствовавшимиранеепредставлениями,сводившимивсесредства
государственногопринуждениякоднойлишьответственности.Суще-
ственнуюрольдолжносыгратьздесьутверждениекатегории«меры
защиты».Неслучайновпоследнеевремядажевозмещениевреда,при-
чиненногоисточникомповышеннойопасности(наиболеечастопри-
водимыйклассическийпримерответственности«безвины»)получа-
етобъяснениечерезиныекатегории1и,вчастности,черезконструк-
циюмерзащиты2.Некоторыежедругиеслучаиответственности«без
вины»могут,думается,получитьтрактовкусточкизренияобщихос-
нованийответственности3.

Внастоящеевремявюридическойлитературемногиеавторысвязывают
юридическуюответственностьтолькосвиновнымпротивоправнымдеянием,
собщественнымосуждением4.Приэтомотдельныеавторывозражаютпро-

1 Красавчиков О.А. Возмещениевреда,причиненногоисточникомповышенной
опасности.М.:Юрид.лит.,1966.С.139исл.;Малеин Н.С.Вина–необходимоеусловие
имущественнойответственности//Советскоегосударствоиправо.1971.№2.С.28–35.

2 Кожевников С.Н.Мерызащитывсоветскомправе:Автореф.дис....канд.юрид.
наук.Свердловск,1968.С.13исл.

3 Такаяпопыткабылапредпринята,вчастности,вработе«Гражданскаяответст-
венностьзаневыполнениепланажелезнодорожнойперевозкигрузов»(Госюриздат,
1959.С.128исл.).

4 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д.Вопросытеорииправа.С.318,атакже:Курссовет-
скогоуголовногоправа.Частьобщая.Т.1.Изд-воЛГУ,1968.С.221–222(главаМ.Д.Шар-
городского).
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тивсамойпостановкивопросаобответственности«безвины»1.Впринципе
этивозраженияосновательны.Однаконеследуетупускатьизвидаособенно-
стисуществующихмергосударственно-принудительноговоздействиявобла-
стиимущественныхотношений,атакжесложившиесянапрактикеивнауке
представления.Малокатегорическизаявить:«Ответственность,неоснованная
навине,неестьответственность».Нужно,чтобытакогородапредставления
утвердилисьвзаконодательстве,напрактикеивнауке.Адляэтогонеобходи-
мо,чтобывседругиеслучаиприменениямергосударственно-принудитель-
ноговоздействиязаправонарушениеполучалииноенормативноерешение,
теоретическоеистолкованиеитерминологическиеобозначения,вчастности
черезкатегориюмерзащиты.

Каквидноизизложенного,особыетрудностиприхарактеристикепоня-
тияответственностивозникаютприменительнокгражданскомуправу.Ведь
дажест.37Основдопускаетответственностьбезвины(ответственностьна-
ступаетзавину,«кромеслучаев,предусмотренныхзакономилидоговором»).

Видимо,решающимфакторомявитсяздесьуглублениенашихтеоретиче-
скихпредставленийосредствахправовогопринуждения,внесениенеобходи-
мойчеткостивтерминологию,атакжеуточнениерядаконструкций,исполь-
зуемыхвгражданскомзаконодательстве2.

5.Основания юридической ответственности. Юридическаяответст-
венностьтакже,какииныевидыправовыхпоследствий,возникает
всилупредписанийнормправанаоснованииправообразующихюри-
дическихфактов3.

Фактическимоснованиемюридическойответственности(приса-
мойобщейхарактеристике)являетсяправонарушение –виновное,со-
циальновредноедеяниеделиктоспособноголица.

Без правонарушения нет юридической ответственности. Этопринци-
пиальноеположение,соответствующеесоциальнойиправовойприро-
деправовогопринуждения,являетсяглавнымиопределяющим,непо-
средственновыражающимтребованиясоциалистическойзаконности.

Однакоприрешениипрактическихвопросоводноголишьуказа-
ниянаправонарушениекакнафактическоеоснованиеюридической
ответственностиоказываетсянедостаточным.Правонарушениекак

1 Шаргородский М.Д., Керимов Д.А, Толстой Ю.К.Рецензиянасб.«Вопросыобщей
теориисоветскогоправа»//Советскоегосударствоиправо.1961.№7.С.142.

2 Интересныесоображенияобособенностяхгражданско-правовогопринуждения
(включаягражданско-правовуюответственность)всвязисосвоеобразиемметодаграж-
данскогоправавысказаныВ.Ф.Яковлевым(Яковлев В.Ф. Гражданско-правовойметод
регулированияобщественныхотношений.Свердловск,1972.С.112исл.).

3 Осмысловомзначении«основанияответственности»см.:Самощенко И.С., Фа-
рукшин М.Х.Ответственностьпосоветскомузаконодательству.С.70–72.
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таковоеявляетсяправообразующимфактомтолькодлявозникнове-
нияохранительногоправоотношения.Юридическаяжеответствен-
ностьнаступаетпобольшейчастилишьпослеизвестного«внутреннего
развития»правоотношения,послевынесениякомпетентныморганом
правоприменительногоакта,например,вынесениясудомобвинитель-
ногоприговорапоуголовномуделу.Причемправовоезначениепри-
обретаетздесьбольшоеколичестворазнообразныхжизненныхобстоя-
тельств,втомчислеособенностиделиктоспособности(вменяемости)
данноголица,своеобразиеизначениерегулируемыхотношений,фак-
ты,характеризующиеличностьправонарушителя,разногородаизви-
нительныеобстоятельстваит.д.Даисамоеправонарушениеоказыва-
етсясложнымфактом,имеющимсобъективнойисубъективнойсто-
ронрядхарактеристик(элементов).

Такимобразом,приболеедетализированномподходевыясняет-
ся,чтофактическоеоснованиеюридическойответственностиобра-
зуетзначительноечисложизненныхфактов,ядромкоторыхявляет-
сяправонарушение.Этижизненныефактыобъединяютсявдваос-
новныхзвена:

а)составправонарушения,
б)правоприменительныйакт.
С о с т а в  п р а в о н а р у ш е н и я.Этофактическаяконструк-

ция,выражающаяглавныестороны(элементы)правонарушения,
атакженаличиеобщейпредпосылкиответственности–правосубъ-
ектность(деликтоспособностьправонарушителя)иособенностипред-
метаправовойохраны–объектправонарушения.Такимобразом,со-
ставправонарушения–этоконструкцияобобщающая,широкая;она
вбираетнетолькоэлементысамогоправонарушения,ноиряддругих
существенныхфактов,предопределяющихюридическуюответствен-
ность(что,помимопрочего,устраняетнеобходимостьспециального
выделенияобщихюридическихоснованийответственности,вчаст-
ностиправосубъектности).

Составправонарушения–такоезвенофактическогооснования,
безкоторогоневозникаетохранительногоправоотношенияи,следо-
вательно,отпадаетсамавозможностьюридическойответственности.
Ктомужеврядеслучаевюридическаяответственностьвозникает
тольконаосновеодногофактаправонарушения.Такова,вчастно-
сти,деликтнаяответственностьвгражданскомправе.Здесьоснова-
ниеответственностипосуществусводитсяксоставуправонаруше-
ния.Ноивовсехдругихслучаяхсоставправонарушенияявляется
единственнымфактическимоснованиемдля возложения юридиче-
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скойответственности,т.е.единственнымоснованиемдля правопри-
менительныхорганов.

П р а в о п р и м е н и т е л ь н ы й  а к т1.Эторешениеправопри-
менительногооргана,которымвозлагается юридическаяответствен-
ность.Правоприменительныйактявляетсязавершающимфактом,ко-
торый«приводитвдействие»правоохранительноеправоотношениеи,
следовательно,заканчиваетнакоплениеобстоятельств,необходимых
длявозникновенияюридическойответственности.

Важноподчеркнуть,чтоправоприменительныйактсредиобстоя-
тельств,предопределяющихответственность,неимеетвсеобщегозна-
чения:некоторыеразновидностиответственностивозникаютсразуже
всилуфактаправонарушения,издесьпривлечениекответственности
совпадаетсееосуществлениемипроизводитсясамимуправомочен-
нымлицом.Далее,нужноотметитьито,чтовсистемефактов,пред-
определяющихюридическуюответственность,правоприменитель-
ныйактимеетзависимоеположение:онпризванпреждевсеговнести
определенностьвохранительноеправоотношение,спредельнойточ-
ностьюконстатироватьфактправонарушения,егоособенностисубъ-
ектаправонарушения2.Втожевремяонвпределах,установленныхза-
коном,конкретизируетсодержаниемерответственности(например,
устанавливаетточнуюмерунаказания).Иначеговоря,вправоприме-
нительномакте,какбыведином«фокусе»,собираютсявсефактиче-
скиеобстоятельства,предопределяющиеюридическуюответствен-
ность,инаихоснованииформулируетсягосударственнаяволяобот-
ветственностиконкретноголица.

Черезправоприменительныйактнаправоотношение,складываю-
щеесявобластиюридическойответственности,оказываетвлияниееще
однагруппафактическихобстоятельств,котораяназываетсяо с н о -
в а н и я м и  о с в о б о ж д е н и я  о т  о т в е т с т в е н н о с т и.
Этообстоятельства,которыевсоответствиисуказаниямиюридических

1 Галаган И.А.АдминистративнаяответственностьвСССР(государственноеима-
териально-правовоеисследование).Воронеж,1970.С.154–155.

2 «Положениеотом,чтоюридическаяответственностьвозникаетсмоментапри-
знанияфактаправонарушенияиустановлениялица,егосовершившего,отнюдьнепро-
тиворечитправильномуположениюотом,чтоединственнымвпринципеееосновани-
емвсоветскомобществеявляетсясовершениеправонарушения.Изэтогоположения
лишьследует,чтооснованиемответственностиконкретноголицаявляетсянепросто
правонарушение,аустановленноеправонарушениесегостороны.Поканаличиевдея-
нииконкретноголицаконкретногоправонарушениянеустановлено,ответственность
этоголицаневозможна»(Самощенко И.С., Фарукшин М.Х.Ответственностьпосовет-
скомузаконодательству.С.69).
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нормвыступаютприизданииправоприменительногоактавкачестве
фактическихоснованийдляполногоиличастичногоосвобожденияот
юридическойответственности.Такимиобстоятельствамимогутслу-
житьрешениядирективныхгосударственныхоргановобосвобожде-
ниипредприятийотответственностизаневыполнениеобязательств,
разнообразныеизвинительныеобстоятельстваидр.

Такимобразом,еслидляданноговидаотношенийпредусмотре-
ныподобныеобстоятельства,тоюридическаяответственностьсвя-
зываетсясдвумярядамифактов:сналичием составаправонарушения
(положительныйфакт)и–черезправоприменительныйакт–сот-
сутствием основанийосвобожденияотответственности(отрицатель-
ныйфакт).Следует,однако,иметьввиду,чтовсоветскомзаконо-
дательствевыработанытакиеприемыполногоичастичногоосвобо-
жденияотответственности,прикоторыхсохраняетсяопределенное
государственно-правовоевоздействиенаправонарушителя.Так,при
полномосвобожденииотуголовной,административной,дисципли-
нарнойответственностипроисходитпереходкприменениюмероб-
щественноговоздействия(см.ст.10,51,52УКРСФСР,ст.56Основ
СоюзаССРисоюзныхреспубликотрудеидр.).Причастичномже
освобожденииотответственности(например,всоответствииснор-
мамист.191,458ГКРСФСР)имеетместолишьуменьшениепра-
воограничений1.

Основанияосвобожденияотответственностиявляютсяобстоя-
тельствами,которыеприобретаютреальнуююридическуюсилувсо-
четаниисактомправоприменительногооргана.Они,следовательно,
являютсясвоегородаориентирами,которыеуказываютправоприме-
нительныморганамнафакты,которыемогутбытьпринятывовни-
маниеприрешениивопросаонеобходимостивозложенияответст-
венностииобееобъеме.Аэтозначит,чтоданнаякатегорияфактов
(такжекакисложныефактическиесоставы)связанасиндивидуаль-
нымрегулированием(усмотрением),осуществляемымкомпетент-
нымиправоприменительнымиорганаминаоснованииивпределах
юридическихнорм.

«Роли»междусоставомправонарушенияиоснованиямиосвобо-
жденияотответственностираспределенытак:составправонарушения
призванобеспечитьстрогоепроведениеначалзаконности,неотвра-
тимостьответственности,исключениепроизволаизсферыгосудар-

1 Сухоруков Г.К. Основанияправовойответственностииосвобожденияотнее//
XXIVсъездКПССиактуальныепроблемыдемократииизаконности:Сборникученых
трудов.Свердловск,1972.С.159–167.
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ственногопринуждения;основанияосвобожденияотответственности
призваныобеспечитьучетразнообразныхиндивидуализированных
обстоятельств,ориентирыдляконкретизационныхрешений,область
ирамкиусмотрения.

Проблемаоснованийюридическойответственностинуждаетсявдаль-
нейшемвсестороннемобсуждении.Здесьнеобходимонайтитакоекон-
структивноерешение,котороебыпозволилосдостаточнойполнотойот-
разитьвчеткихюридическихкатегорияхвсюсуммуфактическихобстоя-
тельств,которыедолжныбытьпринятывовниманиепривозложении
юридическойответственности.Возможно,выделениевоснованииответст-
венностиуказанныхзвеньев(составаправонарушения,правоприменитель-
ногоакта,атакжеоснованийосвобожденийотответственности)открыва-
етпутькпоискунаиболееоптимальноговариантатакогоконструктивного
решения.Вместестем,какиебысложныеочертаниянипринималитео-
ретическиеположенияобоснованияхюридическойответственности,они
недолжнызаслонятьглавного:юридическая ответственность устанавли-
вается за совершенное правонарушение ипоэтомурешающаярольвсисте-
мефактов,предопределяющихюридическуюответственность,всегдаос-
таетсязасоставомправонарушения.

Рядтрудныхвопросоввозникаетприпопыткерассмотретьоснование
юридическойответственностисточкизрениятеориифактическогосостава,
дапритомтакого,гдеодниизобстоятельствимеютзначениеположитель-
ныхюридическихфактов(составправонарушения,правоприменительный
акт),другие–отрицательных(основанияосвобожденияотответственности).
Новседеловтом,чтоодинизупомянутыхосновныхэлементов–правопри-
менительныйакт–какбы«впитывает»всебясовокупностьиныхфактиче-
скихобстоятельств–основанияосвобожденияотответственности(такчто
переднамиоказывается«многоэтажная»системасосложнымисвязями).
Чтожекасаетсядругогоосновногоэлемента,тооннетолькоимеетсложное
строение,нои,строгоговоря,являетсянефактическимобстоятельством,
асвоегорода«фактическойконструкцией»(охватывающей,кромеюридиче-
скогофакта,моментправосубъектностииобъектправонарушения).Несви-
детельствуетлиэтоотом,чтовданномслучаемывстречаемсясиным,более
сложнымсоединениемфактическихииныхобстоятельств,нежели«обыч-
ный»фактическийсостав?Иещетрудныйвопрос:каковавданномслучае
связьобъективныхобстоятельствссубъективнымфактором,выраженным
вправоприменительномакте?Существуютлиэтиобстоятельствадля права 
независимоотправоприменительногоакта?Илиже,что,намойвзгляд,бо-
леевероятно,промежуточноеправовоезначениеимеетлишьчастьфакти-
ческихобстоятельств:факты«возможногоправонарушения»,которыепо-
рождаютправомочиеукомпетентныхоргановнарассмотрениеиизучение
всехобстоятельствделаивынесениеправоприменительногоакта?Всеэти
вопросынуждаютсявизучении.
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6.Порядок возложения юридической ответственности. Многообра-
зиефактическихобстоятельств,предопределяющихюридическуюот-
ветственность,требуетучетасуществующихмеждунимисвязей,аот-
сюдаустановленияпорядка, вкоторомониприобретаютюридическое
значениепривозложенииответственности,т.е.привынесенииком-
петентныморганомправоприменительногоакта.

Всоответствиисначаломсоциалистическойзаконностиюриди-
ческаяответственностьможетбытьвозложенаналицолишьприна-
личиисоставаправонарушения.Поэтомувсоциалистическомправе
действуетпрезумпция неответственности: лицопредполагаетсянеот-
ветственнымдотехпор,покаотсутствуютнеобходимыеизаконные
основаниядляприменениякнемумергосударственно-принудитель-
ноговоздействия.Такимоснованиемявляетсятолькосоставправо-
нарушения.

Презумпциянеответственностивыражаетсявпрезумпцииневи-
новности.

Презумпция невиновности –этопредположение,согласнокоторо-
мулицо(дажеприналичиифактов,свидетельствующихосущество-
ванииобъективнойстороныправонарушения)предполагаетсяневи-
новнымдотехпор,поканебудетдоказанопротивное.Презумпция
невиновностипоследовательноприменяетсявтехобластяхправа,где
ответственностьвыраженавжесткихкарательных,штрафныхсанкци-
ях,ипреждевсеговуголовномправе.Онаявляетсяважнойгарантией
неприкосновенностиличности,однимизнеобходимыхвыраженийсо-
циалистическогоправопорядка,социалистическойдемократии.Прак-
тическоезначениепрезумпцииневиновностисостоитвтом,чтоона
освобождaeтобвиняемогоотобязанностидоказыватьсвоюневинов-
ность.Еговинадолжнабытьдоказанагосударственнымиорганами,
которыеобладаютнеобходимымидляэтогосредствамиивозможно-
стями.Еслижевиналицанедоказана,ответственностьненаступает.

Вгражданскомправедействуетдругаяпрезумпция–презумпция ви-
новности. Согласнорассматриваемойпрезумпциилицоприналичии
объективнойстороныправонарушенияпредполагаетсявиновнымдо
техпор,поканебудетдоказанопротивное.Вгражданскомправеза-
дачасанкцийсостоитнетольковштрафномвоздействии,ноивтом,
чтобывосстановитьнарушенноеимущественноесостояние,обеспе-
читьинтересыпотерпевшего.Поэтомубылобынесправедливымвоз-
лагатьнапотерпевшегообязанностьподоказательствусоставаправо-
нарушениявцелом.Изаконраспределяетбремядоказываниямежду
обеимисторонами:потерпевшийдоказываетфакты,свидетельствую-
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щиеоналичииобъективнойстороныправонарушения,т.е.деяние,
наличиематериальноговреда,причиннуюсвязь,алицо,привлекае-
моекответственности,доказываетфакты,свидетельствующиеотом,
чтоононемоглопредотвратитьнаступлениевредоносныхпоследст-
вий,неисполнениеобязанности,т.е.доказываетсвоюневиновность.

Такимобразом,ипрезумпциявиновностиявляетсягарантиейсо-
циалистическойзаконности:онаоблегчаетзащитуинтересовпотерпев-
шеговюрисдикционныхорганах.Вместестемонапобуждаеткопре-
деленнойактивностиипричинителяматериальногоущерба.Нетолько
потерпевший,ноипричинительобязаныпредставлятьдоказательства
поделу.Это–сучетомактивностисудаилииногоюрисдикционно-
гооргана–обеспечиваетустановлениеобъективнойистины,дости-
жениецелейсоциалистическогоправосудияпогражданскимделам.

7. Виды юридической ответственности.Ужевпредшествующемиз-
ложениидалаосебезнатьнеобходимостьделенияюридическойот-
ветственностинавиды.Так,существенноезначениеимеютделения,
разграничиваемыепопорядкупривлечениякюридическойответст-
венностиипоееоснованиям.

По порядку привлечения кответственностиразличаются:а) ответст-
венность,возлагаемаякомпетентнымигосударственнымиорганами,
иб)ответственность,ккоторойправонарушительпривлекаетсянепо-
средственноуправомоченным.

Кпервомувидуотноситсяответственность,характеризуемаянаи-
болеежесткимимерамигосударственно-принудительноговоздействия
(уголовная,административная).Приэтомздесьспециальноразлича-
ется,во-первых,ответственность,возлагаемаясудебнымиорганами,
и,во-вторых,ответственность,возлагаемаяадминистративнымиор-
ганамисоциалистическогогосударства.

Ответственность,ккоторойправонарушительпривлекаетсясамим
управомоченным,встречаетсяглавнымобразомвгражданском,тру-
довомиколхозномправе.Здесьгосударственно-принудительныйха-
рактерответственностинередковыраженв«скрытомвиде».Напри-
мер,придобровольномвозмещениипричиненноговредамерагосудар-
ственно-принудительноговоздействияреализуетсябездеятельности
соответствующихгосударственныхорганов.

Срассмотреннымделениемпосуществусовпадаетиделениеот-
ветственностипоееоснованиям.

Ответственность,ккоторойправонарушительпривлекаетсясамим
управомоченным,возникаетнепосредственновсилуфактаправонару-
шения,т.е.одновременноссамимохранительнымправоотношением.
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Длявозникновенияжеответственности,ккоторойправонаруши-
тельпривлекаетсякомпетентнымгосударственныморганом,необхо-
дим,кромефактаправонарушения,правоприменительныйактком-
петентногооргана,устанавливающийвинуправонарушителя,авря-
деслучаевиопределяющийточнуюмеругосударственно-правового
воздействия(санкцию).Здесьжепринимаютвовниманиеоснование
освобожденияотответственности.Правоваяответственностьэтого
видавозникаетлишьнаопределеннойстадииразвитияохранитель-
ногоправоотношения.

Такимобразом,различиямеждууказаннымивидамиправовойот-
ветственностиотражаютвконечномсчететяжестьмергосударственно-
принудительноговоздействия,функцииответственности.Там,гдеме-
раответственностиноситболеежесткийхарактер,необходимоособо
строгоепроведениеначалсоциалистическойзаконности,а,сталобыть,
иточноеустановлениефактаправонарушения,решениевопросаосо-
размерностивинынарушителяимерывоздействия.Ответственность
же,возникающаявсилуфактаправонарушения,выполняетвзначи-
тельнойстепениправовосстановительнуюфункцию.Ноивэтомслу-
чаеуправомоченныйможетобратитьсязазащитойсвоегоправавком-
петентныегосударственныеорганы,вчастностивсудебныеорганы,
которыеосуществляюттщательноеисследованиефактическихобстоя-
тельствправонарушения,анередкосучетомобстоятельстваделакон-
кретизируютимерувозмещенияпричиненногоущерба.

Главным делением юридическойответственностиявляетсякласси-
фикацияеенавидывзависимостиоттого,ккакой отрасли права она 
относится. Вособенностяхответственностивыражаютсясвоеобразие
тогоилидругогометодаправовогорегулирования,характерныечерты
даннойотраслиправа1.Поэтомуделениевидовответственностивза-
висимостиоттого,ккакойотраслиправаониотносятся,являетсяос-
новнымклассификационнымподразделением.

Всоциалистическомправеотчетливовыделяютсятакиевидыот-
ветственности:1)уголовно-правовая;2)административно-правовая;
3)дисциплинарная;4)гражданско-правовая;5)материальнаяответст-
венностьрабочих,служащих,атакжеколхозников.Внекоторыхотрас-
лях(втомчислевсемейномправе,вотрасляхпроцессуальногоправа)
ответственностьхотяиимеетнекоторыеспецифическиечерты,новсе
женевыкристаллизоваласьвсвоеобразныевиды.

1 Яковлев В.Ф.Гражданско-правовойметодрегулированияобщественныхотно-
шений.С.112исл.
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Отмечаяэтообстоятельство(частичносвязанноесособенностями
формированияотдельныхосновныхотраслей),необходимоучитывать,
чтоособенностиотрасливыражаютсянетольковмерахответствен-
ности,ноивдругихправоохранительныхсанкциях,вовсейихсистеме.

Правоохранительныесанкциитойилиинойотрасли(мерыответст-
венности,мерызащиты,превентивныесредства)образуютединую си-
стему отраслевыхсредствгосударственногопринуждения.Особенно-
сти,свойственныеданнойотрасли,проявляютсявовсейэтойсистеме,
т.е.нетольковкаждомизвидовсанкций,ноивудельномвесекаж-
догоизних,вихсоотношениимеждусобой.Так,вуголовномпра-
весанкции–этотолькомерыответственности;вгражданскомпра-
везначительную(авозможно,ипреобладающую)рольиграютмеры
защиты;административномуправухарактерносвоеобразноесочета-
ниемерответственности,мерпресечения(защиты),превентивных
средств;процессуальнымотраслям–несколькоиноесоотношение
этихсанкцийит.д.

Такимобразом,разграничиваяотраслевыевидыюридическойот-
ветственности,необходимовтожевремяпостоянноиметьввидувсю
системусанкцийданнойотрасли,соотношениемерответственности
сдругимиотраслевымисредствамиправовогопринуждения.
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Раздел третий. Нормативные юридические акты

ГлаВа XXII  
ПраВотВорчеСтВо В СоциалиСтичеСком общеСтВе

1. Понятие правотворчества. Этогосударственная деятельность, в ре-
зультате которой воля государства возводится в закон, в нормы права. 
Посвоемусодержаниюправотворчествопредставляетсобойтакую
государственнуюдеятельность,котораянаправленанасозданиепра-
вовыхнорм,атакженаихдальнейшееусовершенствование,измене-
ниеиотмену1.

Общееопределениеправотворчестваохватываетвсеформыиспо-
собыформированияправа,втомчислесанкционированныйобычай,
судебныйилиадминистративныйпрецедент.Всоциалистическомоб-
ществеправотворчествосвязаноснормативнымиюридическимиакта-
ми.Поэтомувсоциалистическомобществеправотворчество–этого-
сударственная деятельность, направленная на выработку, издание и со-
вершенствование нормативных юридических актов.

Правотворчествовыражаетпроцессформированияправа.Нопра-
вотворчествоипроцессформированияправа(правообразования)нель-
зяотождествлять.

Формированиеправавключаетвсебявсеэтапыправообразования.
Какужеотмечалось(гл.IX),впроцессправообразованиявходят:а)фор-
мированиеволинарода,руководимогорабочимклассом;б)ееюриди-
ческоеизложение;в)приданиеейкачествадействующихюридических
норм.Правотворчествожеохватываетдеятельностьсоответствующих
органов(государственных,авнекоторыхслучаях–общественныхор-
ганизаций)повозведениюгосударственнойволивзакон,поподготов-
ке,изданиюисовершенствованиюнормативныхюридическихактов.

1 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.573.

Вкурсеуказывается,что«можноопределитьправотворчествокакформугосудар-
ственногоруководстваобществом,завершающуюпроцессформированияправаиот-
ражающуюсоциальныефакторыэтогопроцессаввидевозведенияволиклассов,стоя-
щихувласти,вобщеобязательныеправила–правовыенормы»(С.576.Втекстеопре-
делениевыделенокурсивом.–С.А.); см.также:Шебанов А.Ф.Формасоветскогоправа.
М.:Юрид.лит.,1968.С.69–74.
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Инымисловами,правотворчествоначинаетсятогда,когдапотребно-
стиобщественногоразвитияужеопределились,волянародавтойили
инойстепенисформироваласьинаэтойосновевпроцессправооб-
разованиявступаюторганы,правомочныенаизданиенормативных
юридическихактов.

Основныечертыправотворчествасостоятвследующем.
Правотворчествовсегдаявляетсяактивной деятельностьюгосудар-

ственныхорганов(авнекоторыхслучаях–общественныхорганиза-
ций).Еслиформированиеволинародадоопределеннойстепенимо-
жетпроисходитьстихийно(хотявсоциалистическомобществевсегда
сильносознательноетворческоеначало,котороевыражаетпреждевсе-
гоцеленаправленнуюдеятельностьКоммунистическойпартии,еена-
учнообоснованнуюполитику),топравотворчествонавсехсвоихста-
дияхвыражаетсявактивных,«рассчитанных»действиях.Егоконеч-
ныйитог–изданиенормативногоакта,выраженноговписьменном
документе.Этоименнотворчествоправа,происходящееприналичии
определенныхобъективныхпредпосылок.

Правотворчествопредставляетсобойгосударственную деятельность.
Дажевслучае,когданормативныеюридическиеактыиздаютобщест-
венныеорганизации,источникомюридическойсилыактовявляется
волягосударства–та«санкция»,котораяисходитоткомпетентного
государственногооргана.Значит,правотворчествообразуетгосудар-
ственнуюмонополиюиотноситсякодномуизпроявленийгосудар-
ственногосуверенитета.

Правотворчество–специальнаядеятельность,основнымсодержа-
ниемкоторойявляетсявозведение государственной воли в закон1. Пра-
вотворчествонесводитсятолькокорганизационныммероприятиям,
связаннымспрохождениемзаконопроектоввправотворческихорга-
нах.Оновключаеттакжеюридическоеизложениегосударственной
воливпроектахнормативныхактовизавершающуюфазуформиро-
ванияволинарода.

1 Наэтучертуправотворчества(вотличиеотправообразования)обратилавни-
маниеЛ.И.Антонова(Некоторыевопросытеорииправотворчества//Правоведение.
1963.№3.С.17).

ИнтересныесоображенияофункцияхправотворчествавысказаныВ.М.Горшене-
вым.Онполагает,что«можновыделитьтри различныепосвоемухарактеруфункции 
советскогоправотворчества:а)функциюобновлениянормативно-правовогоматериа-
ла;б)функциювосполненияпробеловвнормативно-правовомматериале;в)функцию
упорядочениядействующегонормативно-правовогоматериала»(Горшенев В.М. Спосо-
быиорганизационныеформыправовогорегулированиявсоциалистическомобществе.
М.:Юрид.лит.,1972.С.131).
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Юридическоеизложение(оформление)государственнойволи,ну-
ждающейсявправовомопосредствовании,состоитвпереводеэконо-
мическихотношенийвюридическиепринципы1.Переводобществен-
ных,вчастностиэкономических,отношенийвюридическиепринци-
пыили,какещеговорят,переводотношенийна«языкправа»состо-
итвтакомизложениигосударственнойволи,прикоторомонаформу-
лируетсявкачестве норм права. Приэтомиспользуютсявсесредства
юридическойтехники–юридическиеконструкции,особыеформы
изложенияипостроениянормправа,юридическаятерминологияидр.

Здесь,такимобразом,интеллектуально-волевымположениям,
имеющимценностно-ориентационныйхарактер2,придаются свой-
ства права. Они:а)конструируютсявкачественормативныхпо-
ложений;б)закрепляютсяввидеточных,обычнодетализирован-
ныхправил;в)оснащаютсянеобходимымимерамигосударствен-
но-принудительногообеспечения;г)ограничиваютсяпринеобхо-
димостипосвоемудействиювовремени,впространстве,полицам;
д)согласовываютсясдругиминормативнымиположениямистем,
чтобыврезультатеэтогоустановитьгармоническуюправовуюси-
стему.Нормативноеположениенеобходимовключитьвпроектто-
гоилииногонормативногоакта,увязатьегосовсемиранееиздан-
нымиактамиипреждевсегосактамиобобщающегохарактера(ос-
новами,кодексамиидр.).

2.Правотворчество как разновидность государственной деятельности 
(социального управления).Посвоемусоциальномусодержаниюправо-
творчествопредставляетсобойуправленческую деятельность –однуиз
разновидностейсоциальногоуправления.Ононацеленонато,чтобы

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.37.С.418.
2 А.Ф.Черданцевправильноотмечает:«Взаконотворческомпроцессесочетаются

познавательнаяиценностно-ориентационнаядеятельности.Перваяпризванаобслужи-
ватьвторую.Наоснованиипознаниядействительностизаконодательоцениваеттеили
иныефактыдействительности,общественныеотношения,поведениелюдей.Взависи-
мостиотихценностнойхарактеристикииоценкизаконодательиспользуетразличные
формырегулирования...»(Черданцев А.Ф.Основныепроблемытеориитолкованиясо-
ветскогоправа:Автореф.дис....докт.юрид.наук.Свердловск,1972.С.21).Вместестем
представляетсянеожиданным,невытекающимизизложенного,завершающийвывод
автора,противопоставляющийпознавательнуюиценностно-ориентационнуюдеятель-
ность.«...Внормахправа,–пишетА.Ф.Черданцев,–фиксируетсянепознавательное,
аценностно-ориентационноеотражениедействительности».Да,внормахправафик-
сируется ценностно-ориентационноеотношениезаконодателякдействительности,но
внихже,вюридическихнормах,отражается иегопознавательнаядеятельность.Ипо-
этомуинтеллектуальные моменты всодержаниинормправамогутбытьохарактеризо-
ваныспозицийистинностииложности.
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создатьсистемурешенийобщего(программного)характера1–норма-
тивную,«директивную»основууправлениясоциальнымипроцессами2.

Вместестемправотворчество–этоспецифическая разновидность
социальногоуправления.Егосвоеобразиепреждевсегосостоитвтом,
чтоемуприсущгосударственно-властныйхарактер.Причемэтота-
каягосударственнаядеятельность,котораявыражаетсяв«творчестве
права»,вактивныхдействиях,направленныхнасозданиеюридиче-
скихнорм,атакженаихдальнейшеесовершенствование,измене-
ниеиотмену.

П р и н ц и п ы правотворчествавыражаютиобщиеначала,харак-
терныедлялюбойуправленческой,государственнойдеятельности,
иегосвоеобразныечерты.

Какивсякаяуправленческаягосударственнаядеятельностьвсо-
циалистическомобществе,правотворчествопронизаноленинскими на-
чалами организации и деятельности социалистического государственного 
аппарата. Вэтойплоскостиособоважноуказатьнатакиепринципы,
как:а)научныйхарактерправотворчества,б)егодемократизм,в)за-
конность,г)интернационализм,д)связьспрактикой,е)руководство
правотворчествомсостороныКоммунистическойпартии3.

К специфическим, толькоправотворчествуприсущим,принципам
относятся:1)использованиенаиболееоптимальных,совершенных
формвыражениягосударственнойволи–нормативныхюридических
актовипреждевсегозаконов;2)тщательностьсоставленияиобсужде-
нияпроектируемыхактов;3)оперативностьправотворчества;4)мак-
симальныйучетпредшествующегозаконодательства,всехфункцио-
нальныхсвязейправовыхнорм;5)применениепрогрессивныхсредств
иприемовюридическойтехники4.

Однимизсущественныхобщихпринциповправотворчествавсо-
циалистическомобществеявляетсяегодемократизм,которыйпро-
являетсяивсодержанииправотворческойдеятельностиорганов

1 Лебедев М.П.Государственныерешениявсистемеуправлениясоциалистическим
обществом//Советскоегосударствоиправо.1972.№1.С.82–83.

2 Онаучныхосновахправотворческойдеятельности(какспецифическойсферы
управления),обиспользованиидляееоптимизациифилософскихзнаний,правильно
познанныхобъективныхзаконовобщественногоразвитиясм.:Керимов Д.А. Философ-
скиепроблемыправа.Мысль,1972.

3 Горшенев В.М. Участиеобщественныхорганизацийвправовомрегулировании.
Госюриздат,1963.С.47–53.

4 Шебанов А.Ф. Формасоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1968.С.73;Пиголкин А.С. 
ТеоретическиепроблемыправотворческойдеятельностивСССР:Автореф.дис....докт.
юрид.наук.М.,1972.С.7.
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социалистическогогосударства,ивегоформах,ивегопроцедуре
(процессе)1.

Демократизмправотворчествавсоциалистическомобществевы-
ражаетсяивтом,чтоприформированиигосударственнойволинаро-
даважноезначениепринадлежитпрямому волеизъявлению трудящихся, 
ихобщественныхорганизаций.

Трудящиесяиихобщественныеорганизации:
а)выступаютвкачествесубъектовправотворческогопочинаиини-

циативы;
б)активнообсуждаютпроектынормативныхактов,вносятвних

поправкиидополнения;
в)непосредственноучаствуютвизданиинормативныхюридиче-

скихактов,втомчислеисанкционированныхнормативныхюридиче-
скихактов,принимаютнормативныеактысовместносгосударствен-
нымиорганамиидр.2

3.Формы правотворчества. Органы правотворчества.Правотворчество,
являясьуправленческой,государственнойдеятельностью,всегдасвя-
заносопределеннымидействиямигосударственныхорганов.Нороль
государственныхоргановвправотворчествеможетбытьнеодинаковой.
Сэтойточкизренияразличаютсядвеформы:а)непосредственнаяпра-
воустановительнаядеятельностьоргановгосударства,б)деятельность
органовгосударствапосанкционированиююридическихнорм.

Непосредственная правоустановительная деятельность характери-
зуется тем,чтовесьпроцессвыявленияволинарода,ееюридическо-
гоизложенияи«возведенияеевзакон»осуществляетсягосударствен-
нымиорганамиивспомогательнымиколлективами,действующими
поднепосредственнымруководствомиконтролемгосударственных
органов.Здесьнормативныеюридическиеактынепосредственноис-
ходятотгосударства.

Деятельность органов государства по санкционированию норм харак-
теризуется тем,чтонормыформулируютсяииздаютсяобщественны-
миорганизациями,агосударствопутемсанкционированияпридаетим
юридическуюсилу.Здесьнормативныеактынепосредственноисхо-

1 Чхиквадзе В.М. Государство,демократия,законность.М.:Юрид.лит.,1967.
С.365–367.

2 Оформахучастияобщественныхорганизацийвправотворческойдеятельности
социалистическогогосударствасм.:Горшенев В.М. Указ.соч.С.39–107;Он же. Оро-
лиобщественныхорганизацийвсоветскомправотворчестве//Советскоегосударство
иправо.1962.№8.С.115–120;Он же. Способыиорганизационныеформыправово-
горегулированиявсовременныйпериодкоммунистическогостроительства:Автореф.
дис....докт.юрид.наук.Свердловск,1969.С.34–38.
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дятотобщественнойорганизации.Вместестемопосредованно(через
государственную«санкцию»)онивыражаюттакжеигосударственную
волювсегонарода.Кроменормативныхактовобщественныхоргани-
зацийгосударствоможетсанкционироватьобычаи.

Всоциалистическомобществеполучаетразвитиеспецифическийвид
правотворчества.Этонепосредственное правотворчество народа, выра-
женноевреферендумахинародныхсобраниях,сходах1.Сточкизрения
особенностейгосударственнойдеятельностиэтотвидправотворчества
охватываетсявторойизуказанныхформ–санкционированием.Одна-
косанкционированиездесьимеетособыйхарактер:оноявляетсяпред-
варительнымивыражаетсявустановленииобщегопорядка,егонорма-
тивнойрегламентациивконституционныхииныхюридическихнормах.

Внастоящеевремявсоциалистическомобществеведущеезначение
имеетнепосредственнаяправоустановительнаядеятельностьоргановго-
сударства.Основнаямассанормативныхюридическихактовявляется
результатомнепосредственногоправотворчествагосударственныхор-
ганов.Помередальнейшегоразвитиясоциалистическойдемократии,
усиленияролиобщественностивжизнисоциалистическогообщества
возрастаютсанкционированнаяправотворческаядеятельностьобщест-
венныхорганизаций,атакженепосредственноеправотворчествонарода.

Всоответствиисдвумяосновнымиформамиправотворчествараз-
личаютсяидваосновныхвидаорганов,осуществляющихиздание
юридическихнорм.Это:а)органыгосударства,б)общественныеор-
ганизации.

Органы,издающиеюридическиенормы,называютсяправотвор-
ческими органами.

4.Правотворческая компетенция. Правотворческое делегирование.
Каждыйправотворческийорганимееткругполномочий,определяющих
пределыиюридическуюсилуиздаваемыхимнормативныхюридических
актов.Этоткругполномочийобразуетправотворческую компетенцию.

Вусловияхстрогойсоциалистическойзаконностиправотворче-
скаякомпетенцияхарактеризуетсячеткойопределенностью. Объем
правотворческойкомпетенцииустанавливаетсявсоответствиистем
местом,котороезанимаетданныйгосударственныйорганилиобще-
ственнаяорганизация,ихфункциямивсистемесоциальногоуправ-
ления.Правотворческаякомпетенцияобычнозакрепляетсявнорма-
тивномпорядке(конституциях,положениях,уставахидр.).

1 Соколов Н.Я. Формыправотворчествавусловияхобщенародногогосударства//
Советскоегосударствоиправо.1965.№7.С.126–130.
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Впринципенеограниченныйхарактеримеетлишьправотворче-
скаякомпетенциявысшихпредставительныхоргановгосударствен-
нойвласти.Так,ВерховныйСоветСССРвправеиздаватьзаконыпо
любымвопросамжизниСоветскогогосударства.

Внекоторыхслучаяхорган,наделенныйправотворческойкомпе-
тенцией,передаетчастьсвоихполномочийнаизданиенормативных
юридическихактовдругомуоргану.Вуказанныхслучаяхпроисходит
правотворческоеделегирование.

Правотворческое делегирование –этопередачакомпетентнымор-
ганамчастисвоихполномочийнаизданиенормативныхактов(акта)
другомуоргануилиорганизации.Такуюпередачунужноотличатьот
простогопоручениявышестоящегооргананижестоящемуиздатьнор-
мативныйакт.Приделегированиивотличиеотпростогопоручения
другойорганилиорганизацияполучаеттакиеправотворческиепол-
номочия,которыхранееунегонебыло.Причемитоторган,который
производитпередачу(делегацию),нетеряетсвоейкомпетенциина
изданиенормативныхюридическихактовподанномукругувопросов.

Посвоемуназначениювправовомрегулированииправотворческое
делегированиеможетбытьдвухвидов:

а)делегированиеправотворческихполномочийвпроцессесанк-
ционированиягосударствомнорм,издаваемыхобщественнымиорга-
низациями;такоеделегированиеотноситсякпредварительномусанк-
ционированию;

б)делегированиеправотворческихполномочийоднимгосудар-
ственныморганомдругому(например,делегированиеполномочий
наизданиенормативныхактовСоветомМинистровСССРГосудар-
ственномуарбитражу,ГосплануСССРидр.).

Делегированноеправотворчество(встрогомсмысле)втеории
инапрактикерассматриваетсяглавнымобразомприменительноко
второйгруппеслучаев.«Подделегированнымправотворчеством,–
пишетА.Ф.Шебанов,–следуетпониматьустановлениеправовых
нормтемилииныморганомпопоручениювышестоящегооргана
иповопросу,входящемувегокомпетенцию.Приэтомактподчи-
ненногоорганаприобретаетюридическуюсилу,равнуюактуделе-
гирующегооргана»1.

1 Шебанов А.Ф. Некоторыевопросыправовойнормыинормативныхактоввсовет-
скомобщенародномправе//Советскоегосударствоиправо.1964.№7.С.105;Он же. 
Вопросытеориинормативныхактоввсоветскомправе:Автореф.дис....докт.юрид.
наук.М.,1965.С.38.
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Вюридическойлитературеправильноуказанонато,чтоправотвор-
ческоеделегированиеможетиметьместолишьвузкомкругеслучаев1.
Строгоепроведениеначалсоциалистическойзаконностивправотвор-
ческойдеятельностииотсюда–требованиеопределенностиправо-
творческойкомпетенцииобусловливаютнеобходимостьтого,чтобы
передачаполномочийнаизданиенормативныхактовотодногоорга-
накдругомуносилаисключительныйхарактер2.

5.Правотворческая деятельность. Ее процедурно-организационные 
формы. Правотворчество–сложноесоциальноеявление,имеющее
управленческуюприроду.Еслижерассматриватьправотворчество
толькосточкизренияегофактическогосодержания,образующихего
организационныхдействий,тооноохватываетсяпонятием«право-
творческаядеятельность»или«правотворческийпроцесс»3.

Правотворческийпроцесс(вуказанномвышесмысле)представ-
ляетсложнуюсистемуорганизационныхдействий.«Этопроцесс,так
сказать,технологиисозданиянормативно-правовогоакта,состоящий
изпоследовательныхопераций,врезультатеосуществлениякоторых
вправовуюсистемувливаетсяновыйофициальнодействующийакт»4.
Правотворческийпроцесспредставляетсобойдлящуюсявовремени,
регламентированнуююридическиминормамидеятельность.

Отправотворческойдеятельностиследуетотличатьеепроцедурно-
организационные формы. Последниевыражаютсяврегламентирован-
номправовомпорядкесовершенияправотворческихопераций.Они

1 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.615.

Вместестемавторыпопыталисьдоказать,чтоконструкцияправотворческогоделе-
гированиянеотноситсякактам,издаваемыморганамиуправления(которые,помне-
ниюавторов,издесьдействуютнаоснованиизаконаисвоейкомпетенции;С.615–616).
Думается,однако,чтоподобныйподходустраняетсамувозможностьиспользования
важноготеоретическогопонятиядлярешениявопросовзаконностивправотворческой
деятельностиоргановуправления.

ПомнениюВ.М.Горшенева,функциональноекачестводелегированногоправо-
творчествасостоитвтом,чтооноявляетсявспомогательным,анеосновным(Горше-
нев В.М. Способыиорганизационныеформыправовогорегулированиявсоциалисти-
ческомобществе.М.:Юрид.лит.,1972.С.140).

2 Проблемадопустимости(илипределовдопустимости)делегированногоправо-
творчества,егосоответствиетребованиямсоциалистическойзаконностинуждается
вособомвсестороннемрассмотрении.Всоветскойюридическойлитературеэтапро-
блематольколишьпоставлена,ноещенеполучиладостаточнополногоосвещения.

3 Такаяпостановкапроблемыправотворчестваиправотворческойдеятельности
предложенаА.С.Пиголкиным(Теоретическиепроблемыправотворческойдеятельно-
стивСССР:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.6исл.).

4 Пиголкин А.С. Указ.автореф.С.6.
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имеютнекоторыечертысходстваспроцессуальнымиформами,функ-
ционирующимивобластипримененияправа,социалистическогопра-
восудия(длящийсяпроцедурныйхарактерпорядка,егонормативная
регламентированность).Итоидругоеможетбытьохваченоединым
понятием«процедура»или«юридическийпроцесс».Вместестемнадо
видетьикачественноеотличиеюридическихпроцедурвсфереправо-
творчестваивсфереправосудия.Вчастности,процедурно-организа-
ционныеформыправотворчестванесвязаныснеобходимостью«пра-
вовойорганизации»государственногопринужденияиненуждаются
втакихпроцессуально-правовыхинститутах,которыесвойственны
правосудию;втожевремяпроцедурно-организационныеформыпра-
вотворчествапризваныобеспечитьначаланаучности,компетентно-
сти,порядкасогласованияидр.

Всвязисосказаннымследуетзатронутьвопростерминологическогопо-
рядка.

Позволяетлисходствоюридическихпроцедурвобластиправотворчества
исоциалистическогоправосудияобозначатьтоидругоеоднимтермином–
«процессуальнаяформа»илидаже–«процессуальноеправо»?Думается,нет,
нельзя.Понятие«процессуальнаяформа»сложилосьвюридическойнауке,
взаконодательствеинапрактикедляобозначенияправовойпроцедурыосо-
богорода,–процедуры,обеспечивающейосуществлениегосударственного
принуждениявстрогихправовыхрамках,отысканиеистиныиохрануправ
лиц.Объединениевсехвидовюридическихпроцедуроднимтермином«про-
цессуальнаяформа»(какпредлагаютотдельныеавторы)приводитквыхо-
лащиванию,обескровливаниюэтогобогатогоисодержательногопонятия1.

Поэтому,сохраняякатегорию«процессуальнаяформа»длявыраженияосо-
бойпроцедурывобластиправосудия,необходимоутвердитьвтеорииправадру-

1 В.М.Горшеневполагает,чтотакогородаутверждениезвучит«несколькостран-
но»(Горшенев В.М. Способыиорганизационныеформыправовогорегулированиявсо-
циалистическомобществе.М.:Юрид.лит.,1972.С.214).Онсчитает,что«обеднение
процессуальнойформыкакразбольшесостоитвсамомотрицаниивозможностибо-
лееширокогораспространенияеесвойств...»(тамже).Новедьиныевидыгосударст-
веннойдеятельности,кромеправоохранительной,ненуждаютсявтом,чтобынаних
«распространялись»свойствапроцессуальнойформы,выработаннойименнодляобес-
печениястрогоправовогохарактерагосударственногопринуждения(порядкаотводов,
кассационно-надзорныхпроизводствит.п.).Ввысшейстепениважнаямысльавтора
онадобностистрожайшей«процедурнойрегламентации»всехвидовгосударственной
деятельностидолжнавестикобогащениюпонятийногоаппарата(квведениюнаряду
спонятием«процессуальнаяформа»понятия«юридическаяпроцедура»),анекпро-
стомурасширениюобластииспользованияи,следовательно,кобеднениюпокачест-
веннойопределенности–весьмачеткойпосодержаниююридическойкатегории,со-
пряженнойсозначительнымиюридическимиценностями.
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гоепонятие–«процедура»,«юридическийпроцесс»–понятие,отражающее
всякуюдлящуюсядеятельность,регламентированнуююридическиминормами.

6.Основные стадии правотворческого процесса (процедуры). Право-
творческаядеятельностькаксложный,длящийсявовременипроцесс
разбиваетсянарядстадий.

Еслирассмотретьнаиболеетипическиеслучаиправотворчества
применительнокотдельным нормативным юридическимактам,тоего
стадиимогутбытьподразделенынадвеосновныегруппы,надваэта-
па:а)подготовкапроектанормативногоюридическогоактаиб)офи-
циальноевозведениеволинародавзакон.

Подготовка проекта нормативного юридического акта включаетпри-
нятиерешенияонеобходимостиподготовкиофициальногопроекта
актаиподготовкутекстапроекта.Приподготовкепоследнегопроис-
ходитегопредварительноеобсуждение,втомчисленередковсена-
родное,атакжедоработка,согласованиеипредварительноеодобре-
ниепроектакомпетентнымиорганами.

Официальное возведение воли народа в закон состоитпреждевсего
изстадийпрохожденияпроектавправотворческоморгане:1)внесе-
ниепроектавправотворческийорганипринятиеегонарассмотре-
ниеэтогооргана;2)обсуждениепроектавправотворческоморгане;
3)принятиерешенияпопроекту.Здесьжеследуетуказатьинаосо-
бую,самостоятельнуюстадию–официальноеопубликование(огла-
шение)принятогонормативногоакта1.

Выделениестадииофициальногоопубликованияважнопотому,что
онавомногихслучаяхимеетзначениедляприобретениянорматив-
нымактомюридическойсилы,котораяявляетсясвойством,характе-
ризующимегореальное,фактическоедействие2.Юридическуюсилу
нормативныеактымогутприобрестисразужевмоментпринятия,од-
накомногиеизнихвступаютвдействиепослеистеченияопределен-
ногосрока,исчисляемогосмоментаофициальногоопубликования3.

1 Пиголкин А.С. ТеоретическиепроблемыправотворческойдеятельностивСССР:
Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.7–15.

2 Понятие«юридическаясила»актаимеетидругоезначение:нередкооновыража-
етнесамфактправовогодействияакта,аегоместовобщейсистемеактов(т.е.«силу»
посравнениюсдругимиактами).

3 Вюридическойлитературевысказанвзгляд,согласнокоторомуопубликование
нормативногоактаневходитвправотворческийпроцесс(Ковачев Д.А. Ученыезапис-
киВНИИСЗ.Вып.3(20).1964.С.202;Антонова Л.И. Правотворческаядеятельность
высшихоргановгосударственнойвластиРСФСР:Автореф.дис....канд.юрид.наук.
Изд-воЛГУ,1965.С.8).
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Изданиенормативныхюридическихактовневсегдапроходитвсе
указанныестадии.Вполномвидеихможнонаблюдатьприиздании
наиболееважныхнормативныхактов–законов,постановленийСо-
ветаМинистровСССРинекоторыхдругих.Виныхжеслучаях,вчаст-
ностиприпринятииведомственныхнормативныхактов,правотвор-
ческийпроцессменеесложен.

Так,приизданииведомственныхактовнередковыпадаютстадии
внесенияактанарассмотрениеправотворческогоорганаиобсужде-
нияпроекта:руководительведомствапослеподготовкипроектасразу
жеутверждаетеговкачественормативногоюридическогоакта.Изда-
ниеведомственныхнормативныхактовоперативногохарактеравооб-
щеосуществляетсякакединыйпроцесс,вкоторомдействияповы-
несениюрешенияонеобходимостиподготовкипроекта,составлению
проектаиегопринятиюнепосредственноследуютоднозадругим.

Новсежевбольшинствеслучаевуказанныевышеосновныеста-
дииправотворческогопроцессапроявляютсясдостаточнойотчет-
ливостью.Приэтомсущественноезначениеимеютнетолькопрохо-
ждениепроектавправотворческоморгане,егопринятиеи,наконец,
официальноеопубликованиенормативногоакта,ноистадииподго-
товкипроекта.Былобыошибкойрассматриватьихтолькокакпро-
стуюподготовительнуюработу.Нет,этоюридическисущественные
стадии,связанныесважнейшимэтапомправообразования–форми-
рованиемсамойгосударственнойволинарода.

Демократизмправотворческогопроцессавсоциалистическомоб-
ществепроявляетсянетольковдемократической,подлиннонарод-
нойпроцедуреобсужденияипринятиянормативныхактов,нотакже
в«предварительных»стадиях,когдапринимаетсярешениеонеоб-
ходимостиподготовкипроектаактаиготовитсяпроект.Широкое
участиетрудящихсяиихобщественныхорганизацийвэтихста-
дияхследуетрассматриватьвкачествеодногоизяркихпроявле-
нийглубоконародногохарактераправотворчествавсоциалисти-
ческомобществе.

Однаковрядлиможетвызыватьсомнения,что«правотворческийпроцесснезавер-
шен,еслинормативныйактутвержден,ноегосодержаниенедоведеновофициальном
порядкедосведенияисполнителей».Подчеркиваяэтообстоятельство,А.С.Пиголкин
формулируетболееширокую(нежелиопубликование)категорию–официальноеогла-
шениеактов,включаясюда«опубликованиеактов,вывешиваниетекстовнавидныхме-
стах,передачупорадиоителеграфу(обнародование),атакжеофициальнуюрассылку
длясведенияисполнителейактов,которыенеподлежатофициальномуопубликова-
нию»(Пиголкин А.С. ТеоретическиепроблемыправотворческойдеятельностивСССР:
Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.15).
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Таковыосновныестадииправотворческогопроцесса,рассмат-
риваемогоприменительнокотдельнымнормативнымюридическим
актам.Еслижерасширитьуголзренияирассматриватьправотворче-
скийпроцессвотношениивсей правовой системы, тотогдавнемвы-
деляютсянедва,атриглавныхэтапа:нарядусостадиямиподготовки
проектаиизданиянормативногоактанадлежитвыделитьстадию,вы-
ражающую«функциюпоследующего упорядочения норм права, состоя-
щуювофициальнойсистематизациизаконодательства,вофициаль-
номпризнанииутратившимисилутехнорм,которые«перекрыты»,
ноформальнонеотмененыдействующимиактами»1.

Вюридическойлитературедонедавнеговременивопросостадияхпра-
вотворческойдеятельностирассматривалсявбольшинствеслучаевтолько
применительнокнормативнымактам,обладающимвысшейюридической
силой–законом.Приэтомобычноуказывалосьначетырестадии,характе-
ризующиепрохождениепроектовзаконоввзаконодательноморгане:1)вне-
сениезаконопроектавзаконодательныйорган;2)обсуждениезаконопроек-
та;3)принятиезакона;4)опубликованиезакона2.

Внастоящеевремястановитсявсеболееясным,чторассматриваемыйво-
просявляетсяобщимвтеорииправа.Процессизданиявсех нормативныхактов
можетбытьподразделеннаопределенныестадии.Разумеется,нельзяупускать
изполязренияито,чтоизданиенекоторыхнормативныхактов(втомчисле
ведомственных)проходитболеепростуюпроцедуру.Однакоосновныестадии
являютсявсежеобщимидляправотворческогопроцессавцелом.Иобосно-
ваниеэтогоположения,помимовсегопрочего,оченьважнодляутверждения
началпоследовательнойсоциалистическойзаконностивобластиправотвор-
чества.Регламентацияпроцедурыизданиянормативныхюридическихактов,
еестрогоесоблюдениеявляютсяоднойизгарантийсоциалистическойзакон-
ности,обеспечивающихправомерностьсамихнормативныхактов.

Вюридическойлитературевсеболееутверждаетсямысльионедопусти-
мостисведенияправотворческого(законотворческого)процессатолькокста-
диям,связаннымспрохождениемзаконопроектавзаконодательноморгане.
Конечно,былабынеправильнойидругаякрайность–рассматриватьвкаче-
ствеправотворческогопроцессавсеэтапыформированияправа.Какужеот-
мечалось,правотворчествоследуетотличатьотформированияправа(право-
образования).Однакоправотворчествоначинается еще до внесения проекта 
нормативного акта в правотворческий орган. Правотворческийпочин,приня-
тиерешенияонеобходимостиподготовкиофициальногопроектанорматив-

1 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.579–580.

2 Общаятеориягосударстваиправа.Изд-воЛГУ,1961.С.355–357;Александров Н.Г., 
Калинычев Ф.И., Карев Д.С. идр.Основытеориигосударстваиправа.Госюриздат,1963.
С.386–388.
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ногоюридическогоакта,составлениепроекта,предварительноеобсуждение
ирассмотрениепроекта–этосущественныестадииправотворческогопро-
цесса,неразрывносвязанныесвозведениемгосударственнойволивзакон.

Втожевремяедвалиправильнорассматриватьвсестадииправотворче-
ствав«одномряду».Междустадиями,выражающимиподготовкупроекта
нормативногоакта,истадиями,выражающимипрохождениепроектавпра-
вотворческоморгане(стадиямииздания),существуюткачественные разли-
чия.Отсюданеобходимостьподразделениявсехстадийподвумглавнымэта-
пам(дополняемымтретьимэтапом,еслиосвещатьправотворческийпроцесс
применительноковсейправовойсистеме).

7.Правотворческая (законодательная) инициатива. Этодеятельность 
компетентного органа, состоящая в юридически значимом предложении 
об издании нормативного юридического акта, т.е. в решении о необходи-
мости подготовки его проекта и внесении проекта на рассмотрение пра-
вотворческого органа.

Правотворческая(законодательная)инициативапредставляетсобой
такоеначальноезвеноправотворческойпроцедуры,котороепридаетей
официальный,юридическиобязательныйхарактер1.Этимправотворче-
скаяинициативаотличаетсяотправотворческого почина, т.е.отнеофи-
циальнойинициативы–предложенияобизданиинормативногоакта,
исходящегоотлюбоголицаинепорождающегообязательныхюриди-
ческихпоследствийвобластиправотворчества.

Содержаниеправотворческойинициативысостоитвюридически
значимомпредложенииобизданиинормативногоюридическогоакта.
Оноскладываетсяизсовокупностиорганизационныхдействий,охва-
тывающихипервыестадииподготовкипроекта,ипервуюстадиюиз-
даниянормативногоакта.Внеговходят:

а)решениеонеобходимостиподготовкиофициальногопроекта
нормативногоюридическогоакта,котороевыражаетсявактеоргана
официальнойправотворческойинициативы(например,вотношении
законов–врешенииВерховногоСовета,егоПрезидиума,СоветаМи-
нистровСССРит.д.).

Такоерешениенеопределяетнисамогофактаизданиянорматив-
ногоакта,ниегосодержания.Всеэтовходитвкомпетенциюправо-
творческогооргана.Юридическоезначениерассматриваемогореше-
ниясостоитглавнымобразомвтом,чтоонокладетначалоправотвор-

1 Обюридическомсодержанииправотворческой(законодательной)инициативы
см.:Андрианов Н.Е. Озаконодательнойинициативе//Советскоегосударствоиправо.
1964.№9.С.63;Колдаева Н.П. Законодательнаяинициативакакправовойинститут//
Советскоегосударствоиправо.1970.№9.С.122–123.
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ческомупроцессу.Вместестемнадополагать,чтозначениеданного
решениянеисчерпываетсяоднойлишьорганизационнойстороной
правотворческойпроцедуры;здесьвсежевпредварительномпорядке
решаетсявопросонеобходимости изданиянормативногоюридическо-
гоактаиврядеслучаевопределяютсяосновныелинииегоразработки;

б)внесениеподготовленногопроектанарассмотрениеправотвор-
ческогооргана.Юридическимпоследствиемтакогодействияявляется
принятиеправотворческиморганомпроектакрассмотрению.

Правомнавнесениепроектанормативногоактанарассмотрение
правотворческогоорганапользуютсясубъектыофициальнойправо-
творческойинициативы,т.е.органы,которыепринимаютрешение
онеобходимостиподготовкипроектаакта.Конечно,всоциалисти-
ческомобществелюбойгражданин,любаяорганизациямогутобра-
титьсянепосредственновправотворческийорганспредложениемоб
изданииакта.Однаковэтомслучае(еслипредложениепризнанопра-
вильным)последнийнесразужепринимаетпредложениекрассмот-
рению,а,какпоказываетпрактика,лишьвыноситрешениеонеобхо-
димостиподготовкиегопроекта.

Юридическийхарактерправотворческойинициативыопределя-
етсятем,чтоонаявляетсяреализациейособогосубъективного права 
направотворческуюинициативу.Этоправоимеетструктурнослож-
ныйхарактер–включаетдваправомочиянаположительныедейст-
вия:правомочиевынестирешениеоподготовкеофициальногопро-
ектанормативногоактаиправомочиевнестипроектнарассмотрение
правотворческого(законодательного)органа.

Реализацияэтогоправапорождаетобязательныеюридическиепо-
следствия(обязанностьсоответствующихоргановприступитькрабо-
тепоподготовкеофициальногопроектанормативногоюридическо-
гоакта;обязанностьправотворческогоорганарассмотретьпроект).

Понятиеправотворческой(законодательной)инициативытрактуетсявна-
шейлитературенередкослишкомузко.Междутемэтонетолькоправовнести
проектнормативногоактанарассмотрениеправотворческогооргана.Право
«навнесение»(ивозникающаяприегореализацииобязанностькомпетент-
ныхлицпорассмотрениюпроекта)потомуисуществует,чтосоответствую-
щиморганизациямидолжностнымлицампредоставленоправовпредвари-
тельномпорядкерешатьвопросонеобходимостиподготовкипроектаданного
нормативногоюридическогоакта.Отсюда,собственно,иначинаетсяправо-
творческая(законодательная)инициативаивесьофициальныйправотвор-
ческийпроцесс.Такимобразом,действия,подпадающиеподпонятиепра-
вотворческой(законодательной)инициативы,весьмаразнообразны.Всоот-
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ветствиисэтимструктурносложноестроениеимеетисубъективноеправо,
охватываемоепонятиемправотворческой(законодательной)инициативы:оно
состоитиздвухсвязанныхмеждусобой,новсежеразнородныхправомочий.

Впоследнеевремямысльоболееширокомсодержаниииболееглубоком
юридическомзначенииправотворческойинициативывсеболееутверждается
вюридическойлитературе.Так,вчастности,Н.П.Колдаеваподчеркнула,что
реализацияправаназаконодательнуюинициативусвязана«сподготовкойза-
конопроекта(каквнутризаконодательногооргана,такивнеего)ивнесени-
емзаконопроектаввысшийзаконодательныйорган»ичтосообразноэтому
«основнаядеятельностьпосозданиюзаконопроектасосредоточиваетсявру-
кахсубъектовправазаконодательнойинициативы»1.

8.Правотворческий акт.Этоюридическое действие правотворческо-
го органа, совершаемое в процессе, а также и в результате правотвор-
чества.

Действия,совершаемыесубъектамивходеиврезультатеправотвор-
ческогопроцесса,имеютзначениеактов,т.е.правомерныхдействий,
направленныхнавозникновение,изменениеипрекращениеопреде-
ленныхюридическихпоследствий2.

Всеэтиактымогутбытьразбитынадвеглавныегруппы:
а)процедурные(процессуальные)акты;
б)актыправотворчества.
П р о ц е д у р н ы е акты–юридическиедействия,совершаемые

субъектамивходе правотворческогопроцесса:решениеоподготов-
кепроектаакта,предварительноеодобрениеего,внесениевпра-
вотворческийорганит.д.Ониимеютпромежуточное,чисто«внут-
реннее»значение,касаютсявосновномпроцедурныхотношений,
складывающихсяпомереихдвижения,развития.

А к т  п р а в о т в о р ч е с т в а (т.е.правотворческийактвстрогом
смысле)–юридическоедействие,выступающеевкачестверезульта-
та правотворческогопроцесса3.Посвоейглавнойфункциионпред-
ставляетсобойдействиеправотворческогооргана,содержащееволю

1 Колдаева Н.П. Законодательнаяинициативакакправовойинститут//Советское
государствоиправо.1970.№9.С.123;Антонова Л.И. Остадияхправотворческогопро-
цессавСССР(Правоведение.1966.№1);Андрианов Н.Е.Указ.соч.

2 Необходимообратитьвниманиенато,чтовюридическойнаукеслово«акт»име-
ет,покрайнеймере,дваосновныхзначения.Внастоящемместе,какивглавеобюри-
дическихфактах,этоттерминобозначаетоднуизразновидностейюридическихфак-
тов–правомерныеюридическиедействия. Впоследующемже(гл.XXIIIисл.)ука-
заннымтерминомбудетобозначатьсяакт-документ –форма,вкоторойвыражаются
правомерныедействия.

3 Беляева З.С. Источникиколхозногоправа.Наука,1972.С.11.
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государства,направленную на установление (санкционирование), изме-
нение или отмену юридических норм.

Средиактовправотворчестваследуетособовыделить:
1)вспомогательныеакты-действия,которыехотяиневоплощают

новыхнормправа,ноимеютзначениедляихутверждения,изменения,
отмены,установлениясферыивремениихдействияит.д.(оператив-
ныепредписания);сюдажеследуетотнестииактысанкционирования.
Онипридаютюридическуюсилунормамобщественныхорганизаций;

2)производныеакты-действияобизменениинорм,содержащие
изложениеопределеннойчастиилиусловийдействияизменяемой
имиправовойнормы1.

Актыправотворчествавоплощаютсяглавнымобразомв норматив-
ных юридических актах2.

Актыправотворчества(нормативныеакты)являютсяюридически-
ми источниками правовых норм, выступаютвкачествеспособа,припо-
мощикоторогогосударствовоздействуетнаправовуюсистему:вво-
дитвнееновыенормы,осуществляетвправовойсистемеопреде-
ленныепреобразования,исключаетизнееустаревшиенормативные
предписания.

Указываянапринципиальноеединствоактовправотворчества
инормативныхактов,нужновидетьисуществующиемеждунимираз-
личия.Иделонетольковтом,чтоневсякийактправотворчестваявля-
етсянормативным(например,актсанкционирования,прецедентный
индивидуальныйакт)илиможетбытьпризнантаковымсоченьболь-
шойнатяжкой(например,актоботменедействующихнорм),аглав-
нымобразомвихфункциональныхразличиях.Функцияактаправо-
творчества–разовое,конкретноевоздействиенаправовуюсистему:
ввестиновуюнорму,отменитьустаревшуюит.д.Функциянорматив-
ногоакта–бытьформойсуществования,реальногобытиядействую-
щихюридическихнорм.Конечно,обеэтифункциивзаимосвязаны.
КакправильнопишетИ.С.Самощенко,«нормативныйактнеможет
служитьвнешнейформойбытияправа,еслинеимеетправоустанав-
ливающегозначения»3.Ктомужетаидругаяфункциивнешневыра-

1 Мицкевич А.В. Вспомогательныеипроизводственныеактыправотворчества//
УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.8.1966.С.27исл.;Он же. АктывысшихоргановСо-
ветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,1967.С.22–25.

2 Вправовыхсистемах,вкоторыхвкачествеюридическогоисточникафункцио-
нируютсудебныеиадминистративныепрецеденты,правотворческимиявляютсяин-
дивидуальныеакты.

3 Самощенко И.С. Некоторыевопросыученияонормативных актахсоциалистиче-
скогогосударства//Правоведение.1969.№3.С.30.
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женывединомнормативномдокументе–законе,актеправительства
идр.Ивсежеэтифункцииособые,самостоятельные.

Вкодифицированныхобластяхзаконодательстваправотворческая
функцияифункциявнешнегобытияправавкакой-томереобособ-
ляютсяиреально,всамойструктуренормативныхактовили,вовся-
комслучае,вихвнутреннемпостроении.

ВправотворческойпрактикеСоветскогогосударствавыработался
такойпорядок,прикоторомразличается«актутверждения»,т.е.вспо-
могательныйакт,выполняющийпреимущественноправотворческую
функцию,исампосебекодифицированныйакт–формасущество-
вания,реальногобытияданнойсистемынорм(книмприсоединяется
ещеитретийакт–акт,устанавливающийпорядоквведениявдействие
основиликодексов).Например,КодексзаконовотрудеРСФСРбыл
принятВерховнымСоветомРСФСРвдекабре1971г.путемиздания
особогозакона,которыйтакиозаглавлен:«ЗаконРоссийскойСовет-
скойФедеративнойСоциалистическойРеспубликиобутверждении
КодексазаконовотрудеРСФСР».Впоследующемиздаваемыевдан-
нойобластинормативныеактывыполняютвосновномправотворче-
скуюфункцию:онипроизводятпреобразованиявправовойсистеме
путемвнесениядополненийилиизмененийвкодифицированномак-
те.Носителемжеданнойсистемынорм,ихвнешнейформойостается
преимущественнокодифицированныйакт1.

Всоветскойюридическойлитературевсеболеепрочныепозициизавоевы-
ваетвзгляд,врамкахкоторогоделаетсяударениенаправотворческуюфунк-
циюнормативныхюридическихактов.Заслугавтакомподходекопределе-
ниюприродынормативныхактовпринадлежитА.В.Мицкевичу2.

1 Интересно,чтовобластяхзаконодательства,отличающихсявысокимуровнем
кодификации,указанноевышеотносительноеразмежеваниенормативныхактовпри-
обретаетобщеезначение.Вот,кпримеру,постановлениеСоветаМинистровРСФСР
от21августа1971г.,озаглавленное«Обизъятияхизправилаобограничениисовмест-
нойслужбыродственников»(СПРСФСР.1972.№19.Ст.119).Содержитлиэтопоста-
новлениекактаковоеизложениеупомянутыхизъятий?Нет.Внемлишьсоссылкойна
ст.20КЗоТРСФСРуказывается,чтоисключениеизправилаобограничениисовмест-
нойслужбыродственников«могутдопускатьсявотношенииотдельныхкатегорийра-
ботниковсогласноприлагаемомуперечню».«Перечень»жесформулированввидеосо-
богонормативногодокумента.Ихотяэтот«Перечень»выступаетвкачествесоставной
частипостановленияПравительстваРСФСР,надовидеть,чтофункциинормативных
актовполучилиздесьизвестноевнешнееобособление.

2 КромеуказанныхработА.В.Мицкевичасм.:Он же.Правотворческоезначение
нормативногоакта//Советскоегосударствоиправо.1965.№11.С.49–57;Общаятео-
риясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.136исл.
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Вместестемвпоследниегодыстановитсяясным,чтоуказанныйподход
недолженприводитькумалениюдругой(специфической)функциинорма-
тивныхактов,ихзначениявкачествеформыреальногобытияправа.Вотпо-
чемупредставляетсяоправданнымитеоретическиперспективныммнение
И.С.Самощенко,всоответствиискоторым«нельзяниотождествлятьхарак-
теристикинормативныхактовкак«источника»и«формы»права,ниотдавать
предпочтенияоднойизних»1.Подчеркнув,что«здесьречьидетофункциях
нормативныхактоввразличныхаспектах»,автортутжезамечает:«Как«юри-
дическийисточникправа»нормативныйактпредставляетсобойнеотъемле-
муючастьправотворчества...Вкачествеже«формыправа»,«формывыраже-
нияправовыхнорм»онозначаетвнешнийобраз,вкоторомправовыенормы
выступаютвреальнойжизни,внешнююформубытияправа»2.Кэтомуследует
лишьдобавить,чтовкодифицированныхобластяхзаконодательствапроисхо-
дитизвестноеструктурноеразмежеваниеактоввсоответствиисуказанными
функциями:внешнейформойбытияправаявляютсявосновномкодифициро-
ванныеакты,апреимущественноправотворческаяфункциявыражаетсявак-
тахутверждения,вактах,вносящихизмененияидополнениявкодексы,идр.

Думается,внастоящеевремяназрелвопросонеобходимостисамостоя-
тельногоюридическогоанализанормативныхактовсточкизрениякаждой
изуказанныхдвухфункций.Нормативныйакткакформаправа–этоимен-
нонормативный акт, противополагаемыйиндивидуальнымактампримене-
нияправа.Здесьвсеясно.

Нуачтопредставляетсобойнормативныйактвплоскостивыполняемой
имправотворческойфункции?Вэтойплоскостинормативныйактрешитель-
ноничемнеотличаетсяотвсехиныхактовправотворчества.

Издесьнапрашиваетсявнешнепарадоксальноепредположение.Неяв-
ляетсялилюбойактправотворчества(втомчислеиправотворческоедейст-
вие,выраженноевнормативномакте)своеобразнымгосударственно-право-
выминдивидуальнымактом?Парадокс?Внормативномактевыраженинди-
видуальныйакт!

Аможетбыть,никакогопарадоксаздесьнет?Нужнолишьучитывать,
чторечьидетонормативномакте,рассматриваемомтолько врамкахправо-
творческойфункции,т.е.речьидетоправотворческомдействии.Ноего-то
(правотворческогодействия)юридическийэффект–разовый,однократный!
Егоюридическоезначениеисчерпываетсятем,чтовправовуюсистемувво-
дятсяновыенормы,исключаютсяустаревшиеит.д.Ивсе!Асуществование
юридическихнормутверждаетсяисохраняетсяприпомощинормативного
актакакформыправа3.

1 Самощенко И.С. Некоторыевопросыученияонормативныхактахсоциалистиче-
скогогосударства//Правоведение.1969.№3.С.29.

2 Тамже.С.29–30.
3 А.В.Мицкевичпишетовспомогательныхактахправотворчества:«Онинемогут

рассматриватьсякакдействующиеоднократно,посколькуихправовоезначениесохра-
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Необходимо,крометого,обратитьвниманиенаразнообразиеиндиви-
дуальныхактов.Так,впредшествующемизложении(гл.XII)ужебылоот-
меченосвоеобразиеактов-директив,т.е.государственно-правовыхактов,
предметомкоторыхявляетсявидотношений.Видимо,издесьнужноучи-
тыватьособенностиметодагосударственно-правовогорегулирования.Пра-
вотворческийактпосвященлишьконкретному,строгоопределенному,ин-
дивидуальномуслучаю.Толькоэтот«случай»–нефактическоеявлениепо-
вседневнойжизни,аявлениеизгосударственно-правовойжизни:введение
вправовуюсистемуданныхюридическихнорм,изменениеточноопреде-
ленныхнормит.д.

Вообщепроблемаправотворческихактов(ихприрода,юридическоезна-
чение,разновидности)требуетсамостоятельнойиобособленнойразработки.
Вданномкурсепоэтойпроблемевпорядкепостановкивопросавысказаны
лишьпредварительныесоображения.

няетсядотехпор,покадействуетосновнойакт...Актыоботменеправовыхнорм...то-
женеявляютсяактамиприменениякодномуилинесколькимслучаям,апрекращают
разинавсегдадействиеотменяемойнормы,делаютневозможнымееприменениево-
обще»(Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,
1967.С.24).Новедьэтисоображениявовсенедоказывают,чтоуказанныеактыявля-
ютсянормативными,анеиндивидуальными.Всякийправообразующийюридический
факт«сохраняетюридическоезначение»дотехпор,покасуществуютданныеотноше-
ния;всякийправопрекращающийфакт«разинавсегда»погашаетданныесубъектив-
ныеправаиобязанности.
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ГлаВа XXIII  
норматиВный ЮридичеСкий акт  

(общая характеристика)

1.Понятие нормативного юридического акта.Этоофициальный доку-
мент-акт правотворчества компетентного органа, содержащий юри-
дические нормы (предписания).

Наиболеесущественныечертынормативногоюридическогоак-
татаковы.

1)Этоофициальный акт компетентного органа, выражающий волю 
государства. Ониздаетсятолькоправотворческиморганом–госу-
дарственныморганомили(поуполномочиюгосударства,сегосанк-
ции)общественнойорганизацией.Приэтомвовсехслучаяхонвыра-
жаетволюгосударства.Отсюдаеговластность,официальность,«ав-
торитарность».

Какофициальныйакт,вкоторомзаключенаволягосударства,нор-
мативныйюридическийактдолжен:во-первых,издаватьсявпреде-
лахкомпетенцииданногооргана,во-вторых,облекатьсявдокумен-
тальнуюформу,предусмотреннуюдляактовданногооргана,в-треть-
их,соответствоватьактамвышестоящихорганов–вконечномсчете
конституции,законамстраны,в-четвертых,бытьофициальноопуб-
ликованным,«приведенным»вдействие1.

Рассматриваемаячертаявляетсяобщейидлянормативныхюриди-
ческихактов,идляиндивидуальныхактовпримененияправа.Вместе
стемсвоеобразиенормативногоактакакофициального,государствен-
но-властноговеленияпроявляетсясособойотчетливостью.

2)Этоакт правотворчества, т.е. акт, направленный на установле-
ние, изменение или отмену юридических норм. Вотличиеотиндивиду-
альныхвеленийнормативныйактвыступаетвкачествеюридическо-
гоисточникаправа–акта,являющегосясредствомразвития,измене-
нияправовойсистемыипреждевсегоспособомвведениявнееновых
юридическихпредписаний.Вданнойчертевыражаетсяоднаизглав-
ныхспецифическихфункцийнормативныхюридическихактов.Не-

1 Самощенко И.С. Основныечертынормативныхактовсоциалистическогогосу-
дарства//Советскоегосударствоиправо.1968.№4.С.23–28.
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достаточносказать,чтовнемсодержитсяволягосударства;внорма-
тивномактеволягосударстванацеленанаобеспечениеобщейрегла-
ментацииобщественныхотношений.

3)Этоакт, содержащий юридические нормы (предписания). Вэтой
чертевыражаетсядругаяглавнаяфункциянормативногоюридическо-
гоакта–егозначениевкачествеформыреальногобытия,существо-
ванияправовыхпредписаний.

Нормативныйакт–этонетолькоспособизменения,развитияпра-
вовойсистемы.Посвоемунепосредственномусодержаниюонявля-
етсяносителем,хранилищем,фактическимисточникомюридических
норм.Нормыправареальносуществуюттольковэтихисточниках.
Всоциалистическомобщественормыправареальнофункционируют
вформенормативныхактов.Тольковнихмыможетчерпатьинфор-
мацию,сведенияобюридическихнормах.

Актправотворчестваявляетсянормативнымлишьвтоймере,вка-
койонявляетсяносителемправовыхпредписаний.Вчастности,акты
правотворчества,направленныенаизменениеиотменуюридических
норм,могутбытьпризнанынормативныминепотому,чтоонивы-
полняютправотворческуюфункцию,апотому,чтоонисодержатспе-
циализированныенормативныепредписания(оперативныенормы).

Всистемеофициальныхактовсоциалистическогогосударства
встречаютсясмешанныеакты,гдеодновременнозакрепленыинор-
мативные,ииндивидуальныепредписания.Такиеактыявляютсянор-
мативнымивтойихчасти,вкакойониимеютправотворческийхарак-
теривсоответствиисэтимявляютсяносителямиюридическихпред-
писаний–формойправа1.

4)Это акт-документ, в котором формально закрепляется содержа-
ние правовых предписаний. Нормативныеактывсоциалистическом
обществевсегдаимеютписьменнуюформу.Поэтому,когдаговорят
онормативномакте,тоимеютввидунетолькоегосодержание,его
функции,ноиегодокументальнуюформу.Болеетого,такиевопро-
сы,какюридическаятехника,толкование,касаютсявзначительной
мереименнодокументальнойформывыраженияизакреплениянор-
мативныхактов.

Указаниенато,чтонормативныеактыпредставляютсобойдоку-
менты,формальнозакрепляющиесодержаниенормативныхпредпи-
саний,имеетпринципиальноезначение.Подисточникомправасле-

1 Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,1967.
С.28–30;Самощенко И.С. Некоторыевопросыученияонормативныхактахсоциали-
стическогогосударства//Правоведение.1969.№3.С.32–33.
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дуетпонимать«несамоправотворческоедействие,аегообязательную
форму,спомощьюкоторойволягосподствующегокласса,аунасво-
лянародавозводитсявзакон,внормуправа»1.

Кольскороприхарактеристикенормативногоактасделаноударе-
ниенато,чтоон,будучиправотворческимрешением,являетсявместе
стемреальнойформойбытияправа,то,следовательно,здесьнапер-
выйпланвообщевыдвигается«формальнаясторона».Поэтомунор-
мативныйюридическийактвыступаеткакнераздельноеединствосо-
держанияиформы–единыйакт-документ.

Свойствоправаивособенностисвойствоформальнойопреде-
ленностиреальновоплощаютсявнормативныхюридическихак-
тах.Какуженеоднократноподчеркивалось,дляправахарактер-
ноглубокоеединствовнутреннейивнешнейформы.Этоединство
ипроявляетсявтом,чтонормативныйактвыступаетвкачествеак-
та-документа.

Таковынаиболеесущественныечертынормативныхюридических
актов,отраженныевкраткомопределении.Впоследующемэтичерты
будутрассмотреныподробнее(п.2–5).

Каковарольнормативныхюридическихактоввмеханизмеправо-
вогорегулирования?

Здесьважноотметитьдвамомента,соответствующихосновным
функциямнормативныхюридическихактов.

Во-первых,нормативныеакты–инструменты развития, измене-
ния нормативнойосновымеханизма;припомощинормативныхак-
товобеспечиваютсявведениевправовуюсистемуновыхнорм,ихиз-
менение,отменаустаревшихпредписаний.

Во-вторых,нормативныеакты–формы реального существования 
юридических норм.

Такимобразом,нормативныеюридическиеактыобеспечиваютсу-
ществование,функционированиеиразвитиесамойосновымеханизма
правовогорегулирования–системыюридических норм.

Характеристиканормативныхактов,еслирассматриватьпослед-
ниевединствесихдокументальнойформой(т.е.актов-документов),
можетбытьдополненаещерядоммоментов.

1 Мицкевич А.В. Указ.соч.С.27.Авторотмечаетздесьженеобходимость«отразить
ивсамомопределениинормативно-правовогоактаего«реальноебытие»ввидепись-
менногодокумента,закрепляющегоправотворческоерешениегосударственногоорга-
на.Темсамым,–продолжаетА.В.Мицкевич,–будетпреодолентавтологическийне-
достатокранееданныхопределений,всегданачинавшихсясловами«нормативныйакт
естьакт...»(тамже).
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Существеннаяфункцияактов-документовсостоитвтом,чтоони
призваны обеспечить полное и точное выражение содержащейся в них во-
ли. Эффективностьнормативнойрегламентацииобщественныхотно-
шенийвомногомзависитоттого,насколькополноиточновыражена
вовне(т.е.вправовыхактах)волягосударства.

Другаяважнаяспецифическаяфункциянормативныхактов-доку-
ментовсостоитвтом,чтоониобеспечивают осуществление одного из 
условий правового регулирования –доведение государственной воли наро-
да до сведения всех, кого она касается (довсеобщегосведения).Длято-
гочтобыгосударственнаяволяпроизвеланеобходимоедействие,за-
интересованныесубъектыдолжныбытьознакомленысеесодержани-
ем.Отсюдазначениеполного,быстрогоиширокогоопубликования
(оглашения)нормативныхактов,котороепредставляетсобойнепро-
стотехническуюоперацию,завершающуюпроцедурувозведенияво-
лигосударствавзакон,анеобходимоевнешнееусловиевоздействия
праванаобщественныеотношения.

Наконец,функцииактов-документовсвязанысидеологическим,
воспитательнымвоздействиемправанасознаниелюдей.Правовыеак-
ты–этоодно из важнейших средств и источников правовой пропаганды 
и правового воспитания. Силаиэффективностьидеологическоговоз-
действияправазависятнетолькоотполнотыиточностивыражения
государственнойволнвнормативныхактах,ноиотсоответствующего
ихоформления,вчастностиотясностиичеткостиизложения,вклю-
чениявсодержаниеактовпризывов,рекомендацийидр.Праводей-
ствуетсбольшимэффектомтогда,когдасубъектыполнееознаком-
ленысюридическиминормами,глубжепредставляютсодержание,
смыслисоциальноезначениеправовыхпредписаний.

Всвоевремявюридическойлитературеопределениенормативногоюри-
дическогоактаограничивалосьуказаниемнато,чтоонсодержитюридиче-
скиенормы.Однакоприболееглубокоманализеобнаружиласьизвестнаяне-
достаточностьтакогородаопределения.Ононевполнесогласуетсясобщим
понятиемправовогоакта,сутькоторогораскрываетсячерезволевоймомент.
Аглавное–ононеподчеркиваетзначениянормативногоактакакисточни-
каюридических норм–актаправотворчества.Внормативномактенепросто
содержатсяюридическиенормы;нормативныйактвводитихвправовуюси-
стему,являетсянепосредственнымспособомвыраженияизакрепленияоб-
щейгосударственнойволи.

Указаннуюособенностьнормативныхактов,какужеговорилось,отме-
тилА.В.Мицкевич.Вследзанимиавторнастоящегокурса(впервомегоиз-
дании) определилнормативныйакткакправовойакт,которыйвыражаетво-
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люгосударства,направленнуюнаустановление,изменениеилиотменуюри-
дическихнорм.

Однакопоследующаяпроверкапоказала,чтовтакогородаопределениивсе
женеоправданновыделяетсялишьоднафункциянормативногоакта–егопра-
вотворческаяроль.И.С.Самощенкоправильноуказалнато,чтоифункция
юридическогоисточника,ифункциянормыправаявляютсявнормативномак-
те«равноправными»1.Еслижеучесть,чтонормативныйакт–этонесамопосе-
беправотворческоерешение,аформавозведениягосударственнойволивобще-
обязательныепредписания,формаихсуществования,товкратком определении
целесообразнооттенитьнепосредственноесодержаниенормативногоакта–его
рольвкачественосителя,хранилища,формыбытияюридическихнорм(хотя,ра-
зумеется,вопределениидолжнобытьотраженоиегоправотворческоезначение).

Такойакцентнафункциивнешнейформыправаваженприопределении
нормативногоактасучетомдостигнутоговнастоящеевремяуровнякодифи-
кациизаконодательства.Еслинекоторыеактывкодифицированныхобла-
стяхзаконодательства(актыобутверждениикодексов,овнесениивнихиз-
мененийидр.)всеболееспециализируютсянавыполненииправотворческой
функции,тонормативныеактывстрогомиточномсмысле–основы,кодек-
сы,иныекодифицированныеакты–этопреимущественновнешниеформы
бытияюридическихнорм,их«официальныеносители».

2.Нормативный акт как разновидность правовых актов. Правовую
формуможнорассматриватьнетолькоприменительнокправотвор-
ческойдеятельности(нормамправа),ноипоотношениюковсемдей-
ствиям,имеющимюридическоезначение.Правоваяформавыражает-
сявэтомслучаевболееширокомявлении–вправовомакте.

Правовой акт –это внешнее выражение воли, волевых действий (го-
сударства, отдельных лиц), направленных на достижение определенного 
юридического эффекта. Книмотносятсяинормативныеакты,ииные
актыправотворчества,иплановыеакты,иактыправосудияит.д.Об-
щимичертамиправовыхактовявляются:1)волевоесодержаниедейст-
вия,2)внешнийхарактервыраженияволи,3)правоваянаправлен-
ностьволевогодействия.

Правовыеакты–это«осязаемаяреальностьправа»,т.е.такиеяв-
ленияокружающейнасдействительности,которыемогутбытьнепо-
средственновоспринятычеловеком.Болеетого,именновактахиче-
резактылюдиполучаютпервичныезнанияосамомправе,правовых
нормах,правоотношениях.

1 Самощенко И.С. Некоторыевопросыученияонормативныхактахсоциалистиче-
скогогосударства//Правоведение.1969.№3.С.29;Он же. Основныечертынорма-
тивныхактовсоциалистическогогосударства//Советскоегосударствоиправо.1968.
№4.С.23.
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Применительнокправовымактамстроитсяипрактическаяправо-
ваядеятельностьграждан,должностныхлиципреждевсегоюристов.
Практическаядеятельностьвобластиправа,какойбыбольшойудель-
ныйвеснизанималвнейанализфактическихобстоятельств,вко-
нечномсчетевыражаетсяввыработке,оформлениимногочисленных
актов–приговоров,решений,протестов,исковыхзаявленийит.п.

Нормативныеюридическиеакты–эторазновидность правовых
актов.Такой«уголзрения»нанормативныеюридическиеактыпо-
зволитустановитьприихосвещениивсетепризнакиихарактери-
стики,которыесвойственныправовымактам(волевоесодержание
действий,внешнийхарактервыраженияволи,ееправоваянаправ-
ленность).Здесьмогутбытьнайденынекоторыеобщиевопросы,ко-
торыеимеютзначениедлявсехправовыхактов,втомчислеинор-
мативных,–вопросырасхожденияволииволеизъявления,способов
выраженияизакрепленияволеизъявления,толкованияправовыхак-
тов-документовидр.

Вместестемважноподчеркнуть,чтонормативныеакты–этоосо-
бая разновидностьправовыхактов.Онипринадлежаткспецифиче-
скомутипуактов–кофициальнымактамкомпетентныхорганов,
выражающихволюгосударства.Притакой,более«суженной»квали-
фикации(когданормативныеактырассматриваютсяводномрядусо
всемидругимивластнымиактамигосударства)оказываетсявозмож-
нымраспространитьдругойкругобщихвопросов,втомчислеоза-
конностиактов,оих«компетентности»,обобязательностиформыих
выраженияидр.

Далее,выделяянормативныеюридическиеакты,следуетотграни-
чиватьихотиндивидуальных актов. Критериемдлятакоговыделения
являютсяспецифическиефункциинормативныхактов,ихрольвка-
чествеактовправотворчестваиформыправа.Прирешениипракти-
ческихвопросовздесьдолжныбытьиспользованытепризнакиюри-
дическихнорм,которыебылирассмотреныранее(гл.XII).Причемна
практикезатруднениявозникаютнеприотграничениинормативных
актовотиндивидуальныхактов«вообще»,аотактов применения пра-
ва, т.е.отиндивидуальныхюридическихдокументовкомпетентных
органов,выражающихволюгосударства.

Своеобразиенормативныхюридическихактовнеустраняеттогооб-
щего,чтообъединяетихсовсемидругимиправовымиактамиивособен-
ностисофициальнымииндивидуальнымиактамикомпетентныхорга-
нов,выражающимиволюгосударства,–актамипримененияправа.Аэто
открываетвозможностьдлявыработкиобщей теории правовых актов.
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Вюридическойнаукепроблемаправовыхактовдосихпорещеостается
«белымпятном».Вучебникахпотеорииправанормативныеактыииндиви-
дуальныеактырассматриваютсяизолированно,разобщенно.Первые–втеме
«Источники(формы)права»,вторые–втемах«Правоотношение(юридиче-
скиефакты)»и«Применениеправа».Обособленнорассматриваютсявопро-
сы,неразрывносвязанныесправовымиактами,как,например,их толкова-
ние,стиль,юридическаятехникаидр.

Междутемобобщеннаяхарактеристикаправовыхактов–насущнаязадача
нашейюридическойнауки.Онапозволитглубжеиполнееосветитьособенно-
стиправа,правовыхнорм,правоотношений,ихволевуюприроду.Ктомуже
исаманализотдельныхразновидностейактов(нормативныхииндивидуаль-
ных)окажетсяболееточным,еслибудутвыясненыобщиечертыправовыхак-
тов.Наконец,правовыеактыпредставляютсобойтакойразделтеорииправа,
которыйнепосредственно связан с вопросами юридической практики. Полное
ивсестороннееизучениеправовыхактовспособствуетправильномуиточно-
муприменениююридическихнорм,правильномуиквалифицированномуре-
шениюнекоторыхюридическихвопросов.

Слабоизученывсоветскойправовойлитературетакжеииндивидуаль-
ныевеленияиихместовмеханизмеправовогорегулирования.Именноэтим
можнообъяснитьтообстоятельство,чтонередкофункциирегламентации
общественныхотношенийивластно-принудительныесвойстваправово-
горегулированиясвязываютсяисключительносюридическиминормами.

Конечно,юридическиенормыявляютсяобщимрегламентаторомотно-
шенийвсоциалистическомобществе,ониуказываюттакжеинамерыгосу-
дарственно-властноговоздействия.

Однаконаосновеивпределах,установленныхюридическиминормами,
регламентацияобщественныхотношенийможетосуществлятьсятакжеприпо-
мощииндивидуальныхвелений.Вособенностиэтокасаетсяактов-директив.
Недоучетэтогообстоятельстваибазирующаясянаэтомабсолютизациянорм
какрегламентатораобщественныхотношенийиприводиткошибочномуре-
шениюнекоторыхдругихвопросов(вчастности,кпризнанию«нормативным»
всякогоакта,которыйнаправленнарегламентациюобщественныхотношений).

Такуюнеточность,думается,допускаетД.А.Керимов,которыйдеятель-
ностьпоустановлениюграниц,пределов,масштабовповедениялюдейсвя-
зываетисключительноснормамиправа.Междутемсамжеавторотмечает,
чтоипредписанияненормативногохарактера«...подчиняютконкретныеот-
ношения(илиихгруппу)существующейсистеме,приводятэтиотношения
впорядок,установленныйнормамиправа»1.«Приведениежеконкретныхот-
ношенийвпорядок»–этоиестьнечтоиное,какихрегламентация,осуще-
ствляемаянаосновеивпределахюридическихнорм.

Невернотакжесвязыватьвластно-принудительныесвойстваправового
регулированиятолькосюридическиминормами.Такойвзглядсвязансне-

1 Керимов Д.А. Философскиепроблемыправа.Мысль,1972.С.171.
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правильными«представлениями»,согласнокоторымсоциалистическоеправо
(юридическиенормы)характеризуетсятолькокакнекаявластно-принуди-
тельнаясила.Междутемсамипосебеюридическиенормыпредусматрива-
ютлишьвозможность государственногопринуждения.Реальножевласт-
но-принудительныесвойстваправовогорегулированияконцентрируются
впримененииправаивособенностивправообеспечительных(правоохра-
нительных)актах.

3.Нормативный акт как юридический источник права. Всоциали-
стическомобщественормативныйюридическийактявляетсяедин-
ственным,посуществу,способомвозведениягосударственнойволи
взакон–актомправотворчества,юридическимисточникомправа.

Историиизвестнонесколькоразновидностейюридическихисточ-
никовправа.Главнымисрединих(нарядуснормативнымиюриди-
ческимиактами)являютсясанкционированныйобычайисудебный
прецедент1.

Санкционированный обычай –этопризнаннаягосударствомнор-
ма,историческисложившаясянепосредственновсилуданныхфак-
тическихотношенийиврезультатемногократногоповторенияво-
шедшаявпривычку.Историческипервым,«классическим»способом
санкционированияобычаяявляетсявынесениегосударственнымор-
ганомвластногоиндивидуальногоакта(судебногорешения,реше-
нияадминистративногооргана),основанногонаобычае.Вдальней-
шем,помереразвитиянормотворческойдеятельностигосударства,
санкционированиеобычаяпроисходитпутемотсылкикнемувнор-
мативныхактах.

Судебный и административный прецедент –эторешениеюрис-
дикционныхиадминистративныхоргановпоконкретномуделу,ко-
тороепринимаетсязаобщееобязательноеправилоприразрешении
всеханалогичныхдел.

Санкционированныйобычайисудебныйпрецедентпринадлежат
кархаичнымисточникамправа,отличающимсявпринципезастойно-

1 Вкурсеобщейтеорииуказываетсянаследующиеразновидностиисточниковпра-
ва:1)закон,2)нормативныеактыоргановгосударственногоуправления,3)обычай,
4)судебнаяпрактикаисудебныйпрецедент,5)юридическаянаука,6)нормативные
актыобщественныхорганизаций,7)нормативныеактычастныхорганизаций,8)дого-
вор(Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинституты
ипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.584–591).Нетруднозаметить,чтоперечисленные
видыисточниковправаукладываютсявтрехчленнуюклассификацию(нормативные
акты,санкционированныйобычай,прецедент);исключениесоставляеттолькоюри-
дическаянаука,котораявнекоторыеисторическиепериоды(например,ius respondendi,
вримскомправе)действительновыступалаввидеисточникаправа.
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стью,консерватизмом1.Санкционированныйобычайимелширокое
распространениепривозникновенииправа,атакжевпериодмедлен-
ногоэкономическогоразвития,основанногонапримитивныхэксплуа-
таторскихспособахпроизводства–рабовладельческом,феодальном.
ВнастоящеевремявстранахАзиииАфрикиимпериалистические
силыиспользуютстарыеобычаидлятого,чтобывоспрепятствовать
развитиюнациональнойгосударственностиипрогрессу.Судебный
прецедент–такжедетищеэксплуататорскихформаций,такихобще-
ственныхсистем,гдехарактерныконсерватизм,раздробленный,ка-
зуистическийхарактерправовогорегулирования.Итотидругойвиды
источниковправасохранилисьивбуржуазномобществе.Онислужат
защитестарыхпорядков,вособенностивтехкапиталистическихстра-
нах,гдебуржуазияпришлаквластиврезультатекомпромиссасклас-
сомфеодалов(например,вАнглии)2.

В социалистическом обществе ни санкционированный обычай, ни су-
дебный прецедент не являются источниками права.

Этотвыводбезкаких-либооговорокраспространяетсяпреждевсего
насудебныйпрецедент.Практикесудебных,административныхииных
правоприменительныхоргановсоциалистическогогосударствапри-
надлежитсущественноезначениевпроцессеизданияюридических
норм,толкованиянормативныхактов,атакжевразвитииюридиче-
скойнауки.Норешенияоргановгосударствапоконкретнымделамне

1 Вильнянский С.И.Обычаииправиласоциалистическогообщежития//Ученыеза-
пискиХарьковскогоюридическогоинститута.Вып.5.Изд.Харьков.гос.ун-та,1956.С.6
исл.;Шебанов А.Ф. Формасоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1968.С.46–48.

2 Вместестемвсовременныхимпериалистическихгосударствахнаблюдаетсяпа-
дениеудельноговесапрецедентов.Врядеслучаевонивсилусвоейгромоздкости,не-
стабильности,противоречивостиинеопределенностинеудовлетворяютпотребностям
монополистическогокапитала,егостремлениямобеспечитьединообразнуюправовую
систему.Важнейшимправовымсредствомобеспеченияинтересовмонополийвэко-
номикестановитсяправотворческаядеятельностьправительственныхорганов.Вна-
стоящеевремяпрецедентноеправовзначительнойчастипревратилось«всовокупность
актов,определяющихпринципытолкованияиприменениянорм,закрепленныхвак-
тахзаконодательныхилиправительственныхорганов»(3ивс С.Л.Развитиеформыпра-
вавсовременныхимпериалистическихгосударствах.Изд-воАНСССР,1960.С.108).

Однакоисейчаспрецедентыпродолжаютслужитьинтересамимпериалистической
буржуазии.Ониобеспечиваютконсерватизмвбуржуазномправе.Наихосноведости-
гаетсяпроизвольноеприменениеправа–подысканиеизмассыпротиворечивыхпре-
цедентов«нужного»дляданногорешения.Будучиархаичнымисточникомправа,пре-
цедентывтожевремянаходятсявпостоянномразвитииипредставляютсобойпродукт
приспособленияправакизменениямвсоциальнойжизни(3ивс С.Л.Указ.соч.С.110
исл.;Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.588,590).
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могутрассматриватьсявкачествеобязательныхобщихправил.Начала
социалистическойзаконноститребуют,чтобыприсохраненииедин-
стваправовойполитикикаждоеконкретноеделорешалосьсучетом
всехиндивидуальныхобстоятельств,которыевомногихслучаяхявля-
ютсянеповторимыми,характернымитолькодлянего.Даиктомуже
бурноеразвитиесоциалистическогообщества,предполагающеевря-
деслучаевнеобходимостьоперативногоивместестемединогоразви-
тияюридическихнорм,несовместимосприданиемнормативнойси-
лырешенияморгановгосударствапоотдельнымделам.

Впринципеаналогичнымобразомрешаетсяивопрососанкцио-
нированныхобычаях.Правда,инапервыхэтапахразвитиясоциали-
стическогогосударства,ивнастоящеевремявотдельныхнорматив-
ныхактахможнонайтиотсылкикобычаям.Вкачествепримераследу-
етуказатьнаст.66КонституцииРСФСР1918г.,ст.134,135,149ныне
действующегоКодексаторговогомореплаванияСССРидр.Отсылки
кобычаямможновстретитьивотдельныхнормативныхактахзару-
бежныхсоциалистическихстран1.

Однакоиобычай,посуществу,неможетбытьпризнанисточни-
комправавсоциалистическомобществе.

Тенемногочисленныеслучаиотсылоккобычаям,которыевстре-
чаютсявотдельныхнормативныхактах,современемфактическите-
ряютсвоезначение.Ноделонетольковэтом.Главноесостоитвтом,
чтоивтехотдельныхслучаях,когдавнормативныхактахсодержат-
сяотсылкикобычаям(деловымобыкновениям),последниенемогут
бытьпризнаныисточникомправа.Основуправовогорегулирования
издесьобразуютнормативныеюридическиеакты(Земельныйкодекс,
Гражданскийкодексидр.).Отсылкижекобычаямилиделовымобык-
новениямсвязанысиндивидуальнымрегулированием,осуществляе-
мымправоприменительнымиорганамиисубъектамиданногоотно-
шения:онивыполняютфункциюоценочных предписаний, призванных
ориентироватьправоприменительныйорганисубъектовнанаиболее
предпочтительныйвариантиндивидуальногорешения.

Такимобразом,обычаимогут«участвовать»впроцессеправового
регулирования,котороеосуществляетсянаосновеюридическихнорм,
выраженныхвнормативныхактах.Функцияобычаевсводитсякто-
му,чтобыбытьфактическимкритериемдляконкретизациисубъек-
тивныхправиобязанностейнаосновеюридическихнормвпроцессе
индивидуальногорегулирования.

1 Сабо Имре.Социалистическоеправо.Прогресс,1964.С.210исл.
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Крометого,рассматриваявопрососанкционированномобычаекак
источникеправа,неследуетсмешиватьегосдругимвопросом–сро-
льюобычаевврегулированииобщественныхотношений.Обычайне
являетсявсоциалистическомобществеисточникомправа.Нообычаи
идругиенеправовыесоциальныенормыохватываютсвоимрегулиро-
ваниемразнообразныеобщественныеотношения,включаятеизних,
вкоторыхучаствуютразличныеорганизации.Так,вобластидеятель-
ностивысшихиместныхоргановгосударственнойвластискладыва-
ютсяопределенныеобычаи,которыерегламентируютнекоторыеот-
ношения(например,открытиесессиистарейшимдепутатом).

Указанныеобычаиненосятправовогохарактера.Практиканезна-
етслучаев,когдабынаихосновебылипринятывластные,государ-
ственно-обязательныеакты.Государственныеорганысоблюдаютих
всилусложившихсяобыкновений,т.е.всилутехжепричин,кото-
рыепредопределяютсоблюдениеобычаевивдругихобластяхобще-
ственныхотношений.

Вместестемправила,выработанныевкачествеобычаев,затемне-
редкозакрепляютсявнормативныхактах(регламентах,положениях).
Вэтомслучаеонистановятсяюридическиминормами.Крометого,
этиправиладажетогда,когдаонинезакрепленывнормативныхак-
тах,вкакой-тостепенивлияютинадействия,имеющиеюридический
характер.Ноиздесьихвлияниесводитсяктому,чтоонивыступают
вкачествефактическихкритериев,которыеслужатоднимизориенти-
ровдляпринятиярешениявпорядкеиндивидуальногорегулирования.

Вюридическойлитературебылвысказанвзгляд,согласнокоторомуобы-
чаиявляютсядовольнораспространеннымисточникомправаипреждевсего
государственногоправа1.Приэтом,помнениюБ.Ф.Котока,санкциониро-
ваниеобычаяможетпроизводитьсянетолькопутемотсылкикнемувнорма-
тивномакте,ноидругимспособом.Онпишет:«Вдругихслучаяхмногократ-
ноповторяющаясяпрактика,образовавшаяобычай,молчаливо,безпрямого
указаниявзаконепризнаетсягосударствомкакисточникправа»2.

В.Ф.Коток,однако,неучитываеттого,чтопризнаниеобычаеввкачестве
источниковправапроисходитнетогда,когдагосударственныеорганы«про-
сто»руководствуютсявсвоейпрактическойдеятельностиобычаями(какуже
отмечалось,государственныеорганыруководствуютсянетолькоюридиче-
скиминормами,нотакжеинеправовыминормами),атогда,когданаосно-

1 Коток В.Ф. Опредметеиисточникахконституционногоправасоциалистиче-
скихстран//Конституционноеправосоциалистическихстран:Сб.Изд-воАНСССР,
1963.С.97–105.

2 Тамже.С.99.
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веобычаев«решаютсяюридическиедела»,т.е.выносятсявластные,государ-
ственно-обязательныерешения1.

Исключительноеположениенормативныхактовкакисточников
прававсоциалистическомобществеобъясняетсярядомпричин.Со-
циалистическаяправоваясистема–качественноновыйисторический
типправа.Онарешительнорветсправовымисистемамиэксплуата-
торскихобществ,втомчисле,разумеется,стемиправовымиформа-
ми,вкоторыхзакреплялисьнаиболеестарые,реакционныеустоиэкс-
плуататорскогообщества.Сдругойстороны,правоприпостроении
социализмаикоммунизмаотличаетсядинамизмом–ононедолжно
отставатьотбыстроменяющихсяусловийхозяйственнойжизни,об-
щественного,политическогопрогресса,ивтожевремяобеспечивать
устойчивостьистройностьправовогорегулирования,твердоеипосле-
довательноепроведениеначалсоциалистическойзаконности.

Нормативныежеактыпосравнениюссанкционированнымиобы-
чаямиисудебнымипрецедентамиобладаютрядомпреимуществ,обес-
печивающихдостижениеуказанныхвышезадач.Онипозволяютсмак-
симальнойполнотойвыразить,воплотитьвжизньсвойстваправа.

Во-первых,нормативныеактыотличаются,таксказать,«оператив-
ностью»:онимогутбытьбыстроизданы,влюбомобъемеизменены
иотменены.Этопозволяетиспользоватьнормативныеактыдляуста-
новленияпринципиальноновойправовойсистемы,быстрогоиэффек-
тивногореагированиянаизменениепотребностейобщественногораз-
витияи,следовательно,обеспечитьдинамизмсоциалистическогоправа.

Во-вторых,нормативныеактыисходятвконечномсчете изедино-
гоцентра–нормотворческихоргановсоциалистическогогосударства.
Этодаетвозможностьустановитьединуюицельнуюправовуюсисте-
мувпределахвсейстраныи,следовательно,смаксимальнойполно-
тойпровестивжизньнормативностьправа.

В-третьих,нормативныеактыпозволяютточноиопределеннофик-
сироватьвдокументахсодержаниеюридическихнорм.Этообеспе-
чиваетнадлежащую,разумную,формальнуюопределенностьправа,
являетсяоднимизусловийпоследовательногопроведенияначалсо-
циалистическойзаконности,преградойдля«местничества»,произ-
вольноготолкованияиприменениянормправа(чтокакразхарак-
тернодляпримененияюридическихнорм,закрепленныхвсанкцио-
нированныхобычаяхисудебныхпрецедентах).

1 См.поэтомувопросу:Лепешкин А.И., Махненко А.Х., Щетинин Б.В.  Опонятии,
предметеиисточникахгосударственногоправа//Правоведение.1965.№1.С.31–32.
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В-четвертых,нормативныеактывыражаютсявписьменныхдоку-
ментах.Этопозволяетбыстродоводитьсодержаниеновыхнорматив-
ныхположенийдосведениявсегонаселения,использоватьправовые
актыдляправовойпропагандыиправовоговоспитания,осуществле-
ниязадачкоммунистическоговоспитания1.

Исключительноеположениенормативныхактовкакисточников
прававовсенесуживаетвозможностидляпроявленияместногопочи-
на,учетаместныхусловий,самодеятельностинаселения.

Нормативныеактывсоциалистическомобществеразнообразны.
Срединихзначительныйвесзанимаютакты,издаваемыеместными
органами,специальнымиведомствами.Онинередкоотсылаюткнор-
мамкоммунистическойнравственности.Впоследнеевремявсеболь-
шеезначениеприобретаютнормативныеюридическиеакты,издавае-
мыемассовымиобщественнымиорганизациямитрудящихся.Действие
нормправасочетаетсясдействиемновыхсоциалистическихобыча-
ев2.Всеэто,атакжеактивноеучастиетрудящихсяиихобщественных
организацийвправотворческойдеятельностисоциалистическогого-
сударствасвидетельствуетоподлинномдемократизмесоциалистиче-
скогоправа,ополномсоответствиипринципамдемократиисущест-
вующихунасисточниковправа–нормативныхактов.

Иещеодинмомент.Какужеотмечалось,вкодифицированныхоб-
ластяхзаконодательствафункцииюридическогоисточникаправавос-
новномсосредоточиваютсявактахобутверждениикодексов,овнесении
внихизмененийидополненийит.д.Этововсенезначит,чтокодифи-
цированныеактылишаютсясвоегокачестваюридическогоисточника
правовыхнорм.Выполняяпреимущественнофункциювнешнейфор-
мыбытияправа,кодифицированныеакты–этоименноисточникнор-
мативныхпредписаний,актыправотворчества.Новсежеактивными,
подвижнымиэлементамивструктуренормативныхактовстановятся
вкодифицированныхобластяхзаконодательствауказанныевышераз-
новидностиактов.

4.Нормативный акт как форма права.Будучиединственнымюри-
дическимисточникомсоциалистическогоправа,нормативныеюри-
дическиеактывсоциалистическомобществеявляютсяиединствен-
нойвнешнейформойсуществованияюридическихнорм,формойих
реальногобытия.

1 Опреимуществахнормативныхюридическихактовсм.:Шебанов А.Ф. Формасо-
ветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1968.С.45исл.

2 Кулажников М.Н. Советскоеправо,традициииобычаивихсвязииразвитии:
Автореф.дис....докт.юрид.наук.Киев,1972.
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Диалектическиекатегории«содержание»и«форма»могутбыть
использованыприрассмотренииправадовольношироко1.Какотме-
чалосьранее(гл.I),наиболееважнымиаспектами,вкоторыхможет
бытьиспользованакатегория«форма»,будут:

а)внутренняяформа,т.е.структурасодержанияправа,и
б)внешняяформа,т.е.источникиправа.
Нормативныеюридическиеакты–этоформаправавовторомиз

указанныхзначений,т.е.внешняяформаюридическихнорм–фор-
маихвыражения,существования,бытия.

Здесьпреждевсегонеобходимообратитьвниманиенато,чтонор-
мативные акты являются формой права именно потому, что они выпол-
няют функцию юридических источников права. Посутидела,юриди-
ческийисточникправа,взятыйв«содержательно-документальном»
ракурсе,т.е.какносительюридическихнорм,иестьформасущест-
вованияправа.Это,помимопрочего,объясняетдопустимостьицеле-
сообразностьиспользованиятермина «источникправа»дляобозна-
чениянормативныхактовикакспособоввыраженияизакрепления
юридическихнорм,икакформправа.Ктомужеформаправадлялиц,
применяющихиизучающихправо,являетсяифактическим источни-
ком: нормативныеактыидругиеисточники–этототрезервуар(ис-
точник),изкотороголюдичерпаютсведенияобюридическихнормах2.

Характеристикенормативныхактов(источниковправа)вкаче-
ствеформыправапринадлежитсущественноезначение.Изтогооб-
стоятельства,чтонормативныеактымогутрассматриватьсявкачестве
«формы»,следуютдваважныхвывода.

1 Так,сточкизренияБ.В.Шейндлина,следуетразличатьпятьформправа:«1.Внут-
ренняяформастроениясистемыправа–разделенностьнаотраслииинституты.2.Внеш-
няяформагруппированиянормнепосредственноповолезаконодателя–систематика
права,различныевидыкодификации.3.Внутренняяформастроениякаждойнормы
права–общийиобязательныйхарактерправила.4.Внешняяформавыраженияот-
дельнойнормыправавактахгосударственныхорганов–нормативныеакты.5.Внеш-
няяформаизложениянормыправа–логическаяформулировказаконаидругихнор-
мативныхактов»(Шейндлин Б.В. Сущностьсоветскогоправа.Изд-воЛГУ,1959.С.95).

2 Отсюдастановитсяпонятным,почемупредложенияозаменетермина«источник
права»термином«формаправа»небыливоспринятынинаукой,нипрактикой.См.по
этомувопросу:Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1966.С.129–132;Марк-
систско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститутыипонятия.
М.:Юрид.лит.,1970.С.581.Впоследнейизуказанныхработподчеркивается,чтотер-
мин«источникправа»«являетсяемким,онвыражаеткомплексноепонятие,включаю-
щеевсебянетолькоуказаниенаформувыраженияправовойнормы,ноиограничи-
вающийпризнак,отражающийспецификупонятия,аименно,чтоформаслужитосно-
ваниемпризнанияданногоправилаповеденияправовойнормой».
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Во-первых,нормативные акты, так же как и любая форма, зависят 
от своего содержания –социалистического права, отражают его прин-
ципиальные социальные особенности. Глубокийдемократизмсоциали-
стическогоправа,последовательноепроведениевнемначалсоциа-
листическойзаконности,использованиеправавкачествесредства
коммунистическоговоспитанияпредопределяютсущественныеосо-
бенностиправовыхактоввсоциалистическомобществе.Непосред-
ственноссоциалистическойприродойнашегоправасвязанытакие
особенностиактов,какдоступностьихсодержания,строгаяпроцеду-
раизданияисистематизациянормативныхактов,недопустимостьиз-
мененияихсодержанияпутемтолкованияидр.

Во-вторых,нормативные правовые акты так же, как и любая фор-
ма, обладают известной относительной самостоятельностью и отсю-
да требуют применения сним специальных средств и приемов изложе-
ния. Полнотаиточностьвыражениявправовыхактахгосударствен-
нойволинеприходятсамипосебе:онидолжныбытьдостигнутыпри
помощииспользованияспециальныхсредствиприемовобработки
иоформленияактов(юридическойтехники).

Ведьправусвойственнонетолькоинтеллектуально-волевое,ноиспе-
цифическоеправовоесодержание(гл.XIII).Поэтомуволягосударства
должнабытьизложенанетольковязыковойилогическойформе1,но
иобязанаполучитьспецифическиправовоеизложение(ввиделоги-
ческихнорминормпредписаний,вправовыхконструкцияхидр.).
Этоособоеправовоеизложениеиобразуетсодержаниенормативно-
гоактакаквнешнейформыправа.

5.Нормативный акт как акт-документ.Освещениенормативногоак-
тавкачествеформыправанеисчерпываетсяуказаниемнато,чтого-
сударственнаяволявнемполучаетособое(нормативное,специально-
юридическое)изложение.Нормативный акт характеризуется, кроме 
того, особой документальной формой выражения изложенного в акте го-
сударственного волеизъявления2.

1 НаэтоправильноуказываетВ.М.Корельский(Правовыенормыинормыоб-
щественныхорганизаций:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1963.С.6).

2 Нанеобходимостьчеткогоразграниченияформыизложенияиформывыраже-
нияобратилвниманиеВ.М.Корельский(Указ.автореф.дис.).Этомнениеподдержано
И.С.Самощенко,которыйправильноподметил,чтообаэтимоментаотносятсякнор-
мативномуактукакквнешнейформеправа(Самощенко И.С. Основныечертынорма-
тивныхактовсоциалистическогогосударства//Советскоегосударствоиправо.1968.
№4.С.28–30).Такимобразом,«внешняяформа»права,котораявпредшествующем
изложениирассматриваласькакнечтоединое,насамомделеимеетдва аспекта: фор-
муюридическогоизложения иформудокументального выражения.
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Нормативныйюридическийактможетбытьформойсуществова-
нияюридическихнормпотому,чтоявляетсяактом-документом.Акт
как«голое»юридическоедействие(актправотворчества)никакихнорм
содержатьнеможет:кактаковой,оннаправленнаустановление,из-
менениеилиотменунорм.Тольковсвоем«документально-содержа-
тельном»ракурсенормативныйактможетрассматриватьсяввидефор-
мыправа,носителяюридическихнорм.

Средстваиприемыдокументальноговыражениянормативного
акта,такжекаксредстваиприемыспециально-юридическогоизло-
женияихсодержания,относятсякюридической технике. Ониибудут
рассмотренывпоследующем(гл.XXIX).

Сейчасжеследуетзатронутьлишьвопрособопределенностидо-
кументальнойформынормативныхюридическихактов.Этаопреде-
ленностьсвязанаснаименованиемтогоилииногоакта.

Наименованиеактаформулируетсявместесзаголовкомписьмен-
ногонормативногодокумента.Наименованиеактавключает:а)на-
званиеакта–«закон»,«постановление»,«циркулярноеписьмо»ит.д.;
б)наименованиеоргана,принявшегоакт,–постановлениеСоветаМи-
нистровРСФСР,циркулярноеписьмоМинистерствафинансовит.д.

Юридическаясиланормативногоактаопределяетсяглавнымоб-
разомповторомуизуказанныхпризнаков,т.е.взависимостиотто-
го,какойорганиздалакт.Вместестемсуществуеттенденция«при-
вязывания»копределеннымвидамактов«собственных»названий,
присвоенныхтолькоим.Сособойотчетливостьюэтатенденцияпро-
явиласьвКонституцииСССР1936г.Здесьвсезаконодательныеак-
тыполучилиназваниезакона,актыправительства–постановлений
ираспоряжений,актыминистерства–приказовиинструкцийит.д.

Такое«узаконивание»названийнормативныхюридическихактов
являетсяположительнойтенденцией.Этоиобеспечиваетопределен-
ностьдокументальнойформынормативныхактов,способствуетпо-
следовательномупроведениютвердойсоциалистическойзаконности.
Вчастности,есливсемзаконодательнымактамприсвоеноназвание
законов,тоотсюдаследует,чтоникакойактиногонаименованияне
можетбытьимравнымпосвоейюридическойсиле;всеиныеактыяв-
ляютсяподзаконными.

Определенностьдокументальнойформынормативныхактов,свя-
заннаяс«узакониванием»ихназваний,внастоящеевремянеявляет-
сяабсолютной.Государственныеорганыиногдаиздаютитакиеакты,
которыенесоответствуютустановленнымнаименованиям.Например,
некоторыеведомстванарядусактами«узаконенных»наименований
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(приказовиинструкций)издаюттакжециркулярныеписьма.Акты
однихитехженаименований(постановления,распоряжения,прика-
зыидр.)могутвыполнятьразличныефункции,вчастностибытькак
нормативными,такииндивидуальными.

Крометого,актамещеневсехгосударственныхоргановприсвоены
заранееустановленныенаименования.Так,нерегламентированына-
званияактовглавныхуправленийведомств,некоторыхгосударствен-
ныхкомитетов.Наконец,донастоящеговременисохраняютдействие
отдельныенормативныеакты,принятыеещедотого,какбылирег-
ламентированыназванияактов,атакжеактытакихорганов,которые
впоследствиибылиликвидированыилиреорганизованы.Например,
досихпордействуютнекоторыезаконодательныеакты,облеченные
вформупостановленияЦИКСССРилиСНКСССР,постановления
ираспоряженияЭкономическогосоветаприСНКСССР,инструкции
иразъясненияНаркомтрудаСССРидр.

Следуетдумать,чтоопределенностьдокументальнойформыисвя-
занныйснейпринципузакониванияназванийнормативныхдокумен-
товполучитвдальнейшемболеепоследовательноеразвитие.Необхо-
димонетолькорегламентироватьназваниявсехактовправотворческих
органов,носовершенствоватьиупорядочиватьужеустановленные
наименования.Так,целесообразно,чтобытам,гдеэтонеобходимо
ивозможно,нормативныеактыбылипоназваниямобособленыот
индивидуальныхактов,анаименованияактовразныхгосударствен-
ныхоргановнедублировалидругдруга1.

1 См.предложенияпорассматриваемомувопросувстатье:Шебанов А.Ф. Некото-
рыевопросыправовойнормыинормативныхактоввсоветскомобщенародномпра-
ве//Советскоегосударствоиправо.1964.№7.С.102–104;Он же. Формасоветского
права.М.:Юрид.лит.,1968.С.189исл.;Пиголкин А.С. Теоретическиепроблемыправо-
творческойдеятельностивСССР:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.24–25.
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ГлаВа XXIV  
Виды норматиВных ЮридичеСких актоВ

1.Структура законодательства и виды нормативных юридических ак-
тов.Всясовокупностьнормативныхюридическихактов,действующих
вданнойсоциалистическойстране,образуетединуюцельнуюсисте-
му,котораяобычноименуетсясистемой законодательства.

Всистемузаконодательствавходятвсенормативныеакты(законы,ука-
зы,актыправительстваидр.),атакжевспомогательныеипроизводныеак-
тыправотворчества,втомчислеактысанкционирования(утверждения),
актыведомствиреспубликанскихорганов,излагающихсодержаниеобще-
союзныхнорм,актыобутвержденииперечняактов,утратившихсилу,идр.

Системазаконодательстваданнойсоциалистическойстраныотличается
глубоким единством, органической цельностью. Единствосистемызаконов
ииныхнормативныхактовобусловленоединствомихсодержания–выра-
женныхвнихюридическихнорм,идеологическихположений(призывов,
общихдекларацийит.д.).Внешнеонохарактеризуетсявзаимосвязанно-
стьюактов,объединяющейфункциейкодифицированныхактов,атакже
верховенствомзакона–основыстержнявсейсистемынормативныхактов.

Вместестемсистемазаконодательствахарактеризуетсявнутрен-
нейрасчлененностью, дифференцированностью. Влитературеправильно
отмечено:«Советскиезаконыиподзаконныенормативно-правовые
актывихсовокупностиможнопредставитькакгигантскуюструктур-
но-сложную,динамическуюсистему,состоящуюизбольшогочисла
взаимосвязанныхзвеньев,которыесамипредставляютсамостоятель-
ные,причемтожесложныеправовыесистемы»1.

Структуразаконодательства–этоявлениеобъективногопоряд-
ка2,своегорода«второеизмерение»права3.Причемглавныеподраз-

1 Шебанов А.Ф. Системазаконодательствакакнаучнаяосновакодификации//Со-
ветскоегосударствоиправо.1971.№12.С.33.Автордалееуказываетнато,чтовсо-
ветскомзаконодательствеможноразличатьвертикальнуюструктуру(актыобщесоюз-
ныхорганов,актыреспубликанскихорганов,актыместныхорганов)игоризонтальную
структуру–системуотраслейзаконодательства.Именновгоризонтальнойструктуре
авторразличаетвидыактов–законы,указы,ведомственныеактыит.д.

2 Поленина С.В. Системасоветскогогражданскогозаконодательства//Советское
государствоиправо.1971.№6.С.33.

3 Васильев Ю.С., Евтеев М.П. Кодификацияисистематизациязаконодательства//
Советскоегосударствоиправо.1971.№9.С.16.
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деленияструктуры(историческискладывающиесяотраслизаконо-
дательства)посвоейосновесоответствуютструктуре«самого»права,
делениюправанаосновныеикомплексныеотрасли(горизонтальная
структура).Здесь,такимобразом,членениеисоотношениеструктур-
ныхподразделенийсистемызаконодательстваосуществляетсявприн-
ципепотемжесамымпризнакам,чтоидифференциацияотраслей
иинститутовсистемыправа.

«Собственная»структуразаконодательствапроявляетсяввер-
тикальнойплоскости.Онавыражаетсяв иерархическом построении 
нормативных юридических актов, вихсоподчинении,прикотором
каждыйактзанимаетстрогоопределеннуюступеньвиерархиче-
скойструктуре1.

Главнымпризнаком,определяющимместотогоилииногоакта
виерархическойструктуре,являетсяегоюридическая сила, котораяяв-
ляетсясопоставительнымсвойством2:выражаетстепеньподчиненно-
стиданногонормативногоактаактамвышестоящихорганов,осуще-
ствлениепринципаверховенствазаконовиконституции3.

Виды юридических актов –это их подразделение в соответствии 
с объективно существующей иерархической структурой. Следователь-
но,исходнымкритериемдляотнесениянормативногоактактомуили
иномувидуявляетсяегоюридическаясила.Однакопоследняяпро-
являетсяпо-разномувсвязистемиилиинымисторонамифункцио-
нированиянормативныхактов.Отсюдаразличиявоснованияхихде-
лениянавиды.

Юридическаясила,рассматриваемаявсвязисрешающимпринци-
помиерархическогопостроениянормативныхактов–верховенством
закона,являетсяоснованиемдляделениянормативныхюридических
актовнадвегруппы–законы и подзаконные акты. Последние,какбу-
детпоказановпоследующем(гл.XXV),всвоюочередь,подразделя-
ютсянарядгрупп,приобособлениикоторыхопять-такиисходным
критериемявляетсяихюридическаясила.

Еслижевзятьюридическуюсилувсвязисосферойдействияакта,
переднамиоказываетсяиноеоснованиеклассификации,покоторо-

1 Самощенко И.С. Иерархияиосновныеподразделениянормативныхактовсоциа-
листическогогосударства//УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.15.1968.С.3–17;Поле-
нина С.В. Взаимосвязьнормативныхактоввсистемесоветскогогражданскогозаконо-
дательства//Советскоегосударствоиправо.1972.№8.С.63исл.

2 Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Вопросытеориисоветскогоконституционногопра-
ва.Вып.1.Саратов,1967.С.70исл.

3 Самощенко И.С. Основныечертынормативныхактовсоциалистическогогосу-
дарства//Советскоегосударствоиправо.1968.№4.С.25.
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мувсеактымогутбытьподразделенынаакты внешнего и акты внут-
реннего действия.

Юридическаясила,рассматриваемаявсвязисособенностямипра-
вотворческогооргана,являетсяоснованиемдляделениянагосудар-
ственные нормативные акты и нормативные юридические акты обще-
ственных организаций.

Юридическаясилаактаможетбытьохарактеризованавсвязисо
степеньюобобщенностинормативногоматериала;этопредопре-
деляетделениеактовнакодифицированные и акты текущего право-
творчества.

Известноевлияниенаиерархическуюструктуруактовоказывает
строениеволи,выраженнойвакте;отсюдаделениена акты отдель-
ных правотворческих органов и совместные нормативные акты; особо
вэтомклассификационномподразделениидолжныбытьвыделены
нормативныедоговоры.

Таковыосновныевидынормативныхюридическихактов,разли-
чаемыевсоответствиисихместомвиерархическойструктуресисте-
мызаконодательства.

Особенностииерархическойструктурынормативныхактов,свое-
образиесвойственныхейсвязейопределяютсяиерархиейправотвор-
ческихорганов1,содержаниемнормативныхактов,осуществлением
требованийзаконности.Так,нормыуголовногоправаоблекаются
тольковформузакона;врядеслучаевзаконодательпряморегла-
ментирует,какимвидомактовдолжнырегулироватьсяданныеот-
ношения2.

2.Законы и подзаконные нормативные юридические акты (общая ха-
рактеристика).Этоосновноеделениенормативныхюридическихак-
товвсоциалистическомобществе.

Законы–этоакты,обладающиевысшейюридическойсилой.Все
иныеправовыеактыоснованыназаконахинемогутимпротиворе-
чить;посвоейюридическойсилеонизанимаютподчиненноепоот-
ношениюкзаконамположениевсистемеисточниковправа.

Напервыйвзглядрассматриваемоеделениеможетпоказатьсяфор-
мальным(классификационныйкритерий–юридическаясилаакта
всвязиспринципомверховенствазакона).Ионодействительноста-
новитсяформальнымвстранах,гденарушаютсяначалазаконности,

1 Самощенко И.С. Иерархияиосновныеподразделениянормативныхактовсоциа-
листическогогосударства//УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.15.1968.С.4.

2 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.609–610.
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отменяютсяэлементарныедемократическиеправа.Так,всовремен-
ныхимпериалистическихгосударствахнормативныеакты,принимае-
мыеправительственнымиорганами,нередкопротиворечатзаконам,
втомчислеконституциям1.Причемвэтихактахвбольшинствеслуча-
евисодержатсянормативныеположения,направленныенаограни-
чениеилиполнуюликвидациюэлементарныхдемократическихправ,
завоеванныхтрудящимисявреволюционнойборьбе.

Всоциалистическомобществеделениенормативныхактовне-
посредственнопоихюридическойсилевыражаетиособенностиих
содержания.Вусловияхпоследовательногосоциалистическогоде-
мократизма,строгогопроведениятвердойсоциалистическойзакон-
ностивзаконах,принимаемыхвысшимиорганамигосударственной
власти,содержатсяглавные(первичные,«изначальные»)норматив-
ныеположенияпоосновнымвопросамжизнисоциалистического
государства,которыележатвосновевсейсоциалистическойправо-
войсистемы.Поэтомунеуклонноесоответствиезаконамвсехиных
нормативныхактов,их«подчинение»законам(верховенствозако-
на)являетсяоднимизважнейшихусловийитребованийсоциали-
стическойзаконности.

Болееподробнозаконыиподзаконныенормативныеактыбудут
рассмотренывследующейглаве.

3.Нормативные юридические акты внешнего и акты внутреннего 
действия.Этоделениепоюридическойсилевсвязисосферой(кру-
гомлиц),накоторуюраспространяетсядействиенормативногоюри-
дическогоакта.

Нормативные акты внешнего действия распространяются на всех 
лиц, ккоторымониадресованы(независимооттого,вкакуюоргани-
зациюиливедомствоэтилицавходят).Актырассматриваемоговида
обычноиздаютгосударственныеорганыобщейкомпетенции,втом
числеВерховныйСоветСССРиВерховныеСоветысоюзныхреспуб-
лик,правительствоидр.Внекоторыхслучаяхуказанныеактымогут
издаватьиорганыспециальнойкомпетенции,атакжеобщественные
организации.

Нормативные акты внутреннего действия распространяютсятоль-
коналиц,которыевходятвданнуюорганизациюиливедомство.Это,

1 Л.С.Зивсподчеркивает,что«расширениенормотворческойдеятельностипра-
вительствасказываетсянасистемеисточниковбуржуазногоправа,выражаясьвотказе
отпринциповверховенствазакона,вфактическом(переходящемвформальное)урав-
ненииправительственныхнормативныхактовсзаконом»(Зивс Л.С.Развитиеформы
прававсовременныхимпериалистическихгосударствах.Изд-воАНСССР,1960.С.25).
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таксказать,«внутренние»акты,издаваемыеведомствамииорганиза-
циями«длясебя»,т.е.длясвоихподчиненныхорганизаций,рабочих
ислужащих.Сюдаотносятсяведомственныеивнутриорганизацион-
ныеакты,содержащиелокальныенормы(например,правилавнут-
реннеготрудовогораспорядкаданногоучреждения).

Основноезначениевпроцессеправовогорегулированияимеют
нормативныеактывнешнегодействия:внихсодержитсяосновная
массаюридическихнорм,обеспечивающихцеленаправленноеиглу-
бокоевоздействиесоциалистическогогосударстванаосновныеобла-
стижизниобщества.Вместестембылобынеправильноупускатьиз
полязрениятакжеинормативныеактывнутреннегодействия:они
играютнемаловажнуюрольвналаживаниивнутриорганизационных
отношений,вобеспечениидисциплинытрудаидр.Ихзначениесо-
пряженосфункциямииюридическимиособенностямилокальных
норм–специфическогонормативногоинструмента,призванно-
гообеспечитьучетместногопочина,особыхусловийдеятельности
иинициативуоперативныхзвеньевсоциального(государственно-
го)управления.

4. Государственные нормативные юридические акты и нормативные 
юридические акты общественных организаций.Нормативныеакты,ис-
ходящиенепосредственноотгосударственныхорганов,занимаютве-
дущееместосредиисточниковправанетольковколичественномот-
ношении,ноипосвоемузначениювиерархическойструктуресо-
циалистическойправовойсистемы.Государственныенормативные
актывконечномсчетеявляютсяюридическойбазойидляюридиче-
скихнормативныхактов,издаваемыхобщественнымиорганизация-
митрудящихся.

Изданиенормативныхюридическихактовмассовымиобществен-
нымиорганизациямитрудящихсяпредставляетсобойодноизпрояв-
ленийсоциалистическойдемократии.Происходящийвнастоящее
времяпроцессдальнейшегоразвитияиуглублениясоциалистической
демократиивыражается,вчастности,врасширениинормотворческой
деятельностиобщественныхорганизаций1.

Всовременныхусловияхобщественныеорганизациииздаютдо-
вольноширокийкругнормативныхактов,содержащихюридиче-
скиенормы.Этоактыцентральныхоргановпрофсоюзов(ВЦСПС)
повопросамохранытруда,социальногострахования,санаторно-ку-

1 Баймаханов М.Т. Нормотворческаядеятельностьобщественныхорганизацийвпро-
цессевыполненияпереданныхимгосударственныхфункций//Советскоегосударство
иправо.1963.№9.С.94–101.
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рортногообслуживанияидр.;актыруководящихоргановкоопера-
тивныхсистем(Центросоюза)иотдельныхкооперативныхоргани-
заций–колхозов.

Нужноподчеркнуть,чтодалеконе все нормы, содержащиесявак-
тахобщественныхорганизаций,являютсяюридическими.Значитель-
ноечислоизнихотноситсякразрядунеюридическихсоциальных
норм,которыедействуютпараллельно,вовзаимодействиисправо-
выминормами.

Правовымимогутбытьпризнанылишьтенормыобщественных
организаций,которыетакилииначесанкционированысоциалисти-
ческимгосударством,поддерживаютсяегопринудительнойсилой.
Такимобразом,непосредственновюридическихнормахобществен-
ныхорганизацийвыражаетсяволяэтихорганизаций;новместестем
внихопосредованно(т.е.преломленочерезволюданнойорганиза-
ции)выражаетсяигосударственнаяобщенароднаяволя.Сособой
выразительностьютакойхарактерюридическихнормобщественных
организацийпроявляетсявтехслучаях,когдадеятельностьоргани-
зациисвязанаспереданнымиейобъектамиобщенароднойсоциали-
стическойсобственности(например,домамиотдыха,санаториями
икурортами,переданнымипрофсоюзам;средствамигосударствен-
ногосоциальногострахованияидр.).

Внормативныхактахобщественныхорганизациймогутсодержать-
сякакнормывнутреннегодействия,такинормывнешнегодействия1.

Юридическиенормывнутреннего действия сравнительнонемно-
гочисленны:большинствоихноситнеправовойхарактер.Кчислу
юридическихмогутбытьотнесенынормы,содержащиесявактахру-
ководящихоргановпотребительскойкооперации(Центросоюза)по
вопросамструктурыкооперативнойсистемы,образованияотдель-
ныхкооперативныхорганизаций,имущественныхвзаимоотноше-
ниймеждуотдельнымизвеньямисистемыидр.;локальныенормы
уставовколхозовповопросаморганизации,дисциплиныиоплаты
труда;нормыруководящихоргановпрофсоюзовидобровольныхоб-
щественныхорганизацийповопросамдеятельностииоплатыштат-
ногоаппаратаинекоторыедругие.Вкачествепримераможноука-
затьнапостановлениеПрезидиумаВЦСПСот10июня1960г.«Опо-
рядкеутвержденияструктуры,штатовиокладовзаработнойплаты
работниковкурортныхуправленийпрофсоюзов,туристско-экскур-

1 Корельский В.М. Охарактеренорм,создаваемыхобщественнымиорганизациями//
Советскоегосударствоиправо.1963.№9.С.101.
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сионныхуправленийиподведомственныхимучреждений,органи-
зацийипредприятий»1.

Юридическиенормыобщественныхорганизацийвнешнего действия 
распространяютсянетольконачленовданнойорганизации,ноина
еевзаимоотношениясгосударственнымиорганами,другимиобще-
ственнымиорганизациями,гражданами.Именноэтотвидюридиче-
скихнормполучаетвпоследниегодыразвитие,выражаетрасшире-
ниеиуглублениесоциалистическойдемократии.Здесьсбольшейот-
четливостьюпроявляютсяобщиепризнакинормправаипреждевсего
такойсущественныйпризнак,какихобщеобязательность.

Основойдляизданиянормвнешнегодействияявляетсяналичие
уобщественныхорганизацийопределенных«внешних»властныхпол-
номочий,переданныхиморганамигосударства.Такиеполномочия
имеюторганыпрофсоюзовповопросамрегулированиятрудовыхот-
ношенийиорганизацииотдыхатрудящихся.Кнормативнымактам
внешнегодействияможноотнести,например,утвержденныепоста-
новлениемПрезидиумаВЦСПСот19августа1960г.«Правиларас-
пределенияпутевоквсанатории,домаотдыхаинакурортно-амбула-
торноелечение»2.

Нормативныеактыобщественныхорганизаций,содержащиеюри-
дическиенормы,поназваниюнеотличаютсяотиныхактовэтихже
организаций.ОниименуютсяпостановлениямиПрезидиумаилиСек-
ретариатаВЦСПС,постановлениямиЦентросоюза,уставамиит.д.
Носятилинетзакрепленныевнихправилаюридическийхарактер,
этоможноопределитьпоихсодержанию,потому,поддерживаетли
ихгосударствосвоимгосударственнымаппаратом.

Нормативныеюридическиеактыобщественныхорганизаций–это
всегдаактысанкционированные3.Онитакилииначеполучилисанкцию
оторгановгосударства,«санкцию»втомсмысле,чтогосударствоне
толькоодобряетих,ноисчитает«своими»,вкладываетвнихисвою
государственнуюволю.Санкционированиегосударствомнорматив-
ныхактовобщественныхорганизацийявляетсяисточникомихюри-
дическойсилы.

Санкционированиенормативныхактовобщественныхорганиза-
цийможетбытьпредварительнымипоследующим.

1 СборникпостановленийПрезидиумаиСекретариатаВЦСПС.Январь–сентябрь
1960г.Профиздат,1961.С.249.

2 Тамже.С.224.
3 Горшенев В.М. Санкционированиекаквиднормотворческойдеятельностиорга-

новСоветскогогосударства//Правоведение.1959.№1.С.11исл.
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Предварительное санкционирование выражаетсявтом,чтогосударс-
твенныйорганзаранеепередает(делегирует)общественнойоргани-
зацииполномочиенаизданиеюридическойнормыилирядаюриди-
ческихнорм.Основныеформыпредварительногосанкционирова-
ниятаковы:

а)разовоепоручение(разрешение)издатьнормативныйакт.Так,
согласнопостановлениюСоветаМинистровСССРот22января1955г.
ПрезидиумВЦСПСпринялпостановление,которымутвердилПоло-
жениеопорядкеназначенияивыплатыпособияпогосударственному
социальномустрахованию1.

Разовое,аиногдаиобщееразрешениеможетбытьвыражено
вформерекомендацииколхозу,инойкооперативнойилиобщест-
веннойорганизации.Вданномслучаеправотворческоеделегиро-
ваниесочетаетсяссоветом(рекомендацией)государствапосуще-
ствувопроса.Онокасаетсятакойнормы,котораяужевобщихчер-
тахвпредварительномпорядкеформулируетсяврекомендательном
акте.Санкционированиевформерекомендацииявляетсяосновой
дляпоследующейрегистрацииилиутверждениясоответствующих
нормативныхактовобщественныхорганизацийвкомпетентныхго-
сударственныхорганах;

б)общееделегированиеполномочийнаизданиеюридических
нормпоопределенномукругувопросов.Например,всоответст-
вииспостановлениемСНКСССРот21августа1934г.«Опорядке
изданияинструкций,правилиразъясненийпоприменениюзако-
нодательстваотруде»высшиеорганыпрофсоюзовнаделеныпол-
номочияминаизданиенормативныхюридическихактовпорегу-
лированиюнекоторыхвидовтрудовыхотношений2.Правда,вряде
случаевВЦСПСполучаетдополнительнуюсанкциюнаизданието-
гоилииногоконкретногоакта.Понекоторымихвидамнеобходи-
модополнительноесогласованиесодержанияактасгосударственными
органами.СогласнопостановлениюСНКСССРиВЦСПСот10сен-
тября1933г.«правилаинормыпотехникебезопасностиипроиз-
водственнойсанитарииустанавливаютсяцентральнымикомитета-
мисоответствующихпрофсоюзовпосогласованиюсзаинтересован-
нымиведомствами»3;

в)делегированиеполномочийнаизданиеюридическихнормвси-
лупризнанияданногоорганаобщественныхорганизацийвкачестве

1 БюллетеньВЦСПС.1955.№5.
2 СЗСССР.1934.№43.Ст.342.
3 СЗСССР.1933.№157.Ст.333.
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руководящего.Так,центральныеорганыпрофсоюзовисистемыпо-
требительскойкооперациииздаютнормыпорегулированиютруда
штатногоаппаратавсилусамогосвоегоположенияцентральныхор-
ганов.Советскоегосударствосамимфактомпризнанияданныхоб-
щественныхорганизацийразрешилоихцентральныморганамизда-
ватьнормативныеакты,которыенеизбежноприобретаютюридиче-
скийхарактер.

Вюридическойлитературебыловысказаномнениеотом,чтотермин
«предварительноесанкционирование»неудачен,таккак«санкционировать
можнотолькоразработанныенормы»1.СточкизренияМ.ГеновскииЛ.И.Ан-
тоновой,лучшеупотреблятьвсоответствующихслучаяхтермин«правотвор-
ческоеделегирование»2.

Впредыдущемизложенииужеговорилосьобусловностиюридической
терминологии.Ктомужевданномслучаетермин«санкционирование»имеет
обобщающеезначение:онотражаетвсеслучаиприданиягосударствомюри-
дическойсилысоциальнымнормаминыхвидов.Болееширокоезначение
(ноужевдругойплоскости)имеетитермин«правотворческоеделегирова-
ние»:какужеотмечалосьвыше,онохватываетвсеслучаипередачиправо-
творческихполномочийотодногоорганадругому,втомчислеигосудар-
ственномуоргану.Поэтомутермин«предварительноесанкционирование»
целесообразносохранить.Вместестемнеобходимоиспользоватьивыра-
жение«правотворческоеделегирование»,незабывая,разумеется,того,что
вданномслучаепереднамилишьоднаизразновидностейделегирования
правотворческихполномочий.

Последующее санкционирование –этоприданиенормативномуакту
общественнойорганизацииюридическойсилыпослеегоразработки.
Оновыражаетсявизданиикомпетентнымгосударственныморганом
особогоправотворческогоакта–«актаутверждения»,вместеското-
рымонидействует.

Последующеесанкционированиеследуетотличатьотконтроль-
ныхактов,вчастностиотактовпроверкизаконностипринятых
колхозамиуставов.«Акты-утверждения»лишьтогдаявляютсяго-
сударственнойсанкцией,когдавуставеилииномнормативном
актесодержатсянормы,посвоемухарактеруявляющиесянорма-
миправа.

1 Антонова Л.И. Некоторыевопросытеорииправотворчества//Правоведение.
1963.№3.С.18.

2 Геновски М. Преминованефункциинад”ржавниорганив”рхдобществениор-
ганизации.София,1962.С.67;Антонова И.Л.Указ.соч.С.18.
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Предварительноеипоследующеесанкционированиенередкосоче-
таются:разработанныенаоснованиипредварительнойсанкциинор-
мативныеактызатемвпоследующемпорядкеутверждаются(одобря-
ются)компетентнымгосударственныморганом.

Юридическаясиласанкционированныхнормативныхактовобще-
ственныхорганизацийвзначительнойстепениопределяетсявзави-
симостиоттого,каковаюридическаясилаакта,вкоторомвыражена
санкция.Нормативныеактыобщественныхорганизаций,утвержден-
ныегосударственнымиорганами,всущностидовольноблизкиксо-
ответствующимгосударственнымнормативнымактам1.

5.Акты отдельных правотворческих органов и совместные норматив-
ные акты.Конкретноесодержание(строение)воливнормативныхак-
тахможетбытьразличным.Одниактымогутисходитьототдельных
правотворческихорганов,другие–отнесколькихорганов(совмест-
ныеакты).

Большинствонормативныхактовиздаетсяотдельнымиправо-
творческимиорганами.Какправило,онисогласовываютсяском-
петентнымиизаинтересованнымиорганизациямиилицамивпро-
цессеподготовкипроекта.Некоторыеактысогласовываютсяина
стадиипринятия(вэтомслучаеприопубликованииактауказыва-
етсянафактсогласования)2.Однакоивтомидругомслучаенорма-
тивныйактиздаетсятолькоданнымправотворческиморганом,ис-
ходиттолькоотнего.

Совместные нормативные акты –этоакты,исходящиеотдвух
илиболееправотворческихорганов.Основаниядляихизданияраз-
личны.Вместестемсовместныйактвовсехслучаяхпризвантакили
иначевыразитьбóльшуююридическуюсилуданногонормативно-
горешения.

Некоторыесовместныеактыпрямоиздаютсядляувеличения их 
юридической силы. Таковы,например,актыЦИКиСНКСССР,Сове-
таМинистровСССРиПрезидиумаВерховногоСоветаСССР.Юри-

1 З.С.Беляевасправедливоуказываетнато,что«принятиеколхозамиправовых
нормативныхактовможетбытьквалифицированокакколхозно-государственноепра-
вотворчествоиликакколхозно-государственноеправовоерегулирование»(Беляева З.С. 
Источникиколхозногоправа.Наука,1972.С.63).

2 Например,всамомнаименовании«Правилапримененияединыхтарифовнапе-
ревозкугрузовавтомобильнымтранспортом»указано,чтоониутвержденыМинистер-
ствомавтомобильноготранспортаишоссейныхдорогСССРисогласованысМинистер-
ствомфинансовСССРиГосэкономкомиссиейСССР(Транспортиперевозкивторгов-
ле.1959.С.466);см.такжеп.«а»и«б»ст.6УЖДСССРот6апреля1964г.(СПСССР.
1964.№5.Ст.36).
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дическаясиланормативногоактаупрочиваетсяитогда,когдавего
изданиипринимаютучастиеорганыюстиции(постановлениеНКЮ
иНКЗРСФСР1929г.«Омерахборьбыснарушенияминационали-
зацииземли»)1.

Совместныеактыиздаютсятакжедля расширения сферы их действия. 
Дляэтогопринимаютсясовместныеактыдвухведомств(п.«в»ст.6Ус-
таваж.д.СССРот6апреля1964г.).

Врядеслучаевсовместныеактыиздаютсядлятого,чтобыобес-
печить большую «компетентность» акта. Так,Типовоеположение
оголовномпроектноминститутеутвержденонаоснованиипоста-
новленияСоветаМинистровСССРот20февраля1959г.тремяор-
ганами–ГосстроемСССР,ГоспланомСССРиМинистерствомфи-
нансовСССР.

Наконец,совместныенормативныеактыпринимаютсядлясоеди-
нения силы юридических норм с силой норм общественных организаций. 
Такоезначениеимеютнормативныеакты,издаваемыесовместного-
сударственнымиорганамиимассовымиобщественнымиорганиза-
циямитрудящихся.

Особое значение принадлежит в социалистическом обществе норма-
тивным актам, которые исходят от государственных органов и Комму-
нистической партии. Внихсоединеныхарактерныепризнакиправовых
актовиактовобщественныхорганизаций,правовыхнормипартийных
директив2.Такоесоединениесущественноувеличиваетобщественное
значениеиобщественныйавторитетнормативныхактов.Каксправед-
ливоподчеркнутоолитературе,«волевоесодержаниепартийно-право-
выхнормобразуетединствоволипартииигосударства.Прямоеине-
посредственноевыражениеволипартиивпартийно-правовыхнормах
придаетимполитическуюзаостренность,научнуюобоснованность,
повышаетихинтеллектуальноесодержание»3.

1 СборникциркуляровиразъясненийНКЮРСФСР.1934.С.48.
2 Шебанов А.Ф. Формасоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1968.С.180.
3 Корельский В.М. Правовыенормыинормыобщественныхорганизаций:Автореф.

дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1963.С.16;Он же. Обособенностяхизначении
норм,содержащихсявсовместныхпостановленияхЦККПССиСоветаМинистров//
Правоведение.1957.№8.С.23–24.ПоложениеВ.М.Корельскогоопартийно-пра-
вовыхнормахвстретиловлитературеизвестныевозражения.Отдельныеизнихспра-
ведливы.Действительно,бездополнительныхпоясненийуказанноеположение«мо-
жетбытьпонятотак,чтонормысовместныхпостановленийпридаютюридическийха-
рактервнутрипартийнымотношениямилипартийномуруководствугосударственным
ихозяйственнымстроительством»(Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветского
государства.М.:Юрид.лит.,1967.С.130).Втожевремяврядлиосновательнывозра-
жения,сводящиесякотрицаниюособойюридическойсилысовместныхпостановле-
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ВСоветскомСоюзесовместныенормативныеактырассматри-
ваемоговидаиногдаисходятодновременноотЦентральногоКо-
митетаКПСС,ПрезидиумаВерховногоСоветаСССРиСоветаМи-
нистровСССР.ВбольшинствеслучаевонииздаютсяЦентральным
КомитетомКПССиСоветомМинистровСССРисочетаютвсебе
признакинормвысшейобщественно-политическойорганизации–
КПССипризнакиправовыхнормвысшегоисполнительно-распо-
рядительногооргананашегогосударства.Врядеслучаеввэтихактах
участвуетещеоднаобщественнаяорганизация:высшийорганпро-
фессиональныхсоюзов–ВЦСПС.

Совместныенормативныеактыиздаютсятакжегосударственными
органамиимассовымиобщественнымиорганизациямитрудящихся.
Длясовместногопринятиянормативныхюридическихактовгосу-
дарствонередкопривлекаетпрофсоюзныеорганизации,органы
потребительскойкооперации,комсомол,отдельныедоброволь-
ныеобщества.

Практикаизданиясовместныхнормативныхактовимеетбольшое
общественно-политическоезначение.Вособенностиэтоотносится
ксовместнымпостановлениямЦККПССиПравительстваСССР–
такойспецифическойформеруководства,своеобразиекоторой«со-
стоитвсоединениигосударственногоруководстваспартийным,впод-
крепленииправовыхнормавторитетомидирективойЦККПСС»1.

Вместестемсовместныеактыдолжныприниматьсяпотакимприн-
ципиальнымвопросам,которыедействительнотребуютединыхреше-
нийгосударственныхоргановиобщественныхорганизаций,вчастно-
стипартийных.НаXXIIсъездеКПССбылапризнананеправильной
практикапринятияместнымипартийнымиисоветскимиорганами
многочисленныхсовместныхпостановленийповторостепеннымво-
просам;«подобнаяпрактиканасаждаетбезответственность,приучает
советскиеихозяйственныекадрыполюбомуповодузаручатьсяреше-
ниямипартийныхорганов»2.

6.Нормативные договоры. Специфическойразновидностьюсо-
вместныхактовявляютсянормативныедоговоры.Конечно,издание
ний.Именнопотому,чтогосударственныйактподкрепляетсяавторитетомидиректи-
войпартии,он,формальнонеотличаясьотгосударственныхактовтакогожеранга,все
жесточкизрениясвоегоюридическогоавторитетавыделяетсясредисоответствующих
нормативныхактов.

1 Мицкевич А.В. Указ.соч.С.128.
2 ХХIIсъездКПСС:Стенографическийотчет.Т.3.С.24.Порассматриваемомуво-

просусм.также:Лепешкин А.И. Назревшиевопросыразвитиянаукисоветскогогосу-
дарственногоправа//Советскоегосударствоиправо.1965.№2.С.11.
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любогосовместногоактасвязаносопределеннымсоглашениемпра-
вотворческихорганов,согласованиемихволи.Новсеже,какправи-
ло,совместныйактоформляетсякакобычныйюридическийакт;лишь
поегонаименованиюиюридическойсилеможноопределить,чтоон
принятнесколькимиорганами.

Нормативныедоговоры–этосовместныеакты-документы,выра-
жающиевсвоемнормативномсодержаниивзаимноеизъявлениево-
липравотворческихорганов,встречноепринятиенасебякаждымиз
нихюридическихобязанностей.

Дляпризнаниядоговораисточникомправатребуется,чтобыон
былнормативным –содержалправилаповеденияобщегохаракте-
ра,юридическиенормы.Большинствожедоговоровявляютсядого-
ворами-сделками.Онивыступаютвкачествеюридическихфактов;
ихрегулирующаярольноситиндивидуальныйхарактер:онаогра-
ниченатолькоданнымиправоотношениями.Этодоговорывграж-
данскомправе:договорыкупли-продажи,найма,комиссииидр.,
трудовыесоглашения,трудовыедоговоры,административныесо-
глашенияидр.

Нормативныедоговорыкакисточниксоциалистическогоправавстре-
чаютсясравнительноредко.Можноуказатьнадваосновныхслучая:

а)нормативные договоры в государственном праве. Это,вчастно-
сти,соглашениемеждучетырьмяСоветскимиСоциалистическими
Республикамиобобразованииединогофедеративногогосударства–
СССРидр.;

б)нормативные соглашения в трудовом праве. Этоколлективныедого-
воры,заключаемыемеждуместнымипрофсоюзнымкомитетомиадми-
нистрациейпредприятияилиучреждения.Основноесодержаниеколлек-
тивногодоговораобразуютконкретныеобязательства,носящиеиндиви-
дуальныйхарактер,–обязательстваповыполнениюиперевыполнению
государственныхпланов,улучшениюматериально-бытовогоикультурно-
гообслуживанияработниковидр.Вместестемвдоговореврядеслучаев
содержатсяинормативныеположения,которыерегулируютотдельные
условиятруда.Вколлективныхдоговорах,крометого,нередковоспро-
изводятсянормативныеположения,исходящиеотгосударстваивклю-
чаемыевдоговорсцельюознакомленияснимиработников1.

Болееширокоераспространениеполучилинормативныедоговоры
вмеждународном праве. Тамони–основнойисточникправа.Изсамой

1 Левиант Ф.М. Нормативныеакты,регулирующиетрудрабочихислужащих.
Изд-воЛГУ,1960.С.93–104.
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сутимеждународногоправа,регулирующегомежгосударственныеотно-
шения,следует,чтоюридическиенормывбольшинствеслучаевуста-
навливаютсяпутемсогласованияволимеждугосударствами1.

7.Кодифицированные акты и нормативные акты текущего правотвор-
чества. Специальные акты.Кодифицированныеакты–этонепросто
результатсистематизацииюридическихнорм,нопреждевсегорезуль-
татодногоизважнейшихвидовправотворчества,существеннойотли-
чительнойчертойкоторогоявляютсянормативныеобобщения,фор-
мулированиеобщихнорм.

Общиенормы,выраженныевкодифицированномакте,закрепля-
ютюридическиеособенностиданнойотрасли,подотрасли,правового
института2.Аэтоипридаетособуююридическуюсилукодифициро-
ваннымактам.Всеиныенормативныеактыдолжныиздаватьсяпри-
менительно ккодифицированным,хотябывнихизменялисьилиот-
менялисьтеилииныепредписаниякодифицированногоакта3.Отсю-
данекоторыеформально-юридическиеособенностикодифицирован-
ныхактов.Онипринимаютсяввидезаконовилинормативныхактов
правительства,носятспецифическиенаименования(основы,кодек-
сы,уставыидр.).Главныйизкодификационныхактов–конститу-
ция–принимаетсяиизменяетсявособомпорядке.

Актытекущегоправотворчествавключают,какправило,небольшое
числоконкретныхнорм-предписаний,которыепринимаютсявсоот-
ветствиискодифицированнымиактами.Нередкоонииздаютсявви-
деуказов,постановленийправительстваиимеютхарактерправотвор-
ческихдействий,вносящихизмененияидополнениявкодифициро-
ванныеакты4.

1 Минасян Н.М. Источникисовременногомеждународногоправа.Изд.Ростов.ун-та,
1960;Лукашук И.И. Источникимеждународногоправа.Киев,1966;Курсмеждународ-
ногоправа.Т.4.Наука,1969идр.

2 Весьмаважнообратитьвниманиенато,чтосамоепостроениесистемызаконодатель-
ства,ееосновныеподразделенияопределяютсясоставом и соотношением кодифицирован-
ных актов. Аеслиучесть,чтовкодифицированныхактахзакрепляетсяюридическоесвое-
образиеотраслейправа,тостанетясным,чтоперемещениеюридическихнормизодного
подразделениясистемызаконодательствавдругое,какправило,означает известное преоб-
разование в природе, юридическом своеобразии данных норм. Вотпочемунельзяпризнатьточ-
ноймысльотом,что«выражающуюданнуюнормустатьюзаконаможно,используяраз-
личныееепризнаки,расположитьвразныхподразделенияхсистемызаконодательства,
ивыборконкретногоизтакихподразделенийцеликомзависитотусмотрениязаконодате-
ля».(Систематизацияхозяйственногозаконодательства.М.:Юрид.лит.,1971.С.49–50).

3 Систематизацияхозяйственногозаконодательства.М.:Юрид.лит.,1971.С.40исл.
4 Существенноважноеделениенормативныхактов(поднесколькоинымугломзре-

ния)вводитА.С. Пиголкин.Онразличает«трисамостоятельныхвиданормативныхак-
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Такимобразом,кодифицированныеактыобразуютядро,центр
тойилиинойобластизаконодательства.Следуетнапомнить,кроме
того,чтоименнокодифицированныеактывыполняютпреимуще-
ственнофункциювнешнейформы,внешнегобытияюридических
норм.Другиежеакты,находящиесяв«силовомполе»основилико-
декса,воплощаютглавнымобразомправотворческуюфункцию:сих
помощьювносятсяизмененияидополнениявсодержаниекодифи-
цированныхактов.

Большинствокодифицированныхактовможетбытьотнесенокчис-
лусводных1. Общиенормыобразуютвнихосновуиобъединяютвси-
стематизированномпорядкеразнообразныенормативныепредписа-
ния(регулятивные,охранительные,специализированные).

Некоторыекодифицированныеактыибольшинствоактовтекущего
правотворчестваносятспециальный(специализированный)характер.

Специальные (специализированные) –этонормативныеюридические
акты,вкоторыхсосредоточенакакая-либооднаразновидностьнорм
права.Какправило,специальнымиявляютсяакты,содержащиесрав-
нительнонебольшоеколичествонорм.Нередкоонивообщевключают
одно-дванормативныхпредписания,хотявстречаютсяитакиеспеци-
альныеакты,которыезакрепляютмножествооднородныхнорм(на-
пример,прейскурантыценнатеилииныевидыпродукции).

Измногихвидовспециальныхактовможноуказатьтакие:
общезакрепительные –акты,содержащиезакрепительные(общие)

юридическиенормы.Такойхарактерносят,например,нормативные
акты,закрепляющиеадминистративно-территориальное деление;нор-
мативныеакты,закрепляющиецены(прейскуранты),качествопро-
дукции(ГОСТы,техническиеусловия)и др.;

оперативные –акты,содержащиеюридическиепредписания–ак-
тыправотворчества,втомчисленормыопролонгациидействиядру-
гогоакта,ораспространенииранеепринятогоактанановуюсферу
отношенийидр.

8.Другие видынормативных юридических актов.Нарядусрассмот-
реннымиосновнымиразновидностяминормативныхактовнеобхо-
тов:1)нормоустанавливающиеакты(устанавливаютновыеправовыенормы);2)акты
вспомогательногоиликорректирующегорегулирования(вносятизменениявобщую
системуправовогорегулирования,неустанавливаяприэтомновыхсамостоятельных
норм);3)актыконсолидации»(Пиголкин А.С. Теоретическиепроблемыправотворче-
скойдеятельностивСССР:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.37).

1 Освоеобразиисводныхактовсм.:Поленина С.В. Взаимосвязинормативныхактов
всистемесоветскогогражданскогозаконодательства//Советскоегосударствоипра-
во.1972.№8.С.66.
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димоуказатьинадругиевиды,отражающиеиерархическуюструкту-
рузаконодательства.

Так,важноезначениеимеетделениенормативныхактовнаобще-
союзные, республиканские и местные.

Втеоретическомипрактическомотношенияхцелесообразнопро-
водитьклассификациюнормативныхюридическихактовпоихдей-
ствиювовремени,впространстве,покругулиц.

Например,взависимостиотсрокадействиявовременинеоб-
ходиморазличатьакты неопределенно-длительного действия и ак-
ты временные.

Временные–акты,действиекоторыхограниченострогоопреде-
леннымпериодом:либокалендарнымсроком,либовременем,не-
обходимымдляосуществленияконкретнойзадачи(ликвидациисти-
хийногобедствия,проведениясева,уборкиурожаяидр.).Отвре-
менныхнужноотличатьакты,которыетолькоимогутбытьприняты
наопределенныйсрок(например,решения,местныхСоветовсад-
министративнойсанкцией),атакженормативныеакты,принятые
нанеопределенныйсрок,которыеправотворческиеорганыназыва-
ют«временными»,потомучтовбудущемпредполагаетсязаменить
их«постоянными»илижевовсеотказатьсяотправовогорегулиро-
ванияданныхотношений.

Взависимостиотсферыдействиявпространственормативные
юридическиеактымогутбытьподразделенына общие и местные (пар-
тикулярные), а по действию в отношении круга лиц –на общие, специ-
альные и исключительные1.

Иещеодносущественноеобстоятельство.Рассматриваясисте-
музаконодательствакаксложнуюиерархическуюструктуру(«вер-
тикальный»разрез),необходимопостоянноучитыватьделениеэтой
системыпоотраслям(«горизонтальная»структура).Каждыйнорма-
тивныйакт–этовсегдаактопределеннойосновнойиликомплекс-
нойотраслии,следовательно,соответствующейотраслизаконода-
тельства.Отсюдаоднимизрешающихделенийнормативныхактов
(хотяивинойплоскости,нежелиделениепоиерархическойструк-

1 Этивидынормативныхюридическихактоввыделеныиобстоятельнорассмот-
реныА.Ф.Шебановым(см.:Шебанов А.Ф.Формысоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,
1968.С.89–91).Автор,крометого,указываетнаделениеактовнапервичныеивторичные
(тамже.С.93–94).Думается,однако,чтоэтоделениевсущностиявляетсяобщимвы-
ражениемиерархическихсвязейвовсейсистеменормативныхактов.Реальножеоно
проявляетсявовсехрассмотренныхранееклассификационныхподразделенияхивне
ихнесуществует.
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туре)являетсяподразделениеназаконодательствоконституцион-
ное,административное,гражданское,трудовое,семейное,уголов-
но-процессуальноеидр.,атакжетранспортное,бюджетное,«судо-
устройственное»ит.д.

Отраслизаконодательстваимеютсвою,нередковесьмаспеци-
фическуюструктуру,причемкакгоризонтальную,такивертикаль-
ную1.«Обязательныепризнакисистемыактов,составляющихтуили
инуюотрасльзаконодательства,–пишетА.Ф.Шебанов,–следую-
щие:иерархичностьееструктуры,соподчиненность,согласован-
ностьивзаимодополняемостьуказанныхактов,последовательное
развитиеиконкретизациявышестоящихактовнижестоящимиак-
тами.Длякаждойотраслизаконодательствахарактернотакжена-
личиеосновного(иногдарядаосновных)закона,содержащегоос-
новныенормыэтойотрасли,идополняющихегонижестоящихак-
товразныхуровней»2.

Теоретическиеипрактическиевопросыструктурынормативных
актовтойилиинойотраслирассматриваютсявсоответствующейот-
раслевойюридическойнауке3.

1 Оструктурезаконодательства(наматериалегражданскогоправа)см.:Полени-
на С.В. Системасоветскогогражданскогозаконодательстваиосновныетенденцииее
развития:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1971.

2 Шебанов А.Ф. Системазаконодательствакакнаучнаяосновакодификации//Со-
ветскоегосударствоиправо.1971.№12.С.34;Беляева З.С. Источникиколхозногопра-
ва.Наука,1971.С.12–13.

3 И.С.Самощенкоправильноуказываетнанецелесообразностьвключениявсферу
общейтеорииправадетальногорассмотрениясистемынормативныхактовконкретно-
госоциалистическогогосударства.Онпишет,чтовпредметобщейтеории«входитраз-
работкапонятиянормативногоакта,закономерностейпостроениясистемынорматив-
ныхактов,признаков,свойственныхихосновнымразновидностям,пределовдействия
нормативныхактоввовремени,пространствеипокругулиц»(Самощенко И.С. Неко-
торыевопросыученияонормативныхактахсоциалистическогогосударства//Право-
ведение.1969.№3.С.28).
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ГлаВа XXV  
законы и Подзаконные норматиВные  

ЮридичеСкие акты

1.Понятие закона.Этопринятый в особом порядке первичный пра-
вовой акт по основным вопросам жизни социалистического государства, 
непосредственно выражающий общую волю всего народа и обладающий 
высшей юридической силой.

Конкретизируяприведенноеопределение,можноуказатьнасле-
дующиепятьпризнаковзакона.

1)Посвоемуисточникузакон–этоправовойакт,непосредственно 
выражающий общую государственную волю всего народа.

Изданиезаконоввходитвисключительнуюкомпетенциювысших
представительныхоргановгосударственнойвласти.ВСССР–Вер-
ховногоСоветаСССРиВерховныхСоветовсоюзныхиавтономных
республик(ст.32КонституцииСССР,соответствующиестатьиКон-
ституцийсоюзныхиавтономныхреспублик).Законымогутиздавать-
сяивпорядкереферендума.

Концентрациязаконодательнойдеятельностиврукахвысшихор-
гановгосударственнойвластиилинепосредственноврукахнарода
имеетглубокиесоциально-политическиеиюридическиеоснования.
Вусловияхсоциалистическойдемократииименнопредставительные
органыгосударственнойвластинепосредственноипрямовыражают
сувереннуюволювсегонарода.Такойжехарактерноситвыражение
волинародаприреферендумах.Поэтомузаконыивыступаютвкаче-
ствеправовыхактов,содержащих«непосредственнуюипрямую»об-
щуюсувереннуюволювсегонародавцелом(хотябыивпределахот-
дельнойсоюзнойилиавтономнойреспублики).

2)Посвоемуматериальномусодержаниюзакон–этоправовой
акт,посвященный основным вопросам жизни социалистического госу-
дарства, т.е.регулированиюнаиболееважныхотношенийвсоциа-
листическомобществе.

Взаконахсодержатсяюридическиепредписания,вкоторыхзакреп-
ляетсяобщественныйигосударственныйстрой,принципыорганиза-
циииформыдеятельностигосударственногоаппарата,основныепра-
ваиобязанностигражданит.д.Припомощизаконовосуществляется



Разделтретий.Нормативныеюридическиеакты

446

регулированиехозяйственногоикультурногостроительствафинансо-
войдеятельностисоциалистическогогосударства(законыонародно-
хозяйственныхпланахигосударственныхбюджетах).

Весьмапоказательно,чтонормыгосударственногоправа–осново-
полагающейотраслисоциалистическогоправа–выражаютсяглавным
образомвзаконодательныхактах.Какужеотмечалось,взаконодатель-
номпорядкеустанавливаются,изменяютсяиотменяютсянормыуго-
ловногоправа,атакжебольшинстводругихнорм,регламентирующих
юридическуюответственность.Законы–основнойисточникправа
ивдругихотраслях:общиекодифицированныеактыотдельныхотрас-
лей(основы,основныеначала,кодексы)инекоторыедругиеважные
нормативныепостановления,выражающиеосновныеподразделения
законодательства,облекаютсявформузакона.

3)Посвоемузначениюзакон–этоправовойактпервичного ха-
рактера.

Взаконахсодержитсяпервичное,«изначальное»право–юриди-
ческиепредписания,которые«даютотправныеначалавсейправовой
системеСоветскогогосударства,развивая,дополняяиизменяяееос-
новы»1,придаютейединство2.

Юридическиепредписания,закрепляемыевиныхактахсоциали-
стическогогосударства,основываютсяназаконах;оникакбыносят
производныйхарактер,т.е.базируютсянатехначалах,которыеуста-
новленывзаконах.Отмеченнаяособенностьсвойственнанетолькотем
законам,содержаниекоторыхисчерпываетсяформулированиемприн-
циповрегулированияданнойобластиотношений,ноизаконам,кото-
рыевтойилииноймереполноидетальнорегламентируютопределен-
нуюгруппуотношений(например,кодексам).Здесьврядеслучаевнет
нуждывизданиииныхактов,детализирующихиконкретизирующих
законы.Однакоивданномслучаеюридическиепредписаниявключа-
ютсявсамуюосновунашейправовойсистемы.Поэтомувсеиныепра-
вовыеактыпосвоемусодержаниюстроятсявсоответствиисзаконами.

Первичный характер законов выражается, в частности, в том, что 
они применяются только для закрепления юридических норм, а также 

1 Васильев А.М. ОклассификацииактовВерховногоСоветаСССР//Советскоего-
сударствоиправо.1953.№8.С.19.

2 КакправильноподчеркиваетС.Г.Дробязко,единствоправовогорегулирования
встране«реальновозможнотолькоприналичииединойправовойосновы,абсолют-
нойнепререкаемостивысшегоюридическогоавторитета,четкой«иерархии»правовых
форм»(Дробязко С.Г. Рользаконодательствавсозданииматериально-техническойбазы
коммунизма.Минск:Изд-воБГУ,1971.С.70).
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актов высшей юридической силы –актов-директив (важнейшихгосу-
дарственныхплановразвитиянародногохозяйства,государственных
бюджетов).Этоипонятно.Именноюридическиенормыобеспечивают
единую,устойчивую,непрерывнодействующуюсистемурегулирова-
нияобщественныхотношений,чтокакразинеобходимодлявыполне-
нияосновнойфункциизаконов–регулированияважнейших,типиче-
скихиустойчивыхотношенийсоциалистическогообщества.Такуюже
функциювыполняютакты-директивы,определяющиеосновыхозяй-
ственной,культурнойифинансовойдеятельностисоциалистическо-
гогосударстванаопределенныйпериодвремени.Ивданномслучае
взаконахсодержатсяюридическиепредписания,имеющиепервич-
ноезначениевсоциалистическойправовойсистеме.Всеиныеинди-
видуальныеакты,втомчислеиактыверховногоуправленияинадзо-
ра,принимаемыеВерховнымСоветом,необлекаютсявформузакона.

4)Посвоимюридическимсвойствамзаконпредставляетсобой
правовойакт,обладающий высшей юридической силой.

Этовыражаетсявтом,что:а)всеостальныеправовыеактыдол-
жнывпринципеиздаватьсянаосновезаконовинепротиворечитьим;
б)каквысшеевыражениегосударственнойвластизаконынеподлежат
контролюилиутверждениюсостороныкакого-либодругогооргана
государства;в)законымогутбытьотмененыилизамененытолькоза-
конамиилижеактами,имеющимизаконодательноезначение(указа-
миПрезидиумаВерховногоСовета,изданнымипоотдельнымвопро-
самкомпетенцииВерховногоСоветавпериодмеждуегосессиями).

5)Поособенностямправотворческойпроцедурызакон–этопра-
вовойакт,принятый в особом порядке.

Законыпринимаютсяобщегосударственнымипредставительными
органамивласти(ВерховнымСоветомСССР,ВерховнымиСоветами
союзныхиавтономныхреспублик),атакжевпорядкереферендумов.

Внесениезаконопроектов,ихобсуждение,рассмотрение,приня-
тиеиопубликованиезаконовподчиненострогойпроцедуре,специ-
альнорегламентированнойвособыхнормативныхактах.Законыпо
действующейконституцииполучаютадекватноетерминологическое
обозначение:всеониназываютсязаконами.

Рассмотренныепризнакизаконамогутбытьподразделенынадве
группы.Этоматериальные признаки (первый,второй,третий)испе-
цифическиправовые признаки (четвертый,пятый).

Иматериальные,испецифическиправовыепризнакизаконатес-
носвязанымеждусобой,последовательнопредопределяютдругдру-
га.Именнопотому,чтовусловияхобщенароднойсоциалистической
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демократиирешающаярольвправовойсистемепридаетсяобщейволе
всегонарода,законыпосвященыосновнымвопросамжизнисоциа-
листическогогосударства.Аотсюда,всвоюочередь,следуютпервич-
ностьзаконов,ихвысшаяюридическаясила,атакжеособыйпорядок
ихпринятия.Вконечномсчетеспецифическиправовыепризнакиза-
кона–этовыражениеегосоциальногоиматериальногосодержания,
егопервичногозначениявправовойсистеме1.

Единствоматериальныхиспецифическиправовыхпризнаковзако-
наоблегчаетрешениепрактическихвопросов,связанныхсотграни-
чениемзаконовотиныхнормативныхактов.ПодействующейКон-
ституцииСССРкзаконамотносятсявсеправовыеакты,принятые
вустановленномпорядкевысшимиорганамигосударственнойвла-
сти(авперспективетакжеивпорядкереферендумов)иофициально
именуемые«законами».Несколькоинойподходтребуетсявотноше-
ниизаконодательныхактов,принятыхдоКонституции1936г.(п.2).

Законы–этонеединственныйвидправовыхактов,издаваемых
высшимиорганамигосударственнойвласти(ВерховнымСоветом
СССР,ВерховнымиСоветамисоюзныхиавтономныхреспублик).
Так,ВерховныйСоветСССР,кромезаконов,издает:1)норматив-
ныеииндивидуальныеактыпалатСовета,направленныенарегули-
рованиевнутреннейработыпалатиихкомиссий,т.е.повопросам
внутриорганизационногохарактера,напримерПоложениеокомис-
сиизаконодательныхпредположенийСоветаСоюзаидр.;2)поста-
новления-актыверховногоуправления,связанныесформировани-
емперсональногосоставаорганов,подотчетныхВерховномуСовету;
например,постановленияобобразованииправительства,оназна-
ченииГенеральногопрокурораидр.;3)постановления-актывер-

1 Вбуржуазномправесуществует(иоправдываетсяправовойдоктриной)разрыв
междузакономв«формальномсмысле»изакономв«материальномсмысле».Этообъ-
ясняетсятем,чтовпериодимпериализмаправительственныенормативныеактывсе
болееоттесняютзаконыв«формальномсмысле».Буржуазныепарламентынередкоиз-
даютзаконодательныеактыповторостепеннымвопросамжизнигосударства.Втоже
времяправительственныеорганыпринимаютзаконыв«материальномсмысле»,т.е.
акты,определяющиеосновыданнойправовойсистемы,причемподчасвразрезсдей-
ствующимзаконодательством.Вбуржуазнойжетеорииправапрямообосновывается
уравнениеправительственныхнормативныхактовизаконови,вчастности,обосновы-
ваетсявыводотом,чтолюбаяабстрактнаяобщаянормаявляетсязакономв«матери-
альномсмысле»(3ивс С.Л.Развитиеформыправавсовременныхимпериалистических
государствах.Изд-воАНСССР,1960.С.26–31).Всеэтоявляетсяяркимвыражением
крушениябуржуазнойзаконностивпериодимпериализма.Всилуединствавсехпри-
знаковзаконавсоциалистическомобщественашанаукаотвергаетделениезаконовна
законыв«формальномсмысле»изаконыв«материальномсмысле».
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ховногонадзора,например,актыободобрениивнешнейполитики
правительства,обутвержденииотчетаовыполнениигосударствен-
ногобюджетаидр.1

Указанныеправовыеактынеобладаютпризнакамизакона.Всо-
ответствиисэтимимприсваиваютсяиныенаименования(«постанов-
ления»,«положения»).Длянихсвойственнынекоторыеюридические
особенности.Так,постановления-актыверховногоуправлениявсту-
паютвдействиенемедленнонезависимоотформисроковихпубли-
кации;онимогутбытьпринятыголосованиемнасовместныхзаседа-
нияхпалатВерховногоСовета2.

Внастоящеевремябольшинствоавторов,изучавшихособенностизакона,
пришлокобоснованномумнениюотом,чтозаконхарактеризуетсясовокуп-
ностьюпризнаков,отражающихегоматериальноесодержаниеиегоособые
юридическиечерты.Однаконевсеещевопросыполучилиздесьдостаточно
убедительное,единодушноерешение.

Так,многиеавторыуказываютнато,чтозакон–этоюридическийакт,
принимаемыйтольковысшимпредставительныморганомгосударственной
власти.ДействующийпорядокзаконодательствавСССРтакоемнениеотра-
жаетправильно:внастоящеевремязаконыпринимаютсятольковысшими
органамигосударственнойвласти.Ноприведенноеположениенеучитывает
возможностипринятиязаконоввиномпорядке–впорядкереферендумов.
Вотпочемуприрассмотрениизаконацелесообразноограничитьсяуказанием
нато,чтовзаконе«непосредственновыражаетсяобщаяволявсегонарода».
Этотпризнакобщимобразомхарактеризуетегоисточники:«непосредствен-
ноевыражениеобщейволивсегонарода»охватываетобауказанныхслучая:
ипринятиезаконавысшимпредставительныморганомгосударственнойвла-
сти,ипринятиезаконавпорядкереферендумов.

Вспециальномобсуждениинуждаетсявопросотом,вовсехлислучаях
вформузаконаоблекаютсяюридическиенормы.

Признак«нормативности»законаиногданеуказываетсяприегоопреде-
лении3.Быловысказанотакжемнениеотом,чтовформузаконамогутбыть
облеченытакжеииндивидуальныепредписания4.Новсежебольшинствоав-
торовнастойчивоподчеркивает«нормативность»закона.«Всистемеюриди-
ческихактовзакон,–пишетИ.Н. Кузнецов,–всегдаивовсехслучаяхвы-

1 Васильев А.М. ОклассификацииактовВерховногоСоветаСССР//Советскоего-
сударствоиправо.1953.№8.С.20–27;Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветско-
гогосударства.М.:Юрид.лит.,1967.С.82–85.

2 Керимов Д.А. ЗаконодательнаядеятельностьСоветскогогосударства.Госюриз-
дат,1955.С.104–105.

3 Тамже.С.99–105.
4 Петров Г.И. Источникиадминистративногоправа//Правоведение.1958.№4.

С.38.
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ступаетвкачественормативногоакта».Сеготочкизрения,«нормативность–
этоспецифическаяособенностьсодержаниязакона»1.

Мнениеотом,чтозакон–этовсегданормативныйакт,настолькопрочно
укоренилосьвлитературе,чтоподчасрассматриваетсявкачественепререкае-
могопостулата.Отсюдаинескольконеобычныйхарактерразработкиобщих
вопросовюридическихнорм:неделаетсядажепопытоквскрытьюридиче-
скиеособенностисодержащихсявзаконахпредписаний,всеониобъявляют-
сятолько«нормами»(втомчислеактыпланирования);поэтомувсяпробле-
маоказываетсяздесьпоставленнойнаголову–некоторыеавторыстремятся
охарактеризоватьпризнаки«нормативности»такихпредписаний,вотноше-
ниикоторыхследовалобысначалавсежевыяснить,являютсялионинорма-
миправаилижеособымииндивидуальнымиактами.

Авторов,настаивающихна«нормативности»закона,впринципеможно
понять.Законызанимаютведущееместовсистемеправовыхактовсоциали-
стическогогосударства,онихарактеризуютсяпервичностью,издаютсяпоос-
новнымвопросамжизнисоциалистическогогосударства.Иподобныхцелей
лучшевсегодостигаютзаконы,содержащиенормы.Таккданномувопро-
суиподходитА.В.Мицкевич.Онпишет:«...решениявысшегоорганагосу-
дарственнойвластипризваныпреждевсегослужитьпостояннойосновойдля
установлениявстранепорядка отношений. Атакойосновоймогутбытьлишь
нормы...»2.Нопочему«лишьнормы»?Почемуотдельныеразновидностиин-
дивидуальныхактовтакженемогутиметьопределяющегозначениявсоциа-
листическойправовойсистеме?

Ведьнекоторыеиндивидуальныеакты,издаваемыевобластигосударствен-
ногоправа,регулируюттакие«отдельные»общественныеотношения,которые
лежатв основе многихдругихотношений.Речьидетогосударственныхобщих
актахпланирования,втомчислеобобщихпланахразвитиянародногохозяй-
ства,финансовыхпланах(бюджетах).

Следуетзаметить,чтоуказаниенанормативностькакнаотличительный
признакзаконаничегорешительнонедает.Нормативность–этообщаячерта
многихактов(втомчислеведомственных,изданныхпоспециальнымвопро-
сам).Существенноезначениеимеетнето,чтовзаконахзакрепляютсяюри-
дическиенормы,ато,какие этонормы,какова ихрольвсоциалистической
правовойсистеме.Ссылкойнанормативностьвовсенеподчеркиваетсяизна-
чениеплановыхактов.Здесьопять-такинужновыяснить,какие переднами
акты.Некоторыеиндивидуальныеакты,принятыевобластигосударственно-
гоправа,могутиметьосновополагающеезначениепоотношениюкомногим
другимактам,издаваемымвобластиматериальныхипроцессуальныхотрас-
лей(например,акт-директиваостроительствехимическихпредприятиймо-

1 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-
дат,1962.С.93,97.

2 Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,
1967.С.79.
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жетпредопределитьизданиенетолькоиных,болееконкретныхплановыхак-
тов,ноиведомственныхинструкцийопорядкекомплектованияпоставляе-
могохимическогооборудованияидр.).

Итак,мнениеобезусловной«нормативности»законанельзяпризнать
бесспорным.Вместестемследуетподчеркнутьещераз:вбольшинствеслу-
чаевзаконыимеютнормативныйхарактер;ктомужедалеконевсеиндиви-
дуальныеакты,втомчислеплановые,могутбытьоблеченывформузако-
на;законамимогутбытьтолькоакты-директивы,т.е.акты,которыеиграют
определяющуюрольвсоциалистическойправовойсистеме.Вдальнейшем,
еслиразвитиесоциалистическогопланированияприведетктому,чтовоб-
щихпланах,облекаемыхвформузакона,будутзакреплятьсятолькообщие
пропорцииинормативы,товсебезисключениязаконыстанутнорматив-
нымиактами.Тогдаокажетсявозможнымвключитьпризнак«нормативно-
сти»вопределениезакона.

2.Закон в системе нормативных актов социалистического государства.
Законызанимаютведущее,определяющееположениевсистеменор-
мативныхактовсоциалистическогогосударства.

Ведущееположениезаконасостоитневтом,чтобольшинствонор-
мативныхактов–законы.Напротив,вколичественномотношении
онинеобразуютосновноймассыисточниковправа.Действующихза-
коноввсоциалистическойправовойсистеменетакужмного.

Ведущее,определяющееположениезаконовпроявляется,такска-
зать,вкачественномотношении.Онооснованонатом,чтозаконыпо-
священыосновнымвопросамжизнисоциалистическогогосударства
ивсоответствиисэтимсодержатпервичное,«изначальное»право1.
Законыкакбы«ведут»засобойвсюправовуюсистему,«определяют»
ее.Этовыражаетсявтом,чтозаконы:

а)являютсяосновойдляразвития социалистическойправовой
системы:оттого,каковосодержаниезаконов,какиеустанавлива-
ютсяимипринципы,прямозависятобъемихарактервсейправо-
творческойдеятельностигосударственныхорганов,ееконкретные
направления;

б)предопределяютосновноесодержание всехиныхнормативных
актов:последниестроятсявсоответствиисзаконами,некоторыеиз
нихспециальнопринимаютсясцельюдетализациииконкретизации
нормативныхположений,содержащихсявзаконах;

1 С.Г.Дробязкопишет:«Всамойприродезаконанеизбежноотражаютсятакиеобъ-
ективныепотребностиюридическогоиматериальногохарактера,которыевсовокуп-
ностисвоейипредопределяютегоособоеположение,еговерховенство»(Дробязко С.Г. 
Рользаконодательствавсозданииматериально-техническойбазыкоммунизма.Минск:
Изд-воБГУ,1971.С.68).
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в)обусловливаютструктуру всейсовокупностинормативныхак-
тов,юридическуюсилукаждогоизних,субординациюнормативных
актовпоотношениюдругкдругу.

Следовательно,законыобразуютядро, стержень всейправовой
системы.

Ведущееиопределяющееположениезаконовсрединормативных
актоввыражаетодноизосновныхтребованийсоциалистическойза-
конности–требование верховенства закона. Всоответствиисначала-
мисоциалистическойдемократиивсеправовыеактывгосударстве–
нормативныеииндивидуальные–должныосновыватьсяназаконах
иимнепротиворечить.Инымисловами,началазаконностипредпо-
лагаютнетолькострогоесоблюдениевсемисубъектамиюридических
нормвообще,нопреждевсегострогоесоблюдениеюридическихнорм,
закрепленныхвзаконах,втомчислесоблюдениезаконовсостороны
самихправотворческихорганов.Отсюдаиуказанноевышесвоеоб-
разноепостроениезаконодательства,основанногонаначалахзакон-
ности,когдазаконыобразуютядро,стерженьвсейправовойсистемы.

Ведущаяиопределяющаярользаконавсоциалистическомгосу-
дарстве–этонеавтоматическидействующийфакт,которыйсущест-
вуетсампосебе.Посколькуверховенствозаконовявляетсявыраже-
ниемсоциалистическойзаконности,отсостоянияпоследнейзависит
фактическоеположениезаконовсрединормативныхюридических
актов.Существенноезначениездесьимеютуровеньдемократическо-
горазвитияобщественногостроя,степеньсовершенстваикультуры
законодательства,культурыработыправоприменительныхорганов.

Верховенствозаконов–этоименнотребование социалистической
законности.Ионодолжнособлюдатьсявпрактическойработеправо-
творческихорганов.Соблюдениетребованияверховенствазаконаохва-
тывает,вчастности,следующиеосновныемоменты:а)существенность 
законодательства–законыдолжныбытьпосвященыдействительноре-
шающим,кореннымвопросамжизнистраны;б)полнота законодатель-
ства–взаконахдолжныбытьсмаксимальнойполнотойурегулированы
всевопросы,требующиезаконодательногорешения;в)непререкаемость 
законодательства–строгоесоблюдениевысшейюридическойсилыза-
кона,втомчисленедопущениеизданияподзаконныхактов,противо-
речащихзакону;г)совершенство законодательствапосодержанию–его
устойчивость,систематическоеобновлениеидр.;д)культура законода-
тельства(юридическоесовершенство)–егокодифицированность,ши-
рокоеприменениедостиженийюридическойтехники,обеспечивающей
правильноеиединообразноепониманиезаконов.
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Соблюдениетребованияверховенствазаконануждаетсявопреде-
ленныхюридическихгарантиях1.Всоциалистическойправовойлите-
ратуреправильнообращаетсявниманиенато,чтоверховенствозако-
наозначает,что«возможныерасхожденияилипротиворечиямежду
закономинаправленныминаегоисполнениенормативнымиподза-
коннымиактамиделаютнеобходимымпредварительноесозданиесо-
ответствующихгарантийзаконностивобластиправотворчества;эти
гарантиипризваныобеспечитьположение,прикоторомосновные
общественныеотношениярегулировались бызаконом,авозможные
нарушенияпринципаглавенствующейролизаконанезамедлительно
исправлялись»2.

Характерно,чтонарушениярежимазаконностииограниченияде-
мократиисопряженыснесоблюдениемверховенствазаконов.

Напротив,вусловияхдальнейшегоразвитиясоциалистическойде-
мократии,всемерногоукреплениясоциалистическойзаконностивер-
ховенствозаконоввыступаетвкачествеобъективной закономерности 
социалистическогообщественногостроя.ВнастоящеевремявСовет-
скомСоюзерользаконанеуклонноповышается(всеважнейшиегосу-
дарственныемероприятия,затрагивающиеосновныевопросыжизни
страны,облекаютсявформузаконов;обновляетсядействующееза-
конодательствоидр.).Этатенденция,несомненно,определитразви-
тиеправотворческойдеятельностиоргановсоциалистическогогосу-
дарстваи вбудущем3.

Вопросоведущейролизаконовсредидругихнормативныхактовнельзя
решатьабстрактно,вотрывеотисторическойобстановки,этапаиконкрет-
ныхусловийразвитиясоциалистическогоправа.

Так,пристановлении социалистическойправовойсистемы,когдапроис-
ходитинтенсивноеправотворчествоипрактическиневозможнососредото-
читьизданиенормпоосновнымвопросамжизнигосударстваврукаходного
государственногооргана,нормативныеюридическиеактызаконодательно-
гохарактераиздаетрядоргановгосударства.ВСоветскомСоюзетакимиор-
ганамибылисъездСоветовСССР,ЦИКСССР,егоПрезидиум,СНК,СССР
иСоветтрудаиобороныСССР,вРоссийскойФедерации–Всероссийский

1 Огарантияхверховенствазаконасм.:Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСовет-
скогогосударства.М.:Юрид.лит.,1967.С.65исл.

2 Сабо Имре.Социалистическоеправо.Прогресс,1964.С.168.
3 «Тенденциякусилениюролизаконоввгосударственномруководстве–общаяза-

кономерностьразвитиясоциалистическойдемократииигосударственности,свойствен-
наявообщесоциалистическомугосударствуиправу»(Шебанов А.Ф. Формасоветского
права.М.:Юрид.лит.,1968.С.143).
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съездСоветов,ЦИКРСФСР,егоПрезидиумиСНКРСФСР.Указаннымак-
тамприсваивалисьразличныенаименования.Ониназывались«декретами»,
«постановлениями»,«распоряжениями».Новсеони,кромепостановленийад-
министративногоихозяйственно-административногохарактера,неимеющих
общегозначения,официальнорассматривалисьвкачествезаконов1.

Впериодзавершениястроительствасоциализманаблюдаласьинаякар-
тина.Конституция1936г.установиластрогийпорядок,всоответствииско-
торымизданиезаконоввходитвисключительнуюкомпетенциюВерховных
СоветовСССР,союзныхиавтономныхреспублик(ст.32).

Однакоуказанныеособенностивзаконодательнойдеятельностиорганов
социалистическогогосударстванеломаютобщегопонятиязаконаинеустра-
няютеговедущейроливсоциалистическойправовойсистеме.

Свидетельствомэтомуявляетсято,чтоивусловияхмножественностиза-
конодательныхоргановфактическивыделялисьнормативныеюридические
акты,соответствующиеобщимпризнакамзакона.Так,вСССРнормативные
актывсехуказанныхвышегосударственныхорганов(съездаСоветовСССР,
ЦИК,егоПрезидиума,СНКиСТО),хотяофициальноирассматривались
вкачествезаконов,ноихзначениевправовойсистемебылонеодинаково
ивсоответствиисэтимбыланеодинаковойихюридическаясила.Соглас-
ност.18КонституцииСССР1924г.ист.52ПоложенияоЦИКСССРпоста-
новленияоргановгосударственногоуправления–СНКиСТО–недолжны
противоречитьактамвысшихоргановгосударственнойвласти–съездаСове-
товСССР,ЦИКСССР,егоПрезидиума2.КаксправедливоотметилС.Ф.Ке-
чекьян,«наличиенесколькихорганов,наделенныхправомиздаватьактыза-
конодательногозначения,неисключалосущественныхразличийвихком-
петенции,атакжеподчиненияоднихоргановдругим,что,всвоюочередь,
обусловливалозакреплениеправаиздаватьнекоторыезаконодательныеак-
ты(конституционныезаконы,кодексы,акты,содержащиеобщиенормыпо-
литическойиэкономическойжизни)завысшимиорганамигосударственной
власти(съездСоветов,ЦИКСССР)»3.

Такимобразом,дажевусловиях,когданормативнымактамрядагосудар-
ственныхоргановофициальноприданозаконодательноезначение,отмечен-
наявышеобъективнаязакономерность,действующаяпристрогомсоблюде-
ниитребованийсоциалистическойзаконности(верховенствозаконов),про-
биваласебедорогу.Здеськакбысталкиваютсядвелиниивправотворческой
деятельностиоргановгосударства:соднойстороны–необходимостьопера-

1 См.ст.1,2,4и5постановленияЦИК«Опорядкеопубликованиязаконовирас-
поряженийПравительстваСоюзаССР»(СЗСССР.1924.№7.Ст.71).

2 Всвязисэтимвюридическойлитературебыловысказаномнениеотом,чтопо-
становленияСНКиСТОнеявляютсязаконами(Рейхель М.О. Очеркконституционных
взаимоотношенийсоветскихреспублик.Харьков,1925.С.82исл.).

3 Кечекьян С.Ф. Советскийзакон//ВестникМГУ.1952.№4.С.127;Шебанов А.Ф. 
Социалистическаязаконностьинормативныеактысоциалистическогогосударства//
ВестникМГУ.1957.№3.
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тивногоправотворчестваиотсюданеобходимостьизданияактовзаконодатель-
ногохарактеранесколькимиорганами,асдругой–основанноенарежимеза-
конностиобъективноетребованиеверховенствазаконов.Этотпротиворечи-
выйпроцессвразвитииправотворчестванапервомэтаперазвитиясоциали-
стическогоправавдостаточнойстепениещенеосмысленвнашейлитературе.
Вовсякомслучае,следуетпризнатьнедостаточным,когдапослеутверждения
омножественностизаконодательныхоргановставитсяточка.Необходимо
продолжитьанализипоказатьтеобъективныетенденциивразвитииправо-
творчества,которыевыражаюттребованиясоциалистическойзаконности.

Рассматриваемыйвопросимеетипрактическоезначение.Следуетдумать,
чтоприсистематизациидействующегозаконодательствабылобынеправиль-
нымвключениевчислозаконоввсехсохранившихсвоюсилупостановлений
ираспоряженийСНКСССРиСТОСССР.Такойсистематизацииподлежат,
видимо,толькотенормативныеакты,посвященныеосновнымвопросамжиз-
нисоциалистическогогосударства,которыеобладаютвысшейюридической
силой,т.е.декретыипостановленияоргановгосударственнойвласти(съез-
даСоветов, ЦИКСССР,егоПрезидиума),атакжесовместныепостановле-
нияЦИКиСНК.

3.Конституционные и обыкновенные законы.Отмечаяверховенство
законоввсистеменормативныхактов,необходимовидетьито,что
средизаконовсуществуетдифференциация.Всезаконы–этоправо-
выеакты,принимаемыепоосновнымвопросамжизнисоциалисти-
ческогогосударства.Норазличныезаконыимеютнеодинаковоезна-
чениевсоциалистическойправовойсистеме.Отсюдаделениезаконов
наконституционныеиобыкновенные.

Конституционныезаконыпосвященысамимосновамобществен-
ногоигосударственногостроя,основаморганизациигосударствен-
нойсистемы,основамправовогоположенияличности,обществен-
ныхорганизаций.Онинепростозанимаютведущееположениевпра-
вовойсистеме,аиграютведущуюрольвсилутого,чтосодержащиеся
внихнормырегулируютосновывсехважнейшихотношенийвсо-
циалистическомобществе.Например,Основызаконодательствапо
тойилидругойотраслиправа(уголовногоправа,гражданскогоправа
идр.)хотяизанимаютведущееположениевсоциалистическойпра-
вовойсистеме,новсеженеявляютсяконституционными.Конститу-
ционныезаконысодержатпреимущественнонормыгосударственного
права.Основнойзаконрассматриваемойгруппы,вобобщенномвиде
закрепляющийгосударственно-правовыенормы,такиназывается–
конституция.Средидругихконституционныхзаконовможноназвать
законы,направленныенарегулированиесудоустройства,бюджетных
правСоюзаССР,союзныхиавтономныхреспублик,гражданстваидр.
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Обыкновенныезаконы,какправило,содержатнормы,регули-
рующиеобщественныеотношенияврамкахотдельныхматериальных
ипроцессуальныхотраслей.

Определенныеразличияимеютсяивюридическойсилеобыкно-
венныхзаконов.Здесьсущественнуюрольиграетподразделениеактов
накодифицированныеитекущие.А.В.Мицкевичправильноуказал
нато,что«средиобщесоюзныхзаконовразличаютсяосновызаконо-
дательстваСоюзаССРизаконы,принимаемые«всоответствиисОс-
новами».Именноэтипоследниеиследуетназывать«текущимзаконо-
дательством»,учитывая,чторечьидетозаконахпоотдельнымвопро-
сам,некодифицированныминеиграющимтойосновополагающей
роли,котораяпринадлежитОсновамзаконодательства»1.

4.Законодательные указы.Срединормативныхуказов,издавае-
мыхПрезидиумомВерховногоСоветаСССР,ПрезидиумамиСоюз-
ныхиавтономныхреспублик,выделяютсяуказы,которыевносятиз-
мененияидополнениявдействующеезаконодательство,т.е.носятза-
конодательныйхарактер.

ЗначительноечислоуказовПрезидиумиздаетвпределахсвоейком-
петенции.Этиактыотносятсякчислуподзаконных.Носвоеобразие
Президиумакакгосударственногоорганасостоитвтом,чтоонявля-
етсянетольковысшиморганомгосударственнойвласти–коллегиаль-
нымглавойгосударства,наделеннымспецифическойкомпетенцией,
ноинеотъемлемойчастьюдругоговысшегоорганагосударственной
власти–ВерховногоСовета.ПоэтомуПрезидиумможетвопределен-
ныхпределахчастичноисполнятькомпетенциюсамогоВерховного
Совета,втомчислеивобластизаконодательнойдеятельности.Такой
порядокформальнонезакрепленвКонституцииСССР1936г.,ноон
являетсянеизбежнымследствиемтойособойроли,которуюиграет
Президиумвсистемеоргановгосударственнойвласти.

ФактическоеосуществлениеПрезидиумомчастикомпетенцииВер-
ховногоСовета(впериодмеждусессиями)ипредопределяетособое
положениенормативныхуказов,вкоторыхвыражаетсякомпетенция
ВерховногоСоветавобластизаконодательнойдеятельности.

Этиуказымогутвноситьизмененияидополнениявдействующее
законодательствои,следовательно,имеютхарактерзаконодательных
актов.Какправильноотмеченовлитературе,«нормативныеуказы
ПрезидиумаВерховногоСовета(какСоюзаССР,такисоюзныхрес-

1 Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,
1967.С.76.
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публик),издаваемыеимпокомпетенцииВерховногоСовета,втече-
ниеопределенногосрока...фактическивыполняютрользакона,т.е.
являютсязаконодательнымиактами»1.Приколлизиимеждуобщесо-
юзнымуказомиреспубликанскимзаконодательствомзаконысоюз-
нойреспубликиавтоматическипрекращаютсвоедействие,авместо
нихдействуютнормыуказа.Затемвустановленномпорядкеорганы
государственнойвластисоюзнойреспубликивносятсоответствующие
изменениявреспубликанскоезаконодательство.

Однакоюридическоезначениенормативныхуказов,издаваемыхпо
компетенцииВерховногоСовета(ихиможноназвать«законодатель-
ными»),всежеотличаетсяотюридическойсилызаконов.Этоимен-
но«законодательныеакты»–акты,близкиеипоюридическойсиле
кзаконам,ноимнетождественные.Особенностьюридическойсилы
законодательныхуказоввыражаетсявследующем.

Во-первых,какпоказываетпрактикаработыПрезидиума,послед-
нийиздаетзаконодательныеуказынеповсемвопросамкомпетенции
ВерховногоСовета,аповопросам,требующим,какправило,срочного
решениявпериодмеждусессиями.Следуетдумать,чтоуказынемогут
вноситьизмененияидополнениявконституционныезаконы(кроме
административно-территориальногоделенияиотдельныхизменений
вструктуреоргановгосударственногоуправления).Вформеуказовне
могутприниматьсякодифицированныезаконодательныеакты,издание
которыхотноситсякисключительнойкомпетенцииВерховногоСовета.

Во-вторых,указлишьпрекращаетдействиезакона,вкоторыйвно-
ситсяизменениеилидополнение.Этозначит,чтоизмененияидопол-
нениявзаконодательственеявляютсяещеокончательными.Верховный
Советможетнеодобритьуказ,чтовлечетзасобойвосстановлениедейст-
вияпрежнегозакона(безкакой-либоновойпроцедурыегопринятия).

В-третьих,нормативныеуказы,вносящиеизмененияидополне-
ниявзаконодательство,подлежатобязательномуутверждениюВерхов-
нымСоветомнаегоочереднойсессии.Этоутверждениеимеетдвоякое
юридическоезначение:оно,соднойстороны,нетолькопрекращает
действиепрежнихзаконоположений,ноиотменяетих,асдругой–
сообщаетнормам,содержащимсявзаконодательномуказе,такуюже
юридическуюсилу,какуюимеютнормызакона.Поэтомуофициаль-
ныеизменениявтекстзаконавносятсятолькопослеодобренияука-
заВерховнымСоветом.

1 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-
дат,1962.С.118.
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Утвержденныйуказобладаетсилойзакона.Причем,какправило,
еслиданныевопросыещенеурегулированывзаконодательстве,то
сохраняетсяюридическаяформауказабеззаменыеезаконом.Содер-
жаниежетехуказов,которыевносятизмененияидополнениявдей-
ствующиезаконы,какправило,поглощаетсязаконом,вкоторомпро-
изводятсяофициальныеизменения.Указвэтомслучаеимеетвоснов-
номправотворческоезначение.

Всоциалистическихстранахизданиезаконодательныхуказов(или
иныхпонаименованиюзаконодательныхактов)являетсяобъектив-
нойнеобходимостью1.Всоответствиисленинскимпринципомсо-
единениязаконодательстваиуправлениявысшиепредставительные
органыгосударственнойвластиработаютвсессионномпорядке,по-
этомунеизбежносуществованиеоргана,которыйвпериодмеждусес-
сиямимогбывноситьнеобходимыеизмененияидополнениявзако-
нодательство(споследующимиходобрениемсостороныпредстави-
тельногооргана).

Вопрособюридическойприродеуказов,вносящихизмененияидопол-
нениявзаконодательство,ещененашелвнашейлитературеокончательно-
горешения.

Нередковлитературе,втомчислеучебной,всенормативныеуказырас-
сматриваютсявединомплане,т.е.вкачествеединойразновидностинорма-
тивныхактов.Едвалиэтоправильно.Всоответствиисначаломсоциалисти-
ческойзаконностивсенормативныеакты,кромезаконов,имеютподзакон-
ныйхарактер.Этоотноситсяикуказам,изданнымвпределахкомпетенции
ПрезидиумаВерховногоСовета.Междутемуказы,вкоторыхчастичнореа-
лизуется(впериодмеждусессиями)компетенциясамогопредставительного
органа,вносятизмененияидополнениявзаконодательство,т.е.ихюриди-
ческаясилаоднотипнасюридическойсилойзаконов.Следовательно,кза-
конодательнымуказамнуженинойподход,нежеликуказам,относящимся
кгруппеподзаконныхнормативныхактов.

Этотвыводнеколеблетсяоттого,чтоюридическаясилазаконодательных
указовуступаетюридическойсилезаконов.Какправильноотмечалосьвли-
тературе,«приналичиидвухорганов,осуществляющихзаконодательныепол-
номочия,неизбежноразличиевюридическойсилеиздаваемыхимиактов»2.

Очевидно,необходимоособенностиуказов,вносящихизмененияидопол-
нениявзаконодательство,закрепитьвконституционномпорядке.Приэтом
былобыцелесообразноитерминологическиотграничитьихотуказов,издавае-

1 Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,
1967.С.103.

2 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-
дат,1962.С.119.
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мыхвпределахкомпетенцииПрезидиума,присвоивимофициальноенаиме-
нованиезаконодательныхуказовилидекретов,какпредлагаетА.С.Пиголкин.

Влитературененашелещеокончательногорешенияивопрособюриди-
ческомзначенииуказавотношениипрежнегозаконодательства.Высказано
мнение,согласнокоторомууказприостанавливаетдействиезакона1.Возра-
жаяпротивнего,И.Н.Кузнецовпишет,что«вбуквальномсмыслеслово«при-
остановление»действиякакого-либоактаозначаетвременноепрекращение
егопримененияорганамигосударства,ноотнюдьнезаменуегоновымактом,
вступающимвдействиевместоприостановленного»2.

Приведенноесоображениезаслуживаетвнимания.Однаконельзяпри-
знатьубедительнойипозициюсамогоИ.Н.Кузнецова,полагающего,чтоуказ
отменяетранеедействовавшиезаконоположения.Заменастарогоактапосле
принятияуказаещенеявляетсяокончательной:такогородапоследствияна-
ступаютлишьпослеутвержденияуказаВерховнымСоветом.Доэтогожемо-
ментауказтолькопрекращает действие закона, нонеотменяетего.

Обосновываяконструкцию«прекращениедействия»закона,следуетобра-
титьвниманиенато,чтоипринятыенормативныеактымогутопределенный
промежутоквременинедействовать,т.е.существовать,нопокаещенеобла-
датьюридическойсилой.Такоесвоеобразноесостояниенормативныхактов
наблюдаетсявслучаях,когдаонивступаютвдействиенесразувмоментих
принятия.Здесьдовступлениявсилунормативныйактсуществует,хотяине
действует.Аналогичнуювпринципекартинумывстречаемприизданииука-
за,изменяющегоилидополняющегозакон(стойлишьразницей,чтовдан-
номслучаеидетпроцессотменызакона).

Защищаемаяконструкция«прекращениядействия»законаважнаивпрак-
тическомотношении:еслисчитать,чтоуказнепосредственноотменяетили
изменяетзакон,топриотказеВерховногоСоветавутвержденииуказапри-
шлосьбыневосстанавливатьегодействие,азановоприниматьпрежнийза-
кон,аизменениявдействующеезаконодательствовноситьсразужепосле
изданияуказа.

5.Понятие подзаконного нормативного акта.Этонормативный юри-
дический акт компетентного органа, который основан на законе и зако-
ну не противоречит.

Необходимосразужеподчеркнутьглавное:самоесуществование
категорииподзаконныхактовобусловленотребованиемверховен-
ствазакона.Вусловияхстрогойсоциалистическойзаконностивсе
юридическиеакты(нормативныеииндивидуальные)безкакого-ли-

1 Керимов Д.А. Свобода,правоизаконностьвсоциалистическомобществе.Гос-
юриздат,1960.С.181–182.

2 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-
дат,1962.С.120.
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боостаткаподразделяютсянадвесоподчиненныегруппы–законы
иподзаконныеакты.Еслипоследовательнособлюдаютсятребования
законодательнойдеятельности(обеспечиваетсяприпомощизаконов
регламентацияосновныхвопросовжизнигосударства;законыпри-
нимаютсятольковысшимипредставительнымиорганамивластиили
впорядкереферендумаидр.),топодзаконностьвсехиныхправовых
актовявляетсяреальнойгарантиейвысокогодемократизмавсейси-
стемыправовыхактов,неуклонногопроведениявнейобщихприн-
циповсоциалистическогоправа.Инымисловами,подзаконностькак
быраспространяетнавсюсистемуправовыхактовтедемократические
принципы,которыевыраженыизакрепленывзаконах.

Началаподзаконностидолжныбытьособострогоосуществлены
вобластинормативных юридическихактов.Деловтом,чтовсеинди-
видуальныеактыносятподнормативныйхарактер,т.е.принимаются
наосновеивсоответствиисюридическиминормами.Следователь-
но,подзаконностьнормативныхактовявляетсянеобходимымусло-
виемтого,чтоиактыиндивидуальныебудутосновыватьсяназаконе
изаконунепротиворечить.

Подзаконныенормативныеактывотличиеотзаконов,во-первых,
всегдаявляютсяактамивторичногопорядка(хотясодержащиесявних
нормымогутдополнятьзакони,следовательно,иметьпервичноезна-
чение)и,во-вторых,являютсяограниченнымивтомсмысле,чтопри-
нимаютсяправотворческиморганомвпределахегозаранееопреде-
леннойкомпетенции1.

Сточкизрениясоотношениясзакономподзаконныенормативные
актымогутбытьдвухвидов:а)акты,которыевподзаконномпорядке
дополняютзакон;б)акты,которыеконкретизируютзакон.

Нормативныеакты,вподзаконномпорядкедополняющие закон,
содержат«новые»нормывточномистрогомсмысле,т.е.нормыпер-
вичногозначения.Онинаосновезаконадаютновоерешениеврам-
кахкомпетенцииданногоправотворческогооргана,осуществляюще-
гоподзаконнуюдеятельность.

Дополнения,производимыевподзаконномпорядке,следуетот-
личатьотдополненийвсамомзаконодательстве.Впоследнемслучае
пополняетсяиразвиваетсязаконодательство,инымисловами,реша-
ютсявопросы,которыенаходятсявведениизаконодательныхорга-
нов.Здесьжерешаютсявопросы,ненуждающиесявзаконодатель-
нойрегламентациииотнесенныекведениюоргановгосударственного

1 Шебанов А.Ф. Формасоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,1968.С.89.
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управления,местныхСоветов.Например,взаконах(вОсновахграж-
данскогозаконодательства,взаконахпоуправлениюпромышленно-
стьюидр.)установленыобщиепринципыправовогорегулирования
хозяйственныхвзаимоотношениймеждупредприятиями.Наоснове
этихобщихпринциповСоветМинистровСССРустанавливаеттакие
нормы,которыевподзаконномпорядке«дополняют»действующее
законодательство,конкретноидетальнорегламентируютданныеви-
дыхозяйственныхотношений(покапитальномустроительству,ма-
териально-техническомуснабжениюит.д.).Следовательно,вданном
случаезаконкакбыоставил«пустыеместа»всистеменормативного
регулирования,предоставиввозможностьзаполнитьихорганам,осу-
ществляющимподзаконнуюдеятельность.

Нормы,конкретизирующие закон,несодержатничегопринци-
пиальнонового.Онилишьуточняют,конкретизируютпримени-
тельнокданнойконкретнойобстановкето,чтоужедановзаконе,
илижеделаютлогическиевыводыиззакона.Нередкооникасаются
толькоотдельныхэлементоврегулируемыхотношенийлибоопре-
деленийюридическихпонятий.Конкретизирующие(конкретиза-
ционные)нормынемогутвыходитьзапределызакона,егосодер-
жания.Вчастности,онинемогутустанавливатькаких-либоюри-
дическихсанкций.

Конкретизирующиеподзаконныенормы,какправило,встреча-
ютсявтехслучаях,когдаданныевопросырегламентированывзаконе
сдостаточнойполнотойивозникаетлишьнеобходимостьдетализи-
роватьположениязакона.ВкачествепримераможноуказатьнаПо-
ложениеопорядкеназначенияивыплатыгосударственныхпенсий,
котороенаоснованиизаконаогосударственныхпенсияхутверждено
СоветомМинистровСССР1.

Наиболеесущественноезначениеимеюттеподзаконныенорматив-
ныеакты,которыедополняютзакон.Кихчислупринадлежат,вчаст-
ности,многиепостановленияправительства.Важноеместовсисте-
менормативногорегулированиязанимаюттакжеиакты,содержащие
конкретизирующиенормы.Каксправедливоотмеченовлитерату-
ре,абстрактносформулированнаянормаправазачастуюнеможет
бытьнепосредственнопримененакконкретномужизненномуслу-
чаю.Длясвоегопримененияонануждаетсявопосредствованиидру-
гими,болеедетализированнымиправилами2.

1 СПСССР.1957.№1.Ст.1.
2 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Гос-

юриздат,1962.С.152.АналогичнуюмысльвысказываетиП.Е.Недбайло.Онотно-
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Конечно,граньмежду«дополнением»и«конкретизацией»зако-
надовольноусловна.Темболеечтоводнихитехжеподзаконныхак-
тахнередковстречаютсянормыобоихвидов.Нопрактическивсегда
можноразграничитьнормы,которыенаосновезаконадаютновоере-
шениетогоилииноговопроса,инормы,которыетолькоконкрети-
зируютвданнойконкретнойобстановкезакон,являютсяегопрямым
инепосредственнымпродолжением.

6.Виды подзаконных нормативных актов.Понятиеподзаконныхак-
товотражаеттолькооднучертуихсодержания–то,чтоониосновы-
ваютсяназаконе,атакжеоднуособенностьихюридическойсилы–
то,чтоонизаконунепротиворечат.Востальномжеотдельныеразно-
видностирассматриваемойгруппыактоввомногомотличаютсядруг
отдруга,имеютсущественныеособенностиипосвоемусодержанию,
ипосвоейюридическойсиле.

Рассматриваяразновидностиподзаконныхнормативныхактов,
следуетвидетьвнихподразделенияединойиерархическойструктуры
(«вертикальная»плоскость).Следовательно,издесьисходныйкласси-
фикационныйкритерий–этоюридическаясилатогоилииногоак-
та.Применительнокподзаконнымактамданныйкритерийберется
всвязисдвумяпризнаками:

а)компетенциейправотворческогоорганаиб)сферой(областью)
действияакта.

Поуказаннымпризнакамвсеподзаконныенормативныеактымо-
гутбытьподразделеныначетыреосновныегруппы:1)общие,2)мест-
ные,3)ведомственные,4)внутриорганизационные(локальные).

Иногдаподзаконныенормативныеактыотождествляютсактами
государственногоуправления.Действительно,актыисполнительно-
распорядительныхорганов,принимаемыевцеляхпрактическогоосу-
ществленияфункцийсоциалистическогогосударства(актыуправле-
ния),составляютосновнуюмассуподзаконныхактов.Ноименно«ос-
новную»,аневсю.Какбудетпоказановдальнейшем,подзаконные
нормативныеактыиздаюторганыгосударственнойвласти,атакже
органыюрисдикции,контроляинадзора.
ситконкретизирующие(производные)нормыкюридическимсредствамправиль-
ногоприменениянормправа.Конкретизациянормправа,помнениюП.Е.Недбай-
ло,«можетбытьпроизведенапутемустановлениядругой,болеедетальнойнормы,
т.е.путемустановлениянового,болееконкретногоправиланаосновеобщейнор-
мыприменительнокусловиямместаивремени»(Недбайло П.Е. Применениесовет-
скихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.493).Обактах,конкретизирующихнор-
мызакона,см.также:Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.
1967.С.96исл.
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Вюридическойлитературенормативныеюридическиеакты(вчаст-
ностиподзаконные)классифицируютсяпоорганамизданияисоответст-
венноэтому–понаименованиямактов.Например,широкораспростра-
ненаклассификациянормативныхактовнатакиевиды:а)закон;б)указы;
в)актыместныхоргановгосударственнойвласти;г)актыгосударственно-
гоуправления.

Классификацияпоорганамизданиянеявляется,однако,достаточноточ-
ной,полнойиюридическипоследовательной.Онанеможетбытьпризнана
достаточноточнойпотому,чтоодинитотжегосударственныйорганнередко
обладаеткомпетенциейнаизданиенормативныхактовсразличнойюриди-
ческойсилой(например,ПрезидиумВерховногоСоветаможетиздаватьука-
зызаконодательногозначенияиуказы,которыеявляются«чистыми»подза-
коннымиактами).Такаяклассификациянеявляетсятакжеполной,ибоона
невмещаетвсехразновидностейнормативныхактов(например,здесьизполя
зрениявыпадаютведомственныеакты,издаваемыеорганамиюстиции,над-
зораиконтроля,внутриорганизационныеактыоргановвластиидр.).Нако-
нец,рассматриваемаяклассификацияюридическинепоследовательна,так
каконаневсегдаотражаетюридическуюсилунормативныхактов(например,
подрубрику«пактовгосударственногоуправления»попадаютиобщиеакты,
иведомственныеакты,ивнутриорганизационныеакты).

Проблемавидовподзаконныхактовнуждаетсявдальнейшемтщательном
изучении.Однакоисейчассполнойопределенностьюможнопризнать:клас-
сификацияактовтолькопоорганамизданияитемболеепоназваниямактов
невыдержалапроверкивременем.Онадолжнабытьзамененаклассификаци-
ей,отражающейпризнакисамихподзаконныхактов.

О б щ и е  п о д з а к о н н ы е  а к т ы. Этонормативныепод-
законныеакты,издаваемыеорганамиобщейкомпетенцииираспро-
страняющиесянавсехлицвпределахстраны.Посвоемузначению
онизанимаютвтороепослезаконовместовсоциалистическойпра-
вовойсистеме.

Данныеактыпосвященыобщимвопросамгосударственногоруко-
водстваделамиобщества,втомчислеобщимвопросамгосударствен-
ногоуправления.Онииздаютсяорганамигосударственнойвласти,
высшимисполнительно-распорядительныморганом(правительством),
атакжевнекоторыхслучаяхиотдельнымиведомствами,наделенны-
мивтехилииныхпределахобщейкомпетенцией.

Общийхарактерюридическихсвойстврассматриваемойгруппы
подзаконныхнормативныхактоввыражаетсявособенностяхсферы
ихдействия,аименно–ониобладаютвнешнимдействием,причем
юридическаясилаихтакова,чтоонипринципиальнораспространя-
ютсянавсехлицвпределахстраны.
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Подобнозаконамобщиеактымогутустанавливатьсубъективные
праваиобязанностивотношениивсехсубъектоввпределахстраны;
причемдажеакты,принятыепоотдельнымвопросам,имеют«общую»
юридическуюсилу:онидолжныпризнаватьсяобязательнымивсеми
субъектами.

Наличиеединыхчерт,свойственныхвсемобщимподзаконнымак-
там,неисключаетсуществованияважныхразличиймеждуотдельны-
миихразновидностями.

Кобщимподзаконнымактамотносятся:
а)акты высших (постоянно действующих) органов государственной 

власти. ВСоветскомСоюзекнимпринадлежатуказы(ипостанов-
ления)ПрезидиумаВерховногоСоветаСССРиПрезидиумовсо-
юзныхреспублик,принятыеврамкахих«собственной»компетен-
ции(ст.49КонституцииСССР,ст.33КонституцииРСФСРидр.).
Правда,акты,принимаемыеПрезидиумомпопредметусобствен-
ноговедения,носятвосновноминдивидуальныйхарактер.Изда-
ютсятакжеуказы(постановления),направленныенатолкование
законов,иуказызаконодательногозначения.ВместестемПре-
зидиумможетиздаватьиобщиеподзаконныенормативныеакты,
имеющиецельюконкретизациюидетализациюзаконов.Вкаче-
ствепримераможноотметитьУказПрезидиумаВерховногоСове-
таСССР«ОвосстановлениивгражданствеСССРжителейБесса-
рабии...»,которыйдетализировалдляданногослучаяположение
законаогражданстве;

б)акты высших исполнительно-распорядительных органов (прави-
тельства). Основноезначениесредиобщихподзаконныхактовимеют
нормативныепостановленияираспоряженияправительства–Сове-
товМинистров.Правительствовсоциалистическихстранахвозглав-
ляетпрактическуюработупоосуществлениюфункцийсоциалистиче-
скогогосударства.Отсюдаирольиздаваемыхимнормативныхактов,
призванныхобеспечитьчеткуюибесперебойнуюработувсейсисте-
мыгосударственногоуправления.

Правительствоиздаетправовыеактыразличногонаименования.
ВСоветскомСоюзеСоветМинистровСССРиСоветыМинистров
союзныхреспубликоформляютсвоюправовуюдеятельностьввиде
«постановлений»и«распоряжений».Какобщееправило,норматив-
ныйхарактерносятвосновномпостановления;такойжехарактермо-
гутиметьиотдельныераспоряжения.

ВпостановленияхСоветаМинистровСССРнередкосодержатся
первоначальныенормы.Поотношениюкактам,издаваемыморгана-
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миуправления,иместнымактампостановленияправительстваобла-
даютпревосходящей юридическойсилой1;

в)общие акты отдельных ведомств. Внекоторыхслучаяхотдельным
ведомствампредоставляетсяправоиздаватьактынетольковнутрен-
него(ведомственного)значения,ноиактывнешнегодействия–об-
щиеподзаконныеакты.

Ктакимведомствампринадлежат,например:1)Государственный
комитетСоветаМинистровСССРповопросамтрудаизаработной
платы,которыйиздаетпостановления,правилаиинструкции,атак-
жедаетминистерствамиведомствамразъясненияповопросамтруда
изаработнойплаты;2)МинистерствопутейсообщенияСССР,кото-
роевправеиздаватьправилаперевозкиотдельныхвидовгрузов,атак-
жеправилаперевозокпассажировибагажа,обязательныедлякли-
ентуры;3)МинистерствофинансовСССР,издающееприказыиин-
струкции,обязательныепофинансовымвопросамдлявсехучастников
финансовыхотношений;4)ГосбанкСССР,инструкциикоторогопо
денежнымрасчетам,банковскомукредитованию,кассовымопераци-
ямидругимобязательныдлябанковскойклиентуры;5)Министерство
здравоохраненияСССР,издающееобязательныегигиеническиенор-
мы,санитарно-гигиеническиеисанитарно-противоэпидемические
правилаповопросамгигиеныиэпидемиологии.

ОбщеезначениеможетпринадлежатьтакжеактамотдельныхГо-
сударственныхкомитетов(например,повнедрениюновойтехники).
Нормативныеактыпоследнихврамкахпредоставленныхимправмо-
гутбытьобязательнымидляиныхведомствиорганизаций.

Актыотдельныхведомствмогутиметьобщеезначениелишьвтех
пределах,вкакихэтимведомствамвустановленномпорядкепредо-
ставленыполномочиянаизданиетакогородаактов.Причеминогда
ведомственныеакты(например,инструкцииГосбанкаСССР)могут
иметь,таксказать,«отраженное»внешнеедействие,т.е.онивприн-
ципераспространяютсянаданноеведомство,нопосколькусэтимве-
домствомвступаютвопределенныевзаимоотношениядругиесубъек-
ты,последниенемогутнесоблюдатьведомственныхправил.Вовсех
указанныхслучаяхосновывзаимоотношениймеждуданнымведом-
ствомиинымисубъектамидолжныбытьурегулированывзаконах
идругихобщихнормативныхактах(указахПрезидиумаВерховного
Совета,постановленияхПравительства).

1 Мицкевич А.В. АктывысшихоргановСоветскогогосударства.М.:Юрид.лит.,
1967.С.122–123.
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М е с т н ы е  п о д з а к о н н ы е  а к т ы. Этонормативныепод-
законныеакты,издаваемыетерриториальнымиорганамигосударст-
веннойвластииуправленияираспространяющиесяналиц,находя-
щихсянаданнойтерритории.Местныеактыимеютизвестныечерты
сходстваспредшествующейгруппой:итеидругиеобладаютвнеш-
нимдействием–распространяютсянавсехлицнаданнойтеррито-
рии(страны,административно-территориальнойединицы).Новотли-
чиеотобщихрассматриваемаягруппаактовимеетместноезначение.

Онипосвящены«местнымвопросам»,т.е.вопросамместнойжиз-
нивпределахтойилиинойадминистративно-территориальнойеди-
ницы–края,области,района,города,поселка,селаидр.

Отсюдаисвоеобразиеихюридическойсилы.Местныеактыприн-
ципиальноимеютвнешнеедействие–распространяютсянавсехлиц,
нотольковпределахданнойтерритории.

ВСоветскомСоюземестныеактыиздаютместныеСоветыиихис-
полкомы.Всоответствиисост.98КонституцииСССРместныеСове-
тыдепутатовтрудящихсяиихисполнительныекомитетыпринимают
решенияидаютраспоряжениявпределахправ,предоставленныхим
законамиСССРисоюзныхреспублик1.МестныеСоветыиихиспол-
комымогутиздаватьтакназываемые«обязательные»постановления-
решения,т.е.решениясадминистративнымисанкциями.Всоответст-
виисдействующимзаконодательствомэтасанкцияможетсостоять
вштрафедо10рублей.НормативныеактыместныхСоветовиздают-
сянастрогоопределенныйсрок–несвышедвухлет.

В е д о м с т в е н н ы е  а к т ы. Этоподзаконныенормативныеак-
ты,издаваемыеорганамиспециальнойкомпетенции(ведомствами)
ираспространяющиесянаорганизацииилиц,входящихвданноеве-
домство2.Онивотличиеотобщихиместныхактовпосвящены«ведом-
ственнымвопросам»,т.е.вопросам,имеющим«внутреннее»значение
именнодляопределенноговедомства–министерства,государствен-
ногокомитета,системыгосударственныхорганов.Поэтомувприн-
ципеониобладаютвнутреннимдействием:распространяютсятолько
наорганизацииилицвпределахданноговедомства.

1 Какпоказалапрактика,«решения–результатколлегиальногообсуждениявопро-
саназаседанииисполнительногокомитета,распоряжение–акт,издаваемыйвопера-
тивномпорядкеединоличнопредседателемилиегозаместителемотимениисполкома»
(Агеева Е.А. Квопросуобизданииактовисполнительныхкомитетов//ВестникЛГУ.
1965.№5.С.95–102).

2 Оведомственныхактахсм.:Ноздрачев А.Ф. Местоведомственныхактоввиерар-
хиинормативныхактовСоветскогогосударства//УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.19.
1969.С.76–92.
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Ведомственныеактыиздаютмногиегосударственныеорганы(атак-
жеобщественныеорганизациивтехпределах,вкакихонинаделены
государствомправотворческимифункциями).

Большоеколичестворазнообразныхведомственныхактовиздают
исполнительно-распорядительныеорганы–органы государственного 
управления. Ведомственныеактывобластигосударственногоуправ-
ления,помимоиныхвопросов,регулируютвзаимоотношениямеж-
дуотдельнымизвеньямиданнойсистемыгосударственногоуправле-
ния,правовоеположениенижестоящихоргановуправления,отдель-
ныхдолжностныхлицит.д.

Ведомственныеактывгосударственномуправлениисамиподчас
образуютопределеннуюсистему,отличаютсядруготдругапосвоей
юридическойсиле.Наибольшей(преобладающей)юридическойсилой
средиведомственныхактовгосударственногоуправленияотличаются
актыцентральныхоргановотраслевогоилифункциональногоуправ-
ления.Кихчислуотносятся,например,ведомственныеприказыиин-
струкцииминистров,председателейгосударственныхкомитетовидр.

Ведомственныенормативныеактыиздаюттакжеорганы юстиции, 
надзора и контроля. Подчасэтагруппаведомственныхактовнеприни-
маетсявовнимание.Принятосчитать,чтоорганыюстиции,надзора
иконтролянеобладаютправотворческимифункциями:онипризваны
обеспечитьдействиеправа,анетворитьего.Вобщемэтоправильно,
нотольковотношениилишьобщихнормативныхактов.Междутемне
можетвызыватьсомнений,чтодлярешениявозложенныхнанихзадач
центральныеорганыюстиции,надзораиконтролядолжныиздавать
ведомственныеакты,регламентирующиевнутреннююдеятельность
судебнойсистемы,прокуратуры,органовгосударственногоконтро-
ля.Так,министрюстициииздаетприказыиинструкции.Ведомствен-
ныенормымогутбытьнайденывприказахициркулярахГенераль-
ногопрокурора,винструкцияхКомитетанародногоконтроляит.д.

Некоторыеведомственныеактыодновременномогутбытьотнесе-
ныкразрядуместныхактов.Ониобособляютсянетолькопопризна-
куведомства,ноипотерриториальнойсфередействия.

Ведомственнымиактамиместногозначенияявляются,например,
приказы,инструкции,распоряженияииныеактыведомственногоха-
рактера,исходящиеотуправленийиотделовисполкомовместныхСо-
ветов,втомчислефинансовыхотделов(областного,городскогоит.д.),
управленийместнойпромышленности,торговлиидр.

Ведомственныенормативныеюридическиеактыимеютвесьмараз-
личныенаименования.Ониназываютсяприказами,инструкциями,
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циркулярами,положениями,правилами,указаниямиит.п.Такоераз-
нообразиенаименованийведомственныхактовсоздаетизвестныене-
удобства.Былобыцелесообразно,какивдругихслучаях,узаконить
наименованияведомственныхактов.

В н у т р и о р г а н и з а ц и о н н ы е  (л о к а л ь н ы е)  п о д -
з а к о н н ы е  а к т ы. Этонормативныеподзаконныеакты,изда-
ваемыеорганизациейтолькодлярешениясвоихвнутреннихвопро-
совидействующиелишьвеепределах.Ониимеютмногочертсход-
ствасведомственнымиактами.Такжекакипоследние,ониобладают
внутреннимдействием.Однакоихсодержаниеиюридическаясила
ещеболееограничены.Ониявляются«внутренними»в строгомсмыс-
леэтогослова,выражаютначаладецентрализациивправовомнорма-
тивномрегулировании1.

Внутреннийхарактеррассматриваемойгруппыактоввыражается
вкомпетенцииорганизаций(предприятий,колхозов),которыевправе
ихиздавать.Онипосвященыорганизационнымотношениям,которые
складываютсянаданномпредприятии,вколхозе.Вбольшинствеслуча-
евэтиактыкасаютсявопросовдисциплинытруда,порядкавзаимоотно-
шениймеждуотдельнымиподразделениямиданнойорганизацииит.д.

Посвоейюридическойсилевнутриорганизационныеактыхарак-
теризуютсялокальнойсферойдействия.Этосоответствуетиихсо-
держанию:внихвыражаютсяизакрепляютсялокальныеюридиче-
скиенормы.

Квнутриорганизационным актамотносятся,вчастности,прави-
лавнутреннегораспорядка,действующиевпределахопределенного
предприятия,уставыколхозовидр.Локальныенормымогутсодер-
жатьсятакжевотдельныхприказахдиректорапредприятияилируко-
водителяучреждения,устанавливающихведомственныеправиладля
данногоколлективарабочихислужащих.

7.Подзаконные нормативные акты и акты толкования (интерпрета-
ционные акты). Подзаконныеакты,содержащиеконкретизирующие
нормы,могутбытьодновременноохарактеризованывкачествеин-
терпретационных, т.е.актов,выражающихофициальноетолкование
законовидругихобщихнорм.

Ведьконкретизациязаконаидостигаетсяпутемеготолкования,
уяснения,прикоторомположениязаконадетализируютсяпримени-

1 Вособомизучениинуждаетсяпроблемасоотношенияначалцентрализациииде-
централизациивправовомнормативномрегулировании.Онаимеетнетолькообщетео-
ретическийинтерес,ноиинтересдлярядаотраслевыхнаук(см.,вчастности:Беляева З.С. 
Источникиколхозногоправа.Наука,1972.С.155,250идр.).
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сфередеятельности1.

Отмеченнаяособенностьподзаконныхактов,содержащихконкре-
тизирующиенормы,относится,вчастности,комногимведомствен-
нымактам,всодержаниикоторыхтеснопереплетаютсямоментыразъ-
ясненияиконкретизациизаконовиактовправительства2.

Такая«двойная»характеристикаподзаконныхактов(одновремен-
наяквалификацияихивкачественормативныхактов,ивкачествеак-
товинтерпретационных)недолжна,однако,заслонятьтого,чтоони
преждевсегоявляютсяактамиправотворчества.Толкованиездесьвхо-
дитвкачествесущественногомоментавсодержаниеправотворчества
и,следовательно,являетсясвоеобразнойразновидностьютолкования,
несущейнасебе«печать»целого(правотворчества).Этодаетвозмож-
ностьпровестиграньмеждуподзаконныминормативнымиактами,
содержащимимоментинтерпретациизакона,итеми,которыевходят
всистемуинтерпретационныхактов.Так,нормативныеакты,специ-
альнонаправленныенаразъяснение«вышестоящих»норм(например,
указыилиактыправительства),атакжеактыаутентическоготолкова-
ния,хотяиимеютправотворческуюприроду,всежепреждевсеговы-
полняютинтерпретационнуюфункцию(п.8гл.XXX).

1 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.121,
123–126.

2 См.позициюподанномувопросуА.В.Мицкевича(УченыезапискиВНИИСЗ.
Вып.3(20).М.,1964.С.198).
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ГлаВа XXVI  
ЮридичеСкая (Судебная) Практика, ее роль 

В ПраВоВом реГулироВании и В ПраВотВорчеСтВе

1. Понятиеюридической (судебной) практики. Этообъективирован-
ный опыт реализации права, складывающийся в результате деятельно-
сти компетентных органов по применению юридических норм.

Необходимочеткоразличать«практику»какконкретнуюоргани-
заторскуюдеятельностьвобластиправаи «практику»какитог, резуль-
тат этой деятельности1. Первая–этооснованаучногопознания,кри-
терийистинностиюридическойнауки(п.5гл.XL);вторая–однаиз
формправовойреальности,связаннойсправовымрегулированием,
справотворчеством.Хотяобъективированныйопытреализацииправа
и выражает«практику»впервомизуказанныхсмыслов,–этовсеже
несамапосебедеятельность,аееитог,результат.Вотэтотитог,ре-
зультаторганизаторскойдеятельностивобластиправаипонимается
подсловом«практика»внастоящейглаве.

Юридическаяпрактикаформируетсявсвязи с применением юри-
дических норм2. Конечно,ипринепосредственнойреализацииправа
(когдасубъектысоблюдают,исполняютииспользуютнормы)также
можетнакапливатьсяизвестныйопыт,имеющийчистофактический
характер.Значениеюридическойпрактикионприобретаетлишьвтой
мере,вкакойеговоспринимаютивоплощаютвсвоейдеятельности
правоприменительныеорганы.

Ведьприменениеправапредставляетсобойтворческую,активно
организующуюдеятельность.Правоприменительныеорганыупол-
номоченынаоснованиииврамкахзаконареализоватьюридические
нормы«применительнокданномуслучаю».Сэтойцельюонирешают
дела,причемнередкоосуществляютиндивидуальноерегулирование
конкретныхотношений.Поэтомуиопыт,накапливаемыйвпроцес-

1 ТакогоразличиянепроводитВ.П.Реутов,помнениюкоторогоюридическую
практикуобразуетдеятельностьсубъектовправа,выражающаясявсовершенииправо-
выхактов(Реутов В.П. Юридическаяпрактикаиразвитиезаконодательства:Автореф.
дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1968.С.5).

2 Венгеров А.Б. Рольсудебнойпрактикивразвитиисоветскогоправа:Автореф.
дис....канд.юрид.наук.М.,1966.С.8.
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сетакоготворческого,конкретизированногоприменения,приобре-
таетизвестное юридическое значение для будущего, длярешениядругих
юридическихдел.

Рассматриваемаяособенностьюридическойпрактикипозволя-
етпонять,почемунаибольшеезначениевправовомрегулировании
имеетсудебнаяпрактика.Суд–органсоциалистическогоправо-
судия,которыйдействуетвформах,обеспечивающихмаксималь-
ныеусловиядлядостиженияистиныпоюридическимделамидля
защитысубъективныхправ,икоторыйвсоответствиисэтимоб-
ладаетнаибольшимивозможностямипотворческой,индивидуа-
лизированнойреализациинормправа.Именновсудебнойпракти-
кеснаибольшейполнотойпроявляютсярольифункцииюридиче-
скойпрактикивцелом.

Юридическая(судебная)практикаимееттакилииначеобъективи-
рованный характер. Аэтозначит,чтонарядусюридическиминорма-
мииправосознаниемсуществуетвнешнеобъективированная,весь-
маспецифическая,подвижнаяигибкаясфераправовойреальности,
«участвующая»вправовомрегулировании.Она(сфера)примыкает
кнормативнойосновемеханизмаправовогорегулирования,являет-
сяпроизводнойотнее,выполняяпоотношениюкюридическимнор-
мамвспомогательные,подсобныефункции.

2.Юридическая (судебная) практика как форма конкретизации юри-
дических норм.Необходимостьюридической(судебной)практикикак
специфическойразновидностиправовойреальностивызванаглавным
образомвысокойнормативностью,свойственнойправу,ивозникаю-
щейотсюданеизбежностьюконкретизациинормативныхпредписа-
нийвпроцессеихприменения.«Законвсеобщ,–писалК.Маркс.–
Случай,которыйдолженбытьопределеннаоснованиизакона,–еди-
ничен.Чтобыподвестиединичноеподвсеобщее,требуетсясуждение.
Суждениепроблематично.Дляприменениязаконатребуетсятакже
исудья. Еслибызаконыприменялисьсамисобой,тогдасудыбыли
быизлишни»1.

Диалектическоеединствовысокойнормативностиинеобходимо-
стиконкретизациинормативныхпредписанийноситхарактеробъек-
тивнойзакономерности.

С.Н.Братусьубедительнопоказал,что«нормаправа(еслиона
сформулировананеказуистически)–этотакоеобщееправило,кото-
роенеизбежновсвоемпримененииконкретизируетсявдругих,под-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.1.С.66–67.
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чиняющихсяэтойнорме,правилах.Чемабстрактнеенормаправа,тем
большееколичествоотношенийижизненныхситуацийонаохватыва-
ет.Такаянормазачастуюнеможетбытьнепосредственноприменена
кконкретномужизненномуслучаю.Онануждаетсядляэтоговопо-
средствованиидругиминормами,являющимисятакжеобщими,но
болеедетализированнымиправилами»1.

Повышениеуровнянормативныхобобщенийвызываетвкачестве
неизбежногоследствияусилениеролиюридической(судебной)прак-
тикивпроцессеправовогорегулирования.Входепрактикипостепен-
нонамечаютсянаправленияврешенииюридическихдел,определя-
ютсяориентиры,раскрывающиесмыслнормизначениетерминов,
вырабатываютсяопределенныеобразцы,типовыерешениятойили
инойкатегориидел.

Необходимостьюридическойпрактикиобусловленатакженали-
чиемизвестныхпробеловвправе(гл.XXXIV).Втакихслучаяхпра-
воприменительныйорганрешаетюридическиеделавпорядкеин-
дивидуальногорегулированияприпомощианалогии,втомчисле
аналогииправа,атакжесубсидиарногопримененияюридических
норм.Такогорода«правовосполнительная»деятельностьправо-
применительныхоргановприводитсовременемквыработкеопре-
деленныхориентиров,типовыхрешений,входящихвсоставюри-
дическойпрактики.

Такимобразом,глубинноесоциальноезначениеюридическойпрак-
тикисостоитвтом,чтобыобеспечить более тесную связь права с жиз-
нью, с практической деятельностью. Судебнаяпрактика«способствует
снятиювозможнойнапряженностимеждустабильностьюправопоряд-
каисостояниемдействующегоправа»2.Она,следовательно,обеспе-

1 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-
дат,1962.С.152;см.также:Венгеров А.Б. Опримененииконституционныхнормсудеб-
нымиорганамиСССР//Советскоегосударствоиправо.1969.№10.С.44.Авторука-
зывает,вчастности:«Способрегулированияобщественныхотношенийприпомощи
масштабов(мер),общихправил поведенияпорождаетитакоенеотъемлемоесвойство
права,какконкретизацияправа.Нормативностьиконкретизация–дведиалектиче-
скивзаимосвязанныестороны,характеризующиеправовойспособрегулированияоб-
щественныхотношений».

2 Туманов В.А. Буржуазнаяправоваяидеология.Наука,1971.С.299.
Влитературеправильнообращеновниманиенато,чтосуществуюттакиесоциально-

правовые«компенсирующие»механизмы,которыеспособны«привестисистемувсостоя-
ниеустойчивогоравновесияпутемсвоевременногоисправления...параметроввсторону
ихприближенияк требованиямсоциальнойреальности»(Яковлев А.М. Предметсоциаль-
но-правовогоисследования//Советскоегосударствоиправо.1970.№8.С.53).Такого
рода«компенсирующим»механизмомиявляетсяюридическаяпрактика.
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чиваетдинамизмсоциалистическогоправа–такоеположение,при
которомправокаксистемастабильныхнорм,неизменяясьпосодер-
жанию,способновопределеннойстепениучитыватьизменяющиеся
условияобщественнойжизни.

Ноздесьвозникаеттакойвопрос.Неследуетлистремитьсякто-
му,чтобывсепотребностиобщественнойжизничерезчеткоотрабо-
танныймеханизмобратнойсвязисразужеполучалиотражениевза-
конахииныхнормативныхюридическихактах,издаваемыхкомпе-
тентнымиправотворческимиорганами?

Вседело,однако,втом,чтосозданиетакогородаидеальногомеха-
низмаобратнойсвязиедваливозможно,даинецелесообразно.Невсе
образцыитиповыерешенияпоприменениюзаконодательстваока-
зываютсяготовымидлятого,чтобыихможнобылосразувключить
вобщиенормы.Нередкоздесьнужнадлительная«обработка»непо-
средственновходеконкретно-практическойдеятельности.Даиневсе
образцыитиповыерешениявсилуихчастногоиподвижногохарак-
терануждаютсявтом,чтобыихзакреплятьвобщихнормах.Ведьза-
конодатель,«какправило,реагируетнапроисходящиеизмененияуже
вкритическиймомент,когдаокончательносозреваютусловияпере-
ходаколичественныхизмененийккачественнымпреобразованиям»1.
Лишьпослеболееилименеедлительнойпроверкисамойжизньювы-
ясняется,какиеизправоположенийнуждаютсявдальнейшемразви-
тииизакреплениивобщихюридическихнормах.Приэтом,какучит
опыт,оказываетсяцелесообразнымпервоначальнозакреплятьтипо-
выерешениявактахцентральныхоргановюрисдикции,впостанов-
ленияхПленумаВерховногоСудаСССР.Здесьонипроходятсвоего
рода«вторичную»проверку,причемужеввидеподзаконныхнорм
правоприменения,конкретизирующихобщиеюридическиенорма-
тивныепредписания.

Указываянато,чтоюридическая(судебная)практикапредставляет
собойособуюсферуправовойреальности,необходимоподчеркнутьее
безусловнуюзависимостьотнормативнойосновымеханизмаправового
регулирования–действующейсистемыюридическихнорм.Этоявле-
ниестрогоподзаконногопорядка,выражающеетолкованиедействую-
щихнормативныхюридическихпредписаний.Юридическаяпрактика
вусловияхсоциалистическойзаконностинедолжнадерогироватьза-
кон,т.е.корректироватьнормыправа,устанавливатьпервоначальные

1 Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизвод-
ства.Свердловск,1971.С.125.
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нормы,вноситьдополненияиисправлениявобщиенормативныепред-
писания,словом,вырабатыватьположения,которыебыпротиворечи-
лизакону,общимнормам(«контрзаконы»).Еерольчистослужебная,
вспомогательная–конкретизироватьюридическиенормывпроцессе
толкованиясучетомособенностейданнойобстановкиврамкахпри-
мененияправа.Воздействоватьженанормативнуюосновумеханиз-
маправовогорегулированияюридическая(судебная)практикаможет
толькоопосредованнымпутем–черездеятельностькомпетентныхпра-
вотворческихорганов.

Вюридическойнаукезначениесудебнойпрактикинеполучилодосихпор
достаточнополнойиточнойоценки.

Донедавнеговременисамостоятельноеюридическоезначениесудеб-
нойпрактикимногимиюристамивообщеотрицалось1.Непризнаниена-
шимзаконодательствомсудебногопрецедента,т.е.общеобязательности
судебногопостановленияприрассмотрениианалогичныхделвбудущем,
породиломнениеотом,чторешениесудамиуголовныхигражданскихдел
представляетсобойформально-логическийпроцесс,врезультатекоторо-
гопроисходитпростое«приложение»законактемилиинымжизненным
обстоятельствам.

Междутемфактическидавновсемясно,чтобезучетасудебнойпрактики
невозможнынидеятельностьсудов,нифункционированиезаконодательства,
ниплодотворностьвыводовнауки.

Поворотвнаучныхпредставленияхозначенииюридической(судебной)
практикинаметилсявпоследниегоды.

Так,А.БезинаиВ.Лазареввысказаливзглядотом,чтосудебныеорганы
осуществляютдеятельностьпоконкретизациизакона,причемэтадеятель-
ностьнесводитсякодномулишьтолкованиююридическихнорм,авыража-
етсяввыработкеправоположений,которыехотяинемогутбытьпоставлены
наоднуплоскостьсюридическиминормами,темнеменеевносятвправовое
опосредствованиеобщественныхотношенийновыеэлементы2.Необходи-
мостьконкретизацииюридическихнормикакследствиеэтогосамостоятель-

1 Вместестемрядавторов(С.Н.Братусь,С.И.Вильнянский,И.Б.Новицкий,
П.Е.Орловский,А.А.Пионтковскийидр.)указывалинарольсудебнойпрактики.Край-
нююпозициюзанималздесьС.И.Вильнянский,которыйпризнавалсудебнуюпрак-
тикуособымисточникомправа,причемтаким,которыйможеткорректироватьобщие
нормы(Вильнянский С.И. Квопросуобисточникахсоветскогоправа//Проблемысо-
циалистическогоправа.1939.№4;Он же.Значениесудебнойпрактикивгражданском
праве//УченыетрудыВИЮН.Вып.9.Юриздат,1947).

2 Безина А., Лазарев В.Конкретизацияправавсудебнойпрактике//Советскаяюс-
тиция.1968.№2.С.6–7.Авторыпишут:«Приконкретизации...существующиепра-
вилапреобразуютсявболеедетальные,болееусовершенствованные,более«подготов-
ленные»дляприменениякданномутипусвоеобразныхобстоятельств»(тамже.С.6).
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ноеправовоезначениеюридической(судебной)практикипризнаноирядом
другихавторов(А.Б.Венгеровым,В.П.Реутовымидр.).Глубокийанализпра-
вовогозначенияпостановленийПленумаВерховногоСудаиинструктивных
писемГосударственногоарбитражапроделанС.Н.Братусем.Думается,вна-
стоящеевремянакоплендостаточныйфактическийинаучныйматериалдля
того,чтобывполноймерераскрытьзначениеюридической(судебной)прак-
тикивпроцессеправовогорегулирования.Проблема,таксказать,«созрела»
иждетразвернутогоисследования.

3.Функции юридической (судебной) практики.Этоте направления, 
в которых проявляются правовое значение юридической практики, ее роль 
в процессе правового регулирования. Такихфункцийдве:

а)правоконкретизирующая –функция,выражающаяконкретиза-
циююридическойпрактикойсодержанияправовыхпредписаний.
Онавоплощаетсявтакилииначеобъективированныхобразцах,ти-
повыхрешенияхюридическихдел,выработанныхприменительно
ксвоеобразнойконкретнойжизненнойситуации.Какправильно
отмеченовлитературе,различаютсятривидаконкретизации:об-
щегосмыслазаконодательства;содержаниянормыправа,сформу-
лированнойвобщемвиде;понятий(терминов,дефиниций),вклю-
ченныхвправовуюнорму1.Каждыйизэтихвидовимеетсвоиспе-
цифическиепределыипо-различномупроявляетсявтехилииных
отрасляхправа;

б)сигнально-информационная –функция,выражающаяназревшие
требованияобизменении,развитии,совершенствованииюридических
норм.В.П.Реутовпишет:«Юридическаяпрактикаестьсоставнаячасть
процессаправовогорегулированияиодновременноонаявляется«по-
ставщикоминформации»дляканалаобратнойсвязимеждунормами
праваиобщественнымиотношениями»2.Причемюридическаяпрак-
тика–этонепассивныйсигнальныйаппарат.Онавыражаетназрев-
шиепотребности,еесигналыносятактивный,побудительныйхарак-
тер;ктомужеонивомногихслучаяхобъективируютсявправополо-
женияхиподзаконныхнормахправоприменения,которыевыступают
ввидепрошедшихизвестнуюпроверкупрообразовюридическихнорм.

Обефункцииюридическойпрактикивзаимосвязаны.Вчастности,
вомногихслучаяхконкретизацияявляетсяэтапомнапутиформиро-
ваниянормправа(п.8).

1 Венгеров А.Б. Рольсудебнойпрактикивразвитиисоветскогоправа:Автореф.дис....
канд.юрид.наук.М.,1966.С.8.

2 Реутов В.П. Стадиивоздействияюридическойпрактикинаразвитиезаконода-
тельства//Правоведение.1970.№3.С.115.
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4.Особенности правоприменительной конкретизации норм права 
и формы юридической (судебной) практики.Юридическая(судеб-
ная)практикавыражаеттакиерезультатыконкретизациинорм
права,которыевырабатываются исуществуют врамкахприме-
ненияправа.

Этообстоятельствонеобходимоспециальноподчеркнутьпотому,
чтоконкретизацияправавыступаетивдругомвиде–ввидеподза-
конныхконкретизирующихнормативныхактов,исходящихотком-
петентныхправотворческихорганов(правотворческаяконкретиза-
ция)1. Здесьжеконкретизацияпредставляетсобойобъективированный
опыт,которыйневыходитзапределыинойразновидностивластно-
государственнойдеятельности–примененияправа(правопримени-
тельнаяконкретизация).

Различаяправотворческуюиправоприменительнуюконкретиза-
циюнормправа,необходимовидеть,чтоименноздесь,вобластикон-
кретизации,правотворчествоиприменениеправатесносоприкаса-
ются,взаимодействуют.

Неслучайноактыаутентическогоилегальноготолкованияимеют
«двойную»природу:выражаяправотворческуюдеятельностьсоответ-
ствующихорганов,онивтожевремявключаютсявсистемуинтерпре-
тационныхактов(п.8гл.XXX).

Весьмаблизкосправотворчествомсоприкасаетсядеятельность
центральныхюрисдикционныхорганов(ПленумовВерховныхСу-
дов).Формулируемыеимиподзаконныеправилаимеютинуюприро-
ду,нежелиподзаконныеконкретизирующиенормыправотворческих
органов:ониявляютсянормамиправоприменения,вызваннымипо-
требностямисудебнойпрактики.Ноонивсежеявляютсянормами,
формально-определеннымиправилами,которыенередков«готовом
виде»воспринимаютсявактахправотворческихорганов.

Итак,правоприменительнаяконкретизацияпредставляетсо-
бойособую деятельность, существующую«рядом»справотворче-
ством,кнемупримыкающую,егообслуживающую,снимвзаи-
модействующую,но–деятельность,котораясправотворчеством
несливается2.

Отсюдасвоеобразиеформюридической(судебной)практики.
1 Вопленко Н.Н. Официальноетолкованиеиконкретизациясоветскихправовых

норм//Вопросытеориигосударстваиправа.Саратов,1971.С.175–179.
2 Отграничиваяконкретизациюотправотворчества,А.Б.Венгеровпишет,чтопер-

ваяпредставляетсобой«совершенноособыйпроцессреализациииразвитияправа,су-
ществующийвдействительности»(Венгеров А.Б. Указ.автореферат.С.8).
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Кэтимформамотносятся:
а)конкретизирующиесуждения,входящиевпрофессиональное

инаучноеправосознание;
б)правоположения;
в)подзаконныенормыправоприменения.
Характеризуяэтиформы,важноещеразобратитьвниманиенато,

чтоюридическаяпрактикаскладываетсяврезультатеправопримени-
тельной(властно-государственной)деятельностикомпетентныхорга-
нов.Она–результатофициальноготолкования,входящеговсостав
примененияправа.Лишьоднаизначальных,первичныхформюриди-
ческойпрактикивыражаетсятольковконкретизирующихсуждениях,
включающихсявправосознание.Ноиздесьонаприобретаетюриди-
ческоезначение,таккакэто–сужденияправоприменительныхорга-
нов,которыечерезпрофессиональноеинаучноеправосознаниевхо-
дятвмеханизмправовогорегулирования.Другиеже,болееразвитые
формыюридическойпрактики(правоположения,нормыправопри-
менения)толькоимогутсуществоватьввидеобъективированныхре-
зультатовконкретизирующейдеятельностикомпетентныхправопри-
менительныхорганов1.

Юридическаяпрактикавыражаетсяизакрепляетсявопределен-
ныхвнешних формах, в актах.Это:а)индивидуальныеактыприме-
ненияправа,включаяактыкассационнойинадзорнойинстанций;
б)подзаконныеинтерпретационныеактыцентральныхюрисдикци-
онныхорганов(вчастности,нормативныепостановленияПленума
ВерховногоСудаСССР).Профессиональноеинаучноеправосозна-
ние,крометого,внешневыражаетсявспециальнойнаучнойлитера-
туре,вкомментарияхпрактики.

1 Правоприменительнуюприродуконкретизацииюридическихнормнеучитыва-
етЧерданцев А.Ф. Онрассматриваетконкретизациютолькокакоднуиз«мыслительных
операций»толкования права,врезультатекотороймогутбытьполучены,соднойсто-
роны,болееконкретныенормы,асдругой–вопределеннойстепениконкретныесу-
жденияосодержаниинормыправа»(Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветского
права.Свердловск,1972.С.35).Конкретныесужденияосодержанииправа–это,дей-
ствительно,результатвсякого–официальногоинеофициального–толкования,про-
дуктчистомыслительныхопераций.«Болеежеконкретныенормы»немогутбытьре-
зультатомчистомыслительныхопераций.Онивырабатываютсяприпомощитолкова-
ния,нотолкованияневсякого,алишьофициального,входящеговсоставприменения
права.Источникконкретизации–властно-государственнаядеятельностькомпетент-
ныхорганов,анесамопосебетолкование.Врядлипоэтомууавторабылиоснования
использоватьдляобозначенияуказанной«мыслительнойоперации»терминологию
икритическиоцениватьположения,выработанныевотношенииправоприменитель-
нойконкретизации.
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5.Конкретизирующие суждения, входящие в профессиональное и на-
учное правосознание.Этопервоначальнаяформаюридической(судеб-
ной)практики,котораяобъективируетсявправосознании.

Врядеслучаевактыприменения(например,судебныеприговорыили
решения)несодержаткаких-либообобщенныхположений,разъясне-
ний,указаний.Однакоивтакихактахпроявляетсятопонимание дейст-
вующихюридическихнорм,которымруководствовалсяправопримени-
тельныйорган.Внихнезримокакбы«спрятан»образецприменения
нормативныхпредписанийкданнымфактическимобстоятельствам.

Врассматриваемыхслучаяхвполнеоправданноговоритьопреце-
денте толкования. Вотличиеотсудебногоиадминистративногопре-
цедента(которыйявляетсяисточникомправа),прецеденттолкования
«связансразъяснениемужесуществующейнормыправа,свыработ-
койопределенного,«устоявшегося»положенияоприменениинормы
правапоаналогичномуделу»1.

Ноеслиактыприменениянесодержаткаких-либообобщенныхполо-
жений,разъяснений,указаний,тогдежереальносуществует,накаплива-
етсяопытприменениязаконодательства?Формойсуществованиясудеб-
нойпрактикиявляетсяздесьпрофессиональноеинаучноеправосознание.

Своеобразиепрофессиональногоправосознаниявтомисостоит,
чтооно,формируясьнаосновепрактическойдеятельностиюристов-
профессионалов,вбираетвсебяопытпримененияюридическихнорм.
Хранилищемюридическойпрактикиявляетсяиюридическаянаука.
Однаизважныхзадачспециальныхюридическихисследований,по-
священныхконкретнымправовыминститутаминормам,заключает-
сявтеоретическомосвоениипрактикиприменениязаконодательства.
Взаимодействуяивзаимообогащаясь,профессиональноеинаучное
правосознаниесоздаютобщуюатмосферупримененияюридических
норм,юрисдикционнойдеятельности.

Профессиональноеинаучноеправосознаниеимеетобщее,универ-
сальноезначениекаксредствовыраженияизакрепленияюридической
(судебной)практики:усваиваетопытпримененияправа,выражен-
ныйтакжеивправоположениях,ивподзаконныхнормахправопри-
мененияцентральныхюрисдикционныхорганов.Втожевремяони
выступаютивкачествеединственнойформысуществованияпракти-
ки.Иэтоимеетместовслучаях,когдаобразецприменениянезримо
«спрятан»вконкретномправоприменительномакте.

1 Венгеров А.В. Опрецедентномтолкованииправовойнормы//Ученыезаписки
ВНИИСЗ.Вып.6.1966.С.3.
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Рассматриваемаяформаюридической(судебной)практикияв-
ляетсяпервичной,наиболеепростой.Нередкоздесьтольконамеча-
етсялиниярешенияопределеннойкатегориидел,постепеннона-
капливаетсяопыт(наданномэтапеособенноважнарольнаукине
толькокакхранилищапрактики,нопреждевсегокакактивногоин-
струментаееформирования).Побольшейчастивырабатываемые
вправоприменительныхактахобразцыкасаютсяправовойквали-
фикациифактов,условийдействиянормы(гипотез)ивыражаются
воценкахфактическихобстоятельств,имеющих(илинеимеющих)
юридическоезначение.Дляпониманияпрактикиздесьважныдета-
лифактическихобстоятельств.Решениежеправоприменительного
органаобычносостоитвуказаниинато,охватываютсяилинетте
илииныеобстоятельстванормой.Отсюдаформулировкирешений:
«притакихобстоятельствахадминистрацияимелаправоуволить...»,
«этифактическиеобстоятельстванеимеютправовогозначениядля
решенияспора...»,«притакихобстоятельствахделоподлежитпре-
кращению...»ит.д.

Новсежеэтоопытприменениянорм,состоящийвизвестныхоб-
разцахинакапливающийсявпрофессиональноминаучномправосо-
знании.Причемитакогородаобразцымогутформулироватьсяврам-
кахправосознанияввиденекоторыхобобщенныхформул.Примером
подобныхформулировокслужатзаголовкисудебныхрешенийипри-
говоров,публикуемыхвсборникахсудебнойпрактики,атакжеобщие
положения,содержащиесявнаучныхисследованияхиведомственных
обобщенияхпрактики.

6.Правоположения.Этоустоявшиеся типовые решения применения 
юридических норм, которые реально приобретают черты общих правил. 
Правоположенияпредставляютсобойболеевысокуюступеньюриди-
ческойпрактики(прецедентноготолкования):являютсяустоявшими-
сятиповымирешениями,которыекасаютсянетолькофактических
обстоятельств,ноивопределенноймереконкретизируютсодержа-
ние прав и обязанностей.

Вкачествепримеровтакогородаправоположенийможноуказать
надействующиенапрактике(допринятияновыхгражданскихкодек-
сов)показатели,наоснованиикоторыхопределялсякруг«членовсе-
мьинанимателя»,понятиеопасностикакпредпосылкидляпризнания
данныхуслуг«оказаниемпомощи»всмыслест.164Кодексаторгово-
гомореплаванияСССРидр.Внастоящеевремязначениеправопо-
ложенийприобреликритерии,определяющиеюридическуюсилуга-
рантийныхписемжилищныхорганов(водномизпостановленийВер-
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ховногоСудаРСФСРговорится:«Чтокасаетсягарантийногописьма
жилищногоорганаопредоставленииистицедругойкомнаты,тооно
неможетиметьправовогозначения,еслижилищныеправананима-
телянарушаются»)1.

Правоположения–этоещененормы.Онилишеныстрогойопре-
деленностипосодержанию,незакрепленыформально.Ноониуже
выходятзапределыправосознанияивопределеннойстепенивнешне
объективируютсявактахправоприменительныхорганов.Правополо-
жениямогутбытьохарактеризованывкачествеобъективированных
«сгустков»правосознания,т.е.специфическихправовыхявлений,на-
ходящихсянаграниправосознанияи норм.

Иначеговоря,правоположения–этоформирующиеся конкрети-
зирующиеся нормы, которыевданныймоментвыступаюткактиповое
решениеприпримененииправа,своегородаобычаи2.Отсюдавполне
оправданновидетьвправоположенияхпрообразы норм3.

Правоположениянераздельносвязанысдействующимиюридиче-
скиминормами,сосмыслом,«духом»действующегозаконодательства,
носятподзаконный,поднормативныйхарактер.Онинемогутслужить 
самостоятельнымоснованиемвозникновенияправиобязанностей.
Вовсехслучаяхониостаютсятиповымирешениямиприприменении
права,формойпрактики.Нобудучиобъективированнымрезультатом
прецедентноготолкования,правоположениянесливаютсясдействую-
щиминормами,апредставляютсобойотносительно самостоятельные 
правовые явления, специфическуюразновидностьправовойреальности.

Отсюдабóльшееюридическоезначениеправоположений,ихболее
существеннаярегулятивнаяроль.Онинетольконамечаютлиниире-
шенияопределеннойкатегориидел,нонепосредственнонаправляют
практическуюдеятельностьюрисдикционныхорганов,судебнуюпрак-
тику.ВотпочемуПленумВерховногоСудаСССРвпостановленииот
6октября1970г.«Омерахподальнейшемуулучшениюдеятельности
судебныхколлегийпогражданскимделамВерховныхсудовсоюзных
республик»далтакжеруководящееуказание:решенияиопределения
судебныхколлегий,имеющиезначениедляправильногонаправления
судебнойпрактики,доводитьдосведениявсехнижестоящихсудов4.

1 БюллетеньВерховногоСудаРСФСР.1972.№1.С.4.
2 Леушин В.И. Динамичностьсоветскогоправаивосполнениепробеловвзаконо-

дательстве:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1971.С.13.
3 Реутов В.П. Юридическаяпрактикаиразвитиезаконодательства:Автореф.дис....

канд.юрид.наук.Свердловск,1968.С.10.
4 БюллетеньВерховногоСудаСССР.1970.№6.С.25.
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Именнов отношенииправоположенийоправданновысказанноевли-
тературепредложениеонеобходимостиприведениявмотивировоч-
нойчастисудебногорешенияссылкинетольконазакон,ноинаакт
казуальногоразъяснениязакона1.

Категория«правоположение»,выдвинутоеиобоснованноерядомавторов
(А.Б.Венгеровым,В.В.Лазаревым,В.П.Реутовымидр.),всеболееутвержда-
етсявюридическойнауке.

Намойвзгляд,этакатегорияявляетсясвоегородатеоретической«наход-
кой»,научнойконструкцией,имеющейсущественноеперспективноезна-
чение.Онапозволяетпровестичеткуюграньмеждунормамиправаиодной
изспецифическихформюридическойпрактики.Вместестемданнаякате-
горияпоказывает,чторезультатыконкретизацииправавходеегопримене-
нияносятхарактерположений, обладающихинтеллектуально-волевымсо-
держаниемиизвестнымирегулирующимисвойствами.Аэтоориентируетна
то,чтобыотноситьсякобъективированнымформампрактикикаккреаль-
ности,т.е.активноихизучатьииспользоватьвпрактическойдеятельности.
Наконец,категория«правоположения»нагляднопоказываетпроцессфор-
мированиявходепрактикиновыхюридическихнорм.

Конечно,процессутверждениякатегории«правоположение»,какивсякой
новойкатегории,нетакужпрост.Иделонетольковтом,чтоонпредполагает
известноепреодолениесложившихсятрадицийипредставлений(состоящих,
вчастности,внедооценкезначенияюридическойпрактики).Необходимодать
развернутоенаучноеобъяснениеданнойкатегории,согласуемоеспринципа-
мисоциалистическогоправа.Аотсюдаивопроспрактическогопорядка:ка-
ковыконкретныепоказатели,которыесполнойнадежностьюсвидетельство-
валибы,чтовырабатываемыевходепрактическойдеятельностиправополо-
женияостаютсяврамкахконкретизацииобщихнорм?

7.Подзаконные нормы правоприменения центральных юрисдикци-
онных органов (постановления Пленумов Верховных Судов).Этонор-
мы, принимаемые в подзаконном порядке центральными органами 
юрисдикции с целью руководящего разъяснения применения законо-
дательства по вопросам, возникающим при практическом решении 
юридических дел.

Подзаконныенормыцентральныхюрисдикционныхоргановпред-
ставляютсобойнаиболеевысокуюформуюридической(судебной)
практики.Ихтакженередконазываютправоположениями.Иэтовоб-
щемверно,таккакнормыправоприменения,содержащиесявпоста-
новленияхПленумаВерховногоСудаСССРидругихцентральных
юрисдикционныхорганов,вырастаютизправоположений,устояв-

1 Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.104–105.
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шихсянапрактике.Ониужевплотнуюподходяткупомянутойвыше
гранимеждуправосознаниеми«юридическимбытием».Этоуже«на-
стоящие»формальнозакрепленныеконкретизирующиенормативные
предписания,хотяониинаходятсявинойплоскости,нежелинормы,
вырабатываемыевпорядкеправотворчества1.

ВдействующихпостановленияхПленумаВерховногоСудаСССР,
изданныхивпрошлом,ивпоследниегоды,можнонайтинемало
конкретизирующихнормправоприменения.Одинизпримеровэто-
го–постановлениеПленумаот18марта1963г.«Опрактикепри-
мененияст.62ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССР
исоюзныхреспублик».Врассматриваемомпостановлениинаряду
суказаниемнасмыслотдельныхчастейст.62Основсодержится
рядправил,которыеявляютсялогическимвыводомизнормст.62
идругихнормативныхположений,ихконкретизациейпримени-
тельноктемилидругимсвоеобразнымфактическимобстоятель-
ствам(п.5,6,8,10)2.

Конкретизирующиеправоприменительныепредписаниянеред-
косодержатсяивпостановленияхПленумовВерховныхСудовсоюз-
ныхреспублик.Так,впостановлении№62ПленумаВерховногоСуда
РСФСРдаетсяразъяснениеотом,чтоследуетпониматьпод«други-
микрепкиминапитками»,окоторыхговоритсявдиспозициист.158
УКРСФСР,конкретизируетсяположениеэтойжестатьио«сбыте»
крепкихспиртныхнапитковидр.3

Конечно, в постановлениях Пленума Верховного Суда СССР
ивнормативныхактахдругихцентральныхюрисдикционныхорга-
новестьи«просто»конкретизирующиесуждения,атакжеуказания
поорганизационнымвопросам,констатацияошибок,велениянад-
зорногохарактераидр.ВместестеманализработыПленумапока-
зывает,чтооннеможетвыполнитьсвоейролиоргана,призванного

1 Именнопотому,чтонормыправоприменения,выраженныевнормативныхактах
центральныхюрисдикционныхорганов,представляютсобойнаиболеевысокуюформу
юридическойпрактики,онимогут«заделать»пробелывправеитемсамымустранитьне-
обходимостьпримененияправапоаналогиииливсубсидиарномпорядке.Какпоказал
К.И.Комиссаров,«Пленум предрешаетправовойхарактерконкретногообщественного
отношенияивыборнормы,подлежащейприменениюпоаналогии,т.е.даетобязатель-
ноеуказаниекакразпотемвопросам,которыевиномслучаеразрешаютсянаосновесу-
дебногоусмотрения,итакимобразомисключаетпоследнее»(Комиссаров К.И. Судебное
усмотрениевсоветскомгражданскомпроцессе//Советскоегосударствоиправо.1969.
№4.С.56).

2 СборникпостановленийПленумаВерховногоСудаСССР1924–1963гг.//Изве-
стияСоветовдепутатовтрудящихсяСССР.1964.С.8–12.

3 БюллетеньВерховногоСудаРСФСР.1972.№3.С.2.
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даватьруководящиеразъяснениясудамповопросампримененияза-
конодательства,еслиэтиразъясненияневыражаютсявконкретизи-
рующихпредписаниях1.

Характеризуянормотворческуюдеятельностьцентральныхюрис-
дикционныхорганов,важноподчеркнутьследующиетримомента.

Во-первых,издание конкретизирующих норм центральными юрис-
дикционными органами полностью согласуется с принципами социали-
стической законности. Функцияразъяснениязаконодательствапря-
мовходитвкомпетенциюПленумаВерховногоСудаСССРидругих
центральныхюрисдикционныхорганов.

Общеобязательноежеразъяснениеюридическихнорм,т.е.нор-
мативноеофициальноетолкование,неможетбытьнечеминым,как
конкретизирующимнормативнымпредписанием.Нормативноетол-
кованиетолькоиможетбытьвыраженовдругих,болееконкретных
(интерпретационных)нормах.Следовательно,результатытолкова-
ния,будучипродолжениемивыводомизюридическихнорм,име-
ютотносительносамостоятельноезначение.Причемнормативное
разъяснениесостоиткаквобщеобязательномтолкованииоценочных
понятий,терминов(дефинитивныенормативныепредписания),так
ивформулированииболееконкретныхрегулятивныхпредписаний,
являющихсялогическимвыводомизодной,ачащеизнескольких,
связанныхмеждусобой,юридическихнорм.

Такимобразом,конкретизирующиенормативныепредписания,
складывающиесявходесудебнойпрактики,являютсярезультатом
прецедентноготолкованиянормсоциалистическогоправа,втом
числеизаложенныхвнихпринципов.Толькопри такомподходе
оказываетсявозможнымобъяснитьвсоответствиистребования-
мисоциалистическойзаконностиюридическоезначениенорма-
тивныхпредписаний,содержащихсявпостановленияхПленумов
ВерховныхСудов,атакжеиюридическоезначениевсейсудебной
практики2.

Во-вторых,издание центральными юрисдикционными органами кон-
кретизирующих норм –это необходимость, обусловленная потребно-

1 ТеоретическоеположениеоналичиивпостановленияхПленумовВерховных
Судовконкретизирующихнорм,связанныхстолкованием,обстоятельнообоснова-
ноС.Н.Братусем(Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодатель-
ства.Госюриздат,1962.С.157).

2 КакпоказалИмреСабо,толкованиеоднихнормможетбытьпроизведенопри
помощидругих,болееконкретных(Сабо Имре. Социалистическоеправо.Прогресс,
1964.С.262исл.).
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стями юрисдикционной и, в частности, судебной практики, практики 
применения закона.

Конкретизациянеможетограничитьсятолькообластьюправо-
сознанияивыработкойправоположений.Иправосознание,ида-
жеправоположенияотличаютсяизвестнойнеопределенностью.Они
лишьпервичныеэтапынакопленияопытапримененияюридических
норм.Идеалконкретизации–вточных,детализированных,формаль-
но-определенныхнормативныхпредписаниях.Такиенормы(врам-
кахпримененияправа)исодержатсявнормативныхпостановлени-
яхПленумаВерховногоСудаивактахдругихцентральныхюрисдик-
ционныхорганов.

В-третьих,деятельность по конкретизации закона на основе судеб-
ной и арбитражной практики тесно связана с самой юрисдикционной 
деятельностью. Конкретизациязаконапроизводитсяздесьнаоснове
юрисдикционнойпрактикиидлянее.Следовательно,вполнеоправ-
даницелесообразентакойпорядок,прикоторомконкретизирующие
нормы(втоймере,вкакойэтопродиктованоюрисдикционнойпрак-
тикой)издаютцентральныеорганыюрисдикции,втомчислеПленум
ВерховногоСудаСССР.Причемпринципиальноважно,чтобыкон-
кретизационныенормыпервоначальноиздавалисьименноцентраль-
нымиюрисдикционнымиорганами,ПленумамиВерховныхСудов.
Оникакформаюридическойпрактикидолжныпройти«последнюю
проверку»вгорнилежизни,прирешенииюридическихдел.Можно,
пожалуй,сказать,чтоцентральныеюрисдикционныеорганы(спо-
мощьюправовойнауки)проводяттакимпутемсвоегородаправовой
эксперимент.

Причисляяподзаконныепредписанияцентральныхюрисдикци-
онныхоргановкразряду«настоящих»норм,необходимовидетьито,
чтоонивсеженаходятсяв иной плоскости, нежелиподзаконныенор-
мы,изданныевпорядкеправотворчества.Онилишьобобщаютпрак-
тическуюработупоприменениююридическихнорм,выражаютею
опытвформально-определенныхпредписаниях,являютсяоднимиз
этаповвсложномпроцессестановлениянормправа,выполняявкаж-
дыйданныймоментфункциюпообъединениюинаправлениюдея-
тельностиюрисдикционныхорганов(судов).Этинормативныепред-
писанияскладываютсяврамкахпрактикиидляпрактики.Ихможно
назватьвспомогательными«нормамиправоприменения»,выражающи-
мипереходотюридическойпрактикикобщимюридическимнормам.

Отсюдаследует,что,будучинормативнымиактами,постановле-
нияПленумаВерховногоСудаСССРидругихцентральныхюрисдик-
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ционныхоргановлишьвесьмаусловномогутбытьназваныисточни-
камиправа,внешнимиформамиправа.Строгоговоря,онипредстав-
ляютсобой«чистые» интерпретационные акты, содержащие правила 
применения юридических норм.

Этопредопределяетсвоеобразиедействияконкретизирующих
норм,формулируемыхвактахцентральныхюрисдикционныхорга-
нов.Оникакрезультатофициальногонормативноготолкованиязако-
новобладаютобратнойсилой,действуютвместесзакономивприн-
ципепрекращаютсвоедействиесегоотменой.

Вопрособюридическомзначенииактовцентральныхюрисдикционных
органовипреждевсеговопросозначениипостановленийПленумаВерхов-
ногоСудаСССРдовольнообстоятельно,сразличныхточекзренияобсужден
всоветскойюридическойлитературе.Здесь,какипонекоторымдругимтео-
ретическимпроблемам,необошлосьбезизвестной«поляризации»крайних
позиций,чтосовременемпривелокнеобходимостинахождения«рациональ-
ногозерна»вкаждойизних.

Однаизкрайнихпозиций,отразившихнормотворческуюпрактикуПле-
нумаВерховногоСудаСССРдо1955г.,сводиласькбезоговорочномупри-
знаниюзапостановлениямиПленумаВерховногоСудаСССРзначенияис-
точникаправа.Помнениюрядаавторов,Пленумуполномочениздаватьобя-
зательныедлявсехсубъектоввобластисудебнойдеятельностиподзаконные
нормативныеакты1.

Другаякрайняяпозиция–полноеотрицаниенормативногозначения
всех,безисключения,постановленийПленумаВерховногоСудаСССР.
Так,сточкизренияИ.С.Тишкевича,постановленияПленумапредстав-
ляютсобойтолькоособыйвидсудебного(даженеобщеобязательного)
толкования2.

Впоследниегоды,однако,намечаетсяболееконструктивноерешениеэто-
говопроса,основанноенавсестороннемрассмотрениипрактикиработыПле-
нумаВерховногоСудаСССРиГосударственногоарбитражаприСоветеМи-
нистровСССР.Так,внастоящеевремявполномсогласиисбуквойисмыс-
ломп.«в»ст.9ПоложенияоВерховномСудеСССРниктонеутверждает,что
ПленумВерховногоСудаСССРуполномоченнаизданиенормативныхак-
тов,дополняющихилиизменяющихзаконодательство.Вместестемполучил

1 См.,например:Вильнянский С. Квопросуобисточникахсоветскогоправа//Про-
блемысоциалистическогоправа.1939.№4–5.С.70–71;Исаев М.М. Вопросыуголов-
ногоправаипроцессавсудебнойпрактикеВерховногоСудаСССР.Госюриздат,1948.
С.31–32;ОбюридическойприродеруководящихуказанийПленумаВерховногоСуда
СССР(ред.статья)//Советскоегосударствоиправо.1956.№8.

2 Тишкевич И.С. ЯвляютсялируководящиеуказанияПленумаВерховногоСуда
СССРисточникомправа//Советскоегосударствоиправо.1955.№6;см.также:Но-
вицкий И.Б. Источникисоветскогогражданскогоправа.Госюриздат,1959.С.135–141.
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широкоеобоснованиевзгляд,согласнокоторомувпостановленияхПленума
вомногихслучаяхсодержитсянормативноетолкованиезаконов1.Влитера-
туресправедливообращаетсявниманиеинато,чтовпостановленияхПле-
нумамогутбытьнайденыконкретизирующиенормы.Какправильнопишет
С.Н.Братусь,«нельзяотрицатьправаВерховногоСудаСССРнадачууказа-
нийнормативногохарактера,опирающихсянауяснениеобщегосмыслаграж-
данского,трудового,колхозногозаконодательстваилинаприменениеанало-
гиизакона»2.ЕщедальшепоэтомупутипошелИ.С.Самощенко,помнению
которогоактыофициальногонормативноготолкованияявляютсяюридиче-
скимисточникомправа,«однойизформеговыражения,формойдополни-
тельной,служебной,нопрактическиоченьважной»3.

Конечно,вопросонормативномзначенииактовцентральныхорганов
юрисдикциинеможетбытьпризнанокончательнорешенным.Нооснов-
наялинияразработкиэтоговопросанамечена,очевидно,правильно.Намой
взгляд,напоследующихэтапахобсуждениярассматриваемоговопросаследу-
етспециальнопроанализироватьсвоеобразиенорм,складывающихсявходе
юридическойпрактики.Видимо,этонормыsuigeneris.Они,действительно,
неявляютсярезультатомправотворчества4,авыступаютвкачествеспецифи-
ческихобразованийвобластиприменения права.Сталобыть,онинетолько
являютсяподзаконными,ноипоотношениюко всем нормам, изданнымвпо-
рядкеправотворчества,носятподнормативныйхарактер.

Основноезатруднениепоповодуутверждениякатегории«нормаправо-
применения»связано,думается,сукоренившимсятрадиционнымпредстав-
лениемотом,чтовсякаянорма всфереправовогорегулирования–этонор-
маправа. Ну,апочему?Невернеелипредположитьдругое:нормаправа–это
лишьтакоеобщееправило,котороеявляетсярезультатомправотворчества. 
Нормыже,невыходящиезарамкиприменения,представляютсобойособое
явление–нормуправоприменения.

Всамомделе,конкретизирующиенормы,изданныевпорядкеправотвор-
чества(например,нормыведомственныхинструкций),иконкретизирую-
щиенормыправоприменения–этонеоднопорядковыеявления.Издание
первыхобусловленозаранеерассчитаннойнеобходимостьюдетальногоуре-
гулированияданныхвопросов;изданиевторыхвызванолишьнеобходимо-
стьюпреодолетьзатруднения,возникающиеприрешенииюридическихдел

1 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.131–150.
2 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-

дат,1962.С.157.ИногомненияпридерживаетсяА.В.Мицкевич. Признавая,чтопоста-
новленияПленумаВерховногоСудаявляютсяисточникомправа,онвместестемсчи-
таеттакуюпрактикунеправомерной(Общаятеориясоветскогоправа.М.:Юрид.лит.,
1966.С.139–148).Авторнеучитываетсвоеобразияподзаконныхнорм,вырабатывае-
мыхврамкахюридическойпрактики.

3 Самощенко И.С. Некоторыевопросыученияонормативныхактахсоциалистиче-
скогогосударства//Правоведение.1969.№3.С.30.

4 Тамже.
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напрактике;первыедаютнаданныймомент«окончательное»решение,вто-
рые–решение,котороессамогоначаларасцениваетсякакчистопрактиче-
ское,нуждающеесявдальнейшейотработкеинередкозаведомоподлежащее
замененормамиправа.

«Правоприменительная»природарассматриваемойкатегориинормбу-
дет,думается,сбольшейсилойоттенена,еслиуказатьнато,чтоониявля-
ютсяинтерпретационными нормами. Вэтомнаправлениииидетходмыслей
Н.Н.Вопленко,когдаонпишет,чтоздесьпереднами«особыеорганизаци-
онно-вспомогательногохарактераинтерпретационныеправила,направляю-
щиепроцессыпознаниясмыслатолкуемойнормыирегулирующие(впоряд-
кеуточненияконкретизации)порядокеереализации»1.Посправедливому
мнениюА.Ф.Черданцева,нормапостановленияПленумаВерховногоСуда
СССР«нерегулируетнепосредственноеповедениесубъектов.Этопредписа-
ние(норма)отом,какоезначениеследуетпридаватьтермину,заключенно-
мувтолкуемойнорме.Нанашвзгляд,–пишетавтор,–этонормаонорме»2.
Да,этоправило о применении нормы права, –предписание,выработанноевре-
зультатетолкования,т.е.интерпретационнаянорма.

8.Юридическая (судебная) практика и развитие законодательства.
Нарядусправоконкретизирующейфункциейюридическая(судеб-
ная)практикавыполняеттакжеисигнально-информационнуюроль–
рольфактора,обусловливающегосовершенствованиеиразвитиеза-
конодательства.

Здесьследуетзаметить,чтонепосредственнорегулятивное(право-
конкретизирующее)значениеюридическойпрактики–привсейее
важности–всежевесьмаограничено.Онозамыкаетсяузкимирам-
камиконкретизацииюридическихнорм.Этопомимовсегопроче-
гоопределяетобъективныеграницы,вкоторыхправо,неизменяясь
посодержанию,благодарясудебнойпрактикеспособноучитывать
многообразиежизненныхситуаций,конкретныеособенностираз-
вивающихсяобщественныхотношений.Конкретизирующиенор-
мыиправоположения,складывающиесявходепримененияправа,
немогутвыходитьзапределыюридическихнорм.Еслижеконкре-
тизирующиенормыиправоположенияначинаютзатрагиватьсамое
содержаниеобщихнормиливозникаетнеобходимостьнепросто
внестиновыйэлементвправовоерегулирование,адатьновое(пер-
вичное)решениевсамомрегулированииобщественныхотношений,
иликонкретизирующаянормавырастаетвсамостоятельноеобщее

1 Вопленко Н.Н. Актытолкованиянормсоветскогосоциалистическогоправа:
Автореф.дис....канд.юрид.наук.Саратов,1972.С.13.

2 Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.Свердловск,1972.С.45.
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правило,токаждыйизуказанныхслучаевявляетсяобъективнымпо-
казателемтого,чтовозникланеобходимостьпреобразованиявсамих
общихюридическихнормах,осуществляемогокомпетентнымипра-
вотворческимиорганами.

Воттогда-тоипроявляетсясигнально-информационнаяфунк-
цияюридической(судебной)практики.Совершенствованиеираз-
витиезаконодательстваосуществляетсянаосновеобщественно-ис-
торическойпрактики,опытакоммунистическогостроительства,на-
зревшихпотребностейобщественнойжизни.Юридическаяпрактика,
выражаярезультатыконкретно-практическойдеятельности,всфе-
реправаобразуетлишьчастьэтойобщейосновыправотворчества.
Вместестемюридическаяпрактика–этатакаясфера,гдепотреб-
ностиобщественногоразвитияпроявляютсянаиболееостро,«юри-
дическиосязаемо».

Сигнально-информационнаяфункцияюридическойпрактикиока-
зываетсвоевоздействиенасовершенствованиеиразвитиезаконода-
тельствавдвухнаправлениях:

во-первых,юридическаяпрактикаявляетсяпоказателем(сигна-
лом)необходимостипроведениятехилииныхпреобразованийвоб-
щихнормах;

во-вторых,онадаетматериал(информацию)отом,какиеимен-
носовершенствованияиизменениявызваныпотребностямипрак-
тическойжизни.

Рольюридическойпрактикивобоихэтихнаправленияхзависит
отееформ.Оттого,чтопереднами–тольколиправосознаниеили
жеправоположение,илиподзаконнаянормаправоприменения,за-
висят«сила»сигнала,даваемогопрактикой,атакжеконкретныепу-
тивосприятияправотворческимиорганамиположений,вырабаты-
ваемыхпрактикой.

Выработкаправоположенийитемболеенормправоприменения
являетсянаиболееострымпоказателемнеобходимостиизменений
исовершенствованиявсодержаниинормативныхюридическихак-
тов.Интересно,чтоздесьимеютсяболееилименее«готовые»по-
ложения,которыемогутбытьвоспринятыправотворческимиор-
ганами.

Врядеслучаевпотребности,выявившиесяуженаэтапепрофес-
сиональногоинаучногоправосознания,сразужеучитываютсяпра-
вотворческимиорганами.Вместестемнередкоусвоениеправо-
творчествомданныхпрактикиидетпоцепочке:конкретизирующие
суждения,зафиксированныепрофессиональныминаучнымпра-
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восознанием,затемвырастаютвправоположения,которыевдаль-
нейшемзакрепляютсявформально-определенныхнормативных
предписанияхцентральныхюрисдикционныхорганов(иливедом-
ственныхактах).В.П.Реутовправильнопишет:«Предварительная
фиксациясложившихсяправоположенийпозволяетвырабатывать
входепрактикиновыенормыправассоблюдениемнеобходимых
гарантийсоциалистическойзаконностиввидесуществованияве-
домственныхактов,закрепляющихпрообразыновыхнорм.Причем
открываетсяпутьпостепенногоулучшениябудущихнорм,возмож-
ностьдостижениябольшейстепениобщности,уточнениянекото-
рыхположенийит.д.»1.

Чемустойчивееюридическаяпрактика,чембóльшуюпроверку
прошлисложившиесявнейправоположения,темсбóльшимвни-
маниемдолжныотноситьсякданнымпрактикиправотворческие
органыприизданииновыхнормативныхюридическихактов.Иначе
впоследующем,ужеприреализациипредписанийновогоакта,могут
возникнутьтрудностиииздержки.Так,например,случилосьспо-
нятием«членсемьисъемщика»взаконодательствеРСФСР.Доиз-
данияновогоГражданскогокодексаРоссийскойФедерациисудеб-
наяпрактикаотносилакчленамсемьисъемщика(приналичииря-
даусловий)такжеилицо,находившеесявфактическихбрачныхот-
ношениях.Вст.же301ГКРСФСРэтилицавкачествечленасемьи
неупомянуты.Атаккакпереченьст.301носитисчерпывающийха-
рактер,этопородилонемалыетрудностинапрактикеиспорывюри-
дическойнауке.

Активнойсилойвпроцессевосприятиязаконодательствомданных
практикиявляетсяюридическаянаука.Достаточноразвитаяюриди-
ческаянаука–этои«отборочныйпункт»,иобъединяющийфактор,
иформирующеесредствопривосприятиисоциалистическимзаконо-
дательствомданныхпрактики.Теоретическиезнанияиграютнетоль-
коинформационную,критическуюиприкладнуюроль2,ноиобеспе-
чиваютокончательную«отработку»положенийпрактики,формули-
рованиеихвкачествеюридическихнорм,введениевединуюправо-

1 Реутов В.П. Юридическаяпрактикаиразвитиезаконодательства:Автореф.дис....
канд.юрид.наук.Свердловск,1968.С.12–13.Авторуказываетнапрактическоезначе-
ниеразграниченияслучаевнепосредственноговосприятияправоположенийзаконода-
телемислучаевихпредварительноговосприятиявактахоргановюрисдикциииведом-
ственныхактах.Онпишет:«...вопросовключениивсистемунормправаположений,
содержащихсявведомственныхактах,долженрешатьсяпроще,оперативнее»(С.14).

2 Тамже.С.20.
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вуюсистему.Здесьнаблюдаетсяинтереснаязакономерность:чемни-
жеступеньобъективизацииюридическойпрактики,темвышезначе-
ниеиответственностьнаукизасвоевременность,полнотуиточность
учетапотребностейинуждпрактики.Втожевремяивслучаях,когда
сложилисьправоположенияиливыработанынормативныепредписа-
нияюрисдикции,теоретико-критическаярольнаукиявляетсянеме-
нее(абытьможетиболее)существенной1.

Рассматриваяформыюридическойпрактикисточкизренияихвоздей-
ствиянаразвитиезаконодательства,можноснеобходимойстепеньюнагляд-
ностиувидетьвнихте«промежуточные»правовыеобразования,которые
выражаютпроцессформированияправа(правообразование).Следователь-
но,функциипрофессиональногоинаучногоправосознания,правоположе-
ний,нормправоприменениямогутбытьправильнопонятылишьсучетом
иэтоговажногообстоятельства.Они–такиеправовыеявления,которые
нетолькосуществуютвпределахпримененияправа,ноипредставляютсо-
бойещенесформировавшиесярегуляторы,функционирующиенакаком-то
отрезкепутикюридическимнормам.Вданномслучаемынаблюдаемявле-
ния,аналогичныетем,скоторымивстретилисьприхарактеристикесистемы
права:такжекакикомплексныеотрасли,такиеправовыеобразования,как
правоположенияинормыправоприменения,могутбытьохарактеризованы
вкачестве«нестационарных»,формирующихсяэлементовструктурыправа.
Думается,иханализособоважендлянауки:онпозволяетпонятьвнутрен-
ниеспецифическиезакономерностиразвитияправа,внутренниепроцес-
сы,механизмыформированияюридическихнорм,«переходы»отпрактики
к«юридическомубытию».

1 Реутов В.П. Стадиивоздействияюридическойпрактикинаразвитиезаконода-
тельства//Правоведение.1970.№3.
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ГлаВа XXVII  
СиСтематизация В ПраВе

1.Понятие систематизации в праве.Этоупорядочение права, приведе-
ние действующих нормативных актов в единую, согласованную, цельную 
систему. Глубокоеединство,органическаяцельностьсистемызаконо-
дательства(всейсовокупностинормативныхюридическихактов)пред-
полагаютнеобходимостьеенепрерывногоразвития,упорядочения.

Системазаконодательстваотсистемы«самого»праваотличается
большейподвижностью,непосредственнойзависимостьюотсубъ-
ективногофактора,волизаконодателя.Нормативныеактыиздаются
вразличноевремя,различными,подчаснепосредственнонесвязан-
нымидругсдругом,правотворческимиорганами.Многиеактыпри-
нимаютсявсвязисопределеннымиконкретнымисобытиямиилиосо-
бымизадачамивдеятельностигосударства,егоотдельныхорганов;
ониоказываютсяиногданесогласованными,атоипротиворечивыми.

Поэтомуразвитиесистемызаконодательствавыражаетсянетолько
визданииновыхнормативныхактов,направленныхнаустановление,
изменениеилиотменунормправа,ноивдеятельности по упорядоче-
нию системы законодательства. Внаиболееобщемвидеонаиобозна-
чаетсяпонятиемсистематизации.

Посвоейосновесистематизацияимеетправотворческую природу. 
Правотворчество(еслирассматриватьегопоотношениюковсейпра-
вовойсистеме)неограничиваетсяизданиемактов,которыеустанав-
ливают,изменяютилиотменяютнормыправа:оновключаеттакже
идеятельностьпоупорядочениюсистемызаконодательства1.

Систематизациявыполняетглубокиесоциальныефункции.
Систематизация является важным, необходимым моментом в самом 

существовании социалистического права2. Правонетолькодолжноот-
вечатьназревшимматериальнымусловиямжизниобщества,ноибыть
совершеннымпосвоейформе,т.е.,вчастности,бытьсистематизиро-

1 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.579–580.

2 С.Л.Зивссовершенноправильнообращаетвниманиенато,чтосистематиза-
цияявляетсянеотъемлемымэлементомправотворчества(УченыезапискиВНИИСЗ.
Вып.3(20).М.,1964.С.199).



Разделтретий.Нормативныеюридическиеакты

492

ванным.Лишьприналичииуказанныхусловийправосмаксимальной
эффективностьюможетвыполнитьсвоизадачи.Аэтозначит,чтоси-
стематизациявсоциалистическомобществепредставляетсобойобъ-
ективную закономерность права,правовогорегулирования.Пренебре-
жениеэтойзакономерностью,недоучетееобъективныхтребований
ипринциповмстятзасебя,порождаюттрудностипрактическогопо-
рядка,приводяткснижениюэффективностиправовогорегулирования.

Систематизация является одним из условий строгого и неукоснитель-
ного проведения в жизнь требований социалистической законности. Си-
стематизированноезаконодательствовзначительнойстепениисклю-
чаетвозможностидлянеправильногоилипроизвольногоприменения
юридическихнорм,сокращаетпробелывнормативномматериале,яв-
ляетсянеобходимойпредпосылкойдлятого,чтобывсесубъектыстрого
соблюдалиюридическиенормы,полноиреальноосуществлялипре-
доставленныеимправа.Систематизацияобеспечиваетнадлежащее
применениеюридическихнормивтожевремядоступностьсоциа-
листическогоправадлявсехграждан,всегонаселения.

Вотпочемусистематизациинормативныхактовстольбольшоезна-
чениепридавалВ.И.Ленин.Систематизациявсоциалистическомоб-
ществе–этоленинское требованиесуществованияиразвитияправа,
строгогособлюденияначалзаконности.

Систематизациявправедостигаетсядвумяосновнымиспособа-
ми:а)кодификациейправа,б)инкорпорациейдействующихнорма-
тивныхактов.

Кромеэтихдвухосновныхспособов(форм)существуютидругие
приемы,направленныенаустранениемножественностинорматив-
ныхактов,наподдержаниезаконодательствавкодифицированном
состоянии(внесениеизмененийвзаконодательство;справочно-ин-
формационнаяработаидр.1).Онисвязанывосновномсинкорпора-
цией,сееотдельнымиразновидностями.

2.Кодификация права.Этотакой вид правотворчества, при котором 
обеспечивается единое и упорядоченное нормативное регламентирование 
данного вида общественных отношений путем издания единого, юридиче-
ски и логически цельного, внутренне согласованного нормативного акта 
(Основ, Кодекса), выражающего юридическое своеобразие и содержание 
соответствующего подразделения системы права.

Главнаяособенностькодификации(какспособасистематизации)
состоитвтом,чтоздесьупорядочениенормативногоматериаладости-

1 Систематизацияхозяйственногозаконодательства.М.:Юрид.лит.,1971.С.27–40.
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гаетсяврамкахособого, наиболее высокого вида правотворчества. При-
чемпредметомупорядоченияприкодификацииявляютсяненорма-
тивныеакты,анепосредственноюридическиенормы.Поэтомупри
определенныхусловияхкодификационныйактможетбытьиздан,так
сказать,почтиначистомместе,т.е.приотсутствииранееизданных
многочисленныхактов(например,ГКРСФСР1922г.)илистакими
существенныминововведениями,чтоонзначительноотличаетсяот
ранееизданныхактов.

Функциикодификациидалековыходятзаграницысистематиза-
ции.Этовообщеглавныйпутьразвитияисовершенствованияправа,
подъемаегоуровня,культурыиэффективности.Припомощикоди-
фикациисоциалистическоеправодостигаетновыхступенейсовер-
шенства,«развитости».Вомногихслучаяхизданиеосновикодекса
выражаеткачественноеобновлениеправовогорегулирования,более
высокийэтапегоразвития,своегорода«правовуюреформу».«Коди-
фикация,–писалП.И.Люблинский,–представляетсобойвидза-
конодательства,оплодотворенныйюридическойнаукой,создающий
новоеправоипотомусоставляющийпоройотправнуюточкунового
развитиявсоответствующейобластиправа»1.

Реальнымвыражениемтого,чтокодификацияпредставляетсобой
наиболеевысокийвидправотворчества,являютсяформулируемые
вкодифицированныхактахобщие нормы –нормы,которыеипозво-
ляютюридическиобъединитьвесьнормативныйматериал,осущест-
витьспециализациюиинтеграциюправовогорегулирования.

Чемобусловленостольсущественноезначениекодификациивпра-
вотворчестве?«Первопричина»такогозначениякроется,думается,
втом,чтокодификация,какправило,проводится на базе отраслей 
права (основных и комплексных) илиихкрупныхподразделений(под-
отраслей,институтов).Атаккакотрасль(подотрасль)праваимеет
предметноеиюридическоеединство,этодаетвозможностьведином
нормативномактезакрепитьобщиенормы,вмаксимальнойстепени
развернутьдостоинстваправа,егосоциальнополезныесвойства–нор-
мативность,формальнуюопределенность,системностьидр.

Такчтоделонетольковтом,чтовкодифицированномактеоказы-
ваетсявозможнымурегулироватьданныеотношенияс максимальной
полнотой(беспробельно).Главноезаключаетсявтом,чторезульта-
томправотворчестваявляетсяединый, юридически и логически цельный, 

1 Цитированопокниге:Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозако-
нодательства.Госюриздат,1962.С.11.
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внутренне согласованный акт. Причемэтоединство,цельностьисо-
гласованностьпредставляютсобойнерезультатоднихтехнико-юри-
дических,логическихопераций;онивыступаютвкачествевыраже-
ния юридической цельности и своеобразия данного подразделения права.

Кодифицированныйактхарактеризуетсянаиболеевысокимуров-
немнормативных обобщений. Внемзакрепляютсяединыеотраслевые
принципы,«одухотворяющие»(«освещающиеизнутри»)весьнор-
мативныйматериал.Именновкодифицированныхактахпроисхо-
дитспециализацияправа:выделениеобщих,дефинитивныхииных
специализированныхнорм,обособлениеохранительныхнормит.д.

Высокийуровеньнормативныхобобщений,присущийкодифика-
ции,воплощаетсявобщей части кодифицированногоакта.Отсюда,
помимопрочего,следует,чтонормативныйакт,лишенный«общей
части»(общихположений),неможетбытьпризнанкодифицирован-
ным.Втожевремяналичиеобщейчастивактеявляетсясвидетель-
ствомобособленияданнойобщностиюридическихнормвсистеме
права,ауровеньобобщений–показательееюридическойсамобыт-
ности,ееместавправовойсистеме1.

Кодифицированныеакты–основнойканалразвитиясистемыпра-
ва.Вырабатываемыенаосновеопределенногоподразделенияправо-
войсистемы(крупногоинститута,подотрасли,комплекснойотрас-
ли)кодифицированныеактыприналичиинеобходимыхпредпосылок
становятсясредством,припомощикоторогопроисходит«выплавка»
общихпринциповиособенностейрегулирования,нередкообразую-
щихчертысвоеобразногометодаи,следовательно,формированиеос-
новнойотрасли.

Такимобразом,прикодификациизадачисистематизациинорматив-
ногоматериаладостигаются,таксказать,«естественным»образом,какбы
самособой,входеправотворчества.Причемкодификациярешаетглав-
ныезадачисистематизации–достижениеединого,юридическиило-
гическицельногорегулированияпоосновнымподразделениямправо-
войсистемы–отраслям,подотраслям,крупнымправовыминститутам.

1 ИмреСабопишет:«Кодексы–этоосновнойзаконодательныйматериал,который
еслииневполномобъеме,то,вовсякомслучае,восновныхчертахрегулируетобщест-
венныеотношения,являющиесяпредметомданнойотраслиправа.Онсодержитобщие
принципы,имеющиеруководящеезначениедляданнойотраслиправа.Ввидуэтогооб-
щиеположениякодексараспространяютсяинадругиезаконы,относящиесякдан-
нойотраслиправа,ноневключенныевкодекс».Идальше:«...Особенностьюкодек-
совявляетсяихведущеезначениевсистемеправа,ихотносительновсеобъемлющий
характериполнота,атакжето,чтоонипредставляютсобойопределеннуюсистему»
(Сабо Имре. Социалистическоеправо.Прогресс,1964.С.174–175).
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Вместестемнадовидеть,чтокодификациякакспособсистематизации
имеетизвестныеграницы.Неповсемобластямправавозможнотакоесо-
гласованиеиупорядочениенормативногоматериала,котороесвойствен-
нокодифицированнымактам.Даинеповсемсферамотношениймогут
бытьпринятыкодифицированныеакты.Какправильноотмеченовли-
тературе,«кодификацияпроводитсялишьтогда,когданазреваетнеобхо-
димостьсущественногообновленияцелыхотраслейиинститутовправа»1.

Врезультатекодификациисоздаютсяразличныепосодержанию,
значениюинаименованиюкодифицированныенормативныеакты.
ОсновныеихвидывСоветскомСоюзеследующие.

1)Общесоюзные Основы (Основные начала) и республиканские кодексы. 
ФедеративноегосударственноеустройствоСССРобусловилосвоеоб-
разноераспределениефункцийпокодификациимеждуСоюзомССР
исоюзнымиреспубликами.ВобщесоюзномпорядкеиздаютсяОсно-
вы(Основныеначала)даннойотраслизаконодательства,авсоюзных
республиках–республиканскиекодексы(илииныезаконытипако-
дексов,напримерзаконыосудоустройстве).

БылобыневернымрассматриватьОсновы(Основныеначала),
соднойстороны,иреспубликанскиекодексы–сдругой,вкачестве
полностьюсамостоятельных,независимыхдруготдруга«формкоди-
фикации».Нет,ониорганическисвязаныдругсдругом.Основы(Ос-
новныеначала)хотяидетальнорегулируютнекоторыеотношения,но
всежеглавнымобразомнаправленынаопределениеобщихпринци-
повиположенийзаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик.
Онизакладываютпринципиальныеосновыкодификацииданнойот-
раслиправа,иснихкодификацияначинается.Республиканскиеже
кодексызавершаюткодификациюотраслиправа2.Республиканские
кодексынаходятсявзависимостиотОсновилиОсновныхначал(они
немогутпротиворечитьОсновам,развиваютидетализируютотдель-
ныеположенияОсновидр.).ВконечномсчетеОсновы(Основные
начала)иреспубликанскиекодексыпредставляютсобойнечтоеди-
ное,действуютвединстве,всочетании.

1 Подготовкаиизданиесистематическихсобранийдействующегозаконодатель-
ства.М.:Юрид.лит.,1969.С.9.

2 ОсоотношенииОсновиреспубликанскогокодексавобластигражданскогозако-
нодательствасм.:Иоффе О.С., Толстой Ю.К. НовыйГражданскийкодексРСФСР//Пра-
воведение.1964.№3.С.4–5;Толстой Г.К. Кодификациягражданскогозаконодательства
вСССР(1961–1965гг.):Автореф.дис....докт.юрид.наук.Изд-воЛГУ,1970.С.13исл.;
Поленина С.В. Системасоветскогогражданскогозаконодательства//Советскоегосудар-
ствоиправо.1971.№6.С.33–40;Она же.Системасоветскогогражданскогозаконода-
тельстваиосновныетенденцииееразвития:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1971.
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ВнастоящеевремяглавныеотраслизаконодательствавСовет-
скомСоюзекодифицированыприпомощиуказаннойсистемы«двой-
ныхактов»–Основ(Основныхначал)иреспубликанскихкодексов.

2)Обособленные кодифицированные акты (положения, уставы и др.). 
Довольнораспространеннымвидомкодифицированныхактовявля-
ютсяобособленныеакты,которыедействуютнезависимооткаких-
либо«спаренных»снимиактов.Такогородаобособленныеактымо-
гутбытьразличныхуровней,различнойстепениобщностииюриди-
ческойсилы.

Их«обособленность»,«независимость»,разумеется,неносятаб-
солютногохарактера.Болеетого,вомногихслучаяхонииздаютсяна
базеОснов(Основныхначал)иреспубликанскихкодексов.Так,на
базезаконодательстваосудоустройствеизданытакие«обособлен-
ные»общесоюзныеакты,какПоложениеоВерховномСудеСССР,
Положениеовоенныхтрибуналах,авреспубликах–Положениеоб
адвокатуре.«Обособленность»рассматриваемойгруппыкодифици-
рованныхактовследуетпониматьвтомсмысле,чтоихсвязьсдру-
гимиактаминеноситхарактератакойже«жесткой»зависимости,
какуюможнонаблюдатьмеждуОсновами(Основныминачалами)
иреспубликанскимикодексами1.

Главноеместосредикодифицированныхактовданноговидаза-
нимаютакты,изданныевобщесоюзномпорядке,втомчислеобще-
союзныекодексы:Кодексторговогомореплавания,Воздушныйко-
дексСССР,ТаможенныйкодексСССР,УставжелезныхдорогСССР,
Положенияопоставках,Законогосударственныхпенсияхидр.Они
могутоблекатьсяивформузаконов,ивформуактов,утверждаемых
постановлениемПравительстваСССР.

Существенноезначениеимеетделениекодифицированныхактов
взависимостиоттого,какомуподразделениюсистемыправасоответ-
ствуетданныйакт.Поэтомупризнакукодифицированныеактымо-
гутбытьподразделенына:а)основныеотраслевые,б)комплексные
отраслевые,в)подотраслевые,г)специальные,т.е.соответствующие
крупныминститутам.

1 Болееподробноеизучениеиерархиинормативныхактовдаетизвестноеоснова-
ниедлятого,чтобыразграничивать«просто»кодифицированныеактыиактысводные
(Поленина С.В. Взаимосвязинормативныхактоввсистемегражданскогозаконодатель-
ства//Советскоегосударствоиправо.1972.№8.С.67–68).Надолишьзаметить,что
сводные–этоиестькодифицированныеактывточном,строгомсмысле.Вних«не
простовлогическойсистеме,ноисмаксимальнойполнотойиохватомрегулирует-
сяопределеннаягруппавопросов,определенныйинститутлиборядвзаимосвязанных
институтов»(тамже.С.66).
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Каждыйизэтихвидовимеетсвойуровеньнормативныхобобще-
ний.Есливкодифицированныхактах,соответствующихосновным
отраслям,могутбытьвыделеныполнокровныеобщиечасти,тосо-
держаниеобщихчастейактов,выработанныхврезультатекомплекс-
нойкодификации,оказываетсяограниченным(формулированиеоб-
щихмежотраслевыхпринципов,регламентированиенекоторыхобщих
приемоврегулированияит.п.).Ещеболее«бедными»являютсяобщие
частиактовподотраслевойиспециальнойкодификации.(Врядеот-
раслейправаихсуществование,по-видимому,объясняетсяотсутстви-
емразвернутойотраслевойкодификации.)

Известнуюсложностьнапрактикепредставляетвопросонаиме-
нованиикодифицированныхактов.Вомногихслучаяхтруднопонять,
почемуоднородныепосодержаниюиюридическойсилеактыназва-
нытоуставами,токодексами,тоположениями,топростозаконами
(темболеечтотермин«кодекс»употребляетсявосновномприотрас-
левойкодификациинауровнереспубликанскогозаконодательства).
Конечно,существеннуюрольиграютздесьсложившиесятрадиции.
Нонезависимоотэтогопредставляетсяцелесообразным«узаконить»
некоторыеизнаименований–кодексы,уставы,положения–лишь
заопределеннымивидамиактов1.

Внаучнойиучебнойюридическойлитературесчитаетсяобщепризнан-
нымделениесистематизациина«двеформы»:кодификациюиинкорпора-
цию.Дляобщейхарактеристикивопросовсистематизациитакоеделение
представляетсяприемлемым.Оновзятозаосновуивнастоящемкурсе.Од-
накоболееуглубленноеизучениеданнойпроблемыпоказываетограничен-
ностьприведенногоделения.

Преждевсегокодификацияиинкорпорация–явлениявизвестнойме-
реразноплоскостные.Кодификациянеявляется«формой»систематизации
действующихактов:этовидправотворчества,входекоторогорешаютсяцели 
систематизации.Втожевремядействительносуществуютформы упорядочения 
нормативных актов, ккоторымпомимоинкорпорацииотноситсяряддругих
приемов,втомчислеисправочно-информационная работа.

Поэтому,намойвзгляд,следуетобсудитьтакоепредположение:бытьмо-
жетследуетговоритьнео«формахсистематизации»,аоспособах достижения
целейсистематизации2,ккоторым,соднойстороны,относитсякодификация
права, асдругой–формы упорядочения нормативных актов.

1 Влитературепоэтомувопросусделаныинтересныепредложения:Керимов Д.А. 
Кодификацияизаконодательнаятехника.Госюриздат,1962.С.41–42.

2 Окодификациииинкорпорациикакспособах(методах)систематизациисм.:За-
конодательнаятехника/Подред.Д.А.Керимова.Изд-воЛГУ,1965.С.120исл.
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Ключомкпониманиюфункцийизначениякодификациикаквысшего
видаправотворчестваявляетсяеесвязьссистемойправа.Надополагать,что
«энергия»тогоилииноговидакодификационногоактавпервуюочередьза-
виситоттехвозможностей,которыевыражаютюридическоесвоеобразиедан-
ногозвенасистемыправаи,следовательно,возможностиформулирования
нормативныхобобщений(общейчасти).

Признаваяцелесообразностьизданиякодифицированныхактовразлич-
ныхуровней,необходимовместестемвидеть,чтонаибольшийэффектвпра-
вовомрегулированииимеетотраслевая кодификация. Вовсякомслучае,нуж-
нобережноотноситьсяксамомупонятиюитермину«кодекс»,используяих
преимущественно(абытьможетиисключительно)прикодификациипоос-
новнымикомплекснымотраслямправа.

3.Инкорпорация.Этосистематизация нормативных актов путем 
их помещения (объединения) по определенной системе в единых сборни-
ках или иных изданиях.

Инкорпорация,сталобыть,–явлениеиногопорядка,нежеликодифи-
кация.Онапредставляетсобойтолькоспособсобираниявоединодейст-
вующихнормативныхактов,ихизвестногообъединения.Акты,подвер-
гающиесяинкорпорации,размещаютсяпоопределеннойсистемеитем
самымобеспечиваютсяудобстваприихнахожденииииспользовании.

Инкорпорацияврядеслучаевможетрассматриватьсявкачестве
промежуточнойступени,подготовительнойстадиикправотворче-
ству–кодификации.Однаконекоторыеобластизаконодательства
требуюттолькоинкорпоративнойобработкиидалеконевсезаконо-
дательствоможетбытькодифицировано.Поэтомуинкорпорацияиме-
етсущественноесамостоятельноезначение1.

Рассматриваяобщиечертыинкорпорации,необходимовместестем
указатьнато,чтомеждуофициальнойинкорпорацией,соднойстороны,
и неофициальнойинкорпорацией–сдругойсуществуюткачественные
различия.Ккаждойизнихпримыкаютдругиеспособыупорядочения
действующихнормативныхактов,поддержанияихвсистематизирован-
номсостоянии.Неофициальнаяжеинкорпорациявообщеохватывает-
сяболееширокойкатегорией–справочно-информационнойработой.

Поэтомуофициальнаяинеофициальнаяинкорпорациинуждают-
сявсамостоятельномрассмотрении.

4.Официальная инкорпорация.Этоупорядочение права путем изда-
ния компетентными органами сборников (собраний) действующих нор-
мативных актов.

1 Теоретическиевопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриз-
дат,1962.С.21.
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Официальнаяинкорпорациясодержитвсебеизвестныеправо-
творческиемоменты.

Онаосуществляетсякомпетентнымигосударственнымиучрежде-
ниямипопоручениюиподконтролемправотворческихорганов1,ко-
торыеопределеннымобразомсанкционируютсборникинкорпори-
рованныхактов.Поэтомуопубликованныевсборникенормативные
актыимеютхарактерофициально-достоверногоизложения(вофи-
циальнойредакциинамоментизданиясборника).Хотясборникине
являетсяисточникомправа,егоизданиеявляетсяспецифическимак-
том,имеющимправотворческоезначение.Насборникможноссы-
латьсявпроцессеправотворчестваипримененияправа.Причемре-
зультатомофициальнойинкорпорацииявляетсянетольконовоеиз-
даниедействующихнормативныхактов,ноинарядусэтимиздание,
например, такихправотворческихактов,какпереченьнормативных
актов,утратившихсилу.

Правотворческиймоментвофициальнойинкорпорациисостоит
такжевтом,чтоонасопряженасобработкойиупорядочениемдейст-
вующихнормативныхюридическихактов.Какправило,онаносит
внешнийхарактер.Степеньтакогородавнешнейобработкиможет
бытьразличной.Иногдаонасостоиттольковустановлениистрого-
гопорядкарасположенияизданныхактов.Придругих,болеевысо-
кихвидахинкорпорациивнешняяобработканоситболеесуществен-
ныйхарактер.Онавключаетопущениеподписейподактом,исправ-
лениеопечаток,грамматическихисинтаксическихошибок,внесение
втекстактоввсехпоследующихофициальныхизменений,исключение
изтекстастатейвременногозначения,атакжедопускаетвпринци-
пеукрупнение,консолидациюблизкихпосодержаниюактов.Нако-
нец,инкорпорацияможетбытьсвязанаинекоторымиизменениями
содержанияиформынормативныхактов(которые,однако,произво-
дитнесаминкорпоратор,апоегопредставлениюкомпетентныйпра-
вотворческийорган)2.

Такимобразом,приофициальнойинкорпорациивопределенной
мерепроисходитдостижениеболееглубокихцелейсистематизации–
приданиеспомощьювнешнейобработки(иопределенныхизменений

1 Влитературенарядусофициальнойинеофициальнойинкорпорациейвыделяется
такжеофициозная(полуофициальная)инкорпорация–подготовкаиизданиесборни-
ковпопоручению,нобезсанкцииправотворческихорганов.Официозныеинкорпора-
ционныесборникипосвоейприродеближексборникамнеофициальнойинкорпорации.

2 Подготовкаиизданиесистематическогособраниядействующегозаконодатель-
ства.М.:Юрид.лит.,1969.С.7–11.
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вформеивсодержании)известногоединствавсейсистеменорматив-
ныхактов,известное«осовремененье»ее,выведениеактов,включен-
ныхвинкорпорационныесборники,наобщийуровеньсистемынор-
мативныхактоввцелом.

Наличиевофициальнойинкорпорациинекоторыхправотворче-
скихэлементовнеустраняетеекоренныхотличийоткодификации,
выражающихпринципиальноесвоеобразиефункцийтогоидругого.
Главнаяфункциякодификации–существенноекомплексноеразви-
тиеправовойсистемы,изменениесодержанияправовогорегулирова-
ния(прикотором«попутно»достигаютсяицелиупорядочениянор-
мативногоматериала).Приофициальнойжеинкорпорациифункция
иная:неизменитьсодержаниеправовогорегулирования,аупоря-
дочить,привестивстрогуюсистемудействующиенормативныеак-
ты,деятельность,впроцессекоторойвнекоторыхслучаяхоказыва-
етсянеобходимым«попутное»подключениеправотворческойрабо-
ты.Посвоейюридическойприродеактофициальнойинкорпорации
представляетсобойтакойспецифическийправотворческийакт,ко-
торыйявляетсяспособом (формой) опубликования и переопубликования 
действующих нормативных актов, притом в обработанном (по край-
ней мере внешне) и упорядоченном виде1. Это,следовательно,санкцио-
нированныйкомпетентнымправотворческиморганомофициальный
источник законодательства, форма «упорядоченного бытия» действую-
щихнормативныхактов.

Существуютдваосновныхвидаофициальнойинкорпорации:хро-
нологическаяисистематическая(предметная).

Х р о н о л о г и ч е с к а я  и н к о р п о р а ц и я. Сюдапрежде
всегоотноситсяприведение нормативных актов в определенный порядок 
в процессе их официального опубликования. Внастоящеевремявырабо-
таныформыофициальногоопубликованиянормативныхактов,ко-
торыеислужатсвоеобразнымспособомофициальнойинкорпорации.
Такимиформамиявляются,вчастности,опубликованиенорматив-
ныхактовв«ВедомостяхВерховногоСоветаСССР»,«Собраниипо-
становленийПравительстваСССР»(сокращенно«СПСССР»)исо-
ответствующихизданияхсоюзныхреспублик.

Значениеуказанныхизданийвинкорпорациисостоитвтом,что
нормативные актыпомещаютсявнихвхронологическомпорядке
сгодовойнумерациейвыпусковистатей,причемкаждыйнорматив-

1 Подготовкаиизданиесистематическогособраниядействующегозаконодатель-
ства.С.7–11.
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ныйактобозначаетсявкачестве«статьи»,которойприсваиваетсяпо-
рядковыйномер.Такимобразом,всенормативныеактыданногови-
да,опубликованныевтечениегода,обозначаютсячетырьмяпоказа-
телями–наименованиемиздания,годомиздания,номеромвыпуска
иномеромстатьи.Этонетолькооблегчаетнахождениенужногоак-
таиобеспечиваетсокращенноеобозначениеисточника,ноисвиде-
тельствуетотом,чтонормативныеактыданноговида,опубликован-
ныевтечениегода,образуютизвестноеединство.Годовойкомплект
выпусковнормативныхактоввуказанныхизданияхоснащаетсяал-
фавитно-предметнымуказателем.

Специальнымиактамиинкорпорацииявляютсяхронологические 
собрания. Этаформаофициальнойинкорпорацииявляется,посу-
ществу,развитиемипродолжениеминкорпорации,проводимой
впроцессеопубликования.Однакоздесьинкорпорацияноситуже
нетекущий,апоследующийхарактер.Онавыражаетпереопублико-
вание актовисвязанасболеесущественнойвнешнейобработкой
накопленногонормативногоматериала,вчастностисвнесением
втекстактоввсехпоследующихофициальныхизменений.ВСо-
ветскомСоюзеизданыхронологическиесобраниязаконов,указов
ПрезидиумовВерховныхСоветови постановленийПравительства
врядесоюзныхреспублик.

С и с т е м а т и ч е с к а я  и н к о р п о р а ц и я. Системати-
ческие(предметные)актыинкорпорации–эторезультатболеевы-
сокойисложнойработыпоинкорпорациинормативныхактов.Они
даютвозможностьболееобстоятельноупорядочитьнормативный
материал,обеспечиваютбольшиеудобствависпользованиидейст-
вующихнормативныхактов.Нормативныеактывсистематическом
собраниирасполагаютсяпопредметномупризнаку,втомчислепо
отраслямнародногохозяйства,некоторымсферамгосударственной
деятельности,отраслямправа.Опытсоставления«Систематических
собраний»показывает,чтовнекоторыхслучаяхздесьпроизводит-
сяещеболееглубокаявнешняяобработка.Так,составителям«Си-
стематическогособраниязаконовУССР»1929г.былопредоставле-
ноправосамостоятельнозаменятьназванияучреждений,которые
былипереименованывсвязиспоследующимизаконами,невклю-
чатьвсобраниезаконыилиихчасти,формальнонеотмененные,но
утратившиезначение,устранятьнесогласованностьмеждурусским
иукраинскимтекстамиидр.

Согласнометодическимуказаниямпосоставлению«Системати-
ческогособраниязаконодательныхактовирешенийПравительства
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СССР»всобраниенедолжнывключатьсястатьи,пунктыиотдельные
частиактов,которыехотяформальнонеотменены,нодолжныбыть
признаныутратившимисилу;кстатьямипунктам,которыеследует
применятьсучетомпоследующихизмененийвзаконодательстве,дол-
жныбытьданысноскиспояснительнымтекстомит.д.1

Специфическим,ввысшейстепенисвоеобразнымвидомсистема-
тическойинкорпорацииявляетсяконсолидация нормативных актов. 
Этоукрупнение,сведениенесколькихблизкихпосодержаниюнор-
мативныхактовводинактвцеляхединогорегулированияданныхоб-
щественныхотношений.Указанныйвидсистематическойофициаль-
нойинкорпорациинаходитсянагранискодификацией,ибо«укруп-
ненныйакт»,посуществу,являетсяновымактом,хотяониневносит
ничегоновоговрегулированиеобщественныхотношений2,допуская
втожевремянекоторыеэлементыкодификации3.

Целесообразностьиспользованиядляцелейсистематизациирас-
сматриваемойразновидностиофициальнойинкорпорации(консо-
лидации)находитвсебольшеепризнание.Втехобластяхправа,где
отсутствуютнеобходимостьивозможностьдлякодификации,впол-
неоправданноиспользованиеконсолидациикакэффективногосред-
ствадляобъединениянормативногоматериала,сокращениячислаак-
тов,упрощенияиулучшенияформыправовогорегулирования.Кон-
солидациянормативныхактовможетслужитьтакжепромежуточной
стадиейвпроцессеподготовкиСистематическогособраниязаконо-
дательныхактовирешенийПравительства4.

ВСоветскомСоюзеначинаетнакапливатьсяизвестныйопыткон-
солидациинормативныхактов.Так,в1967г.принято пятьконсоли-

1 Подробнееотеоретическихипрактическихвопросахсистематическойинкорпо-
рациисм.:Подготовкаиизданиесистематическогособраниядействующегозаконода-
тельства.М.:Юрид.лит.,1969.

2 Влитературебылодажевысказаномнение,чтоконсолидацияпредставляетсо-
бойособую«формусистематизации»(Ушаков А.А. Окодификациисоветскогозаконо-
дательства//УченыезапискиПермскогоуниверситета.Т.14.Кн.4.Ч.I.1959.С.77–78).
Этотвзглядненашелподдержкивлитературе.Большинствоавторовпришлокобос-
нованномувыводу,согласнокоторомуконсолидацияпредставляетсобойприем,ко-
торыйможетприменятьсяприинкорпорациинормативныхактов(Шебанов А.Ф. Не-
которыевопросытеориинормативныхактоввсвязиссистематизациейсоветскогоза-
конодательства//Советскоегосударствоиправо.1960.№7.С.141–142;Керимов Д.А. 
Кодификацияизаконодательнаятехника.Госюриздат,1962.С.30–31;Теоретические
вопросысистематизациисоветскогозаконодательства.Госюриздат,1962.С.27–28).

3 Систематизацияхозяйственногозаконодательства.М.:Юрид.лит.,1971.
4 Самощенко И.С. Оконсолидациинормативныхактов//УченыезапискиВНИИСЗ.

Вып.7.1966.С.88–115.
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дированныхактовповопросамсвязи,в1968г.–дваукрупненныхак-
таповопросампенсионногозаконодательства1идр.

Таковыосновныеразновидностиофициальнойинкорпорации.
Софициальнойинкорпорациейорганическисвязанряддругих

приемовсистематизацииправа.Вобщемвидеониохватываютсяиз-
даниемактоввспомогательногоикорректирующегорегулирования2.
Этосоставлениеиутверждениеспециальныхперечнейактов,утратив-
шихсилу,и изменений,вносимыхи актывсвязиспринятиемновых;
порядоквключенияновогонормативногоматериалавсистемузако-
нодательствапутемизмененияредакцииидополненийвкодифици-
рованныхактах;распространениеактовнановыеотношенияилипро-
длениесрокаихдействия3идр.

5.Неофициальная инкорпорация. Справочно-информационная рабо-
та.Неофициальнойявляетсяинкорпорация,котораяпроводитсяор-
ганизациямииотдельнымилицамипосвоейинициативе,безспеци-
альногопорученияиконтроляправотворческогооргана.Онанесанк-
ционируетсяправотворческиморганом,носит«частный»(авторский)
характер.Поэтомунеофициальныеинкорпорационныесборники(на-
пример,сборникизаконодательныхактовотруде,жилищныхзаконах
идр.)неявляютсяисточникомзаконодательства,формойопублико-
ваниянормативныхактов.Нанихнельзяссылатьсявпроцессепра-
вотворчестваипримененияправа.

Неофициальнаяинкорпорацияосуществляетсяотдельнымиведом-
ствами,издательствами,научнымииучебнымиучреждениями. Она
можетпроводитьсякакпохронологическим,такипосистематиче-
ским(предметным)критериям.

Значениенеофициальныхинкорпорационныхсборниковсвязано
срольюсправочно-информационной работы, котораяможетрассмат-
риватьсявкачествеодногоизсвоеобразныхприемовсистематизации
действующихнормативныхюридическихактов.

Вотличиеотофициальнойинкорпорации(итемболеекодифика-
ции)нормативныеактынеподвергаютсяздеськакой-либообработке.

1 СПСССР.1967.№21.С.147–151;1968.№2.С.6–7.
2 Какужеотмечалось,А.С.Пиголкинвообщеделитвсенормативныеактынатри

вида:1)нормоустанавливающие,2)актывспомогательногоикорректирующегорегу-
лирования,3)актыконсолидации(Пиголкин А.С. Теоретическиепроблемыправотвор-
ческойдеятельностивСССР:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.37).

3 «...Следуетотдатьпредпочтениеперед«распространением»актовприемуизме-
ненияихредакции,чтодаствозможностьпоследующегопереопубликованияспогло-
щениемвсехизменений,упроститинкорпорациюэтихнорм...»(Систематизацияхо-
зяйственногозаконодательства.М.:Юрид.лит.,1971.С.47).
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Ониостаютсятакими,какимибылиприняты.Врезультатесправоч-
но-информационнойработы,втомчисленеофициальнойинкорпо-
рации,устанавливаются,таксказать,«внешниесвязи»междуотдель-
нымиактами(иэтоотражаетсявсборниках,справочниках,каталогах,
журналахит.д.),атакжевводятсяопределенныеспособы«дополни-
тельногооснащения»действующихнормативныхактов(ввидепри-
ложенияпостатейногоматериала,алфавитно-предметныхуказателей,
системы«вклеек»).

Справочно-информационнаяработаявляетсянеобходимойстадией
дляпоследующейинкорпорациинормативныхактоввединыесбор-
ники,атакжеидлякодификации.Онаможетслужитьопределенным
дополнениемкинкорпорацииикодификации.Здесьследуетуказать
надваосновныхслучая:а)«дополнительноеоснащение»официальных
изданийсборниковинормативныхактов:приложениепостатейных
материалов,предметно-алфавитныхуказателей;б)система«вклеек»
котдельнымактам,всоответствиискоторойиздаютсявновьприня-
тыетекстыстатейиразделов;последниерассылаютсявладельцамсо-
ответствующихизданийактовдлявклеиваниявместостатейиразде-
лов,прекратившихсвоедействие.

Справочно-информационнаяработаимеетисамостоятельноезна-
чение.Ононаиболееотчетливопроявляетсявусловиях,когдаинкор-
порацияикодификациянеполучилиещенеобходимогоразвития.
Тогдасправочно-информационнаяработаможетдоизвестнойсте-
пениослабитьотрицательныепоследствия,связанныесотсутствием
надлежащихсистематизированныхактовисборников.Ноипридо-
статочноразвитойсистемесборниковинкорпорацииикодифициро-
ванныхактовнеобходимыучетисогласованиесистематизированных
актовисборников,учетисогласованиеактов,невошедшихвсборни-
ки,учетизмененийидополненийвсистематизированныхактахидр.

Большуюсправочно-информационнуюработуосуществляютспра-
вочныеотделы(«кодификаторы»)ворганахюстиции,прокуратуры,
охраныобщественногопорядка,арбитража,хозяйственногоуправле-
ния,накрупныхпредприятиях.Например,ворганахюстицииустанов-
ленопределенныйпорядоксправочнойработыпозаконодательству.
Врайонныхсудахсправочнуюработупозаконодательствуведетодин
изсудей;вместестемвсесудьидолжнывестиалфавитныежурналы
позаконодательству.Вобластныхсудахсправочнаяработаосущест-
вляетсяособымиконсультантами,ав ВерховныхСудах–отделами.
Основнойформойсправочнойработы,кромеалфавитныхжурналов,
являетсяалфавитно-предметнаякартотека.Причемпотомуилидру-
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гомунормативномуактуможетзаводитьсярядкарточеквзависимо-
стиоттого,скольковопросовохватываетсяданнымактом.

Врядеведомств(органахюстиции,прокуратуре,Министерстве
финансовидр.)справочнаяработапозаконодательствудополняет-
сяинформационной деятельностью. Так,впрокуратуреиздается«Ин-
формационныйбюллетеньтекущегозаконодательства»;длясудебных
органовпериодическисоставляются«Сводкитекущегозаконодатель-
ства»;МинистерствофинансовСССРиряддругихведомствиздают
«Бюллетени...»идр.Информацияотекущемзаконодательствепоме-
щаетсятакжевюридическихжурналах,втомчислев«Социалистиче-
скойзаконности»и«Советскойюстиции».

Вперспективецелесообразнаорганизацияединой автоматизиро-
ванной государственной справочно-информационной службы посоциа-
листическомуправу.

Большиевозможностидляорганизациитакойединойсистемы
справочно-информационнойслужбыоткрываютсявсвязисисполь-
зованиемкибернетическойтехники,электронныхсчетно-решающих
устройств.Справочно-информационнаяработаявляетсякакразтой
областью,гдеужесейчасиспользованиекибернетическойтехники
можетпринестинемедленныйиощутимыйэффект.
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ГлаВа XXVIII  
дейСтВие норматиВных ЮридичеСких актоВ  
Во Времени, В ПроСтранСтВе и По круГу лиц

1.Пределы действия нормативных юридических актов. Своеобразие
нормативныхюридическихактовсостоитвтом,что,будучи«носи-
телями»юридическихнорм,онихарактеризуютсяобщимдействием.

Однакообщийхарактернормативныхактовнеозначаеттого,что
действиеихнеограничено.Существуютопределенныепределы дейст-
виянормативныхактов,которыеустановленывовремени,впростран-
стве,покругулиц.

Точноеустановлениеграницдействиянормативныхюридических
актовявляетсяэлементарным,первейшимусловиемправовогорегу-
лирования.Ононеобходимохотябыпотому,чтокаждыйнорматив-
ныйакткогда-тоизданикогда-топрекращаетсвоедействие,функ-
ционируетнаопределеннойтерритории,нередкоадресовантолько
ктойилиинойкатегориисубъектов.Инымисловами,здесьопреде-
ляетсякругобщественныхотношений,регламентированныхданны-
миюридическиминормами.

Оттого,когдавступаетвдействиенормативныйакт,накакуютерри-
ториюонраспространяетсяит.д.,вопределеннойстепенизависитэф-
фективностьюридическихнорм,достижениецелейправовогорегулиро-
вания,общественно-политическоевлияниесоциалистическогоправа.
Так,чрезмернобыстрое(послеутверждения)введениевдействиекруп-
ногоисложногонормативногоактаможетвызватьзатруднениявработе
органовгосударства,поставитьвневыгодноеположениеотдельныхсубъ-
ектов,повлечьзасобойтрудностиврешениипрактическихвопросов.

Наконец,спределамидействиянормативныхактовсвязаноиосу-
ществлениетребованийсоциалистическойзаконности.Этипределы
должныбытьрегламентированытак,чтобывновьпринятыенорма-
тивныеактысвоевременновводилисьвдействие,старыеотменялись,
строгоопределяласьихсубординация,недопускалисьслучаипроиз-
вольногопримененияактанаотношения,которыенепопадаютвсфе-
руегодействия,ит.д.

Пределыдействиянормативныхюридическихактовспециально
урегулированывособыхнормах.Последниеотносятсякоперативным
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иколлизионнымнормам.Онипризванырегулироватьобщественные
отношенияненепосредственно,ачерезиныенормы(«нормыонор-
мах»),т.е.путемрегламентациипорядкавступлениявсилунорматив-
ныхактов,ихотмены,областиихдействияидр.1

Пределыдействиянормативныхюридическихактовопределяют-
сяпотремосновнымизмерениям:повремени,территории,лицам.

2.Действие нормативных актов во времени.Действиенормативных
юридическихактоввовременихарактеризуетсядвумяосновнымимо-
ментами:а)вступлениемактавсилу;б)утратойимюридическойсилы.

В с т у п л е н и е  н о р м а т и в н о г о  а к т а  в  с и л у  (в в е -
д е н и е  е г о  в  д е й с т в и е) можетсвязыватьсясосновнойста-
диейправотворческогопроцесса–срешениемопринятииакта.Вэтом
случаепринятыйкомпетентнымправотворческиморганомактсразуже
приобретаетюридическуюсилуи,следовательно,порождаетюридиче-
скиепоследствияещедоегоофициальногоопубликования.

Однаковсоциалистическомобществетакойспособвступления
нормативныхактоввсилунеможетиметьширокогораспростране-
ния.Вбольшинствеслучаеввступлениенормативныхактоввсилу
отдаленоотмоментаихпринятияисвязываетсясихофициальным
опубликованием.

Этоипонятно.Нормативныеактылишьтогдаоказываютнеоб-
ходимыйэффект,когдаонидоведеныдовсеобщегосведенияилидо
сведениятехлиц,накоторыхраспространяетсядействиеакта.Тако-
вожеитребованиесоциалистическойзаконности:нельзяожидатьот
лицстрогогособлюденияюридическихнорм,еслипоследниевтой
илиинойформеещенедоведеныдоихсведения.

Такойпорядоквступлениянормативныхактоввсилупредпола-
гаетреальныйхарактердействующейвсоциалистическомобществе
презумпции знания закона, согласнокоторойниктонеможетоправды-
ватьсвоеправонарушениессылкаминанезнаниеданногонорматив-
ногоакта(ignorantia juris neminem excosat).Указаннаяпрезумпцияос-
новананетольконавысокомуровнеполитическогосознаниялюдей
всоциалистическомобществе,носправовойстороны–напрактике

1 Еслирассматриватьсоциалистическоеправоввидесовокупностилогических
норм,каждаяизкоторыхявляетсясамостоятельнымрегуляторомобщественныхот-
ношений,тонужнопризнать,чтоподобные«автономные»нормыдолжнысамостоя-
тельноопределятьпределыихдействия.Однаковсилуобъективногопроцессаспе-
циализацииправаэтотмоментврегламентацииобщественныхотношенийобособился
вспецифическиеразновидностиспециализированныхнорм-предписаний;оноказал-
ся«выведеннымзаскобки»,т.е.общимдлявсейсистемынормативныхактовилиих
отдельныхразновидностей.
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широкогоопубликованиянормативныхюридическихактов.Вэтих
условияхобеспечиваетсяреальнаявозможностьтого,чтовсесубъек-
тыимеютясныепредставленияозаконностиилинезаконностиопре-
деленныхдействийиотехпоследствиях,которыенаступаютприих
совершении(аэтогокакразидостаточнодлядействиярассматри-
ваемойпрезумпции).Ктомужепрезумпциязнаниязаконаявляется
впринципеопровержимой:когдаповедение,дотогонезапрещенное
законом,объявляетсязапрещенным,ссылкананезнаниезаконадол-
жнабытьисследована1.

Носамопосебеофициальноеопубликованиенормативныхактов
невсегдаможетещеобеспечитьнадлежащееознакомлениесубъ-
ектовсовновьпринятымиюридическиминормами.Нуженопре-
деленныйразрыввовременимеждуофициальнымопубликовани-
емивступлениемактавдействие.Этотразрыв,инойраздоволь-
нодлительный,необходимнетолькодляознакомлениясовновь
принятымнормативнымактомвсехзаинтересованныхсубъектов,
ноидляпрочногоусвоенияегосодержаниялицами,осуществляю-
щимиприменениеправа.Врядеслучаевздесь,крометого,нужно
провестинеобходимыеподготовительныемероприятия(например,
привведенииновойорганизационнойструктурыюрисдикцион-
ныхорганов,привведенииновойвалютыидр.).Наконец,необ-
ходимопредоставитьвозможностьотдельнымлицам«приспосо-
бить»возникшиеранеедлящиесяправоотношениякновымтре-
бованиямзакона.

Вотпочемувведениевдействиекрупныхисложныхнормативных
актовотдаленоотмоментапринятияиопубликованиянадовольно
значительныйсрок(иногда2–6месяцевиболее).

Какимжеобразомобеспечиваетсяотмеченный«разрыв»вовреме-
ни?Вотношениикрупныхисложныхнормативныхактовэтодостига-
етсяпутемустановленияспециального,длякаждогоактаособогосро-
ка,послеистечениякоторогоонвводитсявдействие.Так,вСоветском
СоюзеприпринятииОсновтойилидругойотраслизаконодательства
исоответствующихкодексовкомпетентныеорганыгосударственной
властииздаютспециальныйзаконобутверждении(опорядкевведе-
ниявдействие)Основиликодекса,где,помимопрочего,указывают-
сяи дата,ипорядоквведениянормативногоактавдействие(напри-
мер,ст.1ЗаконаобутвержденииУКРСФСР,принятого27октября

1 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.291–
292;Туманов В.А. Вступлениевсилунормсоветскогоправа//УченыезапискиВИЮН.
Вып.7.Госюриздат,1968.С.101–104.



ГлаваXXVIII.Действиенормативныхюридическихактов

509

1960г.:«УтвердитьУголовныйкодексРСФСРиввестиеговдействие
с1января1961г.»1).

Такимобразом,вотношениинекоторыхактовотпонятиявступ-
ленияактавсилуследуетотличатьдругоепонятие–введениеакта
вдействие2.

Еслижеприутверждениинормативногоактанеустанавливается
специальногосрокадляеговведения,топрименяютсяособыепра-
вила,регламентирующиеобщийпорядоквступления нормативных
актоввсилу,которыйвтожевремяозначаетипорядоквведенияих
вдействие.Этотобщийпорядокможетбытьдвухсистем:а)порядок
постепенноговступлениянормативныхактоввсилу;б)порядокод-
новременноговступленияактоввдействиенавсейтерриториигосу-
дарствачерезопределенныйсрок.

Перваяизуказанныхсистемприменяетсяобычновтакихуслови-
ях,когданедостаточноразвитысвязьиинформация,атакжевотно-
шенииведомственныхииныхспециальныхактов.ВСоветскомСоюзе
онавкачествеобщегопорядкадействоваладосередины1958г.Соглас-
нопостановлениюЦИКиСНКСССРот6февраля1925г.«Овреме-
нивступлениявсилузаконовираспоряженийПравительстваСою-
заССР,аравнораспоряженийведомствСоюзаССР»3нормативные
акты,вкоторыхнеуказанмоментвступлениявсилу,считалисьвсту-
пившимивдействиевмоментполученияопределеннымиучрежде-
ниямивданнойместностиихофициальноопубликованноготекста.
Указанномупорядкусвойственряднедостатков,вчастностионне
всегдаобеспечиваетпринципединойзаконности,создаетизвестные
трудностипрактическогохарактераидр.

Значительныепреимуществаимеетсистемаодновременноговступ-
ленияактоввсилу,припомощикоторой«достигаетсябольшаяопре-
деленностьвюридическомотношении,обеспечиваетсяодновре-
менноеиповсеместноеустановлениеодинаковогоправовогорежи-
мавстране»4.

1 ВедомостиВерховногоСоветаРСФСР.1960.№40.Ст.591.
2 ОтметившийэтообстоятельствоК.И.Комиссаровпишет:«...Вступившийвсилу

законужеестьзакон.Онещедоофициальноговступлениявдействиеначинаетоказы-
ватьорганизующеевлияниенаповедениеучастниковгражданскогоправоотношения...
Впромежуткемеждувступлениемзаконавсилуи введениемеговдействиесоответ-
ствующиеправоотношениякакбызаранее,сучетомвполнеочевиднойперспективы
настраиваютсянановыйкритерий»(Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсфе-
регражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.130–131).

3 СЗСССР.1925.№8.Ст.75.
4 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.284.



Разделтретий.Нормативныеюридическиеакты

510

Внастоящеевремявсоциалистическихстранахдействует,какобщее
правило,системаодновременноговступлениязаконавсилунавсейтер-
риториистраныпослеистеченияопределенногосрока.Согласноуказу
ПрезидиумаВерховногоСоветаСССРот19июня1958г.1законы,по-
становленияидругиеактыВерховногоСоветаСССР,указыипоста-
новленияегоПрезидиумаобщенормативногохарактеравступают
всилуодновременнонавсейтерриторииСССРчерез10днейпо-
слеихопубликованияв«Известиях»или«ВедомостяхВерховного
СоветаСССР»2.Аналогичныйпорядокдействуетивбольшинстве
союзныхреспублик(например,вРСФСРтоже10дней).Своеоб-
разныйпорядокустановленвЛитовскойССР,гдевсенормативные
актывступаютвсилунаследующийденьпослеихофициального
опубликования.Системаодновременноговступленияв силунор-
мативныхактовявляетсявнастоящеевремягосподствующейтакже
ивдругихсоциалистическихгосударствах(вБолгариизаконвсту-
паетвсилуспустя3дняпослеегоофициальногоопубликования,
вГДР–14днейит.д.).

Установлениевкачествеобщегопорядкасистемыодновремен-
ноговступленияактоввсилунеисключаетиспользованияииных
систем.Так,актыВерховногоСоветаСССРиегоПрезидиума,не
имеющиеобщенормативногохарактера,вступаютв силусмомен-
таихпринятия,есливнихсамихнеуказанточныйсрок.Смомен-
тапринятиявступаютвсилутакжепостановленияПравительства
СССР,вкоторыхнеуказансроквведенияихвдействие(ст.2по-
становленияСоветаМинистровСССРот20марта1959г.«Опоряд-
кеопубликованияивступлениявсилупостановленийираспоряже-
нийПравительстваСССР»3).

Втожевремявотношенииотдельныхактовприменяетсяпорядок
постепенноговступленияихвсилу.Согласност.6указаот19июня
1953г.актыПрезидиумаВерховногоСоветаСССР,которыенеопуб-
ликованы,вступаютвсилусмоментаполученияихсоответствующими
ведомствамииучреждениями,еслинеуказанинойсроквведенияих

1 ВедомостиВерховногоСоветаСССР.1958.№14.Ст.275.
2 Указанноеправилоподлежитстрогомуипоследовательномуприменениюнапрак-

тике.ПоодномуизделПрезидиумВерховногоСудаРСФСРпризналнеправильным
применениеуказаПрезидиумаВерховногоСоветаСССРот20февраля1962г.«Обуси-
ленииуголовнойответственностизавзяточничество»кпреступлению,совершенному
3марта1962г.Указофициальнобылопубликован21февраля1962г.«ивступилвсилу
через10днейпослеопубликования,т.е.4марта1962г.»(БюллетеньВерховногоСуда
РСФСР.1965.№1.С.13–14).

3 СПСССР.1959.№6.Ст.37.
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вдействие.Влитературепредлагаетсяустановитьтакойжепорядок
вотношениинеопубликованных(илиопубликованныхвнеофициаль-
ныхизданиях)актоворгановгосударственногоуправления1.

У т р а т а  н о р м а т и в н ы м  а к т о м  ю р и д и ч е с к о й
с и л ы (правовойобязательности)2происходитврезультатеследую-
щихобстоятельств:

а)истечениясрока,еслинормативныйактизданнаопределен-
ныйсрок;

б)прямойотменыданногоактадругимактом,изданнымкомпе-
тентнымправотворческиморганом;

в)фактическойотмены(замены),когдаизданновыйнорматив-
ныйакт,установившийподанномувопросуновыеправилаповеде-
ния;вэтомслучаеранеедействовавшиеюридическиенормыутрачи-
ваютсилусоднявведениявдействиеновогоакта3.

Прифактическойотмене(замене)иногдабываетзатруднительно
установить,какиенормыивкакомобъемеутратилисвоюсилу.Здесь
нужнопроизводитьтщательноесопоставлениесодержанияновогоак-
тасрядомактов,которыебылиизданыранее.Впоследниегодыпри
изданииновыхнормативныхактовкомпетентнымгосударственным
органамнередкопоручаетсяподготовитьвопределенныйсрокпред-
ложенияовнесенииофициальныхизмененийипризнанииутратив-
шимисилуранееизданныхнормативныхактов.Такоеофициальное
изменениеипризнаниеактовутратившимисилуслужитофициаль-
нымподтверждениемфактическойотмены(замены).Иначеговоря,
вданномслучаефактическаяотменаподтверждаетсяактомпрямой
отмены(крометого,приэтомрядранеедействовавшихактовприво-

1 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.283–285.
2 Отутратынормативнымактомюридическойсилыследуетотличатьфактическое 

прекращениедействиянормативногоакта.Возможнопрекращениедействия(факти-
ческоенеприменение)закона,сохраняющегоюридическуюсилу.Втожевремявне-
которыхслучаяхнеисключеноидействиезакона,утратившегосилу(Тилле А.А. Дейст-
виесоветскогозаконавовремениивпространстве:Автореф.дис....докт.юрид.наук.
М.,1966.С.5).Кэтомуследуетлишьдобавить,чтоиногдаиутратаактомюридической
силы(какивведениееговдействие)можетпредставлятьсобойпроцесс,которыйрас-
падаетсянадваэтапа:а)юридическое прекращениедействияактаиб)окончательная 
утратаимюридическойсилы.Сэтиммывстречаемсявслучаях,когдазаконизменяет-
сяилиотменяетсязаконодательнымуказом(см.с.458–459).

3 Вместесданнымнормативнымактомутрачиваютсилу(полностьюиличастич-
но)акты,вкоторыхсодержатсяконкретизирующиенормы.Какправильнозаметил
П.Е.Недбайло,«отменаобщегоактавлечетзасобойутратусилывсехактов,изданных
сцельюразъясненияиконкретизацииобщегоакта...»(Недбайло П.Е. Применениесо-
ветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.306).
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дитсявсоответствиесновымиправилами,т.е.формулируетсявно-
войредакции).

Некоторыеюридическиенормыперестаютпрактическидейство-
ватьврезультатетого,чтоизменяются,уходятвпрошлоефактические
отношения,нарегулированиекоторыхрассчитананорма(«исчезнове-
ниепредметазакона»).Однаковрассматриваемомслучаенорматив-
ныеактынеутрачиваютсвоейюридическойсилы.Всоциалистиче-
скомправенетавтоматическогопогашенияюридическойсилынор-
мативныхактов.Устаревшийнормативныйактдолженбытьотменен
илизамененновым.

Рассмотренныедвамомента(вступлениевсилу;утратасилы)ха-
рактеризуютдействиевовремениданного,строгоопределенногонор-
мативногоакта.Еслижерассматриватьэтодействиевнепрерывной
цепиактов,последовательносменяющихдругдруга,тонеобходимо
выяснениехарактерадействияактавовремени.Здесьестьтриприн-
ципа(типадействия):

–немедленноедействиенормативногоакта;
–обратнаясиланормативногоакта;
–сохранениедействия(«переживание»)нормативногоакта1.
3.Принцип немедленного действия нормативных актов.Норматив-

ныеактывсоциалистическомобществевпринципедействуютлишь
«вперед»,т.е.приводятквозникновениююридическихпоследствий
лишьвсвязистемифактами,которыевозниклипослевступления
всилуданногонормативногоакта.Этообщееправило,соответствую-
щеетребованиямсоциалистическойзаконности.

Указанноеправилонапрактикеневызываеткаких-либозатруд-
нений,еслиречьидеторазовыхфактахиотношениях,неимеющих
«протяженности»вовремени.Таковы,например,преступления,вре-
мясовершениякоторыхопределяетсямоментомихокончания.

Вопрососложняетсявтехслучаях,когданеобходимоопределить,
какойизнормативныхактовследуетприменятькдлящимся отноше-
ниям,т.е.отношениям,существованиекоторыхсвязаносрядомфак-
тов,периодическивозникающихвтечениетогоилииногопериода
времени.Всамомделе,еслиданноеотношение(например,алимент-
ноеобязательство)возниклопридействиистарогозаконаисохрани-
лосьприновомзаконе,то,спрашивается,какойжезакон–новыйили
старый–распространяетсянаэтоотношение?

1 Подробнуюхарактеристикуэтихтрехтиповдействиязаконавовременисм.:Тил-
ле А.А. Время,пространство,закон.Госюриздат,1965.
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Общийпринцип,определяющийдействиенормативныхактовприме-
нительнокдлящимсяотношениям,можетбытьопределенкакпринцип не-
медленного действия. Согласноэтомуобщемупринципуновыйнорматив-
ныйактнемедленно распространяетсянавсесуществующиеотношения.

Новыйнормативныйакткакбы«рассекает»длящеесяотношение.
Всетеюридическиепоследствия,которыенаступилипопрежним
нормативнымактам,какправило,сохраняютсвоюсилу.Ноиновый
нормативныйактдействуетнемедленно:сообразносэтимвсефакты
(праваиобязанности),возникшиепослевступлениявсилуновогоак-
та,подпадаютподегодействие.

Указанныйпринципотчетливовыраженвсоветскомзаконода-
тельстве.Так,привведениивдействиеОсновгражданскогозаконо-
дательствапредусмотрено:«Подоговорнымиинымгражданскимпра-
воотношениям,возникшимдо1мая1962г.,Основыгражданскогоза-
конодательстваприменяютсяктемправамиобязанностям,которые
возникнутпослевведениявдействиеОснов»1.Аналогичныеправила
установленыивпроцессуальномзаконодательстве2.

Принципнемедленногодействиянеисключаеттого,чтовнеко-
торыхслучаяхнормативныйакткакбы«поворачиваетназад»,приоб-
ретаетобратнуюсилу:действуянемедленнодляданногодлящегося
отношения,онвтожевремяможетвтойилиинойстепенираспро-
странятьсянафактыипорожденныеимипоследствия,которыесуще-
ствовалиещедоизданияновогонормативногоакта.Здесьпроисхо-
дит,таксказать,двойнойэффектновогонормативногоакта(дейст-
виеи«вперед»,и«назад»).

4.Обратная сила нормативного акта.Вобластиправовогорегулиро-
ваниясоциалистическогообществасуществуетобщееправило–«за-
конобратнойсилынеимеет»(lex ad рrаеteriam non valet).Этоправи-
лоозначает,чтонормативныеактывпринципене«поворачиваются
впрошлое»–нераспространяютсянафактыиюридическиепослед-
ствия,которыенаступилидовступленияактавсилу.

1 Часть2ст.2указаПрезидиумаВерховногоСоветаСССРот10апреля1962г.
«ОпорядкевведениявдействиеОсновгражданскогозаконодательстваиОсновграж-
данскогосудопроизводства».

2 НельзясогласитьсясМ.Д.Шаргородским,полагающим,чтопроцессуальныенор-
мывсегда«действуютназад»,т.е.имеютобратнуюсилу(Шаргородский М.Д. Уголовный
закон.Юриздат,1948.С.230).Действительно,процессуальныенормы,существующие
вмоментрассмотрениядела,обязательныдляюрисдикционногооргананезависимоот
того,когдавозникломатериальноеправоотношение.Новедьсутьвопросакакразвтом,
чтопроцессуальныенормыдействуютприменительнокпроцессуальным,анекматери-
альнымотношениям.Книмжеприменяетсяпринципнемедленногодействиязакона.
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Принцип«законобратнойсилынеимеет»гарантируетопределен-
ностьипрочностьсоциалистическогоправопорядка,препятствует
произвольномуприменениююридическихнорм,обеспечиваетнад-
лежащеевоспитательноевоздействиенормсоциалистическогопра-
ва,крепкуюсоциалистическуюзаконность.

Изобщегопринципа«законобратнойсилынеимеет»могутбыть
сделаныотдельныеисключения,которыедопустимытолькопореше-
ниюсамихправотворческихоргановипреждевсегонепосредственно
взаконе.Такогородаисключенияобоснованыпотребностямипро-
известиповоротвправовомрегулированиивужесложившихсяпра-
воотношениях.Онивызваныгуманнымисоображениями(например,
обратнаясилазаконов,смягчающихилиустраняющихнаказуемость
данныхдеяний),необходимостьюобеспечитьединствовправоотно-
шениях,восуществленииопределенныхзапретительныхмер.

Чтотакоеобратнаясиланормативногоакта?Этораспространение 
действия нового акта на факты и порожденные ими правовые послед-
ствия, которые возникли до введения в действие новых норм.

Впорядкепервогоприближенияможносказать,чтоэтотакое
действиеновогонормативногоактанаправоотношение,прикото-
ромновыйакт«предполагаетсясуществовавшимвмоментвозникно-
венияправоотношения»1.Однакотакаяобщаяхарактеристикаобрат-
нойсилытребуетсущественныхуточнений.

Дляпониманияюридическихособенностейобратнойсилынор-
мативногоакта(вчастностиприееотграниченииотнемедленного
действиязакона)важноиметьввиду,чтонетолькорегулируемыепра-
вомотношениямогутиметьдлящийсяхарактер,ночтоисамо право-
вое регулирование нередко является длящимся, растянутым во времени. 
Сюридико-фактическойсторонытакогородаситуация,требующая
«поворотаназад»новогоакта,складываетсяпринаступлениинезавер-

1 Тилле А.А. Время,пространство,закон.Госюриздат,1965.С.96;Блум М.И., Тилле А.А. 
Обратнаясилазакона.М.:Юрид.лит.,1969.С.34.Авторы,однако,невидятмногооб-
разияслучаевобратнойсилы:поихмнению,последниевстречаютсятолькоприпере-
смотренаосновеновогонормативногоактауженаступившихпоследствий.Думается,
такойподходсориентированвсеженадействиезаконавуголовномправе.Оннеучи-
тываетсвоеобразияправоотношенийвдругихотраслях.Помиморядаиныхмоментов
здесьнужнопринятьвовниманиедлящийся характер правового регулирования, возмож-
ность индивидуального правоприменительного регулирования данных отношений. К.И.Ко-
миссаровуказалинаряддругихнеточностей,допущенныхвприведеннойвышеобщей
характеристикеобратнойсилынормативногоакта(связьобратнойсилыснеюридиче-
скимивпрошломфактами,снедлящимисяотношениями)(Комиссаров К.И. Задачису-
дебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.135–141).
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шенныхправовыхпоследствий,которыевозникаютизчастифакти-
ческогосостава.Есливозникновениеправовыхпоследствийвцелом
определяетсяпритакойситуациипоновомузакону,этоозначает,что
наступившиеранеенезавершенныепоследствиядолжны«перестро-
иться»сообразноновомунормативномуакту.

Существенноважноприэтомучитывать,чтонередкоправовоере-
гулированиезавершаетсявиндивидуальномпорядке–вынесением
правоприменительногоакта.Иеслиподлящемусяправоотношению
ужевынесеноправоприменительное(судебное)решение,регулирую-
щееправаиобязанностинабудущее,тораспространениеновогоза-
конанаэтиправаиобязанностиозначает,чтозакон«поворачивает
назад»–распространяетсянаправоприменительноерешение,состо-
явшеесявпрошлом1.

Такимобразом,теперьможноуточнитьданноеранееопределение
немедленногодействиянормативногоакта.«Чистое»немедленное
действие–этолишьтакое,когдавновьвозникающиеправаиобязан-
ностинеимеют«правовыхкорней»впрошлом.Еслижедовведения
вдействиеновогонормативногоактаужевозниклинезавершенные
правовыепоследствияивособенностиеслидлящеесяотношениеин-
дивидуальноурегулированоправоприменительнымрешением,тоне-
медленноедействиесопровождаетсяизвестнымповоротомнорматив-
ногоакта«назад»–нафактыиправовыепоследствия,возникшиедо
введениявдействиеновогонормативногоакта.

Обратнаясиланормативногоактапосвоимюридическимособен-
ностями«глубине»зависитотстепенизавершенностинаступивших
попрежнемузаконуправовыхпоследствий.Поэтомупризнакураз-
личаетсяобратнаясила:а)простая,б)ревизионная.

Простая обратнаясила–этораспространениеновогонорматив-
ногоактанафакты«прошлого»,покоторымокончательныеюриди-
ческиепоследствияещененаступили.Онакасается,вчастности,та-

1 Зависимостьобратнойсилыоттого,урегулированоилинетдлящеесяотношение
правоприменительнымрешением,подметилК.И.Комиссаров.Онпишет:«Указание
поповодураспространенияновогозаконанапоследующиеправаиобязанностипри-
менительнокужеурегулированнымдлящимсяправоотношениямвотличиеотобще-
гоправиладолжнорасцениватьсякакуказаниеобобратномдействиизакона»(Комис-
саров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Сверд-
ловск,1971.С.136).Однакообратнойсилойнельзяназватьраспространениедействия
законана«последующиеправа»урегулированногоправоотношения(тамже.С.141):
издесьобобратнойсилеможноговоритьлишьпостольку,посколькуновыйнорматив-
ныйактповорачиваетсяв«прошлое»–требуетпересмотраранеевынесенногоправо-
применительногорешения.
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кихдлящихсяотношений,покоторымвынесеноправоприменитель-
ноерешение,регламентирующееправаиобязанностисубъектовна
будущее.Здесь«поворотвпрошлое»имеетограниченноезначение:
онкасаетсятолькофактов,которыевполноймереещене«сработа-
ли»,т.е.возниклидовведениявдействиеновогонормативногоак-
та,ноещенепородилиокончательныхюридическихпоследствий.
Припростойобратнойсилепринятоеранееправоприменительноере-
шениепересматриваетсялишьвчасти,вкакойонорегулируетправа
иобязанностинабудущее.

Случаипростойобратнойсилыбылипредусмотрены,например,
привведенииОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРисо-
юзныхреспублик,атакжереспубликанскихгражданскихкодексов1.
Так,принципиальноновыеположенияпонаследственномуправуОс-
новиГКраспространяютсянанаследства,открывшиесядовведения
вдействиеОсновиГК,еслионинебылипринятыникемизнаслед-
никовинеперешлипоправунаследованиякгосударствудовведения
вдействиеуказанныхнормативныхактов.Простаяобратнаясилапри-
данаинекоторымдругимнормативнымположениямОсновиГК(на-
пример,ст.10,14,28,62Основидр.).

Ревизионная обратнаясила–этораспространениеновогонорма-
тивногоактанафакты,покоторымокончательныеюридическиепо-
следствиянаступили,т.е.нафакты,которыеужеполностью«срабо-
тали»,вчастностинацеликом«исчерпанные»правоприменительные
решения.Здесьпроисходитпересмотр(ревизия)ранеенаступивших
юридическихпоследствий.Ониопределяются«заново»поновому
нормативномуакту.Вданномслучаеправоприменительноерешение
пересматриваетсяивтойчасти,вкакойонифактическиисполнены.

Например,припростойобратнойсиленовогонаследственного
законаегонормыраспространяютсянавсеоткрывшиеся,ноещене
принятыенаследства.Еслижепридатьнаследственномузаконуреви-
зионнуюобратнуюсилу,тонаегоосноведолжныбытьпересмотрены
делапонаследствам,которыеужепринятынаследниками,т.е.посу-
ществуизмененыотношениясобственности.

Такимобразом,приревизионнойобратнойсилепроисходитиз-
вестное«вторжение»новогонормативногоактавужесложившиеся,
полностьюурегулированныеправовыеотношения.

1 Научно-практическийкомментарийкОсновамгражданскогозаконодательства
СоюзаССРисоюзныхреспублик.Госюриздат,1962.С.21–24;Миронов С.С., Суетен-
ков Ю.С. ОпорядкевведениявдействиеновыхкодексовРСФСР//Советскоегосудар-
ствоиправо.1964.№8.С.34исл.
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Всоциалистическомобщественормативнымактампридаетсяоб-
ратнаясилакрайнередко,впорядкеисключения.Вособенностиэто
касаетсяполной(ревизионной)обратнойсилы,котораявкаждомслу-
чаедолжнабытьспециальнопредусмотренаприпринятии(иливве-
дениивдействие)данногонормативногоакта.

Всеслучаи,когданормативныеактыимеютобратнуюсилу,могут
бытьразбитынатриосновныегруппы.

а)Нормативные акты, которые на основе норм права обладают обрат-
ной силой по самому своему содержанию. Отдельныенормативныеакты
имеютчастичнуюобратнуюсилубезкакого-либовкаждомслучаеспе-
циальногоуказаниязакона.Наоснованииобщихпредписанийзакона
всенормативныеактыопределенныхвидовдействуют«назад»–распро-
страняютсянафакты,возникшиедовступлениявдействиеданногоакта.

Вуголовномправеобратнуюсилуимеютвсезаконы,которыеустра-
няютнаказуемостьдеянияилисмягчаютнаказание.

Обратнойсилойобладаютподзаконныенормативныеакты,кон-
кретизирующиетолькоранееизданныенормы(втомчисленорматив-
ныепостановленияПленумаВерховногоСудаСССР).Указанныеак-
тыразделяютсудьбуранееизданных(«общих»)нормативныхактов,
вчастностидействуютвместесними,азначит,ираспространяются
навсефакты,вотношениикоторыхдействуети«общий»акт.

б)Нормативные акты, обладающие обратной силой по специально-
му (т.е. только для данного акта) указанию закона. Некоторымнорма-
тивнымактамможетбытьприданаобратнаясиласпециальнымуказа-
нием,котороесодержитсялибовсамомэтомакте,либовиномнор-
мативномакте,изданномкомпетентнымправотворческиморганом.
Так,впоследнеевремявсвязисизданиемреспубликанскихкодексов
принималисьспециальныеуказысоответствующихПрезидиумовВер-
ховныхСоветововведениивдействиекодексов,вкоторых,помимо
прочего,предусматривалисьотдельныеслучаиобратнойсилынеко-
торыхнорм,втомчислеиревизионной.Так,обобратнойревизион-
нойсиленекоторыхнормГКРСФСРговоритст.3УказаПрезидиума
ВерховногоСоветаРСФСРот12июня1964г.овведениивдействие
ГКиГПКРСФСР1.Согласноэтойстатьековновьурегулированным
отношениям(например,купле-продажесусловиемпожизненного
содержания)новыенормыГКприменяютсянезависимоотвремени
возникновенияданныхотношений;ранеевозникшиеотношениядол-
жныбытьздесьприведенывсоответствиесновымзаконодательством.

1 ВедомостиВерховногоСоветаРСФСР.1964.№24.Ст.416.
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Такимобразом,обратнаясилазакона–этотакоеегодействие,ко-
тороевозможнонаосновекомпетентного нормативного решения (вы-
раженным,какправило,припринятиинормативногоактаилипри
установлениипорядкавведенияеговдействие).

Вместестемнеследуетупускатьизполязренияислучаиразового 
(индивидуального) обратногодействиянормативногоакта.Впрактике
былислучаи,когдакомпетентныегосударственныеорганыпридавали
обратнуюсилунормативнымактам(неимеющимвпринципетакой
обратнойсилы)толькодляданногоконкретногодела.

Следует,однако,подчеркнуть,чтоподобноеразовоераспростра-
нениедействиянормативныхактовнапрошлоевремядолжновстре-
чатьсятольковпорядкередкого исключения иненоситьхарактераре-
визионнойобратнойсилы.Иначеэтосведетнанетобщийпринцип
«законобратнойсилынеимеет»и,следовательно,нарушитсоциали-
стическуюзаконность.

Прикакихжеобстоятельствахвозможноразовоеприданиенорма-
тивномуактуобратнойсилы?Видимо,онодопустимолишьвотно-
шенииотдельныхфактов-действий,совершенныхвусловиях,когда
ужеидет процесс принятия нового нормативного акта иэтонадлежа-
щимобразомобнародовановобщедоступныхпериодическихпечат-
ныхизданиях1.

Ноиздесьнеобходимакткомпетентногогосударственногоорга-
на,который,провериввсеобстоятельствавразовомпорядке,придает
законуобратнуюсилу.Самиправоприменительныеорганыневпра-
веделатьэто.

5.Сохранение действия («переживание») нормативного акта.Кроме
случаевобратнойсилы,существуетещеодносвоеобразноедействие
нормативногоактавовремени,условноназывающееся«переживани-
ем»старогоакта.Онопредставляетсобойявление,посвоемухарак-
терупротивоположноеобратнойсиленормативногоакта.Здесьста-
рыйнормативныйакт,отмененныйновым,вкакой-томерепродол-
жаетдействоватьипослеутратыимюридическойсилы.Онкакбы
«переживает»отведенныйемусрок,вопределеннойстепенипродол-
жает«жить»ипослевведениявдействиеновогонормативногоакта.

1 Однимизчастных,наиболеебесспорныхобстоятельств,обусловливающихвоз-
можностьпостановкивопросаоразовомприданиизаконуобратнойсилы,являетсята-
каяситуация.Законужепринят,опубликован,ноещеневведенвдействие;заинтересо-
ванноежелицозлонамеренноиспользуетпромежутоквременимеждуопубликованием
законаиеговступлениемвдействиевсвоихкорыстныхцелях(Туманов В.А. Вступле-
ниевсилунормправа//УченыезапискиВИЮН.Вып.7.Госюриздат,1958.С.130).
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Переживаниезаконавозможнотолькоприменительнокдлящимся
отношениям.Указанныйпринципприменяется,какправило,вслуча-
ях,когданеобходимоучитыватьинтересылиц,вступившихвправо-
отношениедоизданияновогонормативногоакта.Государствоврас-
сматриваемомслучаекакбыговорит:«правоотношениевозниклопо
старымзаконам,наэтизаконылицарассчитывали,пустьжеониипро-
должаютдействоватьдотехпор,покаданныеотношениясуществуют».

Социалистическомуправуизвестныслучаипереживаниянор-
мативныхактов.Так,УказПрезидиумаВерховногоСоветаРСФСР
от12июня1964г.овведениивдействиеГКиГПКРСФСРпреду-
смотрел,чтодела,подлежащиепередачесогласноновымправилам
ГПКоподведомственностииподсудности,подлежатрассмотрению
судами,впроизводствекоторыхонинаходилисьдо1октября1964г.
(т.е.довведениявдействиеГПК)всоответствиисдействовавшими
ранееправиламиоподведомственностииподсудности.

Всоветскойюридическойлитературевопросодействиинормативныхак-
товвовременинередкорассматриваетсятольковсамыхобщихчертах.Имен-
ноэтимможнообъяснить,чтопроблемаподчассводитсяквопросуобобра-
тимостиилинеобратимостинормативногоакта,чтохарактернодляуголовно-
гоправа,апривозведенииданногорешениявобщетеоретическийпринцип
приводилокнеправильнойтрактовкерядаважныхвопросов.

Прирассмотрениидействиянормативныхактоввовременинужнотак-
жеучитыватьособенностирешенияданноговопросавкаждойотраслипра-
ва.Какправильноотмеченовлитературе,вомногихотрасляхправа«квопро-
суотом,какой законприменить,добавляетсядругойвопрос:как егоприме-
нить.Онвозникаетпотому,чтомераилистепеньвоздействияновогозакона
насложившиесяотношения,атакжестепеньсохранениядействиястарого
законамогутбытьразличными»1.

Требуюттакжеучетаидлящийсяхарактерправовогорегулирования,
изначениевегозавершениииндивидуальныхправоприменительныхактов.
Виндивидуальномпорядкемогутбытьурегулированыправаиобязанности
набудущее.Всоответствиисэтимновыйнормативныйактможетпо-раз-
номуопределятьсудьбутакогородаиндивидуальногорегулирования(либо
сохранятьдействиеправоприменительногорешения,либопредусматри-
ватьегопересмотрвтойчасти,вкоторойимрегулируютсяправаиобязан-
ностинабудущее).

6.Действие нормативных актов в пространстве.Всоответствиисна-
чаламигосударственногосуверенитета,территориальнымверховен-
ствомгосударствадействиенормативныхактовсоциалистического

1 Блум М.И., Тилле А.А. Обратнаясилазакона.М.:Юрид.лит.,1969.С.31.
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государстванаеготерриторииотличаетсябезраздельностью и исклю-
чительностью. ВСоветскомСоюзедаженавременнооккупирован-
нойтерриториивовремяВеликойОтечественнойвойныпродолжа-
лифункционироватьсоветскиезаконы.Всоциалистическомгосу-
дарственеткакой-либотерритории,котораябыисключаласьиз-под
действияегозаконов.

Государственнойтерриториейпризнаетсячастьземногошара,на
которуюраспространяетсяполитическоеиюридическоеверховенство
(суверенитет)данногогосударства.Сюдаотносятсягосударственная
земельнаятерритория,внутренниеитерриториальныеводы,воздуш-
ноепространствонадземельнойиводнойтерриторией,земельные
недра,т.е.всепространственныеобъектывнутриграницгосударства.
Суверенитетданногогосударствараспространяетсятакженаотдель-
ные«островки»территориивнеегограниц,аименно–военныеко-
рабли(воткрытоммореитерриториальныхводахиныхгосударств),
невоенныекорабли(воткрытомморе),атакжетерриториипосольств.

Практическиважнымявляетсявопросопространственныхпреде-
лахдействиянормативныхактоввнутриграницданногогосударства.
Здесьнужноразличатьнормативныеакты,действующие:а)навсей
территориигосударстваиб)наопределеннойеечасти.

ВСоветскомСоюзекнормативнымактам,действующимнавсей
территориистраны,принадлежатакты,которыеиздаютсяобщесоюз-
нымиправотворческимиорганами,–законыСССР,общиеподзакон-
ныенормативныеакты(втомчислеуказыПрезидиумаВерховного
СоветаСССР,актыПравительстваСССР).Приэтом,однако,необ-
ходимоиметьввиду,чтовуказанныхактахмогутсодержатьсятакже
испециальныенормы,вчастностинормы,распространяющиесятоль-
конаопределеннуютерриторию.

Кнормативнымактам,действующимтольконачаститерритории
нашейстраны,принадлежат:а)общесоюзныеииныеакты,содержа-
щиеспециальные,т.е.пространственноограниченныенормы;б)за-
коны,общиеподзаконныеиведомственныеактысоюзныхреспуб-
лик;в)местныеакты.

Пространственноограниченныенормативныеактыдействуюттоль-
конаданнойтерритории.Онинеподлежат(попризнакутерритории)
распространительномутолкованию.

Вотдельныхслучаяхвозможноприменениеданногореспубликан-
скогозаконодательстванатерриториидругойреспублики.Речьидет
отакихюридическихфактахиправоотношениях,которыеимеют,
таксказать,«пространственнуюпротяженность»(вчастности,одей-
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ствиях,которыеначалисьнатерриторииоднойреспубликиизакон-
чилисьнатерриториидругой).Применениереспубликанскогозако-
нодательствавэтомслучаеопределяетсяособымиколлизионными
нормами.Например,кпреступнымдеяниямприменяютсяправовые
нормыуголовныхзаконовсоюзныхреспублик,натерриториикоторых
преступлениесовершенонезависимоотместазадержаниявиновного
ирассмотренияделасудом(ст.4Основуголовногозаконодательства
СоюзаССРисоюзныхреспублик).Вобластигражданскогозаконода-
тельствадействуетрядправил:котношениям,вытекающимизправа
собственности,применяетсязаконместанахожденияимущества;при
совершениисделокправоспособностьидееспособностьопределяются
позаконуместасовершениясделкиит.д.(ст.18Основгражданского
законодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик).

7.Действие нормативных актов по лицам.Принципы,характеризую-
щиефункционированиенормативныхактоввпространстве,предопре-
деляютихдействиеивотношениифизическихлициорганизаций.

Общееправилоздесьтаково–нормативный акт распространя-
ет свою силу на всех лиц в пределах территориальной сферы действия. 
Вчастности,пространственноограниченныенормативныеактырас-
пространяютсятольконалиц,находящихсявграницахданногоучастка
территории.Причемвзависимостиотсодержанияюридическихнорм
воднихслучаяхрешающеезначениепринадлежитфактическомуна-
хождениюлицнаданнойтерритории–например,фактусоверше-
нияпреступлениянатерриторииопределеннойсоюзнойреспублики;
вдругих–егоместожительствуилинахождениюорганаюридическо-
голица(организации).

Отдельныелицастановятсясубъектамисоветскогоправаименнопо-
тому,чтоонинаходятсянатерриторииСоветскогоСоюза.Этокасается
иностранцевилицбезгражданства.Исключениесоставляютлица,поль-
зующиесяправомэкстерриториальности(главыгосударствасофи-
циальнымвизитом,дипломатическиепредставителиидр.).Онипод-
чиняютсяправовымнормамстраныпребывания.Ноониизымаются
изюрисдикциигосударстваикнимнемогутбытьпримененымеры
государственногопринуждения.Вместестеминостранцыилицабез
гражданстванемогутбытьучастникамивсехправоотношенийвсо-
циалистическомобществе:субъектамирядаправоотношениймогут
бытьтолькосоветскиегражданеиорганизации.

ВотношениижегражданСССРисоциалистическихорганизаций
территорияявляетсянеусловиемприобретенияимиправосубъектно-
сти,алишьпризнаком,которыйобщимобразомпозволяетопределить
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действиенормативныхактовполицам.Ноэтотпризнакнеможетрас-
сматриватьсявкачествеабсолютногокритерия.Изуказанноговыше
общегоправилаимеютсяопределенныеисключения.

Соднойстороны,советскиегражданеиорганизациидолжныпод-
чинятьсянормативнымактамСоветскогогосударстваизапределами
еготерритории.Так,советскиеграждане,проживающиезаграницей,
подлежатприпискекопределенномупризывномуучасткувСССР,
накоторыйвслучаепризываониобязаныявиться.Засовершенное
уголовноепреступлениесоветскиегражданенесутответственность
посоветскомууголовномузаконодательству(позаконутойсоюзной
республики,гдеонипривлеченыкответственностиипреданысуду).

Сдругойстороны,отдельныенормативныеактымогутраспростра-
нятьсятольконаопределеннуюкатегориюгражданиорганизаций.
Существующеевсоциалистическихстранахравенствовсехсубъек-
товпередзакономнеисключаетопределеннойдифференциациипра-
вовогорегулированияисообразноэтому–наличиявсоциалистиче-
скомправеспециальныхнорм,распространяющихсятольконаопре-
деленныйкругсубъектов.

Специальныйхарактермогутноситьзаконыиобщиеподзаконные
нормативныеакты.Таковы,например,законыобуголовнойответст-
венностизавоинскиепреступления(субъекты–тольковоеннослу-
жащиеивоеннообязанныевовремяпрохожденияимивоенныхсбо-
ров),уставыодисциплинарнойответственностиработниковтранс-
порта,связиидр.

Кчислуспециальныхотносятсятакжевсеведомственныенорма-
тивныеакты,действиекоторыхраспространяетсятольконалицвпре-
делахданноговедомства.

Дифференциацияправовогорегулированиясдостаточнойот-
четливостьюпроявляетсяврядеотраслейсоциалистическогопра-
ва.Например,вгражданскомправецелыйряднормативныхактов
посвященлиботолькосоциалистическиморганизациям,либотоль-
когражданам.Глубокаядифференциацияпосубъектамхарактерна
длятрудовогоправа,гдезначительноечислонормативныхактовна-
правленонарегулированиеприменениятрудаотдельныхкатегорий
рабочихислужащих1.

8.Коллизия между нормативными актами. Коллизионные нормы.
Междуотдельныминормативнымиактамимогутвозникатьпроти-

1 Бегичев Б.К. Субъективнаядифференциацияправовогорегулированиявсоветском
трудовомправе//СборникученыхтрудовСЮИ.Вып.2.Свердловск,1964.С.136исл.
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воречия,«столкновения».Такиепротиворечияиназываютсякол-
лизиями.

Коллизиивправемогутбытьвызваныошибкамивправотворче-
стве,недостаткамивкодификационнойработе.Онимогутноситьи,
таксказать,«естественный»характер.Книмотносятся«столкнове-
ния»норм,связанныесихдействиемвовремени,сособенностями
вреспубликанскомзаконодательстве,атакжесособенностямипра-
вовогорегулированиявразныхгосударствах.

Дляустраненияпротиворечийвправеисуществуютколлизионные 
нормы, которыепосвоемуюридическомусодержаниюмогутбытьраз-
деленынадвеосновныегруппы:

во-первых,нормы,регулирующиевыбормеждузаконамиразлич-
ныхтерриторий;

во-вторых,нормы,регулирующиевыбормеждузаконами,после-
довательносменяющимидругдруга(транзитныенормы).

Вместестемвопросоколлизиинормативныхактовиколли-
зионныхнормахрешаетсяпо-особомуприменительноксоциали-
стическомуправувнутристраныиприменительнокслучаямрас-
хождениямеждунормамисоциалистическогоправаииностран-
нымизаконами.

Социалистическоегосударствохарактеризуетсяпринципиальным
единствомправовогорежима.Поэтомуколлизиимеждунормативны-
миактамивнутристранысравнительнонемногочисленны,онинено-
сятконфликтногохарактера.Немногочисленныздесьиколлизионные
нормы.Причемоникасаютсявзначительноймеревыборазаконов,
последовательносменяющихдругдруга(транзитныенормы).Среди
основныхколлизионныхнорм,действующихвнутристраны,можно
указатьнаследующие:

а)прирасхождениинормативныхактов,изданныхразличнымиго-
сударственнымиорганами,преимуществоимеетакт,изданныйвыше-
стоящиморганом;

б)прирасхожденииактов,изданныходниморганомвразноевре-
мя,преимуществоимеетболеепозднийакт;

в)прирасхождениисоюзногоиреспубликанскогозаконодатель-
ствадействуетсоюзныйзакон(ст.20КонституцииСССР).

Междусоциалистическимправомиправоминостранныхгосу-
дарствсуществуютзначительные,подчасрезкиенесоответствия.Од-
наковжизниврядеслучаевскладываютсятакназываемыеотношения
с«иностранным»или«международным»элементом,когдавозникает
необходимостьприменениякданнымотношениямнорминостранно-
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гоилимеждународногоправа.Этойцелиислужатмногочисленные
коллизионныенормы,которыеотносятсякчислунорм,регулирую-
щихвыбормеждузаконамиразличныхтерриторий.Указанныенор-
мывходятвсоставмеждународного частного права1.

Коллизионныенормымеждународногочастногоправараспро-
страняютсяглавнымобразомнаобластьгражданских,семейных,
трудовыхправоотношений.Нормыуголовногоиадминистратив-
ногоправаимеютвпринципестроготерриториальноедействие(от-
дельныеисключенияизэтогопринципапредусмотренывуголов-
номзаконодательстве;например,возможностьзачетавсрокнака-
заниявремени,отбытоговзаключениизаграницейпоприговору
иностранногосуда).

Всилувнутреннегоединстваправастрансоциалистическоголаге-
рямеждунимискладываютсяпринципиальноновыеколлизионные
нормы,вчастности,этинормыустановленывдоговорахоправовой
помощипогражданским,семейнымиуголовнымделам,заключен-
ныхмеждусоциалистическимистранами.

1 Лунц Л.А. Международноечастноеправо.М.:Юрид.лит.,1970.С.9исл.
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ГлаВа XXIX  
ЮридичеСкая техника

1.Понятие юридической техники.Этосовокупность средств и прие-
мов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработ-
ке и систематизации правовых (нормативных) актов для обеспечения их 
совершенства как формы права. Основнаяееразновидность–законо-
дательная (правотворческая)и,вчастности,кодификационнаятехни-
ка,которойв основномибудетпосвященопоследующееизложение.

Юридическая(законодательная)техникаотличаетсямногогран-
ностью,многоаспектностью.Онаимеетрядпроявлений,формсуще-
ствования.Ееосновныеаспектыследующие:

а)Юридическаятехника–совокупность средств и приемов немате-
риального, «технического» порядка. Вэтомсостоитсубстрат,ядрорас-
сматриваемогоправовогоявления.

Средстваиприемыздесь«технические»потому,чтовыступаютвка-
честве,таксказать,внешнихинструментов,призванныхобеспечитьсо-
вершенствоправовыхактов.Какивсетехническое,онисодинаковымус-
пехомиспользуютсяпривыработке,оформленииисистематизациимно-
гихактов.Ихзначениепоотношениюксодержаниюправа«служебное».

Следуетзаметить,что«техническое»вправеможнопонимать
значительношире.Сюдавходятисредстваматериальнойтехники
(например,криминалистической),итехническиеоперации,относя-
щиесякправотворчествуиреализацииюридическихнорм,процес-
супримененияправа,итехникасудебного,прокурорскогоииного
делопроизводстваидр.Однаковузкомсмысле«юридическаятех-
ника»–этотехника,связаннаятолькосвыработкойисистемати-
зациейправовыхактов(преждевсегонормативных).

Юридическуютехникуобразуютнематериальныесредстваиприе-
мы1.Подчеркнем–нематериальные! Онавыраженавопределенных
идеологическихявленияхикатегориях(юридическихконструкциях,
приемахизложениянормидр.)2.

1 А.А.Ушаковговоритозаконодательнойтехникекакнауке«онематериальных
средствахиприемахвыражениязаконодательныхкатегорий»(Ушаков А.А. Очеркисо-
ветскойзаконодательнойстилистики.Пермь,1967.С.16).

2 Правотворчествоиприменениеюридическихнормвнастоящеевремявсеболее
связываетсятакжесдостижениямиматериальной,«вещественной»техники(каталоги,
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Посвоемусубстратуюридическаятехникаскладываетсяиздвух
элементов:а)техническихсредствиб)техническихприемов.Здесь
можнопровестианалогиюсматериальнойтехникой,где,соднойсто-
роны,такжевыделяютсямашины,приспособления,оборудование,
асдругой–методыихиспользования,т.е.технология.Вобластипра-
ватехническимисредствамиявляются,вчастности,юридическиекон-
струкции,терминологияидр.,правовойтехнологией–приемыизло-
женияюридическихнорм,системаотсылокит.д.

Содержаниесредствиприемовюридическойтехникисвязаноглав-
нымобразомс«возведением»структурыправа,сопределеннойорга-
низациейправовогоматериала.Однакоздесьсвязьненепосредствен-
ная,аопосредованная.Непосредственножеюридическаятехника
касаетсятольковнешнейформыправаипреждевсегонормативных
юридическихактов.

б)Юридическаятехникавыражается в правилах (нормах), в соот-
ветствии с которыми она и используется. Еесредстваиприемыдейству-
ютнесамипосебе,неавтоматически.Правильноеицелесообразное
использованиетехническихсредствиприемовзакрепляетсявправи-
лахюридическойтехники,которыеотносятсякособойразновидно-
ститехническихнорм,касающихсяобластиправовогорегулирования.
Онимогутбытьвыраженывнормативныхактах,втомчислеособых
инструкцияхпоподготовкеиоформлениюзаконопроектов.Тогдаони
выступаютвкачестветехнико-юридическихнорм.

Напрактикеиспользованиесредствиприемовюридическойтехни-
кивнешневыражаетсяглавнымобразомвприменениисоответствую-
щихправил.Вотпочемунапрактике,аиногдаивтеориионапонима-
етсякаксовокупностьправилнаиболеерациональногосоставления
иправильногоизложенияправовыхактов(что,однако,нельзяпри-
знатьдостаточноточным).

Правилаюридическойтехникивырабатываютсяпреждевсегона
практике,впрактическойработепоподготовкеиоформлениюправо-
выхактов.Решающаярольввыработкесовершенныхправилюриди-
ческойтехникипринадлежитправовойнауке1.Высокийтехнический
уровеньзаконодательстваииндивидуальныхактовможетбытьдостиг-

средствакриминалистики,кибернетическиеустройстваидр.).Этоуженеюридическая
техникавуказанномвышезначении.

1 Взаконодательнойтехнике,пишетА.С. Пиголкин,«какивлюбыхдругихтех-
ническихприемах,сочетаютсяэлементынауки,мастерства,искусства,опыта»(Пи-
голкин А.С. ТеоретическиепроблемыправотворческойдеятельностивСССР:Автореф.
дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.17).
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нуттольконаосновепроверенныхнаучныхрекомендаций.Уровень
юридическойтехникизависиттакжеиотданныхнеюридическихна-
ук(вчастности,приемыизложениянормативныхактоввписьменных
документахпостроенывзначительноймеренаданныхнаук,занимаю-
щихсязаконамиязыкаистиляизложения).Такимобразом,высокая
юридическаятехниканеотделимаотнауки.Онаиявляетсяоднимиз
техюридическихинструментов,черезкоторыеданныенаукипревра-
щаютсявсвоеобразнуюпроизводительнуюсилу.

в)Юридическаятехникавнешне материализуется в уровне (сте-
пени) совершенства правовых (нормативных) актов как формы права. 
Кактолькосредстваиприемыюридическойтехникиреальновопло-
щаютсявправовыхактах,онистановятсясвойствомданнойсистемы
законодательства.Уровеньюридическойтехникивтойилиинойстра-
неопределяетсяпреждевсегопореальномуиспользованиютехниче-
скихсредствиприемоввзаконодательстве,вправовыхактах.

Средстваиприемыюридическойтехникинеимеютклассовойна-
правленности.Они«самипосебебезразличныкобщественнымклас-
сам»1.Реакционноезаконодательствовбуржуазныхстранахможетбыть
довольносовершеннымпосвоемууровнютехническойобработки.
Всоциалистическомправе,неимеющемпосодержаниюкакого-либо
преемствасэксплуататорскимитипамиправа,используютсяопреде-
ленныесредстваиприемыюридическойтехникипрошлого2.Однако
особенностиистепеньпрактическогоиспользованияюридической
техникиносятсоциальный,классовыйхарактер.Определенноесоци-
альноесодержаниеимеютиееправила.Вчастности,«правилазаконо-
дательнойтехникинаполняютсявпроцессесоциалистическогоправо-
творчествапринципиальноновымсодержанием,вытекающимизсущ-
ностисоциалистическогоправа,егороливжизнинашегообщества»3.

Юридическаятехникаиграетсущественнуюрольвобеспечении
эффективностисоциалистическогоправа,вдальнейшемукреплении
социалистическойзаконности.Полноеиправильноеиспользование
всехеесредствиприемовнаосновесовершенных,отработанныхпра-
вилобеспечиваетточноевыражениесодержанияправовыхактов,до-
ходчивостьидоступностьпоследних,возможностьихнаиболеерацио-

1 Красавчиков О.А. Советскаянаукагражданскогоправа//УченыетрудыСвердлов-
скогоюридическогоинститута.Т.6.Сер.Гражданскоеправо.Свердловск,1961.С.121;
Пиголкин А.С. Подготовкапроектовнормативныхактов.М.:Юрид.лит.,1968.С.7.

2 Иоффе О.С. Вопросыкодификацииобщейчастисоветскогогражданскогоправа//
Вопросыкодификациисоветскогоправа.Изд-воЛГУ,1957.С.31.

3 Керимов Д.А. Кодификацияизаконодательнаятехника.Госюриздат,1962.С.47.
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нальногоиспользованиявпрактическойработе.Уровеньюридической
техники–одинизпоказателейуровняюридическойкультурывстране.

Необходимостьполногоивсестороннегоиспользованияюридиче-
скойтехники,выражающейпередовойопытзаконодательстваипро-
грессивныерекомендациинауки,являетсяобъективной закономерно-
стью, недоучеткоторойприводиткопределеннымотрицательнымпо-
следствиям,издержкам,недостаткамвформеправа.

Всоветскойюридическойлитературепроделаназначительнаяработапо
выяснениюпонятияюридическойтехники.

Поэтомувопросувысказаныразличные,напервыйвзгляддовольнораз-
норечивыемнения.Многиеавторысклонилиськтакомутеоретическомуис-
толкованиююридическойтехники,котороесводитеелишькопределенным
«правилам»1.Дажепослетого,каквлитературебылисформулированыразвер-
нутыеположенияосредствахиприемахтехники(еесубстанции),отдельные
авторыпо-прежнему,безкакой-либодополнительнойаргументацииограни-
чиваютюридическуютехнику«правиламииприемами»2.

Междутем,какужеотмечалось,юридическаятехника–явлениемного-
гранное.Этоипорождаеттакуюразноречивостьвовзглядах,когдатеилииные
авторырассматриваютвкачествеюридическойтехникилишьоднуизформ,
вкоторойонапроявляется.

Ивсеже,думается,притеоретическомистолкованииюридическойтехни-
кинапервыйпланследуетвыделитьее«субстанциональнуюсторону»–сред-
ства3иприемы,используемыепривыработке,систематизацииправовыхак-
тов.«Правила»же–этотакаяеесторона,котораяхарактеризуетиспользова-
ние техническихсредствиприемов.

Вспециальномвниманиинуждаетсявзгляд,связывающийюридическую
техникусоструктуройправа4.Надополагать,чтоструктураправа–этотаюри-
дическая«первооснова»,котораяпредопределяетсодержание средствиприе-
мовюридическойтехники.

1 См.,например:Керимов Д.А.Указ.соч.С.47;Шебанов А.Ф. Вопросытеориинор-
мативныхактоввсоветскомправе:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1965.С.41;
Законодательнаятехника/Подред.Д.А.Керимова.Изд-воЛГУ,1965.С.5.

2 Пиголкин А.С. Подготовкапроектовнормативныхактов.М.:Юрид.лит.,1968.
С.10;Он же.Указ.автореф.С.16.

3 Красавчиков О.А. Советскаянаукагражданскогоправа//УченыетрудыСверд-
ловскогоюридическогоинститута.Т.6.Сер.Гражданскоеправо.Свердловск,1961.
С.121.Вместестем,намойвзгляд,авторнеоправданноисключилиз«арсенала»юри-
дическойтехникиприемысоставленияиформулированияюридическихнорм,ихиз-
ложенияивыражениявнормативныхактах(юридическуютехнологию);Горшенев В.М. 
Способыиорганизационныеформыправовогорегулированиявсоциалистическомоб-
ществе.М.:Юрид.лит.,1972.С.249исл.

4 Ковачев Д.А. Опонятиизаконодательнойтехники//УченыезапискиВНИИСЗ.
Вып.18.1969.С.31–39.
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Иещеоднозамечание.Привсеймногогранностипонятияюридической
техникикнейвсеженеотносятсяпроцедурные(процессуальные)действия,
связанныесиспользованиемтехническихсредствиприемов.Организацион-
но-техническиевопросыподготовкипроектовнормативныхактов,порядок
внесениявнихизменений,порядокихотменыит.д.–всеэтоможноохарак-
теризоватьвкачествеюридико-техническойстороныправовогорегулирова-
ния.Ноздесь«техническое»выражаетлишьорганизационно-вспомогательное
значениедействий,котороеобразуетматериальноесодержаниепроцедурно-
процессуальныхправоотношений,т.е.иного(хотяисвязанногостехникой)
правовогоявления1.Вкакихбыформахнипроявляласьюридическаятехни-
ка,ееграницыстрогоочерчиваютсясубстанциональнымимоментами:тех-
ническимисредствамии приемами,образующимиядрорассматриваемого
правовогоявления.

2.Виды юридической техники.Юридическаятехникаделитсянави-
дыпотакимоснованиям:а)правовыеакты,которыеобслуживаются
даннойсовокупностьютехническихприемовисредств;б)содержа-
ниеэтихприемовисредств.

По видам правовых актов юридическаятехникаподразделяетсяна
1)законодательную(правотворческую)и2)техникуиндивидуаль-
ныхактов.

Законодательная(вширокомсмысле)техника–этосредстваиприе-
мы,используемыепривыработкеисистематизациинормативныхак-
тов.Наиболеесущественноезначениепринадлежитздесьтехниче-
скимсредствамиприемам,применяемымприкодификации(коди-
фикационнаятехника).

Техникаиндивидуальныхактовкасаетсявыработкииоформления
актоввобластиреализациинормсоциалистическогоправаипрежде
всеговобластипримененияправа(в этомотношенииможноговорить
оправоприменительнойтехнике).

Техникаиндивидуальныхактовизучаетсявосновномвконкрет-
ныхюридическихдисциплинах(наукахпроцессуальногоправа,граж-
данскогоправаидр.).Дляобщейтеорииправарешающеезначение
имеетзаконодательнаятехника.

1 Ковачев Д.А. Указ.соч.С.31–34.Влитературеюридическуютехникуиногдапод-
разделяютна«внешнюю»и«внутреннюю»(Ушаков А.А. Опонятииюридическойтех-
никииееосновныхпроблемах//УченыезапискиПермскогоуниверситета.Т.19.
Вып.5.1961.С.81–82).Следует,однако,заметить,чтоправилаиприемы,причисляе-
мыек«внешнейтехнике»(порядоквнесенияиучетапредложенийпозаконодатель-
ству,составленияиредактированиязаконопроектов,получениявизидр.),относятся,
какужеговорилось,скореексамомусодержаниюправовогорегулированиявданной
областиотношений,нежелик«технике».
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Посвоемусодержанию технико-юридические средстваиприемы
связаныглавнымобразомсоструктуройправа;онипредставляютсо-
бой«техническиемоменты»конструированияправовых(норматив-
ных)актов,–такиесредстваиприемы,припомощикоторых«соору-
жаются»нормативныеакты.Особенностиихсодержаниязависятот
того,каковаплоскостьнормативныхактовкакформыправа–форма
юридическогоизложенияилижеформавнешнегодокументального
выражения.Всоответствиисэтимпосвоемусодержаниююридиче-
ская(законодательная)техникаможетбытьподразделенанадваос-
новныхвида:

а)средстваиприемыюридическогоизложенияволизаконодателя;
б)средстваиприемыдокументальноговыражениясодержания

нормативногоакта.
3.Юридическая техника изложения воли законодателя.Государ-

ственнаяволя,чтобыонасталаправом,должнабытьвозведенавза-
кон.Вэтихцеляхнеобходимоизложитьеена«языкеправа».Такого
рода«переводэкономическихотношенийвюридическиепринци-
пы»(Ф.Энгельс)иосуществляетсяприпомощиспециальныхсредств
иприемовюридическойтехники.

С р е д с т в а юридическойтехникиданноговида–этонематери-
альныеформы,припомощикоторыхоказываетсявозможным«стро-
итьправо»–возводитьегоскелет,конструкции,облекатьвюриди-
ческийвидегоинтеллектуально-волевоеиюридическоесодержа-
ние.Этосвоегородатиповыесхемы,которыепозволяютотливать
изволизаконодателяюридическиенормы,входящиевдействую-
щуюсистемуправа.

Главнымисредствамиюридическойтехникирассматриваемогови-
даявляются:а)нормативноепостроение,б)юридическиеконструк-
ции,в)отраслеваятипизация.Существенноезначениесредисредств
юридическойтехникиимеетиюридическаятерминология1.

1 О.А.Красавчиковксредствамюридическойтехникипричисляет:1)терминоло-
гию;2) юридическиеконструкции;3)презумпцииификции;4)систематизацию(Кра-
савчиков О.А. Советскаянаукагражданскогоправа//УченыетрудыСвердловскогоюри-
дическогоинститута.Т.6.Сер.Гражданскоеправо.Свердловск,1961.С.124–132).Сле-
дуетзаметить,чтосистематизацияявляется«техникой»лишьвтоймере,вкакойона
выступаетвкачествесредствапостроениянормативныхактов(ноонауженеявляется
систематизациейвстрогомсмыслеэтогослова).Втожевремя,еслисвязыватьюри-
дическуютехникусоструктурностьюправа,необходимосредитехнико-юридических
средстввыделитьнормативноепостроениеволизаконодателя,атакжеотраслевуюти-
пизациюнорм.(Ктомуже,какужеговорилось,юридическаятехникавключаеттакже
приемыпостроениянормативногоматериала.)
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Нормативное построение. Переводволигосударствана«языкправа»
состоитпреждевсеговтом,чтоонанаосновекатегорийправосозна-
ния(категорий«право»и«обязанность»)излагаетсяввиденорматив-
ного предписания –конкретного,формальнозакрепленногогосудар-
ственно-властноговелениянормативногохарактера1(регулятивного,
охранительного,дефинитивногоит.д.).Нормативноеизложениевви-
денорм-предписаний–этотапервичная«типоваясхема»,скоторой
начинаетсяюридико-техническое«строительство»права.

Вместестемнормативноепостроениеволизаконодателянеогра-
ничиваетсятолькоееизложениемввиденорм-предписаний.Послед-
ниедолжныбытьскомпонованывтакие«связки»,которыебывыяв-
лялигосударственно-регулятивные,принудительныесвойстваправа.
Аэтозначит,чтонормативныепредписаниядолжныбыть«построе-
ны»такжеиввиделогическихнорм.Особоважно,чтобыпринорма-
тивномизложениибылибынеразрывносвязанырегулятивныеиохра-
нительныенормативныепредписания.

Юридические конструкции. Этоболеевысокийуровеньтехнико-
юридическогоизложенияволизаконодателя,отражающийхарак-
тер(модель)связимеждуэлементамиисторонамилогическихнорм2.
Юридическиеконструкциипредставляютсобойспецифическое по-
строение нормативного материала, соответствующееопределенному
типуиливидусложившихсяправоотношений,юридическихфактов,
ихсвязимеждусобой.

Наиболееобщиеюридическиеконструкцииосновываютсянаглав-
ных(общих)типахивидахправоотношений.Взависимостиотэтого
подбираютсяисоответствующиевидыюридическихнорм,вчастно-
стиобязывающие,запрещающие,управомочивающие.Учитывается
такжесоотношениенормативногорегулированиясиндивидуальным
регулированием(диспозитивныеиимперативныенормы,абсолютно
определенныеиотносительноопределенныенормы).

Внекоторыхслучаяхвыборобщейюридическойконструкциипред-
ставляетизвестнуюсложность.Так,определенныетрудностивозни-
каютприформулированиивнормативныхактахмерправовоговоз-
действия(юридическаяответственность,мерызащиты,превентивные
средства).Или,например,обязанностьповозмещениювреда,причи-

1 А.А.Ушаковпишет:«Самымважнымтворениемюридическойтехники…явля-
етсясамаправоваянорма»(Ушаков А.А. Очеркисоветскойзаконодательнойстилисти-
ки.Пермь,1967.С.15).

2 Характеристикуюридическихконструкцийкак«модели»см.:Черданцев А.Ф. Юри-
дическиеконструкции,ихрольвнаукеипрактике//Правоведение.1972.№3.С.12исл.
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ненногоисточникомповышеннойопасности,можносконструировать
двоякимобразом:либокаксвоеобразныйвидгражданско-правовой
ответственности,либокак«обязательство».

Вкаждойотраслисоциалистическогоправасуществуютустоявшие-
сяконструкции,отработанныевнормативныхактахиюридической
наукой.Таковытипическиесхемы(модели)составовпреступлений
вуголовномправе,втомчислеразнообразныеобщиеиспециальные
составы.Тщательностьюотработкиюридическихконструкцийотли-
чаетсягражданскоеправо(разнообразныеконструкциидоговоров,
втомчисле,например,таких,какиррегулярнаяпоклажаииррегу-
лярныйзаем;конструкция«ответственностьбезвины»;конструкция
«присутствующихиотсутствующих»субъектовит.д.).Составираз-
работанностьюридическихконструкцийявляетсяоднимизяркихпо-
казателейуровняразвитияданнойотраслиправаисоответствующей
отраслиюридическойнауки.

Такимобразом,юридическиеконструкциипредставляютсобой
какбыготовыетиповые«образцы»,«схемы»,вкоторыеоблекает-
сянормативныйматериал.Ихиспользованиеоблегчаетформули-
рованиеюридическихнорм,придаетнормативнойрегламентации
общественныхотношенийчеткостьиопределенность,обеспечива-
ет,следовательно,необходимуюформальнуюопределенностьпра-
ва.Важнейшаязадачаприформулированииюридическихнормсо-
стоитвтом,чтобыподобратьтакиеконструкции,которыесоответ-
ствовалибысодержаниюнормативногоматериала,позволялибы
смаксимальнойэффективностьюобеспечитьпоставленныезако-
нодателемзадачи.

Юридическиеконструкциискладываютсянаосновеопытаправо-
творчества,входекоторогоотбираютсянаиболеецелесообразныеиот-
брасываютсяустаревшиемоделипостроениянормативногоматериа-
ла.Большуюрольвихвыработкеиграетправоваянаука.Онанетоль-
котеоретическизакрепляетиосмысливаетсложившиесянапрактике
«типовыеконструкции»,ноиставитвопросоихдальнейшемразвитии.

Отраслевая типизация. Специфическойконструктивноймоделью,
обеспечивающейизложениеволизаконодателяна«языкеправа»,яв-
ляетсяструктурныйтипправоотношения.Нормативныепредписания
должныбытьизложенытакимобразом,чтобыонинетолькообразо-
вывалилогическиенормыистройныеюридическиеконструкции,но
включалисьвстрогоопределеннуюотрасльправа,соответствовалити-
пическимчертамотраслевогоправоотношения.Этодостигаетсяпу-
темпомещенияданногопредписаниявкодифицированныйакт,под-
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чиненияегоопределеннойсистемеобщихнорм,применениемотрас-
левойтерминологииидр.1

Общее(ивместестемвторичное)значениесредисредствюриди-
ческойтехникиимееттерминология. Онапризванавыразитьвсловес-
номвидеглавныесредстваюридическойтехники,припомощикото-
рыхизлагаетсясодержаниеволизаконодателя(нормативноепострое-
ние,юридическиеконструкции,отраслеваятипизация).Термин–это
словесноеобозначениеопределенногопонятия.Приформулировании
юридическихнормиспользуютсятривидатерминов:общеупотреб-
ляемые,специальныетехническиеиспециальныеюридические.Ис-
пользованиеобщеупотребляемыхиспециальныхтехническихтерми-
новнеявляетсявобластиправачем-тоспецифическим.Онидолжны
применятьсявточномсоответствиистемзначением,котороесложи-
лосьвобщепринятомязыке(общеупотребляемыетермины)ивспе-
циальныхнауках–медицине,технике,биологииидр.(специальные
техническиетермины).

Сточкизренияюридическойтехникиособоезначениепринадле-
житспециальнойюридическойтерминологии.Здесьтерминыотра-
жаютюридическиепонятия,выражающиеприродунорм,юридиче-
скиеконструкции,отраслевуютипизациюнорм.Поэтомуспециаль-
ныеюридическиетерминыимеютсвой,особыйсмысл.Характеризуя
рассматриваемуюгруппутерминов,нужноразличать,во-первых,юри-
дическиетермины,которыезаимствованыизобщепринятогоязыка,
новобластиправаприобрелиособое,правовоезначение(например,
«сделка»,«доказательство»,«жалоба»,«владение»,«преступление»
идр.),и,во-вторых,термины,свойственныетолькоправу,юридиче-
скойнаукеизаконодательству(например,«иск»,«соучастие»,«пре-
юдиция»,«подсудность»ит.д.).

Необходимымиусловиямирациональногоиспользованиятерми-
нологииявляются:а)единство терминологии.Одинаковыетерми-
ны,используемыеприформулированииюридическихнорм,должны
иметьтождественноезначение;недопустимотакжедляобозначения
однихитехжепонятийиспользоватьразныетермины;б)общепри-

1 Нарядусприведеннымисредствамиюридическойтехники,имеющимиобщее
значение,следуетуказатьнаособыесредства,используемыеглавнымобразомдляобес-
печенияформальнойопределенностиправа,–презумпциииюридическиефикции
(Бабаев В.К. Презумпциивсоветскомправе:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Сверд-
ловск,1969.С.10–12).Вместестемследуетзаметить,чтопрезумпциииграютироль
специфическихприемовправовогорегулирования(например,вобластидоказатель-
ственногоправа).
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знанность терминологии.Используемыетерминыдолжныбытьпри-
знанывнаукеипрактике,такилииначеопробированы,«устоять-
ся»;в)устойчивость терминологии.Недопустимобезособоважных
причинотказыватьсяотранееиспользуемойтерминологии,вводить
нарядуспринятымидругие,помнениюотдельныхавторов,«более
удачные»термины1.

Некоторыетерминынуждаютсяврасшифровкенепосредствен-
новтекстенормативногоакта.Такаярасшифровка,имеющаяобяза-
тельноезначение,содержитсявдефинитивныхнормах,атакжевтек-
стеиныхвидовнорм(описательныегипотезы,диспозиции,санкции).

П р и е м ы юридическойтехники,используемыеприюридиче-
скомизложенииволизаконодателя,выражаютособенностиюриди-
ко-словесногопостроениязакрепляемойвнормативномактеволи
законодателя.Онивопределеннойстепеникасаютсявнешнейдоку-
ментальнойформынормативныхактов.Нопреждевсегоприемыюри-
дическойтехникиданноговида,отражаянакопленныйопытправо-
творчестваиуровеньюридическойкультуры,способствуютполному,
точному,экономному,«строгоюридическому»изложениюсодержа-
ниянормативныхпредписаний.

Основныеприемыюридическойтехникирассматриваемоговида
подразделяютсявзависимостиот:а)степениобобщенияконкретных
показателейнормы,б)способаизложенияэлементовнормы.

По степени обобщения конкретных показателей различаютсядва
приема:абстрактныйиказуистический.

Абстрактный (обобщающий)–этотакойприемформулирования
юридическихнорм,прикоторомфактическиеданныеохватываются
толькообобщающейформулировкой,т.е.родовымипризнаками.На-
пример,внормативномположении«лицоосвобождаетсяотответст-
венностиприотсутствиивегодействияхвины»слова«отсутствиеви-
ны»являютсяобобщающейформулировкой,котораяохватываетвсе
случаи,когдалицонепредвиделоипообстоятельствамданногодела
немоглопредвидетьпротивоправныерезультатысвоегоповедения.

Казуистический –этотакойприемформулированияюридических
норм,когдафактическиеданныеуказываютсятакжеприпомощиин-
дивидуальныхпризнаков,втомчислепутемперечисленияконкрет-
ных,индивидуальныхфактов,обстоятельств.Например,вст.145Ус-
таваж.д.основанияосвобожденияотответственностисформулирова-

1 Одругихтребованияхкюридическойтерминологиисм.:Пиголкин А.С. Юриди-
ческаятерминологияи путиеесовершенствования//УченыезапискиВНИИСЗ.Вып.24.
1971.С.23–29.
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ныследующимобразом:«Грузоотправительосвобождаетсяотуплаты
штрафазаневыполнениепланаперевозок:а)попричинеявленийсти-
хийногохарактера...б)призапрещенииипрекращенииилиограниче-
ниипогрузкигрузов...»ит.д.Этотперечень,включающий6пунктов,
прямоиконкретноуказываетнафактическиеобстоятельства,осво-
бождающиелицоотюридическойответственности.

Конечно,внастоящеевремяказуистическийприемизложенияне
встречаетсяв«чистомвиде»(например,втаком,вкакомонприме-
нялсявдревнихсистемахправа).Нормативноеизложение,какимбы
ононибылоконкретнымииндивидуализированным,всегдасодержит
определенныеобобщения.Однакоисейчаснормативныеположения,
гдедостигнутамаксимальноширокаявданныхусловияхстепеньоб-
общения,существенноотличаютсяотнормативныхположений,где
вместообобщеннойформулы,аиногдаинарядуснейприводитсяпе-
реченьконкретныхфактов,обстоятельствит.д.

Впоследнемслучаеиможноговоритьоказуистическомприеме.
Абстрактныйприемизложениянормативногоматериаласоответ-

ствуетболеевысокомууровнююридическойкультурыиразвитияюри-
дическойнауки.Онпозволяетвкраткихформулировкахохватитьвсе
фактыданногорода.Однаконевсефактическиеданныемогутбыть
вовсехслучаяхизложенывобобщающихформулировках;иногдане-
обходимопрямоиконкретноуказатьнаиндивидуальныеобстоятель-
ства,факты,конкретныхлиц.Крометого,казуистическийприемвка-
кой-томереудобеннапрактике,аглавное,соответствуетформальной
определенностиправа.Онпозволяетбезособыхтрудностейприменять
юридическиенормыкфактическимобстоятельствам(например,зна-
чительнолегчерешитьвопрособосвобожденииотответственности
наоснованииконкретногоперечня,чемнаосновеобобщающейфор-
мулировки).Новсеэтонеможетустранитьсущественногонедостатка
казуистическогоприема:какбынибылсовершененпереченьконкрет-
ныхфактов,оннеможетохватитьвсехфактовданногорода.

По способу изложения элементов юридической нормы различаются
триприема:прямой,ссылочныйибланкетный.Взависимостиотэто-
говыделяютсяисоответствующиеразновидностиюридическихнорм,
втомчислессылочныеибланкетные.

Припрямом изложениивсеэлементынормыпрямоформулируют-
сявданнойстатьенормативногоакта.

Приссылочном изложенииотдельныеэлементынормынеформу-
лируютсявданнойстатье;внейлишьделаетсяотсылкакдругойнор-
ме,гдесодержатсянужныеданныеилипредписания.Этотприемиз-
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ложенияприменяетсядляустановлениясвязимеждуотдельнымича-
стяминормативногоматериалаидляизбежанияповторений.

Прибланкетном изложенииотдельныеэлементынормытакжепря-
монеформулируются;нонедостающиеэлементывосполняютсянека-
кой-либоточноуказаннойнормой,аправиламиопределенноговида,
которыесовременеммогутизменяться.Инымисловами,здеськакбы
дается«открытыйбланк»,ссылканавидправил.Например,ст.213УК
предусматриваетопределеннуюмерунаказанияза«нарушениедейст-
вующихнатранспортеправилобохранепорядкаибезопасности,если
этоповлеклогибельлюдейилииныетяжкиепоследствия».Бланкет-
ноеизложениепозволяетнетолькоустранитьненужныеповторения,
ноиобеспечитьстабильностьправовогорегулированияприизмене-
ниитекущегозаконодательства(правил).

Применениессылочногоитемболеебланкетногоприемаизло-
жениявомногихслучаяхвполнеоправдано.Однакообилиеотсылок,
вособенностиотсылоккнормамдругихнормативныхактов,может
создатьопределенныетрудностиприпользованиинормативныммате-
риалом.Крометого,обилиессылочныхнормнередкосвидетельствует
онедостаткахврасположениинормативногоматериала.

4.Юридическая техника документального выражения содержания 
нормативного акта.Волязаконодателянетолькодолжнабытьизло-
женана«языкеправа»;онануждаетсяивовнешнем,документальном
выражении.Средстваиприемыюридическойтехникиданноговида
такжесвязанысоструктурностьюправа.Нооникасаютсянесодер-
жаниянормативныхактов(юридическогоизложенияихсодержания),
аихформы,ихвнешнегодокументальногопостроения,ихвнешней
архитектоники.

С р е д с т в а юридическойтехникирассматриваемоговида–
этоформы,позволяющиезакреплять,юридическификсироватьиз-
ложеннуюволюзаконодателя.Книмотносятсядокументы, ихрек-
визиты,ихвнутреннеепостроение.Сдокументальнымвыражением
волизаконодателясвязантакжестиль правовыхактов(законодатель-
наястилистика).

Документыкаквнешниеформывыражениянормативногоакта
характеризуются:а)реквизитами,б)внутреннимструктурнымпо-
строением.

Реквизиты нормативного документа. Каждыйнормативныйдо-
кументдолжениметьтакиевнешниереквизиты,которыесвидетель-
ствовалибыоегоофициальномхарактере,отражалиегосодержание,
юридическуюсилу,местоидатуиздания.Квнешнимреквизитамот-
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носятсянаименованиеакта,егозаголовок,обозначениедатыидру-
гиепоказатели.

Наименованиедокументахарактеризуеттувнешнюююридическую
форму,вкоторуюоблеченакт(закон,указидр.),атакжеорганизда-
нияакта(постановлениеСоветаМинистровСССР,циркулярГене-
ральногопрокурораидр.).

Основныетребованиякзаголовкунормативногодокумента–это
точностьикраткость.Слишкомдлинные,громоздкиезаголовкиак-
товсоздаютизвестныетрудностиприихпримененииисистематиза-
ции,атакжеприихтолковании.Следуетзаметить,чтозаголовкидо-
кументов(частей,разделов,главистатей)–этонетолькотехнико-
юридическийприем.Заголовокпредставляетсобойодноизсредств
выражениясодержанияданнойгруппыюридическихнормилиод-
нойнормы.Поэтомузаголовкимогутбытьиспользованыпритол-
кованииактов.

Нормативныйактдолженсодержатьуказаниенадатуиместоего
издания,подписикомпетентныхдолжностныхлиц.

Одинизсущественныхвнешнихреквизитовнормативногоакта–
егопорядковыйномер.ВСоветскомСоюзепорядковыеномера(по
календарнымгодам)присваиваютсяактамправительства,министерств
ицентральныхведомств,местныхСоветовиихисполкомов.

Внутреннее построение нормативного документа. Необходимым
средствомюридическойтехникиявляетсяраспределениенорматив-
ногоматериалавнутриактавопределенномпорядке,егорасчленен-
ностьисогласованность.Основныетребованияюридическойтехни-
киздесьследующие:

1)Последовательная дифференцированность нормативного мате-
риала. Подавляющеебольшинствонормативныхактовнуждаетсяво
внутреннемраспределениинормативногоматериала,отражающем
структуруотрасли,подотрасли,института.Наиболеесущественную
рольдифференциациянормативногоматериалаиграетвкодифици-
рованныхактах–основах,кодексах.

Структуранормативныхактов(вособенностикодифицированных)
должнаобеспечитьмаксимальныевозможностидляформулирования
нормативныхобобщений.Этодостигаетсяпреждевсегоприпомощи
выделенияобщей части («общихположений»).Выделениеобщейча-
стипозволяетсконцентрироватьводномразделеобщиенормы,избе-
жатьповторений,снадлежащейчеткостьюсформулироватьнаиболее
принципиальныенормативныеположения,ведущиесоциально-по-
литическиеиспециальныеюридическиепринципы.
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Вкодифицированныхактахконкретныйнормативныйматериал
распределяетсяпоразделам и главам. Каждоеизэтихподразделений
охватываетопределенныйинститутилигруппуинститутов.Распре-
делениенормативногоматериалапоразделамиглавам–этотакой
технико-юридическийприем,которыйнеразрывносвязанссодер-
жаниемправовогорегулирования.Вструктуренормативногомате-
риалавопределеннойстепенивыражаетсяегосодержание.Вотпоче-
мувопросоструктуренормативногоактаврядеслучаевприобретает
принципиальноезначение.Например,прикодификациигражданско-
гозаконодательствавозниквопрос–выделятьлиправовыеинститу-
тытолькопоспециальнымюридическимпризнакамили,крометого,
попризнакам,отражающимтакжесферурегулируемыхотношений
(вчастности,обособитьвсеправовыеинституты,регулирующиеот-
ношениявобластисоциалистическогохозяйства).Законодательство
пошлопопервомупути.Междутеместьоснованияполагать,чтооб-
особление«хозяйственных»гражданско-правовыхинститутоввосо-
быйразделпозволилобысформулироватьрядобобщающихнорма-
тивныхположений,придалобыданнойветвигражданско-правового
регулированиянеобходимуюстройностьичеткость.

Первичной«структурнойединицей»подразделениянормативныхак-
товявляетсястатья(иногдаихназываюттакжепунктамиилипарагра-
фами;целесообразно,однако,вовсехслучаяхименоватьихстатьями)1.

Статьядолжнаохватыватьоднородныйнормативныйматериал.Не-
целесообразновключатьводнустатьюнесколькоразнородныхитем
болеевзаимоисключающихнормативныхпредписаний.

Статьяявляетсяпервичной«структурнойединицей»потому,что
онасоответствуетосновнойпервичнойединицесамогоправа–юриди-
ческомунормативномупредписанию.Встатьеможетсодержатьсяне-
сколькопредписаний.Новпринципестатьянормативногоакта(часть,
абзацстатьи)июридическоенормативноепредписаниесовпадают2.

1 Вюридическойлитературевысказанамысльотом,что«предметомсистемати-
зации,воплощаемойвсистемезаконодательства,являютсянеюридическиенормы,
астатьи закона всамомширокомсмыслеэтогослова»(Систематизацияхозяйствен-
ногозаконодательства.М.:Юрид.лит.,1971.С.50).Врядлиэтотак.Лишьпринеофи-
циальнойинекоторыхформахофициальнойинкорпорациипредметомсистематизации
являютсячастинормативногоакта,вчастностиотдельныестатьи.Ноприконсолида-
ции,атемболееприкодификациизаконодательствапредметомсистематизационных
действийявляютсянепосредственноюридические нормативные предписания, анестатьи
(хотяонипринципиальноисовпадают).

2 «Идеяопринципиальномсоответствиистатьиинормыдаетчеткоепредставление
обюридическойнорме,показываетразнообразиееесодержания..,облегчаетанализзако-



ГлаваXXIX.Юридическаятехника

539

Выделениеновыхстатей(еслиэтонеявляетсяразукрупнениемста-
тей,содержащихнесколькопредписаний)возможнолишьпостольку,
посколькуодновременноврезультатенормативногообобщенияфор-
мулируютсяновыепредписания,втомчислеохранительныеиспециа-
лизированные.Произвольно«дробить»однунормунанесколькоста-
тейобъективноневозможно1.

Вслучаях,когдастатьянормативногоактавключаетнесколькоюри-
дическихпредписаний,онаимеетсвоивнутренниеподразделения,ко-
торыеобычноначинаютсяс«краснойстроки»иназываются«частями»,
иногда«абзацами».Подразделениявнутриединогонормативногополо-
жения(например,приперечислении)именуютсяобычно«пунктами».

Основнаязадачаприформулированииюридическихнормсосто-
итвтом,чтобыснадлежащейчеткостьюуказатьнаусловиядействия
исодержаниявластногогосударственноговеления.Крометого,сле-
дуетиметьввидуинеобходимостьобеспечитьохрануюридических
нормпринудительнойсилойгосударства,т.е.документальногозакреп-
лениялогическихнорм.Поэтомулибовданнойстатье,либовиных
статьяхнормативногоакта(аиногдаивдругомакте)должныбыть
сформулированыохранительныенормы,которыебысисчерпываю-
щейполнотойохранялидействиявсехнорм,включаядействиярегу-
лятивныхпредписаний.

2)Единство и внутренняя логика нормативного документа. Мате-
риалвнормативномдокументедолженбытьсогласованвовсехсвоих
частяхирасположенвлогическойпоследовательности.Нормативные
документынетольконедолжныиметькаких-либопротиворечий,но
идолжныбытьединымисточкизренияиспользуемыхвнемсредств
юридическойтехники–нормативногоизложения,юридическихкон-
струкций,отраслевойтипизации,атакжетерминологии.

Нормативныйдокументнуждаетсятакжеиво«внешнемединстве».
Однимизвыраженийэтогоединстваявляетсяединаясквознаянуме-
рациястатей.

Нумерациястатейдолжнабытьстабильной.Напрактикесопреде-
леннымномеромстатьикодифицированногоактасвязываетсяпред-

нодательства,егосистематизацию,формализациюправовыхпредписаний»(Пиголкин А.С. 
ТеоретическиепроблемыправотворческойдеятельностивСССР:Автореф.дис....докт.
юрид.наук.М.,1972.С.23).

1 Этообстоятельствонеучитываютавторы,которыеутверждают,чтонормапра-
ваистатьянормативногоактанесовпадаютичтомногиенормы«раздроблены»наряд
статей.Они,ксожалению,незамечаюттого,чтостатьи,которые,поихмнению,содер-
жатчастьнормы,на самомделезакрепляютсамостоятельныенормативныеобобщения.
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ставлениеосодержаниисоответствующихюридическихнорм.Поэтому
целесообразноприпоследующихизменениях,вносимыхвнорматив-
ныйакт,неперестраиватькаждыйразнумерацию,аменятьредакцию
статей;новыеженормативныеположениявноситьвкачестведопол-
нительныхстатей(сдобавлениембуквилицифркосновнойнумера-
ции).Всеизмененияидобавлениянеобходимосопровождатьточными
ссылкаминанормативныйакт,наосновекоторогоонипроизведены.
Аналогичныессылкинужныивтомслучае,еслиизтекстанорматив-
ногоактаисключеныотдельныестатьиилиглавы.

3)Обеспечение необходимых удобств в пользовании нормативными до-
кументами. Внормативныхдокументахследуетизбегатьпримечаний
кстатьям.Напротив,дополненияиприложениепостатейно-система-
тизированногоматериалаккодифицированнымактамврядеслучаев
оказываютсянеобходимыми.Облегчаютпользованиекодификацион-
ныминормативнымидокументамиалфавитно-предметныеуказатели.

Достижениемкодификационнойтехникипоследнеговременияв-
ляетсяснабжениезаголовкаминетолькоразделовиглав,ноистатей
кодификационныхактов.Какужеотмечалось,заголовкивнорматив-
номактеимеютнетолькотехническоезначение,ноиявляютсясред-
ствомофициального«резюме»осодержаниинормативногоакта,его
отдельнойчастиилистатьи.Облегчаяправильноепониманиесодер-
жаниянормативногоакта,заголовкисодействуютточномупримене-
ниюегонормативныхположений.

Вкодифицированныхактахцелесообразнообозначать(номера-
ми,помещеннымивскобках,илибуквами)отдельныечастистатей.
Такойприемкодификационнойтехникииспользован,например,
вГКЭстонскойССР.

П р и е м ы  юридическойтехники,касающиесядокументаль-
ноговыражениясодержаниянормативныхактов,–это,всущности,
приемы,нераздельносвязанныеснаиболеерациональнымпострое-
ниемдокументов,расположениемстатей,использованиемзаголов-
ковит.д.Ониибыливобщихчертахобрисованыприрассмотрении
средствюридическойтехникиданноговида.Сюдажевопределенной
степениотносятсяосвещенныеранееприемыюридическогоизложе-
ния(абстрактный,казуистическийи др.).Наконец,многиетехниче-
скиеприемы,связанныесдокументальнымоформлениемволизако-
нодателя,носятобщийхарактер–относятсякприемамобщегодело-
производства,информационнойтехникиит.д.

5.Законодательная стилистика. Этосистема приемов наиболее це-
лесообразного использования языковых средств в нормативных докумен-
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тах. Стильправовыхактовконцентрируетвоединоииспользование
средствюридическойтехники(терминологии,юридическихконструк-
ций),иобщиетребованиякязыкуофициальныхдокументов,итре-
бованиясовременноголитературногоязыка.

Главное,чтоопределяетстильнормативных(атакжеиндивидуаль-
ных)актов,состоитвтом,чтобыобеспечить сочетание, с одной сторо-
ны, доступности и убедительности нормативных документов, а с дру-
гой –их точности, определенности и высокой юридической культуры. 
В.И.Ленинтребовал«обратитьсугубоевниманиенанеобходимость
болееосторожной, тщательной подготовкитекстадекретов»1.

Доступность и убедительность правовых актов. М.И.Калинингово-
рил:«Нашазадача,чтобыто,чтомыговорим,быловоспринято,вос-
приятиежевзначительнойстепенизависитorформы,вкоторуюмы
облекаемнашивыступления»2.Дляобеспечениябеспрепятственно-
говосприятиясодержаниянормативныхактовнеобходимо«особен-
нообратитьвниманиенато,чтобызаконыизлагалисьпонятнымдля
широкихтрудящихсямассязыком»3.

Требованиедоступностипредполагает,чтобыязыкправовыхдоку-
ментовбылмаксимальнопрост,кристальноясенипонятендлякаждо-
гогражданина.Фразыправовогодокументадолжныбытьнесложной
конструкции,безизлишнейперегрузкиихпридаточнымипредложе-
ниями.Большоезначениеимееттакжеправильноеупотреблениераз-
личныхсоединительныхилиразъединительныхсоюзов,знаковпрепи-
нания,сравнений,образныхвыраженийит.д.Присоставлениитекста
правовогоактанужноизбегатьупотребленияузкоспециальныхтерми-
новилитерминов,употребляемыхтольковопределеннойместности4.

Вместестемстильнормативныхактовдолженобеспечиватьпре-
дельнуюубедительностьсодержащихсявнемпредписаний.Внорма-
тивныеактынеобходимоврядеслучаеввключатьпреамбулыипоясне-
ния,аглавное,самиформулировкиюридическихнормдолжныобла-
датьбольшойсилойубеждения.Посвоейчеткости,построению,«внут-
реннейсиле»формулировкинормативныхактовпризваныдонестидо
всехлицглубокуюубежденностьзаконодателявнеобходимостиицеле-
сообразностипроводимыхмероприятий.Такимобразом,совершенная

1 ЛенинскийсборникXXIII.С.226.
2 Известия.1927.19января.
3 СУРСФСР.1929.№60.Ст.600.
4 Полянский Н.Н. Отерминологиисоветскогозакона//Проблемысоциалистическо-

гоправа.1938.№5;Ковалев М.И. Отехникеуголовногозаконодательства//Правоведе-
ние.1962.№3;Ушаков А.А. Очеркисоветскойзаконодательнойстилистики.Пермь,1967.
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языковаяформанормативныхактовявляетсяоднимизсредств,обеспе-
чивающихидеологическоевоздействиенормсоциалистическогоправа.

Точность, определенность, высокая юридическая культура стиля пра-
вовых актов. Правовойакт–этонеобычноевыступление,речь,статья.
«Языкзакона,–писалакадемикЛ.В.Щерба,–требуетпреждевсего
точностииневозможностикаких-либокривотолков;быстротапони-
маниянеявляетсяужевтакомслучаеисключительноважной,таккак
заинтересованныйчеловекбезовсякогопонуканияпрочтетвсякую
статьюзаконаидва,итрираза»1.Инымисловами,доступностьиубе-
дительностьнеявляютсявнормативныхактахсамоцелью,этодолжна
бытьдоступностьиубедительностьввыраженииволизаконодателя2.

Стильнормативныхактовдолженобеспечитьфункционирование
правакаквластногорегулятораи,вчастности,точностьиполнотувыра-
женияволизаконодателя.Нужно,чтобынормативныеактыповозмож-
ностисодержаливсебеисчерпывающиеответынавсемогущиебытьвы-
двинутымижизнью,практикойвопросы,связанныесихприменением3.

Важнейшиетребованиястиляправовыхактов–этострогаяопре-
деленностьфраз,выражений,терминов.Каждаяфраза,выражение,
терминдолжныпониматьсятольководном,строгоопределенном
значении.Недопустимакакая-либодвусмысленность,расплывча-
тостьформулировок,позволяющихистолковатьсмыслнормативных
актовпо-разному.Какправильноподчеркиваетсявлитературе,«ед-
валивозможноназватькакую-нибудьинуюобластьобщественной
деятельности,гденеверноилинеуместноупотребленноеслово,оши-
бочнопостроеннаяфраза,разрывмеждумысльюиеетекстуальным
выражениемвлекутзасобойтакиесерьезные,аиногдаитяжелыепо-
следствия,каквобластиправотворчества»4.

Однимизсредствточногоиопределенногословесноговыражения
волизаконодателяявляетсяспециальнаяюридическаятерминология.

1 Щерба Л.В. Современныйрусскийлитературныйязык//Русскийязыкишкола.
1939.№4.С.20–21;Ушаков А.А. Опонятииюридическойтехникииееосновныхпро-
блемах//УченыезапискиПермскогоуниверситета.Т.19.Вып.5.1961.С.75.

2 А.А.Ушаковпишет:«Доходчивостьипростотасоветскихзаконовзависятнетоль-
коотпростотысловесныхвыражений,ноиоттого,насколькословоточноотражаетза-
конодательнуюмысль.Обращаявниманиенаединствомеждузаконодательноймыслью
исловом,необходимоподчеркнутьприоритетзаконодательноймысли.Главное–это
раскрытиеюридическихпонятий»(Ушаков А.А. Указ.соч.С.75).

3 Васьков П.Т., Волков Ю.Е. Оточностииопределенностиформулированияпра-
вовыхнорм//Вопросыкодификациисоветскогозаконодательства:Сб.Свердловск,
1957.С.23–24.

4 Керимов Д.А. Кодификацияизаконодательнаятехника.Госюриздат,1962.С.91.
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Онанеобходиманетолькопотому,чтосокращаетизложение,ноглав-
нымобразомпотому,чтовомногихслучаяхбезнееневозможносне-
обходимойточностьювыразитьмысльзаконодателя.Применениеспе-
циальнойюридическойтерминологииявляетсяпоказателемвысокой
юридическойкультурыправотворческойиинойюридическойработы.

Вместестемспециальнойюридическойтерминологиейнужно
пользоватьсяумелоиосторожно.Должныиспользоватьсятолькопро-
веренные,жизненные,отработанныенаукойтермины,даик томуже
тольковслучаях,когдаонидействительнонеобходимыдляобеспече-
нияточностииопределенностистилянормативныхактов.Приэтом
специальныетермины,какобщееправило,должныполучитьнорма-
тивноеразъяснение(ст.34УПКРСФСР),втомчислеввидедефини-
тивныхюридическихнорм,описательныхгипотез,диспозицийит.д.

Достоинствомстилянормативныхактовявляютсякраткиеформу-
лировки.Максимальнаякраткость,разумеется,неявляетсясамоце-
лью:онапозволяетсочетатьдоступностьиточностьзаконодательных
текстовснеобходимымуровнемнормативныхобобщений.Краткие
иясныеюридическиеформулировки,выражающиесисчерпываю-
щейполнотоймысльзаконодателя,становятсяхарактернойособен-
ностьюсовременногостиляправовыхактов1.

Можнолиговоритьобособом«языкеправа»(законодательства)?
Конечно,противопоставлятьязыкправаобщелитературномуязыку
былобынеправильно.Вместестемнадовидеть,чтоязыкзаконода-
тельствапредставляетсобойсвоеобразный, самостоятельный стиль ли-
тературной речи. Егоособенностиобусловленыназначениемправа–
бытьвластнымрегуляторомобщественныхотношений,единством
регулятивно-волевойиинтеллектуальнойсторонсодержаниянорма-
тивныхпредписаний,необходимостьютехнико-юридическогоизло-
женияволизаконодателя2.

1 Ряддругихособенностейязыказаконодательствакаксамостоятельногостиля
литературнойречиосвещенА.С.Пиголкиным. Особенностямиязыказаконодатель-
ства,поегомнению,являются:егоофициальныйхарактер,логичность,законченность
ипоследовательностьизложения;намереннаясдержанность;отсутствиеэмоциональ-
нойокрашенности;максимальнаяточностьизложения;формализацияязыка;ясность
ипростотаформулированияюридическогопредписания;экономичность,лаконич-
ностьвыражениямыслизаконодателя;отсутствиерезковыраженнойиндивидуализа-
циистиля(Пиголкин А.С. ТеоретическиепроблемыправотворчествавСССР:Автореф.
дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.29–30).

2 А.С.Пиголкинктомужеотмечает,что«можновыделитьдвасамостоятельных
видазаконодательногостиля–стилькодификационныхактовистильтекущегопра-
вотворчества»(Пиголкин А.С. Теоретическиепроблемыправотворческойдеятельности
вСССР:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.29).
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Выражение«языкправа»имеетещеодинсмысловойоттенок.Язык
права–этоязык,концентрирующийособенностиидостоинствасти-
ляправовыхактовкакдуховнойценности;это–чеканные,ясные
истрогиеформулировки,вкоторыхдоступноивтожевремякрат-
ко,вобобщеннойформевыраженсмыслопределенныхположений.
Вуказанномсмысле«языкправа»являетсяоднимизэлементоввы-
сокойдуховнойкультуры.

Заслугавразработкепроблемзаконодательнойстилистикипринадлежит
виднымсоветскимправоведамД.А.Керимову,А.С.Пиголкину,А.А.Уша-
кову.Благодаряработамэтихавторовзаконодательнаястилистикакакраз-
новидностьюридическойтехники(втойчасти,вкакойонакасаетсядоку-
ментальноговыраженияволизаконодателя)утвердиласьвсоветскойюри-
дическомнауке1.

Вместестемрядпроблем,поставленныхвнауке,нуждаетсявдальнейшем
обсуждении,анекоторыееговыводы–вкритическойпроверке.

Так,А.А.Ушаковрассматриваетзаконодательнуюстилистику(стилистику
законодательнойречи)вкачестветеории,одновременноотносящейсяикюри-
дическойнауке,иклингвистическойнауке,клитературоведению2.Действи-
тельно,настыкахнауквозникаютспецифическиенаучныедисциплины.Од-
накоэтонедолжноприводитьксмещению«научныхаспектов»втеоретиче-
скоманализе.Дисциплины,возникающиенастыкахнаук,имеюткомплекс-
ный характер;и,проводянаучноеисследование,необходимокаждыйразстро-
гопридерживатьсятогоилииногоаспекта.Ведькаждаянаукаимеетсвоюси-
стемупонятий,свойкатегориальныйаппарат,припомощикотороготеорети-
ческиосваиваютсяфактыдействительности.

Думается,чтоА.А.Ушаковдопускаетизвестное«смешениеаспектов».
Онутверждает,чтонормативныедокументыможнорассматриватьвкачестве
литературыsuigenerisисоответственноэтомуцелесообразноисследоватьих
припомощитакихкатегорий,как«тема»,«идея»,«проблема»,«композиция»,
«сюжет»3.Видимо,вкакой-томеретакойанализвозможен.Ноонвозможен
неврамкахюридическойнауки(аименнотакставитвопросА.А.Ушаков),
а только в рамках литературоведения.

1 Вдокторскойдиссертации«Содержаниеиформавправеисоветскоеправотвор-
чество»А.А.Ушаковуказалнарядаспектовиспользованиякатегорий«формаисодер-
жание»длярешенияпроблемправотворчества.Авторомпоставленвопросонеобходи-
мостиформированияспециальнойюридическойнауки–законографии(Ушаков А.А. 
Содержаниеиформавправеисоветскоеправотворчество:Автореф.дис....докт.юрид.
наук.Свердловск,1970).ПомнениюА.С.Пиголкина,особойнаукойдолжнабытьюри-
дическаятехника(автореф.дис.).

2 Ушаков А.А. Очеркисоветскойзаконодательнойстилистики.Пермь,1967.С.13
исл.;Он же.Указ.автореф.С.28исл.

3 Тамже.
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Впределахжеюридическойнауки(ученийобюридическойтехнике,за-
конодательнойстилистике)требуетсяиспользованиеспецифических правовых 
категорий. Такиекатегориивыработаныипродолжаютвырабатываться;это–
«предмет»,«цель»,«логика»,«структура»идр.Переносжепонятий,сложив-
шихсяприменительноклитературнымхудожественнымпроизведениям,мо-
жетнетольконесколькоисказитьприродунормативныхактов,ноипривести
ктому,чтоспециальныеправовыекатегорииокажутсянеразработанными,
вытесненнымиизюридическойнаукии,следовательно,кполномуустране-
нию«юридическогоаспекта»приисследованиинормативныхдокументов.
Ктомужесамавозможностьиспользованиявюридическойнаукелитерату-
роведческихкатегорий(приспособленных,надоповторить,дляанализаху-
дожественныхпроизведений)вызываетсерьезныесомнения.Интеллектуаль-
ныймоментвсодержанииправаноситподчиненныйхарактерпоотношению
крегулятивно-волевойсторонеипоэтому,думается,здесьнуженспецифиче-
скийподход,принципиальноотличающийсяотподходаклитературнымху-
дожественнымпроизведениям.

Намойвзгляд,прирассмотрениивопросовзаконодательнойстилистики
возможнолишьтакоеприменениеданныхобщейстилистики,лингвистики,
литературоведения,которые«уживаются»справовымикатегориями,состав-
ляютснимиединоецелоеипритомлишьвтоймере,вкакойэтонеобходи-
модляболееглубокогопониманиянормативныхюридическихдокументов.
Ноиздесьтребуетсяспредельнойотчетливостьюразличать,чтовтомили
иномслучаеот«юридическойнауки»,ачтоот«общейстилистики,лингви-
стики,литературоведения».
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ГлаВа XXX  
толкоВание норматиВных ЮридичеСких актоВ

1.Понятие толкования (интерпретации).Этодеятельность по уста-
новлению содержания нормативных правовых предписаний в целях их 
практической реализации.

Сутьтолкованиясостоитвтом,чтобыпознать,выявитьитемса-
мымустановитьтотсмысл,тосодержание,котороезаключеновнор-
мативныхюридическихпредписаниях.

Вместестемтолкование(интерпретация)–этонесамопосебе
«установление»,т.е.познание,адеятельность поустановлениюдей-
ствительногосодержаниянормативныхпредписаний.Онаскладыва-
етсяиздвухосновныхэлементов:а)уяснениясодержаниянорматив-
ногопредписанияиб)егоразъяснения1.

«Уяснение»–первыйиобязательныйэлементтолкования,выра-
жающийегопознавательнуюфункцию.Здесьлицопознает,раскры-
ваетсодержаниенормативногопредписания«длясебя».Вполнойже
мерезначениетолкованиякакдеятельностипроявляетсяв«разъяс-
нении»,т.е.когдалицовтойилиинойформевнешневыражаетсвое
пониманиесодержаниянормативногоправовогопредписания,опре-
деленнымобразоминтерпретируетего.

Такойхарактертолкованиявправеобусловлентем,чтонорматив-
ныепредписанияинтерпретируютсяв целях их практической реализа-
ции2. Аэтонетолькоопределяетобъемпознанияиособенностиего
содержания,ноиприводитктому,чтосампроцесспознаниявыра-

1 А.Ф.Черданцевотмечает,чтотермин«толкование(интерпретация)»имеетчеты-
реосновныхзначения:процесспознания;результатпознавательнойдеятельности;со-
отношениемеждутекстомнормативногодокументаирезультатомтолкования;разъяс-
нение(Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.Свердловск,1972.С.28–
29).Внастоящейглаветермин«толкование»употребляетсявсмыследеятельности,т.е.
всмысле,объединяющемглавныеизприведенныхзначенийипреждевсегоуяснение
(процесспознания)иразъяснение.

2 Конечно,толкованиенормативныхпредписанийосуществляетсяипритеорети-
ческомисследованииправа,егоинститутов,норм.Однакозначениетолкованиякак
специальнойдеятельности(анеобычноготеоретическогоисследования)оноимеет
лишьпостольку,посколькуинтерпретациянормативныхпредписанийрассчитана на 
обеспечение нужд юридической практики, т.е.вконечномсчетенаустановлениесодер-
жанияпредписанийв целях их реализации.
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жаетсяввидедеятельности,аегорезультатытакилииначепроявля-
ютсявовне,т.е.выступаютввидеразъяснения1.

Каковыоснования,вызывающиенеобходимостьтолкования?
Этиоснованиякроютсявсамомпредмететолкования–норматив-

ныхюридическихпредписаниях.Последниепредставляютсобойгосу-
дарственныевеления,формальновыраженныеизакрепленныевнор-
мативныхюридическихактах.Следовательно,длятого,чтобыпракти-
ческиреализоватьнормыправа,необходимо«раскрытие»содержания
права.Необходимокакразпотому,чтооновыраженовопределенной
форме–внормативныхюридическихактах.Значит,нужнокакбы
«проникнутьвнутрь»формыправа.Этоидостигаетсяпутемтолкова-
ниянормативныхактов.

Необходимостьтолкованияпредопределяютобааспектавнешней
формыправа,аименно–иформавнешнегодокументальноговыра-
жениясодержанияправовыхпредписаний,иформаособого(норма-
тивного,специальноюридического)изложенияэтогосодержания.

1)Обусловленность толкования внешним документальным выраже-
нием правовых предписаний в нормативном акте. Необходимостьтол-
кованияправовогоактапродиктованапреждевсеготемижепричина-
ми,которыеобусловливаютнеобходимостьуяснениялюбойсловесно
выраженнойчеловеческойречи.Вчастности,уяснениелюбогопись-
менногодокументатребуетопределенноймыслительнойдеятельно-
сти,связаннойспониманиемслов,предложений,ихлогическойсвязи
ит.д.Вуказанномотношениинеобходимостьтолкованияимеетуни-
версальныйхарактер;толкованиеширокоиспользуетсявлитературо-
ведении,истории,этнографииидругихнауках,имеющихделосдо-
кументамииинымиформамичеловеческойречи.

2)Обусловленность толкования особым (нормативным, специально 
юридическим) изложением правовых предписаний в нормативном акте. 
Таккаквнормативномактегосударственнаяволяизложенанаязы-
кеправа,тодляобеспеченияреальногодействияюридическихнорм
нужен,условноговоря,«обратныйперевод».Воля,содержащаяся
внормативномправовомакте,выражаетсясиспользованиемсредств
иприемовюридическойтехники–терминологии,юридическихкон-
струкций,системыотсылок,нормразличноговидаит.д.Полноеиточ-

1 Н.Н.Вопленковключаетвпонятиетолкования,кромеразъясненияиуяснения,
«третийэлемент»–акттолкования(Вопленко Н.Н. Актытолкованиянормсоветского
социалистическогоправа:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Саратов,1972.С.7).Вряд
литакоедобавлениенеобходимо:акттолкованияпредставляетсобойлишьвнешнюю
формуразъяснения.
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ноеуяснениесодержанияправовыхактовнуждаетсявиспользовании
юридическихзнаний;требуетврядеслучаевразъяснениясмыслаот-
дельныхтерминов,своеобразияотдельныхнормидр.

Специальноследуетуказатьнаобщийхарактерправилповеде-
ния,норм,содержащихсявнормативныхактах.Общиеправилапо-
ведения(вособенностисформулированныеприпомощиабстракт-
ногоприемаизложения)охватываютобширныйкругфактических
обстоятельств.Ихпонимание,усвоениетребуютподчасзначитель-
ныхинтеллектуальныхусилий.Необходимостьтолкованиявозраста-
етвсвязистем,чтовнормативныхактахзаконодатель,совершен-
ствуяприемыистильизложения,вовсебóльшейстепенииспользу-
еткраткиеформулировки1.

Основания,вызывающиенеобходимостьтолкования,носят,так
сказать,естественныйхарактер.Приуяснениилюбогонормативно-
гоактаинтерпретаторимеетделосдокументальной,языково-логиче-
скойформойвыраженияволизаконодателя,котораяполучаетюри-
дическоеизложение.

Кромеэтих«естественных»оснований,толкованиеобусловлено
врядеслучаевизвестнымнесовершенством документальноговыра-
женияиюридическогоизложенияволизаконодателя.Привыработ-
кеправовыхактовневсегдаудаетсядостигнутьвполнесовершенной
формыизложения,ясногоиточногостиля,понятногоязыка.Отсю-
да–определенныенеясностинекоторыхформулировок,расплыв-
чатые,аиногдаидвусмысленныевыражения,термины.Встречают-
сявправовыхактахизвестныепротиворечия,вызванныедефектами
вюридическойтехнике.

Данноеоснованиетолкованиявобщемнеимеетнеобходимогоха-
рактера.Развитиеюридическойнауки,всемерныйподъемюридиче-
скойкультуры,улучшениекачестваработыправотворческихорганов
могутсущественносократитьколичествонеясныхформулировок,про-
тиворечийвактахидр.Однаковсовременныхусловияхвпрактиче-
скойработеприходитсясчитатьсястем,чтоещесуществуютотдель-
ныенесовершенстваформынормативныхактов.

1 Рядприведенныхвышевыраженийнеследуетпониматьбуквально.Законодатель
всоциалистическихстранах,конечноже,не«зашифровывает»своюволю,не«прячет»
ее.Напротив,онстремитсясмаксимальнойдоходчивостьюдонестиеедовсегонасе-
ления.Вседелолишьвтом,чтовцеляхюридическойточностииясностизаконода-
тельвынуждениспользоватьсредстваиприемыюридическойтехники,особыеправо-
выедокументально-словесныеформыизложенияивыражениясвоейволи.Аэтосне-
избежностьюпредопределяетнеобходимостьтолкованиянормативныхюридических
предписаний.
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Изложенноеповопросуобоснованиях,предопределяющихнеоб-
ходимостьтолкования,позволяетответитьинадругойвопрос–оего
значениииместевмеханизмеправовогорегулирования.

Толкованиеявляетсянеобходимым(хотяинеосновным)элемен-
томмеханизмаправовогорегулирования.Егозначениесостоитглав-
нымобразомвтом,чтобыобеспечить действие нормативной основы 
механизма правового регулирования в условиях строгой социалистиче-
ской законности.

Толкованиенормативныхактовзавершает процесс регламентации 
общественных отношений.

Правоваярегламентацияобщественныхотношенийосущест-
вляетсяприпомощиюридическихнорм,авнеобходимыхслуча-
яхтакжеприпомощииндивидуальныхпредписаний.Нореально
регламентацияобщественныхотношенийоказываетсязавершен-
нойлишьтогда,когдаучастникиотношенийуяснилисодержание
юридическихнорм.Существенноезначениеимеютздесьиакты,
вкоторыхразъясняютсянормыикоторыедействуютвместеснор-
мативнымиактами.

Разъяснение,когдаоновыраженовособых(интерпретационных)
актах,призваносодействоватьединообразномупониманиюнорматив-
ныхправовыхактов,обеспечитьнабудущееповсеместноправильное
уяснениеихсодержания.Специальноеразъяснениенормативныхак-
товнаправлено,какисаминормативныеакты,наобеспечениенадле-
жащейрегламентацииобщественныхотношений;оновноситвпра-
вовуюматериюнекоторыеновыемоменты.

Врезультатетолкованиянормативныеюридическиепредписания
становятся готовыми к реализации, к практическому осуществлению.

Своеобразиетолкованиясостоитвтом,чтоэто–деятельность,ко-
торая,реальнозавершаяпроцессрегламентацииобщественныхотно-
шений,втожевремяявляетсяоднимизначальныхэлементовпроцес-
сареализацииюридическихнорм.

Толкованиенормативныхправовыхактовспособствует устране-
нию (точнее – смягчению) недостатков в их форме. Неправильноеили
неполноеиспользованиесредствиприемовюридическойтехники,не-
достаткивстилеправовыхактовмогутбыть«поправлены»путемтол-
кования.Вэтомсмыслетолкованиеявляетсясвоеобразнымпродол-
жениемюридическойтехники,обеспечивающимвыполнениеодних
итехжезадач–полнотуиточностьвыраженияволи,содержащейся
вактах.Вотпочемусредстваиприемывыработкинормативныхпра-
вовыхактов,соднойстороны,атакжесредстваиприемытолкова-
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ния–сдругой,иногдарассматриваютсявединстве,т.е.какединая
«юридическаятехника».

Толкованиепосвоемуглавномусодержаниюпредставляетсобой
мыслительную,интеллектуальнуюдеятельность,котораяявляетсяод-
нимизмоментовнаучногопознанияправа.Поэтомупритолковании
используетсявесьарсеналчеловеческихзнаний,способныхпомочь
интерпретаторувегоработе.

Однойизоснов(предпосылок)толкованияявляетсясоциалисти-
ческое правосознание. Чемвышеуровеньправосознаниялюдей,тем
правильнееистолковываетсясодержаниенормативныхактов.Осо-
босущественноезначениепритолкованииимеютпрофессиональное
инаучноеправосознание,выступающеевкачественадежногоиэф-
фективногоинструмента,обеспечивающегоправильноеибыстрое
установлениесодержанияправовыхпредписаний.

Решающеезначениепритолкованииимеетглубокаяфилософ-
ская,политическаяподготовкалиц,применяющихюридические
нормы.Прочноеовладениезнаниямидиалектическогоиистори-
ческогоматериализма,политическойэкономии,теориинаучного
коммунизма,теорииполитическойорганизацииобщества–этоне-
обходимаяосновадляточногоиправильноговыявленияволина-
рода,выраженнойизакрепленнойвнормативныхактахсоциали-
стическогогосударства.

Существеннаярольпритолкованиипринадлежитспециальной
юридическойподготовке,прочномуовладениюданнымиюридических
наук,высокойюридическойкультурой.Чемвышеправоваяподготов-
каюристов,чемширераспространяютсяюридическиезнаниясреди
трудящихсямасс,тембольшегарантийтого,чтовпроцессереали-
зацииправафактическоеповедениелюдейбудетточносоответство-
ватьволенарода,выраженнойизакрепленнойвнормативныхактах.

Вюридическойнаукеинапрактикевырабатываютсяопределен-
ныеприемы,способытолкования,которыеопираютсятакженадан-
ныенеюридическихотраслейзнаний,втомчислеязыкознания,фи-
лологии,историиит.д.Напрактике,впроцессеприменениянорм
права,этиприемыивыражаютиспользованиенаучныхзнанийдля
обеспечениятолкованиянормативныхактов.

Овладениеискусствомтолкованияявляетсяоднойизважнейших
задачюридическогообразования.Рольинтерпретаторанесводится
кролиавтомата,механическиистолковывающегонормативныеак-
ты.«Толкование–активнаятворческаяикропотливаядеятельность,
своегородаискусство,гденеобходимоактивноеприменениеинтер-
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претаторомсвоихзнанийиопыта»1.Одинизсекретоввысококачест-
веннойработыюристаисостоитвтакойподготовке,котораявоору-
жаетегознаниями,необходимымидлябыстрогоиточноготолкова-
ниянормативныхактов.

Вопросытолкованияотносятсякчислутехобщетеоретическихпроблем,
которыеимеютнепосредственнопрактическоезначение.Поэтомувесьмаот-
радно,чтовпоследниегодысоветскаяюридическаялитературасконцентри-
ровалавниманиенетольконаобщихвопросахтолкования,ноинаразработке
приемовиправил,полезныхдляпрактическойработы.Средикниг,посвящен-
ныхрассматриваемойпроблеме,следует,в частности,указатьнамонографию
П.Е.Недбайло«Применениесоветскихправовыхнорм»(Госюриздат,1960),
вкоторойчетвертаяглаваотведенатолкованию,монографиюА.С.Пиголки-
на«ТолкованиенормативныхактоввСССР»(Госюриздат,1962),атакжера-
ботыА.Ф.Черданцсва«Вопросытолкованиясоветскогоправа»(Свердловск,
1972)иВ.В.Лазарева«Применениесоветскогоправа»(изд.Казанскогоуни-
верситета,1972,гл.3)2.

Вместестемрядвопросовтолкованиянуждаетсявдальнейшейразра-
ботке.Нарядусболееширокимиспользованиемдостиженийсовременной
(нормативной)логикипредставляетсяввысшейстепениважным«увязать»
проблематикутолкованиясновымифундаментальнымивыводаминашей
юридическойнауки,втомчислевыводами,касающимисяпримененияпра-
ваивнешнейформыправа(различаяприэтомформудокументальноговы-
раженияиформунормативного,специально-юридическогоизложенияпра-
вовыхпредписанийвзаконахидругихисточникахправа).

Унекоторыхавторовтолкованиеправовыхактованализируетсяпримерно
втомжеплане,вкакомвообщевозможноговоритьотолкованииписьменных
документов(обосновываетсянеобходимостьтолкованияизвестнымнесовер-
шенствомязыка;вкачествеприемовтолкованияуказываютсяграмматический,
логическийидругие,имеющиевпринципеобщийхарактер,ит.д.).Конеч-
но,притолкованиилюбыхписьменныхдокументовестьобщиевопросы,ко-
торымпринадлежитсущественноезначениеивюридическойнауке.Однако
толкованиеправовыхактовотличаетсяисвоеобразнымичертами.Последние

1 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.35.
2 Большоевниманиевопросамтолкованияуделилиидругиеученые-юристы.См.,

вчастности,изсоветскихавторов:Александров Н.Г. Правоизаконностьвпериодраз-
вернутогостроительствакоммунизма.Госюриздат,1961.С.174–182;Явич Л.С. Про-
блемыправовогорегулированиясоветскихобщественныхотношений.Госюриздат,
1961.С.139–147;Шляпочников А.С. Толкованиеуголовногозакона.Госюриздат,1960;
Брайнин Я.М. Уголовныйзакониегоприменение.М.:Юрид.лит.,1967идр.;изавто-
ровзарубежныхсоциалистическихстран:Сабо И. Толкованиенормправа.Будапешт,
1960(навенгерскомязыке);Он же. Социалистическоеправо.Прогресс,1964.С.238–
265;Захариев Васил. Т'лкуваненаправато.София,1959;Wróblewski J.Zagadnieniateorii
wykladnprarwaludowegó.Warszawa,1959.
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жеопределяются,вчастности,тем,чтоволявправовыхактахнетольковы-
раженадокументально,ноиюридическиоформлена,т.е.изложенаспомо-
щьюсредствиприемовюридическойтехники,всоответствиисособенностя-
мистиляправовыхактов.Поэтомуоднаиззадачюридическойнаукисостоит
втом,чтобы,рассматриваявопросытолкования,неупускатьизполязрения
указанныесвоеобразныечерты.Отсюдаивытекаетнеобходимостьрешения
некоторыхспециальныхпроблем(например,официальногоинеофициально-
готолкования),особогоподходаприрассмотренииприемовтолкованияидр.1

2.«Двойная» природа толкования. Толкование и применение права.Ос-
новныефункциитолкованиясвязанысвнешнейформойправа,необхо-
димостьюпроникновения«черезнее»(точнее–посредствомнее)ксо-
держаниюправовыхпредписаний,кпониманиюволизаконодателя.

Вэтойплоскоститолкованиеимеетвпроцессеправовогорегули-
рованияобщее,универсальноезначение.Вкаждомслучаереализации
юридическихнормсубъектытакилииначе«усваивают»ихсодержа-
ние.Такогородаинтерпретацияможетпроисходитьивнепроцесса
правовогорегулирования(входенаучногоисследованияправа,пра-
вовогообучения,ознакомленияграждансзаконодательством)2.

Вместестемнельзяупускатьизполязрения,чтотолкованиеод-
новременноследуетрассматриватьвкачественачальногозвенапро-
цессареализацииправовыхпредписаний.Правда,принепосредствен-
нойреализации(соблюдении,исполнении,использовании)природа
толкованияпо-прежнемусвязанатолькосвнешнейформойправа.

Существенные особенности приобретает толкование в случаях, ко-
гда оно является элементом применения права. Применениеправа–та-
каяспецифическаягосударственно-властнаядеятельность,которая
призванаоказыватьсущественноевоздействиенапроцессправового
регулирования.Когдатолкованиевходитвсоставпримененияпра-
ва,этонеизбежно,какговорится,«накладываетнанеепечать».Здесь
происходитто,чтосвойственнокаждомуслучаювключенияявления
вопределенную«систему»,–оноприобретаетинтегративныекаче-
ства,присущиесистемевцелом.Вотпочемутолкование,осущест-
вляемоевпроцессепримененияправа,связанонетолькосвнешней

1 Следуеттакжеучитывать,чтовтолкованиинуждаютсяииндивидуальныеак-
ты(вчастности,приговорыирешениясудов).Поэтомуестьвсеоснованиярассмат-
риватьтолкованиетакжеисболееширокихпозиций,т.е.применительнокправовым
актамвцелом.

2 Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.67;Вопленко 
Н.Н. Актытолкованиянормсоветскогосоциалистическогоправа:Автореф.дис....канд.
юрид.наук.Саратов,1972.С.8–9.
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формойправа,ноисоспецификойгосударственно-властнойправо-
применительнойдеятельности1.

Такимобразом,рассматриваятеоретическиеипрактическиево-
просытолкования,необходимокаждыйразучитывать,чтóпередна-
ми–«просто»толкование(природакоторогообусловленавнешней
формойправа)илижеправоприменительноетолкование(природа
которогосвязана,крометого,сприменением)2.

Рядособенностейправоприменительноготолкованиябудетотме-
ченвдальнейшемизложении.Сейчасжепредставляетсянеобходи-
мымуказатьнаследующее.

Вэксплуататорскомобществеправоприменительноетолкование
приобретаетособоеполитическоезначение.Онопризванообеспечить
классовуюнаправленностьэксплуататорскогоправа–«истолковать»
нормыправавугодуклассуэксплуататоров.Яркоинаглядноклассо-
ваянаправленностьправоприменительноготолкованияпроявляется
вбуржуазномобществе,когдапутемтолкованиясводитсянанетпро-
грессивноесодержаниезаконов,принимаемыхвбуржуазномобществе
вкачестве«уступки»рабочемуклассу,трудящимся.В.И.Ленинпи-
сал:«...естьтысячибуржуазныхадвокатовичиновников...умеющих
истолковыватьзаконытак,чторабочемуисреднемукрестьянинуни-
когданепрорватьсячерезпроволочныезагражденияэтихзаконов»3.

Всоциалистическомобществе«несуществуето с о б о г о по-
литическоготолкованиявотличиеотюридическоготолкованиясо-
ветскихзаконов»4.Вусловияхстрогойсоциалистическойзаконности
толкование,втомчислеиправоприменительное,должнообеспечить
установлениедействительнойволи,содержащейсявнормативном
правовомакте.Политическоезначениетолкованиявсоциалистиче-
скомобщественеотделимоотегоюридическойроли.Ноименнопо-
тому,чтоюридическаярольпримененияправаявляетсязначительной
(онасостоит,вчастности,виндивидуальнойподнормативнойрегла-

1 Надополагать,чтонеменеесущественныеособенностиприобретаеттолкова-
ние,еслионовключаетсявдругую«систему»–правотворческуюдеятельность.Поми-
мопрочего,этиособенностипроявляютсявлегальномиаутентическомтолковании
(п.7настоящейглавы).

2 П.С.Элькиндсправедливоуказываетнато,что«неследует...смешиватьтолкование
нормуголовно-процессуальногоправакакусловиеихнепосредственногоприменения
суяснениемтакихнормвнеорганическойсвязисихприменениемилихотябыивтакой
связи,нонеорганами(лицами),ихнепосредственноприменяющими»(Элькинд П.С. Тол-
кованиеиприменениенормуголовно-процессуальногоправа.М.:Юрид.лит.,1967.С.57).

3 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.37.С.285.
4 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.331.
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ментации),правоприменительноетолкованиеимеетболееглубокое
правовоезначение.

Есливотношении«просто»толкованияправильноговоритьобин-
терпретациитогоилииногоконкретногонормативногоакта(правовых
предписаний),топравоприменительноетолкованиепредставляетсо-
бойтолкование права. Впроцессепримененияюридическиважноне
толькоточноинтерпретироватьтоилииноеформальнозакрепленное
правовоеположение,ноиистолковывать«правовцелом»–егосмысл,
егопринципы,социально-политическоесодержаниеит.д.Толькота-
кое(болееглубокое)толкованиеправаможетслужитьвсоответствии
стребованиямисоциалистическойзаконностиосновойдляиндиви-
дуальногоподнормативногорегулирования,конкретизацииюридиче-
скихнорм,аналогииправа,субсидиарногоприменения.

Такимобразом,специфическиеправовыеаспектытолкованияопи-
раютсянадвеглавныепредпосылки:во-первых,нато,чтоволязако-
нодателяполучаетнормативное,специально-юридическоеизложение,
и,во-вторых,нато,чтотолкованиенередковыступаетвкачествеэле-
ментаправоприменительногопроцесса.

3.Принципы толкования. Статические и динамические моменты в тол-
ковании.Главнымиопределяющимпринципомтолкованияявляется
принцип строжайшей законности, рассматриваемый в единстве с нача-
лом социалистической партийности1.

Принципзаконностиозначает,чтотолкованиедолжнобытьпод-
чиненозадачевыявлениядействительнойволи,содержащейсявнор-
мативномакте.

Толкованиепредставляетсобойдеятельность,связаннуюспозна-
ниемправа.Апроцесспознаниявсегдастроитсявсоответствиисна-
чаламипартийности.Этозначит,чтопритолкованииправаинтерпре-
татордолженисходитьизмарксистско-ленинскойтеории,интересов
социалистическогообщества,интересовтрудящихся.Итакойподход
полностьюсоответствуетпринципустрожайшейзаконности,ибоин-
тересысоциалистическогообществаитрудящихсяопределяютсодер-
жаниесоциалистическогоправа,закрепленнуювнемгосударствен-
нуюволюнарода,руководимогорабочимклассом.

1 ПоднесколькоинымугломзренияхарактеризуетпринципытолкованияК.И. Ко-
миссаров.Поегомнению,«вкачестветаковыхможнобылобыуказатьпринципедин-
стваполитическогоиюридическогосодержаниязакона,принципзаконностииприн-
циписпользованиявсехприемовтолкованиявдиалектическойвзаимосвязи»(Комисса-
ров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Сверд-
ловск,1971.С.152).
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Принципзаконностиимеетдвестороны,выражаетсявдвухдругих
частныхпринципахтолкования.

а)Установлению подлежит только государственная воля (воля зако-
нодателя), которая объективно выражена и закреплена в нормативных 
актах. Инымисловами,предметомтолкованияявляетсялишьобъ-
ективированнаявнормативныхактахволязаконодателя,ането,что
законодатель,помнениюинтерпретатора,думал,предполагал.Ка-
кие-либопредположенияпоотношениюкволезаконодателянедо-
пустимы1.Истолкованодолжнобытьто,чтореальновыраженоиза-
крепленовнормативныхактах.

Иногдавыдвигаетсятакаядилемма:чтоподлежиттолкованию–
«волязаконодателя»или«волязакона»?Длясоциалистическойпра-
вовойнаукитакогопротивопоставлениянесуществует.Притолкова-
ниидолжнабытьустановленаволязаконодателя,нолишьта,кото-
раявыступаетвкачестве«волизакона»,т.е.воля,внешне,объектив-
новыраженнаявнормативныхактах2.

Этозначит,во-первых,чтодолжнабытьустановленареальнаяволя,
именнота,которуюзаконодательвложилприпринятиинормативного
акта(анепредполагаемаяволя).Во-вторых,воля,выраженнаявправо-
вомакте,приобретаетвтожевремя,таксказать,«относительносамостоя-
тельное»существование.Вчастности,«смыслисодержаниезаконапере-
стаютбытьзависимымиотволиижеланиялиц,егосоставивших.Орга-
ны,применяющиезакон,исходятизегодействительногосодержания»3.

б)Толкование осуществляется в отношении нормативных актов как 
элементов действующего права, причем в связи с конкретными фактами 
действительности сегодняшнего дня. Впрактическойработепопримене-
ниюправатолкованиепредставляетсобойнедеятельностьпоустановле-
нию«вообще»смысланормы,авыяснениееесодержаниякакэлемента
действующейсистемыправавсвязисконкретнымифактами.Поэтому,
неизменяяинекорректируявпроцессетолкованияволюзаконодателя,
необходимовидетьеереальноесодержаниетаким,какимонораскрыва-
етсявсоответствиисдействующимправомприменительнокфактамсе-
годняшнегодня.Этозначит,вчастности,чтоврядеслучаевнельзяогра-
ничиватьсятолькобуквальнымиформулировками,незамечатьзаустарев-
шимивыражениямидействительнуюсферудействияданныхнормит.д.

1 Рез Р.С. Толкованиегражданско-правовыхнормативныхактов:Автореф.дис....
канд.юрид.наук.Изд-воЛГУ,1958.С.4.

2 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.С.331исл.
3 Ковалев М.И. Отехникеуголовногозаконодательства//Правоведение.1962.

№3.С.142.
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Указанныедвестороныпринципазаконностиподнесколькоиным
угломзрениямогутбытьохарактеризованывкачествесоотношения 
статических и динамических моментов в толковании1. Статический
момент–этонеизменностьволизаконодателянавсемпротяжении
действиянормативногоакта;динамический–максимальнаяадекват-
ность,соответствиеэтойволифактамиусловиямсегодняшнегодня.

Толкованиевусловияхзаконностинеможетбыть«толькостати-
ческим»или«толькодинамическим».Ононеизбежновключает оба 
указанных момента.

Соотношениежеэтихдвухмоментовзависитпреждевсегооткон-
кретныхсоциально-историческихусловий.Историяразвитиясоциа-
листическогоправапоказала,чтовусловияхстановлениясоциалисти-
ческойправовойсистемы,остройклассовойборьбытолкованиеноси-
ловосновномдинамическийхарактер:онобылопризванообеспечить
выявлениеволизаконодателявсоответствиисособенностямиданной
революционнойситуации.Когдажесоциалистическаяправоваясисте-
масформировалась,странаприступилакмирнойсозидательнойработе,
доминирующеезначениевтолкованииприобрелистатическиемомен-
ты.Вотпочемувисториисоветскогоправанаблюдаетсядвижениеот
««приспосабливающегося»ктолкованиюстабильному,определенному»2.

Насоотношениестатическихидинамическихмоментоввлияет
такжеприродатолкования.

Еслирассматриватьтолкованиетолькосточкизренияегофунк-
ций,связанныхсвнешнейформойправа,товсовременныхуслови-
яхабсолютнопреобладающеезначениевнемимеютстатическиемо-
менты.Никакойинойзадачи,кромекаквыявлениядействительной
волизаконодателя,толкованиевэтойплоскостиневыполняет.(Хо-
тя,разумеется,издесьтолкованиедолжнопроводитьсявсоответст-
виис«духом»действующегоправа,всвязисконкретнымифактами
действительностисегодняшнегодня.)

Удельныйвесдинамическихмоментоввозрастаетвтолковании,
осуществляемомвпроцессепримененияправа.

Вюридическойлитературевысказывалисьположенияотом,что
притолкованиидостигаются«конкретизацияидетализация»юри-
дическихнорм3илидажеих«приспособление»кновойобстановке4.

1 Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.Свердловск,1972.С.4–25.
2 Тамже.С.23.
3 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.С.489.
4 Пиголкин А.В. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.18–19.
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Вотношениитолкования«вообще»(т.е.рассматриваемомвпло-
скостивнешнейформыправа)такогородаположениянельзяпри-
знатьправильными.Вполнесправедливывысказанныепоэтомуво-
просукритическиесоображениявлитературе1.

Входежеправоприменительноготолкованиянеизбежнавыра-
боткаврамкахюридическойпрактикинетолькоконкретизирующих
суждений,ноиправоположений,атакжеспецифических,конкре-
тизирующихнормправоприменения.Иправоположения,инормы
правоприменения–эторезультатименнотолкования,нотолкова-
ния,осуществляемогоправоприменительнымиорганами.Право-
применительныйорганисходитприэтомизсмыслаипринципов
действующегоправа,его«духа»,опытагосударственно-властного
примененияправовыхпредписаний,индивидуальногоподнорма-
тивногорегулирования.Впределахсоциалистическойзаконности
(иболеетого–воимяначалзаконности)такоеправоприменитель-
ноетолкованиеобеспечиваетвыявлениедействительнойволиза-
конодателявсвязисконкретнымифактамидействительностисе-
годняшнегодня2.

4.Толкование как познание. Процесс толкования.Толкованиепо
главномусвоемусодержанию–этоодинизвидовчеловеческогопо-
знания,т.е.сложногопроцессачувственноговосприятияиабстрактно-
гомышления,основанногонапрактикеипроверяемогоею,–процес-
са,врезультатекоторогопроисходитпереходотнезнаниякзнанию,
воспроизводитсядействительная,истиннаякартинаобъективногоми-
ра.Познание,осуществляемоепритолковании,являетсяособымви-
домчеловеческойпознавательнойдеятельности,отличающимсякак
оттеоретического,такиотбытового,житейскогопознания.

Человеческоепознаниеможетбытьтрехосновныхвидов:а)теоре-
тическим, когдаосуществляетсясистематическоеивсестороннеепо-
знаниесущностиявлений,ихзакономерностейит.д.;б)специальным, 
когданаосновеизвестнойсуммыспециальныхзнанийпроизводится
познаниефактовдлярешенияопределенныхпрактическихзадач,на-
пример,врачебнаядиагностика;в)бытовым, житейским, когдалюди
познаютокружающиймирвходеповседневнойжизни.

1 См.рецензиюП.С.ДагельиП.Ф.Елисейкинанауказ.работуА.С.Пиголкина
(Советскоегосударствоиправо.1964.№7.С.154).

2 В.А.Тумановподчеркивает:«...диалектикажизнитакова,чтостабильностьпра-
вопорядкавсегдапредполагаетопределенныйэлементизменяемости,приспособления
действующегоправакобщественномуразвитию»(Туманов В.А. Буржуазнаяправовая
идеология:Ккритикеученийоправе.Наука,1971.С.299).
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Конечно,всеэтивидыпознания(когдапредметомегоявляются
правовыенормы)могутбытьохарактеризованыкактолкованиепра-
ва.Какправило,толкованиепредставляетсобойодинизмоментовна-
учногопознанияправа.Оноявляетсячастнонаучнымприемом,вхо-
дящимвпринципевсоставспециально-юридического(формально-
догматического)метода.Новсежетолкованиекакособое юридическое 
явление, включающеесявмеханизмправовогорегулирования,должно
бытьпосвоейосновеотнесенокспециальномупознанию.

Вотличиеоттеоретическогопознания,толкованиеограничено
сравнительноузкимизадачами–установитьдействительнуюволю
законодателядляпрактическойреализацииправа.Своеобразиетол-
кованиякакспециальногопознанияособояркопроявляетсявслуча-
ях,когдаоновыступаетвкачествеэлементапримененияправа.Здесь
толкованиевообщеявляетсясоставнойчастьююридическогопозна-
ния(другаячастьюридическогопознания–установлениефактиче-
скихобстоятельствюридическогодела).

Специальныйхарактерпознания,свойственныйтолкованию,про-
является,помимопрочего,втом,чтооноосуществляетсяприпомощи
особыхспособов,которыеоснованынасвоеобразиипредметапозна-
ния(права)иобеспечиваютдостижениезадачвпознании,необходи-
мыхдляреализацииюридическихнорм.

Толкованиекакодинизмоментовнаучногопознанияисходитиз
марксистско-ленинскойтеорииотражения.Оноосновываетсянаоб-
щелогическихзаконах,надиалектическомиисторическомматериа-
лизме.Нопосколькупритолковании(такжекакиприврачебнойдиа-
гностике)вовсенеставитсязадачавсестороннегопознанияправа,его
сущности,свойств,закономерностейит.д.,постолькудиалектическая
логикаиспользуетсяпритолкованииглавнымобразомчерезспособы
толкования,вкоторыхонапроявляется1.

Существенноезначениепритолкованиипринадлежитзаконам
иправиламформальнойлогики.Этообъясняетсяособенностямиса-
могоправа,требованиямисоциалистическойзаконности.Деловтом,
чтоприреализацииправа«нормаберетсятакой,какаяонаесть»2.За-

1 А.Ф.Черданцевпишет:«...диалектикатолкованиякакметодапознаниясодержа-
ниянормправапроявляетсявсовокупностиспособовтолкованияибольшенивчем
проявлятьсянеможет»(Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.Сверд-
ловск,1972.С.74).Втакойкатегорическойформеприведенноесуждениеврядлиспра-
ведливо.Толкование(вособенноститолкование,осуществляемоевпроцессеприме-
ненияправа)врядеслучаевдолжновсеженепосредственноопиратьсянадиалекти-
ческуюлогику.

2 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.420.
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коныформальнойлогики(законытождества,исключенноготретьего,
достаточногооснования)вбольшинствеслучаевобеспечиваютуяс-
нениесмысланормативногоакта.Ноиздесьзаконыиправилафор-
мальнойлогикиприменяютсяпобольшейчастинесамипосебе:они
«проникают»вовсеспособытолкованияипреждевсеговграммати-
ческоетолкование.Посутидела,«законылогикииграмматикиис-
пользуютсяпривсехприемахтолкования...»1.Вместестеминогдадля
уяснениянормынеобходимоспециальноиспользоватьзаконыипра-
вилаформальнойлогики(логическоетолкование).

Особенноститолкованиякаквидапознанияобусловленынетолько
тем,чтооноотноситсякспециальномупознанию,ноисвоеобразием
объектапознания–права,спецификойегодокументальноговыраже-
ния,юридическогоизложения.

Притолкованиимысльинтерпретатораидетотанализабуквально-
готекстакисследованиюсоциально-политического(экономического)
содержаниянормативногоакта.Какправильноподмеченовлитера-
туре,«толкованиеюридическихнормпредставляетсобойвизвестном
смыслепроцессобратныйтому,которыйосуществляетсязаконода-
телемприпринятиизакона...Толкуяюридическуюнорму,мыидем
отграмматическогоанализатекстазаконаканализу,основанномуна
логикечеловеческогомышления,аотнегоканализутехусловийэко-
номическогоиполитическогопорядка,которыеобусловилииздание
идействиеданногозакона»2.

Толкованиенередконапоминаетсвоегорода«вскрышныеработы».
Интерпретаторслойзаслоемвскрываетто,чтовыраженоиюридиче-
скиизложеновнормативномакте.

Условнопроцесстолкованиявключаеттриглавныхступени(слоя):
а)анализбуквальноготекста,т.е.«буквы»нормативногоакта,внеш-

негодокументальноговыраженияволизаконодателя;
б)«догматический»анализ,т.е.«юридическогодуха»закона,выра-

женноговюридическомизложении,вспецифическомправовомсо-
держанииданныхнорм;

в)социально-политическийанализ,т.е.глубинного–социально-
политического,экономическогосодержанияинтерпретируемыхнор-
мативныхпредписаний.

Нетруднозаметить,чтоэтиглавныеступенипроцессатолкования
соответствуютособенностямсодержанияиформыправа.Впроцессе

1 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.47.
2 Явич Л.С. Проблемыправовогорегулированиясоветскихобщественныхотноше-

ний.Госюриздат,1961.С.145.
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толкованияинтерпретаторидетотвнешнейформы(документально-
говыраженияиюридическогоизложения)квнутреннейформе,аот
них–ксодержаниюправа:специально-юридическомуисоциально-
политическому(классово-волевому).

Ккаждойступенитолкования«привязаны»своиспособы(п.5).
Врезультатеиспользованияразличныхспособовиногдаможнопо-

лучитьнеодинаковыевыводы.Сопоставлениерезультатов,полученных
впроцессетолкования(ихсовокупность),вконечномсчетепозволяет
найтиправильноерешение.Сэтойточкизренияидолжныразличать-
ся(нонепротивопоставляться!)«буква»и«дух»закона.«Буква»–это
результаттолкования,полученныйвитогеанализабуквальноготек-
ста.«Дух»–этоегодействительноесодержание,выявленноеврезуль-
татеприменениявсехспособовтолкования.

Первойибезусловнообязательнойступеньютолкованияявляется
анализбуквальноготекста.Напрактикеэтотанализвомногихслуча-
яхбываетвполнедостаточнымдлятого,чтобыуяснитьсмыслнорма-
тивногоакта.Ноиздесьнеследуетигнорироватьвседругиеспособы
толкования:онипризваныподтвердить,упрочитьполученныевыводы.
Ктомужеиприанализебуквальноготекстасразужемогутподклю-
чатьсяивседругиеспособы.Онитем«незаметнее»(«автоматически»)
проявляются,чемвышедостигнутыйинтерпретаторомуровеньобще-
образовательнойиполитическойподготовки,юридическойкультуры.

5.Способы толкования.Этоотносительно обособленные совокупно-
сти приемов, которые в соответствии с особенностями права позволя-
ют раскрыть содержание правовых предписаний в целях их реализации.

Необходимочеткоразличать«способ»и«прием»толкования.При-
ем–этоотдельноемыслительноедействие.Способже–этосовокуп-
ностьоднородныхприемов,образующихотносительносамостоятельный,
обособленныйканалспециальногопознанияправовыхпредписаний1.

Каждыйсамостоятельныйспособтолкованияобусловлендвумя
факторами.Во-первых,каждыйизнихвытекаетизособенностейпра-
вакакобъектаспециальногопознания2.И,во-вторых,всоответствии
сэтимкаждыйизнихимеетособоесодержание:позволяетиспользо-
ватьдляустановленияволизаконодателяособуюобластьзнаний,по-
нятий,правил(филологии,логики,специальныхюридическихзна-
ний,историиидр.).

1 Нанеобходимостьразграничения«способовиприемов»обоснованноуказано
А.Ф.Черданцевым(Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.Свердловск,
1972.С.78).

2 Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.С.76.
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Каковыжеспособытолкования?
Дляответанаэтотвопроснеобходимовспомнитьосновные«про-

явления»правовыхпредписаний–то,вчемреальноопосредствуется
право,главныемоменты,черезкоторыевыражаетсяихжизньисле-
довательно,черезкоторыеосуществляетсяпознаниеправа.Кихчислу
относятся:а)словесный,«грамматическиорганизованный»текстнор-
мативногоакта;б)логическаяструктурамысли,вкоторойзаключена
волязаконодателя;в)специально-юридическиесредстваиформыиз-
ложенияволизаконодателя;г)связьданногопредписаниясдругими,
егоместовструктуреправа;д)обстоятельства,выражающиесоциаль-
но-политическоесодержаниеправовыхпредписаний1.

Такоеподразделение«моментовжизни»правовыхпредписаний
полностьюсоответствуетособенностямформыисодержаниявпра-
ве:внешнейформевыраженияволизаконодателя(«а»и«б»),внеш-
нейформеизложения(«в»),внутреннейформе(«г»),классово-воле-
воеиспециально-юридическоесодержаниеправа(«д»).

Соответствуютуказанные«моменты»иглавнымступенямпозна-
нияправа,ступенямпроцессатолкования.

Такимобразом,основнымиспособамитолкованияявляются:
–грамматический(филологический);
–логический;
–специально-юридический;
–систематический;
–историко-политический.
Весьмапримечательно,чтокаждыйизэтихспособовявляетсяособым

каналом,покоторомувпроцесстолкованиявключаютсяспециальные
знаниятехилииныхнаук–филологии,логики,юридическойнаукиит.д.

Г р а м м а т и ч е с к о е  ( ф и л о л о г и ч е с к о е )  т о л к о -
в а н и е. Этоисследованиесловесноготекстанормативногоакта,ос-

1 А.Ф.Черданцевпишет:«...мыможемотметитьчетыреформы«жизни»опосредство-
ванияисвязинормправа:язык,системуправа,обстоятельствагенезисаифункциониро-
ваниянормправа.Другихвнешнихформсуществованияисвязейправанет»(Вопросы
толкованиясоветскогоправа.С.81).Нопочемуже«нет»?Алогическаяструктурамысли
законодателя?Этоженеязыкинесистемаправа,аиной,вполнесамостоятельныймо-
ментжизниправовогопредписания.Аюридическиесредства,особыеформыизложения
волизаконодателя?Еслиформойсуществованияисвязейнормправаявляетсяегосисте-
ма,топочемужетакуюхарактеристикунеможетполучить«микроструктура»юридиче-
скихнорм,втомчисленормативноепостроение,юридическиеконструкции?Думается,
чтоположенияавтораприобрелибыбóльшуюубедительность,еслибыонсвязалихсвы-
водамисоветскойюридическойнаукиосодержаниииформеправа(втомчислеовнеш-
нейформевыраженияивнешнейформеюридическогоизложенияволизаконодателя).
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нованноенаданныхфилологииобъективныхзаконовязыка(грамма-
тики,лексики,семантики).

Здесьиспользуетсярядприемов.Преждевсегоэтоуяснениезначе-
нияотдельныхслов.Словамзаконанеобходимопридаватьтотсмысл,
какойониимеютвлитературномсловоупотреблении,учитываявтоже
времяизменениесмысласловстечениемвремени.Главноеприэтом
пониматьсловатак,какпонималихзаконодатель.

Следующийприем–уяснениесмыслапредложенийвцелом.Для
этогосопоставляютсяграмматическиеформыслов,устанавливают-
сясвязимеждусловами,определяетсяграмматическаяисмысловая
структурапредложений.

Существенноезначениеприопределениисмыслапредложенийиг-
раютзнакипрепинания,соединительныеиразъединительныесоюзы
ит.д.Крометого,иногдатребуетсяспециальновыделитьтослово(или
группуслов),накоторомзаконодательсделаллогическоеударение.

Измногихпримеров,подтверждающихзначениеграмматическо-
готолкования,можнопривестиследующий.Грамматическийанализ
текстаст.113УКРСФСР,устанавливающейуголовнуюответствен-
ностьзаистязание,позволяетправильнорешитьпрактическиважный
вопросотом,являетсялипризнаксистематичностиобязательным
толькодлятакойформыистязания,котораявыражаетсявнанесении
побоев,илижеоннеобходимприсовершениивсякихиныхдействий,
носящиххарактеристязания.Действительно,вст.113говорится:«Си-
стематическое нанесение побоев или иные действия, носящиехарактер
истязания...»(курсивмой.–С.А.). Наличиеразъединительногосою-
за«или»,атакжеупотреблениетермина«систематичность»ведин-
ственномчисле,атермина«иныедействия»–вомножественномсо
всейубедительностьюпозволяютсделатьвывод,согласнокоторому
требованиесистематичностиотноситсятолькокнанесениюпобоев1.

Л о г и ч е с к о е  т о л к о в а н и е. Этоисследованиелогиче-
скойструктурыотдельныхположенийнормативногоакта,основанное
нанепосредственномиспользованиизаконовиправиллогики.Пред-
метоманализаявляютсяздесьнесамипосебеслова,аобозначаемые
имипонятияиихсоотношениемеждусобой.

1 Приемыграмматическоготолкования,атакжемногочисленныепримеры,подтвер-
ждающиенеобходимостьихсоблюдения,подробноописанывлитературе(см.,вчастно-
сти:Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.364–379;
Шляпочников А.С. Толкованиеуголовногозакона.Госюриздат,1960.С.155–173;Пигол-
кин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.53–75;Чердан-
цев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.Свердловск,1972идругиеавторы).
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Какужеотмечалось,вбольшинствеслучаевзаконыиправилало-
гики,безкоторыхвообщеневозможноправильноемышление,выра-
жаютсявдругихспособахтолкования.Прилогическомжетолковании
законыиправилалогикииспользуютсянепосредственно,самостоя-
тельно,обособленноотграмматическогоииныхспособов.Иногда,
например,дляточноговыяснениясмысланормынеобходимоприме-
нитьтакжелогическиеприемы,как«доведениедоабсурда»(reductio 
od absurdum)ит.д.1

Особочастологическоетолкованиеприменяетсявслучаях,когда
изнесколькихвозможныхвариантов,вытекающихизнормативного
акта,необходимоустранитьнеправильные(логическинесостоятель-
ные)варианты.

Так,например,приуяснениипонятия«источникаповышенной
опасности»(ст.90Основгражданскогозаконодательства)можнона-
рядусдругимиспособамитолкованиянормативногоматериалаина-
учногоисследованияиспользоватьпервыйизуказанныхвышелоги-
ческихприемов(«доведениедоабсурда»).Чтоозначаетформулировка
закона«деятельность,связаннаясповышеннойопасностьюдляокру-
жающих»?Владельцыавтомобилей,несомненно,входятвчисловла-
дельцевтакогорода«источников».Отсюдавозникаетпредположение:
неследуетлирассматриватьподобным«источником»всетранспорт-
ныесредства?Ведьвсеонимогутпредставлятьопределеннуюивиз-
вестныхусловияхдаже«повышенную»опасностьдляокружающих!
Тогдапродолжиммысль,доведемеедологическогоконца.Владелец
велосипеда?Владелецлошади?Владелецручнойтележки?Ну,атогда
почемуженевладелецтачки,носилокипр.?Доведямысльдоявно
нелепоговывода–абсурда,приходимкзаключению,чтоуказанный
варианттолкованиянеможетбытьпризнанправильным.Значит,де-
лонепростовтранспортныхсредствах,а,какпоказановлитературе,
в«величинепричиняющейсилы»2.

С п е ц и а л ь н о - ю р и д и ч е с к о е  т о л к о в а н и е. Этоис-
следованиетехнико-юридическихсредствиспособовизложенияволи
законодателя,основанноенаспециальныхзнанияхюридическойнау-
киипреждевсегоюридическойтехники.

Специально-юридическоетолкованиевключаетрядприемов.
1 Притолкованиинормативныхюридическихпредписанийприменяютсяиособые

логическиеприемы.Однимизнихявляетсятолкованиепоаналогии(Черданцев А.Ф. 
Вопросытолкованиясоветскогоправа.Свердловск.С.140исл.).

2 Собчак А.А. Гражданско-правоваяответственностьзапричинениевредадействи-
емисточникаповышеннойопасности:Автореф.дис....канд.юрид.наук.1964.С.8–9.
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Преждевсегоэто«нормативное»толкование,т.е.такоеуяснение
волизаконодателя,прикоторомонараскрываетсяперединтерпрета-
торомвкачественормативногопредписания,азатем–ивкачестве
логическойнормы.Ведьоднойизглавныхмыслительныхопераций
притолкованииявляетсяреконструированиенормативногопредпи-
саниянаосновеправовоготекста,вчастности«переводописательного
предложениявнормативное»1.Такоереконструированиеоказывает-
сятемболеенеобходимым,потомучтоюридическиенормызачастую
«невыраженывтекстеявноинепосредственно»2.

Далее,кспециально-юридическомуотносится,условноговоря,
«конструктивное»толкование,т.е.уяснениесоответствующихюриди-
ческихконструкций.Юридическиеконструкции–этоненечтовнеш-
неексодержаниююридическихнорм,аспособорганизацииэтого
содержания–структура,безкоторойсодержаниетеряеткакую-либо
определенность.Уяснениеюридическойконструкции–нередкоре-
шающеевпониманиисодержаниянормправа.Например,притол-
кованиинормдоговорногоправапервостепенноезначениепринад-
лежиттому,каковаконструкцияданногодоговора–консенсуальный
онилиреальный,–купля-продажаилидарениеит.д.

Специально-юридическоетолкованиевыражается,далее,вопре-
деленииотраслевойпринадлежностиданныхнорм(т.е.сраскрытием
тойотраслевойтипизациинормативныхпредписаний,которуюпри-
далимзаконодатель).Оноохватываеттакжерасшифровкуюридиче-
скихпрезумпций,фикцийит.д.

Своеобразноеместоврамкахспециально-юридическогоанализа
занимаеттерминологическоетолкование.Уяснениетерминоввопре-
деленнойстепениотноситсякграмматическомутолкованию(оновоб-
щем-тосостоитвустановлениизначенияданногослова,термина).Но
вседеловтом,чтовюридическойтерминологиинаходятвыражение
юридическиепонятия–тоилииноенормативноепостроениеволиза-
конодателя,юридическиеконструкции,отраслеваятипизацияит.д.
Например,вст.35Основгражданскогозаконодательствапредусмат-
ривается,что«исполнениеобязательствможетобеспечиватьсясоглас-
нозаконуилидоговорунеустойкой(штрафом,пеней),залогомипо-
ручительством».Вкаждомизсодержащихсявданномнормативном
положениитерминов–«неустойка»,«штраф»,«пеня»,«залог»,«по-
ручительство»–заложентакойспецифическийсмысл,которыйвы-

1 Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.С.34.
2 Тамже.С.33.
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ражаетсвоеобразные,подчасвесьмасложныеюридическиеконструк-
ции,особоепостроениенормативногоматериала.

Юридическаяпрактикасвидетельствуетотом,чтограмматический(фи-
лологический)илогическийанализвомногихслучаяхвпроцессетолкования
оказываетсянедостаточным,непозволяющимраскрытьвсетонкостиюриди-
ческойматерии.Лишьпринепосредственномиспользованиизнанийобюри-
дическоминструментарии,т.е.специально-юридическоманализе,удается
вполноймеревыявитьсодержаниенормативныхпредписаний.

Вкачествепримераможноуказатьнатонкий(хотяинебесспорный)юри-
дическийанализусловийответственностизапричинениевреда,приведенный
воднойизжурнальныхстатейпрофессоромВ.К.Райхером.

Приопределенииусловийгражданскойответственностизапричинение
вредамногиеавторыуказываютвкачествеособогоусловиянапротивоправ-
ность.Этомнение,какполагаетВ.К.Райхер,основанонаприменениилоги-
ческогоприема«отпротивного»притолкованиич.4ст.88Основ,устанав-
ливающей,что«вред,причиненныйправомернымидействиями,подлежит
возмещениюлишьвслучаях,предусмотренныхзаконом».Идействительно,
еслинеидтидальшетребованийформальнойлогики,другоговыводасде-
латьнельзя.Кольскорозаправомерноепричинениевредаответственность
исключается,значит,неправомерность–условиегражданскойответствен-
ности.Новтом-тоидело,чтопонятие«правомерныедействия»даетюри-
дическаянаука,причемправомерностьможетозначатькак«управомочен-
ность»,таки«незапрещенность».«Нотогда,–пишетВ.К.Райхер,–непри-
емлемоитолкование«отпротивного»,накоторомосновываетсяприведенное
вышемнение»1.

Первостепенноезначениеприобретаетспециально-юридический
анализприправоприменительномтолковании.Вчастности,правовая
квалификацияобстоятельствдела,ихюридическаяоценкаоказыва-
ютсяневозможной,есливпроцессетолкованиянераскрытоприпо-
мощизнанийобюридическоминструментарииправовоесвоеобразие
нормативныхпредписаний2.

Значит,нетолькоданныефилологии,законыиправилалогики
являютсясредствамипознания,осуществляемогопритолковании.
Такуюжерольиграютиюридическиепонятия,категории,конструк-
ции.Отсюдаследует,чтоюридическаянаука«служит»толкованию

1 Райхер В.К. Вопросыответственностизапричинениевреда//Правоведение.1971.
№5.С.57.

2 Убедительные примеры специально-юридического толкования приводит
В.В.Лазарев(см.:Лазарев В.В.Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.
С.74–75,84).
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всемсвоимсодержанием,всемарсеналомпонятийкатегорий,кон-
струкций(анетолькопутемразработкиспециальныхвопросовтол-
кования).

Врезультатеспециально-юридическоготолкованияположения
нормативногоакта,таксказать,«сбрасывают»ссебяюридические
оболочкиипроисходитобратныйпереводволизаконодателясюри-
дическогоязыка.

С и с т е м а т и ч е с к о е  т о л к о в а н и е. Этоисследование
нормывеесвязисдругиминормами,исследование,основанноена
данныхюридическойнаукиосистемностиправа.Посутидела,си-
стематическоетолкованиеявляетсяпродолжениемспециально-юри-
дическогоанализа.Необходимостьсистематическоготолкованияоб-
условленанетолькоединствомволизаконодателявпределахданной
страны,ноисистемностьюправа,существующейвнем«специализа-
цией»междунормами.Отдельнаянормавыступаетвкачестверегуля-
тораобщественныхотношенийлишьвсистеменорм.Поэтомудляпо-
ниманиясмысланормативногоакта,юридическихконструкций,от-
раслевойпринадлежностиит.д.нужнобратьданнуюнормувеесвязи
сдругиминормами.

Присистематическомтолкованиисущественноезначениепринад-
лежитустановлениюсвязимеждурегулятивнымииохранительными
нормами,междублизкими,«родственными»посодержаниюнорма-
миит.д.Врядеслучаевкрайневажноустановитьтотраздел(главу),
вкоторомпомещенаданнаянорма,таккаксамимфактомотнесения
нормыкопределеннойгруппезаконодательуказываетнаееприроду,
особенностисодержания,своеобразиеюридическойконструкции(ка-
койвидпреступления,видитипдоговораидр.)1.

И с т о р и к о - п о л и т и ч е с к о е  т о л к о в а н и е. Этоис-
следованиесоциально-политического(экономического)содержания
изначениянормы,основанноенаиспользованиизнанийобществен-
ныхнаук.Этимзавершаетсяанализволизаконодателя.Историко-по-
литическоетолкованиеопираетсянаданныедиалектическогоиисто-
рическогоматериализма,политическойэкономии,теориинаучного
коммунизма,теоретическихнаук,изучающихполитическуюоргани-
зациюобщества,государство,правоидр.

1 П.Е.Недбайлопишет:«...смыслправовойнормызависитотместа,занимаемо-
гоеювправовомакте,подобночастямдействующегомеханизма,смыслиназначение
которыхопределяютсянеимисамимикактаковыми,аместом,котороеонизанимают
вмеханизмевцеляхобеспеченияегодействия»(Недбайло П.Е. Применениесоветских
правовыхнорм.Госюриздат,1960.С.380).
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Приисторико-политическомтолкованииособосущественное
значениепринадлежиттакимприемам:уяснениюцелииздания
данногонормативногоакта;анализусоциально-политическойоб-
становкиипричин,обусловившихегоиздание(целевоетолкова-
ние);сопоставлениютолкуемогоактасобщимипринципамипра-
ва,отраслиправа,правовогоинститута.Последнийизуказанных
приемоввплотнуюсмыкаетсясоспециально-юридическиманали-
зом.Здесьтакженеобходимонепосредственноеиспользованиедан-
ныхюридическойнауки,относящихсякспециально-юридическо-
мусодержаниюправа(т.е.ктому,чтовыражаетсяформулой«воз-
веденноевзакон»).

Приисторико-политическомтолкованииисследуетсяпреждевсе-
госамнормативныйакт(включаяегопреамбулу,вводныеположения
идр.),атакжедокументыполитическогохарактера–соответствующие
партийныерешенияидокументы,докладопроектенормативногоак-
таиматериалыобсуждениявправотворческоморганеидр.

Немаловажнаярольприисторико-политическомтолкованиипри-
надлежиттакжесопоставлениюизданногоактасранеедействовавшим
актом,практикойегоприменения.

Например,дляправильногопониманияхарактераиназначения
двухлетнегосрока,необходимогосогласноновомузаконодательству
дляобъявленияумершимиграждан,пропавшихбезвестивсвязисво-
еннымидействиями(ч.3ст.10Основгражданскогозаконодательства),
нужнонетолькосравнитьновыенормативныеположениясостарыми
(ст.12ГКРСФСР1922г.),нопроанализироватьпрактикупримене-
нияпоследнихвпериодВеликойОтечественнойвойны.Точнотакже
глубокоеуяснениесмыслач.6ст.14Основ,предусматривающейпо-
следствиянедействительностипротивозаконныхсделок,можетбыть
достигнутонаосновеизученияпрактикипримененияранеедейство-
вавшейст.147ГКРСФСР1922г.

Таковыосновныеспособытолкований,позволяющихраскрыть
содержаниенормативныхюридическихпредписанийвцеляхихреа-
лизации.

Принципиальноважноприэтомдобитьсякомплексного(систем-
ного)применениявсехспособов,достижениясихпомощьюединых
результатов.

Необходимостькомплексногопримененияспособоввозрастает
притолковании,осуществляемомприпримененииправа.Болеетого,
впроцессеправоприменительнойдеятельности(вособенностивслу-
чаях,когдаосуществляетсяиндивидуальноерегулирование)толкова-
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ниеправанеограничиваетсяинтерпретациейтольколишьконкретных,
строгоопределенныхнормативныхпредписаний.Здесьнеобходимо
именнотолкование права. Апотомувпроцессепоследнеготребуется
учетболееширокогокругафакторов,обстоятельств–техизних,ко-
торыевсоответствиистребованиямисоциалистическойзаконности
лежатвосновеиндивидуальногорегулирования.

Вотпочемуправоприменительноетолкованиенуждаетсявособом
способеинтерпретации,которыйименуетсяфункциональным. Этота-
койспособ,которыйвыражаетсявисследованиифакторовиобстоя-
тельств,оказавшихвлияниенаправовоерегулирование,егофункцио-
нирование.Такоетолкование,например,необходимоприраскрытии
смыслаоценочныхпонятий(«крупныйущерб»,«производственная
необходимость»ит.д.).Онобазируетсянадополнительныхкритери-
ях,вчастностинакритерияхморали,политики,«аргументахпракти-
ки»идр.1

Помереуглублениявсодержаниенормативныхактовповышается
значениевтолкованиидиалектическойлогики.Онапозволяетосмыс-
ленноподойтикнормамправа,недопускаетказуистики,препятству-
еттакомуформалистическомуподходу,когдабуквазаконасчитается
незыблемойдажевопрекиподлинномусмыслунормативногоакта,
принципамсоциалистическогоправа.

Впоследниегодыприемытолкованиянормативныхактовполучиливсо-
ветскойлитературедовольноподробныеразработки.Важнейшиеизнихвэтой
областипринадлежатП.Е.Недбайло2иА.С.Пиголкину3,А.Ф.Черданцеву4,
атакженекоторымдругимавторам5.Работыуказанныхавторовмогутпри-
нестизначительнуюпользувсем,ктопоставилпередсобойзадачуовладеть
искусствомтолкования.

Повопросамтолкованиямеждусоветскимиученымисуществуютираз-
ногласия.Некоторыеизнихносятнесущественный,подчастерминологи-
ческийхарактер(так,грамматическоетолкованиеотдельныеавторына-
зывают«словесным»,адругие–«филологическим»).Иногдавыделяется
всамостоятельныйвидтолкованиепоцели(телеологическоетолкование),

1 А.Ф.Черданцев,впервыевсоветскойлитературеподробнопроанализировавший
функциональноетолкование,поставилегов«одинряд»сдругимиспособами–логиче-
ским,систематическимидр.Думается,этонеточно.Функциональноетолкованиека-
саетсяфакторовиобстоятельств,необходимыхлишьприиндивидуальномподнорма-
тивномрегулировании,т.е.приправоприменительномтолковании.

2 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.364–433.
3 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.С.37–96.
4 Черданцев А.Ф. Вопросытолкованиясоветскогоправа.Свердловск,1972.С.64исл.
5 Шляпочников А.С. Толкованиеуголовногозакона.Госюриздат,1960.С.150–227.
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асистематическоетолкованиепонимаетсякакраскрытиесодержаниянорм
наосновеобщихпринциповправаит.д.Длярешенияэтихирядаподоб-
ныхвопросовнеобходимопроводитьразличиямежду«приемами»и«спо-
собами»толкования.

Естьтакжедискуссионныевопросыиболеесущественногопорядка.
Так,помнениюА.С.Пиголкина,нетоснованийдлявыделениявсамо-

стоятельныйвидлогическоготолкования.Обосновываяэтотвзгляд(егора-
неевобщейформевысказывалИ.Е.Фарбер1),авторприводитрядправиль-
ныхсоображений,указывая,вчастности,нато,чтопроцессуяснениянормы
всегдаестьлогическийпроцессипоэтомунеттакогоприематолкования,ко-
торыйнебылбылогическим2.А.С.Пиголкиннезамечает,однако,того,что
врядеслучаевнеобходимоспециальноеприменениезаконовиправиллоги-
ки,чтоидаетоснованиедлявыделениялогическоготолкования.

Нуждаетсявособомобсуждениивопрососпециально-юридическомтол-
ковании.Ксожалению,способытолкованиявюридическойнаукеиногда
рассматриваютсябезучетатого,чтоперединтерпретатором–нормативные
юридическиеакты,выработанныесприменениемсредствиприемовюри-
дическойтехники.Какойжеспособтолкованиянужноиспользоватьдлято-
го,чтобы«расшифровать»нормативныйактвотсэтой,специально-юри-
дическойстороны?Бытьможет,грамматическоеилогическоетолкование?
Ктакомумнениюисклоняютсяотдельныеавторы,полагающие,вчастно-
сти,чтоврамкахграмматическоготолкованияпроисходитраскрытиеспе-
циальныхюридическихтерминов.Однакосовершенноочевидно,чтозако-
ныиправилафилологииздесьбессильны.Ну,аглавноесостоитвтом,что
юридическиетерминыявляютсялишьносителямисложногоюридическо-
гоинструментария,которыйможетбытьраскрытлишьприпомощиюри-
дическихпонятий.

ПомнениюА.Ф.Черданцева,исследованиетехнико-юридическихсредств
«ещенеисследованиесодержаниянормправа,неинтерпретацияих,ане-
чтодругое»3.Онполагает,вчастности,чтоюридическиеконструкциислужат
лишь«каркасом,накоторыйнанизываетсязнаниеосодержаниинормпра-
ва...»4.Этисоображения,намойвзгляд,неучитываюттогорешающегооб-
стоятельства,чтоволязаконодателяполучаетнетолькословесно-докумен-
тальноевыражение,ноиособое, специально-юридическое, нормативное изло-
жение. Технико-юридическиесредствапредставляютсобойне«нечтодругое»
поотношениюксодержаниююридическихнорм,асредствоорганизацииэто-
госодержания(безкоторогосодержаниелишаетсякакой-либоопределенно-
сти).Даинапрактикетолкованиеправовыхпредписанийсостоитпреждевсе-

1 Фарбер И.Е. Сущностьиспособыприменениясоветскогозакона:Автореф.дис....
канд.юрид.наук.М.,1951.С.13–14.

2 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.41исл.
3 Черданцев А.Ф. Указ.соч.С.82.
4 Тамже.С.83.
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говуясненииособенностейданныхюридическихконструкций,особенностей
нормативногопостроения,отраслевойпринадлежностиит.д.,т.е.всеготого,
чтовыраженовтехнико-юридическихсредствах.

Иещеоднозамечание.Еслиприхарактеристикеспособовтолкования
неидтидальше«традиционнойноменклатуры»,тосоздаетсяпарадоксаль-
наяситуация.Притолкованиинормативныхюридическихактов«участву-
ют»играмматика,ифилология,илогика,иистория,аюридическаянаука
остается,посутидела,встороне(включаясьпоограниченномукругуво-
просовлишьприсистематическомичастичноприисторико-политическом
толковании).Вэтомслучаеотсутствуетканал,покоторомупритолковании
можетбыть,использовановсебогатствоспециальныхюридическихзнаний.
Неслучайноуавторов,отстаивающихподобныевзгляды,характеристи-
каспособовтолкованияоказываетсяобедненной,взначительнойстепени
лишеннойтогосвоеобразного,чтосвойственноюридическому содержанию
нормправа,спецификенормативного,специально-юридическогоизложе-
нияволизаконодателя1.

6.Результаты толкования. Буквальное, распространительное и ограни-
чительное толкования.Толкованиеприводиткраскрытиюсодержания
нормативногоакта,такомупониманиююридическихнорм,которое
позволяетобеспечитьихполнуюиточнуюреализацию(применение).

Результатомтолкованиядолжныбытьполная ясность иопределен-
ность смысланормативногоакта.

Ясностьсмысла–этопонятностьсодержаниянормативногоакта
дляинтерпретатора,отсутствиекаких-либосомненийвтехвыводах,
которыесделаныврезультатетолкования.

Определенностьсмысла–этоеготочность,безоговорочность,от-
сутствиекаких-либопараллельныхрешений;результатомтолкования
неможетбытьвывод«ито,идругое»,«ида,инет»–здесьполностью
действуетлогическийзаконисключенноготретьего.К.Марксотме-
чал«iusзнаеттолько:или-или»2.

Результаттолкованиянедолженвыходитьзапределытолкуемых
норм.Вместестемонвыражаетновое знание –конкретизирующиесу-

1 Примечательнотакже,чтообедненнымвуказанномслучаеоказываетсяипред-
меттолкования–право,егоособенностиисвойства.Вотпочему,например,А.Ф.Чер-
данцевприосвещениипредметатолкованияупустилизполязренияважныесторо-
ныюридическогоинструментария,юридическойтехники–нормативноеизложение,
презумпции,юридическиеконструкции.Последниеонвынужденбылрассматривать
восновномвкачествеинструментапознанияисоответственноотнестинекпредме-
ту,аксодержаниютолкования(Черданцев А.Ф. Основныепроблемытеориитолкова-
ниясоветскогоправа:Автореф.дис....докт.юрид.наук.Свердловск,1972.С.10–19).

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.14.С.649.
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жденияонормах1.Врезультатежеправоприменительноготолкования
вправовуюматериюмогутбытьпривнесенынекоторыеновыемомен-
ты,выражающиеконкретизациюнормативныхпредписаний.Таковы
вырабатываемыевходеюридической(судебной)практикиправопо-
ложенияиподзаконныеправилаправоприменения,содержащиеся
винтерпретационныхактахцентральныхюрисдикционныхорганов.

Результатытолкованиямогутбытьрассмотренысточкизрения
ихсоотношениясвыводами,которыенепосредственновытекаютиз
буквальноготекста(«буквы»)нормативногоакта.Сэтихпозицийре-
зультатытолкованияподразделяютсянавидыпообъему–соответ-
ствуютлионибуквальномутексту(буквальноетолкование)илиши-
ребуквальноготекста(распространительноетолкование),илиýжеего
(ограничительноетолкование).

Как правило, в социалистическом обществе толкование является бук-
вальным. «Буква»и«дух»нормативногоакта,еготекстуальноевыра-
жениеидействительныйсмыслполностьюсоответствуютдругдругу.
Этозначит,чтоприменениепослеграмматического(филологическо-
го)анализавсехиныхспособовтолкованияприводитктакимжевы-
водам,какиевытекаютизбуквальноготекста.Буквальный(воснов-
нойсвоеймассе)характертолкованияпозволяетвусловияхсоциа-
лизмастрогоипоследовательнопроводитьначаласоциалистической
законности,недопускатькаких-либоотступленийотволизаконода-
теля,выраженнойизакрепленнойвнормативныхактах.

Распространительноеиограничительноетолкованияявляютсяис-
ключениями;онипредставляютсобойредкиеслучаи.

Распространительное –этотолкование,прикоторомегорезультат
(т.е.действительноесодержаниенорм)шире,чембуквальныйтекст.
Так,нередкотермин«закон»употребляетсядляобозначениянеак-
товвысшейюридическойсилы,авообщенормативныхактовили,во
всякомслучае,актовобщегохарактера(ст.112КонституцииСССР,
нормативныеположенияГК республикосделкахидр.).Врезульта-
телогического,систематическогоиспециально-юридическогоана-
лизаудаетсяустановить,чтосоответствующиенормативныеположе-

1 Н.Н.Вопленко обращаетвниманиенато,что«любоелогическоеразвитиера-
неесформулированногоположенияпредполагаетпривлечениепонятий,определе-
ний,методовсравнения,противопоставленияит.д.Другимисловами,речьидетота-
кихоперациях,которыевпроцессепознанияиобъясненияпривносятэлементновиз-
нывпониманиерассматриваемоговопроса.Приотсутствииэтоговсякоеуяснение,
комментированиеиразъяснениеутратилибысмысл»(Вопленко Н.Н. Актытолкова-
ниянормсоветскогосоциалистическогоправа:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Са-
ратов,1972.С.13).
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ниянужнотолковатьраспространительно,т.е.шире,чембуквальный
смыслслова«закон».Вкачествеещеодногопримерараспространи-
тельноготолкованияможноуказатьнатолкованиест.4Основграж-
данскогосудопроизводства.Согласноуказаннойстатье«судампод-
ведомственныделапоспорам,возникающимизгражданских,се-
мейных,трудовыхиколхозныхправоотношений,еслихотябыодной
изсторонвспореявляетсягражданиниликолхоз...».Ночтозначит
«колхоз»?Относятсяликданнойкатегориисубъектовтакжемежкол-
хозныеорганизации?Прибуквальномтолковании,казалосьбы,нет.
Однако,примениввсеспособытолкования,следуетприйтиквыводу,
чтоипонятие«колхоз»нужнотолковатьраспространительно.Такого
распространительноготолкованияпонятия«колхоз»последовательно
придерживаетсясудебнаяиарбитражнаяпрактика.

Ограничительное –этотолкование,прикоторомегорезультат
(т.е.действительноесодержаниенормы)ýже,чембуквальныйтекст.

Так,всилуст.174УКРСФСРлица,добровольнозаявившиеода-
чеимикому-либовзятки,освобождаютсяотуголовнойответствен-
ности.ПосодержаниюэтойстатьиПленумВерховногоСудаСССР
далразъяснениеограничительногохарактера,согласнокоторому
освобождениеотответственностиможетиметьместолишьвтехслу-
чаях,когдалицозаявилоодачевзятки,хотяинезависимоотмоти-
вовтакогозаявления,ноневсвязистем,чтообэтомфактестало
известноорганамвласти.

Такимобразом,прираспространительномиограничительномтол-
кованиях(какипритолкованиибуквальном)устанавливаетсядействи-
тельная воля законодателя. Указанныеразновидноститолкованияне
следуетпониматьтак,чтоздесьпроисходитраспространениенормы
нановыйкруготношенийилижеисключениеотношений,охватывае-
мыхнормой,из-подеедействия.Этообстоятельствоважноподчерк-
нутьтемболеепотому,чтовыражение«толкованиепообъему»может
создатьвпечатлениеотом,чтопутемтолкования«расширяется»или
«ограничивается»действительноесодержаниенорм,ихобъем.Вовсе
нет!Какивообщепритолковании,вданныхслучаяхзадачасостоит
лишьвтом,чтобыраскрытьдействительноесодержаниенормативно-
гоакта.«Объем»волизаконодателяопределяетсянеприменительно
крегулируемымобщественнымотношениям,априменительнокбук-
вальномутексту(действительныйсмысл,содержаниенормыширеили
ýжепосравнениюсбуквальнымтекстом)1.

1 Брайнин Я.М. Уголовныйзакониегоприменение.М.:Юрид.лит.,1967.С.233–234.
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Именноэтимраспространительноетолкованиеотличаетсяот
аналогиизакона(применениякопределеннымфактамсходного
нормативногоакта).Прираспространительномтолкованииданные
фактыохватываютсясмысломнормативногоакта;законодательих
«имелввиду»,хотяволязаконодателяиненашлаточногоиясного
выражениявтексте.Прианалогиижезаконаопределенныефакты
неохватываютсянибуквальнымтекстом,нисмысломнорматив-
ногоакта;законодательих«неимелввиду»(зачастуютакжевси-
лунеправильногоилинедостаточногоприменениясредствюри-
дическойтехники).Здесьпроисходитраспространениенорматив-
ногоактанановыйкругобщественныхотношений,чтовозможно
толькоприопределенныхусловияхвпроцессепримененияправа
(разделчетвертый)1.

Распространительноеиограничительноетолкованиявпринципе
допустимывовсехотрасляхсоциалистическогоправа.

Втожевремянекоторыенормативныеактытаковыпосвоемуха-
рактеру,понаправленности,выраженнойвнихволизаконодателя,
чтоонинемогуттолковатьсяраспространительноиограничительно.
Нормативныеакты(нормы),устанавливающиеопределенныеизъя-
тияиограниченияпосравнениюсобщиминормами,впринципене
подлежатраспространительномутолкованиювтойчасти,котораяка-
саетсяизъятийиограничений.Емунеподлежаттакженормы,уста-
навливающиеболеестрогуююридическуюответственность.Напро-
тив,праваисвободыграждан,атакженормативныеакты,смягчаю-
щиеюридическуюответственность,законыобамнистииидругиене
могуттолковатьсяограничительно.

Распространительноеиограничительноетолкованиясвойствен-
нытолкованию«кактаковому»(т.е.независимооттого,входитли
оновправоприменительныйпроцесс).Вместестемследуетиметь
ввиду,чтоврамкахпримененияправараспространительноеиогра-
ничительноетолкованияявляютсяначальнойступенькойккон-
кретизацииюридическихнорм.Вырабатываемыевюридической
практикеправоположенияиправилаправоприменениянередко

1 Аналогиязакона(атакжесубсидиарноеприменениеианалогияправа)выпол-
няетзадачи,вомногомсходныесзадачамитолкования.Онинаправлены,вчастности,
нато,чтобыустранитьотрицательныепоследствиянеправильногоилинедостаточно-
гоиспользованиясредствюридическойтехники,касающейсяглавнымобразомюри-
дическихконструкций.Норешаютсяэтизадачиинымпутем,нежелипритолковании.
Аналогиявправесвязанастворческимиэлементамивдеятельностиправопримени-
тельныхорганов,характеризуетоднуизособенностейправоприменительнойдеятель-
ности.Поэтомуонарассматриваетсявследующемразделекурса.
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базируютсянараспространительнойилиограничительнойинтер-
претацииправоприменительныморганомтехилииныхнорматив-
ныхположений1.

7.Разъяснение нормативных актов. Толкованиекакактспециаль-
ногопознания,включающеесявпроцессправовогорегулирования,
неизбежнополучаетопределенноевнешнеевыражение.Сэтойсто-
роны(т.е.состороныопределенныхформвыражаетсявовне)оновы-
ступаеттакжеивкачестверазъяснения.

Вусловияхэксплуататорскогообществаразъяснениенормативных
актовможетрасходитьсясихдействительнымсмыслом:врядеслуча-
еворганыэксплуататорскогогосударства,представителибуржуазной
юридическойнаукииофициальнойпропагандыдаютнеправильную
интерпретациюнормативныхактов,вчастностиранеепринятыхот-
носительнопрогрессивныхзаконов2.Всоциалистическомобществе
разъяснениенормативныхактовнеотделимоотуяснения,отуста-
новленногоинтерпретаторомподлинногосмысланормативногоакта.

Разъяснитьнормативныйюридическийактилиегоотдельныепо-
ложенияпринципиальномогутвсесубъекты.Нозначениетакогоразъ-
яснениянеодинаково.

Разъяснениеможетбыть:1)официальным,когдаононоситвласт-
но-обязательный,категорическийхарактер,и2)неофициальным,ко-
гдаразъяснениелишеновластнойюридическойсилы.

О ф и ц и а л ь н о е  т о л к о в а н и е. Этовластно-обязатель-
ноеразъяснение,содержащеесявактахспециальноуполномоченных
натоорганов(государственных,аиногда–поуполномочениюгосу-
дарства–общественных).Оноявляетсятолкованием,котороевходит
всоставпримененияправаилидажеправотворчества.Официальное
толкованиедаетсявформетехактов,которыеиздаетданныйорган.
Всоответствиисэтимопределяетсяихюридическаясила;официаль-
ноетолкованиеимеетсилутогоакта-документа,вкоторомоновыра-
жено3.Причемономожетбытьвыраженоввидесамостоятельныхили
смешанныхактов,содержащихнарядусразъяснениемсамостоятель-
ныенормыправаилииндивидуальныевеления.

Официальноетолкованиеподразделяетсянанормативноеиказу-
альное(индивидуальное).

1 ПомнениюН.Н.Вопленко,толкованиеиконкретизациясоотносятсякаксред-
ствоицель(Вопленко Н.Н. Официальноетолкованиеиконкретизациясоветскихпра-
вовыхнорм//Вопросытеориигосударстваиправа.Вып.2.Саратов,1971.С.175,178).

2 Ткаченко Ю.Г. Нормысоциалистическогоправаиихприменение.М.,1955.С.328.
3 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.346.
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А.Нормативное толкование –эторазъяснение,которое,какинор-
маправа,обладаетобщимдействием–распространяетсянанеопреде-
ленныйкруглицивпринципенанеограниченноеколичествослуча-
ев(«неисчерпаемость»разъяснения).Ононеотделимоотсамойнор-
мы,неможетнезависимоотнееприменятьсяивпринциперазделяет
егосудьбу.

Нормативноетолкованиевыражаетсяввидеконкретизирующихнор-
мативныхпредписаний.Инымисловами,будучирезультатомтолкова-
нияюридическихнорм,этипредписания«сами»являютсянормами,
общимиправилами1.Вместестемюридическаяприродатакихправил
неодинакова.Воднихслучаяхонивыступаютвкачествепродуктапра-
вотворческойдеятельностикомпетентныхорганови,сталобыть,явля-
ютсяконкретизирующимиюридическиминормами,вдругих–только
выражаютюридическуюпрактикуимогутбытьохарактеризованыввиде
специфическихправовыхявлений–нормправоприменения(гл.XXVI).

Нормативноетолкование,какправило,применяетсявслучаях,ко-
гдатолкуемыеактынедостаточносовершенныпосвоейформе,имеют
неясныеместа,неточности,атакжепринеобходимостиуточнитьили
усовершенствоватьпрактикупримененияданныхактов.Онопризва-
нообеспечитьэффективностьнормативнойрегламентацииобщест-
венныхотношений,единообразиевпониманииипримененииюри-
дическихнорм.

Кнормативномутолкованиюотносятся:
а)Аутентическоетолкование–разъяснение,исходящееоттогоже

самогооргана,которыйиздалтолкуемыйакт.Онооснованонаправо-
творческихфункцияхданногооргана;издавнормативныйакт,право-
творческийорганвправевлюбоевремядатьнеобходимыесеготочки
зренияразъяснения.Следовательно,всеправотворческиеорганымо-
гутбытьсубъектамиаутентическоготолкования.

Аутентическоетолкованиеобладаеттакойжеюридическойсилой,
какисамтолкуемыйакт,вместескоторымонидействует.

б)Подзаконноелегальноетолкование-разъяснение,исходящееот
компетентныхправотворческихоргановвотношениинормативных
актов,изданныхинымиорганами.Этаразновидностьнормативного
толкованиятакжеимеетправотворческуюприроду.Ономожетносить
толькоподзаконныйхарактер,причемегоюридическаясиладолжна
строгосоответствоватьправотворческойкомпетенцииинтерпретатора.

1 Недбайло П.Е. Указ.соч.С.488;Сабо Имре. Социалистическоеправо.Прогресс,
1964.С.262исл.
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Впрактическомотношенииглавноеместопринадлежитлегально-
мутолкованиюсостороныорганов,которыевправеиздаватьобщие
подзаконныенормативныеакты.

Здесьвыделяетсяпреждевсеготолкованиезаконовсоответствую-
щимиПрезидиумамиВерховныхСоветов(вСССРэтоправопреду-
смотреновп.«в»ст.49КонституцииСССР).Толкование,произво-
димоепрезидиумами–аутентическоеилегальное,–оформляется
ввидеособыхуказов,авпоследнеевремя–такжеиввидепоста-
новлений1.

Напрактикеважноеместозанимаетидругаяразновидностьле-
гальноготолкования.ЭтотолкованиезаконовсостороныСове-
таМинистровСССР,толкованиенормативныхактовГоспланом
СССР,МинистерствомфинансовСССР,Государственнымкоми-
тетомповопросамтрудаизаработнойплатыидр.Например,Госу-
дарственныйкомитетповопросамтрудаизаработнойплатыиСек-
ретариатВЦСПСвразъясненииот29августа1963г.далитолко-
ваниеп.21Положенияопорядкерассмотрениятрудовыхспоров,
утвержденногоПрезидиумомВерховногоСоветаСССР31января
1957г.2Характерно,чтовсвязисизданиемуказанногоразъяснения
ПленумВерховногоСудаСССРпостановлениемот18декабря1963г.
призналутратившимсилуодинизпунктовсвоегоранеепринято-
гопостановления,вкоторомдавалосьиноетолкованиеуказанно-
говышеПоложения3.

в)Правоприменительноенормативноетолкование–разъясне-
ниеюридическихнорм,содержащеесявпостановленияхПленумов
ВерховныхСудов.Наосновеобобщенияюридическойпрактики
центральныеорганыюрисдикциивырабатывают«временные»кон-
кретизирующиеправила,призванныеобеспечитьправильноепри-
менениеюридическихнорм.Этиправилавотличиеотконкретизи-
рующихнормаутентическогоилегальноготолкованиянеявляются
результатомправотворчества;онифункционируютврамкахприме-
ненияправа.

1 Толкованиезаконовпрезидиумамииногдаотносятнеклегальному,акаутен-
тическомутолкованию(Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Гос-
юриздат,1962.С.127–128).Едвалиэтоправильно.Президиум,действительно,меж-
дусессиямичастичновыполняетфункцииВерховногоСовета.Нопритолкованииза-
коновонвыполняетсвоифункции,предусмотренныевконституции,поотношению
кактам,которыеоннеиздавал.

2 БюллетеньГосударственногокомитетаСоветаМинистровСССРповопросам
трудаизаработнойплаты.1963.№10.

3 БюллетеньВерховногоСудаСССР.1964.№1.
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Б.Казуальное (индивидуальное) толкование –разъяснениенорма-
тивногоакта,обязательноетолькодляданногоконкретногослучая1.

Еслинормативноетолкованиенеотделимооттолкуемойнормы,
торассматриваемаяразновидностьофициальноготолкованиянеот-
делимаотданногослучая(казуса).Онодаетсятолькоприменительно
кданномуделуинеимееткакого-либообщеобязательногозначения2,
прирешениижедругихделможетигратьрольправоположения,«об-
разца»,примера,помогающегораскрытьсмыслюридическойнормы,
анерольобщегокатегорическогоразъяснения.

Казуальноетолкованиеможетбытьвыраженовспециальныхука-
занияхразъясняющегохарактера,которыесодержатсявактахнадзо-
раюрисдикционныхиадминистративныхорганов.Так,впостанов-
лениях(определениях)судоввторойинадзорнойинстанцийнередко
пряморазъясняетсясмыслприменяемыхнормативныхактов.Втоже
времяказуальноетолкованиенесводитсятолькокпрямымразъясне-
ниям;ономожетбытьданоив«скрытомвиде»–всамомрешении
юрисдикционныхиадминистративныхоргановпоконкретнымделам3.
Именнотакимпутемвюридическойпрактикескладываютсяопреде-
ленныеправоположения.Поэтомуважнейшейосновойдлятолкова-
ниянормативныхактовслужатнетолькоактысудебногоиадмини-
стративногонадзора,гдеможнонайтипрямыеразъяснения,ноивсе
юрисдикционныерешения,т.е.всясудебнаяиинаяпрактикаприме-
нениянормсоциалистическогоправа4.

Н е о ф и ц и а л ь н о е  т о л к о в а н и е. Этотолкование,не
имеющееформального,юридическиобязательногозначения,лишенное

1 Некоторыеавторыказуальноетолкованиеназывают«судебным».Такоенаиме-
нованиенедостаточноточно.Иделонетольковтом,чтоиндивидуальноеразъяснение
можетбытьданолюбымправоприменительныморганам,ноивтом,чтотолкование,
производимоесудамииинымиправоприменительнымиорганами,имеетразличную
юридическуюприроду;ономожетбытькакказуальным,такинормативным.

2 Значительнобóльшееюридическоезначениеактамказуальноготолкованияпри-
даетВ.В.Лазарев(см.: Лазарев В.В.Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,
1972.С.98исл.).

3 Шаргородский М.Д. Уголовныйзакон.Юриздат,1947.С.175;Шляпочников А.С. 
Толкованиеуголовногозакона.Госюриздат,1960.С.145;Явич Л.С. Проблемыправо-
вогорегулированиясоветскихобщественныхотношений.Госюриздат,1961.С.141.

4 ПомнениюА.С.Пиголкина,«говоритьоказуальномтолкованииможнолишьтам,
гдеставитсяспециальная цельразъяснитьсмыслправовойнормы...»(Пиголкин А.С. Тол-
кованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.151).Такоепониманиека-
зуальноготолкованиянеучитываетразнообразияформразъяснениянормативныхак-
тов.Онообъективноприводитктому,чтоограничиваетсязначениесудебнойиадми-
нистративнойпрактикивтойеечасти,гдеправоприменительныеактынесодержат
прямыхразъяснений.
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властнойюридическойсилы(«авторитетавласти»).Влияниенеофици-
альноготолкованиянаправовоерегулированиезависитглавнымобра-
зомотегоправильностииубедительности(компетентности).Здесьнет
«авторитетавласти»,ноесть«властьавторитета».Некоторыеразновид-
ностинеофициальногоразъяснениясамипосебеоказываютсуществен-
ноевлияниенапрактикуприменениянормсоциалистическогоправа.

Неофициальноетолкование,какивсякоедругое,выражаетспеци-
альноепознаниеправа.Поэтомупризнакуонодолжнобытьотграни-
ченооттого,чтоможетбытьназванообыденным толкованием –уясне-
ниемюридическихнормвжитейскойпрактике,вповседневнойжизни.

Подъемсоциалистическойкультуры,активноеучастиетрудящихся
вполитическойжизнистраны,житейскийопытиздравыйсмысл,
атакжедоступностьсоциалистическогозаконодательства–всеэто
позволяетбольшинствугражданправильноуяснятьипринеобходи-
мостиправильноразъяснятьнормативныеакты.

Обыденноетолкованиенепредставляетсобойкакого-либоспеци-
фическогоправовогоявления:оноявляетсясоставнойчастьюмассо-
вогоправосознания.

Компетентным являетсяпреждевсеготолкование,котороеисходит
от«сведущихлюдей»,т.е.людей,вооруженныхполитическимизнания-
ми,опытомприменениясоциалистическогоправа,овладевшихпрак-
тикой,икотороенепосредственноопираетсянапрактическийопыт.

Компетентнымявляется,вчастности,толкованиенормативныхак-
тов,производимоеобщественнымиигосударственнымидеятелями,
атакжетолкование,осуществляемоеюристами–должностнымили-
цами(прокурорамиисудьяминаприемахграждан,консультантами
всудахиарбитражахит.д.),работникамиюридическойслужбыиад-
вокатами,редакциямиюридическихжурналоввспециальныхкон-
сультацияхиобзорахидр.

Особойразновидностьюкомпетентноготолкованияявляетсядок-
тринальное. Этотолкование,даваемоенаучнымиработниками,пре-
подавателями,квалифицированнымипрактикаминепосредственно
врезультатетеоретическогоанализаправа,т.е.всвязисобосновани-
емиприменениемтеоретическихконцепций(«доктрин»)1.

1 ПомнениюВ.В.Лазарева,доктринальноетолкование,необладаяюридической
силой,имеет«юридическоезначение»(см.:Лазарев В.В.Применениесоветскогоправа.
Изд.Казан.ун-та,1972.С.93исл.).Думается,однако,чтопонятие«юридическоезна-
чение»страдаетнеопределенностью.Такойподход,всущности,стираетграньмежду
официальныминеофициальнымразъяснением.Неслучайнопоэтомуавторпризнает
существованиенеофициальногонормативноготолкования(тамже.С.98).Междутем,
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Компетентноеи,вчастности,доктринальноетолкование,хотяине
являетсяюридическиобязательным,оказываетсущественноевлияние
напрактикуреализациинормсоциалистическогоправа.Вособенно-
стиследуетуказатьназначениедоктринальноготолкования.Глубокие
ипроверенныетеоретическиевыводы,основанныенапознанииза-
кономерностейправа,обобщающиеопытзаконодательстваиприме-
ненияюридическихнорм,служатнадежнымкомпасомдляправиль-
ногопониманиянормативныхактов.

Втожевремя«властьавторитета»,свойственнаяуказаннымраз-
новидностямнеофициальноготолкования,требуеттого,чтобыком-
петентноетолкованиебылововсехслучаяхвдостаточнойстепениоб-
основанным,убедительным.Поспешные,непродуманныеразъясне-
нияиконсультации,атемболеенаучныерекомендациивсилусвоего
авторитетамогутинойразбездополнительнойпроверкибратьсяна
«вооружение»юридическимиработникамии,следовательно,отрица-
тельновлиятьнапрактикуреализациинормсоциалистическогопра-
ва,наработуправоприменительныхорганов.

8.Интерпретационные акты.Этоакты-документы, которые содер-
жат конкретизирующие нормативные предписания, выражающие разъ-
яснение юридических норм.

Характернаяособенностьинтерпретационныхактовсостоитвтом,
чтоонидействуютвединствестеминормативнымиюридическими
актами,вкоторыхсодержатсятолкуемыеюридическиенормы.Они
находятсяотнихвзависимостиивпринципе,какужеговорилось,
разделяютихсудьбу1.

Вэтомотношениивсеинтерпретационныеакты(втомчислеакты
аутентическогоилегальноготолкования)образуютоднородную подси-
стему правовыхактов2,всецелозависимуюотглавнойподсистемы–
нормативныхюридическихактов,которуюинтерпретационныеакты
призваныобслуживать.

еслиидопустимопризнаватьнекоторыенеофициальныеразъяснения(например,на-
учныекомментарииккодексу)«нормативными»,тоэта«нормативность»совсем иного 
порядка, нежелинормативностьофициальноготолкования.

1 Иногдаакты,содержащиеразъяснениеопределенныхюридическихнорм(напри-
мер,разъясненияПленумаВерховногоСудаСССР),могутсохранитьсвоюсилуипо-
слеотменытолкуемыхнорм.Этоможетбытьвтехслучаях,когдаразъяснениякасаются
правовыхположений,которыесохранилисьивовновьпринятыхнормативныхактах.

2 Н.Н.Вопленкоуказываетнаполиструктурностьимногоуровневыйсоставси-
стемы(подсистемы)интерпретационныхактов(см.:Вопленко Н.Н.Актытолкования
нормсоветскогосоциалистическогоправа:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Сара-
тов,1972.С.10).
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Втожевремяправоваяприродаинтерпретационныхактовнеоди-
накова.Здесьследуетразличатьдваосновныхслучая:

а)Интерпретационные акты правотворчества. Этонормативные
юридическиеакты,изданныевпорядкеаутентическогоилилегаль-
ноготолкования(интерпретационныеуказыипостановленияПрези-
диумаВерховногоСоветаСССРиПрезидиумовсоюзныхреспублик,
разъясненияГосударственногоКомитетаСоветаМинистровСССР
повопросамтрудаизаработнойплатыидр.).

Этиинтерпретационныеактыимеют«двойную»юридическуюпри-
роду:будучиорганическойчастьюсистемы(подсистемы)интерпрета-
ционныхактов,онивтожевремяявляютсярезультатомправотворче-
скойдеятельностикомпетентныхорганов.Вэтойвторойплоскости
онипредставляютсобойисточникиправа,содержащиеконкретизи-
рующиеюридическиенормы1(сохраняяодновременносвои«интер-
претационные»качества,вчастностизависимыйхарактероттолкуе-
мыхнорм).

б)Интерпретационные акты правоприменения. Этоспецифиче-
скиеправовыеакты,содержащиеправилаприменениянормправа
(постановленияПленумаВерховногоСудаСССРисоюзныхрес-
публик).

Вотэтоужеособыйвидправовыхактов,отличающийсяотнорма-
тивныхюридическихактов(актовправотворчества).Даннаяразно-
видностьинтерпретационныхактовнеявляетсярезультатомправо-
творческойдеятельностикомпетентныхорганов,апредставляетсо-
бойсвоеобразнуюформуюридическойпрактики,обобщенияопыта
примененияюридическихнорм.

Такимобразом,прирассмотрениисоотношениянормативныхиин-
терпретационныхправовыхактовнеобходимдифференцированный
подход.Актыаутентическогоилегальноготолкования,будучиинтер-
претационными,втожевремяявляются«настоящими»актамипра-
вотворчества(тольковсецелозависимыми,привязаннымикактам,
содержащимтолкуемыенормы).

«Чистую»жеразновидностьинтерпретационныхактов,неперекре-
щивающуюсясактамиправотворчества,образуютактыправоприме-
нительногонормативноготолкования.Они-тоиявляютсяинтерпре-

1 Влитературеужевысказываласьмысльотом,чтоаутентическоетолкованиевыра-
жаетсявизданииновогозакона(Шаргородский М.Д. Уголовныйзакон.Юриздат,1948.
С.171),чтоинтерпретацияимеетправотворческуюприроду(Вопленко Н.Н. Офици-
альноетолкованиеиконкретизациясоветскихправовыхнорм//Вопросытеорииго-
сударстваиправа.Вып.2.Саратов,1971.С.174–178).
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тационнымивстрогом,узкомсмысле:функцияразъясненияявляет-
сядлянихединственнойи,следовательно,толькоонаопределяетих
юридическуюприроду.

ПомнениюА.С.Пиголкина,нормативноеразъяснениеоформляетсявви-
деспециальныхактов;нопоследние,поегомнению,немогутрассматривать-
сявкачествесамостоятельноговидаактов1.Авторправ,когдаутверждает,что
интерпретационныйактразделяетсудьбунормативногоипосвоимсущест-
веннымглавнымчертамсходенсним2.Болеетого,актыаутентическогоиле-
гальноготолкованиявообщеявляютсяактамиправотворчества.

ОднакомоивозраженияА.С.Пиголкинуоказалисьвсеженеполностью
снятыми(какмнепредставилосьвкниге«Социальнаяценностьправавсо-
ветскомобществе»(С.141)).

Рядинтерпретационныхактов,действительно,посвоейправотворческой
природенеотличаетсяотнормативныхюридическихактов.Новсежепра-
вовыеакты,выполняющиеинтерпретационнуюфункцию,образуют«третье
звено»системыправовыхактов.Онивплотнуюпримыкаюткнормативным
юридическимактам,имеютснимирядродственныхчерт,частичноперекре-
щиваются,носниминесливаются.

Выделениеинтерпретационныхактоввкачествеособойразновидности
служитоснованиемктому,чтобыещеразобратитьвниманиенанеобхо-
димостьформулированияобобщающейкатегории–«правовойакт».Нор-
мативные,интерпретационныеииндивидуальныеактыобразуютподси-
стемыединойсистемыправовыхформ.Местокаждойизэтихподсистем,
ихсубординация,взаимозависимостиобусловленысвойствамитехактив-
ныхэлементовправовойматерии(юридическихнорм,конкретизирующих
предписаний,правоположенийиправилправоприменения;индивидуаль-
ныхвелений),которыеонизакрепляютивыражают.Невдаваясьвболее
подробнуюхарактеристикуструктурныхифункциональныхсвязейвсисте-
меправовыхактовитемболеевособенностиструктурыифункцийактив-
ныхэлементовправовойматерии–атакойанализвтеоретическомотно-
шениивесьмаперспективен,–принципиальновсежеважноподчеркнуть,
чтоядром,стержнемправовойреальности(правовойформы)являются
юридическиенормы.

Такимобразом,детальноеосвещениеинтерпретационныхактовприводит
(впроцессепоследующейширокойразработкипроблемыправовыхактов,их
системы)кболееглубокомупониманиювсехэлементовправовойреально-
сти.Аэто,всвоюочередь,должнобытьучтеноприформулированииобщего
понятияправа,правовойформы.Онекоторыхвозможныхвариантахтакой,
болееразвернутойтрактовкипонятияправовойформыобщественногорегу-
лированияужеговорилосьвпервомтомекурса.

1 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.125.
2 Тамже.С.121.
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Замечуеще,чтововсехслучаяхинтерпретационныеакты,какужегово-
рилось,имеютзначениесамостоятельныхправовыхявлений,которыевно-
сятвправовуюматериюнекоторыеновыемоменты.Едвалиправпоэто-
муА.С.Пиголкин,когдаутверждает,чторазъяснениеявляетсячастьютол-
куемойнормы1.Нормативноеразъяснение«подключается»ктолкуемому
нормативномуакту,неотделимоотнего,ноневходитвсоставсамойнор-
мыправа2.Онипредставляютхотяизависимый,новсежеособыйэлемент
правовойреальности.

1 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.С.121.
2 Обособенностяхиразновидностяхинтерпретационныхнормиактовсм.:Чер-

данцев А.Ф. Основныепроблемытеориитолкованиясоветскогоправа:Автореф.дис....
докт.юрид.наук.Свердловск,1972.С.29–33.

Автор,вчастности,пишет:«Интерпретационныенормативныеактыявляютсяосо-
бойформойвыражениянормправа.Ееособенностисостоятвследующем:

а)сеепомощьюнеустанавливаютсяновыенормыправа,неотменяютсяилинеиз-
меняютсядействующиенормыправа;

б)винтерпретационномнормативномактесодержатсяпредписания(интерпрета-
ционныенормы)отом,какследуетпониматьиприменятьдействующеезаконодатель-
ство(нормыонормах);

в)положения,заключенныевуказанныхактах,какправило,отражаютивыражают
какую-либооднусторону,элементсодержаниятолкуемойнормы.Всесодержаниенор-
мынаходитвыражениевсовокупностиинтерпретационныхположений;

г)интерпретационныеположенияформальноадресуютсяорганам,применяющим
право,анесубъектам,действиякоторыхнепосредственнорегулируютсяинтерпрети-
руемойнормой;

д)интерпретационныеакты–этоподзаконныеакты.Ихсодержаниенеможетвы-
ходитьзарамкитолкуемыхнорм;

е)интерпретационныеактынедолжныбратьсявкачествеюридическойосновы
решениядел.Субъект,решающийдело,долженссылатьсяназаконкакюридическое
основаниерешения.

Положенияинтерпретационногоактамогутиспользоватьсялишькакодинизар-
гументоввпользутогоилииногопониманиязакона,тойилиинойюридическойква-
лификациифакта»(С.32–33).
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ГлаВа XXXI  
Применение ПраВа  

(общая характеристика)

1. Понятие применения права. Аспекты проблемы. Подприменени-
емправапонимаетсягосударственно-властная деятельность компе-
тентных органов, состоящая в специальных организационных действи-
ях по обеспечению реализации юридических норм.

Решающеезначениеприрассмотрениипримененияправаимеет
егосоциально-политический аспект. Он,какидругиесоциально-по-
литическиеправовыепроблемы,ужебылохарактеризованвпервом
разделекурса(гл.IX).Напомнюосновныемоментыэтойсоциально-
политическойхарактеристики.

Применениеправапредставляетсобойсущественныйэлементме-
ханизмаправовогорегулирования,обусловленныйсамойприродой
права,егогосударственно-властнымичертами.

Ключкпониманиюфункцийизначенияпримененияправакроет-
сявегогосударственно-властномсодержании.Компетентныйорган
наоснованиисвоихгосударственно-властныхполномочийвключает-
ся(вклинивается)впроцессреализацииправадлятого,чтобыобеспе-
читьреализацию,довестиеедоконца,активнопродолжитьконкре-
тизированное,поднормативноерегулированиеобщественныхотно-
шений1.Актпримененияконкретизированнодополняетвластность
юридическихнорм,поотношениюкданномуслучаюподкрепляетих
государственно-принудительноедействие2.Всоответствиисэтимпри-
менениеправавыполняет:1)правообеспечительную,2)индивидуаль-

1 В.М.ГоршеневиИ.Я.Дюрягинотмечают,чтоправоприменительнаядеятель-
ность«призванаглавнымобразомпродолжитьобщеенормативноерегулирование,за-
данноеправотворчествомспомощьюнормыправа»(Горшенев В.М., Дюрягин И.Я.Пра-
воприменительнаядеятельность//Советскоегосударствоиправо.1969.№5.С.26).

2 «...Правоприменениекакпроцессиактыприменениянормправанеявляютсяреа-
лизациейправа:этоюридическоесредство(способ),припомощикоторогогосударс-
твенныйаппараторганизуетреализациюправа»(Григорьев Ф.А.Актыприменениянорм
советскогоправакакразновидностьюридическихактовсоциалистическогогосударства//
Вопросытеориигосударстваиправа.Вып.2.Саратов,1971.С.150).
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но-регулятивнуюфункции(включаяивыполнениевнекоторыхслу-
чаяхправовосполнительнойзадачи,например,путеманалогиипра-
ва).ПосправедливомумнениюМ.Ф.Орзих,«правовоевоздействие
припримененииправаобеспечиваетпередачусоциально-юридиче-
скойпрограммы,содержащейсявправеирассчитаннойнатворче-
скоевосприятиеипереработкувсознании»1.

Наоснованиисоциально-политическойхарактеристикираскры-
ваетсяидругаясторонапримененияправа–его специально-юридиче-
ский, организационно-технический аспект. Рассмотрениеэтогоаспекта
примененияправаиобразуетсодержаниенастоящегораздела.

Применениеправапредставляетсобойспециальнуюдеятельность,
имеющуютворческое,организующеесодержание.Посвоейсутипри-
менениеправасостоитвопределеннойорганизационнойдеятельности,
вразработкеифактическомосуществленииорганизационныхмер,на-
правленныхнаобеспечениепретворенияпредписанийправовыхнорм
вжизнь.Каждыйактпримененияправаноситтворческийхарактер.Пра-
воприменительныйорган,распространяяюридическиенормынатот
илидругойконкретныйжизненныйслучай,решаетюридическоедело,
принимаетнеобходимыемерыпопрактическойреализациинормправа.

Всоответствиисэтимприменениеправапредставляетсобойдея-
тельность,осуществляемуювспециальныхзакономустановленных
формах.Наоснованиитребованийсоциалистическойзаконности
применениеправаоблекаетсявстрогиепроцедурно-процессуальные
формы,которыеобеспечиваютдостижениеистиныприреализации
юридическихнорм,охрануправзаинтересованныхлиц,защитуот
возможныхправонарушений.

Значениеспециально-юридического,организационно-техническо-
гоаспектапримененияправаобусловленотем,чтоздесьприменение
правасвязываетсяспрактическойработойюристов,ихпрофессио-
нальнойдеятельностью,котораяхарактеризуетсяспецифическими
формами,приемамиит.д.Обобщениеэтихформдеятельности,ихсо-
вершенствованиесоставляютоднуизважнейшихзадачюридической
наукиприизучениипримененияправа.

Положениеопримененииправакакактивной,творчески-организующей
деятельностиразработаноП.Е.Недбайло2.Следуетприэтомпризнатьоправ-

1 Орзих М.Ф. Юридическиегарантии,средстваиметодыпримененияправовых
норм//Юридическиегарантииправильногоприменениясоветскихправовыхнорм
иукреплениесоциалистическойзаконности:Тезисыдокладовисообщений.Киев,
1970.С.17.

2 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.
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данным,чтонаэтапеисследования,когданачалосьширокоеобщетеорети-
ческоеосмысливаниеданнойпроблемы,вединомпланерассматривались
всеслучаиреализацииправа,которыесопряженысорганизациейосущест-
вленияюридическихнорм.Наэтообстоятельствоважноуказатьещеипото-
му,чтонекоторыеиндивидуальныеакты,связанныесиспользованиемюри-
дическихнорм(осуществлениемсубъективныхправ),довольноблизкикак-
тампримененияправа.Таковы,например,договорыиодносторонниеакты
(сделки)вгражданском,трудовом,колхозномправе.Ихблизостькактампри-
менениявыражаетсянетольковтом,чтоздесьдеятельностьсубъектовтак-
женоситсложныйхарактер,ноивтом,чтоуказанныеактынередковыпол-
няютфункциииндивидуальногорегулированияобщественныхотношений.
Именнопоэтомуприсовершениитакогородаактовнеобходимоврядеслу-
чаевиспользоватьправилаиприемы,выработанныевобластиприменения
права(например,толкования,оценкифактов,правилюридическойтехники).
Наконец,следуетучитывать,чтовнекоторыхслучаяхиндивидуальныеакты
могутноситьсмешанныйхарактер,сочетатьвсебечертыактапоосуществле-
ниюсубъективныхправиправоприменительногоакта(таковы,вчастности,
некоторыеактыадминистрациивобластитрудовыхотношений).

Однаконапоследующихэтапахобщетеоретическогоисследованияреа-
лизацииправаоказалосьнеобходимымпойтидальшечистоорганизацион-
нойконцепциииобособитьтакуюдеятельность,котораянепростосопря-
женасорганизациейосуществленияюридическихнорм,авыражаетименно
государственно-властныефункциикомпетентныхоргановвпроцессеправо-
вогорегулирования.Помимоиныхмоментов,этанеобходимостьпродикто-
ванатем,чтосущественныеспециально-юридические,организационно-тех-
ническиевопросы,связанныеспрофессиональнымисторонамидеятельности
юристов,возникаюткакразприпримененииправа–специальнойдеятель-
ностикомпетентныхорганов,обеспечивающихреализациюправанаоснова-
нииихгосударственно-властныхполномочий1.

Впоследнеевремяспорповопросуопонятиипримененияправапоте-
рялбылуюостроту.Обстоятельноеизучениереализацииправапривелоболь-
шинствоавторовкобоснованномувыводуотом,чтоследуетвыделятьреали-
зацию,котораяосновананавластныхполномочияхкомпетентныхорганов.
Этаформареализациииименуетсябольшинствомсоветскихюристов«при-
менениемправа».

Какиебысильныеивнешнеубедительныедоводыниприводилисьвполь-
зутого,чтогражданеивсеобщественныеорганизацииприменяютправо,они
немогутпоколебатьглавныхаргументов,отражающихобъективныйфактоб-
особленияпримененияправа.

1 Ктомуже,«еслидажепринятьформулуотом,чтоприменениесопряжено«сор-
ганизациейосуществленияправовыхнормвправоотношенияхивоздействиемнаобя-
занныхлиц»,тотемсамымуженужнопризнатьивластностьдействийсубъектаиспе-
циальнуюихнаправленность:обеспечениенормальногоходапроцессареализациипра-
ва»(Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.32).
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Толькопригосударственно-властнойтрактовкепримененияправаоткры-
ваетсяширокаяперспектива решениянетолькосоциально-политическихво-
просовправовогорегулирования,ноиспециально-юридических,организа-
ционно-технических.

Сучетомгосударственно-властнойприродыпримененияправарешают-
сяивопросыиспользованиявобластиреализацииюридическихнормлоги-
ко-системногоанализа,математическойлогикиимоделирования,машин-
нойтехники,ЭВМ1.

ОбобщеннаяхарактеристикапримененияправаданавкнигеИ.Я.Дю-
рягина«Применениенормсоветскогоправа»(Средне-Уральскоекнижное
издательство,1973).Вкнигеспередовыхтеоретическихпозицийполучили
освещениеосновныевопросыправоприменительнойдеятельности.Особо-
говниманиядостойныположениякнигиогарантияхправильногопримене-
нияюридическихнорм.

2.Применение права как разновидность государственной деятельности 
(социального управления).Посвоемусоциальномусодержаниюприме-
нениеправа,какиправотворчество,представляетсобойуправленче-
скую деятельность –однуизразновидностейсоциальногоуправления.

Определяющаяособенностьправоприменительнойдеятельности
какдеятельностиуправленческогохарактерасостоитвтом,чтоона
обеспечиваетреализацию права. Вправезакрепляетсясистемарешений
общего(программного)значения–нормативная,директивнаяоснова
управлениясоциальнымипроцессами.Всоответствиисэтимприме-
нениеправапредставляетсобойнеуправление«вообще»,ауправле-
ние специализированного порядка, нацеленноенастрогоевоплощение
«общихпрограмм»вжизнь.

Вомногихслучаях(например,вобластихозяйственногоуправле-
ния)применениеправавыступаетвкачествемоментаилистороны
общейуправленческойдеятельности.Иэтотмоментпринципиально

1 См.поэтомувопросусоображенияИ.Я.Дюрягина(Основытеориигосударства
иправа.2-еизд.М.:Юрид.лит.,1971.С.318).

Рядновыхинтересныхсоображенийоприродепримененияправа,егофункциях,
разновидностяхизложенвкн.:Горшенев В.М. Способыиорганизационныеформыпра-
вовогорегулированиявсоциалистическомобществе.М.:Юрид.лит.,1972.С.164–201.

Вместестемвкнигеснекоторымикоррективамисохраненыспорные,вызвав-
шиевозражениявлитературеположенияавтора,втомчислеонаименовании«право-
наделительная»однойизфункцийпримененияправа(наименования,неотражающе-
говполноймереиндивидуально-регулятивногоназначенияправа),опротивоположе-
нииправоприменительногои«автономного»регулирования(противоположения,не
учитывающего,что«автономное»регулированиетакжеможетиметьправопримени-
тельныйхарактер),опроцессуальнойформеприменения,неотграничиваемойотпро-
цедурныхформ,идр.
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важновыделять,отдифференцировать,таккакздесьуправленческая
деятельностьимеетособыйхарактер,которыйкакразобусловленее
генеральнойзадачей–необходимостьюстрожайшейреализацииюри-
дическихнорм.Вдругихжеслучаях(например,вдеятельностисудеб-
ныхорганов)управленческаядеятельностьвообще,посуществу,сво-
дитсякодномулишьприменениюправа.

Другаяопределяющаяособенностьправоприменительнойдеятель-
ностикакдеятельностиуправленческогопорядкаобусловленаеесоци-
ально-политической природой. Наосновании,впределахинаправлени-
ях,предусмотренныхюридическиминормами,правоприменительные
органыактивновоздействуютнапроцессправовогорегулирования–
решаютюридическиедела.Переднамиопять-такинеуправлениево-
обще,ауправленческаядеятельность,имеющаясоциально-политиче-
скоесодержание,деятельность,продолжающаявконкретнойситуа-
цииправовоерегулированиеданныхотношений.

Указанныеособенностипредопределяютнеобходимостьособого 
подхода кприменениюправакаккуправленческойдеятельности,кре-
шениюспециальныхуправленческихвопросов.Именноэтимиособен-
ностямиобусловленосвоеобразиеиспользованиявобластипримене-
нияправамашиннойтехники,счетно-решающихустройств(ЭВМ)1.
Если,например,вобластихозяйственногоуправлениявцеломши-
рокоеивсестороннееиспользованиематематическихметодоввприн-
ципеимеетпока«необозримые»просторы,товобластиприменения
права(втомчислеитогда,когдаонокасаетсяпроцессахозяйствен-
ногоуправления)использованиематематическихметодовс самого 
начала ограничиваетсяуказаннымивышеособенностямиправопри-
менительнойдеятельности.Этоиспользование,во-первых,оказыва-

1 Навозможностьиспользованияэлектронно-вычислительнойтехникивприме-
ненииправауказаливобщейформеД.А.Керимов(Кибернетикунаслужбукоммуниз-
му.Госэнергоиздат,1961.С.235),априменительнокквалификациипреступлений–
В.Н.Кудрявцев(Вопросыкибернетикииправо.Наука,1967.С.84–99);подробнее
см.:Иванов В.И., Москвин С.С. Использованиеэлектронно-вычислительнойтехники
впримененииправовыхнорм//Советскоегосударствоиправо.1967.№12.С.30–39;
Москвин С.С. МестоиперспективыиспользованияЭВМвправоприменительнойдея-
тельности//Советскоегосударствоиправо.1968.№9.С.56–63идр.Помимоиных
моментов,С.С.Москвинуказывает,чтоэлектронно-вычислительныемашинымогут
способствоватьустановлениюфактическихобстоятельствдела,выборуюридических
норм,толкованию,атакжевыработкелогическоговыводаоприменениинормыкдан-
нымфактам.Причем«выводЭВМподелуследуетрассматриватьнекакокончательное
решение,алишькак«мнение»поделувысококвалифицированного«консультанта»...»
(Москвин С.С. Кибернетикаиправоприменительнаядеятельностьгосударственныхор-
ганов//Правоваякибернетика.Наука,1970.С.38).
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етсявозможнымлишьвтоймере,вкакойпредписанияюридических
норммогутполучить«математическоевыражение»,и,во-вторых,оно
должнобытьпостроенотакимобразом,чтобывовсехслучаяхсохра-
нилосьучастиевправоприменительномпроцессекомпетентныхор-
гановкакорганов,осуществляющихсоциально-политическиефунк-
циивправовомрегулировании1.

Всемерноподчеркиваянеобходимостьособогоподходаприреше-
нии«управленческихвопросов»вобластипримененияправа,необ-
ходимовтожевремявидеть,чтоэтовсеже«настоящая»управленче-
скаядеятельность.Следовательно,наприменениеправамогутбыть
распространеныпонятияихарактеристикинаукиуправления.Разра-
батываемыевнаукеуправленияположенияобинформации,управ-
ленческомпроцессе,стадияхуправленияит.д.,врядеслучаевдают
возможностьнайтиновыеграниприосвещениивопросовпримене-
нияправа.Вчастности,какивлюбомпроцессесоциальногоуправле-
ния,центральнымзвеномправоприменительнойдеятельностидолжно
бытьпризнано«управленческоерешение»–решениеданногоюри-
дическогодела.Юридическиеженормывыступаютвкачествеобщей
программы,асведенияофактическихобстоятельствах–вкачестве
информаций,которыележатвосновеэтогорешения.

Вобщетеоретическойлитературеимеетизвестноераспространениемне-
ние,всоответствиискоторымзначениеправоприменениясостоитвтом,
чтоононаправленонасоздание,изменениеилипрекращениеправоотно-
шений2.Отсюдатрактовкаправоприменительногоактакакюридического
факта.ВэтомженаправленииидутрассужденияВ.М.Горшенева,полагаю-
щего,чтоправоприменительныеорганыосуществляют«правонаделитель-
ную»деятельность3.

Междутемуказаннаятрактовкапримененияправанинашагнепродви-
гаетнаскпониманиюприродыпримененияправа,егофункций,егоособен-
ностейкаксвоеобразнойуправленческойдеятельности.

1 УказываянаограниченныевозможностииспользованияЭВМдлярешениязадач
поквалификациипреступлений,В.Н.Кудрявцевразъясняет:«Вынесениеприговора,
определения,постановленияит.д.–этоакт,доверенныйтолькочеловеку,которыйне-
сетзанеговсюполнотуответственности».Идальше:«Тольколюдимогутрешатьво-
просы,связанныессудьбамииинтересамидругихлюдей»(Кудрявцев В.Н. Общаятео-
рияквалификациипреступлений.М.:Юрид.лит.,1972.С.211).

2 Сабо Имре. Социалистическоеправо.Прогресс,1964.С.288;Недбайло П.Е. При-
менениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.137–138.

3 Горшенев В.М. Участиеобщественныхорганизацийвправовомрегулировании.
Госюриздат,1963.С.115–118;Он же.Способыиорганизационныеформыправового
регулированиявсоциалистическомобществе.М.:Юрид.лит.,1972.С.167–168.
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Значениеюридическихфактовимеютсамыеразнообразныеявленияобъек-
тивнойдействительности.Даисамюридическийфактвпроцессеправово-
горегулированиявыполняетчисто«техническую»роль:онпризванпривести
вдействиеюридическуюнорму.Еслитотилиинойактповедениянаправлен
навозникновениеопределенныхюридическихпоследствий,тоэтоозначает
одно–переднамиволевойактинебольше.Ктомужеврядеобластейправа
правоприменительныеактыинемогутбытьнаправленынато,чтобывызвать
кжизниправоотношение.Так,«судпризванрегулироватьгражданско-пра-
вовыеотношения.Впорядкерегулированияонможетподтвердитьналичие
илиотсутствиеправоотношения,затемреализовать,изменитьилипрекратить
его,созданиеженесуществующихматериально-правовыхотношенийневхо-
дитвкомпетенциюсуда»1.

Лишьтогда,когдаправоприменительнаядеятельностьсвязанасприве-
дениемвдействиегосударственногопринуждения,характеристикаактапри-
менениякакюридическогофактаимеетизвестноезначение.Ноиздесьпра-
воприменительныйактвыступаетлишьвкачествеконечногоэлементаком-
плексафактов,завершающегоразвитиеохранительногоправоотношения.

Прииндивидуальномжерегулированииправоприменительныйактво-
общеявляетсянеюридическимфактом,асредством регулирования. Наделе-
ниесубъектовобщественногоотношенияправамииобязанностямипроис-
ходитздесьнепотому,чтоактпримененияявляется«рычажком»,приводя-
щимвдействиеюридическуюнорму,апотому,чтонаосновеюридических
нормэтотактвыражаетиндивидуальнуюрегламентациюобщественныхот-
ношений2.

Итак,актпримененияможетбытьохарактеризованвкачествеюридиче-
скогофакта(онимееттакоезначениедляохранительных,атакжепроцессу-
альныхправоотношений).Ноэтоположениенераскрываетглубинныхфунк-
цийпримененияправакаксвоеобразнойуправленческойдеятельности.

3. Основания применения права. Применениеправанеобходимо
вслучаях,когдаскладывающиесяотношенияпредполагаютвключе-
ниевпроцессреализациидеятельностикомпетентныхорганов,наде-
ленныхгосударственно-властнымиполномочиями.Этослучаи,когда
данныеотношениятребуют принятия компетентным органом власт-
ного индивидуального решения.

1 Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизвод-
ства.Свердловск,1971.С.104;см.также:Брайнин Я.М. Уголовныйзакониегоприме-
нение.М.:Юрид.лит.,1967.С.94–95.

2 М.Ф.Орзихпишет,что«применениенормправаимеетсамостоятельноезначе-
ниеинесвязанообязательноскакими-либоправоотношениями,непризванотолько
корганизацииправоотношений»(Орзих М.Ф. Формыреализациинормсоциалистиче-
скогоправа//Советскоегосударствоиправо.1968.№2.С.102).Авторправильнооб-
ращаетвниманиенато,чтоприменениеправаможетбытьопределенокак«деятель-
ностьпогосударственномуруководствуобществом»(тамже).
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Две основныегруппыобстоятельствлежатвосновепримене-
нияправа.

В о - п е р в ы х,–этообстоятельства,выражающиенеобходимость 
использования в процессе правового регулирования государственного при-
нуждения. Государственноепринуждениевсфереправаприводит-
сявдействиенеавтоматически.Правовыенормы,какнеоднократно
подчеркивалосьранее,предусматриваютлишьвозможностьгосудар-
ственногопринуждения.Реальножеоновсегдаприменяетсякомпе-
тентнымиорганами,которыепризваныпроверитьзаконность,об-
основанностьицелесообразностьиспользованиягосударственно-
принудительныхмер.Применениеправа,следовательно,является
единственным(вусловияхстрогойзаконности)каналом,черезкото-
рыйфактическиосуществляетсягосударственноепринуждениевпра-
вовомрегулировании.

Фактическимиобстоятельствами,обусловливающиминеобходи-
мостьдеятельностипоприменениюгосударственногопринуждения,
какправило,являются:а)наличиепрепятствийкосуществлениюсубъ-
ективногоправа,неисполнениеюридическихобязанностей;б)пра-
вонарушение,требующеевозложенияюридическойответственности.

Впервомслучаеправоприменительныеакты,вкоторыхвыражены
государственно-принудительныемеры,призваныобеспечить реализа-
цию юридических норм, доведение до конца процесса претворения в жизнь 
прав и обязанностей. Компетентныйорганнаосновесвоихвластных
полномочийликвидируетопределеннуюаномалию,возникшуювхо-
дереализацииюридическихнорм,обеспечиваятемсамымдостиже-
ниецелейправовогорегулирования.

Такоезначениеимеет,например,деятельностьюрисдикционных
иадминистративныхорганов,направленнаянапередачуимущества
собственникувсоответствиисвиндикационнымиском,навзыскание
сналогоплательщиканедоимкиит.д.

Вовторомслучае,т.е.вслучаевиновногоправонарушения,право-
применительныеактыявляютсянеобходимым основанием (источником) 
установления юридической ответственности. Охранительныеправоот-
ношенияначинаютскладыватьсясмоментаправонарушения(напри-
мер,смоментасовершенияпреступления),актжепримененияпра-
вазавершаетфактическийсостав,необходимыйдлявозникновения
юридическойответственности.

Значительноечислоправоприменительныхактовюрисдикционных
органовсвязаносвозложениемнатехилидругихлицюридической
ответственности(например,обвинительныеприговорыпоуголов-
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нымделам,решенияюрисдикционныхорганововзысканииштрафов
идр.).Нередкоправоприменительныйакт,направленныйнаобеспе-
чениеосуществленияправоотношения,устанавливаетодновременно
мерыюридическойответственности(например,решениеарбитража,
обязывающеепредприятиеисполнитьобязательство,устанавливает
втожевремяиопределенныештрафныесанкции).

Связьюридическойответственностисформальнымактом–ак-
томпримененияправа–имеетсущественноезначениесточкизре-
нияпринциповсоциалистическойзаконности.Юридическаяответст-
венность,выраженнаяввидекарательноговоздействиявотношении
личности,можетбытьприведенавдействиелишьнаосновеактапри-
мененияправа,совершенноговустановленныхзакономпроцессуаль-
ныхформах,ссоблюдениемвсехдемократическихпроцессуальныхга-
рантий.КакправильнопишетЛ.С.Явич,«наличиеуголовногозакона
ифактсовершенияпреступленияавтоматическиневлекутнаказания.
Этовозможнотольконаосновеприговорасуда,представляющегосо-
бойактприменениянормыправакданномуконкретномуслучаю»1.

В о - в т о р ы х,–этообстоятельства,выражающиенеобходимость 
индивидуального поднормативного регулирования. Индивидуальноере-
гулированиенередкосвязаносприменениемгосударственногопри-
нуждения.Инымисловами,обауказанныхоснованияприменения
правамогутсовпадать.Ноиндивидуальноерегулирование,осущест-
вляемоекомпетентнымиорганами,имеетисамостоятельноезначе-
ние.Оносопряженостем,чтовпроцессеправовогорегулирования
возникаетнеобходимостьучетаособенностейданнойконкретнойоб-
становки,своеобразиятехилииныхотношений,осуществлениякон-
тролясостороныобществазавозникновениемправиобязанностей.

Именнотогдаправоприменительныеактыявляютсянеобходимым 
основанием (источником) возникновения или изменения правоотношений. 
Внекоторыхобластяхобщественнойжизниправоотношениявообще
немогутвозникнутьилиизменитьсябезактовпримененияправа,т.е.
безактовприменениямеханизмправовогорегулированиявообщене
может«приступитькработе».

Такоезначениепринадлежит,например,властнойдеятельностиор-
гановгосударственногоуправления,направленнойнарешениекон-

1 Явич Л.С. Проблемыправовогорегулированиясоветскихобщественныхотноше-
ний.Госюриздат,1961.С.137.Обращаявниманиенасвязьюридическойответствен-
ностисохранительнымиправоотношениями,необходимоещеразподчеркнуть,чтоот-
ветственностьнаступаетлишьпослетого,какохранительноеправоотношениезавер-
шено,полностью«развернулось».
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кретныхвопросоввобластихозяйства(выделениефондов,утвержде-
ниетитульныхсписковидр.),распределениянекоторыхматериаль-
ныхблаг(распределениеквартирвдомахгосударственногофонда,
назначениепенсииидр.),организациивоспитаниядетей(назначение
опеки,усыновлениеидр.).

Следовательно,врассматриваемомслучаеприменениеправаяв-
ляетсянеобходимымусловиемдлянормальной,естественнойреали-
зацииюридическихнорм.Иэтообъясняетсятем,чтовуказанныхоб-
ластяхобщественнойжизниприсоциализмесуществуетобъективная
необходимостьконкретизированнойуправленческойдеятельности–
учетаособенностейтехилииныхфактическихотношений,аглав-
ное–контролясостороныобществазавозникновениемилиизмене-
ниемправиобязанностей.Причемкомпетентныегосударственные
органы(априуполномочиисостороныгосударстваиобщественные
организации)непросторешают«бытьилинебыть»правамиобязан-
ностям,аосуществляютиндивидуальноерегламентированиеобще-
ственныхотношений1.

4. Субъекты применения права. Однаизважнейшихособенностей
примененияправа,отражающаяеговластно-государственныйхарак-
тер,состоитвтом,чтоприменятьюридическиенормымогуттолько
специальные(компетентные)органы.

Всоответствииссодержаниемправоприменительнойдеятельности
субъектыпримененияправахарактеризуютсяследующимипризнаками.

Субъектамипримененияправамогутбытьтолько организации. От-
дельныегражданенеприменяютюридическихнорм.

Далее.Правоприменительнуюдеятельностьосуществляюттолькоте
организации,которыенаделены государственно-властными полномочиями. 
Инымисловами,применятьправомогутлишьорганизации,выполняю-
щиевластныефункциигосударственногоруководства.Организации,
выступающиевкачествесубъектовоперативно-хозяйственнойисоци-
ально-культурнойдеятельности,неприменяютюридическиенормы.

Наконец,субъектамипримененияправамогутбытьлишьтеорга-
ны,осуществляющиевластныефункциируководства,которыекомпе-

1 Думается,ктакойжетрактовкепримененияправаприближаетсяпозицияВ.В.Ла-
зарева,когдаонпишет:«Входеправоприменениянаосноведействующихнорматив-
ныхактов:а)устанавливаетсяналичиесубъективныхправиобязанностей,равнокак
иихмера,вслучаеспораобэтом,б)определяетсямоментдействияилифактпрекра-
щениясубъективныхправиобязанностей,в)осуществляетсяконтрользаправильно-
стьюприобретенияправ,ивозложенияобязанностей»(Лазарев В.В. Применениесо-
ветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.29).
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тентны на применение данных юридических норм. Этозначит,чтоорга-
низациидолжныбытьнаделенынепростовластнымиполномочиями,
аконкретнойправоприменительнойкомпетенцией.Отсюданапрак-
тикенередкоивозникаетвопросоподведомственности,вчастности
отом,какойизюрисдикционныхоргановдолженрешатьтоилидру-
гоеюридическоедело.Организации,наделенныеправоприменитель-
нойкомпетенцией,называютсяправоприменительными (правоприме-
няющими) органами.

Реальноприменениенормправапоопределенномуюридическо-
муделунередкоосуществляетсянесколькимиправоприменительны-
миорганами(их«цепочкой»),передающимиделоиз«руквруки».Так,
поуголовномуделудействияпоприменениюправаосуществляют:ор-
ганырасследования–суд–исправительныеучреждения.Приэтом
отдельныеправоприменительныеорганывпроцессепримененияпра-
вамогутсовершатьлишьнекоторыеправоприменительныедействия.
Однакосрединесколькихправоприменительныхоргановвсегдаесть
центральноезвено–тоторган,которыйрешаетюридическоедело
(например,поуголовнымделам–суд).

Основнуюмассусубъектовпримененияправаобразуютгосудар-
ственные органы, наделенныеправоприменительнойкомпетенцией.
Сюдаотносятсяразнообразныеорганыгосударственнойвластииго-
сударственногоуправления,органысоциалистическогоправосудия,
органыконтроляинадзора.

Всоциалистическомобществеправоприменительнуюдеятель-
ностьвопределенныхпределахосуществляюттакжеобщественные 
организации.

Правоприменительнаядеятельностьобщественныхорганизаций
носитсравнительноограниченныйиподчиненныйхарактер.Функ-
циигосударственноговластвования–этофункциигосударствен-
ныхорганов.Поэтомуобщественныеорганизацииосуществляют
правоприменительнуюдеятельностьлишьвтехпределах,вкакихони
наделеныправоприменительнымиполномочиямикомпетентнымиго-
сударственнымиорганами.Врядеслучаевучастиеобщественныхор-
ганизацийвправоприменительномпроцессеограничиваетсятем,что
онивыполняютлишьнекоторыеправоприменительныедействия(на-
пример,дружиныпоохранеобщественногопорядка).Государствово
всехслучаяхприменениянормправаобщественнымиорганизация-
мисохраняетзасобой«решающееслово»,вчастностиправоконтро-
ляилипоследующегосанкционирования,что,помимовсегопрочего,
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служитоднойизосновныхгарантийзаконностиприосуществлении
правоприменительнойдеятельностиобщественнымиорганизациями.

Сравнительноограниченныйиподчиненныйхарактерправопри-
менительнойдеятельностиобщественныхорганизацийвыражается
вособенностяхформосуществленияэтойдеятельности.

Применениенормправаобщественнымиорганизациямимо-
жетбыть:

а)совместнымсгосударственнымиорганами;
б)самостоятельным.
Существенноезначениенапрактикепринадлежитсовместному

применению(например,профсоюзнымиорганизациямииадмини-
страциейпредприятий).

Самостоятельноеприменениенормправаобщественнымиорга-
низациямитакжесвязаносправоприменительнойдеятельностьюго-
сударственныхорганов.Деловтом,чточислослучаев,когдаобщест-
веннаяорганизацияполностьюосуществляетправоприменительную
деятельностьвданнойобластиотношений(этислучаиусловномогут
бытьобозначеныкак«абсолютносамостоятельное»применение),срав-
нительноневелико.Это,например,правоприменительнаядеятель-
ностьпрофсоюзоввобластисоциальногострахованияиконтроляза
соблюдениемзаконодательствапоохранетруда.Какобщеежеправи-
ло,применениеобщественнымиорганизацияминормправавыража-
етсянев«абсолютносамостоятельном»,а,таксказать,в«параллель-
ном»применении,когдаобщественнаяорганизациянаделяетсялишь
частичнойправоприменительнойкомпетенцией(нередкотолькопо
совершениюотдельныхправоприменительныхдействий),иприме-
нениенормправапараллельноосуществляетсяобщественнымиор-
ганизациямиигосударственнымиорганами.Таково,например,па-
раллельноеприменениенормправадобровольныминароднымидру-
жинамииорганамимилиции;товарищескимиинароднымисудами;
профсоюзамиинароднымисудамиидр.1

1 Оприменениинормправаорганамисоветскойобщественностииобоснование
формправоприменительнойдеятельностиобщественныхорганизацийсм.:Дюрягин И.Я. 
Формысовместногоприменениянормправаобщественностьюигосударствомвпери-
одразвернутогостроительствакоммунизмавСССР:Сборникаспирантскихработпо
вопросамгосударстваиправа.Вып.3.Свердловск,1964;Он же. Опараллельномпри-
менениинормправаорганамиобщественностиигосорганами//Правоведение.1964.
№4.С.121–124;Он же. Применениенормсоциалистическогообщенародногоправа
органамисоветскойобщественности:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,
1965;Михаляк Я.С. Применениесоциалистическогоправавпериодразвернутогострои-
тельствакоммунизма.Госюриздат,1963.С.16–23.
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5.Надлежащее (правильное) применение права. Применениеправа
выражаетсявтворческой,организующейдеятельности,котораяне-
редкосостоитвналичииукомпетентногоорганаизвестной«свобо-
дыусмотрения»прирешенииюридическогодела.Этачертапримене-
нияправаполностьюсоответствуетленинскомутребованиюотом,что
каждаясоветскаяорганизацияимеетправоиобязана«по-своемупри-
менятьобщиесоветскиеузаконения(«по-своему»невсмысленару-
шенияих,авсмыслеразнообразияформпроведенияихвжизнь)...»1.

Наличиеуправоприменительногооргана«свободыусмотрения»
таитвсебеопасностьизвестногопроизволаприпримененииюриди-
ческихнорм.Произвольноеприменение–этоприменениененадле-
жащее(неправильное).Егоправовыепоследствиядолжны(внеоб-
ходимойпроцессуальнойформе)признаватьсянедействительными,
юридическиничтожными.

Компетентныеорганыдолжныобеспечитьнепростоприменение
юридическихнорм,анадлежащее(правильное)применение.Дляэтого
применениеправадолжносоответствоватьопределеннымтребованиям.

Применениеправаможетбытьпризнанонадлежащимлишьтогда,
когдаявляется1)законным,2)обоснованным.Существенноезначе-
ниеимеюттакже3)целесообразностьиэффективностьприменения,
осуществляемоговрамкахсоциалистическойзаконности2.

Законность. Началасоциалистическойзаконностихарактеризуют
юридическуюосновунадлежащего(правильного)примененияюри-
дическихнорм.Режимсоциалистическойзаконностисоздаетобщую
атмосферу,определяющуюстабильноеиединообразноеприменение
юридическихнормвпределахвсейстраны,правильноеприменение
нормправавкаждомотдельномслучае.

1 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.36.С.191.
2 И.Я.Дюрягинпишет:«Правильнымнеобходимосчитатьтакоеприменение,

котороеотвечаеттребованиямзаконности,обоснованности,целесообразностииэф-
фективности»(Дюрягин И.Я. Осистемеюридическихгарантийправильногоприме-
нениянормсоветскогоправа//Юридическиегарантииправильногоприменения
советскихправовыхнормиукреплениесоциалистическойзаконности:Тезисыдо-
кладовисообщенийВсесоюзнойнаучнойконференции.Киев,1970.С.8).Близкую
позициюзанимаетМ.Ф.Орзих,помнениюкоторого«требованиямиправильного
примененияправовыхнормявляютсязаконностьицелесообразностьприусловии
представлений:а)озаконностииобоснованностиправоприменениякакединомтребо-
вании(П.Е.Недбайло);б)оцелесообразностикаксоответствииправоприменитель-
нойдеятельностиусловиям,обстановкепримененияправа,наиболееоптимальному
(наиболееэффективномуприэкономииправовыхсредств)достижениююридической
деятельности»(Орзих М.Ф. Юридическиегарантии,средстваиметодыпримененияпра-
вовыхнорм.Указ.тезисы.С.18).
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Всоответствиистребованиямизаконностивпроцессеприменения
а)должнобытьдостигнутополноеиточноесоблюдениевсемисубъек-
тамивозложенныхнанихюридическихобязанностей;б)обеспечено
полноеиреальноеосуществлениесубъективныхправ;в)гарантирова-
напоследовательнаяборьбасправонарушениями;г)недолжнобыть
допущенокаких-либоотступленийоттребованийзакона,какого-либо
произволавдействияхгосударственныхоргановидолжностныхлиц.

Требованиезаконностиопределяютформальные,юридическиеос-
новынадлежащегопримененияправа1.Правильнопонятыеформаль-
ные,юридическиеосновыобщественнойжизниявляютсянадежной
гарантиейполногоиреальногопроведениявжизньполитикиКомму-
нистическойпартии,фактическогоосуществленияпринциповсоциа-
листическойдемократии,охраныправиинтересовграждан.

Обоснованность. Требованиеобоснованностихарактеризуетфакти-
ческуюосновунадлежащегопримененияправа.Принимаемыеком-
петентнымиорганамирешениядолжныосновыватьсянапрочной
фактическойбазе–твердоустановленных,достоверных,проверен-
ныхфактах.

Требованиеобоснованностиследуетрассматриватьвнеразрыв-
номединствесначаламисоциалистическойзаконности.Какотме-
чаетП.Е.Недбайло,«правильноеприменениеправовыхнормимеет
местотамитогда,гдеикогдафактическаясторонаделаотвечаетза-
коннойстороне,азаконнаясторонаотвечаетфактическомуположе-
ниювещей»2.

Целесообразность и эффективность. Этотребованиепосуществу
являетсяпроизводнымотуказанныхвышеосновныхтребований(за-
конностииобоснованности).Онокасаетсявыводов,которыевсоот-
ветствиисначаламизаконностинаосновепрочныхфактическихдан-
ныхделаетправоприменительныйорган.

Такимобразом,речьидетоцелесообразностииэффективности,
рассматриваемыхврамкахсоциалистическойзаконности.Самина-
чалазаконноститребуют,чтобырешение,принимаемоеправоприме-
нительныморганом,былоцелесообразнымиэффективным.

Известное(самостоятельное)значениетребованияцелесообразно-
стииэффективностивытекаетизтого,чтосамипосебенормыпра-

1 П.Е.Недбайлосправедливообращаетвниманиенато,что«нарушениезаконно-
сти,какправило,сопряженоспренебрежениемиигнорированиемеекакчего-тофор-
мальногоивсилуэтогонезаслуживающеговнимания»(Недбайло П.Е. Применениесо-
ветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.180).

2 Тамже.С.184.
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ванепредопределяютвыводовпотомуилииномуюридическомуде-
лу.Припримененииправакомпетентныйоргандолженвыбратьнаи-
болеецелесообразныйиэффективныйвариантизвсехвозможных,
предусмотренныхнормой.Врезультатепримененияюридических
нормдолжнобытьобеспеченонаиболееполное,максимальноэффек-
тивноеосуществлениецелиюридическихнормвданныхконкретных
жизненныхотношениях1.

Большеесамостоятельноезначениетребованияцелесообразности
иэффективностипроявляетсявтехслучаях,когдаправоприменитель-
ныйорганврамкахсвоейкомпетенцииосуществляетиндивидуальное
регулированиеобщественныхотношений,вчастностивтехслучаях,
когдаоргангосударственногоуправлениясамостоятельнорешаеттот
илиинойконкретныйвопрос2.Здесьтребованиецелесообразности
иэффективности(рассматриваемоевединствесначаламизаконно-
сти)становитсяважнейшимруководящимначалом,определяющим
деятельностьправоприменительныхоргановвпроцессепримене-
нияюридическихнорм.Даисамоприменениеправасостоиткакраз
втом,чтобыбылодостигнутонаиболеецелесообразноеиэффектив-
ноерешениеконкретногодела,отвечающеецелямипринципамсо-
циалистическогоправа3.

6. Обязанность компетентных органов применять право. Компетент-
ныеорганыприналичииопределенныхфактическихобстоятельств
нетолькомогут,ноидолжны,юридическиобязаныприменятьпра-
вовыенормы4.

Обязанностькомпетентныхоргановприменятьправоявляетсяод-
нимизсредствобеспечениясоциалистическойзаконности.Неприме-
нениеправа(например,уклонениеследственныхоргановотсоблюде-
нияустановленныхпроцессуальныхгарантий,неприменениесанкций
кправонарушителюидр.)какбы«обрывает»процессправовогорегу-
лирования,являетсянарушениемсоциалистическойзаконности,от-
крываетлазейкудлянезаконныхинеобоснованныхрешений,аино-
гдаидляпроизвола.

1 Оцеляхправа(правовыхактов)см.:Рабинович П.М. Оюридическойприродеце-
лейправовыхактов//Правоведение.1971.№5.С.28–35.

2 Лунев А.Е., Студеникин С.С., Ямпольская Ц.А. Социалистическаязаконностьвсо-
ветскомгосударственномуправлении.Госюриздат,1948.С.64.

3 Огарантияхнадлежащего(правильного)примененияюридическихнормсм.:Недбай-
ло П.Е. Системаюридическихгарантийприменениясоветскихправовыхнорм//Пра-
воведение.1971.№3.С.44–53;см.такжеуказ.тезисыИ.Я.ДюрягинаиМ.Ф.Орзиха.

4 Н.Г. Александров. Правоизаконностьвпериодразвернутогостроительстваком-
мунизма.Госюриздат,1961.С.165.
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Обязанностькомпетентногоорганаприменятьправообеспечива-
етсяюридическимигарантиями.Срединихследуетуказатьнаобязан-
ностькомпетентногоорганавозбудитьюридическоеделоприналичии
определенныхобстоятельств(заявлениезаинтересованнойстороны,
фактаправонарушенияидр.),атакженаправообжалованиядейст-
вияправоприменительногооргана,втомчислеивслучаях,когдаон
отказалввозбужденииюридическогоделаиливынесрешение,кото-
рое,помнениютехилииныхзаинтересованныхлиц,несоответству-
еттребованиямнадлежащегопримененияправа.

Вместестемнельзяполностьюисключатьвозможностьтакихслу-
чаев,когдакомпетентныйорганвправенеприменятьюридические
нормы.Кэтимслучаямпримыкаетвозможностьограничительного
примененияюридическихнорм1.

Рассматриваемыйвопросявляетсячастьюболееширокойпробле-
мы–проблемысоотношениязаконностиицелесообразности(при
ихнесовпадении).Какужеотмечалосьранее,компетентныйорган
впринципеобязандоотменыилиизменениянормативногоактане-
укоснительнопроводитьеговжизнь,хотясточкизрениятехилииных
лицэтотактипредставляетсянецелесообразным.Известныенаруше-
нияуказанногопринципа,наблюдаемыевдеятельностиотдельных
хозяйственныхоргановиисполкомовместныхСоветов,являются
следствиемнедостаточновысокойюридическойкультурынекоторых
должностныхлиц,атакжеопределеннымотставаниемправотворче-
скойдеятельностигосударственныхорганов.

Однакобылобыневернымупускатьизполязренияидругуюсто-
ронурассматриваемоговопроса.Компетентныеорганы,осуществляю-
щиеприменениеправа,–этоорганы,наделенныегосударственно-
властнымиполномочиями.Онипринадлежаткчислуорганов,осуще-
ствляющихвластныефункциируководстваобщественнымиделами.
Следовательно,государство(учитываяособенностисубъектовправо-
применительнойдеятельности)можетвотдельныхслучаяхдопустить
ограничительноеприменениенормправа,аиногдаиихнеприменение.

Когдаэтоможетбыть?Подчеркнемсовсейсилой:только в от-
дельных случаях, когдатакоеприменение(илинеприменение)прямо
соответствуетпринципамицелисоциалистическогоправаилипря-
мопредусмотреновзаконодательстве.

1 Вильнянский С.И. Значениесудебнойпрактикивгражданскомправе//Ученые
запискиВИЮН.Вып.9.Юриздат,1947.С.279;Ораспространительномиограничи-
тельномтолковании:Тезисыдокладовмежвузовскойнаучнойконференции.Киев,
1961.С.33–34.
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а)Неприменение определенных юридических норм в силу прямого ука-
зания закона. Так,попрямомууказаниюсоветскогоуголовногозакона
судебныеорганымогутнеприменятьсоответствующиенормыуголов-
ногоправа,втомчисленормыонаказанияхвслучаях,когдадействие
илибездействие,формальносодержащеепризнакисоставапреступле-
ния,всилумалозначительностинепредставляетобщественнойопас-
ности(ч.2ст.7УКРСФСР),когдасовершенноедеяниековремени
рассмотренияделавсудевследствиеизмененияобстановкипотеря-
лохарактеробщественнойопасностиилилицопересталобытьобще-
ственноопасным(ч.1ст.50УКРСФСР),когдабудетпризнано,что
лицо,совершившеепреступление,всилупоследующегобезупречно-
гоповеденияичестногоотношенияктрудуковременирассмотрения
делавсуденеможетбытьсочтенообщественноопасным(ч.2ст.50
УКРСФСР)идр.Применениеилинеприменениенормособенной
частиуголовногоправа,предусматривающихсоответствующиесо-
ставыпреступлений,зависитвуказанныхслучаяхоткомпетентных
государственныхорганов,которыеучитываютупомянутыевышеоб-
стоятельства.

б)Неприменение (или ограниченное применение) отдельных юриди-
ческих норм в силу общих принципов и целей социалистического права. 
Так,немогутприменятьсяформальнонеотмененныеюридические
нормывтехслучаях,когдаизобщественнойжизнивовсеисчезлифак-
ты,которыеранееподпадалиподкритерийэтойнормы1.Неподлежат
применениютакжеформальнонеотмененныеюридическиенормы,
фактическипотерявшиесвоюсилуврезультатепоследующихизме-
ненийсоциально-экономическойиполитическойобстановкиииз-
менениязаконодательства.Например,вГКРСФСР1922г.,который
действовалдо1964г.,формальносохранялисьюридическиенормы,
регулирующиечастнуюсобственностьнасредствапроизводства;эти
нормынемоглибытьпримененыпослеполнойпобедысоциализма
ипринятиязаконов,закрепившихбезраздельноегосподствообщест-
веннойсоциалистическойсобственностивнародномхозяйстве.

Могутлиправоприменительныеорганы,опираясьнасвоигосудар-
ственно-властныеполномочия,применятьюридическиенормытакже
ираспространительно?Наэтотвопросследуетответитьотрицатель-
но.Распространительноеприменениевозможнотолькоприанало-
гии.Виныхжеслучаяхраспространительноеприменениеюридиче-
скихнормпротиворечитпринципамсоциалистическойзаконности.

1 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.216.
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Вопросовозможностивыходарешенияправоприменительногоорганаза
пределызаконаполучилопределенноеосвещениевлитературе.Так,Н.Н.По-
лянскийразграничиваетраспространительноеирасширительноетолкование,
понимаяподпоследнимтакоетолкование,когдарасширяетсяилисужается
действиезакона1.ПомнениюС.И.Вильнянского,судебнаяпрактикаможетсоз-
даватьправоположения,обладающиедерогаторнойсилойпоотношениюкза-
кону.Этадерогаторнаясиласудебнойпрактики«можетвыражаться:1)вогра-
ничительномприменениизакона;2)впродолжительномнеприменениизако-
на;3)ввыработкеправоположений,отступающихотзакона»2.Авторприводит
многочисленныепримеры,подтверждающиекаждыйизуказанныхслучаевде-
рогаторногодействиясудебнойпрактики,иделаеттакойвывод:«Вовсехука-
занныхслучаяхсудебнаяпрактикарасходитсясотдельнымзакономилипри-
водитвбездействиеотдельныйзакон.Носудебнаяпрактикаисходитизобщего
смыслазаконаинедолжнапротиворечитьобщимначаламсоветскогозаконо-
дательства.Расходясьсотдельнымустаревшимилинежизненнымзаконом,су-
дебнаяпрактикадолжнастремитьсяктому,чтобызаконность,подлиннаясо-
циалистическаязаконность,былапроведенавжизнь»3.

Конечно,сточкизрениясовременныхпредставленийосоотношениизакон-
ностиицелесообразностидовольнолегкоотвергнутьприведенныеположения(в
особенностивызываютнареканияпопыткиоправдатьотступленияототдельного
законаинтересами«подлинной»законности).Однакосложностьрассматривае-
мойпроблемынесоизмеримовозрастает,еслирешатьееприменительнокдея-
тельностиюрисдикционныхоргановприпробелахвзаконодательстве,егоотста-
ванииоттребованийжизни.Инымисловами,нужноразличатьпринципиальное
решениевопросаотрешения,учитывающегосостояниезаконодательства.Ви-
димо,впоследнемслучаенельзяполностьюотвергатьнеобходимостьдерогатор-
ногодействиясудебнойпрактики,покрайнеймере,судебнойпрактики,выра-
женнойвнормативныхпостановленияхцентральныхюрисдикционныхорганов.

Чтожекасаетсясовременныхусловий,когдасуществовавшееранееотста-
ваниезаконодательстваоттребованийжизнивзначительнойстепениликви-
дировано,то,надополагать,самапостановкавопросаодерогаторномзначе-
ниисудебнойпрактикиоказываетсялишеннойоснований.Внастоящеевре-
мярольюридической(судебной)практикисвязанатолькосконкретизацией
юридическихнорм,осуществляющейсявпроцессетолкованиянормативных
юридическихпредписаний,атакжевосполнениемпробеловвправе.

7.Правоприменительная деятельность.Ее процедурно-процессуаль-
ные формы.Применениеправа–этосложное,«многоаспектное»со-

1 Полянский Н.Н. Вопросытеориисоветскогоуголовногопроцесса.Изд-воМГУ,
1956.С.146;Горшенев В.М. Способыиорганизационныеформыправовогорегулиро-
ваниявсоциалистическомобществе.М.:Юрид.лит.,1972.С.166.

2 Вильнянский С.И. Значениесудебнойпрактикивгражданскомправе//Ученые
трудыВИЮН.Вып.9.1947.С.278.

3 Тамже.С.282.
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циально-правовоеявление,характеризующеесяпреждевсегоегосу-
щественнымифункциямивпроцессеправовогорегулирования(обес-
печительнойииндивидуально-регулятивной).Еслижерассматривать
применениеправатолькосостороныегофактическогосодержания,
егоособенностейкаксистемыорганизационныхдействийкомпетент-
ныхорганов,тооноохватываетсяособымпонятием–«правопримени-
тельнаядеятельность»1.

Правоприменительнаядеятельность–этоорганизационноевы-
ражениепримененияправа,представляющеесобойсистемуразно-
родныхправоприменительныхдействийосновногоивспомогатель-
ногохарактера.

Применениеправа–длящаясявовременидеятельность.Онаскла-
дываетсяизпоследовательной,взаимообусловленнойсистемыдействий,
отдельныхопераций,образующихстадиипримененияправа(гл.XXXII).
Иначеговоря,правоприменительнаядеятельностьвсегдапредставля-
етсобойпроцесс.

Нередкоправоприменительнаядеятельностьобразуетсложный, 
многоступенчатый процесс (например,прирасследовании,судебном
рассмотренииуголовныхдел,исполненииобвинительныхпригово-
ров)2.Причемнакаждойступенипроисходятотносительнозакон-
ченныеправоприменительныедействия,завершающиесяпринятием
техилииныхрешенийкомпетентнымиорганами,отдельнымидолж-
ностнымилицами.Однако,еслипереднамиединаяцепьправопри-
менительныхдействий,посвященныходномупредмету(юридическо-
муделу),товэтойцеписледуетвыделятьукрупненныестадииисреди
них–преждевсегорешениеюридическогоделавцелом.

Отправоприменительнойдеятельностикакпроцессаследуетотли-
чатьпроцедурно-процессуальные формыэтойдеятельности.

Процедурно-процессуальныеформыправоприменительнойдея-
тельностивыражаютсяврегламентированномправомпорядкесовер-
шенияправоприменительныхдействий,обеспечивающемнадлежащее
(правильное)применениеправа,т.е.егозаконность,обоснованность,
целесообразность.Процедурно-процессуальнаяформахарактеризует-
сяналичиемправучастниковправоприменительногопроцесса,атак-

1 Горшенев В.М., Дюрягин И.Я. Правоприменительнаядеятельность//Советскоего-
сударствоиправо.1969.№5.С.21–22.

2 В.В.Лазаревпишет:«Системаправоприменительныхоргановноситступенчатый
характер...Низшиезвеньяобеспечиваютпроцессреализацииправагражданами,авыс-
шие,помимоэтого,следятзавыполнениемправовыхпредписанийподконтрольными
иморганами»(Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.27).
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жегарантий,«стоящихнастраже»законности,обоснованностиице-
лесообразностиприменениянормправа1.

Врамкахпроцедурно-процессуальныхформособовыделяютсяпро-
цессуальные формы (втесном,строгомсмысле).Это–формыправопри-
менительнойдеятельности,выраженныевпорядкеразрешенияюриди-
ческихделприосуществлениисоциалистическогоправосудия.Необхо-
димостьвыделенияпроцессуальныхформ(втесном,строгомсмысле)
продиктованаособенностямиправовогопринуждения.Институтыуго-
ловного,гражданского,административногопроцессапризваныобеспе-
читьприменениегосударственно-принудительныхмервстрогихрам-
кахзаконностиипреждевсегодостижениеистиныпокаждомуделу,
атакжеохрануправлиц.Этопредопределяетсвоеобразиеинститутов
процессуальногоправа,их«сложность»,«громоздкость»,наличиевних
норм,предусматривающихправопонепосредственномуучастиюврас-
смотрениидела,правоотвода,обжалованияит.д.2

Специфическимичертамиотличаетсяипроцедураправоприменитель-
нойдеятельностивслучаях,когдапоследняясводитсякиндивидуальному
регулированиюконкретныхобщественныхотношений(например,воб-
ластихозяйственногоуправления).Издесьдолжныбытьобеспеченыза-
конность,обоснованностьицелесообразностьпринимаемыхрешений.
Однаковданнойобластинетнеобходимоститакойрегламентациипо-
рядкаразрешениядела,какаявсферепроцессуальногоправавызвана
особенностямиправовогопринуждения.Втожевремяпроцедураин-
дивидуально-регулятивнойдеятельностиправоприменительныхорганов
вопределенноймересходнасправотворческойпроцедурой:вобоихслу-
чаяхдолженбытьобеспеченпорядокподготовкиипринятиярешений,
которыйсоответствуетначаламнаукисоциальногоуправления,необходи-
мостиполногоиправильногоурегулированияобщественныхотношений.

1 Обособенностяхпроцессуальнойформы«вообще»см.:Горшенев В.М. Процессуаль-
наяформаобеспечениязаконностивпримененииправа//Юридическиегарантиипра-
вильногоприменениясоветскихправовыхнормиукреплениесоциалистическойзакон-
ности:Тезисыдокладовисообщений.Киев,1970.С.14;см.также:Горшенев В.М. Способы
иорганизационныеформыправовогорегулированиявсоциалистическомобществе.М.:
Юрид.лит.,1972.С.190–191,202исл.Автор,ксожалению,непроводитдостаточноотчет-
ливыхразграничительныхлиниймеждупроцедурно-процессуальнойформойправоприме-
нительнойдеятельностивцеломипроцессуальнымиформамивстрогом,тесномсмысле.

2 Следуетучитывать,чтоинормыпроцессуальногоправа,всвоюочередь,подлежат
применениювдеятельностикомпетентныхорганов.«Отрицаниевозможностиприме-
нениянормпроцесса,–пишетК.И.Комиссаров,–равносильноотрицаниюихспо-
собностикпринудительномуосуществлению,безкоторогоониутратилибысвойпра-
вовойхарактер»(Комиссаров К.И. Правоприменительнаядеятельностьсудавграждан-
скомпроцессе//Советскоегосударствоиправо.1971.№3.С.76).
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ГлаВа XXXII  
Содержание и Стадии  

ПраВоПрименительной деятельноСти

1.Содержание правоприменительной деятельности.Посвоемуфак-
тическому содержаниюправоприменительнаядеятельностьскладыва-
етсяизцепиправоприменительныхдействий,облекаемыхвсоответ-
ствующуюпроцедурно-процессуальнуюформу.Этидействияимеют
«управленческий»характер.Какилюбаяуправленческаядеятельность,
применениеправасосторонысвоегофактическогосодержаниявы-
ражаетсяглавнымобразомвсбореиоценкеинформацииипринятии
государственно-властногорешения.

Втожевремяправоприменительнаядеятельностьвсегдаправовая 
деятельность.Онанаправленанаобеспечениереализацииюридиче-
скихнорм,регламентируетсяпроцедурно-процессуальнымиформа-
ми.Основныеправоприменительныедействия(кромевспомогатель-
но-технических,атакжепрофилактических,воспитательных)имеют
значениеюридическихфактов:сихсовершениемюридическиенор-
мысвязываютвозникновение,изменениеипрекращениепроцедур-
но-процессуальныхправоотношений,асактомпримененияправа–
нередкотакжеидвижение«материального»регулятивногоилиохра-
нительногоправоотношения.

Характеризуяправоприменительнуюдеятельностьвкачествепра-
вовой,необходимовидетьито,чтоправоприменительныеорганы,
осуществляяуправленческие,социально-политическиефункции,вы-
полняюттакжепрофилактические,воспитательныезадачи.Хотяих
выполнениеивыходитзарамки«чисто»правоприменительныхопе-
раций,профилактическая,воспитательнаядеятельностькомпетент-
ныхоргановнакладываетсвоюпечатьинадействияпоприменению
юридическихнорм(например,впредметдоказываниявходятсущест-
венныеобстоятельства,выяснениекоторыхвызываетсянеобходимо-
стьюрешениязадачпрофилактического,воспитательногопорядка1).

1 Осипов Ю.К.Совершенствоватьформыиметодыпрофилактическойработыпо
предупреждениюгражданскихправонарушений//Советскаяюстиция.1967.№9;Ко-
миссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Сверд-
ловск,1971.С.73–75.
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Правоприменительнаядеятельностьможетбытьохарактеризована
подугломзренияего интеллектуально-волевого содержания.

Интеллектуальнаясторонасодержанияправоприменительной
деятельностисостоитвтом,чтоонапостроенанаотражениифактов
объективнойдействительностии,следовательно,наихпознании.По-
следнеевключаетустановлениефактическихобстоятельствдела,атак-
жеуяснениесодержанияправовыхпредписаний,применяемыхкдан-
нымобстоятельствам.

Волеваясторонасодержанияправоприменительнойдеятельности
состоитв«самом»государственно-властномрешенииюридического
дела.Наиболееяркоивыпуклоонавыражаетсяврешениях,направ-
ленныхнаиндивидуальноерегулированиеобщественныхотношений
(например,вприговорахпоуголовнымделам,содержащихконкрет-
нуюмерунаказаниязасовершенноепреступление).

Обестороныинтеллектуально-волевогосодержанияправопримени-
тельнойдеятельностивзаимосвязаны.Познаниефактовдействительно-
стидаетнеобходимуюинформациюдляпринимаемогорешения,которое
всегдаопираетсянаданные,полученныеврезультатепознанияфактов.

2.Юридическое познание. Его особенности и разновидности.Ин-
теллектуальнаясторонапримененияправасостоитвпознании фактов
объективнойдействительности,котороеобразуетспецифическийвид
познавательнойдеятельности–юридическоепознание.

Какужеотмечалось,юридическоепознание,основанноенамарк-
систско-ленинскойтеорииотражения,относитсякспециальному, т.е.та-
кому,которое(как,например,врачебнаядиагностика)осуществляется
врамкахпрактическойдеятельностиидлянее.Юридическоепозна-
ниенеставитсвоейцельювыяснениезакономерностейданныхявле-
ний,ихглубиннойсоциально-политической,экономическойсущно-
сти1,втожевремяоноинеявляетсястихийно-случайным(бытовым),
аноситнаправленныйхарактер,нацеленонаизучениеданныхфак-
тов,обстоятельстввсвязиспрактическимизадачами–применени-
емюридическихнорм2.Такимобразом,юридическоепознаниеимеет
ограниченныйпредметисравнительноограниченныезадачи.Кроме

1 С.В.Курылевпишет:«Суд–ненаучноеучреждение,аоргангосударства,зани-
мающийсяпрактическойдеятельностью;егозадачазаключаетсявправильномприме-
нениизаконакустановленнымобстоятельствамдела,закона,вкоторомобъективиро-
ванапознаннаязаконодателемобщественно-политическаясущностьявленийобщест-
веннойжизни»(Курылев С.В. Установлениеистинывсоветскомправосудии:Автореф.
дис....докт.юрид.наук.Изд-воМГУ,1967.С.5).

2 О.В.Ивановсправедливообращаетвниманиенато,что«судебноепознание,явля-
ясьспецифическимвидомчеловеческойпознавательнойдеятельности,занимаеткакбы
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того,этотвидпознания(особенносудебное)характеризуетсяособыми
способами,приемами,формамиустановленияфактов,которыевтой
илииноймереполучаютрегламентациювзаконодательстве.

Небудучитеоретическим(встрогомсмысле),юридическоепозна-
ниевсоциалистическомобществеопираетсянаданныенауки.Руко-
водящеезначениездесь,какивообщевпознанииобъективнойдей-
ствительности,имеютдиалектическийметод,марксистско-ленинская
теорияотражения.Использованиедиалектическогометодаобеспечи-
ваетуяснениесодержанияюридическихнорм,исследованиеиоценку
всехполученныхфактическихданныхвихвзаимнойсвязи,выделе-
ниеслучайногоинеобходимого,разграничениесущественныхифор-
мальныхмоментовит.д.

Юридическоепознаниескладываетсяиздвухглавныхразновид-
ностей:во-первых,изпознанияправа,правовыхпредписаний,обра-
зующихюридическуюосновуприменения,и,во-вторых,изпознания
фактическихобстоятельствдела.Оно,следовательно,образуетодин
изобщих,«сквозных»элементовпримененияправа–интеллектуаль-
нуюсторонуегосодержания.

Юридическоепознаниеможетбыть:а)непосредственнымиб)опо-
средствованным1.

Непосредственноепознание(когдачувственновоспринимаемый
предметсамявляетсяпредметомпознания)вобластиприменения
праваимеетвесьмаузкоезначение.Сюдаможетбытьотнесено,на-
пример,восприятиесудомвпроцессуальныхформахюридических
фактов-состояний,которыепродолжаютдействоватьивмоментрас-
смотренияданногоюридическогоделаикоторыенепосредственно
познаютсясудом(например,непосредственноеустановлениесудом
«наместе»характераизолированностиспорнойкомнаты,ееположе-
ниякакпроходнойидр.).

промежуточноеположениемеждужитейскиминаучнымпознанием»(Иванов О.В. Прин-
ципобъективнойистинывсоветскомгражданскомпроцессе.Изд-воМГУ,1964.С.26).

Отмечаясвоеобразиепознаниявобластипроцессуальнойдеятельности,И.М.Луз-
гинвместестемправильносчитает,чтоошибочноустанавливатьособенностипракти-
ческогопознанияпутемегопротивопоставления научномупознанию(Лузгин И.М. Рас-
следованиекакпроцесспознания.М.,1969.С.9–10).

1 Курылев С.В. Доказываниеиегоместовпроцессесудебногопознания//Труды
Иркутскогогосударственногоуниверситета.Т.3.Сер.Юридическая.1955.С.38–54;
Он же. Основытеориидоказываниявсоветскомправосудии.Минск:Изд.БГУ,1969.
С.9исл.;Дорохов В.Я., Николаев В.С. Обоснованностьприговоравсоветскомуголов-
номпроцессе.Госюриздат,1959.С.34–40;Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика
идоказывание.М.:Юрид.лит.,1969.С.12–13.
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Определяющаярольвюридическомпознаниипринадлежитопо-
средствованнойдеятельности.Так,приустановлениифактических
обстоятельствдела«воспроизведениедействительности»происходит
припомощидругихфактическихданных–доказательств.Иэтовпол-
непонятно.Обстоятельствадела,устанавливаемыеправопримени-
тельнымиорганами,относятся(кромефактов-состояний)кпрошло-
му.Иони,какправило,могутбыть«воспроизведены»припомощи
определеннойинформации–отпечатков,следов,оставленныхими
навещах,впамятилюдейит.д.Опосредствованныйхарактеримеет
июридическоепознаниеправовыхнорм–толкование:оноосуще-
ствляетсячерезсловесно-языковую,документальнуюформу,форму
юридическогоизложенияит.д.

3.Принцип объективной истины.Этовыраженное в социалисти-
ческом праве требование, согласно которому решение правопримени-
тельного органа должно полно и точно соответствовать объектив-
ной действительности. Надлежащее(правильное)применениеюри-
дическихнормобеспечиваетсятогда,когдаюридическоепознание
осуществляетсявстрогомсоответствииспринципомобъективной
истины.Непосредственнымвыражениемэтогопринципаявляет-
сяобязанностьправоприменительныхорганов(судов,следствен-
ныхорганов,арбитражаидр.)принятьвсенеобходимыеидоступ-
ныемерыдлявсестороннего,полногоиобъективноговыяснения
всехобстоятельствдела,правиобязанностейсубъектов,правового
значенияфактов(см.,вчастности,ст.16Основгражданскогосу-
допроизводства).

Принципобъективнойистиныявляетсяобщим принципомюриди-
ческогопознания,примененияправа.Нетолькосудебныеорганыпо
уголовнымигражданскимделам,ноивсеорганы,деятельностькото-
рыхсвязанасприменениемправа,должныруководствоватьсяприн-
ципомобъективнойистины,рассматриватьдостижениеобъективной
истинывкачествеближайшейцелиразрешенияюридическихдел.

Принципобъективнойистины,будучиюридическимпринципом,
сфилософскойстороныобосновываетсямарксистско-ленинскойтео-
риейпознания(отражения),вчастностифилософскимиположения-
миопознаваемостимира,одостоверностичеловеческихзнаний,об
ихобъективномхарактеренезависимониотчеловека,ниотчеловече-
ства.«Бытьматериалистом,–писалВ.И.Ленин,–значитпризнавать
объективнуюистину,открываемуюнаморганамичувств»1.Объектив-

1 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.18.С.134.
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наяистина–этотакоесодержаниечеловеческихзнаний,которое
«независитотсубъекта,независитниотчеловека,ниотчеловече-
ства»1.Истинапоюридическимделамвполноймересоответству-
еттакомуобщемуфилософскомупонятиюобъективнойистины.
Онапонимаетсякакправильноеотражениевнашемсознанииоб-
стоятельствдела,включаяихюридическоезначение.Сэтойточ-
кизрениявполнецелесообразноприменениедляхарактеристики
истиныпоюридическимделамфилософскоготермина«объектив-
наяистина»2.

Предметомистинныхсужденийприпримененииюридических
нормявляютсявсефактыобъективнойдействительности,связанные
сюридическимделом.Понятиежеобъективнойдействительности
охватываетнетолькосамипосебе«голые»факты,ноиихсоциаль-
но-правовоезначение(втомчислеобщественнуюопасностьпротиво-
правныхдеяний)3.Кфактамобъективнойдействительностиотносятся
такжесамоеправо,праваиобязанностисубъектов4.Словом,предме-

1 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.18.С.123.
2 Вюридическойлитературеистинапоюридическимделаминогдаобозначает-

сяинымтермином–«материальнаяистина»(см.,например:Строгович М.С.Мате-
риальнаяистинаисудебныедоказательствавсоветскомуголовномпроцессе.Изд-во
АНСССР,1955.С.51;Он же. Курссоветскогоуголовногопроцесса.Изд-воАНСССР,
1958.С.76исл.).Хотятакаятерминологияимеетнекоторыедостоинства(здесьотте-
няетсятотфакт,чтоистинавнашемправенеявляетсяформальной),онавсежеменее
приемлема,чемтермин«объективнаяистина».Инетолькопотому,чтопоследнийиз
указанныхтерминовнепосредственносвязываетюридическиекатегориисфилософ-
скими,ноипотому,чтоподчеркиваетобъективныйхарактернашихзнаний,получае-
мыхприразрешенииюридическихдел.Помнениюрядаавторов,«употреблениетер-
мина«материальнаяистина»несоздаеткаких-либоудобств,а,напротив,всилуего
двусмысленностиможетпородитьлишьдосадноенедоразумениевродетого,чтопод
истиной,устанавливаемойследователемисудом,могутпониматьистинулишьвпре-
делах«материаловуголовногодела»,хотябыонинеполноинеточноотражалипроис-
шедшеевдействительности»(Теориядоказательствавсоветскомуголовномпроцессе.
Частьобщая.М.:Юрид.лит.,1966.С.65).

3 Воробьев Г.А. Квопросуосодержанииистинывсоветскомуголовномпроцессе//
Ученыезаписки.Вып.14.Харьков,1960.С.169–178;Пашкевич П.Ф. Объективнаяис-
тинавуголовномсудопроизводстве.Госюриздат,1961.С.21;Теориядоказательств
всоветскомуголовномпроцессе.Частьобщая.М.:Юрид.лит.,1966.С.72исл.Впо-
следнейизприведенныхработ,вчастности,указывается:«Вдействительностипроцесс
установленияфактическихобстоятельствделаитойнормы,которойонипредусмот-
рены,представляютединое,неразрывноецелое»(С.76).ПомнениюВ.Н.Кудрявце-
ва,«установлениеистиныпоуголовномуделувключаетирешениевопросаоквали-
фикациисодеянного»(Кудрявцев В.Н. Общаятеорияквалификациипреступления.М.:
Юрид.лит.,1972.С.51).

4 Гурвич М.А. Принципобъективнойистинысоветскогогражданскогопроцессуаль-
ногоправа//Советскоегосударствоиправо.1964.№9.С.100–101;Недбайло П.Е. При-
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томистинныхсужденийприпримененииправаявляетсявсетообъ-
ективноевнашихзнаниях,котороесоставляетсодержаниеправопри-
менительнойдеятельности1.

Вместестемвпредметобъективнойистиныне входит волевая сто-
рона правоприменительной деятельности2. Государственно-волевоере-
шениеправоприменительногоорганаосновываетсянаистинныхсу-
жденияхофактахобъективнойдействительности,носамопосебеоно
выражаеттворчески-организующие(и,следовательно,субъективные)
моментыпримененияправа.Этоотносится,вчастности,кволевой
сторонерешений,направленныхнаиндивидуальноерегулирование
общественныхотношений(например,приопределениимерынака-
занияпоуголовнымделам)3.

Истинапоюридическомуделудолжнабытьполной, точной, действи-
тельной, т.е.объективной истинойвсамомстрогом,философскомзна-
ченииэтогослова;знанияправоприменительногоорганаобобстоятель-
ствахделадолжныполноиточносоответствовать«оригиналу»–реаль-
нымфактамобъективнойдействительностивихправовомзначении4.

менениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.Онпишет:«Юридическаязначи-
мостьфактовобщественнойжизниявляетсяобъективнымихсвойством,котороедол-
жнополучитьотражениевсуммезнаний,составляющихобъективнуюистину»(С.228).

1 Авторы,которыеотносятпринципобъективнойистинытолькоксамимпосе-
бе(«голым»)фактам(Строгович М.С. Материальнаяистинаисудебныедоказательства
всоветскомуголовномпроцессе.Изд-воАНСССР,1955.С.64–65;Советскоеграж-
данскоепроцессуальноеправо:Учебник/Подред.К.С.Юдельсона.М.:Юрид.лит.,
1965.С.48;Курылев С.В. Установлениеистинывсоветскомправосудии:Автореф.дис....
докт.юрид.наук.Изд-воМГУ,1967.С.6–10;Комиссаров К.И. Задачисудебногонад-
зоравсферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.38исл.),неучиты-
ваюттогообстоятельства,чтосоциально-правовоезначениефактов,правоотношение,
даисамоправосоставляютобъективнуюдействительность,социальнуюреальность.

Волевоесодержаниеправавовсенеустраняетегообъективногохарактера(какпола-
гает,например,К.И.Комиссаров).Именнодлятого,чтобыюридическиенормысмог-
ливыполнитьсвоюфункциюпоуправлениюобщественнымипроцессами,онидолжны
бытьпознаныприпримененииправавсоответствиистребованиемобъективнойистины.

2 КаксправедливоподчеркиваетО.В.Иванов,всодержаниеистиныпоюридиче-
скомуделуневходитразрешениеделапосуществу.«Разрешениегражданскогоилиуго-
ловногоделапосуществунеестьпроцесспознания;этоосуществлениесудомеговласт-
ныхфункций…»(Иванов О.В. Принципобъективнойистинывсоветскомгражданском
процессе.Изд-воМГУ,1964.С.35).

3 Какполагаетбольшинствоавторскогоколлективакниги«Теориядоказательств»,
«всодержаниеобъективнойистиныпоуголовномуделувходитнеконкретнаямерана-
казания,авидихарактернаказаниявпределахсанкции,предусмотреннойуголовным
законом»(Указ.соч.С.96).

4 Осипов Ю.К. Квопросуобобъективнойистиневсудебномпроцессе//Правове-
дение.1960.№2.С.123.
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Вместестемследуетучитыватьдвасущественныхобстоятельства.
Во-первых, всоответствиисособенностямипознания,осуществляе-

моговпроцессепримененияправа,объективнаяистинапоюридиче-
скомуделуноситограниченныйпосодержаниюхарактер.Вотличие
оттеоретическогопознанияздесьнеставитсязадачавыявитьвсесвой-
ства,связииопосредованияфактов,установитьобъективныезаконо-
мерностиявлений,ихглубиннуюсоциально-политическую,экономи-
ческуюсущностьит.д.Влитературеправильнообращеновниманиена
то,что«истинавсудебномисследованиисточкизрениясодержания
устанавливаемыхвнейявленийимеетстрогоопределенные,очерчен-
ныезакономрамкиинеявляетсябезграничнойивсеобъемлющей»1.

Правоприменительныйорган«непретендуетнараскрытиезаконо-
мерностейразвитияявленийокружающегомира»,«емуненужнасисте-
матизациязнанийобэтихявленияхиразвитиязнанийонихвглубь»2.
Крометого,внекоторыхобластяхправа(вчастности,гражданско-про-
цессуальном)всоответствииспринципомдопустимостидоказательств
можетслучитьсятак,чтодействительныйфактотвергаетсясудомвсвя-
зисотсутствиемдоказательствопределенноговида(например,пись-
менныхдоказательств,удостоверившихфактзаключениядоговора).
Ихотявконечномсчетепринципобъективнойистиныторжествует3,
переднамивданномконкретномслучаевсежеопределенноеотступ-
лениеотрассматриваемогопринципа4.

1 Старченко А.А. Проблемыобъективнойистинывтеорииуголовногопроцесса//
Вопросыфилософии.1956.№2.С.111.

2 Иванов О.В. Принципобъективнойистинывсоветскомгражданскомпроцессе.
Изд-воМГУ,1964.С.26;Павлов С. УголовноеправосудиеНароднойРеспубликиБол-
гарии.Иностр.лит.,1954.С.157;Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.
Госюриздат,1960.С.226–227.

3 М.А.Гурвичпишетпорассматриваемомувопросу:«Угрозойотказавсудебнойза-
щитенеоформленныхнадлежащимобразомюридическихдействийдостигаетсятакое
ихвмассовоммасштабеоформление,прикоторомотказвзащитеправзаихнедоказа-
тельностьюдопустимымдоказательствомстановитсявеличиной,неподлежащейучету
(guantité négligeable).Торжествуетпринципобъективнойистины,анеисключительные
позначениюиничтожныепоколичествуотступленияотнего»(Гурвич М.А. Принцип
объективнойистинысоветскогогражданскогопроцессуальногоправа//Советскоего-
сударствоиправо.1964.№9.С.104).

4 Крометого,применительнокфактическимобстоятельствамдела«фактывполь-
зуподсудимого»,атакженекоторыедругиеобстоятельствамогутбытьустановленына
основевероятности(например,оправдательныйприговорпоуголовномуделупомоти-
вунедоказанности).Причемвероятностныесуждения,какпоказалС.В.Курылев,яв-
ляютсяздесьнепростодогадками,«аформойзнаний оявленияхисвязяхобъективной
деятельности»(Курылев С.В. Установлениеистинывсоветскомправосудии:Автореф.
дис....докт.юрид.наук.Изд-воМГУ,1967.С.13).
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Во-вторых, фактическивотдельныхслучаяхвозможныотступле-
нияотпринципаобъективнойистинывсилуопределенныхвнешних
исубъективныхпричин.Невсеработникиправоприменительных
органовпроявляютнадлежащуютщательностьприрешенииюри-
дическихдел.Существуютподчасопределенныетрудностивсамих
условияхюридическойработы.Отрицательносказываетсянаре-
зультатахюридическойработыито,чтовотдельныхобластяхпри-
мененияправа(например,вобластиадминистративногопроцесса)
ещенетдостаточночеткойправовойрегламентации,направленной
наобеспечениепринципаобъективнойистины.Всеэтоиногдапри-
водиткошибкамприрешенииюридическихдел,кнедостижению
объективнойистины.

Учитываяпоследнееизуказанныхобстоятельств,взаконодатель-
ствепредусмотреныюридические гарантии, которыепризваныобес-
печитьдостижениевконечномсчетеобъективнойистиныпокаждо-
муюридическомуделу,атакжеустранитьвозможныенарушенияэто-
гопринципа.Ктакимгарантиямотносятсявчастности:установление
строгойюридическойобязанностиправоприменительныхорганов
приниматьвсенеобходимыемерыдлявсестороннего,полногоиобъ-
ективноговыяснениявсехобстоятельствдела;уголовнаяответствен-
ностьсвидетелейзазаведомоложныепоказания,экспертов–зазаве-
домоложныезаключенияит.д.;институтыобжалованияиопротесто-
ваниярешенийправоприменительныхорганов,атакже–пересмотра
решенийповновьоткрывшимсяобстоятельствамидр.Взаконода-
тельствепредусмотренпорядокотводасудей,прокурораинекоторых
другихучастниковпроцессавслучае,еслиониличнозаинтересова-
ныврешениидела.

Необходимостьстрогогопроведенияпринципаобъективнойисти-
ны–этоодноизоснованийвысокихтребований,предъявляемыхкде-
ловым,моральнымичистоличнымкачествамюридическихработни-
ков.Высокаяпреданностьсвоемугосударственномуиобщественному
долгу,принципиальность,последовательнаяверностьделустроитель-
ствакоммунизма,вместестемкристальнаячестность,беспристраст-
ность,добросовестность–всеэтопредопределяетуспехвтойкропот-
ливой,напряженной,сложнойработе,котораясвязанасотысканием
объективнойистиныпоюридическимделам.Существенноезначение
имеютздесьглубокаяфилософскаяиспециально-юридическаяподго-
товка,практическиенавыки,отточенныйпрофессионализм,которые
всочетаниисжизненнымопытомявляютсянеобходимымиусловия-
ми,позволяющимиюридическимработникам(всвоейдеятельности
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постоянноопирающимсянапомощьисодействиетрудящихся,об-
щественности)решатьсамыесложныепоюридическомуифактиче-
скомусодержаниюдела.

Влитературе,посвященнойпроцессуальномуправу,идетспоропри-
родеобъективнойистины,устанавливаемойпоюридическимделам.Вса-
момделе,каковаэтаистина,еслирассматриватьееспозицийобщефило-
софскогоученияобабсолютнойиотносительнойистине?Абсолютная?
Относительная?

Спороприродеистиныпоюридическимделамидетужедавно,мнения
разныхавторовразделились(многиеавторысчитаютистинупоюридическим
деламабсолютной,ноестьитакие,которыесклоннысчитатьееотноситель-
ной).Иэтообстоятельствосамопосебевынуждаетзадуматьсянадтем,не
справедливолимнениеученых,полагающих,чтокатегории«абсолютнаяис-
тинаиотносительнаяистина»неприменимыкистине,устанавливаемойпра-
воприменительнымиорганами(судом)1.

Всамомделе,познание,осуществляемоевпроцессеправоприменительной
деятельности,относитсякспециальному,преследующемустрогоопределен-
ные,сравнительноограниченныепрактическиезадачи.Категорииже«абсо-
лютнаяистинаиотносительнаяистина»выработаныприменительноктеоре-
тическомупознанию.Онипризваныотразитьглубинупознанияобъективной
действительности,степеньпроникновениявзакономерностиявлений.При-
чемабсолютнаяистина–этота,котораядаетвсестороннее,исчерпывающее
знаниеокружающегонасмира,охватываетабсолютнуюистину«сразу,цели-
ком,безусловно,абсолютно»2.

Авторы,решающиерассматриваемыйвопроспопринципу«или–или»
(илиабсолютная,илиотносительнаяистина),упускаютизполязрения,по-
мимовсегопрочего,тепрактическиевыводы,которыевытекаютизотстаи-
ваемыхимиконцепций.Еслипризнаватьистинупоюридическимделам«аб-
солютной»,тоэтонетольковходитвпротиворечиесхарактеромистиныпо
юридическимделам(«самаяпростаяистина,самымпростым,индуктивным
путемполученная,всегданеполна,ибоопытвсегданезакончен»3),ноилиша-
еткакого-либосмысласуществованиесистемыобжалованияиопротестова-
нияюрисдикционныхрешений,требуетотпоследнихтого,чтоонинемогут,
даинедолжныдавать.Сдругойстороны,еслисчитатьистинупоюридиче-
скимделам«относительной»,тоэтоявноподрываетавторитетюрисдикци-
онныхрешений,даетоснованиядляпредположения,чтоистинапоюриди-
ческимделамявляетсянеточной,приблизительной.

Видимо,еслиужпризнатьправомернойпостановкувопросаобабсолют-
нойиотносительнойистинеприменительнокюридическимделам,тонаи-

1 Ривлин А.Р. Понятиематериальнойистинывсоветскомуголовномпроцессе//Со-
циалистическаязаконность.1951.№11.С.49–52.

2 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.18.С.123.
3 Тамже.Т.29.С.162.
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болееприемлемымокажетсявывод,согласнокоторомуистинапоюридиче-
скимделампредставляетсобойдиалектическоеединствоабсолютнойиотно-
сительнойистин1.Нотакогородавыводпосуществуснимаетпоставленную
вышепроблему(неговоряужеотом,чтоиздесьнеучитываетсясвоеобразие
познания,осуществляемоговходепримененияправа).КакпишетН.Г.Алек-
сандров,«приприменениинормправаречьидетнеорешениифилософского
вопросаополнойпознаваемостимира,неосоотношенииабсолютнойиотно-
сительнойистинвтакомпознании,аобобъективнойистинек о н к р е т -
н о г о  ж и з н е н н о г о  ф а к т а,которыйможетидолженбытьуста-
новленименнособъективнойдостоверностью2.

Естьещеодинвариантиспользованиякатегории«абсолютнаяистина»для
характеристикиюридическогопознания.Этопризнать,чтосамоепонятие
«абсолютнаяистина»имеетдвазначения:ономожетпониматьсянетолько
всмыслеглубинном,философском,ноивсмысле«знанияотносительнока-
кого-либофрагментадействительности…»всмыслеистины-факта3.Ноита-
койподходснимаетуказаннуювышепроблему,ибо«абсолютнаяистина-факт»
нечтоиное,какзнание,объективноверноотражающеефактыдействитель-
ности.Иничегобольше.Сталобыть,издесьустраняетсясамапостановкаво-
просаосоотношении абсолютнойиотносительнойистин,вопроса,который
ивызвалкжизнипонятиеабсолютнойистины.

Следуетдумать,чтоспороприродеистиныпоюридическимделамно-
ситвзначительнойстепениискусственныйхарактер.Философскиекатего-
рии,выработанныеприменительноктеоретическомупознанию,невсегда
можнонепосредственнораспространятьначастныеслучаичеловеческой
деятельности.Сэтойточкизрения,какотмеченовлитературе,«примене-
ниекатегорийабсолютнойиотносительнойистинкрезультатамсудебно-
гопознания,какикчастнымрезультатамлюбогородапознаниявообще,
неоправдано,ибо,говорясловамиФ.Энгельса,«неумноупотреблятьболь-
шиесловаотносительнопростыхвещей(Диалектикаприроды.Госполит-
издат,1946.С.169)»4.

Спрактическойжесторонысущественноезначениеимеетобоснование
того,чтоистинапоюридическимделамявляетсяобъективной,чтоонапра-

1 Чечот Д.М. Развитиепринципаматериальнойистинывсоветскомгражданском
процессуальномправе:Материалымежвузовскогонаучногосовещания.Изд-воЛГУ,
1957.С.64;Ульянова Л.Т. Оценкадоказательствсудомпервойинстанции.Госюриздат,
1959.С.60–61;Осипов Ю.К. Квопросуобобъективнойистиневсудебномпроцессе//
Правоведение.1960.№2.С.127–129;Кудрявцев В.Н. Теоретическиеосновыквалифи-
кациипреступлений.Госюриздат,1961.С.68;Иванов О.В. Принципобъективнойис-
тинывсоветскомгражданскомпроцессе.Изд-воМГУ,1964.С.48–50.

2 Александров Н.Г. Правоизаконностьвпериодразвернутогостроительстваком-
мунизма.Госюриздат,1961.С.163.

3 Курылев С.В. Установлениеистинывсоветскомправосудии:Автореф.дис....докт.
юрид.наук.Изд-воМГУ,1967.С.10.

4 Иванов О.В. Принципобъективнойистинывсоветскомгражданскомпроцессе.
Изд-воМГУ,1964.С.51.
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вильно,объективноверноотражаетобъективнуюдействительность,т.е.яв-
ляетсяполнойидействительнойистинойподелу1.

ПравЮ.К.Осипов,когдапишет,что«ввопросеохарактереистинывсу-
дебномпроцессепрактическиважнонето,являетсялионаабсолютнойили
относительной(такаяпостановкавопросавданномслучаепрактическивряд
лиуместна),ато,чтоонаявляетсяобъективнойистиной,т.е.представляет
собойсоответствиевыводовсуда,содержащихсявприговореилирешении,
действительности»2.

4. Основные стадии применения права. Этоотносительно обособлен-
ные группы правоприменительных действий (операций), выражающие раз-
вертывание содержания правоприменительной деятельности.

Стадиипримененияправасоответствуютстадиямлюбойуправ-
ленческойдеятельности.Ониохватывают:1)сбориоценкуинфор-
мации,2)принятиерешения(команду),3)обеспечениеегореа-
лизации3.Вместестемздесьнеобходимоучитыватьсвоеобразие
примененияправа,т.е.тотфакт,чтоонопредставляетсобойвесь-
маспецифическую«специализированную»управленческуюдея-
тельность.

Преждевсегоприменениеправа–лишьстадиясложногопро-
цессареализацииюридическихнорм.Функцииего–обеспечитель-
ные,индивидуально-регулятивные.Поэтому,вчастности,факти-
ческиедействияпореализацииправоприменительногоактавыхо-
дятзасферуприменения:онивключаютсявзавершающуюфазу
реализацииюридическихнорм–восуществлениеправиобязан-
ностейсубъектов4.

Далее.Переднами–применение права. Компетентныйорганне
простопринимаетрешениенаосновеопределеннойинформации.
Основнойисточникпринимаемогорешения–юридическиенормы,
вкоторыхвыраженырешенияобщего(программного)значения.По-

1 А.Ривлинсправедливопишет:«Истинавуголовномпроцессепредставляетсо-
бойполноеиправильноеотражениевсудебномприговорефактовобъективнойдей-
ствительностивовсейихобщественно-политическойсущностиивправовомзна-
ченииитогдаэтоо б ъ е к т и в н а я  и с т и н а,либонепредставляетсобой
такогоотражения–итогдаэтоне и с т и н а вообще»(Ривлин А.Р. Понятиемате-
риальнойистинывсоветскомуголовномпроцессе//Социалистическаязаконность.
1951.№11.С.52).

2 Осипов Ю.К. Квопросуобобъективнойистиневсудебномпроцессе//Правове-
дение.1960.№2.С.129.

3 Основин В.С. Основынаукисоциальногоуправления.Изд.Воронеж.ун-та,1971.
С.141исл.

4 Лазарев П.В. Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.7,36.
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этомуисходнымкомпонентомпримененияправаявляетсянетоль-
копознаниеегофактическойосновы–установлениефактических
обстоятельств,нопреждевсегопознаниеегоюридическойосновы–
действующейсистемыюридическихнорм.

Наконец,применениеправапредставляетсобойединый процесс. 
Здесьдаженевсегдаудаетсяразделитьотдельныеправоприменитель-
ныедействиявовремени.Напрактикеотдельныедействия,совершае-
мыевпроцессепримененияправа,«оченьблизкидругкдругу,взаим-
нопереплетаютсяиобусловливаютдругдруга»1.

Особоважноуказатьнаединствофактическихиюридическихос-
новправоприменительнойдеятельности.Длятого,чтобывыбрать
ипроанализироватьнормуправа,необходимоопиратьсянаопреде-
ленныефакты,кругкоторыхможетбытьправильноустановлентоль-
котогда,когдаужеизвестно,чтоониимеютюридическоезначение
и,следовательно,ужеобщимобразомвыбранаюридическаянорма.
Напрактикеприменениеправапредставляетсобойнепрерывный,
всеболееуглубляющийсяпроцессюридическогопознания,входе
которогопроисходитобращениетокфактам,токюридическимнор-
мам:наосновеанализанормвозникаетнеобходимостьболееглубо-
коисследоватьфактическиеобстоятельства;анализжефактических
обстоятельстввынуждаетвновьобратитьсякнормам,уточнитьот-
дельныеюридическиевопросыит.д.

Вместестемлогическинетольковозможно,ноинеобходимопод-
разделитьправоприменительнуюдеятельностьнаотдельныестадии,
чтопозволяетобстоятельнеерассмотретьпроцесспримененияправа,
подробнееизучитьвсеегодетали.

Всеправоприменительныедействияможноподразделитьнатри 
основныестадии:

1.У с т а н о в л е н и е  ф а к т и ч е с к и х  о б с т о я т е л ь с т в
д е л а.Сюдаотносятсядействия,касающиесяанализафактов
(доказательства,процессдоказыванияит.д.),т.е.информации
офактах.

2.В ы б о р  и  а н а л и з  н о р м  п р а в а  (у с т а н о в л е -
н и е  ю р и д и ч е с к о й  о с н о в ы  д е л а) .Этустадиюобразу-
ютдействияссамимиюридическиминормами–нахождениеточно-
готекстанормативногоакта,проверкаегоюридическойсилы,тол-
кованиеактаидр.Кданнойстадиипримыкаютдействия,связанные
свосполнениемпробеловвправе.

1 Пиголкин А.С. ТолкованиенормативныхактоввСССР.Госюриздат,1962.С.26.
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3.Р е ш е н и е  д е л а ,  в ы р а ж е н н о е  в  а к т е  п р и -
м е н е н и я  п р а в а. Здесьнаосновеанализафактовиюридиче-
скихнормвыноситсярешениепоюридическомуделу,котороевыра-
жаетсявправоприменительномакте.Решениеоблекаетсявопреде-
леннуюформуипрактическипроводитсявжизнь.

Первыедвеизуказанныхстадийносятвзначительнойстепени
подготовительныйхарактер.Онивыражаютглавнымобразомюриди-
ческоепознаниеиобразуютосновудляприменения–фактическую
(перваястадия)июридическую(втораястадия).Завершаетсяприме-
нениерешениемдела,котороеиявляется,собственно,применением
правакактаковым.

Весьмаинтересно,чтоуказанныеосновныестадиивобщемсоот-
ветствуютструктуреправовогопредписания.Дваосновныхэлемента
правовогопредписания(гипотеза,соднойстороны,асдругой–дис-
позицияилисанкция)совпадаютсдвумястадиямипримененияпра-
ваподготовительногохарактера1.

Кромеуказанныхосновныхстадийпримененияправ,необходимо
указатьнадополнительные стадии. Имиявляются,например,право-
восполнительныедействияправоприменительногоорганаприпробе-
лахвправе.Дополнительныйхарактерносяттакжедействияпообес-
печениюисполненияправоприменительногоакта.

Некоторыеавторырассматриваютпоследнююизуказанныхста-
дийв«одномряду»сосновнымиэтапамипримененияправа2.Меж-
дутемвтоймере,вкакойисполнениерешенияправоприменитель-
ногоорганавообщеотноситсякприменениюправа,ононеотде-
лимоотитоговой,заключительнойстадииправоприменительной
деятельности–решениядела,выраженноговправоприменитель-
номакте3.Особояркоэтопроявляетсявобластиправосудия,ко-

1 Курылев С.В. Установлениеистинывсоветскомправосудии:Автореф.дис....докт.
юрид.наук.М.,1967.С.6–7.

2 Михаляк Я.С. Применениесоциалистическогоправавпериодразвернутогострои-
тельствакоммунизма.Госюриздат,1963.С.42;Коренев А.П. Применениенормсовет-
скогоадминистративногоправа:Автореф.дис....докт.юрид.наук.Л.,1971.С.14идру-
гиеавторы.

3 Здесьважнообратитьвниманиенато,что«основныестадии»призванывыра-
зитьглавныестороныправоприменительнойдеятельности.Онипредставляютсобой
своегорода«пунктысосредоточения»разнообразныхдействийпоприменениюправа.
Так,толкование(уяснение)юридическихнорм,несомненно,представляетсобойсамо-
стоятельноедействиевпроцессевоплощенияправовыхпредписанийвжизнь.Однако
оновходитворбитуоперацииповыборуианализуюридическойнормы.Существен-
ноезначениевпроцессепримененияправаимеетюридическаяквалификацияфактов.
Ноионанесоставляетосновнойстадии,таккакюридическаяквалификация–этосу-
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тороезавершаетсявынесениемправоприменительногорешения.
Ктомужедополнительныедействияпоорганизацииприменения
праванередкопредставляютсобойособые,самостоятельныеакты
примененияправа1.Востальномже,какужеотмечалось,исполне-
ниерешенияпредставляетсобой«обычную»реализацию,вчаст-
ностииспользованиесубъективногоправа,исполнениеюридиче-
скихобязанностей2.

щественныймоменткакнастадиивыбораианализанормы,такинастадиирешения
дела(причемвзависимостиоттого,ккакойстадииотноситсяюридическаяквалифи-
кация,меняетсяиееправоваяприрода).

Основныестадиивыражаютлогику применения права –теузловыемоменты,ко-
торыеотражаютиеесоциально-юридическиефункции,иееорганизующее,твор-
ческоесодержание.См.поэтомувопросу:Горшенев В.М. Способыиорганизаци-
онныеформыправовогорегулированиявсоциалистическомобществе.М.:Юрид.
лит.,1972.С.192.

1 АналогичноговзглядапридерживаютсяВ.М.ГоршеневиИ.Я.Дюрягин. Онипи-
шут:«Хотя«последующейорганизацией»обычнозанимаетсясаморган,вынесший
правоприменительныйакт,темнеменеееепроводятидругиеорганы,которыевсвя-
зисвыполнениемпредписанийпервогоактанередкопринимаютновыеправоприме-
нительныеакты»(Горшенев В.М., Дюрягин И.Я. Правоприменительнаядеятельность//
Советскоегосударствоиправо.1969.№5.С.23).

2 Необразуетсамостоятельнойстадиитолкованиенормативныхпредписаний:оно
включаетсявстадиювыбораианализанорм(Элькинд П.С. Толкованиеиприменение
нормуголовно-процессуальногоправа.М.:Юрид.лит.,1967.С.63).
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ГлаВа XXXIII  
уСтаноВление фактичеСких обСтоятельСтВ

1. Фактическая основа применения права. Обстоятельства дела. При-
менениеюридическихнормнаправленонаобеспечениеихреализа-
циипоотношениюкданномуконкретномуслучаю,складывающе-
мусяизопределенныхфактов,которыеобразуютфактическую осно-
ву применения права. 

Безфактическойосновыприменениеправаневозможно.Марк-
систско-ленинскаятеориявообщетребуетстроитьвсевыводывтео-
рииипрактическойдеятельностинатвердомоснованиипроверенных
фактов.«...Необходимоусвоитьсебетубесспорнуюистину,–говорил
В.И.Ленин,–чтомарксистдолженучитыватьживуюжизнь,точные
фактыдействительности...»1.Этотребованиевполноймереотносит-
сяикспецифическойобластисоциальногоуправления–кпримене-
ниюправа.Какдовольноточноподмеченовлитературе,«установле-
ниеиюридическийанализфактическихобстоятельствподобныме-
дицинскомудиагнозу,всоответствиискоторымзатемподбирается
лекарствоиведетсяпроцесслечения»2.

Установлениефактическихобстоятельствпредставляетсобойвзна-
чительнойстепени«предварительную»стадиювпроцессеприменения
права.Фактическиеобстоятельстваявляютсятойосновой,фактиче-
скойбазой,вотношениикоторойзатемприменяютсяюридические
нормы.Вместестеманализфактовнаопределеннойступени(вчаст-
ности,когдапроисходитоценкадоказательств)неразрывносвязан
срешениемюридическогоделапосуществу3.

Впроцессепримененияправакомпетентныеорганыимеютдело
сомногимифактамидействительности.Сюдаотносятся,вчастности,

1 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.34.С.134.
2 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.220.
3 Этогонеучитываютавторы,которыепытаются«вывести»установлениефактиче-

скихобстоятельствделаизсферыпримененияправа(см.,например:Курылев С.В. Уста-
новлениеистинывсоветскомправосудии:Автореф.дис....докт.юрид.наук.Изд-во
МГУ,1967.С.6–7).Даивообщесвоеобразиепознавательногопроцесса,врезультате
которогоустанавливаютсяобстоятельствадела,обусловленокакразтем,чтоонвкаче-
ствесоставногоэлементавходитвсистемупримененияправа.Отсюдаспецификаюри-
дическогодоказывания,проблемаюридическихдоказательств,ихотносимостиит.д.
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разнообразныедоказательства,сведенияофактах(например,показа-
ниясвидетелей,данныеэкспертизыидр.).Кфактическойжеоснове
примененияправапринадлежатлишьобстоятельствадела,т.е.факты
самогослучая,события,вотношениикоторогоприменяютсяюриди-
ческиенормы.Вконкретныхюридическихнаукахобстоятельстваде-
лаиногдаполучаютииноетерминологическоеобозначение.Нередко
ониназываются«главнымфактом»или«обстоятельствами,подлежа-
щимидоказыванию».Термин«главныйфакт»,широкоиспользуемый
вуголовномпроцессуальномправе,оттеняетзначениеобстоятельств
делакакфактов,образующихсамосодержаниеданногособытия1.

Существофактов,образующихобстоятельствадела,взначитель-
нойстепенизависитотоснованияпримененияюридическихнорм.
Вобластиправоохранительнойдеятельности(приустранениипрепят-
ствийвреализацииправа,приустановленииюридическойответствен-
ности)этоглавнымобразомопределенныеюридические факты, вчаст-
ностиправонарушения(преступленияипроступки)2.Однакообстоя-
тельстваделанемогутбытьсведенытолькокюридическимфактам.
Вособенностиэтокасаетсяправоприменительнойдеятельности,на-
правленнойнаиндивидуальноерегулированиеобщественныхотноше-
ний.Здесьвфактическуюосновуправоприменительнойдеятельности
входитболееширокийкругфактическихобстоятельств,включаята-
киеобъективныеявления,каксоциально-политическаяобстановка,
объективныезакономерностиобщественногоразвитияидр.Напри-
мер,приизданииактовпланированиякомпетентныеорганыопира-
ютсянетольконатакиефакты,какзаявки,разнарядкиит.д.,ноина
фактыболееширокогосоциальногозначения–спроснаселения,тен-
денциивуровнепотребления.

Рассмотрениепримененияправавкачествесвоеобразнойразно-
видностисоциальногоуправлениядаетвозможностьохарактеризовать
установлениефактическихобстоятельствделасточкизрениятеории 
информации3. Какивсякаяуправленческаядеятельность,применение
правадолжноосновыватьсянаполной,достоверной,надлежащимоб-

1 Возраженияпротивконструкции«главныйфакт»см.:Курылев С.В. Основытео-
риидоказываниявсоветскомправосудии.Минск:Изд.БГУ,1969.С.51–52.Оцен-
ностиэтойконструкциисм.:Белкин Р.С. Собирание,исследованиеиоценкадоказа-
тельств.Наука,1966.С.20.

2 Курылев С.В.Указ.соч.С.38исл.
3 Означениидляустановленияобстоятельствделатеорииинформации(правда,вне

связиспроблемамисоциальногоуправления)см.:Теориидоказательстввсоветскомуго-
ловномпроцессе.Частьобщая.М.:Юрид.лит.,1966.С.250исл.;Белкин Р.С., Винберг А.И. 
Криминалистикаидоказывание.М.:Юрид.лит.,1969.С.167–215идругиеавторы.
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разомоцененнойинформации,призваннойраскрытьобстоятельства
дела,«реконструировать»фактыпрошлого,обеспечитьпредвидение
последствийправоприменительнойдеятельности.

2.Обоснованность применения права и обстоятельства дела.Каче-
ство(«добротность»)деятельностиправоприменительногоорганапо
установлениюфактов–обстоятельствдела–предопределяетреаль-
ноепроведениевжизньважнейшеготребованияправоприменения–
требованияобоснованности1.

Длятогочтобыприменениеправабылообоснованным,обстоя-
тельстваделадолжныотвечатьследующимкритериям:

а)Юридическое значение (юридическая относимость) фактов. Фак-
тическиеобстоятельства,подлежащиеустановлению,берутсявсвязи
снормамиправа,правовымрегулированием.Поэтомукобстоятель-
ствамделаотносятсяневсеабсолютнофакты,характерныедлядан-
ногособытия,алишьтеизних,которыемогутиметьзначениедля
решениядела(атакжедлявыполненияпрофилактических,воспита-
тельныхзадач).

Конечно,заранееопределитьюридическуюотносимостьфактовне
всегдапредставляетсявозможным.Даивообщевинтересахобъектив-
нойистинынередкоприпримененииправаприходитсябратьфакти-
ческиеобстоятельствас«запасом».Новсежесодержаниеюридиче-
скойнормывсегдаопределяетобъективныепределытогофактического
материала,которыйможетиметьюридическоезначение.Вотпочему,
например,уголовно-процессуальноезаконодательствопрямоопреде-
ляеткругобстоятельств,подлежащихдоказыванию,аименно:событие
преступления(время,место,способидругиеобстоятельствасоверше-
нияпреступления),виновностьобвиняемоговсовершениипреступ-
ленияимотивыпреступления,обстоятельства,влияющиенастепень
ихарактерответственностиобвиняемого,идр.(ст.68УПКРСФСР).

б)Полнота фактов. Припримененииправафактыдолжныбыть
взятысмаксимальновозможнойполнотой.В.И.Ленинобращалвни-
маниенато,что«факты,есливзятьихвихцелом, вихсвязи, нетолько
«упрямая»,ноибезусловнодоказательнаявещь.Фактики,еслиони
берутсявнецелого,внесвязи,еслиониотрывочныипроизвольны,яв-
ляютсяименнотолькоигрушкойиликое-чемещепохуже»2.Источник
многихошибокприпримененииправакроетсякакразвтом,чтотот

1 Необходимостьстрогогопроведениятребованияобоснованностиипредопреде-
ляетнарядусдругимимоментамивыделениеустановленияфактическихобстоятельств
делавкачествеособойстадиипримененияправа.

2 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.30.С.350.
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илиинойслучайрассматриваетсяодносторонне,упускаютсяизполя
зренияеговажнейшиестороныисвязи.

в)Истинность и достоверность фактов. Факты–обстоятельства
дела–должнырассматриватьсятакими,какимиониестьилиреально
быливдействительности.Всоответствиисначаламисоциалистиче-
скойзаконностиниоднорешениеправоприменительногоорганане
можетбытьоснованонанеточныхилинепроверенныхфактах.Реше-
ниеправоприменительногоорганадолжнобытьтакжеиаргументиро-
ванным,чтоделаетфактынетолькоистинными,ноидостоверными1.

3. Юридические доказательства. Этофактические данные (сведения), 
которые используются для установления обстоятельств дела в соот-
ветствии с принципом объективной истины. Взаконодательстве,втео-
рииинапрактикеособовыделяютсясудебныедоказательства–важ-
нейшаяразновидностьюридическихдоказательств,используемых
впредусмотренныхзакономпроцессуальныхформах.

Главнаяфункцияюридическихдоказательств,какивообщелюбых
доказательств,состоитвтом,чтобыустановить объективную истину 
итемсамымпредопределитьобоснованностьпринимаемогорешения.
Разумеется,неследуетабсолютизироватьтермин«доказательство».Так,
присовершениирядаактовпримененияправа,направленныхнаинди-
видуальноерегулированиеобщественныхотношений(например,актов
планированиявобластинародногохозяйства,актовпораспределению
жильявдомахгосударственногофондаидр.),соответствующиефакти-
ческиеданныеобычноинерассматриваютсявкачестведоказательства.
Однакопосвоейглавнойфункциионивсежеявляютсяименноюридиче-
скимидоказательствамипосуществу,таккакфактическиеданныеявля-
ютсясредствомиисточникомсведений,информацииофактах.Онина-
правленынато,чтобы«воспроизвести»действительнуюкартинунужных
объективныхфактоввсоответствииспринципомобъективнойистины.

Нарядусуказаннойобщейчертой(направленностьнадостижение
объективнойистины)юридическиедоказательствахарактеризуются
ирядомспецифическихпризнаков.

1)Посвоейцелиюридическиедоказательстванаправленынато,
чтобыустановить обстоятельства юридического дела. Онипотомуина-
зываютсяюридическими,чтоиспользуютсявобластиправа;имиопе-
рируютзаинтересованныелицаприрассмотренииюридическихдел,
приихпомощиустанавливаютсятефактическиеобстоятельства,кото-

1 Эйсман А.А. Вопросыпредупрежденияпреступности:Сборник.М.:Юрид.лит.,
1965.С.83.
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рыекладутсявосновупринимаемыхрешений.Указаннаячертаопре-
деляетнекоторыеособенностиюридическихдоказательств,вчаст-
ностиприменениекнимпринциповотносимостиидопустимости.

2)Юридическиедоказательства–этофактические данные, которые 
являются средством установления фактов –обстоятельств дела. Если
охарактеризоватьюридическиедоказательствавобщемвиде,томожно
сказать,чтоэтосведения о фактах (обстоятельствах дела), охватывае-
мых понятием «информация». Простые,логическиедоказательства(ар-
гументы)могутвыражатьсявчистологическихприемахдоказывания,
опирающихся,вчастности,назаконыформальнойлогики.Вобласти
жеправадоказательствамивыступают(какэтозаписановзаконепри-
менительноксудебнымдоказательствам)«фактическиеданные»–дан-
ныеинформационногопорядка.Слова«фактическиеданные»свиде-
тельствуютотом,чтоздесьречьидетнеовсякихаргументах,ао«дан-
ных»,касающихсяфактов,т.е.сведенияхофактах,информациионих.

Понятиеюридическогодоказательства(вобщемпонимаемоекак
сведенияобобстоятельствахдела)вместестемрассматриваетсявза-
конодательстве,теорииинапрактикевдвух основных значениях.

А)Доказательствокакисточниксведенийобопределенныхфакти-
ческихобстоятельствах1.Вэтомзначении«фактическиеданные»рас-
сматриваютсявкачествесредства доказывания. Здесьдоказательства
берутсясточкизренияспособаполученияфактическихданныхин-
формацииофактах.Это–показаниясвидетелей,показанияпотер-
певшего,заключенияэкспертов,письменныедоказательства,веще-
ственныедоказательстваидр.

Б)Доказательствокакобъективноесодержаниесведений,т.е.суще-
ствосамихфактическихобстоятельств.Фактическиеданныерассмат-
риваютсяздесьсточкизрениясамихобъективныхфактов,полученных
изопределенныхисточников,–фактов,изкоторыхправопримени-
тельныеорганыделаютвыводыодругих(искомых)фактах–обстоя-
тельствахдела.Втакомзначенииподфактическимиданнымипони-
маютсядоказательственные факты. Этотообъективноесодержание
сведений,котороеможнонайтивпоказанияхсвидетелей(например,
фактуслышанногосвидетелемразговорамеждуобвиняемымипотер-
певшим),следыопределенноговоздействиянавещах(например,факт
определенныхповрежденийвдоме)ит.д.

1 Вюридическойлитературенарядусхарактеристикойдоказательств,какисточ-
никомсведений,выделяетсятакжекатегорияисточников доказательств. Этолюди,
располагающиеопределеннымисведениямиофактах,ивещи,сохранившиенасебе
следыопределенноговоздействияилисамиявляющиесяследамиизвестныхсобытий.
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Указанныедвазначенияпонятиядоказательствавыражаютхо-
тяиобщие(всмыслесведенийобобстоятельствахдела),новместе
стемиразличныеявления.Водномслучаеонокасаетсяисточни-
ковсведений,т.е.источниковотраженияфактоввзрительныхвпе-
чатлениях,вещественныхследахит.п.;вдругом–переднамиобъ-
ективноесодержаниесведений,наосновекоторыхделаютсявыво-
дыобобстоятельствахдела.«Доказательственныефактытаковыиих
ровностолько,сколькоихбыловдействительности»1.Доказатель-
стважевсмыслеисточниковсведений(средствдоказывания)раз-
нообразны,ихможетбытьбольшеилименьше,онимогутбытьбо-
лееилименееточными.

Такимобразом,еслидоказательстваможнорассматриватьвкаче-
ствесведений(информации)офактах,топриболеедетальноманализе
единоепонятиедоказательствакакбыразъединяетсянадва:содной
стороны,оноохватываетсамифакты(доказательственныефакты),
асдругой–источникисведенийофактах2.Итоидругоеподпадает
подобщуюформулузакона(применительноксудебнымдоказатель-
ствам)–«фактическиеданные»3.

1 Чечот Д.М. Осущностисудебныхдоказательствиформеихиспользования//
ВестникЛГУ.1964.№11.С.99.

2 Строгович М.С. Курссоветскогоуголовногопроцесса.Изд-воАНСССР,1958.
С.160–161;Трусов А.И. Основытеориисудебныхдоказательств.Госюриздат,1960.
С.51;Чечот Д.М. Осущностисудебныхдоказательствиформеихиспользования//
ВестникЛГУ.1964.№11.С.99–100идр.

Следуетзаметить,чтовтеорииипрактикетермину«доказательственныефакты»
придаетсяиногдаболееузкоезначение.Поднимипонимаютсянесамипосебефак-
ты,содержащиесявсведениях,алишьтеизних,которыеустанавливаютсяприпомо-
щисредствдоказыванияиявляются«промежуточнымзвеном»междудоказательствами
иобстоятельствамидела.Инымисловами,речьидетотехслучаях,когдаобстоятельства
делаустанавливаютсячерезряддругихфактов.«Нередко,–пишетК.И.Комиссаров,–
впроцесседоказываниявкрапливаютсяпромежуточныефактыивтакомслучаепуть
познаниястановитсяболеесложным:онидетотсведенийкпромежуточнымфактам,
аужеотпоследних–кфактамискомым»(Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзора
всферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.50).

3 Ю.К.Осиповсправедливоподчеркивает,чтохотязакониразграничиваетсведе-
нияофактах«исредства,спомощьюкоторыхониполучаютсяизисточниковдоказа-
тельств(средствдоказывания),темнеменеепрактическионинастолькотесносвяза-
нымеждусобой,чтоиспользованиеихвотрыведруготдруганемыслимо.Неслучайно
взаконеисудебнойпрактикеониобычноупотребляютсякаксинонимы»(Советское
гражданскоепроцессуальноеправо.М.:Юрид.лит.,1965.С.143).«Фактическиедан-
ныеиисточникиобъединеныводномпонятиидоказательствакакдваегонеобходи-
мыхэлемента.Источникифактическиеданные,взятыесамипосебе,вотрыведругот
друганеобразуютдоказательства»(Теориядоказательстввсоветскомуголовномпро-
цессе.Частьобщая.Юрид.лит.,1966.С.256).
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Нарядусуказаннымивышепризнакамииособенностямисудеб-
ныедоказательствакакразновидностьюридическихдоказательств
имеютещеодинспецифическийпризнак,относящийсякихформе.
Длясудебныхдоказательствхарактернаособая процессуальная форма 
их использования, котораяобеспечиваетнаиболееэффективноедости-
жениеобъективнойистинывсоответствиисначаламисоциалистиче-
скогоправосудия.

Теорияюридическихдоказательствразработанавлитературеглавнымобра-
зомприменительноксудебнымдоказательствам.Врядеинтересныхисодержа-
тельныхтрудовюристовсоциалистическихстран,втомчислеМ.С.Строговича1,
А.И.Трусова2,К.С.Юдельсона3,С.В.Курылева4,Ю.К.Осипова5,К.И.Комисса-
рова6,С.Павлова7,коллективовавторов8,выдвинутыплодотворныеположе-
ния,характеризующиесущностьсудебныхдоказательств,ихотдельныераз-
новидностиит.д.Главное,чтоследуетотметитьвэтойразработке,состоит
втворческомприменениидлярешениявопросовсудебныхдоказательствдо-
стиженийфилософскоймысли,марксистско-ленинскойтеориипознания.

Решениенекоторыхсложныхвопросовтеориисудебныхдоказательств
впроцессуальнойнаукеимеетиобщетеоретическоезначение.Этоотносится,
вчастности,кпонятиюсудебногодоказательства.Внастоящеевремямногие
авторыправильноохватываютэтимпонятиемкакдоказательственныефак-
ты,такиисточникисведенийоних.Попыткижесвестирассматриваемоепо-
нятиекодномуизуказанныхзначений(например,коднимлишьдоказатель-
ственнымфактам)9неполучилиобщейподдержки.

1 Строгович М.С. Материальнаяистинаисудебныедоказательствавсоветскомуго-
ловномпроцессе.Изд-воАНСССР,1955;Он же. Курссоветскогоуголовногопроцес-
са.Изд-воАНСССР,1958.

2 Трусов А.И. Основытеориисудебныхдоказательств.Госюриздат,1960.
3 Юдельсон К.С. Проблемадоказываниявсоветскомгражданскомпроцессе.Гос-

юриздат,1951;Судебныедоказательстваипрактикаихиспользованиявсоветскомграж-
данскомпроцессе.Госюриздат,1956.

4 Курылев С.В. Сущностьсудебныхдоказательств//ТрудыИркутскогогосунивер-
ситета.Т.17.Сер.Юридическая.Вып.2.Иркутск,1956;Он же. Основытеориидока-
зываниявсоветскомправосудии.Минск:Изд.БГУ,1969.

5 Осипов Ю.К. Основныепризнакисудебныхдоказательств//Сборникученыхтрудов
СЮИ.Вып.8.1968;Советскоегражданскоепроцессуальноеправо.М.:Юрид.лит.,1965.

6 Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизвод-
ства.Свердловск,1971.С.49–101.

7 Павлов С. УголовноеправосудиеНароднойРеспубликиБолгарии.Иностр.
лит.,1954.

8 См.коллективныйтруд:Теориядоказательстввсоветскомуголовномпроцессе.
Частьобщая.М.:Юрид.лит.,1966.

9 См.,например:Голунский С.А. НовыеОсновыуголовногосудоустройстваСою-
заССРисоюзныхреспублик//Советскоегосударствоиправо.1959.№2.С.55;Гал-
кин Б.А. Советскийуголовно-процессуальныйзакон.Госюриздат,1962.С.172–178.
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ВернопоэтомувопросуговоритМ.С.Строгович:«...Источникдоказатель-
ствавсегдаестьдоказательство,таккакничемдругим,какдоказательством,
нельзячто-либодоказать,априпомощитакихисточников(показанийсвиде-
телейидр.)доказываетсясуществованиеилинесуществованиефактов,имею-
щихзначениедлядела»1.

Следуетпризнатьплодотворноймысльрядаавторовиотом,чтовобщем
видедоказательстваследуетрассматриватьвкачествесведений(информа-
ции)офактах2.Такоепониманиедоказательстваполностьюсоответствуетфи-
лософскойтеорииотражения,теорииинформации3.Ненужнотолькослову
«сведения»придаватьсубъективныйоттенок:самидоказательственныефак-
ты–этотожесведенияобобстоятельствахдела4.Тогдаотпадуттевозраже-
ния,которыесделанывлитературепротивуказаннойвышеобобщеннойха-
рактеристикидоказательств5.

Вместестемвнастоящеевремяещедалеконевсевопросыюридических(су-
дебных)доказательстврешенынашейнаукой.Нужноещепроделатьзначитель-
нуюработу,связаннуюстем,чтодолгоевремякнигаА.Я.Вышинского«Теория
судебныхдоказательств»рассматриваласьвкачествеединственногособрания
безусловныхистин(хотяонанаписанаподнесомненнымвлияниембуржуаз-
ныхконцепцийисодержитпрямыеошибкипорядусущественныхвопросов).

Некоторыеспециальныевопросытеориисудебныхдоказательствдосих
поростаютсяспорными,окончательнонерешенными(например,вопрос

1 Строгович М.С. Курссоветскогоуголовногопроцесса.Изд-воАНСССР,1958.С.162;
См.также:Чечот Д.М. Осущностисудебныхдоказательствиформеихиспользования//
ВестникЛГУ.1964.№11.С.90–100.Д.М.Чечотправильнозамечает:«...какое-либо
противопоставлениефактическихобстоятельствисточникамсведенийобэтихобстоя-
тельствахтеоретическинеосновательно,апрактическиоченьопасно»(С.99).Автор
указывает,чтопритакомпротивопоставлениипришлосьбыкореннымобразомпере-
смотретьрядкатегорий(втомчислеинститутыдопустимостииобеспечениядоказа-
тельств,ихклассификацию).Обединствефактическихданныхиихисточникеговорит
иВ.Я.Дорохов(Понятиедоказательствавсоветскомуголовномпроцессе//Советское
государствоиправо.1964.№9.С.110исл.).

2 См.соображенияЮ.К.Осиповавучебнике:Советскоегражданскоепроцессу-
альноеправо.М.:Юрид.лит.,1965.С.143–145;Дорохов В.Я. Понятиедоказательства
всоветскомуголовномпроцессе//Советскоегосударствоиправо.1964.№9.С.115.

3 Такаяидеявыраженаивмонографии«Теориядоказательстввсоветскомуголов-
номпроцессе.Частьобщая»(М.:Юрид.лит.,1966.С.250исл.).

4 Общимпонятиемсведенийинформационногопорядкаохватываютсядоказатель-
ственныефакты,выступающиевкачествепромежуточногоэтапавпроцессеюридиче-
скогопознания.Вотпочемупредставляетсяизлишнимдобавлениевопределениесудеб-
ныхдоказательствкслову«сведения»слов«...илисамифакты»(Комиссаров К.И. Задачи
судебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.56).

Эти«самифакты»лишьхарактеризуютпроцессдвижения(формирования)сведе-
нийинформационногопорядкавсложныхслучаяхюридическогопознания.

5 Субъективныйоттеноксловам«сведенияофактах»придаетР.Д.Рахунов(Опо-
нятиидоказательстваиглавномфактедоказывания//Советскоегосударствоиправо.
1965.№12.С.97–98).
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отом,являетсялипризнакомдоказательствихсвязьсискомымфактом–
обстоятельствамидела)1.

Основнаяпроблема(еслирассматриватьдоказательствавобщетеоретиче-
скомплане)состоитвразработкеобщей теории юридических доказательств. 
Задачасостоитнетольковтом,чтобыобъединитьразработкусудебныхдока-
зательств,проводимуювнаукахгражданскогоиуголовногопроцессуального
права,атакжеохватитьтеоретическиманализомииныевидыюридических
доказательств2,ноивтом,чтобыпродолжитьэтуразработкунаосновеобщих
вопросовтеорииправаипреждевсеговопросовпримененияправа,органиче-
скиувязаннойстеорией информации (рассматриваемойподугломзрениянау-
киуправления)3какспецифическойразновидностисоциальногоуправления.

4. Доказывание. Доказывание(вширокомсмысле)–этодеятель-
ность субъектов, направленная на установление с помощью юридических 
доказательств истинности обстоятельств дела.

Юридическиедоказательстваявляютсятолькосредствами,припо-
мощикоторых«воспроизводятся»–«реконструируются»обстоятель-
ствадела.Саможепосебеустановлениеобстоятельствделапредстав-
ляетсобойдеятельностьсубъектов,направленнуюнаотысканиеобъек-
тивнойистины.Этадеятельностьипредставляетсобойдоказывание.

Доказываниеявляетсяисследовательскойдеятельностью,образую-
щейсамоесодержаниеопосредствованногоюридическогопознания.
Еерезультатомявляетсявоспроизведениедействительности,рекон-
струкциявсехобстоятельствдела,которыенеобходимыдляприме-
ненияюридическихнормикоторыеобразуютфактическуюоснову
примененияправа.Следовательно,доказываниенесводитсяпросто
клогическомуаргументированию(хотяоноиимеетсущественное

1 См.поэтомувопросупрямопротивоположныепозиции,занимаемые,содной
стороны,С.В.Курылевым(Сущностьсудебныхдоказательств//ТрудыИркутскогогос-
университета.Т.17.Сер.Юридическая.Вып.2.1956.С.38–64),асдругой–Д.М.Чечот
(Осущностисудебныхдоказательств//ВестникЛГУ.1964.С.95–96).

2 Д.М.Чечототмечает:«...юридическиедоказательстваиспользуютсявразличных
несудебныхорганахпо-разному,ипрактикаихиспользованияещеждетсвоегоизуче-
ния»(тамже.С.100).

Вэтойсвязи,например,представляютинтересособенностидоказательствприре-
шениидел,связанныхссоциальнымобеспечением(Тарасова В.А. Доказательствавоб-
ластисоциальногообеспечения//Советскоегосударствоиправо.1972.№6.С.32исл.).

3 Перспективуиспользованиятеорииинформациидляисследованиядоказательств
недооценилС.В.Курылев(см.:Он же.Установлениеистинывсоветскомправосудии:
Автореф.дис....докт.юрид.наук.Изд-воМГУ,1967.С.27–28).Впрочем,позициюав-
тораможновкакой-тостепенипонять,таккаконисходилизтакойтрактовкиинфор-
мации,котораяопираетсянаданныебиологииидругихестественныхнаук.Междутем
длядоказательствимеетзначениетеорияинформации,рассматриваемая под углом зре-
ния науки социального управления.
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значение)1,доказываниевыражаетсявтакомиспользованииюриди-
ческихдоказательств,врезультатекоторогооказываютсявыявленны-
миобстоятельстваделаи,сталобыть,завершаетсяперваястадияпро-
цессапримененияправа–устанавливаетсяегофактическаяоснова.

Предметом доказывания являютсяобстоятельстваюридическогоде-
ла(обстоятельства,образующиесоставпреступления;фактыоснова-
нияискаивозраженийпротивнегоидр.),атакжедругиесуществен-
ныеобстоятельства,установлениекоторыхнеобходимодлярешения
делаивыполненияпрофилактических,воспитательныхзадач.Пред-
метопределяетпределыдоказывания,т.е.кругобстоятельств,кото-
рыенеобходимоустановитьдляюридическогодела.

Некоторыефакты,относящиесякобстоятельствамдела,ненужда-
ютсявдоказывании.Книмпринадлежатфакты,устанавливаемыепра-
воприменительныморганомвпроцессенепосредственногоюридиче-
скогопознания.Поопределеннымделам(вособенностипограждан-
ским)неподлежатдоказываниютакжефакты:

–общеизвестные,т.е.факты,известныеширокомукругулюдей;
–преюдициальные,т.е.факты,которыеустановленывступившим

взаконнуюсилурешениемюрисдикционногоорганаикоторыепоэто-
муобязательныпривынесениирешенияиданныморганом;

–презюмируемые,т.е.факты,существованиеилинесуществование
которыхпредполагаетсяустановленным,посколькудоказаныдругие,
находящиесяснимвсвязи.

Процесс доказывания складываетсяизследующихосновныхоб-
щихэтапов:

а)Определение круга фактов, подлежащих доказыванию. Это,такска-
зать,предварительныйэтап,когдаопределяетсяобъемискомогофак-
тическогоматериала,т.е.предметдоказывания.Разумеется,невсегда
ссамогоначалаудаетсясисчерпывающейполнотойустановитькруг
искомыхфактов.Нередковпроцесседоказываниявозникаетнеобхо-
димостьпривлечениядлярешенияделановыхфактов.Однаконевоз-
можноначатьдоказывание,еслипредварительноневыяснено,«что
женадоискать»,«чтоустанавливать».

б)Собирание и процессуальное закрепление доказательств. Этотэтап
характеризует,таксказать,черновуюработуподобываниюдоказа-
тельств–тогоисходногофактическогоматериала,которыйзатемслу-
житбазойдляисследованиядоказательствилогическихвыводов,непо-

1 Ологическойсторонедоказыванияприустановлениифактическихобстоятельств
см.:Эйсман А.А. Логикадоказывания.М.:Юрид.лит.,1971.
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средственнокасающихсяобстоятельствдела.Добываниедоказательств
начинаетсясихобнаружения,собиранияизавершаетсяпроцессуаль-
нымзакреплениемдоказательств(еслитаковоетребуется).Именнона
данномэтапедоказыванияимеютсущественноезначениевопросыот-
носимостидоказательств(т.е.отом,имеютлидоказательствазначе-
ниедлярешениядела),ихдопустимости(т.е.допустимостидоказа-
тельстввсоответствиистребованиямизакона).

в)Исследование доказательств.Сюдавходятдействиясубъектов,на-
правленныенавыяснениедостоверностиидостаточностидоказательств.
Длятогочтобыдоказательствамогливыполнитьсвоифункции(уста-
новитьобстоятельствадела),онидолжнынетолькобытьправильны-
ми,истинными(достоверными),ноивсвоейсовокупностиобеспечи-
ватьвозможностьдостиженияистиныподелу,т.е.бытьдостаточными1.

Существенныммоментомвисследованиидоказательствявляется
ихпроверка,котораядостигаетсяпутемкритическогорассмотрения
каждогодоказательства,выявленияновыхдоказательств,сопоставле-
ниявсехдобытыхподелуфактическихданных.

г)Оценка доказательства. Этозаключительныйэтапдоказывания
(вширокомсмысле),когданаосновеисследованиядоказательствдела-
етсявыводосуществованииилинесуществованииобстоятельствдела.
Посутидела,оценкадоказательствтесносвязанасихисследованием,
являетсяитогомихпроверки2.Существенноновоесостоитздесьвтом,
чтомысльлиц,исследующихдоказательства,констатировавнадлежа-
щуюотносимость,достоверностьидостаточностьдоказательств,какбы
выходитзаихпределыинаосноведостоверныхидостаточныхфакти-
ческихданныхделаетсявыводосамихобстоятельствахдела3.

Оценкадоказательстввконечномсчетесмыкаетсясрешением
данногоюридическогоделапосуществу.Именноздесьпроявляется

1 Осипов Ю.К. Основныепризнакисудебныхдоказательств//Сборникученыхтру-
довСЮИ.Вып.8.1968.С.386–387.

2 Рассмотрениеоценкидоказательстввкачествезаключительногоэтападоказыва-
ниявовсенеисключаеттого,чтоэтаоценка«присутствует»инадругихстадияхдока-
зательственнойдеятельности.Еслижесводитьоценкудоказательствтолькокопреде-
лениюихотносимости,достоверностиидостаточности(Комиссаров К.И. Задачисудеб-
ногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.96),тотогда
онавообщевыступаетвкачествесущественногомоментавсехстадийдоказательствен-
нойдеятельности.

3 ПомнениюР.С.БелкинаиА.И.Винберга,проверкадостоверностисодержа-
ниядоказательственнойинформацииневходитвоценкудоказательств(Белкин Р.С., 
Винберг А.И. Криминалистикаидоказывание.М.:Юрид.лит.,1969.С.199).Этомне-
ниевстретилообоснованныевозражениявлитературе(Советскоегосударствоипра-
во.1970.№3.С.150).
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единствовсехстадийпроцессапримененияправа.Так,обсуждение
судомуголовногоилигражданскогоделавсовещательнойкомнате
ивынесениеприговораилирешениясостоитвзначительнойстепе-
нивоценкедоказательств,которыебылирассмотреныиисследова-
нывходесудебногозаседания.

Таковыосновныеэтапыдоказывания,рассматриваемоговшироком
смысле.Здесьмыбралидоказываниевкачествепервойстадиипро-
цессапримененияправа.Применениежеправаосуществляютособые
органы,наделенныесоответствующимигосударственно-властными
полномочиями.Поэтомусубъектами доказывания (в широком смысле) 
являются правоприменительные органы, обеспечивающие установление 
обстоятельств дела.

Вобластиуголовногоправаприустановлениифактическихобстоя-
тельстврешающуюрольиграютспециальныеследственныеорганы,
входящиевсистемумилиции,прокуратуры,Комитетагосударствен-
нойбезопасности.Добытыеследственнымиорганамифактические
данныезатемисследуются,проверяютсяиокончательнооцениваются
судом,которыйнаихосновевыноситрешение(приговор).Дляобес-
печенияэффективногоибыстрогоустановленияобстоятельствдела
попреступлениямвюридическойпрактикевыработанцелыйарсенал
техническихсредствиприемов,способовиметодоврасследования,
которыетеоретическиобобщаютсяиразвиваютсяособойюридиче-
скойнаукой–криминалистикой.

Доказывание может рассматриваться и в узком смысле. Взаконода-
тельстве,напрактикеивтеорииподдоказываниемнередкопонимают
деятельность по представлению доказательств, по участию в их исследо-
вании и оценке. Втаком(узком)смыслепонятиедоказываниядовольно
близкокпонятиюлогическогодоказывания,т.е.аргументирования,
когдаоносостоитвдеятельностипообоснованиювыдвигаемыхдово-
довивозражений,поубеждениювихистинноститехилииныхлиц1.

Именновузкомсмыслеупотребляетсяпонятие«доказывание»вза-
конодательстве,когдаречьидетобременидоказывания(т.е.распреде-
ленииобязанностейподоказыванию),осубъектахдоказывания.Дей-

1 Вместестемиздесьнельзясводитьдоказываниетолькок«мыслительнымдей-
ствиям». Этовсежевнешнеобъективированныепроцессуальныедействияпопредстав-
лениюиполучениюопределенныхданныхдляустановленияистины(Курылев С.В. Ос-
новытеориидоказываниявсоветскомправосудии.Минск:Изд.БГУ,1969.С.29–32).

Ктомуже,какправильноуказываетсявлитературе,«доказываниевсегдакомму-
никативно,онообеспечиваетпереходзнанияотодногокдругому,обращеноктретьим
лицам…»(Лузгин И.М. Расследованиекакпроцесспознания.М.,1969.С.22).
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ствительно,еслисубъектомустановленияобстоятельствделавпро-
цессепримененияправаявляетсяправоприменительныйорган,то
представлятьдоказательства,участвоватьвихисследованиииоценке,
логически«оперировать»имимогутидругиесубъекты.Так,субъек-
тамидоказательственнойдеятельностивобластигражданскогопро-
цессаявляютсястороны,третьилица,ихпредставители,органыго-
сударственногоуправления,представителиобщественности,проку-
рор.Вуголовномпроцессенарядуссубъектами,накоторыхлежит
обязанностьдоказывания,выделяютсятакжесубъекты,которыеобя-
занылишьучаствоватьвдоказывании(адвокаты,представительоб-
винения,потерпевшийидр.),исубъекты,которыемогутучаствовать
вдоказывании,нокоторыенеобязаныделатьэто(обвиняемый,по-
дозреваемый,гражданскийистециответчик).

Необходимостьширокогоиузкогопониманиядоказыванияневсегдаучи-
тываетсявлитературе.Отдельныеавторыпытаютсясвестирассматриваемое
понятиетолькокодномуиздвухуказанныхзначений.

Так,помнениюС.В.Курылева,доказываниенеохватываетоценкудо-
казательств,апредставляетсобой«деятельностьучастниковделаисудапо
представлениюиисследованиюдоказательств»1.Близкуюпозициюзанима-
етА.А.Эйсман,полагающий,что«доказывание...представляетсобойтакую
формупередачимыслей,знаний,прикоторойвсякоеутверждениеобосновы-
ваетсядоказательствамиивсилуэтогоприобретаетдостоверный,убедитель-
ныйхарактер»2.Такоеузкоепониманиедоказывания,имеющеевесьмаважное
значениепопрактическимсоображениям,неисключаетнеобходимостикон-
струированияиболееширокогопонятиядоказывания.Последнеестановится
совершеннонеобходимым,еслирассматриватьдоказываниесточкизрения
процессапримененияправа,егопервойстадии(установлениефактических
обстоятельств).Доказываниездесьнеможетбытьсведенотолькокпредстав-
лениюиисследованиюдоказательств,оноохватываетвданномслучаесамо
содержаниепроцессаопосредствованногоюридическогопознания,установ-
ленияистинныхобстоятельствдела.

Взависимостиоттого,рассматриваетсялидоказываниевширокомилиуз-
комсмысле,по-различномурешаютсямногиевопросытеориидоказательств.
Вот,например,спорныйвопрос–входитлиоценкадоказательстввпроцесс
доказывания?Да,входит,еслиречьидетодоказываниивсмыслеустановления
обстоятельствдела.Нет,невходит,еслиречьидетопроцессуальномдоказы-

1 Курылев С.В. Доказываниеиегоместовпроцессесудебногопознания//ТрудыИр-
кутскогогосударственногоуниверситета.Т.13.Сер.Юридическая.1955.С.67.

2 Эйсман А.А. Опонятиивещественныхдоказательствиихсоотношениесдоказа-
тельствамидругихвидов//Вопросыпредупрежденияпреступности:Сборник.Вып.1.
М.:Юрид.лит.,1965.С.84.
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являютсясудидругиеправоприменительныеорганы.Субъектыпроцессуаль-
ногодоказывания–всеучастникипроцессаприрассмотренииданногодела.

Ксожалению,некоторыеавторывообщенеприводятдостаточночетких
разграничениймеждудоказываниемвширокомиузкомсмыслах.Видимо,
отсюдаивозниквлитературепогражданскомупроцессуальномуправуво-
просотом,являетсялисудсубъектомдоказательственнойдеятельности.
Так,К.С.Юдельсон,определяядоказываниекакдеятельностьпоустанов-
лениюистины,затемубеждаетчитателявтом,чтоисудявляетсясубъектом
доказывания1.Нопоэтомувопросуникакихаргументовиненужно,ибо,как
вернозаметилС.В.Курылев,приуказанномвыше(широком)понимании
доказыванияследует«прийтиквыводу,чтоединственнымсубъектомдока-
зыванияявляетсясуд»2.Нетнуждыидляобоснованиятого,чтосудявляет-
сясубъектомдоказываниятакжевтомслучае,когдапоследнеерассматри-
ваетсявузкомсмысле,ибодоказательственнаядеятельностьсуда(причем
взначительнобольшемобъеме)ужеотраженавположенииотом,чтосуд
являетсяединственнымсубъектомустановленияобстоятельствделавпро-
цессепримененияправа3.Ктомужеутверждениеосудекаксубъектедока-
зывания(вузкомсмысле)вообщенесколькопринижаетрольсуда,ставит
еговобластидоказательственнойдеятельностинаоднуплоскостьсосто-
ронамииинымисубъектами4(хотясудвпроцессеюридическогопознания
никомуникакихдоказательствнепредставляет,асобирает,оцениваетих,
устанавливаетистинныеобстоятельствадела).

1 Юдельсон К.С. Проблемадоказываниявсоветскомгражданскомпроцессе.Гос-
юриздат,1952.С.32,81исл.

2 Курылев С.В. Доказываниеиегоместовпроцессесудебногопознания//ТрудыИр-
кутскогогосударственногоуниверситета.Т.13.Сер.Юридическая.1955.С.63.

3 ЭтогонеучитываетС.В.Курылев,когдаонвсежеотноситсудксубъектампро-
цессуальногодоказывания(Курылев С.В. Основытеориидоказываниявсоветскомпра-
восудии.Минск:Изд.БГУ,1969.С.33).

4 Щеглов В.И. Квопросуопонятиидоказываниявсоветскомгражданскомпроцессе//
ТрудыТомскогогосударственногоуниверситета.Т.137.Томск.С.77–80.
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ГлаВа XXXIV  
Выбор и анализ норм ПраВа

1. Юридическая основа применения права. Еслифактическуюосно-
вупримененияправаобразуютопределенныежизненныефакты(об-
стоятельствадела),тоегоюридическуюоснову–самоправо–юриди-
ческиенормы.Тольконормыправа(анечто-либодругое,например,
правоотношения)могутбытьвусловияхстрогойсоциалистической
законностиюридическойосновойдляприменения1.

Юридическиенормы–этото,что применяется(тогдакакобстоя-
тельствадела–этото,к чему применяется,т.е.,посуществу,объект
применения).Взависимостиотсодержанияюридическихнормвко-
нечномитогеопределяетсяифактическаяосноваприменения–об-
стоятельствадела,иххарактерикруг.

Действияправоприменительногооргана,относящиесяквыбору
ианализуюридическихнорм,носятразнородныйхарактер.Онимо-
гутбытьподразделеныначетыреосновныегруппы:

а)выборюридическойнормы,подлежащейприменению;
б)проверкаподлинностииюридическогодействиянормы;
в)проверкаправильноститекстаакта,вкоторомвыраженанорма;
г)уяснениесодержаниянормативногопредписания.
Внекоторыхслучаях,крометого,необходимыдополнительные

действия,связанныесприменениемправаприпробелах(гл.XXXV).
Действия,образующиевсвоейсовокупностивторуюстадиюпро-

цессапримененияправа,такжекакиустановлениефактическихоб-
стоятельствдела,посвоемуглавномусодержаниювыражаютспе-
циальноеюридическоепознание.Толькообъектомпознанияявля-

1 Вданномслучаенагляднопроявляетсятонесомненноеобстоятельство,чтоцен-
ностьобщихтеоретическихконструкцийлегкопроверяетсяприрешениичастныхво-
просов.Какиебывнешнеубедительныедоводынипроводилисьвзащитуположения,
согласнокоторомупонятиеправанарядуснормамиохватываетправоотношения,не-
состоятельностьтакойконструкциистановитсяочевидной,кактолькопредпринима-
етсяпопыткапроверитьееприрешениивопросаопримененииправа.Всамомделе,
всоответствиисупомянутойконцепциейоказывается,чтоправоприменительныеор-
ганы...применяютправоотношения.Номожнолиприменять правоотношения?Доста-
точноподобнымобразомпоставитьпроблему,чтобысталаяснойбесплодностьвоззре-
ния,включающеговпонятиеправатакжеиправоотношения.
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ютсяздесьнефактическиеобстоятельствадела,асамиюридические
нормы.

Вместестем,такжекакустановлениефактическихобстоятельств,
этонесамопосебепознание,аспецифическаяпроцессуально-про-
цедурнаядеятельность(включающаяктомужеитакиеособыедейст-
вия,какпроверкаподлинностииправильноститекстанормативно-
гоакта).

Вместесустановлениемфактическихобстоятельстввыбориана-
лизнормправаносятвзначительнойстепени«подготовительный»
характер.Онипризваныподготовитьправильноеиточноерешение
юридическогодела.

2.Выбор юридической нормы.Припримененииправанеобходимо
извсейсистемысоциалистическогоправавыбратьименнотунорму,
котораяподлежитприменениюкданномуконкретномуслучаю1.Ка-
кимжеобразомпроисходитэтотвыбор?

Выборюридическойнормы–этодеятельностьправопримени-
тельногооргана,неразрывно связанная с установлением обстоятельств 
юридического дела. Установлениеюридическизначимыхфактовневоз-
можнобезвыборанеобходимойнормыи,наоборот,отысканиенуж-
нойнормынемыслимобезустановленияобстоятельствдела.Правиль-
нопишетП.Е.Недбайло:«...фактическипроцесспримененияправо-
выхнормначинаетсясустановленияфактов,требующихправового
решения,алогическионначинаетсясвыборанормы,всоответствии
скоторойквалифицируютсяфакты,т.е.идетотнормыкжизненным
фактам...»2.

Порядок(последовательность)действийпоприменениюправа
практическиневызываетзатрудненийпотойпричине,чтоустанов-
лениефактовиотысканиенормыпредставляютсобойдлящийсяпро-
цесс,входекоторогоприходитсяобращатьсятокфактическимоб-
стоятельствам,токнормативномуматериалу.

1 В.В.Лазаревдобавляеткэтому,чтонаданнойстадиинеобходимоопределение
ивсехтехнорм,которымипридетсяруководствоватьсявтечениевсегопроцессапри-
мененияправа,атакженахождениеипроверкаимеющихюридическоезначениеак-
товтолкования(Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.
С.47–48).

2 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.221.
Трудно,однако,согласитьсясавтором,утверждающим,чтоустановлениефактовивы-
борнормы–«этоодновременныйакт,одна,единаяиисходнаястадияпроцессаприме-
ненияправовыхнорм»(тамже.С.223).Несмотрянанеразрывнуюсвязь,установление
фактовивыборнормынаходятсявразныхплоскостяхправоприменительныхдействий
ипотомулогическиониотносятсякразнымстадиямпримененияправа.
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Применениеправанапервыхдвухстадияхипредставляетсобойдея-
тельность,врезультатекоторойшагзашагомидетпроцессюридическо-
гопознания,происходитуглублениезнаний,относящихсякфактиче-
скомуматериалу,соднойстороны,июридическимнормам–сдругой.

Выборюридическойнормы(всвязисустановлениемобстоятельств
дела)осуществляетсяпутемправовойквалификациифактов.

3.Правовая квалификация.Этоюридическая оценка всей совокупно-
сти фактических обстоятельств дела путем отнесения данного случая 
к определенным юридическим нормам.

Правоваяквалификацияпредставляетсобойодноизглавных«чи-
сто»правоприменительныхдействий.Здесьоценкадоказательствпе-
рерастает в юридическую оценку всехфактическихобстоятельств,ко-
тораяорганическисвязанасрешениемюридическогодела1.

Болеетого,окончательнаяправоваяквалификацияфактовпроис-
ходитврезультатерешенияюридическогодела,образуетважныйкон-
ститутивныймоментрешения2.Прирешенииделаокончательновы-
бираетсяюридическаянорма,подлежащаяприменению.Напервых
жестадияхпримененияправаосуществляетсялишьпредварительная
квалификация,врезультатекоторойопределяетсякругобстоятельств
(предметдоказывания)иобщимобразом–нужнаяюридическаянор-
ма.Здесьпроисходитлишь«перваяпримеркафактовкнормеи,на-
оборот,нормы–кфактам»3.

Правоваяквалификациявыражаетсявследующихтрехосновных
действиях:

а)определение отрасли права, нормыкоторойрегламентируютдан-
ныйслучай(например,приустановлениифактапричинениявреда,
подлежащеговозмещению,необходимосначалаустановить,врамках
«режима»какойотраслидолжнопроисходитьвозмещение–граждан-
скогоправа,трудовогоправа,правасоциальногообеспечения);

б)определение общей юридической конструкции правоотношений,что
приводиткустановлениювидаотраслевогоинститута,охватывающего
данныйслучай(например,привозмещениивредавгражданско-пра-

1 ПомнениюК.И.Комиссарова,вобластигражданскогосудопроизводства«чисто
правоприменительнаядеятельностьподразделяетсянадваосновныхэтапа:юридиче-
скуюквалификациюспорногоправоотношенияирешениедела»(Комиссаров К.И. Зада-
чисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.114).

2 «Квалификация,–пишетВ.Н.Кудрявцев,–ближевсегостоиткпоследнейста-
диипроцессаприменениянормправа:принятиюрешенияиизданиюакта,закрепляю-
щегоэторешение»(Кудрявцев В.Н. Теоретическиеосновыквалификациипреступле-
ний.Госюриздат,1961.С.15).

3 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.254.
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вовомпорядке–либоинститутастрахования,либоинститутаграж-
данскойответственности);

в)установление точной нормы, распространяющейсянаданныйслу-
чай(например,пригражданскойответственности–либообщаянорма
повозмещениювнедоговорноговреда;либонорма,предусматриваю-
щаяответственность,возникшуювследствиепричинениявредаисточ-
никомповышеннойопасности;либонорма,распространяющаясяна
причинениевреданесовершеннолетними,ит.д.)1.

Такимобразом,отысканиеточнойнормыпредполагаетужедоста-
точнополноеустановлениефактическихобстоятельствдела,знание
отдельныхихсторон,особенностей2.

Правоваяквалификациясопряженасотнесениемданногослу-
чаяктомуилииномувидуюридическихфактов3.Вместестемглав-
нымвправовойквалификацииявляетсянахождение точной юриди-
ческой конструкции длярассматриваемыхотношений,азатем–кон-
кретнойнормы.

Входе(илизавершении)процессаустановленияфактовивыбора
точнойнормывозможнапереквалификацияфактов,когданаоснова-
ниитщательногоисследованияобстоятельствделаоказывается,что
последниеподпадаютподинуюнорму,чемэтобылоопределенопри
первоначальнойквалификации4.

1 Процессправовойквалификацииможетбытьподразделенинаболеедробныеэта-
пы.Так,помнениюВ.Н.Кудрявцева,поискправовойнормыприрешенииуголовного
делараспадаетсяна:1)упорядочениеустановленныхфактическихданныхивыделение
внихюридическизначимыхпризнаков;2)выявлениевсехвозможныхконструкций,ко-
торыесоответствуютфактическомуматериалу;3)определениесмежныхсоставов;4)вы-
бородногосостава,признакикоторогосоответствуютсодеянному(Кудрявцев В.Н. Общая
теорияквалификациипреступления.М.:Юрид.лит.,1972.С.199–202).

2 Отметив,чтоправоваяквалификация«являетсятемсамымрубежом,накотором
определяетсяправовоезначениеобъективносовершающихсясобытийидействий»,
К.И.Комиссаровпишет:«Здесьвсвоихрассужденияхсудидетотчастногофактакпред-
положению,чтоонявляетсяправовым,азатем,следуяпутемдедукции,сначалаустанав-
ливаетотрасльправа,ккоторойотноситсяспорноеправоотношение,апотомуженаходит
конкретнуюнорму,подлежащуюприменениювданномслучае»(Комиссаров К.И. Зада-
чисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.115).

3 А.Ф.Черданцевполагаетдаже,что«алгоритмдляобщейюридическойквалифи-
кациидаетнамклассификациююридическихфактов»(Черданцев А.Ф. Вопросытолко-
ваниясоветскогоправа.Свердловск,1972.С.59).Думается,однако,такаяпостановка
проблемынесколькоупрощаетее.Решающим(дажеприобщейквалификации)явля-
ютсяопределениеотраслиправаинахождениеюридическойконструкции.

4 ПомнениюА.Ф.Черданцева,кромепозитивной,следуетвыделятьтакженега-
тивнуюквалификацию,наосновекоторойкомпетентныеорганыприменяютюриди-
ческиенормы.Вчастности,отказываютвиске,восстанавливаютнаработенезаконно
уволенногоработникаит.д.(Черданцев А.Ф. Указ.соч.С.115–116).
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Итак,невернобылобыпредставлятьдействиеправоприменитель-
ногоорганапоправовойквалификациивкачестверазовогоакта.Это
сложная,подчасдлительнаядеятельность,связаннаясустановлени-
емобстоятельствдела,выборомнормы,еетолкованием.

Нотакилииначеюридическаянорманаопределенномэтапепри-
мененияправаоказываетсявыбранной.Итогданеобходимопристу-
питькиным«операциям»,относящимсякрассматриваемойстадии
примененияправаипреждевсего–кпроверкеподлинностииюри-
дическогодействиянормы,атакжеправильноститекстанорматив-
ногоакта,вкоторомвыраженанорма.

4.Проверка подлинности и юридического действия нормы (высшая 
критика).Этапроверканаправленанато,чтобыопределить,сущест-
вуетлиреальновыбраннаянормаипозволяютлиюридическиесвой-
стванормыраспространитьеенаданныйжизненныйслучай.Словом,
здесьпроверяютсяюридическоесуществонормы,самавозможностьее
распространениянаопределенныеобстоятельствадела.Отсюдаина-
званиетакогородапроверки–высшаякритиканормы.

«Критиканормы(нормативногоакта)»–этоспециальныйтермин,
заимствованныйизисторическойнаукиифилологии.Несмотряна
определенныевозражения,сделанныевлитературе1,следуетдумать,
чтотакаяспециальнаятерминология(еслипридаватьейнадлежа-
щийсмысл)можетбытьиспользована.Даонаиправильнапосуще-
ству,ибоприпроверкенормы(нормативногоакта)главное–этоее
критическаяоценка,обеспечивающаяправильноеприменениеправа.
Помимовыигрыша,происходящегоотвсякойспециальнойтермино-
логии,указанныйтерминполезенпотому,чтооннацеливаетработ-
никовпрактикинатщательноеивнимательноерассмотрениекаждой
юридическойнормы(нормативногоакта).Онкакбыговорит:«прежде
чемприменитьнорму,следуетее«покритиковать»,тщательно,всесто-
ронне,сразумнойпридирчивостьюпроверитьвозможностьеепри-
менениякданномуслучаю;иэтоявитсяоднимизусловий,обеспе-
чивающихвысокоекачествоработыправоприменительныхорганов».

Высшаякритикаюридическойнормывключаетвсебяпроверкупо
тремосновныммоментам:

а)Проверка подлинности нормы. Этоудостоверениетогофакта,что
текстнормы,находящийсявраспоряженииправоприменительного
органа,точносоответствуеттекстуоригиналавпоследнейредакции.
Таковымявляетсяофициальныйтекст,т.е.текст,которыйсодержится

1 Недбайло П.Е.Применениесоветскихправовыхнорм.С.280–281.
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вофициальныхизданиях,вчастностивустановленныхформахофи-
циальногоопубликованиянормативныхактов(«ВедомостиВерхов-
ногоСоветаСССР»–СПСССР),впоследнихофициальныхиздани-
яхнормативныхактов–кодексов,отдельныхзаконов.Посуществу
официальныйхарактерноситпомещениетекстовнормативныхактов
винформационныхизданияхведомств.Напрактикеширокораспро-
страненыразличныесборникинормативныхактов,изданныегосудар-
ственнымииздательствами;текстынормативныхактовпомещаются
такжевюридическихжурналах.Практическитекстыэтихнеофициаль-
ныхизданийтакжеидентичныоригиналам1.Однаковкаждомслучае
сомнениявподлинноститекста,помещенноговнеофициальныхсбор-
никахижурналах,необходимообращатьсякофициальномуизданию.

б)Проверка правомерности акта, содержащего норму. Такаяпро-
верканеобходимавотношенииотдельныхвидовподзаконныхактов,
аименно–общихактов,изданныхотдельнымиведомствами,местных
актов,ведомственныхивнутриорганизационныхактов.Входеуказан-
нойпроверкидолжнобытьустановлено,правомеренлиданныйакт
сточкизрениякомпетенцииоргана,издавшегоакт,соответствуетли
онтребованиямзаконапосвоемусодержанию,соблюденылипоря-
докизданияиформаеговыражения.Инымисловами,здесьустанав-
ливаетсязаконностьакта,егосоответствиезаконам,указам,поста-
новлениямправительства.Чтожекасаетсяпоследнихизупомянутых
нормативныхактов(законов,указов,постановленийправительства),
топравоприменительныйорганнеуправомоченнаихпроверку.Про-
веркаихможетбытьосуществленалишьвпорядкеконституционного
надзора,определяемогонормамигосударственногоправа.

Вслучаеустановленияправоприменительныморганомнезаконно-
стинормативногоакта(напроверкукоторогоонуполномочен)должен
бытьвпредусмотренномпорядкепоставленвопрособотменеактаили
приведенииеговсоответствиесзаконом;решениежеюридического
деладолжнобытьпроизведенонаосновании«законных»источников
права(причемвправоприменительномактеследуетуказатьмотивы,
покоторымсомнительныйактисключенизнормативногоматериала)2.

1 Восновурешениянеможетбыть,однако,положеноизложениесодержаниянор-
мативногоакта,хотябыоноибылопомещеновофициальноморгане(например,вгазете
«Известия»иливюридическомжурнале).Поэтомуболеецелесообразнымявляетсяопуб-
ликованиевгазетахижурналахточныхтекстовнормативныхактовиливыдержекизних.

2 Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизвод-
ства.Свердловск,1971.С.119–120.Авторправильноуказалнаошибочностьранеевы-
сказанногомноюмненияотом,чтовуказанномслучаепроизводствоподелудолжно
бытьприостановлено.
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в)Проверка юридического действия нормы с точки зрения времени, 
пространства и распространения ее на тех или иных лиц. Существен-
ноезначениепритакойпроверкепринадлежитвыяснениютого,дей-
ствуетлиданнаянорма,т.е.вступилалионавсилуинеотмененали
она.Приэтомврядеслучаевприходитсярешатьдовольносложные
вопросы,связанныесобратнойсилойнормативногоакта,его«пере-
живанием»ит.д.

Входепроверкиюридическогодействиянормыдолжныбытьраз-
решеныивсеколлизионныевопросы.Дляэтогоуженаданнойста-
дииприходитсяособоприменятьколлизионныенормы,регулирую-
щиевыбормеждузаконамиразличныхтерриторий,изаконами,сме-
няющимидругдруга.

5. Проверка правильности текста нормативного акта (низшая крити-
ка).Послекритическойоценкиподлинностииюридическогодейст-
виянормынеобходимопроверитьееизложениевтекстенормативного
акта.Здесьужеставятсяболееузкиезадачи–проверкеподлежитлишь
внешняясторонасловесногоизложениянормывнормативномакте.
Всоответствиисэтимпроверкатекстаназываетсянизшейкритикой.

Исходноеположение,определяющеесодержаниеипределыниз-
шейкритики,состоитвтом,чтотекстнормативногоактавпринципе
являетсянезыблемым и непререкаемым. Поэтомуправоприменитель-
ныйорганневправепроизводитькакие-либоизменениятекстанор-
мативногоактапосуществу,втомчислевноситьвтекстредакцион-
ныеизмененияипоправки(хотябытемплидругимлицампредстав-
лялось,чтозаконодательдопустилошибкиредакционногохарактера).

Врезультатепроверкиправильноститекстапосуществурешается
одинвопрос–устраняются погрешности, допущенные при напечата-
нии (перепечатывании) текста нормативного акта, т.е.погрешности
полиграфическогоилимашинописногопорядка.Это–опечатки,ис-
каженияотдельныхсловилифраз,пропускивтексте.

Практическиуказанныепогрешностимогутвстретитьсяприпе-
репечаткетекстанормативногоакта,вособенностивнеофициаль-
ныхизданиях.Иногдаонивстречаютсявофициальныхизданиях(на-
пример,вУголовномкодексеиздания1942г.впримечаниикст.19314
вместослова«принявшие»поошибкебылонапечатанослово«приме-
нявшие»).Вособотщательнойкритическойпроверкенуждаютсятек-
стынормативныхактов,перепечатанныенамашинке,наротапринте.
Текстнормативногоактапримашинописномегоразмножениидол-
женбытьсверенсподлинникомизаверенсоответствующимидолж-
ностнымилицами.
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Втекстенормативногоактамогутвстретитьсяявныепротиворе-
чия,несообразности.Например,втекстест.405ГКРСФСР1922г.
былоуказано,чтозавред,причиненныйнесовершеннолетними,от-
ветственностьмогутнестиродителииопекуны;междутемвсоответст-
виисгражданскимзаконодательствомчастичнуюнедееспособность
несовершеннолетнихвосполняютнеопекуны,апопечители.Тако-
городапротиворечияинесообразностиустраняются(точнее–пре-
одолеваются)путемтолкования.Какужеотмечалось,правопримени-
тельныйорганневправевпорядкенизшейкритикивноситьвтекст
нормативногоактакакие-либоизменения,хотябыонибылиредак-
ционногохарактера.

6. Уяснение содержания нормативного предписания. Данноеуясне-
ниеосуществляетсяпутемтолкования. Здесь,вуяснении(толкова-
нии),концентрируетсяспециальноеюридическоепознание,харак-
терноеидляэтойстадиипримененияправа.

Уяснениесмыслаюридическойнормы,также какиеевыбор,осу-
ществляетсявнеразрывнойсвязисустановлениемобстоятельствде-
ла.Фактическиеобстоятельстваявляютсятойпредпосылкой,кото-
раянередконаправляетмысльинтерпретаторанатуилидругуючасть
нормы,ставитпереднимвопросы,дающиевозможностьраскрытьее
содержаниеприменительнокданным,конкретнымобстоятельствам.
Сдругойстороны,впроцессеуяснениянормыподчасвозникаетне-
обходимостьобратитьсякновымфактамили,напротив,оказывает-
ся,чтонекоторыефактынеимеютотношениякюридическомуделу.

Юридическоепознание,выраженноевуяснениисодержаниянор-
мативногопредписания,являетсяцентральным,сквозныммоментом,
которыйимеетнетолькосамостоятельноезначение,ноипронизы-
ваетвсеиныедействияпоприменениюправа.Выборюридической
нормы,даивседействияпоправовойквалификациифактических
обстоятельствнеотделимыоттолкованиясоответствующихнорма-
тивныхпредписаний.

Болеетого,уяснениенормы,такжекакоценкадоказательствипра-
воваяквалификация,вплотнуюпримыкаетксамомурешениююриди-
ческогодела.Здесьуженачинаетформироватьсятагосударственно-
властнаяволя,котораясоставляетсодержаниеправоприменительно-
гоакта.Окончательноетолкованиенормативногопредписаниядается
прирешенииюридическогодела.Вправоприменительномакте,кроме
того,ивнешневыражаетсятопониманиенормативногоактасосто-
роныправоприменительногооргана,котороенередконоситхарактер
специальногоразъяснения.
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Важноподчеркнуть,чтовпроцессевыбораианализаюридиче-
скойнормыосуществляетсянетолкованиевообще,аособое, право-
применительное толкование, органическивплетающеесявовластно-
организующуюдеятельностькомпетентногоорганапообеспечению
реализацииюридическихнорм,поиндивидуальномурегулированию
общественныхотношений.

Оспецификеправоприменительноготолкованияужеговорилось
(гл.XXX).

Обобщеннонаиболееважныечертытолкованиянормативныхпред-
писаний,осуществляемоговпроцессепримененияправа,можносве-
стикследующимглавнымособенностям.

Во-первых,–этотолкование права в целом. Ононесводитсякод-
нойлишьинтерпретацииформальнозакрепленныхнормативныхпо-
ложений,авключаетпониманиедухаправа,егопринципов,егосо-
циально-политическогоиспециально-юридическогосодержания.

Во-вторых,–этотолкование,в котором существенное значение 
имеют динамические моменты (оновбольшеймересориентировано
наинтерпретациюнормативныхактовсучетомвсейсистемыправа,
атакжеособенностейфактическихобстоятельствсегодняшнегодня).
Именновпроцессеправоприменительноготолкованияосуществляется
выработкаправоположений,правилпримененияюридическихнорм,
атакжеосуществляетсявосполнениепробеловвправе.

В-третьих,–этоспециально-юридическое толкование. Впроцес-
сепримененияправанеобходимоне«просто»уяснитьнормативные
предписания,ареконструироватьихввиденорм(втомчислелогиче-
ских),выявитьюридическуюконструкцию,отраслевуюпринадлеж-
ностьидр.Специально-юридическийаспектвтолковании(иисполь-
зованиесоответствующихспособов)приобретаетвпроцессепримене-
нияправадоминирующеезначение.Оннепосредственносвязывается
справовойквалификациейфактическихобстоятельств,срешением
юридическогодела.

В-четвертых,–этотолкование,котороепредполагает учет факто-
ров, влияющих на правовое регулирование (функциональное толкование). 
Особоваженучетэтихфактороввслучаях,когдаосуществляетсяин-
дивидуальноерегулированиеобщественныхотношений.Тогдатол-
кованиенормативныхположений(вчастности,оценочныхпонятий)
неизбежноопираетсянатакиедополнительныекритерии,каккрите-
рииморали,политики,«аргументыпрактики»идр.

Уяснениесодержаниянормативныхпредписанийзависитотуров-
няпрофессиональногоправосознаниясудейидругихлиц,осущест-
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вляющихправоприменительноетолкование.Профессиональноепра-
восознание–этосвоегородааккумулятор,которыйконцентрирует
специальныеюридическиезнания,опытпримененияюридических
нормипринеобходимостивыдаетэнергиюэтихзнанийдлятолкова-
ниянормативныхпредписаний.Чемвышеуровеньпрофессионально-
гоправосознания,темнезаметней,непринужденнейпроисходитис-
пользованиеэтихзнанийпривыбореианализеюридическихнорм,
уясненииихсодержания.

Уяснениесодержаниянормативныхпредписанийпредставляетсо-
бойвосновноммыслительную,познавательнуюдеятельность.Ноэто
всежедеятельность,котораяктомужевключаетинекоторыедопол-
нительные«материальные»операции(например,подбордополнитель-
ныхматериалов,способствующихраскрытиюсодержаниянорматив-
ныхактов;изучениеспециальнойлитературыит.д.).
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ГлаВа XXXV  
Применение ПраВа При Пробелах В законодательСтВе

1.Понятие пробела в праве (законодательстве). Это–неполнота 
в действующем законодательстве, выраженная в отсутствии кон-
кретного нормативного предписания в отношении фактических обстоя-
тельств, находящихся в сфере правового регулирования.

Необходимосразужеподчеркнуть:«пробелвправе(законодатель-
стве)»–этопонятие,касающеесянеполноты юридическойосновы
примененияправа.

Егоследуетотличатьотслучаевполного неурегулирования вправетех
илииныхотношений.Такогородаслучаиприопределенныхуслови-
яхтожеможноназвать«пробелами».Еслиданныеотношенияобъек-
тивнотребуютправовойрегламентации(вособенности,еслиужена-
чалаформироватьсяволянароданатакуюрегламентацию),топеред
намисвоегорода«полныйпробел»вправовомрегулировании,дефект
взаконодательстве1.Этиполныепробелыдолжнысвоевременнооб-
наруживатьсяюридическойнаукой.Ониявляютсяпредметомболь-
шойсамостоятельнойпроблемысоциалистическогоправоведения.

Однакополныепробелы–качественноиныеявления,нежелине-
полнотавдействующихнормативныхактах.Это–явлениясоциаль-
ногопорядка,касающиесясодержанияправовогорегулирования,зре-
лостиданныхотношений,методовихправовогоопосредствования
идр.Отсюдаисвоеобразиеспособаихустранения.Онипреодолева-
ютсятолькооднимпутем–путемправотворчества.

Важнаяотличительнаячертапробеловвправе–втомплане,вка-
комонирассматриваютсявнастоящейглаве,–состоитвтом,чтоте
илииныефактическиеобстоятельствав общем находятся в сфере пра-
вового регулирования. Инымисловами,здесьзаконодательужепро-
явилсвоюволюнарегулированиеданныхотношенийипреждевсего
фактом «подчинения» данного случая общим нормам, специальным от-
раслевым и общим правовым принципам (атакжепрямымуказанием,
регламентациейправ,органическисвязанныхснеурегулированными
фактическимиобстоятельствамиидр.).Поэтомувозникающиездесь

1 Лазарев В.В. Пробелывзаконодательстве.Изд.Казан.ун-та,1969.С.83–84.
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вопросыдолжныразрешатьсяюридическимисредствамивпроцессе
примененияправа1.Кольскоросоответствующиефактическиеобстоя-
тельстванаходятсяворбитеправовогорегулирования,компетентный
органюридическиобязанрассмотретьвозникшееюридическоедело
ивынестипонемурешение.

Такимобразом,пробелывправепредставляютсобойдефектывиз-
ложениигосударственнойволи,ееоформлении,внеполномилине-
достаточномиспользованиисредствюридическойтехники,вналичии
известныхпропусковипротиворечийвтканидействующегоправа.

Вюридическойнаукеразличаетсяпервоначальнаяипоследующая
пробельностьвправе2.Первоначальнаяобусловленатем,чтозако-
нодательнесмогохватитьформулировкаминормативногоактавсех
жизненныхслучаев,требующихправовогорегулирования,допустил
недостаткивиспользованииюридическойтехники,вчастностиюри-
дическихконструкций.Последующаяпробельностьвызываетсяпояв-
лениемновыхотношений,которыеинемоглибытьпредусмотрены
законодателем(хотяиздесьможетбытьсочевидностьюконстатиро-
ваноналичиегосударственнойволинаихправовоерегулирование).

Влитературебылапредпринятапопыткасконструироватьединоепоня-
тие«пробелвправе»,которое,помнениюВ.В.Лазарева,охватываети«пол-
ныепробелы»,инеполнотувдействующихнормативныхактах.Причем,как
полагаетВ.В.Лазарев,«вопределениипробеловследуетполностьюотвлечь-
сяотпроблемыихвосполнения(устранения)»3.

Заслугаавторасостоитвтом,чтоонпривлеквниманиекпроблемеполных
пробелов,котораянуждаетсявглубокомсамостоятельномизучении.Причем
именноздесьмогутбытьширокоиплодотворноиспользованысоциологиче-
скиеметодыизученияфактическогоматериала.

Ивсежеконструированиеединогопонятия«пробелвправе»врядли
оправданно.Полныепробелыинеполнотавдействующемзаконодательстве–
явлениянастолькоразнородные,чтообщеепонятие,охватывающееих,ока-
зываетсябессодержательным,«тощим»,сводящимсяквнешнему,термино-
логическомусходству.Даиотвлекатьсяотпроблемыспособоввосполнения

1 КакправильнопишетА.С.Пиголкин,«пробелправавсобственномсмыслеиме-
етместо,когдасочевидностьюможноконстатировать,чтоопределенныйвопросвхо-
дитвсферуправовогорегулирования,долженрешатьсяюридическимисредствами,
ноконкретноеегорешениевцеломиливкакой-точастинепредусмотреноилипреду-
смотренонеполностью»(Пиголкин А.С. Обнаружениеилипреодолениепробеловпра-
ва//Советскоегосударствоиправо.1970.№3.С.50).

2 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.368–
369;Иоффе О.С., Толстой Ю.К. НовыйГражданскийкодексРСФСР//Правоведение.
1964.№3.С.4.

3 Лазарев В.В.Указ.соч.1969.С.67.



ГлаваXXXV.Применениеправаприпробелахвзаконодательстве

643

пробеловнельзя.Иделонетольковтом,чтоспособвосполненияявляетсяяр-
кимпоказателемсвоеобразияприроды«пробела»,ноивтом,чтоздесьзатра-
гиваютсяважныевопросыполитическогоипрактическогопорядка.Полный
пробел–социальнаяпроблема,касающаясясодержанияправовогорегули-
рования,деятельностиправотворческихорганов.Пробелвправевсобствен-
номсмысле–специально-юридическаяпроблема,связаннаясправоприме-
нительнойдеятельностьюкомпетентныхорганов1.Защищаясвоюпозицию,
В.В.Лазаревпишет:«Пробелвправе–этовсегда«молчание»праватам,где
онодолжно«говорить».Еслиобъективносуществуетпотребностьпострой-
кимоставопределенномместетеченияреки,тоположениедляпешеходов–
всущности,вглавном–одинаковоитам,гдеостроительствемостакомпетент-
ныеорганынезадумывались,итамгдестроительствоограничилосьукладкой
фундаментадлясвай»2.Нет,неодинаковоположениепешеходоввтомидру-
гомслучаях!Тольконужноучитывать,чтововторомслучаестроительствоне
ограничилось«укладкойфундаментадлясвай»,аужеувенчалосьвозведени-
емнеобходимыхопориферм,ипотомукомпетентныеслужбы(правопри-
менительныеорганы)могутналаживатьпереходыдляпропускапешеходов.

Прихарактеристикепробеловвправесущественныйтеоретическийипрак-
тическийинтереспредставляетвопросопоказателях,свидетельствующих
отом,чтоданныефактическиеобстоятельстванаходятсявсфереправово-
горегулирования.ПомнениюВ.И.Леушина,припробелахправавозникно-
вениеопределенныхфакторов«сразуже»влечетзасобойпоявлениеправо-
отношения,котороевыступаетсвидетельствомправовогохарактераданно-
гослучая3.Думается,конструкцияправоотношения«припробелах»(даеще
складывающеесянаосноветолькообщихнорм)4являетсяискусственной.
Самжеавторрассматриваетдействиеюридическихнормприпробелахвка-
чествесубсидиарного,т.е.такого,когдаюридическаянормафункционирует
толькоприналичииправоприменительногоакта5,которыйвследствиеэто-
гоявляетсянезавершающим,апервичнымправообразующимфактом.Что
жекасаетсяпоказателейтого,чтоданныефактическиеобстоятельстванахо-
дятсявсфереправовогорегулирования,тоихследуетискатьвобъективном
праве.Наиболееобщимизтакихпоказателейявляется«подчинение»данного

1 ОбоснованныевозраженияпротивконцепцииВ.В.Лазаревасм.:Пиголкин А.С. 
Указ.соч.;Акимов В.И. Понятиепробелавправе//Правоведение.1969.№3.С.112–113;
Леушин В.И. Динамичностьсоветскогоправаивосполнениепробеловвзаконодатель-
стве:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Свердловск,1971.С.7–8.

ВнастоящеевремяВ.В.Лазаревнесколькосмягчилсвоюпозицию.Невносяпря-
мыхкоррективоввсвоивзгляды(онбезкаких-либооговорокссылаетсянасвоипреж-
ниеработы),авторвкниге«Применениесоветскогоправа»всежевкакой-томересвя-
зываетхарактеристикупробеловсоспособомихпреодоления(Указ.соч.Изд.Казан.
ун-та,1972.С.107исл.).

2 Лазарев В.В. Указ.соч.Изд.Казан.ун-та,1969.С.95.
3 Леушин В.И. Указ.автореф.С.9–11.
4 Тамже.С.11.
5 Тамже.С.11–12.
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случаяобщим нормам даннойотрасли1,вчастностиспециально-правовымот-
раслевымиобщимпринципам(которыеподпадаютподпонятие«общейнор-
мы»).Решениювопросаоправовомхарактереданногослучаямогутпомочь
ииныепризнаки,втомчислепрямоеуказаниезаконодателяилитакаяситуа-
ция,когдаотрешенияданногоделапрямозависитобеспечениеправиинте-
ресов,охраняемыхзаконом.

2.Право как динамическая «саморегулирующаяся» система и пробелы 
в праве.Характеристикапробеловвправе(законодательстве)оказы-
ваетсянеполной,еслинесвязатьеесосвойствамиправа,егоособен-
ностямикакдинамической«саморегулирующейся»системы.

Напервыйвзглядсоздаетсявпечатление,чтопробелывправесо-
пряженытолькоснедостаткамивправотворческойработеипотому
представляютсобойнежелательное,ненормальноеявление2.Действи-
тельно,пробелывправемогутбытьвызваны«просчетами»вправо-
творческойработе:неправильнымопределениемюридическойкон-
струкции,неточнымустановлениемсоставарегулируемыхотношений
ит.д.Ноэтолишьоднасторонарассматриваемойпроблемы.

Еслибыпроблемапробеловвправесводиласьтолькок«просче-
там»законодателя,тотогдаееможнобылобырассматриватькакчи-
стоправотворческую,т.е.несвязаннуюсприменениемправа.Прита-
комподходеоказалосьбы,чтовосполнениепробеловвпроцессепри-
мененияправавыступаетвкачестведеятельности,носящейчутьли
неправотворческийхарактер.Ктомужеприболееподробноманали-
зевыясняется,чтопробелвправе–невсегдапросчетзаконодателя:
возникновениеновыхотношенийврядеслучаевиневозможнобыло
предвидеть.Здесьнуженболееглубокийобщетеоретическийподход.

Право–этонетолькоструктурносложная,динамическаясисте-
ма,ноисистемавизвестнойстепени«саморегулирующаяся»,«само-
настраивающаяся».Конечно,изменение,развитиеправовойсисте-

1 Иоффе О.С. Ответственностьпосоветскомугражданскомуправу.Изд-воЛГУ,
1955.С.85;Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.
С.91;Сабо Имре. Социалистическоеправо.Прогресс,1964.С.271–272;Акимов В.И. 
Понятиепробелавправе//Правоведение.1969.№3.С.112.

2 Так,вчастности,оцениваетпробелывправеА.С.Пиголкин(Указ.соч.С.51).
ПомнениюВ.М.Горшенева,«наиболееправильнойбудетпрактикаоперативного

вмешательстваправотворческихоргановв каждомслучаеобнаруженияпробелавнор-
мативно-правовомрегулированиипосредствомпринятия«недостающей»нормыпра-
ва,восполняющейпробел.Применениежеправапоаналогиидолжнобытьпризнано
лишьфрагментарным,эпизодическимивременным»(Горшенев В.М. Способыиор-
ганизационныеформыправовогорегулированиявсоциалистическомобществе.М.:
Юрид.лит.,1972.С.133).
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мы,ееприспособлениекновымусловиямпроисходитглавнымоб-
разомизвне,т.е.врезультатеправотворческойработыкомпетентных
органов.Ноивсамомправевыработанытакие«внутренниемеханиз-
мы»,которыеврядеслучаевдаютвозможностьпреодолетьпросчеты
законодателя,обеспечитьдействиеюридическихнормвсоответст-
виистребованиямиразвивающихсяобщественныхотношений.Этим
идостигаются«саморегулирование»,«самонастройка»правовойси-
стемы,ееэффективноефункционированиевусловияхизменчивой,
развивающейсясреды.

Ивоттутхотелосьбыобратитьвниманиенаследующийсущест-
венныймомент.Ведущеезначениевправеимеютсвойстванорматив-
ностииформальнойопределенности,обеспечивающиестабильность,
устойчивостьправовогорегулированияобщественныхотношений.
Правопризванорешатьдолгосрочныезадачи–регламентироватьоб-
щественныеотношениявперед,наединыхобщихначалах.Поэтому
ононедолжносвоимсодержаниемреагироватьнавсякиеизменения
общественныхотношений,т.е.изменятьсятотчасже,какизменились
общественныеотношения.Воимясоциальноговыигрыша,который
получаетобществоотустойчивостииопределенностинормативно-
правовойформы,законодательможетпойтиинаизвестныепотери,
связанныеснекоторымотставаниемправовойформыотбыстрораз-
вивающихсяобщественныхотношений.

Поэтомудинамизмправа(какегоспецифическоесвойство)состо-
итнестольковвозможностивнесениявнегоизмененийпутемпра-
вотворчества,скольковналичииуказанныхвышевнутреннихмеха-
низмов.Правокаксвоеобразнаядинамичнаясистемаспособноопе-
ративноучитыватьпотребностиобщественногоразвития,сохраняя все 
время качество устойчивой, стабильной нормативно-правовой системы 
общественного регулирования. Вправокакбызакладываетсяпрограмма
наслучайвозможныхпробелов,предусматриваютсяприемыихпре-
одолениявпроцессепримененияправа.

Стакогородавнутреннимимеханизмамимыужевстречалисьпри
рассмотренииправоконкретизирующейролиюридической(судебной)
практики.Книмотноситсяипорядоквосполненияпробеловвправе
впроцессеправоприменительнойдеятельности.

Отсюдаследует,чтохарактеристикаспособоввосполненияпробе-
ловвправе(аналогии)вкачестве«аномальной»,«нетипичной»формы
примененияправаявляетсянеточной.Дляправаэтовполнеестествен-
ный,нормальныйпорядокприменения,обеспечивающийегофункцио-
нированиекакдинамичнойсистемыи«самонастройку»всоответствии
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стребованиямиразвивающихсяобщественныхотношений1.Другойво-
прос,чтоэтотпорядоквусловияхстрогойсоциалистическойзаконности
действуетвограниченныхпределах;онподчиняетсяусловиям,которые
исключаютвозможностьпревращенияправоприменительныхорганов
ворганы,осуществляющиеправотворческиефункции.

3.Восполнение пробелов в праве.Этоспецифическая форма (метод) 
применения действующего права, при котором юридическое дело реша-
ется в соответствии с волей законодателя, не нашедшей, однако, выра-
жения в конкретных юридических предписаниях.

Дляустраненияпробеловвправевпроцессеправоприменительной
деятельностихарактерныследующиедваосновныхусловия:

Во-первых,восполнениепробеловвправепредставляетсобойпри-
менениедействующегоправа,котороев общем охватывает данный слу-
чай. Задачаправоприменительногоорганасостоитздесьвтом,чтобы
распространитьнаданныйслучайдействующееправо–ввидекон-
кретныхнормилиобщихпринципов.Следовательно,привосполне-
ниипробеловвправеюридическоеделорешаетсявсоответствиисво-
лейзаконодателя.Правоприменительныйоргандолженрешитьдело
такимобразом,чтобыпринятоерешениеполностьюсоответствова-
логосударственнойволе,выраженнойвдействующемправе.Отсю-
да,вчастности,следует,чтопреждечемвосполнитьпробелвправе,
кданномуслучаюдолжныбытьпримененыобщиенормы.Например,
преждечемиспользоватьаналогиюкнеурегулированнымдоговорным
отношениямгражданскогоправа,нужносначалаобратитьсякобщим
положениямобязательственногои,вчастности,договорногоправа.

Во-вторых,восполнениепробелавозможнотолькотогда,когдаре-
альносуществуетпробелвправе,т.е.отсутствует конкретная норма,
предусматривающаяданныйслучай.Следовательно,восполнениепро-
беловвправенедопустимовусловиях,когдаданныефактыпредусмот-
ренынеотмененной(хотябыиустаревшей)юридическойнормой.По-
этомуГККВерховногоСудаРСФСРещев1926г.указывала,чтосовет-
скоезаконодательство«недаетсудуправанеприменятькделупрямых
указанийилираспоряженийРабоче-Крестьянскогоправительствапо
данномувопросу,еслитаковыеимеются».Нельзя,например,признать
правильнойпрактикуприменениясоветскимисудамиранеедейство-
вавшегоуголовногозаконодательства,прикоторойиногдадопускался
такойспособправовосполнительнойдеятельности,каканалогияпосо-

1 Одинамичностиправасм.:Леушин В.И. Советскаяправо-динамическаясистема
общественногорегулирования//Сборникаспирантскихработ.Вып.12.Свердловск:
СЮИ,1970;Он же. Указ.автореф.
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ставам,прямоурегулированнымвуголовныхкодексах(например,при-
менениепоаналогиист.593ранеедействовавшегоУКРСФСР,преду-
сматривающейответственностьзабандитизм,кнекоторымвидамкра-
жи,хотяпоследниебылипредусмотренывст.162УК).

Восполнениепробеловпредставляетсобойтакоедействиепопри-
менениюправа,котороеноситтворческий характер. Творческиеэле-
ментывправовосполнительнойдеятельностивыражаютсявтом,что
компетентныйорганраспространяетдействующееправонатакие
случаи,которыенепосредственнозаконодателемнепредусмотрены.

Присамойобщейхарактеристикедеятельностьправопримени-
тельногоорганаповосполнениюпробеловвправедолжнабытьот-
несенакиндивидуальному поднормативному регулированию, «усмотре-
нию», осуществляемомувпроцессепримененияправа.Можногово-
ритьонейикакосвоеобразнойконкретизацииюридическихнорм,
связаннойсофициальнымтолкованием1:правоприменительныйор-
ганконкретизированноприменяетопределенныенормы,известным
образомистолковываетпринципыиположениядействующегоправа
поотношениюкданномуконкретномуслучаю2.

Новсежедеятельностьповосполнениюпробеловвправе–этоне-
чтоболеезначимое,нежелипростоконкретизациядействующихнорма-
тивныхпредписаний.Здесьправоприменительныйорганвиндивидуаль-
номпорядкерешаеттворческуюзадачуповосполнению«бреши»всамой
нормативнойосновемеханизмаправовогорегулирования.Судилииной
правоприменительныйорганнесоздаетновуюнормуправа(какполага-
лиотдельныеавторы)3.Ноонконстатируетнаосноведействующегопра-

1 Н.Н.Вопленкопрямоотноситправоприменительноевосполнениепробелов(ана-
логию)кконкретизацииправа,взаимосвязаннойстолкованиемюридическихнорм
(Вопленко Н.Н. Официальноетолкованиеиконкретизациясоветскихправовыхнорм//
Вопросытеориигосударстваиправа.Вып.2.Саратов,1971.С.175).Онобоснованно
возражаетК.И.Комиссарову,который,рассматриваяформысудебногоусмотрения
(индивидуальногосудебногорегулирования),отделяетаналогиюотконкретизации
(Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.
Свердловск,1971.С.26–35).

2 КакправильнопишетВ.В.Лазарев,«установлениепробела...представляетпро-
должениецелейтолкованиянановойступенидиалектическогомышления.Гибкоесо-
четаниеприемовтолкованияиметодовустановленияпробелапозволяетизбежатьод-
носторонностиисследования,замкнутостиегопокругулогическихпонятийиформаль-
ныхвыводов»(Лазарев В.В. Пробелывправе.Изд.Казан.ун-та,1969.С.90).

3 Исаев М. СудебнаяпрактикаПленумаВерховногоСудаСССРкакисточниксо-
ветскогоуголовногоправа//УченыезапискиВИЮН.Вып.5.1947.С.78.Критикуука-
занноговзглядасм.:Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,
1960.С.458–468.
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ва,условноговоря,«индивидуальную» норму – правило для данного случая.
Такимпутемипреодолевается(восполняется,заделывается)пробелвза-
конодательствеприрешенииконкретногоюридическогодела.

Отсюдапроистекаетоднаизрешающихособенностейдействия
праваприпробелахвзаконодательстве.Юридическиенормыздесь
непосредственнонераспространяютсянаданныефактическиеоб-
стоятельства(хотявобщемвпринципеиохватываютих).Ониначи-
наютдействоватьтолькопослеизданиякомпетентныморганомпра-
воприменительногоакта,включающегорешениевопросаовосполне-
ниипробелавправе.Лишьвсовокупностисправоприменительным
актомюридическиенормы(нормы-принципы,сходныенормы)рег-
ламентируютданныеобщественныеотношения.Такоедействиепра-
ваможетбытьназваносубсидиарным1.

Такимобразом,вслучаепробелакомпетентныйорганпринимает
особоерешение,входящеевсодержаниеправоприменительногоак-
та.Эторешениерасширяетсферудействиятехилииныхнорм2.Внем
выражаетсясамавозможностьконкретизированнойправовойрегла-
ментациисоответствующихфактическихобстоятельств.

4. Пределы правоприменительной деятельности при применении пра-
ва. Изложениеобусловияхиособенностяхправовосполнительной
деятельностикомпетентныхоргановприпробелахвзаконодательстве
позволяетответитьнавопросопределахтакогородадеятельности.
Последниеопределяются,соднойстороны,указаннымивышеобъ-
ективнымиусловиями(общаяправоваяурегулированностьданного
случая;отсутствиеконкретнойнормы),асдругой–допустимостью
сточкизрениясоциалистическойзаконностиправоприменительных
действий,имеющихтворческий(правовосполнительный)характер.

Винтересахстрогогоинеукоснительногопроведенияпринциповсо-
циалистическойзаконностиновоесоветскоеуголовноезаконодатель-
ствоисключилоприменениеаналогиикакспособавосполненияпробе-

1 Леушин В.И. Указ.автореф.С.11–12. Автор,вчастности,пишет:«Субсидиарное
действиеначинаетсянесмоментапоявлениявжизнифактическихобстоятельств,ас
моментавынесениярешениянаоснованииэтойнормыправоприменительныморга-
ном.Нетрешения–норманедействует,необязательнадлясторон...».

2 Леушин В.И. Указ.соч.С.11–12;Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсфе-
регражданскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.34.Авторпишет,что«анало-
гияявляетсяспособомвосполненияпробеловневзаконе,авкругефактов...»(С.33).
Ноэтопротивопоставлениезаконаирегламентируемыхправомфактовснимается,как
толькоК.И.Комиссаровчутьдальшепризнает,чтосутьсудебногоусмотренияприпро-
белахвзаконодательствесостоит«внекоторомрасширениисферыдействиязаконов,
врасширенииобластиправовогорегулирования»(С.34).
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ловприопределениипротивоправностиидругихвопросов,связанных
с«криминализацией»деяний1.Ныневнашемуголовномправепосле-
довательнопроводитсяначало–nullum crimen, nulla poena sine lege(нет
преступленияинаказаниябеззакона).Конечно,исключениеаналогии
изуголовногоправаможетвнекоторыхслучаяхповлечьопределенные
практическиезатруднения;возможно,чтонекоторыепротивоправные
действиямогутускользнутьизсферыуголовно-правовоговоздействия.
Однакоуказанноевышеначалоявляетсяоднойизсущественныхгаран-
тийнеприкосновенностиличности,средством,закрывающимоднуиз
возможностейдлянарушениязаконностивтакойобластиправа,кото-
раяпредусматриваетдовольноострыерепрессивныемерывотношении
правонарушителей2.Ипоэтомусоциальныйвыигрыш,получаемыйот
последовательногопроведенияпринципаnullumcrimen,nullapoena sine 
lege,намногопревосходиттевозможныепотери,которыевозникают
вследствиеотсутствиявнынешнемуголовномправеаналогии3.Харак-
терно,чтоподобныхжепозицийпридерживаетсяуголовноезаконода-
тельстводругихсоциалистическихстран;внекоторыхстранаханало-
гиивообщенебыло(вЧехословакии,ГДР,Польше),вдругихонаис-
ключенавнастоящеевремя(вБолгарии,Румынии).

Врядежеотраслейправаисключить«правовосполнительныеопе-
рации»припримененииправапрактическиневозможно.Такойзапрет
могбыотрицательноповлиятьнаустойчивостьсоциалистическогопра-
вопорядка,насамуювозможностьзащитысубъективныхправграждан
иорганизаций4.Вотпочемуновоезаконодательствопогражданскому

1 Это,помнениюрядаавторов,неисключаетвозможностипримененияаналогии
ивуголовномправеприприменениинормобщейчастиидругихвопросов,несвязан-
ныхс«криминализацией»деяния(Сабо Имре. Социалистическоеправо.Прогресс.
С.280–281;Лазарев В.В. Пробелывправе.Изд.Казан.ун-та,1969.С.61–63).

2 Поуказаннымсоображенияместьоснованияобсудитьвопросораспространении
принципанедопустимостианалогиинавсюправоохранительнуюдеятельностьсоциа-
листическогогосударства(Пиголкин А.С. Обнаружениеипреодолениепробеловправа//
Советскоегосударствоиправо.1970.№3.С.53).КакполагаетП.С.Элькинд,«отказу
аналогиивуголовномправесоответствуеттенденция к отказуотаналогииивуголовно-
процессуальномправе»(Элькинд П.С. Толкованиеиприменениенормуголовно-про-
цессуальногоправа.М.:Юрид.лит.,1967.С.185).

3 Такимобразом,исключениеаналогииизуголовногозаконодательстваобусловле-
нопринципиальнымисоображениями.ПравпоэтомуП.Е.Недбайло,говоря,что«зло-
употреблениеаналогиейможетбытьлишьповодом,анеоснованиемдляисключения
ееиздействующегоуголовногоправа»(Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовых
норм.Госюриздат,1960.С.458).

4 Офакторах,предопределяющихнеобходимостьаналогииприрегулированииэко-
номическихотношений,см.:Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсфереграж-
данскогосудопроизводства.Свердловск,1971.С.32–33.
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судопроизводствувновьпредусмотрелоаналогиювкачествеметодапри-
менениядействующегоправа(ст.12Основгражданскогосудопроизвод-
ства).Сохраняетсянеобходимостьправовосполнительнойдеятельно-
стииврядедругихотраслей,втомчислеивадминистративномправе1.

Проведеннаязапоследниегодыкодификациязаконодательстваи,
вчастности,гражданского,атакжевозросшийуровеньюридической
техникиликвидировалибольшинствопробеловвдействующемправе,
чтопрактическисущественноограничилонеобходимостьправовос-
полнительнойдеятельностиправоприменительныхорганов.Ноэто
нивкоеймеренеисключаетнеобходимостисохраненияхорошоот-
работанныхмеханизмоввосполненияпробеловвправе:онидолжны
постояннонаходитьсявсостоянии«боевойготовности»,обеспечивая
вслучаенеобходимости«самонастройку»правакакдинамическойси-
стемыобщественногорегулирования.

Несколькословотерминологии.«Восполнениепробеловвправе»–
специальныйюридическийтермин.Ноправильнолиговоритьздесь
овосполнении?Помнениюнекоторыхавторов,нет,ибоврезульта-
теприменения«пробелвправенеликвидируется,оностается,т.е.не
восполняется»2.Нопочемуженевосполняется?Преодолениепробе-
лавзаконодательствеприпримененииправапроисходиткакразпу-
темвосполнения («заделкипустоты»),новосполненияразового, имею-
щегоюридическоезначениетолько для данного дела.

5.Содержание правовосполнительной деятельности. Способы вос-
полнения пробелов в праве.Наличиепробелавправекакбыосложня-
етпроцесспримененияправа.Здесьвозникаетнеобходимостьособой
деятельности,специфическихправовосполнительныхопераций,при-
званныхзаполнить«брешь»(дляданногоюридическогодела)вюри-
дическойосновепримененияправа.

Правда,сфактическойстороныправоприменительныйорганиме-
етпередсобойничутьнебольшеинеменьшефактическихобстоя-
тельств,какивслучае,еслибыпробелаправанебыло.Нооценка

1 Коренев А.П. Применениенормсоветскогоадминистративногоправа:Автореф.
дис....докт.юрид.наук.Изд-воЛГУ,1971.С.22–23.

2 Пиголкин А.С. Обнаружениеипреодолениепробеловправа//Советскоегосудар-
ствоиправо.1970.№3.С.57.

Назаменетермина«восполнение»термином«преодоление»настаиваетВ.В.Лаза-
рев.Онвидитвиспользованиитермина«восполнение»дажевлияниетрадиционной
буржуазнойюриспруденции(см.,например,его:Применениесоветскогоправа.Изд.
Казан.ун-та,1972.С.132).Междутемтермин«преодоление»ещеменееудачен:онне
указываетнахарактердеятельностиправоприменительногоорганаприпробелевза-
конодательстве.
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этихобстоятельств,ихправоваяквалификацияивособенностипри-
нимаемоерешениетребуютдополнительных действий состороныпра-
воприменительногооргана.

Этидополнительныедействиявключают:
–определениеюридическогохарактераданныхфактическихоб-

стоятельств(чтопредполагаетнеобходимостьнахождениявнормах
объективногоправаипреждевсеговобщихнормахнадежныхсвиде-
тельствтого,чтосоответствующиеобстоятельствавходятвсферупра-
вовогорегулирования)1;

–отысканиесходнойнормыилипринципаправа(чтонередкосо-
пряженосвторжениемвсмежныеобластиправа)сболееглубокимана-
лизомначал,накоторыхстроитсяправовоерегулирование;

–принятиерешенияоконкретизированномрегулированиидан-
ныхотношений(чтосвязаносконструированиеминдивидуальной
нормы,основаннойнадействующемправе).

Восполнениепробелавправе–этородовоеюридическоепонятие.
Оноохватываетрядспособов,припомощикоторыхправопримени-
тельныйорганнаоснованиидействующегоправа«заделывает»про-
белвюридическойосновепримененияправа.

Такимиспособамиявляются:а)аналогиязакона;б)субсидиарное
применениенормысмежнойотрасли;в)аналогияправа.

6. Аналогия закона. Этотакое применение права, при котором право-
применительный орган распространяет на данные отношения конкрет-
ные юридические нормы, регулирующие сходные отношения.

Здесьнарядусобщимиусловиями,необходимымидлявосполне-
нияпробеловприпримененииправа(общаяправоваяурегулирован-
ностьданногослучая;отсутствиеконкретнойнормы),нужноещеод-
ноусловие–наличиевдействующемправетакойюридическойнор-
мы,котораябыпредусматриваласходныепосвоимсущественным
признакамотношения(илиихотдельныестороны)принесуществен-
ностиразличий.

Такимобразом,решающимоснованием,предопределяющимвоз-
можностьпримененияаналогиизакона,являетсясущественное сход-
ство междутемиотношениями,которыепрямонепредусмотрены
правом,иотношениями,которыеурегулированыконкретнымиюри-
дическиминормами.Причем«существенность»сходстваохватывает
иобластьправа:онопредполагаетоднотипностьправовогорежима,

1 Оспособахустановленияпробеловвпроцессеправоприменительнойдеятельно-
стисм.:Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.117исл.
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т.е.принадлежностьотношенийкопределеннойотраслиправа1.На-
личиесущественногосходстваидаетправоприменительномуоргану
возможностьраспространитьнаданныйслучайюридическуюнорму
вформелогическогоумозаключенияпоаналогии2.Предусматривая
возможностьпримененияаналогиизакона,законодательподчеркива-
етвнутреннееединствоиздаваемыхимнорм;онкакбыговорит:коль
скороданныеотношенияурегулированыопределеннымобразом,то,
следовательно,такимжеобразомябыурегулировалисходныеотно-
шения.Аэтозначит,чтовозможноприменениесоответствующихнорм
иприрешениидел,связанныхсосходнымиотношениями.

Отсюдавыводипрактическогопорядка–впринципеиспользова-
ниеаналогиизаконавозможноврамкахданнойотраслиилишьпотем
сторонамотношений,которыеимеютсущественноесходство.Напри-
мер,внастоящеевремявозможноприменениепоаналогиинормГраж-
данскогокодексаРСФСРодоговорепоручениякнеурегулированному
кодексомобязательству,возникающемуиздеятельностивинтересах
другоголицабезпоручения.Вполнепонятно,чтопоаналогиимогут
бытьпримененынормы,которыенекасаютсявопросов,связанных
ссамимактомпоручения,таккакпоуказанномумоментурассматри-
ваемыеотношениянесходны,а,напротив,отличаютсядруготдруга.

Аналогиязаконадовольноблизкакраспространительномутол-
кованию:ивтомивдругомслучаеправоприменительныеорганы,
опираясьнадействующееправо,выходятзапределы«буквызакона».

Номеждутемидругиминститутомимеютсясущественныеразли-
чия.Прираспространительномтолкованииречьидеттолькообуясне-
нииволизаконодателяпутемраскрытияобъемапонятий:законодатель
данные случаи имел в виду, еговолялишьнедостаточноточноиясновы-
раженавтекстенормативногоакта.Прианалогиизаконапереднами
другаякартина.Здесьзаведомоизвестно,чтозаконодательданныеслу-
чаиприконкретизированномрегулированиине имел в виду (хотявтом
илииномвидевобщемвыразилсвоюволюоегоправовомхаракте-

1 Поленина С.В. Основыгражданскогозаконодательстваигражданскиекодексы.
М.:Юрид.лит.,1968.С.78.

2 Возможнаялогическаяструктураприприменениинормправапоаналогииза-
конатакова:

П о с ы л к и:
1)ПредусмотренныйнормойправаслучайАимеетпризнакиа,б,в,гивлечетюри-

дическиепоследствия–С.
2)НепредусмотренныйнормойправаслучайВимеетпризнакиа,б,в,д.
З а к л ю ч е н и е. НаслучайВмогутбытьраспространеныюридическиепослед-

ствияС,предусмотренныедляслучаяА.
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ре)иправоприменительныйорган,восполняяпробелвправе,распро-
страняетнормынатакиефактическиеобстоятельства,которыепрямо
неохватываютсяконкретизированнойнормативнойрегламентацией1.

7.Субсидиарное применение норм смежной (родственной) отрасли права.
Этотакое применение права, при котором правоприменительный орган ис-
ходит из конкретных предписаний смежной (родственной) отрасли права2.

Этотспособвосполненияпробеловвправеназывается«субсидиар-
ным»(subsidium–помощь)потому,чтонормысмежнойотраслимогут
бытьиспользованыправоприменительныморганомлишьпостольку,
посколькусоответствующиеотношениянеохватываютсявполной
меререгулированиемсостороныданнойотрасли,т.е.использованы
вдополнительном(субсидиарном)порядке.

Каждаяотрасльправа–этоотносительносамостоятельное,замкну-
тоеструктурноеподразделениесосвоимправовымрежимом,кото-
рыйавтоматическинераспространяетсянаотношениядругихотрас-
лей.Однакоправоприменительныйорганприрешенииюридических
делможетвнеобходимыхслучаяхприменитьвсубсидиарномпорядке
нормысмежнойотрасли(например,применитьгражданско-правовые
нормыобисчислениисроков–ст.71–77ГКРСФСР–прирешении
трудовыхиколхозныхдел).

Субсидиарноеприменениедопустимотолькотогда,когдаисчер-
панывозможностидлярешенияюридическогоделавсеми«механиз-
мами»даннойотрасли.Поэтому,например,нетоснованийдлясуб-
сидиарногоприменениянормсмежнойотрасли,еслисуществуетвоз-
можностьиспользованияаналогиизакона3.

Субсидиарноеприменениетакже,какианалогиязакона,основа-
нонасходствеотношений,которыепрямонеурегулированынормами

1 Шаргородский М.Д. Уголовныйзакон.Госюриздат,1948.С.181–182.П.Е.Недбайло
справедливопишет:«Качественноеотличиеприменениязаконаилиправапоаналогии
отраспространительноготолкованиязаключаетсяврасширенииобъемадействиянормы…
нафакты,которыенебылиинемоглибытьвполезрениязаконодателявмоментиздания
закона,всилучегоаналогияслужитсредствомвосполненияпробеловвправе»(Недбай-
ло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.470).

2 Категория«субсидиарноеприменение»выдвинутавлитературетольковпослед-
ниегоды.См.:Бару М.И. Осубсидиарномприменениинормгражданскогоправактру-
довымправоотношениям//Советскаяюстиция.1963.№14;Поленина С.В. Субсидиар-
ноеприменениенормгражданскогозаконодательствакотношениямсмежныхотрас-
лей//Советскоегосударствоиправо.1967.№4.С.21–28.Вобщетеоретическомплане
этакатегорияполучиларазработкувработахВ.И.Леушина(см.:Он же.Субсидиарное
применениенормсоветскогоправа//Сборникаспирантскихработ.Вып.13.Сверд-
ловск,1971;Он же.Указ.автореф.).

3 Поленина С.В. Указ.соч.С.28.
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даннойотраслииотношениями,охватываемымипредписаниямисмеж-
нойотрасли1.Причемэтосходство,хотяинеявляетсясущественным
(вчастности,«однорежимным»),всежедолжнозатрагиватьюридиче-
скиесторонырегулируемыхотношений.Инымисловами,оновключа-
етсходствовметодахправовогорегулирования2.Еслимеждурассмат-
риваемымиотношенияминетсходствавметодерегулирования,при-
менениенормсмежнойотрасливсубсидиарномпорядкеисключается.

Возможностьсубсидиарногоприменениянормправаоснованана
структурных(генетическихифункциональных)связяхмежду«род-
ственными»отраслями.Формированиеиразвитиеотраслейвыража-
ется,помимоиныхмоментов,всложныхпроцессах,входекоторых
происходитвосприятиеотдельныхэлементовметодоврегулирования,
свойственныхосновнымипреждевсегопрофилирующимотраслям.
Неслучайновопрососубсидиарномприменениикасаетсяглавным
образом«молодых»отраслей;причемвхарактересубсидиарногопри-
мененияпроступаетпоследовательностьформированияотраслей,их
зависимостьпогенетическойлинии(например,зависимостьтрудо-
вогоправаотгражданского,колхозного–оттрудового).Интересно,
что,сформировавшись,«молодая»отрасльможетоказыватьвлияние
наразвитиебазовой,профилирующейотрасли.Этимобъясняется,на-
пример,возможность«обратнойзависимости»методагражданского
праваотметодасемейно-правовогорегулированияиобусловленное
этимсубсидиарноеприменениенормсемейногоправаприрешении
некоторыхвопросовгражданскогоправа3.

8.Аналогия права.Этотакое применение права, при котором правопри-
менительный орган исходит из общих начал и смысла законодательства.

Рассматриваемыйспособвосполненияпробеловвправевозможен
лишьпостольку,посколькунетконкретнойнормы,котораябыпреду-
сматриваласходныйслучай.Причемее«нет»нивданнойотрасли,ни
всмежныхотраслях.Нотаккакделоимеетвсежеюридическийхарак-
тер,онодолжнобытьрешено.Поэтомуправоприменительныйорганоб-
ращаетсякобщимначаламисмыслудействующегоправа,кего«духу»4.

1 Поэтому,посправедливомумнениюВ.И.Леушнна,«субсидиарноеприменениеесть
какбыаналогиязаконанаболеевысокомспециально-правовомуровне»(Леушин В.И. 
Указ.автореф.С.19).

2 Леушин В.И. Указ.автореф.С.18.
3 Поленина С.В. Указ.соч.С.26–27.
4 Какуказывалосьвлитературе,термин«аналогияправа»имеетусловноезначение.

Вданномслучаенетаналогиивстрогомсмыслеэтогослова.А.А.Старченкопишет:«...
понятиеаналогииправанеимеетничегообщегостакойформойвывода,какумозаклю-
чениепоаналогии»(Старченко А.А. Рольаналогиивпознании.Высш.шк.,1961.С.36).
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Такимобразом,здесьпереднамиболее«явный»пробел,принор-
мативномустранениикотороготребуетсявведениеновогоправово-
гоинститута1.

Решающеезначениеприаналогииправаимеютпринципы права, 
вособенностиспециально-юридическиеправовыеначала,–прин-
ципсправедливости,юридическогоравенства,ответственностизави-
нуидругие,выраженныевправеаксиомы.Принципыправанередко
закрепляютсявнормативномпорядке,преждевсеговконституциях.
Поэтомуправоприменительныеорганы(суды)прианалогииправа
подчасссылалисьнасоответствующиестатьиконституции.

Именноприпробелахвправепроявляетсянепосредственноере-
гулирующеезначениеправовыхпринципов.Приэтом,однако,следу-
етиметьввиду,что«главнаярольприменяемыхпринциповправа–
обеспечитьвластныйавторитетпринятогорешения,«опору»вправе,
выражающемобщенароднуюволю,втовремякакфункциярегламен-
тацииобщественногоотношениявыполняетсялишьчастично:прин-
ципыправаопределяютхарактерипределыиндивидуальнойрегламен-
тацииправиобязанностейспорногоправоотношения»2.

Существенноезначениеприаналогииправаимеетсоциалистиче-
скоеправосознание(вособенностипрофессиональное,научное),ко-
тороеаккумулируетпредставленияосутисоциалистическогоправа,
оегопринципах.

Прианалогииправасбольшейяркостьюпроявляетсятворческий
характерправовосполнительнойдеятельности.Здесьещесбольшей
наглядностью,чемвдругихслучаях,видно,чтоправоприменитель-
ныйоргандолженсформулироватьконкретноеправилодляданно-
гослучая.Ноэтовсеженеправотворчество,ибоконкретноеправило
создаетсятолькодляданногослучаяинеобладаетобщеобязательно-
стью3.Иприрассматриваемомспособевосполненияпробеловпроис-
ходитлишьприменениедействующегоправа.Именнопоэтомупра-
воприменительныйорган,используяаналогиюправа,долженвсво-
емрешенииточноуказать,накакихначалахпостроеноегорешение.

1 Леушин В.И. Указ.автореф.С.20.
2 Тамже.С. 21.
3 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.468.

Характеризуяправило,конструируемоеправоприменительныморганомприаналогии
права,А.С.Пиголкинпишет:«Данноеправилосуществуетвсознаниилица,применяю-
щегоправо,можетбытьвыраженовмотивировочнойчастипринятогоакта,ноэтим
егозначениеиограничивается»(Пиголкин А.С. Обнаружениеипреодолениепробелов
вправе//Советскоегосударствоиправо.1970.№3.С.57).
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(Такоеправилоустановленов1926г.вупомянутомвышеинструктив-
номписьмеГККВерховногоСудаРСФСР.)

Использованиеаналогииправаможетсовременемпривестикфор-
мированиюновыхправовыхинститутов,учреждаемыхвнорматив-
номпорядке.Такслучилосьсобязательствомповозмещениювреда,
понесенногоприспасаниисоциалистическогоимущества.Первона-
чальносоответствующиеделарешалисьпоаналогииправасоссылкой
наст.131КонституцииСССР(см.решенияВерховногоСудаСССР
поделуМарцинюкаиподелуБычкова1).Затемэтапрактикаполучи-
ланаучнуюобработкуи,наконец,взаконодательствобыливключе-
нынормы,посвященныеуказанномуобязательственномуотноше-
нию(ст.95Основгражданскогозаконодательства,ст.472ГКРСФСР).

Использованиеаналогииправаимеетдовольноузкиерамки2.Даже
вобластигражданскогоправаонаноситисключительныйхарактер:
посуществуможетиспользоватьсялишьпостольку,посколькудан-
ныйвопроснеможетбытьрешеннаоснованииобщихнорм,припо-
мощианалогиизаконаилисубсидиарногоприменениянормсмежных
отраслей.Ктомуже,какужеговорилось,проведеннаякодификация
восновном«заделала»существовавшиеранеепробелывзаконодатель-
стве.Однаковопределенных(хотяиузких)пределахиспользование
аналогииправанеисключеноисейчас.Онанеобходима,вчастности,
длярешениятехотдельныхвопросовпонеурегулированнымдогово-
рам,которыесвязанысихособенностями,т.е.техвопросов,которые
отражаютнесходство,аразличиемеждуданнымиотношениямиипо-
этомунемогутбытьрешеныприпомощианалогиизакона(например,
моментотсутствияпорученияприведениичужихделбезпоручения
илибезвозмездностьподоговорубезвозмездногоподряда).

Даивообщезначениеаналогииправанеможетбытьпоставленовпря-
муюзависимостьотчастотыиспользованияэтогоспособавосполнения
пробеловвсовременныхусловиях.Это–необходимыйспособобеспе-
чениядинамизмасоциалистическогоправа,который,какидругиеспо-
собывосполненияпробелов,долженнаходитьсяв«боевойготовности».

1 СборникпостановленийПленумаиопределенийКоллегийВерховногоСудаСою-
заССР1940г.Юриздат,1941.С.224;Судебнаяпрактика.1949.№10.С.27.

2 Например,помнениюА.П.Коренева,она«неимеетместа»вусловияхразвито-
гоадминистративно-правовогозаконодательства(Коренев А.П. Толкованиеипримене-
ниенормсоветскогоадминистративногоправа//Советскоегосударствоиправо.1971.
№1.С.53).
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ГлаВа XXXVI  
решение ЮридичеСкоГо дела

1.Понятие решения юридического дела.Этозавершающее право-
применительное действие компетентного органа, которое выражается 
в индивидуальном государственно-властном велении (предписании), на-
правленном на обеспечение реализации юридических норм, а в необходи-
мых случаях –также и на индивидуальное, поднормативное регулирова-
ние общественных отношений.

Вмассеразнообразныхопераций,которыесовершаетправоприме-
нительныйорганвпроцессепримененияправа,постепенновырисо-
валасьцепочкатакихдействий,которыемогутбытьназваны«чисто»
правоприменительными.Этацепочкапотянуласьотоценкидоказа-
тельствитолкованияюридическихнормияркообнаружиласьвква-
лификациифактическихобстоятельств.Завершаетсяпроцессприме-
ненияправарешениемюридическогодела,вкоторомвыражаетсяго-
сударственно-властноевелениекомпетентногооргана.

Посвоейсоциальнойприродерешениеюридическогоделамо-
жетбытьохарактеризованокак«управленческоерешение».Также,
какивлюбомуправленческомпроцессе,ивданномслучаерешение
представляетсобойглавное,определяющеезвеноправоприменитель-
нойдеятельности.

Однакоздесьжесразунужноуказатьнапринципиальнуюособен-
ностьрешенияюридическогодела.

Применениеправа–своеобразнаяуправленческаядеятельность,
имеющаястрогоспециализированныезадачи.Онанаправленанаобес-
печениереализацииюридическихнорм,атакжевслучаенеобходимо-
сти–наиндивидуальноерегулированиеобщественныхотношений.

Поэтому,еслив«обычном»социальномуправлениирешениеоб-
разуетсерединное(апомнениюотдельныхавторов–даженачальное1)
звеноуправленческогопроцесса,топрименениеправавосновномис-
черпываетсебя,кактольковынесеногосударственно-властноерешение.
Востальномжеидет(продолжается)процессреализацииправа:соблю-
дениеиисполнениеобязанностей,использованиесубъективныхправ.

1 См.,например:Основин В.С. Основынаукисоциальногоуправления.Изд.Воронеж.
ун-та,1971.С.143.
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Своеобразиепримененияправапредопределяютособенностивос-
нованиях решенияюридическогодела.

Этиоснованиянесводятсякоднойлишьинформацииофакти-
ческихобстоятельствах.Впрочем,илюбоесоциальноеуправление
всегдаопираетсянаопределенную«директивнуюоснову»(заданная
программа,планы,предписаниязаконов).Ноприприменениипра-
васамасутьуправленческойдеятельностисостоитвобеспеченииво-
площенияюридическихнормвжизнь.Врешенииюридическогоде-
лакакбысливаются«дваинформационныхпотока»:один,идущийот
права,адругой–отфактическихобстоятельствдела.

Отсюдаследует,чтооснованиямирешенияюридическогоделаяв-
ляются,во-первых,юридическиенормы,восполняемыевслучаенеоб-
ходимостианалогиейзакона,субсидиарнымприменениемнормсмеж-
нойотрасли,аналогиейправа(юридическое основание),и,во-вторых,
обстоятельствадела(фактическое основание).

Вместестемсамопосеберешениеявляетсяинтеллектуально-во-
левым,логическимдействием.Поэтомурешениеопираетсяинаопре-
деленноеидеологическоеоснование,вкачествекотороговыступает
социалистическоеправосознание.

Социалистическоеправосознаниеявляетсяфактором,необходимым
вовсехслучаяхпримененияправа.Оценкадоказательств,квалифика-
цияобстоятельствдела,уяснениесмыслаюридическихнорм,наконец,
саморешениеосновываютсянасоциалистическомправосознании.

Конкретнымвыражениемдействиясоциалистическогоправосозна-
нияприрешениитогоилииногоконкретногоюридическогоделаяв-
ляетсявнутреннееубеждениелиц,непосредственноосуществляющих
применениеправа.Этовнутреннееубеждениевправильностивыводов
одостоверностиидостаточностидоказательств,вправильностиуясне-
нияданныхюридическихнорм,правовойквалификациифактических
обстоятельств.Оноскладываетсянаосновемарксистско-ленинско-
гомировоззрения,всестороннего,полногоиобъективногорассмотре-
нияреальносуществующихфактов,глубокоготолкованиянормправа.

Решениеюридическогоделаможетбытьохарактеризованострех
сторон:а)какформальнологическийпроцесс;б)кактворческийпро-
цесс;в)какгосударственно-властная,управленческаядеятельность
компетентныхорганов.

Решениеюридическогодела–однаизнаименееисследованныхстадий
процессапримененияправа.Вниманиеисследователейобычноконцентри-
руетсянаправоприменительныхдействиях,имеющихподготовительныйха-
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рактер,–наустановленииобстоятельствдела,выбореианализеюридических
норм,асаморешениенередкокакбыускользает,предполагаетсявкачестве
самособойразумеющегося.Дажевтакомкапитальномтрудепопримене-
ниюправа,какмонографияП.Е.Недбайло(Применениесоветскихправовых
норм.Госюриздат,1960),последетальнойхарактеристикиосновныхподго-
товительныхдействий,заканчивающихсятолкованиемнормативныхактов
(гл.4),авторсразужепереходитквопросуобосновныхсредствахправиль-
ногоприменения(гл.5).

Междутемрешениедела–этонепросторядоваястадияпроцессаприме-
ненияправа,этостадия,котораязанимаетцентральноеположение,характе-
ризуетсамоприменениекактаковое.«Незаметность»рассматриваемойста-
дииобусловленатем,чторешение–этоинтеллектуально-волевойпроцесс,
внешневыражаемыйвактеприменения(создаетсявпечатление,чтодостаточ-
норассмотретьакты,чтобыполучитьполноепредставлениеоприменении).
Крометого,решение,посуществу,смыкаетсясзавершающимиэтапамиуста-
новленияобстоятельствдела(оценкойдоказательств,ихправовойквалифи-
кацией)ианализомюридическихнорм,хотявконечномсчетерешениевсе
жепредставляетсобойсамостоятельный,качественноновыйшагвпроцессе
применения,замыкающийиоценкудоказательств,иправовуюквалифика-
цию,иуяснениеюридическихнорм.

Впоследнеевремяпорассматриваемомувопросунаметилсяповоротвна-
учныхисследованиях.Снеобходимойотчетливостьювыделяетстадиюре-
шенияюридическогоделаК.И.Комиссаров.Онпишет:«Установлениефак-
тическогосоставаправоотношенияиегоюридическаяквалификациялишь
подготавливаютрешениедела,окончательножезащитасубъективногоправа
илиохраняемогозакономинтересадостигаетсянаитоговойстадии.Именно
здесьнормаправа,еслиможнотаксказать,изстатическогоположенияпри-
водитсявдинамическое»1.Вообщехарактерно,чтоданнаястадияпримене-
нияправапривлеклавниманиеспециалистовконкретныхотраслейюридиче-
скихзнаний(следует,вчастности,указатьнакнигуН.Б.Зейдера«Судебное
решениепогражданскомуделу»(Юрид.лит.,1966),вкоторойавтор,помимо
иныхвопросов,обстоятельнорассмотрелправоконкретизирующуюрольре-
шениясудапогражданскимделам).

Вобщетеоретическойжелитературеповопросуорешенииюридическо-
годеладосихпорсуществуетзаметныйпробел.Этотпробелстановитсявсе
болееощутимым,чемуглубленнееисследуетсяпроцесспримененияправа,
чемтеснеесвязываетсяпроблематикапримененияправасвопросамисоци-
альногоуправления.

2.Решение дела с формально-логической стороны.Решениеюриди-
ческогодела,какивсякаяинтеллектуальная,мыслительнаядеятель-

1 Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизвод-
ства.Свердловск,1971.С.143.
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ность,должнаподчинятьсяправиламточногоиправильногомышле-
ния,т.е.правиламформальнойлогики1.

Сформально-логическойсторонырешениеюридическогодела
представляетсобойумозаключение, в котором конкретные факты (об-
стоятельства дела) подводятся под норму права. Решение,такимоб-
разом,являетсякакбысведениемвоединодвухпредварительныхста-
дий,когдафактическаяиюридическаяосновыпримененияправасо-
вмещаются.

Сточкизренияправилформальнойлогикирешениеюридического
деластроитсявсоответствииссиллогизмом,вкоторомбольшойпо-
сылкойявляетсяюридическаянорма,малойпосылкой–обстоятель-
ствадела,азаключением–решениеюридическогодела.Например,
прирассмотрениивсудеделаозлостномуклоненииотоказанияпо-
мощиродителямбольшойпосылкойбудетнормаст.123УКРСФСР,
предусматривающаяуголовнуюответственностьзауклонениеотупла-
тыпорешениюсудасредствнасодержаниенетрудоспособныхроди-
телей,малойпосылкой–самдостоверноустановленныйфактукло-
нения,отвечающийпризнакамст.123,азаключением–приговорсу-
даподелуоприменениинаказанияввидеисправительныхработна
определенныйсрок.

Характеристикарешениякакзаключения,совершаемогопопра-
виламсиллогизма,имеетсущественноезначениедляпоследователь-
ногоутвержденияначалсоциалистическойзаконности,сутькоторой
состоитвсоответствииповедениявсехсубъектовтребованиямюри-
дическихнорм.Атакоесоответствиеприпримененииправаможет
бытьдостигнутолишьтогда,когдаправоприменительныйорганточно
иправильнораспространяетюридическиенормынаданныеконкрет-
ныеслучаи,т.е.решаетюридическиеделапоправиламдедуктивно-
го(силлогистического)умозаключения.КакотмечаетС.И.Вильнян-
ский,«объективноправильноеприменениезаконовтребуетпримене-
ниялогики»2.Соблюдениетребованийформальнойлогикивпроцес-
сепримененияправаивособенностиприрешенииюридическогоде-

1 С.И.Вильнянскийпишет:«...утверждение,чтоприменениеправовыхнорместь
преждевсегологическийпроцесс,ничегопорочноговсебенесодержит,таккакникто
нестанетутверждать,чтосудилидругойорган,применяющийправо,свободенотло-
гикиичтоправилаэлементарнойлогикидлянегонеобязательны»(Вильнянский С.И. 
Применениенормсоветскогосоциалистическогоправа//УченыезапискиХарьков-
скогоюридическогоинститута.Вып.7.1957.С.10).

2 Вильнянский С.И. Значениелогикивпримененииправовыхнорм//Ученыеза-
пискиХарьковскогоюридическогоинститута.Вып.3.1948.С.110.
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лахотяиэлементарное,нопервейшеенеобходимоеусловиедляобес-
печениявысокогокачестваработыправоприменительныхорганов1.

Напрактикерешениеюридическихделвыражается,какправило,
впостроениинеодного,анесколькихсиллогизмов.Этообъясняется
тем,чтовбольшинствеслучаевкомпетентныйорганвсилусистем-
ностиправаприменяетпоодномуделусразунесколькоюридических
норм(например,вуказанномвышепримеренормыобщейчастиоб
исправительно-трудовыхработахидр.),решаетнекоторыедополни-
тельныевопросы,рассматриваетвозражениясторонит.д.

3.Решение дела как творческий процесс.Еслибырешениеюридиче-
скихделсводилосьтолькоквыведениюлогическихзаключенийизимею-
щихсяпосылокпоправиламсиллогизма,топравоприменительнаядея-
тельностьнепредставлялабыособойсложности.Междутемприменение
права–процесссложный,трудоемкий,требующийзначительныхинтел-
лектуальныхусилий.Этасложностьитрудоемкостьвзначительнойсте-
пениобусловленытем,чтоприменениеправаимееттворческийхарактер.

Творческийхарактерпримененияправанеозначаеткакого-ли-
босвоеволияправоприменительныхорганов,«свободного»реше-
нияимиюридическихдел,«творчестваправа».Руководящимнача-
ломреализацииправавсоциалистическомобществевовсехслучаях
являетсястрогоеинеуклонноесоблюдениетребованийсоциалисти-
ческойзаконности.

«Творчество»припримененииправавыражаетсяпреждевсеговтом,
чтоздесьпроисходитраспространение общих правил на своеобразные 
жизненные обстоятельства, «привязка» норм к этим обстоятельствам.

Такоераспространениеобщихправилнаконкретныежизненные
обстоятельствасвязаносконкретизацией нормативныхпредписаний
(понимаемойвсамомширокомсмысле).

ВышеужеприводилисьсловаК.Марксаонеобходимостиконкрет-
ногосужденияприподведенииединичногослучаяподвсеобщийза-
кон:«Суждениепроблематично.Дляприменениязаконатребуетсятак-
жеисудья. Еслибызаконыприменялисьсамисобой,тогдасудыбыли
быизлишни»2.Проблематичностьсужденияприпримененииправа

1 ПомнениюФ.А.Григорьева,логическийпроцесссвойственнетолькопримене-
нию,ноивсейдеятельностипореализацииюридическихнорм.Онпишет:«Отрицать
значениелогическогопроцессаприреализацииправабылобыневерным.Этозаконо-
мерность.Нозакономерностьсамогообщего,первогопорядка»(Григорьев Ф.А. Акты
применениянормсоветскогоправакакразновидностьюридическихактовсоциали-
стическогогосударства//Вопросытеориигосударстваиправа.Саратов,1971.С.149).

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.1.С.67.
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выражаетсявтом,чтообщиеправила(законы,которые«всеобщи»)
раскрываютсялишьвсвязисосвоеобразными(подчаснеповторимы-
ми)жизненнымиобстоятельствами.Вотпочемуправоприменитель-
ныйорган«обязантолковатьзаконвприменениикотдельномуслу-
чаю...»1.Ивотвэтомспецифическомраскрытии«всеобщего»закона
применительнокданнымконкретнымобстоятельствамивыражается
преждевсеготворческийхарактерпримененияправа.

Здесьпереднамипервейшая,наиболее«слабая»формаконкрети-
зацииюридическихпредписаний.Она,какужеговорилосьприрас-
смотренииюридическойпрактики,выражаетсявконкретизирующих
сужденияхправоприменительногооргана,выражающегоегопонима-
ниеюридическихпредписаний2.Такогородаконкретизирующиесу-
ждениякасаютсяглавнымобразомфактическихобстоятельствдела,
ихправовойквалификации.

Указанный«творческий»моментнагляднопроявляетсятогда,ко-
гдаприизложениисодержаниярешенийсудебныхинекоторыхдругих
правоприменительныхоргановсутьэтихрешенийформулируетсявви-
декраткихзаголовков.Внеобходимыхслучаяхэтитворческиемомен-
тыобобщаютсякомпетентнымиорганами,чтоприводитквыработке
конкретизирующихправоположенийиправилприменения,раскры-
вающихсодержание«всеобщего»законавотношенииэтихслучаев.
Отсюдаипроистекаетзначениесудебнойиинойюридическойпрак-
тикидляправовогорегулирования,теоретическихобобщенийираз-
витияправа.Еслиневидетьврешенииконкретныхделопределенных
творческихмоментов(вуказанномвышесмысле),тоокажетсясовер-
шеннонепонятнойтароль,которуювыполняетюридическаяпрактика
вправовомрегулировании,притолкованииюридическихнорм,тео-
ретическихобобщенийирешенийвопросов,связанныхсразвитием
социалистическогоправа.Здесь,втворческоммоментеюридической

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.1.С.67.
2 Наличиеопределеннойконкретизациинормправаприобычном,«нормальном»

примененииправаотметилН.Б.Зейдер(см.:Зейдер Н.Б.Судебноерешениепограж-
данскомуделу.М.:Юрид.лит.,1966.С.92–97).Автор,ксожалению,неподчеркнул,что
конкретизациявданномслучаеневыходитзасферуправосознания,выражаетсятолько
вконкретизирующихсужденияхинезатрагиваетсамой«правовойматерии».Это,дума-
ется,ипослужилоповодомктому,чтопозицияН.Б.Зейдеранебылавоспринятавли-
тературе.Ктомужеодинизавторов,отвергшихпозициюН.Б.Зейдера,К.И.Комисса-
ровоказалсявпленусобственноговоззрения,всоответствиискоторымконкретизация
являетсятолькоформой«усмотрения»правоприменительногооргана(Комиссаров К.И. 
Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизводства.Свердловск,1961.
С.26).Междутем«усмотрение»(индивидуальноерегулирование)являетсятолькоод-
нойизформболееобщего,«родового»явления–конкретизацииправа.
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практики,кроетсята«изюминка»,котораяидаетвозможностьпонять
еесоциальнуюиюридическуюценность.

Наиболееярко«творческиймомент»припримененииправапрояв-
ляетсявслучаях,когдавпроцессеправоприменительнойдеятельно-
стикомпетентныйорганнаосновании,впределахюридическихнорм
инаправлениях,предусмотренныхими,осуществляетиндивидуальное 
регулирование общественных отношений.

Нередкоподобнаядеятельностьправоприменительныхоргановна-
зывается«усмотрением»(«судебнымусмотрением»,«административ-
нымусмотрением»1).Вобщемэтоправильно.Правоприменительный
орган,действуявподнормативномпорядке,свободенврешенииопре-
деленногокругавопросов,решаетихпосвоемуусмотрению.Новсе
жеподугломзренияобщихсоциально-политическихиправовыхка-
тегорийточнеерассматриватьданнуюдеятельностьвкачествеинди-
видуальногоподнормативногорегулирования,выражающегооднуиз
главныхфункцийпримененияправа.

В.И.Ленинобращалвниманиенато,что«сочинитьтакойрецепт
илитакоеобщееправило..,котороебыгодилосьнавсеслучаи,есть
нелепость.Надо,–говорилВ.И.Ленин,–иметьсобственнуюголо-
вунаплечах,чтобывкаждомотдельномслучаеуметьразобраться»2.
Именнопотому,чтовобщихправилахневсегдавозможнопредусмот-
ретьвсеособенностиконкретнойобстановки,особенностиотдельных
фактовидругоенашеправовопределенныхпределах,формахина-
правленияхпредоставляетвозможностьправоприменительныморга-
намрегламентироватьданныеотношениявиндивидуальномпорядке.

Внекоторыхобластяхобщественнойжизнииндивидуальнаярегла-
ментациясоставляетсамуюсутьрешений,принимаемыхправопримени-
тельнымиорганами.Таковы,вчастности,решениякомпетентныхорга-
новповопросамхозяйственногопланирования,распределениясредств
ииныхматериальныхблагизгосударственныхобщественныхфондов
(жилья,пенсий)идр.Отсюдаипроистекаютсложностьитрудоемкость
деятельностиуказанныхкомпетентныхорганов,ихбольшаяответствен-
ность,необходимостьстрожайшегособлюдениявпроцессеправопри-
менительнойдеятельностивсехтребованийсоциалистическогозаконо-
дательства,атакжеучетианализширокогокругафактическихданных.

Ноивдругихобластяхобщественнойжизни,гдерешенияпра-
воприменительныхоргановнаправленынаустранениепрепятствий

1 Коренев А.П. Толкованиеиприменениенормсоветскогоадминистративногопра-
ва//Советскоегосударствоиправо.1971.№1.С.49исл.

2 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.41.С.52.
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восуществлениисубъективныхправ,наобеспечениеисполнения
юридическихобязанностейиливозложениеюридическойответствен-
ности,компетентныеорганынередкоосуществляютиндивидуальную
поднормативнуюрегламентациюобщественныхотношений.Так,при
решенииуголовногоделасудвбольшинствеслучаевдолженточно
определитьмерууголовногонаказания,прирассмотренииалимент-
ныхдел–точныйразмералиментов,устанавливаемыхродителямили
инымродственникам,идр.Ихотяглавнымприрешенииуказанных
делявляетсяподведениеконкретногослучаяподнормуправа,здесь
одновременно(попутно)осуществляетсячастичноеиндивидуальное
регламентированиеобщественныхотношений.

Итак,решениеюридическихдел–этонечтобóльшееиболеезна-
чимое,чемпростыелогическиедействияпорешениюсиллогизмов.
Именноврешенииюридическогоделапроявляютсясозидательная
рольпримененияправавправовомрегулировании,егофункции,на-
правленныенато,чтобыдовестидоконцапроцессюридического
опосредствованияобщественныхотношений.Компетентныйорган,
осуществляющийприменениеправа,выступаетвкачествеактивной
силы,обеспечивающейдействиесоциалистическогоправа,еговопло-
щениевреальныхжизненныхотношениях,достижениецелейправо-
вогорегулирования.

Всоветскойлитературеположениеотворческомхарактереправоприме-
нительнойдеятельностинеполучилоещедостаточноразвернутойразработ-
ки.Это,вероятно,взначительнойстепениобъясняетсятем,чтоподчерки-
ваниетворческогохарактераправоприменительнойдеятельностинапервый
взгляднесогласуетсястребованиемстрогогоинеукоснительногособлюде-
ниясоциалистическойзаконности.Можетдажесоздатьсявпечатление,что
такогородавзгляднаприменениеправаблизокквоззрениюбуржуазноготе-
чения«свободногоправа».

Междутемдляподобныхопасенийнетрешительноникакихоснований.
Течение«свободногоправа»являетсяоднойизнаиболеереакционныхбур-

жуазныхтеорийпериодаимпериализма.Оправдываяразложениебуржуазной
законности,выражающеесявпроизволекарательныхорганов,онаобосновы-
ваетправооргановбуржуазнойюстициина«правотворчество»1.

1 В.А.Тумановуказываетнато,чтоприхарактеристикеобщейэволюциибуржу-
азногоправоведениясточкизрениятечения«свободногоправа»–«речьидетнепро-
стоосудебномправотворчестве,нетолькооважнойролисудебнойпрактикивразви-
тииправа(такаярольпризнаетсязасудебнойпрактикойивсоциалистическомобще-
стве),ноиопротивопоставлениизаконаисудаиливовсякомслучаеозначительном
смещенииакцентовспервогонавторой»(Туманов В.А. Буржуазнаяправоваяидеоло-
гия:Ккритикеученийоправе.Наука,1971.С.86).
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Взглядотворческомхарактереправоприменительнойдеятельностине
имеетничегообщегостакимиантинаучнымивоззрениями.Социалистиче-
скаятеорияпримененияправаисходитизтезисаонезыблемостисоциали-
стическойзаконности.Момент«творчества»характеризуетлишьоднуизсто-
рондеятельностикомпетентныхорганов,сущностькоторойсостоитвточном
иправильномпримененииюридическихнорм.

Крометого,«творчество»припримененииправавсегдаосновываетсяна
определенныхнормативныхпредпосылках,имеетстрогоочерченные«за-
конные»рамки,опираетсянавыработанныетеориейипрактикойобъектив-
ныекритерии.

Надополагать,чтоначавшаясявсоветскойюридическойнаукеразработ-
капроблеминдивидуальногоправовогорегулированияпридастположению
отворческомхарактереправоприменительнойдеятельностинеобходимую
определенность.Иделонетольковтерминологическойсторонепроблемы
(хотянадовидеть,чтотермин«усмотрение»весьмаблизокктермину«про-
извольноерешение»).Главноезаключаетсявтом,чтопонятие«индивидуаль-
ноерегулирование»позволяетсвязатьфункциипримененияправаи,вчаст-
ности,функцииправоприменительногорешениясправовымрегулировани-
емвцелом,егомеханизмом.

4.Решение дела как государственно-властная, управленческая дея-
тельность компетентных органов.Решениеюридическогоделасодер-
житнетолькомысль,ноивеление1.Онопредставляетсобойнепросто
логическийвывод,заключение,агосударственно-властноепредписа-
ние,выражающееавторитетисилусоциалистическогогосударства.
Вэтомзаключаетсятоглавное,решающее,чтохарактеризуетрешение
деласточкизренияегосущности,егозначениякакрешения«управ-
ленческого»порядка.

Действияправоприменительногооргана,выражающиеегореше-
ние,представляютсобойофициальныедействия.Ониосуществляют-
сятолькокомпетентнымиправоприменительнымиорганами.Резуль-
татправоприменительныхдействий(актприменения)обладаетсвой-
ствомобязательностидлявсехлиц,которыхонкасается.

Врезультатерешенияюридическогоделавмеханизмправового
регулированиявключаютсядополнительныеэлементы,направлен-
ныенагарантированиедостиженияцелейправовогорегулирования,
обеспечениеполногоиточногоисполненияюридическихобязанно-
стей,осуществлениесубъективныхправ,«доведениедоконца»пра-
вовогорегулирования.

1 Вильнянский С.И. Применениенормсоветскогосоциалистическогоправа//Уче-
ныезапискиХарьковскогоинститута.Вып.7.1956.С.10.
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Важноподчеркнуть,чтоименнорешениеюридическогоделаре-
альноприводитвдействиеправовоепринуждение.К.И.Комиссаров
пишет:«Подобносжатойпружинепотенциальнаявозможностьпри-
нуждения,обязательноприсущаякаждойюридическойнорме,наза-
ключительнойстадииправопримененияразворачиваетсявреальную
силувоздействия»1.

Ещеболееяркогосударственно-властныйуправленческийхарак-
террешенияюридическогоделапроявляетсявслучаях,когдавпро-
цессепримененияправаосуществляетсяиндивидуальноерегулирова-
ние.Здесьне«просто»творчество,аиндивидуальноегосударственное
решение,частичнорегламентирующееданноеконкретноеобществен-
ноеотношение2.

Государственно-властный,обязательныйхарактеррешенияпоюри-
дическомуделураспространяетсявконечномсчетенавседействияпо
применениюправа.Вотпочемувыраженноевправоприменительном
актепониманиесмысланормыправаявляетсяофициальнымказуаль-
нымразъяснением,авотношениифактов,закрепленныхвпроцессе
решения,действуетпроцессуальноеначало,всилукотороговыводы
судаосуществованииюридическихфактовявляютсяобязательными
длявсехправоприменительныхорганов(преюдициальность).

5.Индивидуальное государственно-властное веление (предписание), 
выражающее решение юридического дела.Результатрешенияюриди-
ческогоделавыражаетсявиндивидуальномгосударственно-властном
велении(предписании).Непосредственновткань«правовойматерии»
включаетсяименноэтотрезультатправоприменительнойдеятельно-
сти–веление.Именноснимсвязаныюридическиепоследствияре-
шения,примененияправавцелом.

Впредшествующемизложении(например,прихарактеристике
видовюридическихфактовиисточниковправа)индивидуальныеве-
ления,выражающиерешениеюридическогодела,именовалисьакта-
ми.Вобщемтакоесловоупотреблениедопустимо.Вместестемсле-
дуетучитывать,чтотермин«акт»имеетспецифическиесмысловые
оттенки:онобозначаетлибо«голые»юридическиедействия,либо
юридическиедействия,рассматриваемыевединствесформальной

1 Комиссаров К.И. Задачисудебногонадзоравсферегражданскогосудопроизвод-
ства.Свердловск,1971.С.143.

2 Сучетомгосударственно-властнойприродырешенияможнопризнатьобоснован-
нымсделанныйвлитературевыводотом,чтоюридическоезначениеактаприменения
выходитзапределыоднократногодействия(Лазарев В.В. Применениесоветскогопра-
ва.Изд.Казан.ун-та,1972.С.60–61).
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стороной.Поэтомуприболееконкретизированномосвещениире-
зультатовправоприменительнойдеятельностиследуетотличать«са-
ми»индивидуальныегосударственно-властныевеленияоттехактов,
вкоторыхонивыражаются.

Индивидуальныегосударственно-властныевелениявкакой-то
степенисхожиснормативнымиюридическимипредписаниями.Ите
идругиевоплощаютвластнуюгосударственнуюволю,являютсяюри-
дическиобязательными,«авторитарными».Итеидругиеобразуют«ак-
тивныечасти»механизмаправовогорегулирования,вкоторомпрово-
дятреальную«энергию»,идущуюотсоциалистическогогосударства.
(Всеэтодаетоснованиедлявыработкиединойтеоретическойкон-
струкции«правовоепредписание»,охватывающейобщиечертыинор-
мативных,ииндивидуальныхвелений.)

Вместестеминдивидуальныевеленияпредставляютсобойспе-
цифическиеправовыеявления.Оникачественно отличныотнорма-
тивныхправовыхпредписаний.Отличиесостоитвтом,чтопредпи-
сание,выражающеерешениеюридическогодела,носитиндивидуаль-
ный характер. Присамойобщейхарактеристикеегорользаключается
вфункциях юридического факта, таккакименноснимюридические
нормысвязываютопределенныеюридическиепоследствия.Ихотя
такаяхарактеристикаявляетсянеполной,недостаточной(онанеот-
ражаетглавного–обеспечительнойииндивидуально-регулятивной
функциипримененияправа),здесьвсежеуказываетсянато,чтоперед
намиинаяплоскость,инойразрезмеханизмаправовогорегулирова-
ния,плоскость(разрез),принадлежащаякобластиправоотношений.

Такимобразом,индивидуальныегосударственно-властныевеле-
ния–этоособые,причемвполнесамостоятельные«частицыправо-
войматерии».Ихрольвмеханизмеправовогорегулированиясоот-
ветствуеттемфункциям,которыеимеетприменениеправа,т.е.они,
во-первых,направленынагосударственно-властноеобеспечениереа-
лизацииюридическихнорм,аво-вторых,–наиндивидуальноепод-
нормативноерегулированиеобщественныхотношений.

Существуяифункционируянаосновеивпределахюридических
норм,индивидуальныегосударственно-властныевелениякакбыпри-
соединяютсякним,продолжаютихдело.Черезиндивидуальныеве-
лениякомпетентныегосударственные(аврядеслучаевиобществен-
ные)органыобеспечиваютиндивидуализированноедействиемеханиз-
маправовогорегулирования,учетконкретнойобстановки,устранение
препятствийвпроцессереализациинормативныхпредписаний.Они,
следовательно,представляютсобойканал,черезкоторыйусиливает-
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ся,подкрепляетсявластностьюридическихнорм,конкретизированно
подтверждаютсяправаиобязанности,аврядеслучаеввиндивидуаль-
номпорядкечастичнорегламентируетсяихсодержание.

6. Исполнение решения юридического дела. Самопосебепримене-
ниеправазаканчиваетсявынесениемкомпетентныморганомнадле-
жащеоформленногоактаприменения,содержащегоиндивидуальное,
государственно-властноевеление.Вынесенактприменения–значит
юридическоеделорешено,компетентныйорганнаоснованиисвоих
властныхполномочийвыразилсвоюволюпоотношениюкданному
конкретномуслучаю,вмеханизмправовогорегулированиявключи-
лисьновыеэлементы,которыеобеспечиваютреализациююридиче-
скихнорм.

Последующеефактическоеосуществлениесубъективныхправиис-
полнениеюридическихобязанностейпроисходитзарамкамиправо-
применительногопроцесса.«Осложняющая»стадиявходереализации
юридическихнормисчерпана.Дальшепроисходитобычная,нормаль-
наяреализацияввидеиспользованиясубъективныхправ,соблюдения
иисполненияюридическихобязанностей.Вседелолишьвтом,чтоюри-
дическуюосновуфактическихдействийсубъектовобразуюттеперьне
тольконормативныепредписания,ноипринятыенаихосновеинди-
видуальныегосударственно-властныевеления.

Непосредственновправоприменительныйпроцесс,посуществу,
лишьвходятдополнительные(вспомогательные)действия,связан-
ныесоформлениемпринятогорешения,атакжесего«обнародова-
нием»,–сдоведениемпринятогорешениядосведенияадресата,всех
лиц,которыхонокасается.Этизадачидостигаютсяприпомощиакта
примененияправа(гл.XXXVII).

Акаковаприродаирольтехфактическихдействийпопракти-
ческомуосуществлениюгосударственногопринуждения,которые
врядеслучаевоказываютсянеобходимымипослерешенияюриди-
ческогодела?

Втехслучаях,когданужныдополнительныедействияпринуди-
тельногохарактерапоисполнениюправоприменительногореше-
ния,каждоеизнихпредставляетсобойсамостоятельныйпроцесс
примененияюридическихнорм.Например,еслиневыполняетсясу-
дебноерешениеопринудительномвзыскании,тодействиясудебно-
гоисполнителя,всвоюочередь,выражаютсявправоприменитель-
ныхрешениях.

Конечно,этидействияносятдополнительныйхарактер:направ-
ленынаисполнениерешенияюридическогодела,практическуюреа-
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лизациюгосударственно-властноговеления.Ониимеютлишьотно-
сительнуюсамостоятельность1.Поэтому,какужеговорилось,допол-
нительныедействиянеобразуютсамостоятельнойстадиивпроцессе
примененияправа.

Темнеменеевусловияхстрогойсоциалистическойзаконности
(вчастности,вусловияхдостаточнополнойнормативнойрегламен-
тациигосударственно-принудительнойдеятельности)практическое
осуществлениемергосударственногопринуждениявоплощаетсявот-
носительнообособленныхправоприменительных«операциях»,вклю-
чающихиустановлениефактическихобстоятельств,ивыбор–анализ
юридическихнорм,ивынесениерешения.

Особосложнойявляетсядеятельностьпоисполнениюприговоров
поуголовнымделам,устанавливающихвкачествемерынаказанияли-
шениесвободы,исправительныеработыинекоторыедругиемеры.
Так,деятельностьисправительно-трудовыхучреждений–этовзна-
чительнойчастидеятельностьпоприменениююридическихнорм,ре-
гулирующихправовоеположениезаключенных,ихвзаимоотношения
садминистрациейместлишениясвободыит.д.

Существеннаяособенностьрешенияюридическихделпривыне-
сенииисполнительныхактовсостоитвтом,чтоониносятдополни-
тельный,производныйхарактеривсоответствиисэтимюридической
основойпримененияправаявляютсяздесьнетолькоюридические
нормы(например,нормыисправительно-трудовогозаконодатель-
ства),ноиюрисдикционныйакт,вчастностиприговорилирешение
судебногооргана.

Этовзначительнойстепениупрощаетправоприменительнуюдея-
тельностьприисполненииюрисдикционныхактовивтожевремя
повышаетответственностьдолжностныхлиц,обязанныхстроговы-
полнятькакпредписанияюридическихнорм,такииндивидуальное
предписание,содержащеесявюрисдикционномакте.

1 Коренев А.П. Применениенормсоветскогоадминистративногоправа:Автореф.
дис....докт.юрид.наук.Изд-воЛГУ,1971.С.30.
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ГлаВа XXXVII  
акты Применения ПраВа

1.Понятие акта применения права.Этоофициальный акт-документ 
компетентного органа, содержащий индивидуальное государственно-
властное веление по применению права.

Какужеотмечалось,нередкотермином«актприменения»обо-
значается«само»индивидуальноегосударственно-властноевеление,
т.е.результатрешенияюридическогодела,которымзавершаетсяпра-
воприменительныйпроцесс.Здесьже,внастоящейглаве,этомутер-
минупридандругойсмысловойоттенок.Под«актомприменения»
понимаетсягосударственно-властноевеление, рассматриваемое в его 
единстве с внешней формой1. Инымисловами,актприменения,также
какнормативныйюридическийакт,выступаетвнеразрывномедин-
ствесодержанияиформы–единыйакт-документ.

Наиболеесущественныечертыактаприменениятаковы:
1)Этоофициальный акт компетентного органа, выражающий волю 

государства. Поэтомупризнакуактыпримененияотносятсяктойже
самойгруппеофициальныхактов,чтоинормативныеюридические
акты.Ониопосредствуютгосударственно-властнуюдеятельностьком-
петентныхорганов.Нанихвпринципераспространяютсятежетре-
бованиязаконности,«компетентности»,обязательностиопределен-
нойформы,которыеужеотмечалисьвотношениинормативныхак-
тов(гл.XXIII)2.

2)Этоакт компетентного органа, направленный на то, чтобы вы-
звать индивидуальные обязательные юридические последствия. Такими
последствиями,обогащающимимеханизмправовогорегулирования,
являютсягосударственно-властноеобеспечениереализацииюриди-
ческихнорм,индивидуальноеподнормативноерегулированиедан-
ныхотношений.

1 ВэтомнаправленииидутирассужденияФ.А.Григорьева,полагающего,чтопра-
воприменительныеакты–«этоинтеллектуальныеволевыерешения,имеющиеправо-
воесодержаниеивнешнееоформление,порождающееопределенныеюридическиепо-
следствия»(Григорьев Ф.А. Актыприменениянормсоветскогоправа:Автореф.дис....
канд.юрид.наук.Саратов,1971.С.7).

2 Самощенко И.С. Основныечертынормативныхактовсоциалистическогогосу-
дарства//Советскоегосударствоиправо.1968.№4.С.23–28.
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Такимобразом,вотличиеотнормативныхюридическихактов,
являющихсяюридическимисточникомнормативногорегулирова-
ния,актыприменениявыступаютвкачествеюридическогоисточни-
каиндивидуально-правовыхпоследствий.Причем,надозаметить,эти
последствиянесводятсяктем,которыенаступаютврезультатеюри-
дическихфактов(возникновение,изменениеилипрекращениепра-
воотношений).Ониболееглубокиеизначимые,связанные,вчастно-
сти,синдивидуальнымрегулированиемобщественныхотношений.

3)Этоакт, содержащий государственно-властное веление (предпи-
сание). Онпредставляетсобойвнешнююформурешенияюридиче-
скогодела,формубытия,существованияиндивидуальногогосудар-
ственно-властноговеления,предписания.Индивидуальныевеления
реальносуществуют,функционируютлишьввидеактовприменения.

4)Этоакт-документ, в котором решение компетентного органа 
по юридическому делу закрепляется формально. Таккакактпримене-
ниявыступаетвкачественераздельногоединствасодержанияифор-
мы,внемсущественноезначениеприобретаютформальныемомен-
ты.Понятие«актприменения»отдифференцируетсяотсамогореше-
нияюридическогоделаиегорезультата–индивидуальноговеления.
Иначеговоря,переднаминесамопосебедействиепоприменению
юридическихнорм,несампосебеегорезультат,арезультатдейст-
вия,выраженныйвобязательной,какправило,письменнойформе,
т.е.единыйакт-документ.

Каковарольактовприменениявмеханизмеправовогорегули-
рования?

Значениеактовприменениявкакой-тостепениподобноролинор-
мативныхюридическихактов(стой,конечно,существеннойразни-
цей,чтоихфункцииохватываютненормативнуюосновумеханизма
правовогорегулирования,агосударственно-властноеобеспечение
ииндивидуальнуюрегламентациюотношенийвпроцессереализа-
цииюридическихнорм).

Во-первых,актыприменения–инструменты,припомощикото-
рыхреальнопроводитсярешениеюридическихдел:государственно-
властноеобеспечениереализацииправиобязанностей,индивидуаль-
ноерегулированиеобщественныхотношений.

Во-вторых,актыприменения–формыбытия,реальногосущест-
вованияиндивидуальныхгосударственно-властныхвелений,предпи-
саний.Черезэтиактымыполучаеминформациюорешенияхюриди-
ческихдел,«черпаем»изних(итолькоизних)нашизнанияорезуль-
татахпримененияправа.
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Следовательно,вактахприменениявоплощаетсяиндивидуализи-
рованноевоздействиекомпетентныхоргановнаходправовогорегу-
лирования,доведениеегодоконца,индивидуальнаяподнормативная
регламентацияобщественныхотношений.Вмеханизмеправовогоре-
гулированияактыприменениякакбыприсоединяютсякнорматив-
нымюридическимактам.Вместеснимионипризваныобеспечитьте
илииныепреобразованиявправовойтканисоциалистическогообще-
ства,реальноевоздействиеволигосударстванасуществованиеифунк-
ционированиеправа.

Специальноследуетуказатьнато,чтоактыприменениявыступают
вкачествеинструментареальногопроведениявжизньгосударственно-
гопринуждения.Дотоленаходящеесявпотенциальномсостоянииго-
сударственноепринуждениеприпомощиактовприменения«пускается
вход»,извозможностипревращаетсядляданныхлицвдействительность.

Рассматриваязначениеактовприменениясточкизренияихдоку-
ментальнойформы,можноуказатьещенарядфункций,которыевы-
полняютсяимивпроцессеправовогорегулирования.Этифункции
такжесхожисфункцияминормативныхюридическихактов:обеспе-
чениеполногоиточноговыражениясодержащейсявнихволи;обна-
родование,т.е.доведениедосведения,когоэтокасается,содержания
этойволи(решенияюридическогодела);обеспечениеидеологическо-
го,воспитательноговоздействия.Сила,действенностьрешенийюри-
дическихделвомногомзависятотправильностиихдокументального
оформления.Например,юридическоеивоспитательноевоздействие
праваприрешенииуголовныхделзначительноснижается,еслипри-
говорпорешенномуделуоформленнеправильно,неприведенывнем
необходимыедоказательстваиобоснованиярешения.

ПомнениюП.Е.Недбайло,актыпримененияявляютсясредствомпра-
вильногопримененияюридическихнорм.Крометого,авторотноситксред-
ствамправильногопримененияинтерпретационныеактыинормативныеак-
ты,содержащиеконкретизирующиенормы,атакжеопределенныенеправо-
выесредства1.

ВприведенномвзглядеП.Е.Недбайлосодержитсявпринципеверная
мысль:безправоприменительногоактаневозможнореальнопровестивжизнь
решениеправоприменительногооргана.Авторправильнопишет,чтоздесь
переднамиакты,«непосредственноорганизующиеосуществлениеправовых
нормвправоотношенияхиобеспечивающиевыполнениеобязанностейих
субъектами»2.Вэтомсмыслеактпримененияможнорассматриватьвкаче-

1 Недбайло П.Е. Применениесоветскихправовыхнорм.Госюриздат,1960.С.472–496.
2 Тамже.С.475.
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ствесредства,обеспечивающегореализациюпринятогоправоприменитель-
ныморганомрешения.Однакоэтоименносредствореализациирешения,ане
средствопримененияправавцелом.Впротивномслучаеполучается,чтоак-
тыприменениянаходятсягде-товнесамогоприменения.Междутем,какуже
отмечалось,правоприменительныеактыявляютсявыражениемрешенияпо
применениюправа,неотъемлемымотнего.

Притеоретическойразработкеправоприменительныхактовследуетучи-
тыватьтесмысловыеразличия,которыесуществуютмеждупонятиями«реше-
ниеюридическогодела»,«индивидуальноегосударственно-властноевеление»
и«актприменения».Еслипервоеизуказанныхпонятий(решениеюридиче-
скогодела)охватываетзавершающееправоприменительноедействиесточки
зренияпроцессапримененияправа,егоэтапов,второе(индивидуальноеве-
ление)охватываетрезультатправоприменения,егосодержание,его«право-
применительноезначение»,тотретье(правоприменительныйакт)выража-
етрешениеюридическогодела,рассматриваемоевединствесеговнешней,
документальнойформой.Впринциперазницамеждупонятиями«решение
юридическогодела»,«индивидуальноегосударственно-властноевеление»,
«актприменения»такаяже,какиразличиемеждупонятиями«правотвор-
ческоерешение»,«юридическаянорма»и«нормативныйюридическийакт».

Характерзависимости,«сцепления»междуправотворческимрешением,
юридическойнормой,нормативнымактом,соднойстороны,асдругой–
междурешениемюридическогодела,индивидуальнымгосударственно-власт-
нымвелениемиактомприменениявпринципеодинитотже.Неявляетсяли
этовыражениемтого,чтоитомуидругомурядуправовыхявленийприсущи
некоторыеобщиезакономерности?Положительныйответнаэтотвопрос,ду-
мается,связанстем,чтовобоихслучаях(итольковэтихслучаях!)передна-
мивыражениеактивнойгосударственнойдеятельностивсфереправогоре-
гулирования,направленной,вчастности,направовое(нормативноеиинди-
видуальное)регулированиеобщественныхотношений.

2.Требования, предъявляемые к актам применения права. Длятого,
чтобыактприменениявыполнилсвоифункции,ондолженотвечать
тремгруппамтребований(обязательныхусловий):

а)Требования к содержанию акта. Посвоемусодержаниюгосудар-
ственно-властноевеление,выраженноевправоприменительномакте,
должносоответствоватьобщимтребованиямправильного(надлежа-
щего)применения,т.е.онодолжнобытьзаконнымиобоснованным.
Однимизвыраженийсоблюденияуказанныхусловийявляетсяиз-
даниеактавпределахкомпетенцииправоприменительногооргана.

б)Требования к порядку издания акта. Изданиеактаподчиняется
определеннойпроцедуре,направленнойнаобеспечениезаконности
иобоснованностипринимаемогорешения.Этапроцедура,регламен-
тированнаянормамипроцессуальногоправа,включаеткакдействия,
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связанныесустановлениемобстоятельствделаианализомюридиче-
скихнорм,такидействияповынесениюрешения.

в)Требования к документальной форме акта. Винтересахстрогого
проведенияначалсоциалистическойзаконностивзаконодательстве
установленыопределенныеправила,регламентирующиедокументаль-
нуюформумногихактовприменения.Этиправилапредусматривают
юридическуюобязательностьсоблюдениярядаформальныхмомен-
товпридокументальномвыражениивелений,совершаемыхврезуль-
татеприменения.

Всвоейсовокупностиуказанныетребованияобразуютобязатель-
ныеусловия,которымдолжнысоответствоватьактыприменения.
Ихнесоблюдение(условий)можетповлечьзасобойотменуактаили
егоизменение(дооформление).Длятого,чтобыобеспечитьвозмож-
ностьзаинтересованнымлицамвозбудитьвопрособотменеилииз-
мененииакта,всоциалистическомправеустановленпорядокобжа-
лованияиопротестованияактовприменения.

3.Акт применения права как акт-документ.Значениеактовпримене-
ния,ихрольвмеханизмеправовогорегулированиясостоитглавным
образомвтом,чтоонивыступаютвкачествевнешнейформыинди-
видуальныхгосударственно-властныхвелений,формойихсущество-
вания,бытия.

Весьмаважнообратитьвниманиенато,чтоивотношенииак-
товпримененияследуетразличатьформуюридическогоизложения
иформудокументальноговыраженияиндивидуальныхявлений.Ин-
дивидуальнаяволякомпетентногогосударственногоорганануждает-
сявизложениинаязыкеправа,т.е.припомощисредствиприемов
юридическойтехники.Здесьиспользуютсяюридическиеконструк-
ции,специальнаятерминология,специфическиеприемыизложения
правовыхпредписаний.

Вместестемактпримененияхарактеризуетсянетолькосвоеобраз-
нымюридическимизложениемегосодержания,ноиособойдокумен-
тальнойформой(способом)выраженияизложенноговактеиндиви-
дуальногогосударственноговолеизъявления.

Исэтойстороныособенностиактаприменениясопряженысис-
пользованиемсредствиприемовюридическойтехники.

Юридическоеизложениеидокументальноевыражениепринято-
горешенияпоюридическомуделутребуютотправоприменительно-
гоорганасовершениярядаспецифическихдействийпооформлению
акта.Хотяпоследнееитесносвязаноссамимрешением,новсеже
представляетотносительносамостоятельноедействиепоприменению
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права.Когдапринятоопределенноерешение,правоприменительный
органдолженвыразитьеговустановленнойформе.Взаконодатель-
ственередкопредусматриваютсяизвестныеформулярыдокументов,
вкоторыхоформляетсярешение.Врядеслучаевузакониваютсяна-
званиясоответствующихдокументов.Таковы,например,приговоры,
решения,определения,протесты,представленияит.д.

Внормахпроцессуальногоинекоторыхдругихотраслейправапред-
усматриваетсяточныйпереченьреквизитовдокумента,закрепляюще-
гоактприменения.Еслиохарактеризоватьобщиетребования,предъ-
являемыекформеактов-документоввразличныхотраслях,тооснов-
ныереквизитымогутбытьразбитыначетырегруппы(части):

А.Вводная часть. Онавключает,вчастности,наименованиедо-
кумента;наименованиеправоприменительногооргана;местоивре-
мявынесениярешения;указаниеналиц,участвовавшихвделе;ука-
заниенапредметделаиналиц,накоторыхраспространяетсяреше-
ниедела,идр.

Б.Констатирующая (описательная) часть. Сюдаотноситсяизло-
жениефабулыдела(описываютсяпреступление,сутьисковогозаяв-
ленияит.д.).

В.Мотивировочная часть. Этоанализдоказательств;ихоценка,вы-
водыобобстоятельствахдела;указаниенаюридическиенормы,кото-
рыекладутсявосновупринимаемогорешения.

Г.Резолютивная часть. Здесьсодержатсяконечныевыводыпра-
воприменительногооргана,атакжевсеегодополнительныевеления
(распоряжения),касающиесярешениядела(например,осудьбеиму-
ществаприрасторжениибрака,одополнительныхмерахнаказания
поуголовномуделуидр.)1.

Напрактикевырабатываютсяопределенныетехническиеформы
(образцы),используемыепривыработкеактовпримененияправа,втом
числеприговоров,решенийиопределенийсудов,протестовипредстав-
ленийоргановпрокуратуры,постановленийФЗМКит.д.Составлен-
ныевсоответствиистребованиямизакона,онивместестемотражают
накопленныйопытдокументальногооформленияактовприменения

1 Вобщемвидереквизитыправоприменительногоакта-документаперечисляет
Н.Г. Александров.Онпишет,что«внемдолжнобытьясноуказано:а)откакогоор-
ганаисходитданныйакт;б)датаакта;в)ккакомуконкретномулицуданныйактотно-
сится;г)вчемсостоитсуществорешениявопроса;д)всоответствиискакимифактиче-
скимиматериаламипринятоданноерешение..,е)наоснованиикакогозакона...принят
данныйакт...»(Александров Н.Г. Правоизаконностьвпериодразвернутогостроитель-
ствакоммунизма.Госюриздат,1961.С.162);см.также:Григорьев Ф.А. Актыпримене-
ниянормсоветскогоправа:Автореф.дис....канд.юрид.наук.Саратов,1971.С.13.
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права.Указанныеформыпредставляютсобойбланкетныеформуляры
(частичнозаранееподготовленные).Онизначительнооблегчаютработу
посоставлениюсоответствующихдокументов,вносятвпрактикупри-
менениязаконанеобходимоеединство.

Документ,вкоторомвыраженактприменения,долженбытьпод-
писануправомоченнымилицами,внеобходимыхслучаяхскреплен
печатямиизаверен.

Наконец,акт-документ,закрепляющийрешениеюридическогоде-
ла,нуждаетсявофициальномобнародовании –публичномоглашении,
представлениизаинтересованнымлицамкопийит.д.

4.Виды актов применения.Главнымиоснованиямиделенияправо-
применительныхактовнавидыявляются:а)видысубъектов,которые
применяютюридическиенормы;б)функции,выполняемыеиндиви-
дуальнымивелениямивмеханизмеправовогорегулирования.

Деление актов по видам субъектов. Этаклассификацияотражает
внешнийпризнакправоприменительныхактов–видсубъекта,отко-
торогоисходитакт,аотсюдаиегоюридическуюсилу.Поуказанному
признакуразличаются:

1)актыверховногогосударственногоуправленияииныеиндиви-
дуальныеактыоргановгосударственнойвласти;

2)административныеактыоргановгосударственногоуправления,
втомчислеактыплановораспорядительныхорганов;

3)судебныеакты;
4)актыоргановконтроля,прокурорскогонадзораидр.
Деление по функциям индивидуальных велений в механизме правового 

регулирования. Этаклассификацияявляетсяосновной.Онаотражает
значениеиндивидуальныхгосударственно-властныхвеленийвпро-
цессеправовогорегулирования.Поуказанномупризнакуправопри-
менительныеактымогутбытьподразделенынадвегруппы:1)акты-
регламентаторы,2)правообеспечительныеакты.

А.Акты-регламентаторы. Значительноечислоиндивидуальныхак-
тов-регламентаторовиздаетсявпроцессеправоисполнительнойдея-
тельностиоргановсоциалистическогогосударства,сутькоторойкак
разисостоитвтом,чтобыконкретизироватьнормыправавиндиви-
дуальныхактах1.

1 Какужеотмечалось,помнениюВ.М.Горшенева,правоприменительныеактыор-
гановгосударствамогутбытьразбитынадвегруппы:правонаделительныеиправоохра-
нительные.Сеготочкизрения,правонаделительныеакты«имеютсвоимнепосредствен-
нымназначениемконкретизациюпредписанийнормативныхактовпутемустановле-
нияучастниковобщественныхотношений,наделенияоднихсубъективнымиправами
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Правоисполнительные(оперативно-исполнительные)акты,на-
правленныенарегламентированиеобщественныхотношений,могут
бытьподразделенынадвеосновныегруппы:

а)исполнительныеакты,направленныенаконкретизациюпра-
вомочийнаположительныедействия,втомчислеправ,связанных
сиспользованиемобщественныхфондов.Таковы,например,ордер
нажилуюплощадь,актотводаземельногоучасткаидр.Всеэтиакты
являютсянетолькоюридическимифактами,ноисредствамиинди-
видуальнойрегламентацииобщественныхотношений(посубъектам,
объектам,отчастипосодержанию);

б)исполнительныеакты,направленныенаконкретизациюполо-
жительныхюридическихобязанностейучастниковправоотношений.
Вкачествепримераможноуказатьнаналоговоеизвещение,которое
уточняетобъемналоговыхобязанностейналогоплательщиков.

Особуюразновидностьправоисполнительныхактовобразуютна-
роднохозяйственныепланы.Онивыделяютсянетолькопотому,что
играютисключительнобольшуюрольвжизнисоциалистическогооб-
щества,ноипотому,чтоохватываютрегламентированиемзначитель-
ныйкомплексотношенийвобластихозяйства,причемнередконадо-
вольнобольшойотрезоквремени.

Характернаяособенностьплановыхактовсостоитивтом,чтоони,
какправило,действуютвопределеннойсистеме.Существуетцепочка
планов,котораяначинаетсяспланов-директивизаканчиваетсяопе-
ративнымиплановымизаданиями,обращеннымикконкретнымис-
полнителям.Причемкаждыйизплановыхактовимеет(сюридиче-
скойстороны)строгоопределенныхадресатов.

Известнуюрольвиндивидуальномрегламентированииобществен-
ныхотношениймогутигратьиюрисдикционныеакты(т.е.акты,кото-
рыевпринципепринадлежаткгруппеправообеспечительных).Так,об-
винительныйприговорпоуголовномуделуточноопределяетсубъекта
правоохранительногоуголовногоправоотношения,конкретизируетмеру
наказанияинекоторыедругиеэлементыправоотношения.Наиндиви-

ивозложениянадругихсоответствующихюридическихобязанностей(Горшенев В.М. 
Участиеобщественныхорганизацийвправовомрегулировании.Госюриздат,1963.С.118).
Следуетещеразподчеркнуть:авторсужаетфункциирассматриваемойгруппыиндиви-
дуальныхактов:онвидитвнихтолькоюридическиефакты.Междутемонивыполняют
болееглубокиефункции–функциипоиндивидуальномурегламентированиюобщест-
венныхотношений.Ктомуже,врядлиоправданновводитьдляобозначенияданныхак-
товещеодинтермин.Влитературеони,какправило,обозначаютсятермином«исполни-
тельные»или«оперативно-исполнительные»(см.поданномувопросу:Лазарев В.В. При-
менениесоветскогоправа.Изд.Казан.ун-та,1972.С.63).
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дуальнуюрегламентациюобщественныхотношенийнаправленытакже
судебныерешенияпотакназываемымпреобразовательнымискам.Суд,
например,определяетконкретноесодержаниеалиментныхправоотно-
шенийпоискунетрудоспособныхродителейнаполучениесодержания
отсвоихсовершеннолетнихдетей,имеющихсамостоятельныйзарабо-
ток.Конкретизирующиефункциивыполняюттакжемногиеарбитраж-
ныерешения,втомчислепопреддоговорнымспорам.

Б.Правообеспечительные акты. Ониотносятсяглавнымобразом
кактам,издаваемымнаосновенормпроцессуальногоправа(уголов-
но-процессуального,гражданско-процессуального).Посвоемусодер-
жаниюониподразделяютсянаактынадзораиконтроля;следственные
акты;юрисдикционныеакты;актыисполненияюрисдикционныхре-
шений(исполнительныеакты).

Функцииэтоговидаактовприменениявмеханизмеправовогорегу-
лированиясостоятглавнымобразомвтом,чтобынаосновевластных
полномочийкомпетентныхоргановобеспечитьреализациюрегуля-
тивныхправоотношенийи,следовательно,достижениецелейправо-
вогорегулирования.Содержащиесявнихиндивидуальныегосудар-
ственно-властныевелениявключаютсявмеханизмправовогорегули-
рованиявтоймере,вкакойони:

а)требуютотлицустраненияправонарушений(актынадзора
иконтроля);

б)вносятопределенностьвправоотношенияисодержатвластный
приказисполнитьюридическуюобязанность(юрисдикционныеакты);

в)выражаютмерыгосударственногопринуждения(исполнитель-
ныеакты),атакжеобеспечиваютреализациюправоотношенийвоб-
ластиохраныобщественногопорядка.

Посвоемуюридическомузначениюправообеспечительныеакты
могутбытьподразделенынадвегруппы:основныеивспомогательные.
Основные–этоакты,которыесодержатвеление,выражающееконеч-
ноерешениеюридическогодела(таковы,вчастности,юрисдикцион-
ныеакты:приговорпоуголовномуделу,решениеовзысканиииму-
ществаидр.).Вспомогательные–этоакты,которыесодержатпред-
писания,подготавливающиеизданиеосновныхилиженаправленные
наихосуществление(таково,например,большинствоактовнадзора
иконтроля,следственныхиисполнительныхактов).

Внастоящейглавезатронутылишьсамыеобщиевопросыактовприменения.
Надозаметить,чтоэтивопросыещеменееизучены,чемзавершающаяста-

дияпроцессапримененияиегорезультат–индивидуальноегосударственно-
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властноевеление(темболее,какужеотмечалось,этиправовыеявленияне-
редкоотождествляются)1.

Междутемактыпримененияобразуютсамостоятельнуюпроблемусоциа-
листическогоправоведения.Ееразработкаимеетнетолькосущественноетео-
ретическое,ноинемалоепрактическоезначение.Деятельностьюристасвя-
занаглавнымобразомименносактамиприменения.Повопросамправовых
актовнакопленопределенныйматериаливотраслевыхюридическихнау-
ках,вособенностивнаукахуголовно-процессуальногоигражданско-про-
цессуальногоправа.

Средирядааспектоврассматриваемойпроблемы,думается,наиболеесуще-
ственныйинтереспредставляютвопросы:а)видыактовприменения;б)юри-
дическаятехника,используемаяприихвыработкеиоформлении;в)учетиси-
стематизацияактовприменения;г)ихтолкование.

Большойтеоретическийинтереспредставляетуглубленныйанализсодер-
жанияактовприменения.Есливерно,чтофункциииндивидуальноговеле-
ния,являющегосясодержаниемактаприменения,выходятзарамкифункций
юридическогофакта,то,спрашивается,каковавсежеихприродаи,вчастно-
сти,природатехиндивидуальныхправовыхпоследствий,накоторыенаправ-
леноиндивидуальноевелениеактаприменения?Ответнапоставленныйво-
просследуетискатьвспецификеиндивидуальныхгосударственно-властных 
предписаний какявленийsur generis,воплощающихдеятельностькомпетент-
ныхоргановпообеспечениюнаоснованииюридическихнорминдивидуали-
зированногодействиямеханизмаправовогорегулирования.

1 Такоеотождествлениедопускает,вчастности,Ф.А.Григорьев–автор,сущест-
веннопродвинувшийвпередразработкупроблемактовприменения(см.:Григорьев Ф.А.
Актыприменениянормсоветскогоправакакразновидностьюридическихактовсо-
циалистическогогосударства//Вопросытеориигосударстваиправа.Вып.2.Саратов,
1971;Он же. Актыприменениянормсоветскогоправа:Автореф.дис....канд.юрид.
наук.Саратов,1971;идр.).Отождествлениеуказанныхправовыхявленийдопускалра-
нееиавторнастоящегокурса.
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Раздел пятый. Юридическая наука (правоведение)

ГлаВа XXXVIII  
ПраВоВедение  

(общая характеристика)

1. Понятие юридической науки (правоведения). Этосистема специ-
альных общественных знаний, в пределах и посредством которой осуще-
ствляется теоретико-прикладное освоение права.

Внастоящеевремятермин«юридическаянаука»используется
ивболееширокомсмысле.Имохватываютсянетолькоправовыенау-
кивстрогомзначенииэтогослова,ноинаукиогосударстве;иными
словами,всясистеманаукополитическойорганизацииобщества,го-
сударствеиправе.Вместестемвозможноупотреблениеэтоготермина
вболееузкомсмысле,т.е.всмыслеоднихлишьнаукоправе(право-
ведении).Таконипонимаетсявнастоящемразделекурса.

Сутьюридическойнауки,ееназначениевжизниобществараскры-
ваютсячерезположение–«освоение».Теоретическиосвоить–это
значитпреждевсегоизучить,понятьпредметданнойнауки.Однако
припомощиюридическойнаукиобеспечиваетсянепростоизучение
правовыхявлений,атеоретико-прикладное овладение ими,возмож-
ностьцеленаправленногоформированияипримененияправа,управ-
ленияправовымрегулированием1.

2. Особенности юридической науки. Правоведение–своеобразная,
специфическаяобластьчеловеческихзнаний.

Этаобластьзнанийотноситсякгруппеобщественных наук,дапри-
томтакихспециальных,которыеосваиваютобщественные явления,
принадлежащиексфереполитики.Глубинноеполитическоесодержа-
ние,выраженноевособомюридическомсодержании,свойствахиза-
кономерностях,выражаетоднуизглавныхчертпредметаправоведе-
ния,ееособенность2.

1 «Всамомобщемиабстрактномвидефункциянаукиможетбытьохарактеризо-
ванатак:познать,чтобыовладеть»(Никитин Е.П. Объяснение–функциянауки.Наука,
1970.С.11).

2 Обединстве«политического»и«юридического»вобластиправовыхнауксм.:Нед-
байло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.52;Марксист-
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Нарядусэтимрешающая особенность правоведения состоит в том, 
что оно представляет собой отрасль общественных знаний, сочетающих 
в себе черты теоретической и прикладной науки.

Право(атемболеегосударство,всяполитическаяорганизацияоб-
щества)изучаетсярядомнаук–философией,политическойэконо-
мией,историейит.д.Вюридическойженаукеоноосваиваетсядля 
практических нужд, связанныхсправовымрегулированием,издани-
емиреализациейюридическихнорм.

Конечно,вправоведениисущественноезначениеимеет«теорети-
ческаясторона»кактаковая.Ноиобщетеоретическиеисследования,
проводимыеврамкахюридическойнауки,характеризуютсянацелен-
ностью(проявляющейсянередкочерезрядопосредствующихзвеньев)
наобслуживаниепрактическихнужд.Именнопоэтомупредметпра-
воведенияобразуютнетолькоспецифическиезакономерностипра-
вовогорегулирования,ноидогмаправа,приемыиметодырешения
юридическихделит.д.,–всето,чтоможетбытьотнесеноктехнике
юриспруденции.

Врассматриваемомотношенииправоведениеимеетизвестные
внешниечертысходствастехническиминауками,медицинойит.д.
Какиони,правоведениепризванообслуживатьпрактическиенужды,
аименнонужды,относящиесякрационализацииправотворческой
деятельности,совершенствованиюзаконодательства,научнойорга-
низациипримененияправа,выработкенаиболееэффективныхприе-
моврешенияюридическихделидр.Юридическаянаукакакособая
отрасльзнаниятолькоиможетсуществоватьворганическомединстве
теоретическойиприкладнойсторон.

Теоретическоепознаниевправоведенииорганически увязано со спе-
циальным познанием, котороеосуществляетсяприрешенииюридиче-
скихделивыражаетсявтолкованиинормативныхпредписанийиуста-
новленийфактическихобстоятельствдела.Поэтомумногиетеоретиче-
скиеисследования,вособенностивспециальныхотраслевыхнауках,
строятсятакимобразом,чтобыобеспечитьэффективностьспециаль-
ногопознания,выработатьдлянегонеобходимыенаучныеосновы.

ско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститутыипонятия.М.:
Юрид.лит.,1970.С.20исл.

Вместестемследуетиметьввиду,чтовнастоящеевремя,когдапроцессдиффе-
ренциацииобщетеоретическихнаук,изучающихполитическуюорганизациюобще-
ства,государствоиправо,ещенезавершен,юридическиенаукивключаютзначитель-
ноеколичествоинепосредственногосударствоведческойпроблематикии,следователь-
но,вопределеннойчастиявляютсянаукамиополитическойорганизацииобщества.
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Даннаяособенностьправоведенияставитеговспецифическоепо-
ложениепосравнениюсомногимидругимиспециальнымиобщест-
венныминауками(например,историей,этнографиейидр.).Учетэтой
особенностииграетважнуюрольприхарактеристикефункцийипред-
метаюридическойнауки,закономерностейеевозникновенияираз-
вития,частнонаучныхметодовправоведения.

Юридическаянаука(какимногиедругиеотраслизнаний)–
единая и дифференцированная наука. Всистемеобщественныхнаук
онавыступаеткакединаяобластьзнаний,имеющаяединыйпред-
мет–право,правовоерегулирование.Вместестемонадифферен-
цированапосодержанию.Вотпочемутермин«юридическаянау-
ка»можновзависимостиотконтекстаупотреблятьивединствен-
ном,ивомножественномчисле.Впервомслучаеимеетсяввиду
правоведениевцелом,вовтором–отдельныеюридическиенауки,
посвященныеотраслямправа,практикепримененияюридических
нормидр.(гл.XLII).

3.Функции юридической науки.Этонаправления теоретического 
освоения права, осуществляемого в соответствии с особенностями пра-
воведения, его назначением в системе общественных знаний.

Главнымифункциямиюридическойнауки1являются:1)теоретико-
познавательная;2)практически-прикладная(нормативная);3)идео-
логическая,воспитательная.

Т е о р е т и к о - п о з н а в а т е л ь н а я  ф у н к ц и я. Юри-
дическаянаукапризванапреждевсегоправильноиполнотеорети-
ческиосмыслитьсущностьправа,егоособенности,весьмеханизм
правовогорегулирования.Главноеприэтомсостоитвтом,чтобыпо-
знатьобъективныезакономерностиправа,путииспособыегосовер-
шенствования,методыповышенияегоэффективности.Основноесо-
держаниеюридическойнаукиисостоитизпонятий,классификаций,
определений,вкоторыхотражаетсярезультатпознанияправа,право-
вогорегулирования.

Познаниеправа,всвоюочередь,складываетсяизряданаправле-
ний,которыемогутбытьназваныпознавательными функциями. Ких
числуотносятся:

констатационная (описательная)функция,выражающаясявопи-
саниифактическойстороныправа,правовогорегулирования–вкон-
статациифактов;

1 Функциямнаукипосвященрядработвфилософскойинауковедческойлитера-
туре.Изчислапоследнихработсм.,вчастности:Никитин Е.П. Объяснение–функция
науки.Наука,1970.С.11исл.
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этиологическая (объяснительная)функция,выражающаясявис-
толковании,объяснениифактов,выявленииихсущности.Посвоему
уровню,глубинеобъяснениефактическойстороныправовогорегули-
рованияможетбытьдвухступеней:а)интерпретационный,диагно-
стическийуровень,накоторомюридическиенормы,юридическая
практикаистолковываютсятакими,какиеониесть,получаютвнеш-
нюю,специально-юридическуюобработку;б)эвристическийуровень,
накоторомвыявляютсязакономерностиправа,правовогорегулиро-
вания,ихглубинные,сущностныечерты1;

прогностическая (предсказательная)функция,выражающаяактив-
нуюсторонупознанияправа,правовогорегулированияисостоящая
ввыработкенаосновепознанныхзакономерностейнаучныхпрогно-
зов,гипотезоразвитииправа,егоинститутоввбудущем2.

Крометого,втеоретико-познавательномотношенииюридическая
наука(вособенности,общетеоретическиеразработки,выражающиепри-
менениезаконовикатегорийматериалистическойдиалектики)выполня-
етиметодологическуюфункцию.Этозначит,чтоопределенныетеорети-
ческиеобобщения,формулируемыеврамкахправоведения,могутиграть
направляющуюрольдляпоследующейпрактикинаучныхисследований.

П р а к т и ч е с к и - п р и к л а д н а я  ( н о р м а т и в н а я )
ф у н к ц и я. Наосновеуяснениясущностиправа,егозакономерно-
стей,путейиметодовповышенияегоэффективности,научнообос-
нованныхпрогнозовюридическаянаукапризванавырабатыватьре-
комендации,направленныенасовершенствованиезаконодательства
ипрактикиегоприменения,направлять,«нормировать»практиче-
скуюдеятельность.Именноздесьираскрываетсязначениеюридиче-
скойнаукикакобластиобщественныхзнаний,призваннойобеспе-
читьосвоениеправа,правовогорегулирования.

1 Познавательныефункциинаукимогутполучитьиинуюклассификацию,терми-
нологическоеобозначение.Поднесколькоинымугломзренияможноразличатьонто-
логическую(констатационнуюиинтерпретационную)иэвристическуюфункции(см.:
Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститутыипо-
нятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.69исл.;Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосу-
дарстваиправа.Киев,1971.С.135исл.).

2 ПомнениюР.А.Сафарова,«прогностическойможносчитатьлишьтакуюинфор-
мацию,котораяопираетсянакомплексноеисследованиезакономерностейитенден-
ций,полученаврезультатеиспользованиясоответствующихметодов(моделирования,
экстраполяции,аналогииидр.),содержитопределеннуюструктуру(ожидаемыеизме-
нения,вариантырешений,временныепределы,оценкувероятности)»(Сафаров Р.А. 
Прогнозированиеиюридическаянаука//Советскоегосударствоиправо.1969.№3.
С.95;см.также:Шаргородский М.Д. Прогнозиправоваянаука//Правоведение.1971.
№1.С.41исл.).
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Практически-прикладнаяглавнаяфункциятакжескладываетсяиз
ряданаправлений,которыемогутбытьназваныприкладными функция-
ми. Кихчислуотносятся:

политическая функция,выражающаясявслужениигосударствен-
но-правовойполитике.Онасостоитвтакойнаправленностинауч-
ныхисследований,всоответствиискоторойполучаемыевыводы
становятсянаучнойосновойдлягосударственныхрешений,для
выработкиобщихлинийвразвитиигосударственно-правовыхин-
ститутов;

функция de lege ferenda, выражающаясявразработкезаконодатель-
ныхпредложений(проектовновыхзаконов,измененийвзаконопо-
ложениях,систематизациинормативныхактовит.д.);

технико-юридическая функция,котораясостоитвтом,чтовюри-
дическойнаукеразрабатываютсярекомендациипосовершенствова-
нию«техникиюриспруденции»–приемовиспособоврасследования
преступлений,процедурыразрешенияюридическихделидр.

Характеризуяпрактически-прикладноезначениеюридическойнау-
ки,необходимослова«практическиерекомендации»пониматьвши-
рокомсмысле.Этонетолькосоветыипожеланияправотворческим
иправоприменительныморганамсосторонытехилидругихученых-
юристовинаучныхколлективов.Значениепрактическихрекоменда-
цийимеютимногиеобщиетеоретическиеположенияюридической
науки(например,положенияоспособахтолкованиянормативных
актов,приемахсоставленияюридическихдокументовидр.).Значи-
тельнаячастьсодержанияюридическойнаукивсоответствиисотме-
ченнойранееееособенностьюпредставляетсобойтеоретическиепо-
ложения,советыирекомендации,обращенныекпрактике,практи-
ческимработникам.

И д е о л о г и ч е с к а я,  в о с п и т а т е л ь н а я  ф у н к ц и я.
Юридическаянаукапризванаинепосредственновоздействоватьнасо-
знаниелюдей,оказыватьнанихвоспитательноевоздействие.Поэто-
муврамкахправоведенияосуществляетсяподготовкатакихматериа-
лов(ввидеучебников,популярныхброшюр,пропагандистскихста-
тей),которыеслужатнеобходимымсредствомвпроцессеправового
обучения,восуществлениивоспитательныхипропагандистскихза-
дач.Сэтойцельюнаучныеданныеполучаютособуюобработку(сти-
листическую,логическую,литературнуюидр.),обеспечивающуюдо-
ступностьизучаемогоматериала,убедительностьтеоретическихвыво-
дов,ихмаксимальнуювоспитательнуюэффективность.

Таковыглавныефункцииюридическойнауки.
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Всеэтифункциивзаимосвязаны,находятсяворганическомедин-
стве.Вчастности,важноуказатьнато,чтопознаниеправаврам-
кахюридическойнаукиосуществляетсясориентировкойнанеоб-
ходимостьрешенияпрактически-прикладныхиидеологических
задач.Осуществлениежепоследнихпрямозависитотглубиныпо-
знанияправа1.

Функцииюридическойнаукиимеютсоциально-классовоесодер-
жание.Вэксплуататорскомобществеспецифическиеидеологиче-
скиецели(затушевываниеклассовойсущностиэксплуататорского
права,оправданиепроизволаоргановюстицииидр.)существен-
ноотражаютсянатеоретико-познавательнойфункции,приводят
кформулированиюискаженных,иллюзорныхположений.Еслиже
учестьограниченностьпрактически-прикладныхзадачэксплуата-
торскогоправоведения,атакжеотсутствиенеобходимойметодоло-
гическойбазы,тостанетясным,почемуюридическаянаукавэкс-
плуататорскомобществе,втомчислебуржуазнаяправоваяидеоло-
гия,неспособныподнятьсядоэвристическогоуровнявпознании
права,осуществлятьпрогностическуюфункцию,авпрактической
областивыступатьвкачественаучнойосновыгосударственно-пра-
вовойполитики.

Тольковусловияхсоциалистическогообщества,набаземарксист-
ско-ленинскойметодологиивполноймереигармоничноразвертыва-
ютсявсефункцииюридическойнауки,ипреждевсегоэвристическое
познание(т.е.познаниесущностиправа,егозакономерностейит.д.)
исоциально-правовоепрогнозирование.Социалистическоеправове-
дениестановитсяподлиннойосновойгосударственногоуправления
иправовогорегулирования.

Функцииюридическойнаукиполучаютвпоследниегодывсеболееуглуб-
леннуюразработку.

СущественныйвкладвэтуразработкувнесВ.П.Казимирчук,помнению
которогоосновнымифункциямиюридическойнаукиявляютсяидеологи-
ческаяиливоспитательная,методологическаяитеоретическая2.Подробное
освещениефункцииправоведенияполучиливработахП.Е.Недбайло.Автор
выделил,вчастности,такиефункцииюридическойнауки:онтологическую
(констатационнуюиинтерпретационную),эвристическую,методологиче-
скую,политическую,практически-организаторскую,идеологическую,про-

1 Е.П.Никитинпишет:«Получениеновогознанияобобъектесоставляетвнутрен-
нююфункциюнауки,практическоеосвоениедействительности–еевнешнююфунк-
цию»(Никитин Е.П. Объяснение–функциянауки.Наука,1970.С.11).

2 Казимирчук В.П. Правоиметодыегоизучения.М.:Юрид.лит.,1965.С.15–19.
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гностическую1.ПомнениюР.А.Сафарова,следуетразличатьдиагностиче-
скую,этиологическуюипрогностическуюфункции2.

Надополагать,чтонапоследующихэтапахразработкифункцийюриди-
ческойнаукипринципиальноважносвязатьихтеоретическоеосвещение
сособенностями правоведения какспецифическойобластиобщественныхзна-
ний.Отсюданеобходимостьукрупненнойгруппировкифункций,выделение
главныхфункций.Именносучетомперспективыисследованиярассматри-
ваемойпроблемывнастоящемкурсесначала выделяютсяглавныефункции,
азатем всоответствиисособенностьююридическойнаукиконкретныена-
правлениянаучныхисследованийподразделяютсянапознавательныеипри-
кладныефункции.

4. Правоведение в механизме правового регулирования. Юридическая
надстройка(механизмправовогорегулирования)включаетвсебяиз-
вестныесубъективныеэлементы–правосознание,правовуюкульту-
ру(«правовыевзгляды»).Правоведениеобразуетсоставнуючастьпра-
восознанияиправовойкультуры.Вэтомкачествеоновходитвмеха-
низмправовогорегулированияитакимпутемоказываетвлияниена
правотворчествоиреализациююридическихнорм.

Преждевсегоправоведениечерезправотворчествовлияетнасодер-
жание права, его эффективность. Тольконаосновенаучныхданныхвоз-
можносвоевременно,точноиполновыявитьназревшиепотребности
общественногоразвития,атакжевеськомплексобъективныхфакторов,
влияющихнаформированиесоциалистическогоправа.Именнонаука
являетсяосновнымканалом,связывающимправотворчествовсоциа-
листическомобществеспрактикойкоммунистическогостроительства,
сбогатымопытом,накопленнымнароднымимассамиигосударствен-
нымиорганамивборьбезакоммунизм.Вусловияхпрочныхконтактов
междуправотворчествоминаукойисключаютсясубъективизмприиз-
данииюридическихнорм,практика«волевыхрешений».Припомощи
наукиобеспечиваетсяналаживаниеобратнойсвязимеждуправотвор-
чествомижизнью,практикой.Наосновенаучныхданныхдостигает-
сябыстроеисправлениеошибок,допущенныхвходеправотворчества,
намечаютсяпутидальнейшегосовершенствованияюридическихнорм.

1 Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.135–145;
см.также:Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеин-
ститутыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.69–77.

2 Сафаров Р.А. Прогнозированиеиюридическаянаука//Советскоегосударство
иправо.1969.№3.С.94–95;Он же. Прогностическаяфункцияюридическойнауки.
XXIVсъездКПССипроблемытеориигосударстваиправа:Материалынаучно-теоре-
тическойконференции.М.,1972.С.80–82.
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Есливнимательноприглядетьсякнормамдействующегоправа,томож-
ноувидеть,чтоданныенауки,еевыводыкакбы«просвечивают»через
нормативныйматериал,«материализуются»впостроениинормативных
актов,вюридическихконструкциях,терминологииит.д.Однимизяр-
кихпроявленийвторженияправовойнаукинепосредственновсодержа-
ниеправаявляютсядефинитивныенормынорм-принципов.Здесьтео-
ретическиеположения,выработанныенаукой,вводятсявсамоесодер-
жаниеправаи,следовательно,выступаютвкачествеюридическихнорм.

Юридическаянаукаявляетсяоднойизпредпосылок,обеспечиваю-
щихточную и правильную реализацию (применение) юридическихнорм.
Первостепенноезначениепринадлежитздесьдоктринальномутолко-
ваниююридическихнорм.Всилусвоегоавторитета,научнойценности
доктринальноетолкованиенепосредственноотражаетсянасодержании
иоформленииправоохранительныхактов–следственных,юрисдик-
ционных,прокурорско-надзорных.Судебныерешенияпосложным
уголовнымигражданскимделамнередковыносятсясудьямипосле
тщательногоизучениянетольковсехобстоятельствдела,ноиюри-
дическойлитературыподанномувопросу.Вприговорахирешениях
квалифицированныхсудейвомногихслучаяхтакже,какивнормах
права,совсейопределенностью«просвечивают»данныеюридической
науки,результатыдоктринальноготолкования.

5. Предмет юридической науки. Этото,начтонаправленонаучное
познание,чтоохватываетсятеоретическимосвоением,осуществляе-
мымврамкахипосредствомюридическойнауки.Этим«что»(пред-
метом)являетсяправовое регулирование, весь его механизм.

Необходимоподчеркнуть,чтоправо,вседругиеэлементымеха-
низмаправовогорегулированиялишьпостолькуобразуютпредмет
науки,посколькуонивыступаютпередлюдьми,изучающимипра-
вовуюнадстройку,вкачествесоциальной реальности, «наличной дей-
ствительности»1.Разумеется,социалистическоеправоведениевы-

1 Именноэтим,помимоиныхпричин,объясняетсятообстоятельство,чтосовет-
скиеученыеподчеркиваютобъективныйхарактерправа–егокачествоспецифической
объективнойреальности(конечно,постольку,посколькуонорассматриваетсяпоот-
ношениюкиндивидуальномусознаниюлюдей,изучающихиприменяющихправовые
нормы,поотношениюкнауке,инымформамобщественногосознания).Какправиль-
ноговоритсявКурсе,«марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправаимеет
дело,какивсяюридическаянаука,собъективнойреальностью,собъективносущест-
вующимизаконамиразвитиягосударстваиправа».(Марксистско-ленинскаяобщаятео-
риягосударстваиправа:Основныеинститутыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.55).

ОсобуюпозициюподанномувопросузанимаютГ.Н.ПолянскаяиР.Д.Сапир.Они
утверждают,что«сохранениеприменительнокправупонятия«объективнаяреаль-
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полняетактивныефункции,способствуетсовершенствованиюправа,
выработкеновыхнормит.д.,словом,являетсянеобходимымзвеном
всложномпроцессесозданиясамогопредметанауки.Однаковкаж-
дыйданныймоментправо,вседругиеэлементымеханизмаправового
регулирования–этореальныйфакт,«наличнаядействительность»,
обладающаясвоейкачественнойопределенностью–свойствами,
структурой,специфическимизакономерностями.Ипервоочеред-
наязадачаправовойнаукисостоитвтом,чтобыпознатьэтисвой-
ства,структуру,закономерности,освоитьих,аэтоипозволяетпра-
воведениюактивновоздействоватьнасвойпредмет–правовоере-
гулирование,егомеханизм.

Однакообщееуказаниенато,чтопредметправоведенияобразует
правовоерегулирование,являетсяещенедостаточным.

Необходимоуточнитьэтообщееопределение,указатьнасостав-
ныечасти(элементы)предмета.

Элементыпредметаправоведениямогутбытьрассмотренывдвух
плоскостях:а)сточкизренияпроцессаправовогорегулирования,
б)сточкизренияегосодержания.

Э л е м е н т ы  п р е д м е т а  с  т о ч к и  з р е н и я  п р о -
ц е с с а  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я. Всоответствии
стребованиямимарксистско-ленинскойметодологииправоможет
бытьпознано,теоретическиосвоенолишьпостольку,посколькуоно

ность»хотябывспецифическомзначении,являетсяпопыткойвсежевывестиегоиз
сферысубъективного»(Полянская Г.Н., Сапир Р.Д. Ещеразосоотношенииобъективно-
гоисубъективноговправе//Правоведение.1972.№4.С.97).

Да,советскиеюристы,последовательноотстаиваяматериалистическиепози-
циивистолкованиисоциальныхявлений,действительностремятся«вывести»пра-
воизсферысубъективного,ноинеизсферысубъективноговообще(правовсегда
остаетсясубъективнымфакторомобщественногоразвития,надстроечнымявлени-
ем,относящимсякобластиобщественногосознания),аизсферы индивидуально-
субъективного. Ведьсоциальнойреальностьюправопризнаетсятолько поотноше-
ниюкиндивидуальномусознанию,ксознаниюлюдей,изучающихиприменяющих
юридическиенормы.

Еслижене«выводить»правоизобластииндивидуально-субъективного,тоэтопри-
водитксубъективистскойтрактовкеправа,прикоторойоносводитсякпсихическим
переживаниям,кпроявленияминдивидуальногосознания.Опасностьтакогородасубъ-
ективистскойтрактовкиправастановитсяещеболееощутимой,еслиучесть,чтоупомя-
нутыеавторывместесформулированиемрядаправильныхтезисовхарактеризуютправо
как«однопонятие»,недопускающееразличныххарактеристик(тамже.С.97),дапри-
томтакое,которое«непосредственнозависитотсубъекта»(тамже.С.104).Авторыяв-
носчитаютнедостаточнойобщепринятоеположениеозависимостиправаотволиза-
конодателя,отгосударстваиговорятоегонепосредственнойзависимостиот«субъек-
та»,от«сознательнойволевойчеловеческойдеятельности».
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изучаетсявнеразрывнойсвязисрегулируемымиобщественнымиот-
ношениями,впроцессевоздействиянаобщественнуюжизньсуче-
томпрактикипримененияюридическихнорм.Следовательно,вполе
зренияюридическойнаукинарядусправовыминормами(аточнее–
всвязисними)должныпопастьииные правовые явления –правоотно-
шения,юридическиенормативныеакты,индивидуальныеакты,пра-
восознание,атакжеиопределенныенеправовые явления, преждевсего
регулируемыеправомобщественныеотношения.Всеэтиразнообраз-
ныеиразнохарактерныеявленияиохватываютсякатегориейправо-
вогорегулирования,егомеханизма.

Такимобразом,элементамипредметаюридическойнаукиврас-
сматриваемойплоскостиявляются:

а)право(системаюридическихнорм)какнормативнаяосновапра-
вовогорегулирования;

б)общественныеотношениякакпредметправовогорегулирования;
в)отдельныечастимеханизмаправовогорегулирования(норма-

тивныеюридическиеакты,правоотношения,индивидуальныеакты,
правосознаниеиправоваякультура);

г)формированиеидействиеправаивособенностипрактикапри-
мененияюридическихнорм,ихэффективность.

Всеэтиэлементыобразуютпредметюридическойнаукиневме-
ханическом,авдиалектическомсочетании.Исвязываетихвпрочное
единствокатегорияправовогорегулирования.Так,общественныеот-
ношенияизучаютсявобластиюридическойнаукинесамипосебе,
аименнокакпредметправовогорегулирования.Сэтихжепозиций
изучаютсяотдельныесредстваправовоговоздействия,практикапри-
мененияюридическихнормит.д.

Э л е м е н т ы  п р е д м е т а  с  т о ч к и  з р е н и я  с о д е р -
ж а н и я  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я. Впервуюоче-
редь,правоведениеконцентрируетвниманиенаспецифических за-
кономерностях права,правовогорегулирования.Вместестемсу-
щественноезначениевюридическойнаукеимеетобработкасамой
«правовойматерии»:юридическихнорм,правовыхактов,правоот-
ношений–всеготого,чтоможетбытьназванодогмой права. Теоре-
тическаяхарактеристикадогмыправанеобходиманетолькодлявы-
явлениязакономерностей,свойственныхправу,ноидлярешенияво-
просов,необходимыхдляобслуживанияпрактики.Сэтойжецелью
всодержанииправовогорегулированиявыделяетсято,чтоусловно
можетбытьназванотехникой юриспруденции –этоиюридическая
техникакактаковая,итехникарасследованияпреступлений(кри-
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миналистика),итехникаведенияюридическихдел,составленияпра-
вовыхдокументовит.д.

Такимобразом,элементамипредметаюридическойнаукивдан-
нойплоскостиявляются:

а)закономерностиправа,правовогорегулирования;
б)догмаправа–непосредственноюридическоесодержаниепра-

вовогорегулирования;
в)техникаюриспруденции–тасторонасодержанияправовогоре-

гулирования,котораянепосредственноотноситсякпрактическойра-
ботеюридическихорганов.

Иэтиэлементыпредметанаходятсявединстве,вовзаимнойоб-
условленности.Вместестемихсоотношениевотдельныхюридиче-
скихнаукахнеодинаково:юридическиенаукитемиотличаютсядруг
отдруга,чтоодниизнихконцентрируютвниманиеназакономерно-
стяхправа(общетеоретическиенауки),другие–надогмеправа(от-
раслевыеимежотраслевыенауки),третьи–натехникеюриспруден-
ции(специальныеприкладныенауки).

Проблемапредметаюридическойнаукипривлеклавпоследнеевремявни-
маниесоветскихюристов.Пытаясьосветитьособенностиправовойнауки,по-
строеннойнаметодологическихпринципахмарксизма-ленинизма,советские
ученыепошлипопутирасширениятогокругасоциальныхявлений,который
привлекаетсяприисследованииправа.Снаибольшейобстоятельностьюэто
сделаноО.А.Красавчиковым,помнениюкотороговпредметюридической
наукивключаютсярегулируемыеправомобщественныеотношения,нормы
иинституты,источникиюридическихнорм,юридическаятехника,опытпри-
менениянормправа,правоотношенияиюридическиефакты1.

Самапосебемысльонеобходимостиохватавюридическихисследовани-
яхширокогокругасоциальныхфеноменовявляетсяплодотворной.

Вместестем,едвалиправильноставитьнаоднуплоскостьвсеэлементы
предметаюридическойнауки.Прирасчленениипредметаюридическойнау-
кинаотдельныеэлементы(общественныеотношения,нормыиинституты,
юридическаятехникаидр.)предметюридическихисследованийвыступает
ввидесуммыразнопорядковыхявлений.Приэтомизполязренияисчезает
единоеюридическоекачество,соединяющеевсеэлементы.

Объединениювсехтехразнопорядковыхсоциальныхявлений,которые
входятвпредметюридическойнауки,испособствуеткатегорияправового
регулирования,егомеханизма.

Помнениюрядасоветскихученых,предметомюридическойнауки(втом
числеотраслевыхюридическихнаук)являетсярегулирование правомобщест-

1 Красавчиков О.А. Советскаянаукагражданскогоправа//УченыетрудыСвердлов-
скогоюридическогоинститута.Сер.Гражданскоеправо.Т.6.Свердловск,1961.С.190.
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венныхотношений1.Б.Б.Черепахинправильнопишет:«...трудноотрицать
сдостаточнымобоснованием,чтопредметомизученияотраслевойнаукияв-
ляетсяименноотрасльправавширокомсмысле(непредметрегулирования,
асаморегулирование)»2.

Еслисчитатьпредметомюридическойнаукиправовоерегулирование,
тосохраняетсяединствопредмета:переднамиокажетсянесуммаразнопо-
рядковыхявлений,аединоеисложноепосвоейструктуресоциальноеявле-
ние,которое–иэтоособенноважно–носитюридическийхарактер,чтосо-
ответствуетсвоеобразиююридическойнауки,ееособомуместувсистемеоб-
щественныхзнаний.

Следуетобратитьвниманиеинаструктурупредметаюридическойнауки
сточкизрениясодержанияправовогорегулирования.Нередкоопределение
предметаотдельныхчастныхюридическихдисциплин(втомчислеотрасле-
вых,специальныхприкладных)ограничиваетсяуказаниемназакономерно-
стиправовыхявлений.Конечно,каждаяюридическаянаукаизучаетсоответ-
ствующиезакономерности.Нотольколизакономерности?Негиперболизиру-
етлиэточистотеоретическуюсторонуправовыхзнаний?Думается,чтоесли
исходитьизособенностейюридическойнауки,тонужнопризнать,чтоизуче-
ниеидогмыправа,итехникиюриспруденцииимеетвюридическихнауках
самостоятельное,причемнередкопервостепенноезначение.

6.Состав юридической науки.Этосовокупность частей, из которых 
складывается содержание юридической науки.

Наукаправа,какивсякаянаука,состоитизопределенныхзна-
ний,отражающихданныйучастокобъективнойдействительности.
Этизнанияразнообразныпосвоемусодержаниюихарактеру.Ихосо-
бенностизависятотглубиныизученияправа,своеобразияпостав-
ленныхприэтомзадач.Отсюдаивозникаетвопрососоставеюри-
дическойнауки3.

Всоставеюридическойнаукиразличаютсяследующиечасти:
1)Общеметодологическая основа – данныефилософии,атакжепо-

литическойэкономии,теориинаучногокоммунизма,предопределяю-
щиеправильныйметодологическийподходприизученииправа,пра-
вовогорегулирования.То,чтоэтиданныеобразуютосновуправоведе-
ния,являетсявыражениемсвязиуказанныхвышенаукснаукойправа.

1 См.,например:Гинцбург Л.Я. Квопросуохозяйственномправе//Советскоего-
сударствоиправо.1956.№10.С.92.

2 Черепахин Б.Б. РецензиянакнигуО.А.Красавчикова«Советскаянаукаграждан-
скогоправа»//Советскоегосударствоиправо.1962.№11.С.139.

3 О.А.Красавчиковуказываетначетыре«звенасоставаотраслевойнауки»:1)мето-
дологическуюоснову;2)«материальное»звеносостава–научныйматериал;3)«теоре-
тическое»звеносостава–теоретическиепостроения;4)«практическое»звеносостава–
практическиевыводыипредложения(см.:Указ.монография.С.198–238).
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2)Фактический материал –информация(сведения)офактах,отно-
сящихсякобластиправовогорегулирования.Фактическийматериал–
это«воздухученого»(И.П.Павлов),тапочва,котораятолькоиможет
направильнойметодологическойбазепривестикточнымиполным
теоретическимвыводамиобобщениям.Данныеофактахисторически
накапливаются,фиксируютсявобобщениях,сборниках,теоретических
работах.Длятогочтобынаукаразвивалась,необходимонепрерывное
пополнениефактическогоматериала,выявлениеификсированиено-
выхфактов,проверкастарыхфактовит.д.Ученыесоциалистических
странприэтомопираютсянаположениямарксистско-ленинскойтео-
риипознания.Основнаязадачаприсобиранииинакоплениифактиче-
скогоматериала–этообеспечитьеготочность,достоверностьиполно-
ту.Фактическийматериал,которымоперируетученый-правовед,дол-
женсоответствоватьпринципуобъективнойистины.

3)Теоретические построения –обобщениефактическогоматериа-
ла,общиепонятия,теории,гипотезы,прогнозы.Теоретическиепо-
строения,выработанныенапрочнойметодологическойифактической
основе,составляютглавноесодержаниенауки,втомчислеиюриди-
ческой.Значениенауки,ееместовжизниобщества,уровеньеераз-
вития–всеэтонаходитсвоевыражениевтом,насколькоглубоки,
правильны,жизненнысодержащиесявнейтеоретическиеобобще-
ния,выводы,теории.Теоретическиепостроенияпредставляютсобой
базудляпрактическихрекомендацийипредложений,атакжедляиз-
ложениянаучногоматериалавучебныхипопуляризаторских(воспи-
тательных)целях.«Собственнонаука,–пишетП.Е.Недбайло,–это
иестьобъяснениепосредствомобщихтеоретическихпринциповили
ихсовокупностинакопленныхфактов,чтодаетвозможностьнаходить
новыефактыиоткрыватьзакономерностиихразвития»1.

7.«Техника» юридической науки.Этосовокупность средств и прие-
мов, используемых при выражении содержания научных данных, их фор-
мулировании и изложении.

«Техника»юридическойнаукипредставляетсобой,таксказать,
внешнюю оболочку содержаниянауки.Одниитежетехническиесред-
ствамогутбытьиспользованывразличныхсоциальных,классовых
целях.Например,научнаятерминология(дажевнешнесовпадающая)
взависимостиотметодологическойосновыданнойюридическойнау-
киимеетразличныйсмыслизначение.Классификации,концепции,

1 Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.149;
см.также:Сурилов А.В. Опонятийныхсредствахсоветскойюридическойнауки:Неко-
торыевопросысоветскойправовойнауки.Кишинев,1968.
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делениеработнаглавыит.д.естьвлюбойнауке.Носодержаниетер-
минологии,классификаций,концепций,разумеется,непосредствен-
ноотражаетсоциальнуюсущностьданнойнауки,ееприродуизадачи.
Следовательно,прихарактеристике«техники»юридическойнаукирас-
сматриваютсянекоторыевнешниемоментыбезотносительнооткон-
кретногосодержаниятерминологии,классификации,концепции.По-
этомуонииобозначаютсявкачестве«технических»средствиприемов.

«Техника»юридическойнаукивключаетвсебятакиесредства
иприемы,которыевзначительнойстепениносятобщийхарактер,
т.е.относятсяковсемнаукам.Всвязисэтимвдальнейшембудутза-
тронутылишьнекоторыесредствавыраженияиизложениясодержа-
ниянаучныхданных,имеющихнаиболеесущественноезначениелибо
отражающихособенностиправоведения.

Средисредствв ы р а ж е н и я  с о д е р ж а н и я научныхдан-
ныхследуетспециальноуказатьна1)научнуютерминологию,2)тео-
ретическиеконструкции,3)концепции.

Научная терминология. Онастроитсянатехсамыхпринципах,что
итерминологиянормативныхактов.Болеетого,еслиопределенные
правовыеявленияобозначеныточнымитерминамивнормативныхак-
тах,топоследние«связывают»научнуютерминологию.Такие,напри-
мер,термины,как«доказательство»,«сделка»,«преступление»идру-
гие,должныупотреблятьсявтомжесамомзначении,вкакомихис-
пользуетзаконодатель(что,разумеется,неисключаетвозможности
постановкивопросаорационализациитерминологиинормативных
актов,аотсюдаинаучныхтерминов).

Вюридическойнаукеупотребляютсяитакиетермины,которыене
фиксируютсявнормативныхактах(например,фактическийсостав,пра-
воотношение,системаправаидр.).Какправило,такогорода«чистона-
учные»терминыкасаютсянаиболееобщихпонятийюридическойнауки.

Кнаучнойтерминологииследуетпредъявлятьтежесамыетребо-
вания,чтоиктерминологиинормативныхактов,–этотребования
единства,общепризнанностииустойчивости.Вчастности,следует
избегатьтого,чтобыодинтерминимелнесколькозначений.Втоже
времянельзяпризнатьоправданным,когдаодноявлениеобознача-
етсяразнымитерминами.

Вюридическойнаукеиногдавозникаетизвестныйтерминологический
разнобой,связанныйстем,чтоприрационализациинаучнойтермино-
логииотдельныеавторынепринимаютвовниманиетребованияееобще-
признанностииустойчивости.Конечно,терминологияподчаснуждается
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вулучшении,ипреодолетьсложившиесятрадициивтерминологиинелег-
ко.Ноинетнуждыбез особо веских оснований отказыватьсяотустоявшихся
терминов(пустьдажеиусловных),заменятьихдругими,нередконеменее
условнымитерминами.

Вовсякомслучае,следуетпризнатьнедопустимым,когдатеилидругиеав-
торысразужевводятновыетерминывнаучныеработы,учебныепособияили
учебныепрограммы,несчитаясьстем,чтосуществуетобщепризнаннаятерми-
нология.Этоиприводитктому,чтовозникаеттерминологическийразнобой,
прикоторомодноправовоеявлениеобозначаетсяразнымиавтораминеоди-
наковымитерминами,иученыеначинаютговорить«каждыйнасвоемязыке».

Теоретические конструкции. Этотеоретическоеобъяснениетогоили
иногопостроениянормативногоматериала,типаиливидаправоот-
ношений,юридическихфактов,ихдействияисвязимеждусобой,т.е.
юридическихконструкций.Таковы,например,конструкцииразлич-
ныхвидовсделок,видовтрудовыхдоговоров,составовпреступлений.

Теоретическиеконструкциимогутразрабатыватьсявкачествепред-
ложенийde lege ferenda.Однакодотого,какданнаяконструкцияпри-
нятазаконодателем,онаостаетсятолькопредложением,рекоменда-
циейинепредставляетсобойтеоретическогообъяснениясуществую-
щегопостроениянормативногоматериала.

Концепции. Концепциямиявляютсянаучныерешениятеоретических
проблем(например,концепцияюридическойответственности«зави-
ну»или,напротив,концепциягражданскойответственности«безви-
ны»).Онитакжевтойилиинойстепеникасаютсяпостроениянорма-
тивногоматериала.Ноихсутьсостоитврешениинаучныхпроблем.

Концепциипокрупнымисложнымпроблемам,выраженныевстрой-
нойипоследовательнопроведеннойсистемевзглядов,иногданазы-
ваюттеориями. Вкачествепримераможноназватьтеорию«коллек-
тива»приобъяснениисущностигосударственногоюридическоголи-
ца,развитуюрядомсоветскихученых-юристов(А.В.Венедиктовым,
С.Н.Братусем,О.С.Иоффеидр.).

Средствами(формами)и з л о ж е н и я научныхданныхявля-
ются,вчастности:1)монографии–крупныеработы,посвященные
углубленномуизучениютеоретическойпроблемы;2)учебникииучеб-
ныепособия;3)статьииброшюры;4)рецензиинанаучныеработы.
Существуютитакиепубликациииотдельныеиздания,вкоторыхре-
зультатынаучнойработыизлагаютсявсокращенномвиде,–этоин-
формацииоведущихсяизаконченныхработах,информацииодокла-
дахивыступленияхнаконференцияхисовещаниях,тезисыдокладов,
авторефератыдиссертаций,статейидр.
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Существенноезначениеприизложениинаучныхданныхимеетпо-
строение работы (вособенностимонографий,крупныхстатей).Здесь
важнодобитьсяправильногоотбораматериала,обеспечитьегоедин-
ство,полнотуивместестем–компактность.Крупныеработыиме-
ютвнутренниеподразделения–главы,параграфы(аиногдатакже
разделы,части,томаиливыпуски).Усвоениеипониманиеизлагае-
могоматериалаоблегчается,есливнутрипараграфоввводятсяпунк-
ты.Иногдавучебнойлитературеониполучаютединую(«сквозную»)
нумерацию.Вмонографическихработахвыделяютсявведения(пре-
дисловия)изаключения,вкоторыхавторизлагаетсутьсвоейработы,
постановкупроблемы,подводититогиисследований.Частьматериа-
лаврядеслучаевпомещаетсявподстрочныхпримечаниях,атакже
выделяетсяпетитом.

Внаучныхработахнемаловажнарольвнешнихреквизитови«на-
учногоаппарата».

Квнешним реквизитам относятся:указаниеавтора,наименование
работы(повозможностимаксимальнократкое,точноотражающее
содержаниеработы,вработахпублицистическогохарактера–образ-
ное,«заинтересовывающее»).Заголовками,крометого,должныбыть
снабженыглавы,параграфы,частиит.д.,авучебнойлитературе–
такжеиногдаипункты.

«Научный аппарат» призванобеспечитьудобствавпользованиира-
ботой,возможностьобращениякматериалам,использованнымавто-
ром,установлениеисточниковпомещенныхвнейфактическихдан-
ных.Дляэтогокаждоеотдельноеиздание(книга,журнал,сборник)
должноиметьоглавление.Облегчаютпользованиекнигойалфавит-
но-предметныйиименнойуказатели.Серьезноевниманиедолжно
бытьобращенонасноски,указывающиенаиспользованныеработы
илииныематериалы.Онипомещаютсявподстрочныхпримечаниях,
аиногда(чтоменееудобно)даютсяпослекаждойглавыиливыносят-
сявзавершающийразделработы.
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ГлаВа XXXIX  
СоциалиСтичеСкое ПраВоВедение

1.Марксизм-ленинизм –мировоззренческая основа социалистиче-
ского правоведения. Своеобразие, принципиальная особенность социа-
листической науки права определяются тем, что ее мировоззренческой 
основой является марксистско-ленинская теория.

Марксизм-ленинизмобладаетмогучейжизнеутверждающейси-
лой,является«самойпередовойреволюционнойнаукойсовременно-
сти...»1.Возникновениемарксизма-ленинизмапредопределилосамую
возможностьформированияподлиннонаучнойсистемывзглядовна
политическуюорганизациюобщества,государство,право.

Вместестеммарксистско-ленинскаятеориявключаетвсебяопре-
деленнуюсуммуконкретныхположенийополитическойорганизации
общества,государстве,праве.Следовательно,вмарксизме-лениниз-
мезаложеныосновы,исходныепринципиальныеположениясоциа-
листическогоправоведениякакспециальной,теоретикоприкладной
общественнойнауки.

ВработахК.МарксаиФ.Энгельсасформулированыосновопола-
гающиедлясоциалистическойправовойнаукиположенияоклассо-
воволевомсодержанииправа,обобусловленностиегоэкономическим
базисом,оролиправавжизниобщества,онеобходимостиправапри
переходеккоммунизмуидр.

В.И.Ленин,защитивреволюционнуюсутьмарксизмаотизвраще-
ниясостороныоппортунистов,ревизионистовидогматиков,развил
взглядыК.МарксаиФ.Энгельса,втомчислеиповопросамполити-
ческойорганизацииобщества,государства,права.Рядработнаписан
В.И.Ленинымтогда,когдаужевозниклопервоевмиресоциалисти-
ческоегосударство.Поэтомувегоработахсодержатсяметодологиче-
скиеположениянетолькоповопросам,касающимсясущностиправа
вообще,ноиповопросам,прямоотносящимсяксоциалистическому
праву,втомчислеповопросамсоциалистическойзаконности,коди-
фикациисоциалистическогозаконодательстваидр.Благодарятрудам
В.И.Ленинатеоретическиеположенияоправеизаконностивсоциа-

1 МатериалыXXIVсъездаКПСС.Госполитиздат,1971.С.101.
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листическомобществевошливобщуюсокровищницумарксистско-
ленинскойтеориивкачествеееважногораздела.

Вразвитииметодологическойосновыправовойнаукипервосте-
пеннуюрольиграютрешениясъездовипленумовКоммунистической
партии.Такоезначениеимеют,вчастности,решенияXX,XXII,XXIII
съездовКПСС,выработанныенанихтеоретическиеположенияоне-
обходимостидальнейшегоукреплениясоциалистическойзаконности,
оразвитиинаучныхосновгосударственногоруководстваидр.Суще-
ственноновыетеоретическиеположенияповопросамсоциалисти-
ческогоправаизаконностисформулированыXXIVсъездомКПСС,
подчеркнувшимнеобходимостьдальнейшегоукрепленияправаиза-
конности,–общегосударственной,общепартийнойзадачи,связан-
нойсгуманнымиидеаламикоммунизма1.

Марксизм-ленинизм,положениямарксистско-ленинскойтеории
ополитическойорганизацииобщества,государстве,правеявляются
именномировоззренческойосновой социалистическойправовойнауки.

В.И.Ленинподчеркивал:«МывовсенесмотримнатеориюМарк-
сакакнанечтозаконченноеинеприкосновенное;мыубеждены,на-
против,чтоонаположилатолькокраеугольныекамнитойнауки,ко-
торуюсоциалистыдолжны двигатьдальшевовсехнаправлениях,ес-
лионинехотятотстатьотжизни»2.

Чтожекасаетсяконкретныхобщественныхнаук,включаяюриди-
ческую,тозначениесоответствующихмировоззренческихположений
состоитвтом,чтоониявляютсянадежным компасом в научных иссле-
дованиях, исходной базой, которая открывает простор для широких ис-
следований, придает конкретной науке такие черты, которые позволя-
ют ей теоретически овладевать данными общественными явлениями, 
вскрывать их объективные закономерности, выступать в качестве мощ-
ной «производительной силы» в жизни общества.

Во-первых, марксистско-ленинскаятеорияоткрываетпередюриди-
ческойнаукойвозможностьполногоивсестороннегопознанияправа,
правовогорегулирования.Важнейшаясоставнаячастьмарксистско-
ленинскойтеории–материалистическаядиалектика–вооружаетуче-
ных-юристовтакимметодомисследования,которыйпозволяетимпро-
никнутьвовсе«тайны»правовойматерии,установитьтакиезаконо-
мерностиправа,которыезакрытыдляпознанияюридическойнаукой
вэксплуататорскихобществах.Инымисловами,марксизм-ленинизм

1 МатериалыXXIVсъездаКПСС.Госполитиздат,1971.С.80–81.
2 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.4.С.184.
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делаетправоведениеподлинной наукой, раскрываетвнемподлиннона-
учныетеоретическиефункции–эвристическую,прогностическую.

Во-вторых, марксистско-ленинскаятеориянамногоповышаетроль
юридическойнаукивмеханизмеправовогорегулирования,усилива-
етеедейственностьвжизнисоциалистическогообщества.Познание
глубинныхчертизакономерностейправа,правовогорегулирования
являетсяосновойдлявыработкиточныхидейственныхрекоменда-
ций,содействующихповышениюэффективностисоциалистического
права,улучшениюпрактикиегореализации,вособенностивобласти
социалистическогохозяйства.Вэтихусловияхсоциалистическоепра-
воведениестановится«производительнойсилой»вобластиправово-
горегулирования,всеболееиболеевключаетсявсамоесодержание
механизмаправовогорегулирования.

В-третьих, марксистско-ленинскаятеорияусиливаетвоспитатель-
нуюрольюридическойнауки,превращаетеевмощныйфакторкомму-
нистическоговоспитания.Этодостигаетсянетолькопутемповышения
эффективностиправовогорегулирования,ноипутемразвертывания
воспитательнойфункциисамойнаукиправа.Марксистско-ленинская
теориянасыщаетеетакимпринципиальноновымидеологическимсо-
держанием,котороепозволяетюридическойнаукенепосредственно
содействоватьформированиюновыхкоммунистическихотношений,
воспитаниюновогочеловека.

2. Коренная противоположность социалистического правоведения буржу-
азной правовой идеологии. Историческиправоведениевозниклокакнау-
ка,обслуживающаяинтересыэксплуататорскихклассов.Внейссамо-
гоначаламожнообнаружитьдвеосновныетенденции(которыенеред-
косливаются,перекрещиваются).Соднойстороны,этоосуществление
идеологическойфункции–апологетикадействующегоправа,попытки
замаскироватьегоклассовуюсущность,увидетьвнемпроявлениера-
зума,природычеловека,«духанарода»ит.д.;сдругой–юридическая
наукавэксплуататорскихобществахконцентрируетвниманиенареше-
ниипрактически-прикладныхзадачивсоответствиисэтимнавнешней
обработкеправа,егоотдельныхэлементовстем,чтобыобеспечитьпо-
требностиоргановюстиции,юридическойслужбынеобходимыми(хо-
тяиограниченнымивсилуотсутствиянужнойметодологическойбазы)
практическимизнаниямипоправувинтересахэксплуататорскихклассов.

Юридическаянаукавэксплуататорскихобществахвсегдапредстав-
ляетсобойнеотъемлемуючастьгосподствующейидеологии(рабовла-
дельческой,феодальной,буржуазной).Еемировоззренческаяоснова–
идеологияэксплуататорскихклассов,разнообразныеидеалистические
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концепции,метафизика.Классоваянаправленностьюридическойнау-
кивэксплуататорскихобществах,узостьцелей,порочностьметодологи-
ческойбазыобусловилитакиеееособенности(наиболееяркопроявив-
шиесявбуржуазнойюриспруденции),какгосподстводогматическихме-
тодов,схоластика,спекулятивные,априорныеконструкции,оторванные
отреальных,жизненныхотношений.Ф.Энгельсписал:«Уполитиковпо
профессии,утеоретиковгосударственногоправаиуюристов,занимаю-
щихсягражданскимправом,связьсэкономическимифактамитеряется
окончательно...Государственноеигражданскоеправорассматриваются
каксамостоятельныеобласти..,которыесамипосебеподдаютсясисте-
матическомуизложениюитребуюттакойсистематизациипутемпосле-
довательногоискоренениявсехвнутреннихпротиворечий»1.

Стремлениеоправдатьдействующееправо,обслужитьинтересы
классаэксплуататоровприводитктому,чтоюридическаянаукавэкс-
плуататорскихобществахвыступаетвкачествеоднойизреакционных
частейгосподствующейидеологии.Лишьвотдельныеисторические
периодывпротивовесофициальнойюриспруденциипередовыепред-
ставителиобществаразвивалипрогрессивныеправовыеидеи.Такой
характер,например,носиливпериодкрушенияфеодализмаидеишко-
лы«естественногоправа»(взглядыЖ.Ж.Руссо,А.Н.Радищеваидр.).
Внастоящеевремявбуржуазныхстранахестьрядпрогрессивныхюри-
стов-демократов,имеютсяправоведы-коммунисты,адвокаты-комму-
нисты,ведущиезащитупополитическимпроцессам.

Всовременныхусловияхобщегокризисакапитализмапроцес-
сыразложениябуржуазногообществазахватилиибуржуазнуюпра-
вовуюидеологию.Ещебольшийметодологическийразброд,ещебо-
леенастойчивыепопыткиоправдатьсуществующийправовойпоря-
док,возрождениерядаушедшихвпрошлоеучений,приданиеранее
относительнопрогрессивнымшколамоткровеннореакционногоха-
рактера–всеэтопронизываетсялиниейнаоправданиеразложения
буржуазнойзаконности,«теоретическогообоснования»произвола
правоприменительныхорганов,правовогонигилизма.Сэтимсвяза-
ноширокоераспространениевнастоящеевремя«социологических»
школиконцепций,вчастностишколы«свободногоправа»,прагма-
тическихтеорий,теориисолидаристов,реалистов,экзистенциалист-
скихконцепцийидр.2

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.21.С.312.
2 Изчислапоследнихработ,посвященныхкритикебуржуазно-правовойидеологии,

необходимоспециальноуказатьнамонографиюВ.А.Туманова(Буржуазнаяправовая
идеология:Ккритикеученийоправе.Наука,1971).Даваяпринципиальную,партий-
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Насодержаниеихарактерсовременныхбуржуазныхправовыхтео-
рийоказываютопределенноевлияниесамфактсуществованиямарк-
систско-ленинскойтеории,еепобедывсоциалистическихстранах,
еепритягательнаясиладлявсехтрудящихся.Именнопоэтомуобщей
чертойсовременнойбуржуазнойюридическойнаукиявляетсяярко
выраженныйантикоммунизм.Буржуазныеправоведысоревнуются
другсдругомвклеветенасоциалистическоеправо,социалистиче-
скуюправовуюнауку1.Втожевремяонипытаютсянетолькооправ-
дать,ноиприукрасить,возвеличитьбуржуазное«свободное»обще-
ство,буржуазныеправовыепорядки.Стремясьчто-топротивопоста-
витьмарксистско-ленинскойтеории,буржуазныеправоведынасвоей
идеалистическойметафизическойбазеведутякобы«социологические»
исследованиявобластиправа,призванныеутвердитьнезыблемость
и«рациональность»буржуазнойправовойсистемы.Отсюдаусилив-
шийсявпоследниегодыпроцесс«социологизации»буржуазныхпра-
вовыхтеорий,болееширокоеиспользованиеконкретно-социологи-
ческихметодов,известноераспространение«микросоциологических»
исследований2.Однимизпроявленийэтогопроцессаявляютсявоз-
никновениеиразвитиеособой«политическойнауки»,нацеленнойна
отысканиеболеегибкихметодовдляукреплениягосподстваэксплуа-
таторов,аиногдаидляпрямойфальсификациидействительности3.

Исходяизуказанныхчертюриспруденциивэксплуататорском
обществеи,вчастности,буржуазнойправовойидеологии,можно
сбóльшейотчетливостьюопределитьпринципиальныеособенности
социалистическогоправоведения,вкорнепротивополагающиеего
эксплуататорскойправовойнауке.

–Социалистическоеправоведениекакнеотъемлемаячастьсоциа-
листическойидеологиипосвоейприродеявляетсяпрогрессивной
наукой.Онослужитинтересамтрудящихся,всеготрудовогонарода,

нуюкритикубуржуазнымправовымвзглядам,авторвместестемобращаетвнимание
нанедопустимостьупрощенногоподходакбуржуазнымправовымтеориям.Сущест-
венныйнаучныйинтересвэтомотношениипредставляютположенияогносеологиче-
скихпричинахплюрализмабуржуазныхученийоправе(С.142исл.).

1 КакправильноуказываетВ.А.Туманов,«антикоммунизмизбираетвопросопра-
веоднимизосновныхнаправленийкритикисоциализма»(Указ.монография.С.8).

2 Всовременнуюэпохуклассовыеинтересыбуржуазиитребуютотбуржуазнойюри-
дическойнауки«изученияиосмысливанияновыхсоциальныхпроцессовиявлений,ис-
пользованияновыхметодологическихиметодическихприемов,поисковновыхсредств
опровержениямарксистскогомировоззрения»(тамже.С.10).

3 Чиркин В.Е. Обосновныхпроблемахтеорииполитическойорганизацииобщества//
Правоведение.1965.№2.С.7.
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направленонаобеспечениестроительствавысшегопрогрессивного
строя–коммунизма.

–Социалистическоеправоведениенесвязаноклассовойзадачей
оправданиядействующегоправа.Социалистическоеправо–право
новоготипа–ненуждаетсявтакомоправдании.Социалистическое
правоведениепрямоиоткрытопровозглашаетклассовую,социальную
сущностьнашегоправа.Ученые-правоведысоциалистическихстран
призванывскрытьглубокиезакономерностиправовогорегулирова-
ния,исследоватьэффективностьдействующегоправаинаэтойосно-
вевырабатыватьнаучнообоснованныерекомендацииоботменеуста-
ревшихнормативныхактов,ихсовершенствованииит.д.

–Социалистическоеправоведениетесносвязаносжизнью,прак-
тикой.Онопризваноиспособнообеспечитьпрактическиеорганы
полными,глубокимизнаниямипоправу,рекомендациями,необхо-
димымидляосуществленияпрактическихзадач.Юридическаянаука
всоциалистическихстранахвыполняетблагороднуюмиссиюпоком-
мунистическомувоспитаниюлюдей.

Посвоеймировоззренческой,методологическойоснове,характеру,
содержанию,функциямсоциалистическоеправоведениепредставля-
етсобойновый, особый тип юридической науки. Оноявляетсякачест-
веннымскачкомвразвитииправовоймысли,знаменуетсобойтакой
этапееразвития,когдаоткрылисьреальныевозможностидляполно-
го,глубокогоивсестороннеготеоретическогоосвоенияправа,право-
вогорегулированиявинтересахтрудящихся,всегонарода.

3.Советская юридическая наука.Социалистическоеправоведение
(какобособленнаяспециальнаятеоретико-прикладнаяобщественная
наука)возникловСоветскомгосударстве–первомсоциалистическом
государстве,рожденномВеликойОктябрьскойреволюцией.Вместе
совсемсоветскимобществом,егоидеологиейсоветскаяюридическая
наукапрошлабольшойисложныйпутьборьбы,творческихпоисков,
теоретическихзавоеваний.Заболеечем50-летнийпутьсвоегоразви-
тияонаутвердиламарксистско-ленинскуюосновусоциалистическо-
гоправоведения,решиламногиепроблемыправа,возглавилаобщий
фронтученых-правоведовсоциалистическихстран.

Рассматриваяхарактерныечертысоветскойюридическойнауки,осо-
бенностиееразвития,необходимо,вчастности,отметитьследующее.

1)Советская юридическая наука воплотила в себя последовательно 
революционные традиции и принципы советского общества, его Комму-
нистической партии, созданной В.И. Лениным. Правоведениевнашей
странесоздавалосьиразвивалосьподруководствомКоммунистиче-
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скойпартии.Итепоследовательнореволюционныетрадиции,тавер-
ностьмарксизму-ленинизму,тапринципиальностьистрастность,
которыехарактерныдляпартии,созданнойВ.И.Лениным,нашли
своеотражениевсоветскойюридическойнауке.Знаменательно,что
уистоковсоветскойюридическойнаукистояливерныеленинцы–
П.И.Стучка,Н.В.Крыленко,Д.И.Курский,которыевнесливразра-
боткуправовыхпроблемпролетарскуюпартийность,классовыйпод-
ход,линиюназащитуинтересовтрудящихся,наупрочениепринци-
повзаконности1.

Наформированиеиразвитиесоветскойюридическойнаукииз-
вестноевлияниеоказалиреволюционно-демократическиетрадиции
русскойполитическоймысли,прогрессивныевзглядыпередовых
представителейрусскойюридическойнауки(например,А.Ф.Кони).
Этоважно,помимопрочего,отметитьпотому,чтопослеОктябрьской
революциипередовыерусскиеюристыперешлинасторонусоциали-
стическогогосударства,содействовалиформированиюиразвитиюсо-
ветскойюридическойнауки.

2)Советская юридическая наука формировалась и развивается в каче-
стве авангарда социалистического правоведения, призванного обобщать 
и теоретически осмысливать опыт государственно-правового строи-
тельства первого в мире социалистического государства. Успехиидо-
стижениясоветскойюридическойнаукивомногомобъясняютсятем,
чтосоветскиеправоведывсилуобъективныхисторическихусловий
находятсявавангардесоциалистическогоправоведения:нанихлегла
задачапервымиисследоватьновоесоциальноеявление–социалисти-
ческоеправо,социалистическуюзаконность,выраженныевнихле-
нинскиепринципы.Всовременныхусловиях,когдавозникласистема
социалистическихстран,советскоеправоведениесохраняетсвоюаван-
гарднуюроль:ононаправленонаисследованиеявленийипроцессов
вобластигосударственно-правовойнадстройкиразвитогосоциали-
стическогообщества,первымпрокладывающегодорогувкоммунизм.

Вместестемнаразвитиисоветскойюридическойнаукивопре-
деленнойстепенисказалисьобъективныеисубъективныетрудности
социалистическогостроительствапервоговмиресоциалистическо-
гогосударства.Так,политикавоенногокоммунизма(впериодграж-
данскойвойныииностраннойвоеннойинтервенции)породилапред-
ставленияогосподствевсоветскомправеадминистративныхмето-

1 Плотниек А.А. ПетрСтучкаиистокисоветскойправовоймысли//Ученыезапис-
киЛатвийскогогосуниверситета.Рига,1970.№129.
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дов.Развитиютакихпредставленийвпоследствииспособствовала
значительнаяцентрализациявгосударственнойихозяйственной
жизнив1930–1950гг.,вызваннаясложноймеждународнойобста-
новкой,условиямиВеликойОтечественнойвойныипослевоенного
периода.Насоветскойправовойнаукеотразилисьитепоискинаи-
болееоптимальныхформхозяйственногоруководства,которыепро-
водилисьвнашейстране.

ПроделаннаяКоммунистическойпартиейнашейстраныработа
поустранениюсуществовавшихранеенедостатковвгосударственной
ихозяйственнойжизни,подальнейшемусовершенствованиюсисте-
мысоциалистическойдемократииизаконодательства,повнедрению
такойпрактики,когдавсегосударственныерешенияпринимаютсяна
прочнойнаучнойоснове,открываетширокиепросторыидляразви-
тиясоветскойправовойнауки.

3.Советская юридическая наука формировалась и развивалась в про-
цессе творческих поисков, в процессе преодоления теоретических и идео-
логических трудностей. Тообстоятельство,чтонадолюсоветскихпра-
воведоввыпалазадачапервымипрокладыватьдорогувисследовании
праванаосновемарксистско-ленинскойтеории,определилоинеко-
торыедругиестороныформированияиразвитиясоветскойюридиче-
скойнауки.Врядеслучаевсоветскимправоведамприходилосьнахо-
дитьправильнуюлиниювразработкенаучныхпроблемтолькопосле
долгихисканий,преодоленияошибокизаблуждений,впроцессетео-
ретической,аиногдаиидеологическойборьбы.

Так,напервыхпорахразвитиясоветскойюридическойнаукиот-
дельнымиправоведамибылипредпринятыпопытки«применить»
марксизмкпсихологическойтеории(М.А.Рейснер),теориисоци-
альныхфункцийЛ.Дюги(А.Г.Гойхбарх).Советскойюридической
наукепришлосьпреодолетьивзглядыправоведов,которыестреми-
лись«обосновать»положениеосближениисоветскогоибуржуазного
права,неизбежностьегоперерожденияит.д.(такиевзглядывысказы-
вались,вчастности,вотдельныхстатьяхжурнала«Правоижизнь»).

Некоторымиправоведами-марксистамиразвивалисьвесьмасвое-
образныеконцепциисоциалистическогоправа.Изнихнужноуказать
на«меновуютеорию»Е.Б.Пашуканиса,подробноразвитуюимвин-
тереснойработе«Общаятеорияправаимарксизм»–теорию,всоот-
ветствиискоторойсущностьправавыводитсянепосредственноизме-
новыхотношенийтоварногооборота.

В1920-хиначале30-хгг.средисоветскихправоведовдовольно
широкобылираспространеныошибочныепредставленияотом,что
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нашеправоявляется«буржуазным»,чтоужевтовремяпроисходило
отмираниеправа,чтоправовоерегулированиедолжновсеболееза-
менятьсяорганизационно-техническимопосредствованиемобщест-
венныхотношенийит.д.

Советскаяюридическаянаука,опираясьнамарксистско-ленин-
скуютеорию,подруководствомКоммунистическойпартиисумела
врезультатетворческихпоисков,преодолениятеоретическихиидео-
логическихтрудностейвыйтинаверныенаправлениявисследовании
права.Оназакалиласьиокреплавтеоретическойиидеологической
борьбе.Еезакалкаиопыт–вернаягарантиятого,чтоонаивпредь
последовательноистрогобудетпроводитьвобластиисследования
праваидеимарксистско-ленинскойтеории.

ВнастоящеевремянаосноверешенийXX,XXII,XXIII,XXIVсъез-
довКПССсоветскаяюридическаянаукасосредоточиваетсвоевни-
маниенапроблемах,связанныхсширокимифилософскими,социо-
логическимиисследованиями.Нашаюридическаянаукавсовремен-
ныйпериодпризванаразрабатыватьнаучныеосновыгосударственного
управленияиправовогорегулирования,исследоватьзакономерности
развитияобщенародногогосударстваиправа,содействоватьсовер-
шенствованиюсоциалистическойдемократии,укреплениюзаконно-
стииправопорядка,разоблачениюантикоммунизма.ЦККПССвпо-
становлении«Омерахподальнейшемуразвитиююридическойнауки
иулучшениююридическогообразованиявстране»(1964г.)поставил
передсоветскойюридическойнаукойответственныезадачи,связан-
ныесдальнейшимразвитиемправовойнадстройки,повышениемэф-
фективностиправовогорегулирования,усилениемактивногонаступ-
ленияпротивбуржуазнойправовойиполитическойидеологии,по-
вышениемправовоговоспитаниялюдей.

Советскаяюридическаянаукапришлак50-летиюВеликогоОктяб-
ряиобразованияСоветскогоСоюзасбольшимидостижениями.Глу-
бокийследвразвитиимарксистско-ленинскойправовоймыслиоста-
вилитакиевыдающиесясоветскиеученые,какП.И.Стучка,А.В.Ве-
недиктовидр.Рядкрупныхсоветскихправоведоввразныхобластях
юридическойнаукиработаютвнастоящеевремя.

Всоветскойюридическойнаукеестьиопределенныенедостатки.
Новцеломсоветскиеправоведывышлинаширокиепросторыфило-
софских,социологическихисследований,наразработкупроблем,тес-
носвязанныхсжизнью,практикой.

4.Юридическая наука в зарубежных социалистических странах.
Социалистическоеправоведениеуспешноразвиваетсявзарубеж-
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ныхсоциалистическихстранах–ГДР,Польше,Венгрии,Болгарии,
ЧССРидр.

Особенностиразвитияюридическойнаукивзарубежныхсоциали-
стическихстранахвыражаютсявследующем.

1)Развитие правоведения в зарубежных социалистических странах 
опирается на опыт советской юридической науки. Ученые-правоведы
братскихстрансмогливоспользоватьсяопытомсоветскойюридиче-
скойнауки,учестьурокиееразвития.

Советскойнаукепришлосьпервойсмарксистско-ленинскихпо-
зицийисследоватьправо,правовоерегулирование.Ученые-правове-
дызарубежныхсоциалистическихстрансразужевзялинавооружение
положительныйопытприменениямарксистскойметодологии,атакже
положительныевыводысоветскойюридическойнаукипорядукорен-
ныхтеоретическихпроблем(оприродесоциалистическогоправа,оси-
стемеправа,осущностигосударственнойсобственности,оприроде
правовогорегулированиятрудовыхикооперативныхотношенийидр.).
Вэтомнашлисвоевыражениеобщие,единыедлявсехсоциалистиче-
скихстранзакономерностистроительствасоциализмаикоммунизма.

Надо,однако,отметить,чтовотдельныхзарубежныхсоциалисти-
ческихстранахвюридическойнаукепроявляютсяошибочныетен-
денции,проистекающие,вчастности,излевацкихуклонов,попыток
ввестиуравниловку(уравнениезаработнойплаты,ликвидациявоин-
скихзваний,уравнительноераспределениевсельскохозяйственных
объединенияхидр.).

2)На развитии юридической науки в зарубежных социалистических 
странах отражаются национально-специфические особенности государ-
ственно-правового строительства в этих странах, своеобразие выполняе-
мых ими на данном этапе задач. Приисследованииправовыхпроблем
ученые-юристысоциалистическихстранучитываютнационально-
специфическиеособенностигосударственно-правовогостроительства
втойилидругойстране.Так,юристыГДРсерьезноевниманиеуделя-
ютпроблемам,связаннымсфактомсуществованиядвухгерманских
государств,разоблачениемправовыхпорядковвЗападнойГермании
ит.д.ВЧехословакиинанаправлениенаучныхисследований,насо-
ставиконкретноесодержаниеюридическихнаукоказаловлияние
изданиеособогозакона,регулирующегохозяйственныеотношения
междусоциалистическимипредприятиямииорганизациями,вЮго-
славии–своеобразиеуправлениянароднымхозяйством,вМонго-
лии–процессыреволюционногоразвитияэтойстраныотфеодализма
ксоциализму,минуякапиталистическуюстадию,наКубе–специфи-
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ческиепутикооперированиякрестьянит.д.Значительныеособенно-
стивразвитиинаукиправасвязанывзарубежныхсоциалистических
странах(кромеМонголии)сотсутствиемнационализациивсейземли,
внекоторыхстранах–сдопущениемограниченнойчастнойсобствен-
ностинасредствапроизводства,своеобразиемполитикиликвидации
кулачестваидр.Вомногихстранахопределенноевлияниенаразви-
тиеправовыхинститутовоказаловременноеиспользованиепрежних
буржуазно-демократическихформ,наполненныхновым,социали-
стическимсодержанием.

Особенностиразвитияюридическойнаукивзарубежныхсоциали-
стическихстранахвызванытакжесвоеобразиемвыполняемыхимина
данномэтапезадач.Коммунистическиепартиибратскихстраннаце-
ливаютвниманиеправоведовтойилидругойстранынарешениета-
кихпроблем,которыенаданномэтапеявляютсядлясоответствующей
странынаиболееважными.Так,впоследниегодыособенноактивно
разрабатываютсяпроблемыправовогорегулированияуправленияпро-
мышленностью,вопросыюридическихгарантийправисвободграж-
дан,совершенствованияпредставительнойсистемы,борьбысанти-
социалистическимипроявлениями.

3)Особенности развития юридической науки в зарубежных социа-
листических странах связаны с историческими научными традициями, 
уровнем и характером развития юридической культуры. Так,вГДРпро-
делананемалаяработапопреодолениютехукоренившихсяэлемен-
товдогматизмаиформализма,которыеосталисьотгосподствовавших
всвоевремя«школ».ВПольшевюридическойнаукесохранилане-
котороевлияниепсихологическаяшколаправа(хотяиочищеннаяот
тогоидеалистическогосодержания,котороеонаимелавпрошлом).

Вкачествепримерасвоеобразныхнаучныхтрадицийможноука-
затьинато,чтов ГДРюридическаянауканезнаетразделениянаго-
сударственноеиадминистративноеправо.

Несмотрянаопределенныеразличиявразвитииюридическойнау-
кивотдельныхсоциалистическихстранах,правоведысоциалистиче-
скихстранпредставляютсобойединыйотрядученых,развивающих
юридическуюнаукунаосновемарксистско-ленинскойтеории.Разви-
тиеюридическойнаукивкаждойсоциалистическойстранеучитывает
опытидостижениявовсехдругихсоциалистическихстранах.Насо-
ответствующиеязыкипереводятсямонографииистатьи,вышедшие
втойилиинойсоциалистическойстране.Налаживаютсявзаимная
информация,взаимныйобменпреподавателями,аспирантами,сту-
дентамиит.д.
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Вобщуюсокровищницумарксистско-ленинскойюридическойнау-
кивошликрупныеработыправоведовзарубежныхсоциалистических
стран,посвященныеобщейтеорииправа,социалистическойсобст-
венности,конституционнымпроблемам,применениюкибернетики
вправе,хозяйственнымдоговорамит.д.Широкоизвестнывсоциа-
листическомправоведенииименакрупныхученых-правоведов,как
И.Сабо(Венгрия),С.Розмарин(Польша),К.Полак(ГДР),Л.Васи-
лев(Болгария),Т.Ионашку(Румыния)идр.

5.Закономерности и перспективы развития социалистического право-
ведения.Социалистическомуправоведениюсвойственныопределен-
ныеобъективныезакономерностиразвития,которыеопределяются
общимизакономерностямиразвитиясоциалистическойидеологии,
социалистическойнаукивцелом,атакжезакономерностямиразвития
предметаюридическихисследований–права,правовогорегулирова-
ния.Вопределеннойстепенионизависятиотсубъективногофакто-
ра,отсуществующейвнаукеатмосферы,оттогокурса,которыйвзят
втеоретическойразработкеправа,правовогорегулирования.

Основнаязакономерностьразвитиясоциалистическогоправоведе-
ниявсовременныхусловияхвыражаетглавнуюзакономерностьраз-
витияправовойнадстройкивсоциалистическомобществе–дальней-
шееукреплениезаконности,усилениеправовыхначал.

ВсоответствиисэтимвСоветскомСоюзеидругихсоциалистиче-
скихстранахпроисходитповышение роли, общественного значения и ав-
торитета юридической науки в жизни общества. 

Тольконаоснованииполныхипроверенныхнаучныхданныхмож-
нообеспечитьэффективноеиспользованиеправа вцеляхкоммунисти-
ческогостроительства.Развитаяюридическаянаукаявляетсямощным
средствомкоммунистическоговоспитания,средством,способствую-
щимподъемуюридическойкультуры,социалистическогоправосозна-
нияи,следовательно,утвержденияначалсоциалистическойзаконности
вовсехсферахжизнинашегообщества.Этазакономерностьсоциали-
стическогоправоведенияпрямоотмеченавпостановленииЦККПСС
«Омерахподальнейшемуразвитиююридическойнаукииулучшению
юридическогообразованиявстране»(1964г.),указавшемунанеуклон-
ноеповышениеролиюридическойнаукиврешениизадачкоммуни-
стическогостроительства.

Повышениероли,общественногозначенияиавторитетаюридиче-
скойнаукипроявляется,вчастности,втом,чтовозрастаетудельный
весправовыхзнанийвовсейсистемеобщественныхнаук:вфилосо-
фии,социологии,политическойэкономиивовсебóльшейстепени
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учитываютсяданныесоциалистическойюридическоймысли.Помимо
иных,отмеченныхранеефакторов,это,повсейвидимости,сопряже-
носпроцессомформализации,общественныхзнаний,–процессом,
которыйтребуетболееширокогоиспользованиякатегорийихаракте-
ристик,вырабатываемыхсоциалистическимправоведением.

Социалистическоеправоведениеутверждаетсякакнаука,которая
вединствеивовзаимодействиисдругимиобластямиобщественных
знанийвыступаетвкачественаучнойосновысоциальногоуправления,
своегорода«производительнойсилы»вобщественнойжизни.Несо-
мненно,чтоикюридическойнаукеотносятсясловаОтчетногодокла-
даЦККПССXXIIIсъездупартии:«Ниоднообществоненуждалось
таквнаучнойтеории,каксоциалистическоеобщество.Поэтомутео-
риядолжнаивпредьпрокладыватьпутьпрактике,обеспечиватьстрого
научныйподходкруководствуэкономическойикультурнойжизнью
советскогонарода.Широкопоставленнаятеоретическаяработапри-
званаяркиммаякомосвещатьпутьнашейпартии».Идальше:«Раз-
витиеобщественныхнаукивнедрениеихрекомендацийвпрактику
играетнеменееважнуюроль,чемиспользованиедостиженийестест-
венныхнауквсферематериальногопроизводстваиразвитиядухов-
нойжизнинарода»1.

Известно,чтосредиотдельныхфилософов,экономистов,некото-
рыхпрактическихработниковраспространены(или,вовсякомслу-
чае,былираспространенывнедалекомпрошлом)представленияобес-
перспективностиюридическойнаукивсоциалистическомобществе,
опостепенном«затухании»правоведениявпериодстроительстваком-
мунизмаит.д.Отсюдаделалисьинекоторыепрактическиевыводы,
связанныесразвитиемюридическогообразования,сорганизацией
идеятельностьюнаучныхучрежденийвобластиправоведения.

Такогородапредставленияглубокоошибочны.Последниеуказа-
нияКоммунистическойпартииоролиправаизаконности,оразви-
тииюридическойнаукииюридическогообразованиякладутимко-
нец.Социалистическаяправоваянаукаименновсовременныхусло-
вияхразвитогосоциалистическогообществапереживаетпериодроста,
всестороннегоразвития.КакподчеркиваетЦККПСС,«разработка
важныхпроблемэкономикииполитики,философииисоциологии,
историииправа,другихобщественныхнауквтеснойсвязиспракти-
койкоммунистическогостроительства–важнейшаязадачасоветских
ученых.Онипризванывсестороннеисследоватьтакиепроблемы,как

1 МатериалыXXIIIсъездаКПСС.Госполитиздат,1966.С.85–86.



ГлаваXXXIX.Социалистическоеправоведение

709

направлениеихарактерпроцессаформированиякоммунистических
общественныхотношений,совершенствованиегосударственногостроя
иразвитиесоциалистическойдемократии,формыиметодыхозяйство-
вания,научнойорганизациитруда,содержаниеиметодыкоммуни-
стическоговоспитанияидругиеактуальныевопросы»1.

Впериодстроительствакоммунизманаподлиннонаучнойоснове
должныбытьдоконцавыявленывсевозможности,заложенныевпра-
ве,правовомрегулировании.Аэтозначит,чтовозрастаниероли,об-
щественногозначенияиавторитетаюридическойнаукивсоциали-
стическомобществе–этотакаяобъективная закономерность, которую 
можно рассматривать в качестве постоянно действующей тенденции 
на весь период развитого социалистического общества, коммунистиче-
ского строительства.

Всоответствиисуказаннойосновнойзакономерностью(атакже
общимизакономерностямиразвитияобщественныхнаук)всоциали-
стическомправоведениипроявляетсявнастоящеевремярядспеци-
фическихнаправленийразвития.Кихчислуотносятсяследующие:

1)повышение философского уровня и социологического содержания 
правовых знаний. Впоследнеевремявюридическойнаукесоциали-
стическихстранпроизошелзаметныйсдвигвсторонуфилософских
исследований,направленныхнавыяснениеглубокихзакономерно-
стейразвитияправа,социальнойролииперспективегоотдельных
отраслейиинститутов.Висследованиизакономерностейразвития
права,визученииактивной,действеннойролиправовогорегулиро-
вания,егосоциальнойэффективности,практической«отдачи»исо-
стоитосновное,магистральноенаправлениесоциалистическойпра-
вовойнауки;

2)более тесная увязка разработки специально-юридических проблем 
с передовыми идеями философии, социологии, кибернетики, теории си-
стем. Всовременнойюридическойлитературевсеболееутвержда-
етсямысльоправекакоструктурносложнойрегулирующейсисте-
ме.Вниманиеученыхконцентрируетсянаанализемеханизмов,вы-
ражающихправовоевоздействие.Впоследниегодывсоответствии
сдостижениямимарксистскойаксиологииутвердилсяценностный
подходкправу;

3)более широкий фронт выходов в жизнь, связей с практикой ком-
мунистического строительства. Философская,социологическаяна-
правленностьвразвитиисоциалистическогоправоведениясвиде-

1 МатериалыXXIIIсъездаКПСС.Госполитиздат,1966.С.86.
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тельствуетотом,чтоэффективная,действеннаяпомощьпрактикесо
стороныюридическойнаукибудетдостигнутанетолькопопутипо-
мощипрактическимработникамврешениитрудныхдел,ноглавным
образомпопутивсеболееглубокогоосмыслениясущностиправа,его
отраслейиинститутов,ихроливжизниобщества,закономерностей
ихразвития,механизмаправовогорегулирования,ценностиправаи,
следовательно,попутиопределениянаучныхосновправовойполи-
тикивсоциалистическомобществе.Нынеоткрываютсяновыевыхо-
дыюридическойнаукивпрактику,согласуемыесуказаннымивыше
направлениямиееразвития(например,«юридическоеобслуживание»
АСУ–автоматизированныхсистемуправления);

4)органическое соединение правовых и управленческих проблем. Ис-
следованиеправакакинструментасоциальногоуправлениясущест-
веннорасширяетправовуюпроблематику,позволяетвысветитьвюри-
дическихявленияхновыеграни,по-новомуподойтикрешениюряда
традиционныхвопросов.

Ворганическомсоединенииправовыхиуправленческихпроблем
надовидетьдальнюю перспективу развитиясоциалистическогопра-
воведения.
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ГлаВа хL  
методолоГия ЮридичеСкой науки

1.Понятие методологии социалистического правоведения.Содержа-
ние,функциииобщественноезначениеюридическойнаукинеразрыв-
носвязанысееметодологическойосновой.Вопросыметодологии–
этопреждевсеговопросыметоданауки,т.е.способатеоретического
освоенияфактическогоматериала.Оттого,какойвданнойнаукеис-
пользуетсяметод,прямозависятсущностьобщественныхзнаний,их
характерирольвжизниобщества.

Общенаучным методом социалистического правоведения являются 
диалектический и исторический материализм, законы и категории мате-
риалистической диалектики –марксистско-ленинская теория познания.

Диалектическийиисторическийматериализмпредставляетсобой
единственныйобщий,подлиннонаучныйметоддлявсехнаук,втом
числеидляюридической.Чтозначит«единственныйметод»?

Известно,чтовразныхнаукахприменяютсянеодинаковыеприемы
собирания,обработки,исследованияфактическогоматериала,интег-
рациидобытыхданныхвобщуюсистемузнаний.Особыеприемысо-
бирания,обработкииисследованияфактическогоматериала(частно-
научныеметодыиприемы)существуютивюридическойнауке.Одна-
коэтиприемысамипосебенеобразуютметодаюридическойнауки.

Методнауки(общенаучныйметод)выражаетеемировоззренче-
скуюоснову1.Этоспособтеоретическогоосвоенияфактическогома-
териалав смысле общего подхода к исследованию. Сутьметодологиисо-
стоитвтом,чтотеоретическиеположения,имеющиеобщееметодо-
логическоезначение,сразу же выводят исследователя на определенные 
исходные позиции при решении данных вопросов, позволяют выработать 
эти решения на базе устойчивых, принципиальных начал. Иначеговоря,
общенаучныйметодиграетключевуюроль–рольнадежногокомпа-
са,которыйпозволяетбыстроиуверенноориентироватьсявлюбых

1 Всовременнойфилософскойлитературеподчеркивается,чтометодологический
итеоретико-познавательныйаспектыдиалектическогоматериализмадолжныпони-
матьсявединствесантологическимипредпосылкамиимировоззренческойфункцией
марксистско-ленинскойфилософии(СоветскаяфилософскаянаукапередXXIVсъез-
домКПСС//Вопросыфилософии.1971.№2.С.4–5).
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сложныхфактахдействительности.«Методологическийподход,–пи-
шутИ.В.БлаубергиЭ.Г.Юдин,–можноопределитькакпринципи-
альнуюметодологическуюориентациюисследования,какточкузре-
ния,скоторойрассматриваетсяобъектизучения(способопределения
объекта),какпонятиеилипринцип,руководящийобщейстратегией
исследования»1.

Такимобразом,материалистическаядиалектикадаетисследователю
исходныепозиции,отправныеточкидлянаучногоанализа,стержень
дляориентациивфактах.Этимнетолькооблегчаетсятеоретическое
освоениефактическогоматериалавлюбойобластизнаний(ибонет
необходимостизановоповторятьпроделаннуюисследовательскуюра-
боту),ноиобеспечиваетсяпроведениеконкретныхисследованийна
прочнойосноведостиженийматериалистическойфилософии,идей-
наяобщностьисследований,партийнаяпринципиальность.

АнглийскийфилософФренсисБэкон(1561–1626)вкниге«Новый
органон»сравнивалметодпознаниясисточникомсвета,озаряющим
путьисследования,егоперспективу,организующиминаправляющим
трудисследователя.Сначалазажигаютсветиуказываютсветомдоро-
гукпоиску,затемуженачинаютупорядоченныеиспытания.Испыта-
ния,неорганизованныеинескрепленныеметодом,похожинаразвя-
заннуюметлуилихождениеощупью.

Наличиеопределеннойметодологическойосновынеявляетсяот-
личительнойчертойтолькосоциалистическогоправоведения.Юри-
дическаянаукавовсехобществахвсегдаопираласьиопираетсянаиз-
вестныефилософскиеоснования(хотянередкоимаскируетэто).Фи-
лософскимиконцепциями,прямоилив«скрытом»видевыраженными
вбуржуазнойюридическойнауке,являются,вчастности,различные
вариантыидеализма,вособенностисубъективного–неокантиант-
ство,бергсониантство,экзистенциализмидр.

Отличительнаячертасоциалистическогоправоведениясостоит
втом,чтооноисходит из передовой философской системы, позволяю-
щей глубоко и всесторонне исследовать право, правовое регулирование.

Вопросыметодологиинеисчерпываютсявопросами,непосред-
ственноотносящимисятолькокобщенаучномуметоду–диалекти-
ческомуиисторическомуматериализму,теориипознания.Ониохва-
тываютиряддругихпроблем2.

1 Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становлениеисущностьсистемногоподхода.Наука,
1973.С.74.

2 В.П.Казимирчук,обращаявниманиенато,что«существуеттолькоодиннаучный
методпознания–марксистскийдиалектическийматериализм»,справедливоуказыва-



ГлаваХL.Методологияюридическойнауки

713

Вцеломметодологияюридическойнаукинаосновеобщенаучно-
гометода(диалектическогоиисторическогоматериализма)всоот-
ветствиисегопринципамивключаеттакже:а)общиеметодологиче-
скиеположенияправоведения,б)частнонаучныеметодыив)конкрет-
ныеприемы,непосредственносвязанныесметодикойисследований.

Вместестемцементирующимстержнемдлявсейсовокупности
проблем,охватываемыхвопросамиметодологии,являетсяименно
диалектическийиисторическийматериализм,марксистско-ленин-
скаятеорияпознания.

Успехиразвитиясоциалистическогоправоведениявомногомопре-
деляютсяегометодологическойвооруженностью.Впостановлении
ЦККПСС«Омерахподальнейшемуразвитиююридическойнауки
иулучшениююридическогообразованиявстране»(1964г.)уделяется
серьезноевниманиеметодологииправовыхисследований.Впостановле-
нииотмечается,чтомногиенаучныеисследованиявобластиправаиме-
ютметодологическиенедостатки,следствиемчегоявляютсяихнизкий
идейныйуровень,аиногдаикрупныеошибки.Вотпочемуразработка
вопросовметодологииправоведенияявляетсяосновойдальнейшегораз-
витияюридическойнауки.Повышениеметодологическойвооруженно-
стисоциалистическогоправоведениясвязаносразвитиемглубокихфи-
лософских,социологическихисследованийвобластиправа,сподъемом
ихфилософскойкультуры,срасширениемфилософскогоподходакраз-
работкеобщетеоретическихиспециальныхпроблемюридическойнауки.

Донедавнеговременивопросыметодологиинаукиправавнашейлитера-
туре,посуществу,неразрабатывались.Лишьвотдельныхстатьяхбылосве-
щенрядпроблемметодологииправоведения1.

ПринятыеКПССмерыпоразвитиюнауки,вчастности,поразвитиюмето-
дологиинаучныхисследованийпривеликзаметномусдвигувразработкеме-

етнанеправильностьотождествленияметодаиметодологии,диалектическогометода
(кактеориипознания)иконкретныхметодов(приемов)научногоисследования(Кази-
мирчук В.П. Правоиметодыегоизучения.М.:Юрид.лит.,1965.С.41–42).И.В.Блау-
бергиЭ.Г.Юдинуказываютнатакуюсхемууровнейметодологии:высшийуровень–
философскаяметодология;второй–уровеньобщенаучныхпринциповиформисследова-
ния;и,наконец,третий–этометодикаитехникаисследования(Блауберг И.В., Юдин Э.Г. 
Становлениеисущностьсистемногоподхода.Наука,1973.С.68–71).

1 СредиэтихстатейследуетособоотметитьработыС.И.Аскназия,которыехотя
ипосвященыметодологиинаукигражданскогоправа,нопосвоемусодержаниюиме-
ютобщетеоретическоезначение(Аскназий С.И. Некоторыевопросыметодологиисо-
ветскогогражданскогоправа//Советскоегосударствоиправо.1940.№8–9.С.73–90;
Общиевопросыметодологиигражданскогоправа//УченыезапискиЛГУ.Сер.Юри-
дическиенауки.Вып.1.1948.С.4–50);см.также:Пионтковский А.А. Кметодологии
действующегоправа//УченыезапискиВИЮН.Вып.6.1947.
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тодологическихвопросовправоведения1.Впоследниегодыпоявилисьиссле-
дования,посвященныеуказаннымвопросам.Большуюработувэтойобласти
проделалВ.П.Казимирчук2.Повопросамметодологиивысказалиськрупные
советскиеправоведыП.Е.Недбайло3,Д.А.Керимов4,Л.С.Явич5,А.А.Пи-
онтковский6,М.С.Строгович7,С.Л.Зивс8,В.М.Чхиквадзе9идр.Важныепо-
ложенияометодологииюридическойнаукисодержатсявпервомтомекур-
са«Марксистко-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа»(С.115–152),
вработахдругихавторов10.ПроведеныконференциипометодологиивКиеве11

1 Казимирчук В.П. Оразработкевопросовметодологиивсоветскойюридической
науке//Советскоегосударствоиправо.1962.№9.С.37.

2 Казимирчук В.П. Правоиметодыегоизучения.М.:Юрид.лит.,1965;Он же. Ораз-
работкевопросовметодологиивсоветскойюридическойнауке//Советскоегосударство
иправо.1962.№9;Он же. Проблемыметодологиивтеориисоветскогоправа:Автореф.
дис....канд.юрид.наук.М.,1964;Он же. Наукаправаиметодконкретно-социологи-
ческогоисследования//Советскоегосударствоиправо.1964.№1идр.

3 Недбайло П.Е. Методологическиепроблемысоветскойюридическойнауки:Ма-
териалынаучнойконференции.Киев,1965.

4 Керимов Д.А. Общиеметодологическиепроблемынаукиогосударствеиправе//
Тезисыдокладовисообщенийнамежвузовскойконференциипотеоретическимиме-
тодологическимпроблемамправовойнауки.Кишинев,1965;см.такженаписаннуюсо-
вместноД.А.Керимовым,П.Е.Недбайлоиавторомкурсастатью«Методологические
проблемыправоведения»(Правоведение.1964.№4);Керимов Д.А. Философскиепро-
блемыправа.Мысль,1972.

5 Явич Л.С. Квопросуометодологииюридическойнауки//Советскоегосударство
иправо.1963.№5.С.71–79;Он же. Правоиобщественныеотношения.М.:Юрид.
лит.,1971.С.129исл.

6 Пионтковский А.А. Юридическаянаука,ееприродаиметод//Советскоегосудар-
ствоиправо.1965.№7.С.73–82.

7 Строгович М.С. Философияиправоведение//Советскоегосударствоиправо.
1965.№6.С.74–82;Он же. Методологическиевопросыюридическойнауки//Вопро-
сыфилософии.1965.№12.С.3–14.

8 3ивс С.Л.Ометодесравнительногоисследованиявнаукеогосударствеиправе//
Советскоегосударствоиправо.1964.№3.

9 Чхиквадзе В.М. Государство,демократия,законность:Ленинскиеидеиисовре-
менность.М.:Юрид.лит.,1967.С.13–36.

10 См.,вчастности,исследованияВ.Г.Сокурено(Утвержденияленiнськихiдейпро
державуiправонаУкраiнi.Львов,1972.С.3–32),П.М.Рабиновича(Указ.вышемоно-
графия.С.33–72;Правоведение.1972.№2идр.),М.Ф.Орзиха(Правоведение.1973.
№1).Попыткеосвещениянекоторыхвопросовметодологииюридическойнаукипо-
священрядположениймонографииВ.А.Шабалина(см.:ШабалинВ.А.Методологиче-
скиепроблемыправоведения.Изд.Саратов.ун-та,1972).

Интересныесоображенияповопросамметодологиивправоведениисм.:Бас-
кин Ю.Я., Фельдман Д.И. Международноеправо:проблемыметодологии.Междунар.
отношения,1971.

11 Методологическиепроблемысоветскойюридическойнауки:Материалытеоре-
тическойконференции.Киев,1964,22октября.Киев,1965.Вматериалахпомещены
докладыП.Е.Недбайло,С.Л.Фукса,В.В.Копейчиковаидр.
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иКишиневе1.Разумеется,внастоящеевремяневсеещевопросыметодологии
правоведениярешены.Однакоповышенноевниманиевюридическойнауке
квопросамметодологии,атакженацеленностьнапервоочередноеосвеще-
ниефилософскойпроблематикидаютоснованиенадеятьсянасущественное
продвижениевпередвэтойключевойобластизнаний.

Правильнаяхарактеристикасоотношениямеждуметодоммате-
риалистическойдиалектикиичастнонаучнымиметодамипозволяет
снеобходимойточностьюсформулироватьобщеепонятиеметодоло-
гиивправоведении2.

Рассматриваявкачествестержняметодологииобщенаучныйметод
(диалектическийиисторическийматериализм),необходимовидеть
внейряд«слоев»,последовательнообусловленныхзвеньев,вчисло
которыхвходятобщиеметодологическиеположенияправоведения,
частнонаучныеметоды,конкретные«операциональные»приемы,непо-
средственносвязанныесметодикойисследований.Крометого,всо-
ставчастнонаучныхметодовиконкретныхприемовввидесвоегоро-
дасквозныхмоментоввключаютсяабстрактно-логическиеприемы,
приемыформальнойлогики.

2.Непосредственное применение к изучению права законов и кате-
горий марксистско-ленинской философии.Непосредственноеисполь-
зованиефилософскихзаконовикатегорийприизученииправа–это
основноеи решающее,чтохарактеризуетзначениедиалектического
иисторическогоматериализмакакобщенаучногометодасоциалисти-
ческогоправоведения.Марксисты-правоведы,изучая(осваивая)пра-
во,исходятизтребованиймарксистско-ленинскойфилософии,при-
меняюттеориюпознания–законыикатегорииматериалистической

1 Тезисыдокладовисообщенийнамежвузовскойконференциипотеоретическим
иметодологическимпроблемамправовойнауки.Кишинев,1965.Вкнигепомещеныте-
зисыдокладовисообщенийС.Н.Братуся,Д.А.Керимова,К.А.Мокичева,П.Е.Недбай-
ло,М.С.Строговича,А.В.Сурилова,Р.О.Халфинойидр.

2 Недбайло П.Е.Указ.вышедоклад:Материалынаучнойконференции.Киев,1965.
С.35–36.В.П.Казимирчукопределяетнаучнуюметодологиютак:«Научнаяметодоло-
гия–этоприменениеобусловленныхдиалектическимметодом(кактеориейпознания)
совокупностиопределенныхтеоретическихпринципов,логическихприемовиконкрет-
ныхспособовисследованияпредметанауки»(Казимирчук В.П. Правоиметодыегоизуче-
ния.М.:Юрид.лит.,1965.С.44);см.:Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударства
иправа:Основныеинститутыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.116).Аналогичныепо-
ложениявысказываетиВ.А.Туманов:«Марксизмрассматриваетметодологиювединстве
инеразрывномсочетанииеетеоретико-философскогоаспектакакприменениемировоз-
зренческихпринциповкпроцессупознания(диалектикакаквсеобщийметоднаучного
познания),абстрактно-логическихитеоретических,атакжеконкретно-научныхилиспе-
циальныхметодов»(Туманов В.А. Буржуазнаяправоваяидеология.Наука,1971.С.314).
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диалектикидлярешенияправовыхпроблем.Этоиопределяетпре-
ждевсегоуспехнаучныхисследований,проводимыхвсоответствии
смарксистско-ленинскойтеорией,глубинуиэффективностьмарк-
систскогоанализаправа,правовогорегулирования.

Разумеется,приизученииправаиспользуютсяиположениямарк-
систско-ленинскойтеориивцелом,втомчислеположенияполити-
ческойэкономииитеориинаучногокоммунизма,которыетакжеиме-
ютопределенноеметодологическоезначениедлясоциалистического
правоведения.Однакоисходная,определяющаяроль–рольобщена-
учногометодаюридическойнауки–остаетсязамарксистско-ленин-
скойфилософией–диалектическимиисторическимматериализмом,
заего«душой»–материалистическойдиалектикой.

«Диалектика,–говорилВ.И.Ленин,–и  е с т ь  теорияпозна-
ния...марксизма...»1.Законыикатегорииматериалистическойдиа-
лектикиявляютсявысшимтеоретическимвыражениемзакономер-
ностейприродыиобщества.Силадиалектическогометодапознания
состоитвтом,чтодиалектикапредставляетсобойаналогсамойдей-
ствительности,объективныхпроцессовразвития2.Внейнаучноотра-
жаютсядиалектикасамойжизни,всеобщиеинаиболееобщиеобъек-
тивныезакономерностиприроды,обществаимышления.Обращен-
ныексубъективнойдеятельностичеловека,этивсеобщиеинаиболее
общиезаконыприобретаютметодологическоезначение.

Значениезаконовикатегорийматериалистическойдиалектики
впознанииправасостоитвтом,чтоэтизаконыикатегориидаютвоз-
можностьпроникнутьв«глубины»правовойматерии,наметитьваж-
нейшиепринципиальныеотправныепозициидлявсестороннегопо-
знанияправа,правовогорегулирования.Марксисту-правоведу,во-
оруженномуметодомматериалистическойдиалектики,ужененужно
блуждатьвпотемках,шагзашагомнащупываяверныйпутьврешении
исходныхпроблем.Знаниевсеобщихинаиболееобщихобъективных
закономерностейокружающейдействительностисразужевыводитего
наопределеннуюступеньпознанияправа.Длямарксиста-правоведа
сразужеясно,чтоправо,какивсевокружающейдействительности,
находитсявнепрерывномразвитии,изменении;чтоколичественные
изменениявправенаопределенномрубежеприводятккачественным
преобразованиям;чтодляправахарактерныединствоиборьбапроти-
воположностей;чтоправообладаетактивнойсилойвобществеит.д.

1 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.29.С.321.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.20.С.367.
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Решающеезначениедлядиалектико-материалистическогопони-
манияправаявляетсяметодологическоеположениеотом,«чтоправо-
выеотношения,такжеточнокакиформыгосударства,немогутбыть
понятыниизсамихсебя,ниизтакназываемогообщегоразвитияче-
ловеческогодуха,что,наоборот,оникоренятсявматериальныхжиз-
ненныхотношениях...»1.

Вмарксистско-ленинскойюридическойнаукеэтадиалектическая
связьправовойформыиеесоциально-экономическогосодержания
рассматриваютсявкачествеметодологическойосновыподлиннона-
учногопониманиягосударственно-правовыхинститутов2.

Непосредственноеприменениекправумарксистско-ленинской
теориипознанияпозволяетохарактеризоватьправокакявлениепро-
тиворечивое,обрисоватьвзаимодействиеисоотношениеприсущих
емузакономерностейисвойств3.

Законыикатегорииматериалистическойдиалектикиврядеслуча-
еввыступаютвкачестве«методологическогоключа»врешениипра-
вовыхпроблем.Такиедиалектическиекатегории,как«формаисодер-
жание»,«возможностьидействительность»,«сущностьиявление»,
«случайностьинеобходимость»идр.,приумеломихиспользовании
открываютпутькправильномурешениюсложныхпроблем,кобос-
нованиюплодотворных,практическиважныхвыводов.Известно,на-
пример,чтоумелоеприменениекатегорий«формаисодержание»для
характеристикиправапозволяетпонятьособенностисвязиюридиче-
скихнормснормативнымиюридическимиактами.Широкоеисполь-
зованиефилософскихкатегорийнеобходимоприопределенииюри-
дическизначимыхпричинныхсвязей,причинправонарушений,со-
отношениясубъективногоправаиобязанностиидр.4

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.13.С.6.
2 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-

тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.117исл.
3 Дагель П.С. Диалектикаправовогорегулированияобщественныхотношений//

Правоведение.1971.№1.С.51исл.
4 Плодотворнуюработупоконструктивномуиспользованиюфилософскихкатего-

рийвправоведениипроводитД.А.Керимов.Имопубликованрядстатей,посвящен-
ныхприменениювюридическойнаукеважнейшихфилософскихкатегорий–общего,
особенногоиотдельного,необходимогоислучайногоидр.Внастоящеевремявышла
изпечатимонографияД.А.Керимова«Философскиепроблемыправа»(Мысль,1972).
Внейвсистематическомизложениирассмотренытакиепроблемы:общийпутьпозна-
нияправа;сущностьправа;содержаниеиформаправа;отдельное,особенноеиобщее
вправе;целоеичастьвправе;системавправе;структураиэлементывправе;действи-
тельностьивозможностьвправе.Приэтомавтор«сознательнопошелнаусилениегно-
сеологическогоаспектатемырадитого,чтобыпривлечьвниманиенаучнойобществен-
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Дальнейшееповышениеметодологическогоуровняправовыхис-
следований,подъемихфилософскойкультурысвязаныпреждевсего
сещеболееэффективным,всестороннимнепосредственнымпримене-
ниемприизученииправамарксистско-ленинскойтеориипознания–
законовикатегориймарксистско-ленинскойфилософии.

Эффективное,всестороннееприменениефилософскихзаконовикатего-
рийприизученииправаничегонеимеетобщегосвульгарным«философство-
ванием».Софистическаяигравпонятия:философскаялогистика,«подгон-
ка»правовыхявленийподфилософскиекатегории,неуместноеоперирование
философскойтерминологией–всеэтонетольконесвидетельствуетовысо-
комфилософскомуровненаучныхисследований,но,напротив,прямопро-
тиворечиттребованиямдиалектическогометода.

Широкийфилософскийкругозорправовыхисследованийдостигаетсятогда,
когданаосновевсестороннегоприменениязаконовикатегорийматериалисти-
ческойдиалектикиудаетсяглубжепроникнутьвправовуюматерию,раскрыть
социально-экономическуюсущностьправовыхявлений,ихобщественноезна-
чение,тенденциииперспективыихразвития,социальныйэффектдействиятех
илииныхнормативныхположений.Инымисловами,философскоесодержание
юридическихисследованийвыражаетсяневтом,насколькочастоупотребляют-
сятермины«диалектично»,«противоречиво»идр.,иневтом,насколько,яко-
бы,«философскизакручено»изложение,автом,насколькополноиглубоко
наоснованиизаконовикатегорийматериалистическойдиалектикипознаны,
осмысленыжизненныефактывобластиправовогорегулирования.

Приприменениизаконовикатегорийматериалистическойдиалектикине-
обходимоучитыватьособенностипредметаисследования,своеобразиеданных
явлений.Очевидно,например,чтоприхарактеристикеистинывобластипра-
воприменительнойдеятельностинужноприниматьвовниманиеособенности
познаниякомпетентныхоргановпоюридическимделам.Какужеотмечалось,
здесьврядлиоправданоприменениефилософскихкатегорий,выработанных
длятеоретическогопознания,–категорийабсолютнойиотносительнойистин.

Сточкижезренияпоследующихэтаповиспользованиякатегорийфилосо-
фиивправоведенииглавноедолжносостоятьв восприятии философских идей, 
их применении к правовому регулированию для решения назревших задач юридиче-
ской науки. Надополагать,такаяработауженачалась,ионаприноситсущест-
веннуюпользувразвитиисоциалистическогоправоведения(сюдаотносится,
вчастности,использованиефилософскихидей,касающихсясложныхсистем,
структурыидр.;ценностнаяхарактеристикаправа)1.

ностикнеобходимостипреодоленияотставаниявразработкеметодологическихпро-
блемправоведения»(С.38).

1 Позамыслуавторанастоящегокурса,егоработы«Механизмправовогорегули-
рованиявсоциалистическомгосударстве»(Юрид.лит.,1966),«Социальнаяценность
прававсоветскомобществе»(Юрид.лит.,1970),атакжеподготовленнаякпечатира-
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3.Общие методологические положения правоведения.Нарядусзако-
намиикатегориямиматериалистическойдиалектикиопределенное
методологическоезначениеприизученииправаимеютобщиеполо-
женияюридическойнауки.

Рассматриваяметодологическоезначениеобщихположенийюри-
дическойнауки,былобы,однако,невернымпротивополагатьихтео-
риипознания,законамикатегориямматериалистическойдиалектики,
видетьвнихвыражение«особогоюридическогометода».Общие поня-
тия юридической науки постольку имеют методологическое значение, по-
скольку они являются выражением применительно к данному конкретно-
му фактическому материалу философских законов и категорий. Иными
словами,этотежесамыефилософскиекатегории,нопреломленные
черезпризмуконкретногоматериалаюридическойнауки.Следова-
тельно,вконечномсчетеиздесь«методологическаясила»коренит-
сявдиалектическомиисторическомматериализме,ноонапроявля-
етсяненепосредственно,аопосредованно–черезобщиеположения
юридическойнауки.

Такимобразом,общиеметодологическиеположенияправоведения
являютсятакимзвеномметодологии,котороенепосредственносвя-
заносееосновой–диалектическимиисторическимматериализмом.
Ктомужеиприиспользованиифилософскихкатегорийиприкон-
статациисуществованияметодологическихположенийвсамойюри-
дическойнаукеречь,всущности,идетободномитомже,аименно
оналичиитакихтеоретическихположений,которыеиграют«ключе-
вуюроль»приисследованиифактическогоматериала.

Какиеобщиепонятияюридическойнаукиимеютметодологиче-
скоезначение?Отвечаянапоставленныйвопрос,нужноиметьввиду,
чтообщиеюридическиепонятияимеютнеодинаковоетеоретическое
содержание;некоторыеизнихвыражаютлишьинтерпретационную
функциюнауки,являютсярезультатомописаниявнешнихпризна-
ковправовыхявлений,относятсякразработкеотдельныхобщихво-
просовправовогорегулирования,классификацииправовыхявлений.

Методологическоезначениеимеюттеобщие понятия, которые по сво-
ему источнику выработаны на основе применения законов и категорий ма-
териалистической диалектики, а по своему содержанию характеризуют 
объективную диалектику права –его закономерности, его глубинные черты 
и свойства. Словом,методологическиеположенияюридическойнауки
бота«Структураправавсоветскомобществе»представляютсобойединыйциклиссле-
дований,выражающийпопыткуиспользованияновейшихфилософскихидейдляре-
шенияназревшихзадачобщейтеориисоциалистическогоправа.
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имеют«философскуюнагрузку»,несутвсебеопределеннуюкрупицу
философскогосодержанияюридическойнауки.Такоезначениевосо-
бенностиимеют«новые»понятиясоциалистическогоправоведения–
понятия,введенныевюридическуюнаукувсвязисприменениемпри
изученииправазаконовикатегорийматериалистическойдиалектики.

Методологическоезначениевсоциалистическомправоведении
имеют,например,понятие«правовогорегулирования»,отражающее
правовдвижении,егоактивнуюрольвжизниобщества,понятие«си-
стемностиправа»,отражающеевнутреннююсвязьивзаимообуслов-
ленностьюридическихнорм,идр.Методологическуюрольиграюттео-
ретическиеположенияоспецифическихфункцияхправа(регулятив-
ных–статической,динамическойиохранительной),позволяющихна
твердойнаучнойосноверешитьвопросыовидахрегулятивныхнорм,
юридическихтипахправоотношенийит.д.Впредшествующемизло-
женииприхарактеристикерядаобщетеоретическихпроблемуказан-
ныеметодологическиеположения–офункцияхправа,системности
праваидр.–былииспользованывкачестве«методологическогоклю-
ча»прирешениинекоторыхсложныхвопросовобщейтеорииправа.

Положенияправоведения,имеющиеметодологическиефункции,
взначительномчислесосредоточенывобщейтеориисоциалистическо-
гоправа.Этотфактиявляетсярешающимоснованием,позволяющим
рассматриватьобщуютеориюправавкачествеметодологическойнауки
(другоеоснованиесостоитвтом,чтовнейразрабатываютсяметодологи-
ческиевопросыправоведения).Методологическоезначениеможетпри-
надлежатьтакжеиобщимположениямконкретныхюридическихнаук.

Методологическоезначениеобщейтеориисоциалистическогопра-
ва,атакжерядаобщихположенийконкретныхнаукпредопределя-
етнеобходимостьповышенногокнимвнимания.Онинетолькоса-
мипосебесодержатважныетеоретическиеданные,ноивыступают
вкачествесредства дальнейшего познания права, инструментапракти-
кинаучныхисследованийвпроцессетеоретико-прикладногоосвое-
нияправа,правовогорегулирования.

Вюридическойлитературебыловысказаномнениеотом,чтообщиетео-
ретическиеположенияюридическойнаукинемогутиметьметодологическо-
гозначения.О.С.ИоффеиМ.Д.Шаргородскийуказывали,что«методоло-
гическаянаука–этонаука,разрабатывающаяметоднаучногоисследования.
Совершенноочевидно,чтообщаятеорияневыполняетинеспособнавыпол-
нитьподобнуюроль»1.

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросытеорииправа.Госюриздат,1961.С.12.
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Приведенноемнениенебылоподдержановюридическойлитературе.Вна-
стоящеевремяможносчитатьобщепризнаннымвзглядотом,чтообщаятеория
права(теориягосударстваиправа)являетсяметодологическойнаукой.В.П.Ка-
зимирчукпишет:«...марксистскийдиалектическийметодкаквсеобщая(фило-
софская)основапознанияпредполагаетособыетеоретическиепринципыпо-
знанияпредметакаждойнауки,представляющиеконкретизациювсеобщихпо-
ложенийтеориипознанияприменительнокспецификеизучаемыхявлений»1.

Вместестемсейчасвюридическойлитературенамечаетсяинаякрайность.
Отдельныеавторысклоняютсякмысли,чточутьлиневсеобщиеположенияюри-
дическойнаукиимеютметодологическоезначение.СточкизренияП.Е.Недбайло,
«такиепонятия,какгосударство,органгосударства,право,законность,проку-
рорскийнадзор,административныйакт,приговор,договорит.п.,имеютважное
методологическоезначение.Всеподобногородапонятияитеорииприобретают
значениеметодаполученияновыхнаучныхрезультатоввсилутого,чтоониот-
ражаютобъективнуюдействительностьииспользуютсякаксредстваприраще-
нияновыхзнаний»2.Правильнее,однако,считать,чтообщиепонятияюридиче-
скойнаукилишьпостолькуимеютметодологическоезначение,посколькуони
выражаютфилософскоесодержаниеправоведения,являютсяприменениемза-
коновикатегорийдиалектическогоиисторическогоматериализмакособенно-
стямпредметаизученияюридическойнауки–права,правовогорегулирования.

Всвязисэтимнеобходимоотметитьограниченноеметодологическоезна-
чениеобщихположенийнаукиправа.Еслиневидетьисточник«методологи-
ческойсилы»общихположенийправоведениявмарксистско-ленинскойфи-
лософии,тоэтоможетпривестикихдогматизации.ВернопишетЛ.С.Явич:
«Надопризнатьметодологическоезначениеобщихпонятий,ноопаснопре-
увеличиватьихзначениедляметодологии.Развитиеюридическойнаукивпро-
шломтормозилосьвсилудогматизма,когдаученыеюристызачастуюотправ-
лялисьвсвоихисследованияхнеотжизненныхявлений,аотвыдвинутыхфор-
мулировок,определенийипонятий»3.

4.Методология исследования правовых явлений.Марксистско-ле-
нинскаяфилософия(вееметодологическомаспекте),атакжевыра-
батываемыенаееосновеобщиеположенияправоведениянетолько
являютсяинструментомнаучногопознания,ноиопределяютсамход,
путьинаправлениеисследованияправовыхявлений.

ОпираясьнаизвестныеположенияК.Марксаометодеполитичес-
койэкономии,советскиеученые-правоведы(преждевсегоС.И.Аск-

1 Казимирчук В.П. Оразработкевопросовметодологиивсоветскойюридической
науке//Советскоегосударствоиправо.1962.№9.С.38.

2 Недбайло П.Е. Методологическиепроблемысоветскойюридическойнауки:Ма-
териалынаучнойконференции.Киев,1965.С.14;Он же. Введениевобщуютеорию
государстваиправа.Киев,1971.С.139–140.

3 Явич Л.С. Квопросуометодологииюридическойнауки//Советскоегосударство
иправо.1963.№5.С.78.
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назий)пришликвыводу,чтопознаниеправа,такжекакиизучение
экономики,должнопроходитьдваэтапа исследования:во-первых,
путьотявлений,данныхвнепосредственномопыте,кихсущности,
во-вторых,путьотсущностиктомуконкретномумногообразиюяв-
лений,скоторыхбылначатнаучныйанализ.

Этиметодологическиеположенияпозволяютнаучнопознатьсущ-
ность,специфическиечертыирольправавжизниобщества.Пра-
вопредставляетсобойважнуюформуобщественногорегулирования
вклассовомобществе.Всоответствиистребованиямиматериалисти-
ческойдиалектикизаправовойформойдолжнобытьвыявленоглу-
бинноесоциально-экономическоеиполитическоесодержание;от-
правляясьотпоследнего,исследованиедолжновернутьсякправу,ко-
тороеоказываетсятеперьнаучнопознаннымвовсейсвоейполноте,
объективнойобусловленности,практическойзначимости.«Нарас-
сматриваемомвтором,завершающемэтапеисследованиямывозвра-
щаемсякисходномупунктуисследования.Отвскрытойранее«сущ-
ности»определеннойгруппыправовыхотношениймысинтетически
восходимктому,какэтасущность«проявляется»вправовойсфере,
т.е.ктому,чтонепосредственнодановзаконодательстве(вформе
правовыхнорм)ивхозяйственномобороте(вформеправоотноше-
ний).Однакоесливисходномпунктеанализаэтиданныевправовом
опытенормыиотношениявыступалилишькакфакт(повыражению
Маркса,как«хаотическоецелое»),товрезультатеэтогозавершающе-
гоэтапаониоказываютсяужепознаннымикакнеобходимыевовсех
своихкачествахиопределениях»1.

Передсоциалистическимправоведениемстоитзадачапроведе-
нияглубокихфилософскихисследований.Оно,какужеотмечалось,
призванопознатьобщественныепроцессы,вызывающиенеобходи-
мостьправовогорегулирования,определитьнаиболееэффективные
путииформуэтогорегулирования,изучитьпрактическиерезультаты
действиязаконодательства.Ноэтизадачисоциалистическоеправо-
ведениеможетвыполнитьлишьпостольку,посколькувдостаточной
степенипонятыособенностиправовогорегулирования,раскрытыпу-
типравовоговоздействиянаобщественныеотношения,егомеханизм,
структураит.д.,т.е.тогда,когданеупускаетсяизполязренияспеци-
фикаправакакобщественногоявления.Специально-юридический
анализ,проводимыйсправильныхметодологическихпозиций,при-

1 Аскназий С.И. Общиевопросыметодологиигражданскогоправа//Ученыезаписки
ЛГУ.Сер.Юридическиенауки.Вып.1.1948.С.49.
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носитощутимуюпользуюридическойнаукеипрактике,способству-
етэффективномурешениюпрактическихвопросов,подъемуюриди-
ческойкультуры,борьбезастрожайшеесоблюдениесоциалистиче-
скойзаконности.

Следовательно,сметодологическойстороныосновноенаправле-
ниенаучныхисследованийхарактеризуетсяорганическим соединением 
в ходе системного анализа философского и специально-юридического под-
ходов к познанию правовых явлений. Еслипервыйпозволяетопределить
сущность,рольиназначениеправовойформыврегулированииобще-
ственныхотношений,ееместовобщественномразвитии,товторой–
вскрытьспецификуправа,механизмдействияюридическойнормы,
назначениеееэлементов,правоотношений,юридическойтехники
ит.д.,темсамымпредостерегаяотправовогонигилизма,недооцен-
киправовойформы.Вместестемчерезрядпосредствующихзвеньев
разработкатакихспециальныхюридическихвопросов,какэлементы
правоотношения,структуранормыправа,методырегулированияидр.,
служитнеобходимойпредпосылкойдляглубокихфилософскихобоб-
щений,дляпознанияобъективныхзакономерностейправа.

5. Значение практики в правовых исследованиях. Решающуюроль
всоциалистическомправоведениииграетпрактика.

«Точказренияжизни,практики,–писалВ.И.Ленин,–должна
бытьпервойиосновнойточкойзрениятеориипознания»1.

Чтотакоепрактика?Вюридическойнауке«практика»понимает-
сяиногдалишьвузкомсмыслеслова,т.е.лишьвсмыслеюридиче-
скойпрактики.Поднейподразумеваетсяобъективированныйопыт
примененияюридическихнормюрисдикционнымииинымиправо-
применительнымиорганами(гл.XXVI).Опытработыправопримени-
тельныхоргановимеетсущественноезначениедляюридическойнау-
ки;онпредставляетсобойспецифическуюсферу«правовойреально-
сти»,включающейсявпроцессправовогорегулирования.Ноэтонета
(иливовсякомслучаедалеконевсята)«практика»,котораяиграетре-
шающуюрольвнаучномпознанииправа,правовогорегулирования2.

Определяющее значение для социалистической правовой науки при-
надлежит общественной практике в целом. Это практически-органи-
заторская деятельность в сфере политики по осуществлению задач со-
циалистического и коммунистического строительства. Применитель-
нокюридическойнаукеобщественнаяпрактикаохватываетвпервую

1 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.18.С.145.
2 Галесник Л.С. Нормыправаипрактикакоммунистическогостроительства//Во-

просыобщейтеориисоветскогоправа:Сборник.Госюриздат,1960.С.9–16.
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очередь:а)революционнуюборьбутрудящихся,практически-орга-
низаторскуюдеятельностьКоммунистическойпартии;б)практику
общественнойжизни,хозяйствования,работуотдельныххозяйст-
венныхисоциально-культурныхорганизаций,свидетельствующую
опотребностяхобщественногоразвития,объективнойнеобходимо-
стиправовогорегулирования,идр.;в)объективныерезультатыдейст-
виянормативныхактов,ихобъективнуюполезность,эффективность,
возникшиепоследствия;г)работуправотворческихорганов,выра-
женнуювсодержаниипринятыхнормативныхюридическихактов,
всложившихсяправилахюридическойтехники.Наосновеуказан-
ныхмоментоввсодержаниепрактикивходитиобъективированный
опытприменениянормправаюрисдикционнымиидругимиправо-
применительнымиорганами(юридическаяпрактика).Инымислова-
ми,общественнойпрактикойдляюридическойнаукиявляетсявсяак-
тивнаяцелеполагающаяпрактически-организаторскаядеятельность
всфереполитики,скоторойсвязанысуществованиеидействиесо-
циалистическогоправа1.

Общественнаяпрактикаимеетопределяющеезначениедлясо-
циалистическогоправоведениявследующихтрехнаправлениях.Она,
во-первых,являетсяосновойнаучныхисследований,источникомис-
ходногофактическогоматериала,во-вторых,определяетцелинауч-
ныхисследований,в-третьих,выступаетвкачествекритерияистин-
ностивыводовирекомендацийюридическойнауки.

Общественная практика –основа научных правовых исследований. 
Источникомфактическогоматериала,необходимогодлянаучных
исследований,являетсяобщественнаяпрактика.Именнопрактика
«поставляет»исследователюфактическиеданные,набазекоторых
онформулируеттеоретическиевыводы,рекомендацииипредложе-
ния.Первостепенноезначениевсовременныхусловияхпринадле-
житпрактикесамойобщественнойжизни,объективнымрезультатам
действиянормативныхактов,устанавливаемымврезультатешироких

1 М.Н.Руткевич,подчеркнувший,чтопрактикавмарксистско-ленинскойтеории
познания–этоматериальнаяцелеполагающаядеятельностьобщества(Руткевич М.Н. 
Актуальныепроблемыленинскойтеорииотражения.Свердловск,1970.С.160),отнес
вместестемкпрактике«практически-организаторскуюдеятельностьвсфереполити-
ки»(тамже.С.187).

Следуетещеразобратитьвниманиенато,чтохотяобщественнаяпрактикаиохва-
тываетактивнуюдеятельностьюрисдикционныхидругихправоприменительныхорга-
нов,понятие«юридическаяпрактика»отражаетнесамоюправоприменительнуюдея-
тельность,аобъективированныйопыт–результат этойдеятельности.
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конкретно-социологическихисследований,социально-правовыхэкс-
периментовидр.

Вместестемобъемихарактерданныхпрактики,необходимых
дляправовогоисследования,зависятотегосодержанияипрофиля.
Так,вработах,направленныхнаизложениесодержанияиинтерпре-
тациюнормативногоматериала,вполнедостаточным,какправило,
оказываетсяиспользованиепрактикиприменениясоответствующих
нормативныхактов(судебной,арбитражнойидр.).

Общественная практика определяет цели научных правовых исследо-
ваний. Задачасоциалистическогоправоведениясостоитвтом,чтобы
теоретическиосвоитьправо,правовоерегулированиеи,следователь-
но,поставитьправонаслужбужизни,практике.Достижениемакси-
мальноэффективныхпрактическихрезультатов–главная,ключевая
цельсоциалистическойправовойнауки.

Вместестемнеследуетпониматьпрактическуюнаправленность
научныхисследованийслишкомузко.Отдельныепрактическиера-
ботникиотносятк«чистойтеории»,неимеющейпрактическогозна-
чения,всеработы,вкоторыхнетрекомендацийпорешениююриди-
ческихдел,разборасложныхказусов,конкретныхпредложенийпо
уточнениюформулировокнормативныхактов,постановленийПле-
нумаВерховногоСудаит.д.

Конечно,теоретическиграмотные,толковыепрактическиеруко-
водства,комментариинормативныхактовипрактики,сборникиоб-
разцовюридическойдокументациикрайненеобходимы.Большую
рольиграютконкретныепредложенияпосовершенствованиюнор-
мативныхактов.Нужностремитьсяктому,чтобынаучныеисследо-
ванияправовыхинститутовзавершалисьрекомендациями,которые
бывыражалисьвконкретныхпроектахновыхнормативныхположе-
ний.Однакокэтомувовсенесводитсяпрактическаянаправленность
правовыхисследований.

Непосредственнопрактическоезначениепринадлежиттакжепра-
вовымисследованиям,вкоторыхрассматриваютсяобъективныеза-
кономерностиправа,правовогорегулирования,тенденциииперспек-
тивыегоразвития.Такиеисследованияобеспечиваютосуществление
напрактикеполитическойфункцииюридическойнауки,т.е.еероли
какнаучнойосновыправовогорегулированиявсоциалистическом
обществе.Указанныеисследованияимеютнепосредственноепракти-
ческоезначениепотому,чтоонипризванынаправлятьдеятельность
правотворческихорганов,содержаниеправовойполитикисоциали-
стическогогосударства.
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Глубокоеивсестороннеевлияниенапрактикуспособныоказывать
теоретическиеработы,вкоторыхформулируютсяобщиетеоретиче-
скиеположения,понятия,конструкции.Здесьполностьюпримени-
мысловаизвестногофизикаотом,чтонетничегоболеепрактичного,
чемхорошаятеория.Развитаяфилософскаяиюридическаякультура,
широкийкругозор,способностьосмыслитьлюбойсложныйфактпри
помощиобщихпонятий–всеэтопредопределяетуспехвпрактиче-
скойработеюриста.

Разумеется,наукаправаоказываетглубокоеивсестороннеевлия-
ниенапрактикулишьприналаженныхконтактахмеждуними.Вчаст-
ности,общетеоретическиеположенияприобретаютнепосредственное
практическоезначениелишьпостольку,посколькукадрыпрактиче-
скихработниковимеютнужнуютеоретическуюподготовку,«вкус»
ктеории,ктеоретическойлитературе.

Общественная практика –критерий истинности выводов и рекомен-
даций юридической науки. Истинностьвыводовирекомендацийюри-
дическойнаукипроверяетсянапрактике.Причемрешающуюроль
издесьиграетпрактикакоммунистическогостроительства,общест-
веннойжизни,объективнаяполезность,эффективностьнормативных
актов,т.е.активнаяцелеполагающаяпрактически-организаторская
деятельностьвсфереполитики.Какправильноотмечаетсявлитера-
туре,«процессдостиженияобъективныхобщественнополезныхре-
зультатов–этонечтоиное,какпрактикакоммунистическогострои-
тельства,ибокоммунизмобъективноявляетсясамымсправедливым,
самымполезнымсоциальнымстроемдлявсех.Практикакоммунисти-
ческогостроительства,такимобразом,являетсявысшимкритерием
истинностивыводовюридическойнауки»1.

Вместестемнельзянедооцениватьисобственноюридическую
практику.Последняявыступаетвкачествеоднойизмногихступеней
напутикистинномузнанию2.Впредшествующихразделахужеподчер-
кивалосьзначениесудебнойиинойюридическойпрактики(гл.XXVI).
Прирешенииконкретныхделсмыслисодержаниенормативныхактов
раскрываютсяприменительнокконкретнымслучаям.Впроцессепри-
мененияюридическихнормнередкосразужевыясняетсяистинность
илиошибочностьнаучнойконцепции,выраженнойвданныхнормах.

Однакобылобыневернымрассматриватьюридическуюпрактику
критериемистинностисамогосодержаниянормативныхактов.Юри-

1 Чечот Д.М. Квопросуокритерииистинностивыводовюридическойнауки//Со-
ветскоегосударствоиправо.1965.№2.С.40.

2 Тамже.С.38–39.
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дическаяпрактикавданномслучаеявляетсялишьсредством,способ-
ствующимустановлениюдействительнойволизаконодателя.Общест-
веннаяжепрактика,включаяюридическую,являетсякритериемис-
тинноститеоретическихвыводовнауки,еерекомендации.Наоснове
общественнойпрактикиустанавливается,крометого,истинностьво-
лизаконодателя,еесоответствиереальнымжизненнымотношениям.
Инымисловами,сначаланужноустановитьистинноесодержаниенор-
мативногоакта(т.е.тойдействительнойволизаконодателя,которая
внемсодержится),затемнаосновеэтихииныхфактическихданных
строитьтеоретическиевыводыирекомендации,истинностькоторых
проверяетсяобщественнойпрактикой1.

6. Социалистическая партийность марксистско-ленинскогоправо-
ведения. Социалистическоеправоведениеявляетсяреволюционной,
боевойнаукой,пронизаннойначаламипартийности.

Буржуазнаяпропаганданередкоизображаетпартийностьвкаче-
ствечерты,якобысвойственнойтолькомарксистско-ленинскойнау-
ке.Этонетак.Всеобщественныенаукиявляютсяпартийными.Все
онитакилииначевыражаютинтересыклассов.«Люди,–говорил
В.И.Ленин,–всегдабылиивсегдабудутглупенькимижертвамиоб-
манаисамообманавполитике,покаониненаучатсязалюбыминрав-
ственными,религиозными,политическими,социальнымифразами,
заявлениями,обещаниямиразыскиватьинтересы техилииныхклас-
сов»2.Классоваянаправленностьособохарактернадлянаук,изучаю-
щихполитическуюорганизациюобщества,государство,право.Здесь
всегдаможноувидеть«борьбуразличныхклассовмеждусобой,борь-
бу,котораяотражаетсяилинаходитсвоевыражениевборьбевзглядов
нагосударство,воценкеролиизначениягосударства»3.

Такимобразом,признаниевсякойюридическойнаукипартий-
нойявляетсяоднимизконкретныхвыраженийподлиннонаучной
методологии,методаматериалистическойдиалектики,ееосновных
требованийкнаучнымисследованиям.Такойподходпредставля-
етсобойверныйориентир,позволяющийвскрытьдействительную

1 Д.М.Чечотсправедливопишет:«Любоепредложениеопересмотредействую-
щегозаконадолжнобытьоснованонаобъективно-истинномсужденииосодержании
этогозакона,азатемуженаобъективно-необходимых потребностяхегоизменения»
(Чечот Д.М. Квопросуокритерииистинностивыводовюридическойнауки//Совет-
скоегосударствоиправо.1965.№2.С.35).Тамжеавторприводитубедительныепри-
меры,когдапрактикаиз«хороших»побужденийподправлялазакон,искажаятемса-
мымволюзаконодателя.

2 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.23.С.47.
3 Тамже.Т.39.С.67.
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сущностьвзглядовнаполитическуюорганизациюобщества,госу-
дарство,право.

Взависимостиотособенностейпартийностиопределяютсясоци-
альныечертыданнойнаукивцелом,еесоциальнаяценностьизна-
чениевжизниобщества.

Реакционность, эксплуататорский характер, антинаучность бур-
жуазного правоведения (равно как и правоведения в других эксплуата-
торских формациях) кроется в первую очередь в его буржуазной партий-
ности. Такилииначе,буржуазнаяюридическаянаукавыражаетин-
тересыгосподствующегоменьшинства–классабуржуазии.Причем
особенностибуржуазнойпартийностипредопределяетрядсуществен-
ныхчертбуржуазнойюридическойнауки.

Во-первых,буржуазнаянаукамаскирует своюпартийность.Онане
выполнилабысвоихзадач,еслибыоткрытопризнала,чтослужитин-
тересамгосподствующегокласса.Напротив,ееглавнаяцель–скрыть
классовыйхарактерполитическойнадстройкии,следовательно,по-
литическихиправовыхвоззрений.Отсюдаипроистекаетобщаячер-
табуржуазногоправоведения,состоящаявтом,чтобприкрыватьего
классовоесодержаниеякобы«объективностью»,«нейтральностью»,
«беспристрастностью»ит.д.Нетолькопутемобщихдеклараций,но
иособенностямипостроениянаучныхисследований,своеобразием
терминологии,робкой«критикой»отдельныхнедостатковкапита-
листическогостроябуржуазныеученыестремятсясоздатьвидимость
«объективности».

Во-вторых,буржуазнаяюридическаянаукапо-своемупартийна
ипоэтомуложнообъясняетправо,егосущностьиназначениевоб-
ществе.Буржуазиянезаинтересованавскрыватьполитическиеосно-
высвоейдиктатуры.Отсюданеправильноеобъяснениеприродыпра-
ва.Однимизспособовзавуалированиявбуржуазнойнаукеклассовой
сущностиправаявляется,соднойстороны,намеренноеограничение
еезадач,намеренныйуходотсоциальнойпроблематики,сведение
функцийправоведениякоднойлишьнормативно-догматическойоб-
работкефактическогоматериала,асдругой–противоположное,но,
посуществу,одинаковоепоцелиявление,когдаогромнаямассаэм-
пирическойсоциологииширокоиспользуетсяправоведамидля«дока-
зательства»якобысправедливогохарактерабуржуазногоправа,о«со-
лидарности»всехслоевнаселенияит.д.

Длясоциалистическогоправоведенияхарактернане«просто»пар-
тийность,апролетарская, социалистическая партийность, состоящая
втом,чтомарксистско-ленинскаяюридическаянаукавыражаетин-
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тересытрудящихся,народа,служиттрудящимся,направленанаобес-
печениеисторическихклассовыхзадачпролетариата:построениевыс-
шегосоциальногостроя–коммунизма.Прогрессивный, народный, под-
линно научный характер марксистско-ленинского правоведения кроется 
в его социалистической партийности. Здесьсущественноезначение
имеютследующиеособенностипролетарскойпартийности.

Во-первых,марксистско-ленинскаянаука,втомчислеиюридиче-
ская,прямо и открыто проводитсвоюпартийность.«...Материализм,–
указывалВ.И.Ленин,–включаетвсебя,таксказать,партийность,
обязываяпривсякойоценкесобытияпрямоиоткрытостановиться
наточкузренияопределеннойобщественнойгруппы»1.Социалисти-
ческомуправоведениюнечегоскрывать.Марксисты-правоведыпри
оценкеправовыхявленийпрямоиоткрытостановятсянаточкузре-
нияинтересовтрудящихся,интересовстроительствакоммунизма.

Во-вторых,марксистско-ленинскаяюридическаянаукапрямоиот-
крытопартийнаипоэтому правильно,объективноверноотражаетдей-
ствительность,сущностьправовыхявлений,ихназначениевобществе.
Всоциалистическом правоведении партийность и научная объективность 
совпадают. Рабочийкласс,трудящиесякровнозаинтересованывтом,
чтобыправильно,объективновернообъяснитьправо,правовоерегули-
рование(иначеневозможнополноеиспользованиевсехпотенций,всех
рычаговвборьбезасоциализмикоммунизм).Отсюдаследует,чтопра-
вильноеобъяснениеправовыхявленийвмарксистко-ленинскойнауке
являетсяодновременнопо-пролетарскипартийным.Именноправдой,
научнойобъективностьюнашатеорияпрямоиоткрытостановитсяна
последовательноклассовуюточкузренияслужениятрудящимся,строи-
тельствукоммунизма.Подлиннонаучныйанализфактовобъективной
действительностивэксплуататорскомисоциалистическомобществах,
познаниеобъективныхзакономерностейобщественногоразвитияобя-
зываютмарксистов-правоведовтвердостоятьнаклассовыхпозициях,
боротьсязасоциальныйпрогресс,застроительствокоммунизма.

Ленинскийпринципсоциалистическойпартийности–одноиз
решающихруководящихначалправовыхисследований,проводимых
всоответствиисметодомматериалистическойдиалектики2.

1 Ленин В.И.Полн.собр.соч.Т.1.С.419.
2 Одругихчертахпринципапартийностимарксистско-ленинскогоправоведения

см.:Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.151–
159.Автор,вчастности,отметив,что«степеньидеологичностиюридическихнаукне-
одинакова»(С.157),подчеркиваетособоезначениевправоведенииначалкоммунисти-
ческойидеологииобщейтеориигосударстваиправа.
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1.Понятие частнонаучных методов и приемов.Всоответствиисо
своеобразиемпредметаисследованиявотдельныхнаукахиспользуют-
сячастнонаучныеметодысобирания,обработки,исследованияфак-
тическогоматериала.Оникасаютсятехилииныхэтаповисследова-
ния,применяютсявданнойобластинауки,связанысразрешением
строгоопределенныхзадач.

Частнонаучныеметодыимеютсущественноезначениевпознании
фактовобъективнойдействительности.

Методматериалистическойдиалектики(вовсехуказанныхранее
аспектах)«даетлишьобщеенаправление,общиеметодологические
установкидлянаучногоисследования.Сдеталяминаучнойработыон
непосредственнонесвязан,егонельзярассматриватькакнекийры-
чагнаучныхоткрытий.Можносказать,чтоонбольшевыполняетроль
стратегии,чемтактикинаучныхоткрытий»1.Частнонаучныежемето-
дывыступаютвкачествесредств,обеспечивающихсобираниеинакоп-
лениефактическогоматериала,егообработку,изучение,интеграцию
полученныхданныхвсистемунакопленныхзнаний.

Сами по себе частнонаучные методы не образуют методологии науки. 
Они включаются в методологию лишь благодаря диалектическому и исто-
рическому материализму. Такимобразом,существованиечастнонаучных
методов,ихзначениевнаукевовсенепротиворечаттому,чтоединствен-
нымобщенаучнымметодом(всмыслеобщегоподходакисследованию)
являетсямировоззренческаяоснованауки,диалектическийиистори-
ческийматериализм.«Диалектикаоказываетсяединственнонаучной
иполноценнойметодологическойосновойвсегопроцессапознания,
являетсяспособомосуществленияиосмысливанияотдельныхпознава-
тельныхприемов,определяяихцелиирамкивозможногоприменения»2.

Частнонаучныеметодыразнообразныпосвоемуконкретномусо-
держанию.

1 Подкорытов Г.А. Соотношениедиалектическогометодасчастнонаучнымимето-
дами//Вопросыфилософии.1962.№6.С.45–46.

2 Явич Л.С. Квопросуометодологииюридическойнауки//Советскоегосударство
иправо.1963.№5.С.74.
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Преждевсегоониотражаютособенностиправоведениякакспеци-
альнойобщественнойнауки,вчастностинаправленностьправоведе-
ниянаобслуживаниепрактическихнуждиотсюдаизвестнуюзависи-
мостьтеоретическогоосвоенияправовойреальностиотпотребностей
специальногоюридическогопознания.

Частнонаучныеметодызависяттакжеотпрофиляконкретногона-
учногоисследования(например,оттого,являетсялионосоциологи-
ческойразработкойилижеисследованиемспециально-юридического
профиля).Такогородаразличиянаблюдаютсяиврамкахобщейтео-
риисоциалистическогоправа.

Наиболееобщимобразомчастнонаучныеметодыусловномогут
бытьподразделенынатриосновныегруппы:

а)методысобирания,накопленияипроверкифактическогома-
териала;

б)методыобработкииизученияфактическогоматериала;
в)логическиеметодыисследования.
Такимобразом,термин«метод»прихарактеристикеметодологи-

ческихвопросовправоведенияупотребляетсявдвухсмыслах:всмыс-
леединогообщенаучногометодапознанияивсмыслечастнонаучных
способовисследования.Взависимостиотсодержаниясоответствую-
щихположений(т.е.взависимостиоттого,идетлиречьобобщемпод-
ходекисследованию,егомировоззренческойосновеилижеоконкрет-
ныхспособахсобирания,обработкииизученияфактическогомате-
риала)нужнопостоянноиметьввиду,вкакомизуказанныхсмыслов
употребляетсяслово«метод».

Представляетсяцелесообразным,крометого,терминологически
разграничитьпонятия«частнонаучныйметод»и«прием».Влитера-
туреправильнообращеновниманиенато,чтостатистическиеиве-
роятностныеспособыисследования–этонеметоды,априемы1.Тер-
мин«прием»(какипритолкованииправа)выражаетнепосредствен-
ноиспользуемые,«операциональные»способыисследования,т.е.то,
чтонепосредственносвязаносметодикойисследовательскойработы.
Частнонаучныйжеметод–этокомплексоднородныхприемов,вы-
ражающийсвоеобразиеконкретногонаправленияизученияданных
явлений2.Частнонаучныеметодыхарактеризуютспецификуподхода

1 Кучинcкий В.А. Осоотношенииразличныхметодоввправовомисследовании:Не-
которыевопросысоветскойправовойнауки.Кишинев,1968.С.10.

2 Всвязисэтим,возможно,отпадутвозраженияЛ.С.Явичапротивупотребления
выражения«социологическийметод»(Явич Л.С. Правоиобщественныеотношения.
М.:Юрид.лит.,1971.С.143).
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кисследованию,особенностиегопредметаицели.Некоторыеприе-
мыисследования(математические,формально-логические)могутвхо-
дитьвсоставразличныхчастнонаучныхметодов.

2.Методы собирания, накопления и проверки фактического материа-
ла.Научныеисследованиядолжныстроитьсянадостаточноширо-
кой,добротнойосновепроверенныхфактов.Адляэтогонеобходимо
смаксимальнойполнотойиспользоватьвесьарсеналвыработанных
наукойприемов,обеспечивающихсобирание,накоплениеипровер-
куфактическогоматериала.

Кфактическомуматериалу,лежащемувосновеправовыхиссле-
дований,относятсяданные:а)онормахправа,разъясненияхнор-
мативныхактов,юридическойпрактике;б)оправотворческойдея-
тельности,атакжеоправоприменительныхдействияхииныхфак-
тах,характеризующихреализациюнорм;в)офактах«социальной
жизни»,свидетельствующихонеобходимостиправовогорегулиро-
вания,результатахдействиянормативныхактов,возникшихзатруд-
ненияхвихреализации,побочныхпоследствияхит.д.;г)ореальном
поведениилюдейиихколлективахвсфереправа;д)обобществен-
номмнении,характеризующемотношениелюдейкдействующему
праву,кпредполагаемымправовымнововведениямидр.;е)офак-
тах,связанныхсопытомправотворчества,сопытомправотворче-
ствадругихстранипр.

Условновсефактическиеданныеможноподразделитьнадве
большиегруппы:во-первых,непосредственно«правовойматериал»
(данные,касающиесясодержанияюридическихнорм,практикиих
примененияидр.)и,во-вторых,«социологическийматериал»(дан-
ные,которыехарактеризуютреальноеповедениелюдейиихкол-
лективов,результатыдействиянормативногоакта,фактическоесо-
стояниетехилидругихотношенийииныеявлениясоциальнойжиз-
никактаковой).

Фактическиеданныесодержатсявопределенныхисточниках,
которыемогутбытьпервичными(когдаисследовательдобывает
фактическиеданныенепосредственноизокружающейдействитель-
ности)ивторичными(когдаонпользуетсяданными,полученными
ранееизафиксированнымивопределенныхматериалах).Кпослед-
нимотносятся,например,сборникиюрисдикционнойпрактики,
научныеработы,изложениясодержанияюридическихнормит.д.
Длянаукипервостепенноезначениеимеетинформация,получае-
маяизпервичныхисточников.Хотяполучаемыеданныеявляются
здесьеще«сырыми»,нуждающимисявдополнительнойпроверке
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иобработке,они–основнойканалпополненияфактическойос-
новынауки.

Методысобирания,накопленияипроверкифактическогомате-
риаласостоятвдобыванииинформацииофактахизопределенных
источников.Вюридическойнаукеонимогутбытьподразделенына
дваосновныевида:

1)Метод интерпретации нормативных и индивидуальных актов, со-
циально-политических документов. Такимпутемдобываютсяданные
онормахправа,оправоприменительныхдействияхииныхфактах,
свидетельствующихореализацииюридическихнорм,осодержании
юридическойпрактики.Приинтерпретацииправовыхактов,прииз-
ученииюридическихделсущественнуюрольиграютвыработанные
внаукеспособы толкования нормативныхииндивидуальныхактов–
грамматический,логический,систематическийидр.Ониявляются
средствами,обеспечивающимиустановлениеизвестнойгруппыфак-
тическихданных:действительногосодержанияюридическихнорм,
содержанияправоприменительныхдействий.Приемытолкования
иобразуютглавнуючастьприемов,изкоторыхсостоитданныйчаст-
нонаучныйметод.

Следовательно,приемытолкованияотносятсяктакомучастнона-
учномуметоду,которыйсвязансдобываниемфактическихданных,
причемтех,которыесодержатсявправовыхактах1.Приемытолко-
ваниявыработаныюридическойнаукойдлятого,чтобыобеспечить
уяснениесмысланормативныхактов.Они«даютдостаточныеине-
обходимыезнаниявтомотношении,длякоторогоонипредназначе-
ны,т.е.когданормаберетсятакой,какаяонаесть,рассматривается
какнезыблемоеправилоивтакомкачествевыясняетсяприменимость
илинеприменимостьеесюридическойилогическойсторонвданном
конкретномслучае»2.Приисследованиижеправа,приегонаучном
познанииприемытолкованиянормативныхактовспособныобеспе-
читьвыполнениетолькоинтерпретационнойстороныэтиологической
(объяснительной)функции.Вэтомкачествеонивключаютсявсостав
специально-юридическогочастнонаучногометода.

1 БолееширокиефункциипридаетприемамтолкованияЛ.С.Явич(Квопросу
ометодологииюридическойнауки//Советскоегосударствоиправо.1963.№5.С.73);
А.Ф.Черданцеврассматриваеттолкованиевкачествесамостоятельногочастногоме-
тодаправоведения(Черданцев А.Ф. Основныепроблемытеориитолкованиясоветско-
гоправа:Автореф.дис....докт.юрид.наук.Свердловск,1972.С.6).

2 Недбайло П.Е. Методологическиепроблемысоветскойюридическойнауки:Ма-
териалынаучнойконференции.Киев,1965.С.23.



Разделпятый.Юридическаянаука(правоведение)

734

Дляюридическойнаукисущественноезначениеимеетнаучная
интерпретациясоциально-политическихдокументов–теоретиче-
скихпроизведенийосновоположниковнаучногокоммунизма,до-
кументовКоммунистическойпартииидр.Данные,содержащиеся
вэтихдокументах,входятвметодологическуюосновуправовых
исследований.

2)Метод непосредственной информации. Этоприемыдобывания
первичныхфактовнепосредственноизсоциальнойжизни,т.е.прие-
мы,свойственные,вчастности,конкретно-социологическимиссле-
дованиям.

Сюдаотноситсяпреждевсегодобываниефактическогоматериала
путемличного наблюдения вобластихозяйственнойпрактики,практи-
киобслуживаниянаселения,бытовыхусловийжизни,семейныхот-
ношенийидр.Указанныенаблюдениядаютфакты,касающиесяне-
обходимостиправовогорегулирования,эффективностидействующих
норм,путейихсовершенствования.

Своеобразнойразновидностьюнаблюдения,имеющеговместе
стемсущественноесамостоятельноезначение,имеютустные опро-
сы, анкетирование, собеседования. Данные,полученныеврезультате
опросов,анкетирования,собеседования,ценныпотому,чтоонислу-
жатисточникомпознаниямассовыхфактов(вчастности,источником
общественногомнения)и,следовательно,материаломдляпримене-
ниястатистическихприемов.

Особоеместосредиприемовполучениянепосредственнойин-
формациизанимаетсоциально-правовой эксперимент. Эксперимент
вобластиправапредставляетсобойпрактическуюопытнуюпровер-
куцелесообразностииэффективностинормативногоюридическо-
гоакта.Правильнопоставленныйсоциально-правовойэксперимент
(например,вобластиорганизациихозяйственныхотношений,форм
иметодовхозяйственногоуправления,трудовогоправаидр.)может
датьважныефактическиеданныедлясовершенствованияподготав-
ливаемыхнормативныхактов,длярешениявопросаовозможности
ицелесообразностивведениятехилидругихправовыхнорм1.

1 Осоциально-правовомэкспериментесм.:Красавчиков О.А. Советскаянаукаграж-
данскогоправа//УченыетрудыСвердловскогоюридическогоинститута.Сер.Граждан-
скоеправо.Т.6.Свердловск,1961.С.214–221;Он же. Юридическаянаукаиком-
мунизм//Правоикоммунизм:Сб.М.:Юрид.лит.,1965.С.199–204;Сафаров Р.А. 
Социальныйэкспериментипроблемыгосударстваиправа//Советскоегосудар-
ствоиправо.1964.№10;Иоффе О.С. Юридическиенормыичеловеческиепоступ-
ки//Актуальныевопросысоветскогогражданскогоправа:Сб.М.:Юрид.лит.,1964.
С.199–204;Лазарев В.В. Квопросуопонятииипределахэкспериментавобласти
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Вотличиеотнаблюденияприсоциально-правовомэксперимен-
теосуществляетсяактивноевоздействиелюдейнаобщественные
процессы.Принимаемыевэкспериментальномпорядкенормыяв-
ляютсявременными,ограниченыпосфередействия,носятпоиско-
выйхарактер1.

3.Методы обработки и изучения фактического материала.Послето-
го,какдобытыинакопленынеобходимыефактическиеданные,ос-
новнаязадачаученого-правоведасостоитвтом,чтобытеоретически
освоитьвесьэтотфактическийматериал,т.е.преждевсеготеоретиче-
скиегообработать,изучить,включитьполученныеданныевнакоп-
леннуюсуммуюридическихзнаний.

Методытеоретическойобработкииизученияфактическогома-
териаладолжныобеспечитьреальноеосуществлениеосновногона-
правленияправовыхисследований–органическоесоединениефи-
лософскогоиспециально-юридическогоподходов.Они,крометого,
должныисключить«несовместимость»полученныхтеоретическихоб-
общенийсовсейсуммойнакопленныхзнаний,т.е.обеспечитьинтег-
рациюихвсистемунауки.

Взависимостиотсодержанияфактическихданных,отособен-
ностейконкретныхзадачнаучногоисследованияразличаютсятри
основныхприемаобработкииизученияфактическогоматериа-
ла:а)специально-юридический(формально-догматический)ме-
тод;б)конкретно-социологическийметод;в)сравнительно-пра-
вовойметод.

Специально-юридический (формально-догматический) метод. 
Этовнешняяюридическаяобработкаправовогоматериала(«догмы»
права).Онавключаеттакиеприемы:1)описаниеюридическихнорм,
юридическойпрактикиит.д.;2)установлениепризнаковправовых
явлений,выработкупонятийиихопределениевкраткихформулах;
3)классификациюправовыхявлений;4)установлениеихприроды
сточкизренияправовыхконструкций,общихположенийюридиче-
скойнауки;5)ихобъяснениеподугломзренияюридическихтеорий
иконцепций.

государстваиправа//Правоведение.1966.№1.С.17–23;Никитинский В.И. Значе-
ниеэкспериментавнормотворческойдеятельности//Советскоегосударствоипра-
во.1967.№6.С.26–34;Он же. Эффективностьнормтрудовогоправа.М.:Юрид.
лит.,1971.С.210исл.

1 Никитинский В.И. Указ.монография.С.218–222;Кондратьев Р.И. Разграниче-
ниелокальныхиэкспериментальныхнормтрудовогоправа//Советскоегосударство
иправо.1972.№7.С.64исл.
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Вюридическомисследованиииспользуетсяспециальноепозна-
ние,выраженноевтолковании,приемахтолкования(вособенности
вспециально-юридическом).Посутидела,интерпретациякакспособ
добыванияфактическогоматериаласмыкаетсясюридическойобра-
боткойполученныхданныхиихвключениемвобщуюсистемуюри-
дическихзнаний.Вместестемспециально-юридическоеисследова-
ниевыходитзарамкитолкования:оносвязанотакжеснаучнымобъ-
яснениемполученныхданныхивыражаетсявустановленииправовой
природыданныхявлений,всозданииисовершенствованииспециаль-
ныхправовыхтеорийиконцепций1.

Формально-догматическийметодсоциалистическогоправоведе-
ниясущественноотличаетсяотодноименногометода,которыйха-
рактерендлябуржуазнойюридическойнауки.Специально-юриди-
ческаяобработкаправовогоматериалаосуществляетсявнашейнауке
вединствесконкретнымсоциально-экономическим,политическим
анализом.Поэтомумарксисты-правоведы,определяяюридические
понятия,юридическиеконструкцииит.д.,исходятизопределенных
социальныхусловий,экономическихиполитическихоснованийпра-
вовыхявлений.

Марксистско-ленинскаяюридическаянаукасчитаетспециаль-
но-юридическуюобработкуправовогоматериаласовершеннонеоб-
ходимой,полностьюсоответствующейтребованиямматериалисти-
ческойдиалектики2.Онанеобходимадлятого,чтобыюридическая
наукамогласнабжатьпрактикунужнымииточнымирекомендация-
ми,обеспечиватьправовоеобучениеит.д.Крометого,конкретно-со-
циологическийметодсоциалистическогоправоведенияопираетсяна
знаниеспецификиправа,особенностейюридическойформыи,сле-
довательно,нуждаетсявточныхпонятиях,юридическихклассифи-
кацияхиконструкциях.

Конкретно-социологический метод. Этотакоеисследованиеправа,
когдаонорассматриваетсявнепосредственномсоциальномбытии,
наоснове«социологическогоматериала»–фактическихданных,ха-
рактеризующихсоциальнуюнеобходимостьправовогорегулирования,
егопредпосылки,реальноедействие,эффективностьит.д.Приэтом

1 Приформально-юридическоманализе,пишетВ.В.Лазарев,«напервыйплан
выделяютсячистологические,языковыеииныеабстрактныестороны,выражающие
структурныезакономерностиправа»(Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.
Казан.ун-та,1972.С.119).

2 Строгович М.С. Философияиправоведение//Советскоегосударствоиправо.
1965.№6.С.79–80.
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изучаютсяэкономическиеиполитическиеоснованияизданияюри-
дическихнорм,реакцияобщественногомнения,возникшаявсвязи
сизданиемнорм,«побочные»последствия.Инымисловами,пред-
метомисследованияздесьявляютсяреальныеотношения,действия
ипоступкилюдей,«реальныенормы»1.Конкретно-социологические
исследованиянаправленынапознаниевзаимосвязейправасобщест-
венныммнением,ссоциальнойориентациейличности,воспитанием
иобучением,социальнойсредойиинститутами,являющимисяпред-
метомсоциологии(семьей,религией,трудомит.д.).Полученныевре-
зультатеконкретно-социологическихисследованийданныедолжны
интегрироватьсянетольковсистемуюридическихзнаний,ноивси-
стемусоциологии2.

Такимобразом,конкретно-социологическиеисследованияпред-
ставляютсобойорганическоеединствоцели,содержанияимето-
дики3.Конкретно-социологическийметод,сталобыть,несводит-
сякоднойлишьсистемеприемов,связанныхсметодикойиссле-
дования(онивосновномимеютзначениедлядобыванияфактов).
Главноездесь–этоцельисодержаниеисследования,егонаправ-
ленностьнаустановлениеобщихсвязейправасявлениямисоци-
альнойжизни.

Сравнительно-правовой метод. Этотакоеисследованиеинститутов
двухилиболееправовыхсистем,прикоторомставитсязадачавыяв-
ленияобщегоиразличного(воднотипныхправовыхсистемах),либо
различногоипротивоположного(вправовыхсистемахразныхистори-
ческихтипов).Всоциалистическомправоведениисравнительно-пра-
вовойанализимеетпрактическиважноезначениеприисследовании
законодательствасоюзныхреспублик,атакжеправовыхинститутов
несколькихсоциалистическихгосударств.

Сравнительно-правовойметодпредставляетсобойтакойприемоб-
работкииизученияфактическогоматериала,вкоторомреальносо-
единяютсяфилософскийиспециально-юридическийподходыкпо-
знаниюправовыхявлений.Влитературеправильнообращаетсявни-
маниенато,что«сравнениеправовыхинститутоввозможнолишь

1 Яковлев А.М. Предметсоциально-правовогоисследования//Советскоегосудар-
ствоиправо.1970.№8.С.52исл.

2 ПомнениюЛ.С.Явича,«социологияправавкачествефилософско-социологиче-
скойконцепции...смыкаетсясобщейтеориейправа»(Явич Л.С. Правоиобщественные
отношения.М.:Юрид.лит.,1971.С.129–130).

3 Казимирчук В.П. Наукаправаиметодконкретно-социологического исследования//
Советскоегосударствоиправо.1964.№1.С.39;Он же. Правоиметодыегоизучения.
М.:Юрид.лит.,1965.С.125исл.
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притесномпереплетенииюридическогоанализассоциологическим.
Сравнительноеправоведениедолжноприэтомширокоопиратьсяна
учетэкономическихиисторическихданных.Сравнениеправовыхин-
ститутовтольковформально-юридическомплане–вотрывеотсоци-
ально-экономическойосновы,призабвениисоциологическогофона
можетдатьлишьискаженнуюкартину»1.

Длятогочтобыобеспечитьполноеивсестороннееосвоениеправа
(правовогорегулирования)вовсехегосвязяхиопосредованиях,необ-
ходимонаосновематериалистическойдиалектикидобитьсяумелого
использованиявсехприемовобработкииизученияфактическогома-
териалаиспециально-юридического,иконкретно-социологическо-
го,исравнительно-правового.

4.Логические приемы. Роль научных абстракций при изучении права. 
Всоставечастнонаучныхметодовюридическойнаукисущественную
рольиграютлогическиеметоды.

Законыиправиламышления,определяемыедиалектическойифор-
мальнойлогикой,пронизываютвсечастнонаучныеприемы2.Собира-
ниеинакоплениефактическогоматериалаподчиняетсязаконамипра-
виламлогическогомышления.Чтожекасаетсяобработкииизучения
фактическогоматериала,тоздесьлогическиеприемыприобретаюттак-
жеиизвестноесамостоятельноезначение.Онивыступаютвкачестве
частнонаучныхметодов,обеспечивающихпроцесспознания.Присо-
циально-юридическом,сравнительно-правовомивособенностикон-
кретно-социологическомисследованиифактическогоматериалалоги-
ческиеприемыявляютсянеобходимыминструментомпознанияправа,
правовогорегулирования.Ониприобретаютособосущественноезначе-
ниеприформулированиитеоретическихобобщений,концепций,тео-
рий,вособенностипривключении(интеграции)полученныхданных
всодержаниесуществующейсистемызнаний.

Значениелогическихприемоввеликовлюбойипреждевсеговлю-
бойтеоретическойнауке.Вправоведениитакже,какивполитичес-
койэкономииинекоторыхдругихотрасляхзнаний,ониприобрета-
ютисключительноважноезначение.Почему?

1 3ивс С.Л.Ометодесравнительногоисследованиявнаукеогосударствеиправе//
Советскоегосударствоиправо.1964.№3.С.31;см.также:Косарев А.И. Обиспользо-
ваниисравнительногометодависторико-правовомисследовании//Советскоегосу-
дарствоиправо.1965.№3.С.80исл.

2 Означенииформальнойлогики,еесоотношениясдиалектическойлогикойсм.:
Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститутыипо-
нятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.133–136.
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Деловтом,чтопредметюридическойнауки(право,правовое
регулирование)относитсякособойразновидностисоциальной
реальности.Будучиявлениями,относящимисякобластиобщест-
венногосознания,право,правовоерегулированиемогутбытьобъ-
ектомчувственноговосприятияианализалишьвопределенных
формахсвоегопроявления.Чувственнымвосприятиемохватыва-
ютсяправовыеакты,правоприменительныедействия,результаты
правовогорегулированияидр.Нонельзя«увидеть»юридические
нормыилиже«потрогатьруками»субъективныеюридическиепра-
ва.Врассматриваемомотношенииправо,правовоерегулирование
подобныэкономическимформам.А«прианализеэкономических
форм,–писалК.Маркс,–нельзяпользоватьсянимикроскопом,
нихимическимиреактивами»1.

Однаконаукаспособнапознать,теоретическиосвоитьитакиеяв-
лениясоциальнойреальности,какэкономическиеформы,право,пра-
вовоерегулирование.Ночтожеможнопоставитьздесьнаместомик-
роскопаихимическихреактивов?Марксотвечает:«Тоидругоедол-
жназаменитьсилаабстракции»2.

«Силаабстракции»,научноелогическоемышление,опирающееся
наточныефактическиеданные,способноглубокопроникнутьвлю-
буюсоциальнуюреальность–познать,теоретическиовладетьэконо-
мическимиформами,правом,правовымрегулированием,ихсвойства-
ми,ихобъективнымизакономерностями.

Силанаучныхабстракцийсостоитвтом,чтоонипозволяют«вос-
производитьконкретноепутеммышления».Вэтомисостоитсутьме-
тодавосхожденияотабстрактногокконкретному.К.Марксписал:«...
методвосхожденияотабстрактногокконкретномуестьлишьспособ,
припомощикоторогомышлениеусваиваетсебеконкретное,воспроиз-
водитегокакдуховноконкретное»3.Научныеабстракциимогут«вос-
произвестиконкретное»–даютвозможностьглубжеиполнеепонять
конкретныефактыдействительности.

Научныепонятияправа,юридическойнормы,субъективногопра-
ва,правовогоакта,доказательстваидр.позволяютнетолькопредста-
витьобщуюкартинуправовогорегулирования,егомеханизм,ноивот-
ношениикаждогоконкретногофактадействительности,связанного
справовымрегулированием,выяснитьегоособенностиичерты,юри-
дическоесодержаниеиприроду.Именнонаоснованииобщихпоня-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.23.С.6.
2 Тамже.
3 Тамже.Т.12.С.727.
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тиймыопределяем,что«вотэто»–юридическийфакт,а«вотто»–
правосубъектность,и,сталобыть,«воспроизводим»конкретныепра-
вовыеявления.

Привыработкенаучныхпонятий,приихоперированиидолжны
бытьширокоиспользованывселогическиеприемы–анализисин-
тез,индукцияидедукция,методаналогии,гипотезыидр.

Вправовойнаукенемалуюрольиграетметод формализации, 
прикоторомпроисходитотвлечениеотнекоторыхсвойствкон-
кретныхправовыхявлений1,атакжеметод моделирования –мыс-
ленноевоспроизведение(внаглядно-образном,знаковом,мате-
матическомвиде)конкретногообщественногопроцесса,егоре-
зультатовиэффекта2.Вчастности,специально-юридическийметод
взначительноймересостоитвформализацииправовыхявлений.
Поэтомуегоможноназывать«формально-юридическим»(или
«формально-догматическим»)методом(хотявнешняяюридиче-
скаяобработкаправовогоматериаланесводитсякоднойлишь
егоформализации).

5.Количественные исследования. Математические и статистиче-
ские приемы.Развитиеглубокихспециально-юридическихив осо-
бенностифилософских,конкретно-социологическихисследований
приводиткразвитиюлогическихметодов,совершенствованиювсей
методологиисоциалистическогоправоведения.

Характернаяособенностьметодологиисовременногосоциалисти-
ческогоправоведения–этовсеболееглубокоеиспользованиепере-
довыхпрогрессивныхприемовисследования,связанныхсдостиже-
ниямидругихнаук.Ктакимпередовым,прогрессивнымметодамот-
носятсяпреждевсегоматематические методы.

К.Марксобращалвниманиенато,что«наукатолькотогдадо-
стигаетсовершенства,когдаейудаетсяпользоватьсяматемати-
кой»3.Праводаетвозможностьдляпримененияматематических
методов.Этообусловлено,вчастности,тем,чтоправовыеявле-
ниямогутиметьнетолькокачественную,ноиколичественную
характеристику.Категорияколичестванередкоявляетсяодним
измоментов,характеризующихсодержаниенормиправоотно-
шенийвобластиправовогорегулированияхозяйственныхитру-

1 Казимирчук В.П. Правоиметодегоизучения.М.:Юрид.лит.,1965.С.78исл.
2 Тамже.С.158исл.Ометодеформализацииимоделированиясм.также:Марк-

систско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститутыипонятия.
М.:Юрид.лит.,1970.С.147–150.

3 ВоспоминаниеоМарксеиЭнгельсе.Госполитиздат,1956.С.66.
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довыхпроцессов,атакжесодержаниемерюридическоговоздей-
ствия–санкций1.

Сразвитиемматематическихприемовсвязаноболееширокое
использованиеметодов статистической обработки фактического 
материала. Необходимойосновойдляиспользованиястатистиче-
скихприемовявляютсямассовыефактысоциальнойжизни,вы-
явленныепутемсоответствующейотчетности,массовыхнаблюде-
ний,опросов,анкетированияидр.Статистическиегруппировки,
коэффициентыит.д.позволяютнайтизаповторяемостьюфактов
определенныезакономерности.Этоихарактеризуетрольстати-
стикикакодного«изсамыхмогущественныхорудийсоциально-
гопознания»2.

Большиеперспективыоткрываетприменениевобластипра-
воведенияметодов кибернетики. Электронныесчетно-решаю-
щиеустройстванетолькомогутобслуживатьнуждыюридиче-
скойнаукинеобходимымсправочнымматериалом,обеспечивать
справочно-информационнуюработу,ноивпринципеспособны
решатьопределенныезадачиюридическойнауки(например,по
вопросамприменениянормправа,обработкистатистических
данныхидр.).Весьмахарактерно,чтовобластьправоведения
проникаютиизвестныеидеикибернетики(например,всеболее
признаетсявозможностьиспользованиякибернетическойтех-
никинепосредственнодлярегулированиянекоторыхобщест-
венныхотношений),атакжеитерминологиякибернетики(тер-
мин«информация»,«обратнаясвязь»идр.).Даисамопонима-
ниеправакакрегулятораобщественныхотношений,разработка
категорииправовогорегулирования,егомеханизмавопределен-
нойстепениотражаютидеикибернетики(или,вовсякомслучае,
увязываютсясними).

6.Творческие обсуждения и дискуссии и их роль в теоретическом 
освоении права.Впроцессетеоретическогоосвоенияправасущест-
веннуюрольиграюттворческиеобсужденияназревшихвопросов,
критическоерассмотрениевыдвинутыхположенииигипотез,тео-
ретическиедискуссии.

Иногдаупрактическихработников,улиц,обучающихсяправу,
существуетотрицательное,пренебрежительноеотношениектео-
ретическимспорам,кналичиювнаукеразличных«точекзрения».

1 Красавчиков О.А. Юридическаянаукаикоммунизм//Правоикоммунизм:Сб.
1965.С.194–199.

2 Ленин В.И. Полн.собр.соч.Т.19.С.334.
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Самфактопределенныхразногласиймеждуправоведамиподчас
рассматриваетсякакявлениеотрицательное,оцениваетсявкаче-
стве«схоластики»,«отходаотжизни»ит.д.

Такиесужденияглубокоошибочны.Творческиеобсуждения
идискуссиивсоциалистическомправоведениинеобходимы:они
являютсяважнымэтапомвпроцессеисследованияфактическо-
гоматериала.

В споре рождается истина. Творческиеобсужденияидискуссии
помогаютпривлечькизучениюявленийновыефакты,проверитьло-
гическуюсторонуаргументации,соответствиеполученныхвыводов
исходнымметодологическимположениям,новейшимдостижениям
науки.Врезультатетворческихобсуждений,разумнойидоброжела-
тельнойкритикиудаетсяусовершенствоватьтеилидругиетеорети-
ческиеположения,уточнитьих.

Поэтомучрезвычайноважнотакпостроитьтеоретическиеобсу-
ждения,чтобывсеположительное,всеценное,выдвинутоеразлич-
нымиправоведами,учитывалось,входиловобщуюкопилкунауки.
Этонеобходимоподчеркнутьещеипотому,чтоунекоторыхавто-
роввстречаютсяпопыткивочтобытонисталоотстоять«только
свою»точкузрения,подвергнуть«уничтожающей»критикевсех,
ктосниминесогласен.Этоприводиткуглублениюи«консерва-
ции»теоретическихрасхождений,резкойполемике,несправедли-
вымобвинениям,затяжным,бесперспективнымспорампочаст-
нымвопросам.

Ксожалению,вотдельныхстатьяхирецензияхкритическийраз-
борведетсяс«проработочных»позиций1(даещектомужеснеточ-
нымцитированиемкритикуемыхавторов).Естьитакиеавторы,ко-
торыессылаютсянаотдельныхсвоихколлеглишьтогда,когдаих
можнопокритиковать,вчем-тоупрекнуть.ВернопишетМ.И.Ко-
валев:«Ученыйсвободенвысказыватьсвоиидеиисуждения,отстаи-
ватьих,еслионубежденвихдостоверности,нонаэтомосновании
оннеимеетправасчитатьсвоихоппонентовневеждамииполагать,
чтотолькоемуданооткрытьистину»2.

Входетеоретическихобсужденийидискуссийследуетстрогосо-
блюдатьопределенныеморальныенормы,развиватьвзаимопонима-
ние,сотрудничество,творческуюдружбу.Общимиправиламидол-
жныстатьтакиетребования:сначаларазобраться,понять,апотом

1 Малькевич В.В. Ободнойправовойконструкции//Вопросыфилософии.1965.
№6.С.139–141.

1 Ковалев М.И. Советскоеуголовноеправо.Вып.1.Свердловск,1971.С.7.
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высказыватьсвоисужденияопозициидругогоавтора;обращатьпре-
ждевсеговниманиенатообщее,чтообъединяетмарксистов-пра-
воведовпотомуилидругомувопросу;судитьонедостаткахсприн-
ципиальных,нодоброжелательныхпозиций,аневзависимостиот
своихличныхсимпатиииантипатий.

Практикасвидетельствуетотом,чтовтехслучаях,когдакаждый
правоведстремитсяувидетьценное,рациональноевисследованиях
другихавторов,тоэтосразужеизменяеттон,характермногихспо-
ров,частныеразногласияотходятнавторойпланиразработкапро-
блемпродвигаетсявперед.

Итак,наличиетеоретическихразногласий,творческиеобсужде-
нияидискуссииявляютсявполненормальным,«естественным»со-
стояниемсоциалистическогоправоведения.Поопределеннымпро-
блемаммогутодновременносуществоватьразличныетеоретические
взгляды.Причемнередкотолькодальнейшеенакоплениефактов,
углублениетеоретическихисследованийможетподтвердитьтотили
другойвзглядилипривестиких«синтезу»,объединению,когдасо-
бираетсявоединовсеценноеирациональное,высказанноеврезуль-
татетворческогообсуждения.
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ГлаВа XLII  
СиСтема ЮридичеСких наук

1.Право как предмет изучения общественных наук. Право(правовоере-
гулирование)являетсяпредметомизучениямногихобщественныхнаук.
Нохарактеризученияправа,подходкнемусостороныразличныхобщест-
венныхнаукнеодинаковы.Инымисловами,существуютразличныеуров-
ни,плоскоститеоретическогоосвоенияправа,правовогорегулирования.

Правокаксоставнаячастьнадстройкиклассовогообществавхо-
дитвпредметфилософии,ееважнейшегораздела–исторического
материализма.Здесьправорассматриваетсянарядуивовзаимосвя-
зисовсемидругимиобщественнымиявлениями.Приэтомставится
задачаустановитьобщиезакономерности,характерныедляобщества
вцелом,втомчислеидляправа,правовогорегулирования.

Правовопределенноймеревходитвпредметизучениядругихоб-
щественныхнаук,посвященныхтеоретическомуосвоениюиных(не-
правовых)областейобщественнойжизни–политическойэкономии,
наукисоциальногоуправления,истории,педагогикиидр.Вуказан-
ныхнаукахправоизучаетсялишьпостольку,посколькуэтонеобхо-
димодляполногоивсестороннеготеоретическогоосвоениясоответ-
ствующейобластиобщественнойжизни.Оноизучаетсяздесьпотому
жепринципу,покакомупредметомправоведенияохватываютсяэко-
номическиеотношения,психическиепроцессыидр.,т.е.попринци-
пусвязиразличныхсоциальныхявлений.

Самостоятельным, относительно обособленным предметом изучения 
право (правовое регулирование) является для особой группы обществен-
ных наук, охватываемых понятием «правоведение» (юридические науки). 
Юридическиенаукиобособилисьвовсейсистемеобщественныхзна-
нийкакразпотому,чтооницеликомспециализировалисьнаизуче-
нииправа,правовогорегулирования.Именнопереднимистоитзадача
освоитьправо(правовоерегулирование),причемтакосвоить,чтобы
обеспечитьрешениепрактическихзадач–определитьосновыправо-
войполитики,способствоватьсовершенствованиюзаконодательства,
практикиработыоргановюстиции.

Социалистическоеправоведениевсоответствиистребованиями
марксистскойметодологиисложилоськактакаясистемазнаний,ко-
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тораянеможетбытьохарактеризованакаксовокупность«чистых»
правовыхнаук.Оноизучаетправовнеразрывнойсвязисэкономи-
кой,нравственностьюидругимисоциальнымиявлениямиипоэтому
здесьсущественнуюрольиграютнеюридическиеэлементы:философ-
ские,политические,экономическиезнания.

Первостепенноезначениедляюридическихнаукимеет«госу-
дарствоведческийэлемент»–теоретическиеположения,отражаю-
щиенераздельнуюсвязьгосударстваиправа.Какойбыспециаль-
ныйюридическийвопроснирассматривался,вегорешениинезри-
мо«участвуют»государствоведческиекатегории,вчастностичерез
такиеправовыепонятия,какправотворчество,санкционирование,
юридическаяответственность,процессуальныеформыит.д.Кроме
того,внастоящеевремявсвязиснезавершившимсяещепроцессом
дифференциацииобщественныхнаукправоведениевопределенной
мереявляетсятакжеи«государствоведением»–наукой,охватываю-
щейпроблемыгосударствакаквсвязи,такинезависимоотихсвязи
справовойпроблематикой.

2.Классификация юридических наук.Составюридическихнаукис-
торическискладываетсявсоответствииспотребностямипрактики,
уровнем,назревшимизадачамиихарактеромразработкиправовых
проблем.Следовательно,формированиеиразвитиеюридическихна-
уксвязанысобъективнымиусловиями,объективнымипотребностя-
миобщественнойжизни,включаяпотребностиюридическойпракти-
кииюридическогообразования.Известнуюрольиграютздесьисубъ-
ективныефакторы.Включениевучебныепланыюридическихвузов
новыхучебныхдисциплин,образованиеновыхкафедр,атоисамо-
бытное,оригинальноетворчествотогоилииногоученого(«творче-
скиешколы»)нередковлекутзасобойинтенсивнуюразработкусоот-
ветствующихтеоретическихпроблем,чтоприналичиинеобходимых
объективныхпредпосылокприводиткформированиюновыхюриди-
ческихнаук.

Наразвитиеюридическихнаукизвестноевлияниеоказываютраз-
работкаивнедрениевжизньопределенныхчастнонаучныхметодов.
Так,сширокимиспользованиемконкретно-социологическихмето-
довсопряженосуществованиетакихнаук,каксудебнаястатистика,
криминология1идр.

1 ПомнениюМ.И.Ковалева,«посвоимзадачам,поприемамиметодамисследова-
ния«криминология–этосоциология,поспецифичностикругаизучаемыхявлений–
это«криминальная»(судебная)социология»(Ковалев М.И. Советскаякриминология–
правоведениеилисоциология?//Правоведение.1970.№6.С.85).
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Такимобразом,формированиеиразвитиеюридическихнаукпред-
ставляютсобойпроцесс,обусловленныйвконечномсчетепотребно-
стямиобщественнойпрактикиивыражающийуглублениеирасшире-
ниенашихзнанийоправе,дифференциациюиинтеграциюправовых
знаний.Всвоемединствесистемаюридическихнаукпризванаобес-
печитьнаосновеметодаматериалистическойдиалектикиуглублен-
ное,всестороннеепознаниеправа(правовогорегулирования),соот-
ветствующеепотребностямобщественнойжизнииуровнюразвития
общественнойнаукивцелом.

Правоведениевкаждыйданныймоментпредставляетсобойопре-
деленнуюсуммуобщественныхзнаний,котораяобъективно(поса-
момусодержанию)имеетизвестнуювнутреннююдифференциацию.
Приизложениинакопленныхзнаний,припреподаванииучебных
дисциплинихможнорасположитьпо-разному.Можнотакже,иссле-
дуяобъективныепроцессыдифференциациииинтеграциизнаний,
ставитьвопрософормированииновыхнаук.Нодотехпор,поканет
известныхобъективныхоснований(вчастности,ненакопленнеоб-
ходимый,своеобразныйнаучныйматериал),непосредственновса-
момсоставеюридическихнаукизмененийнепроисходит.Создавать
юридическиенаукипоодномулишь«усмотрению»,«росчеркомпера»,
произвольнокроитьиперекраиватьихневозможно(этим,вчастности,
наукиотличаютсяотучебныхдисциплин–см.ниже,п.6).

Главнымобъективнымоснованиемклассификациинаукявля-
ютсяособенности предмета изучения, наличиеотдельнойформы
движения1данногоучасткаобъективнойдействительности.Таким
объективнымоснованиемвобластиправоведенияявляютсяэле-
ментыпредметаюридическойнауки,рассматриваемогосточки
зренияегосодержания(закономерностиправа;догмаправа;тех-
никаюриспруденции).

Конечно,всферупредметакаждойюридическойнаукивходятвсе
элементысодержанияправовогорегулирования.Неттакихюридиче-
скихнаук,которыебынеизучализакономерностиправовогорегули-
рования,непосредственнонормативныйматериал,вопросытехнико-
юридическогопорядка.Вседеловтом,чтовтойилиинойгруппена-
укопределенныйэлементвыступаетнапервыйплан,являетсяузлом
сосредоточениявсегоматериала.

Впределахконкретныхнаук,изучающихдогмуправа,главным
предметнымоснованиемделенияюридическихдисциплинявляются

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.20.С.564–565.
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реальносуществующаясистемаправа,егоделениенаосновныеиком-
плексныеотрасли.

Существенноезначениеприклассификациинаукимеетидругое
объективноеоснование–содержание общественных знаний. Особенно-
стипредметаизучениялишьтогдаприводяткформированиюданной
науки,когдаонинашливыражениевспецифическихнаучныхпоня-
тиях,идеях,теоретическихконструкциях,классификациях.Необхо-
димо,чтобывнаучномматериалевыделилисьособыепонятия,идеи,
классификации,всвоейсовокупностиотражающиесвоеобразиедан-
ногопредметаизучения.

Такимобразом,нужновыяснить,какиереальносуществуютюри-
дическиезнания,какиеособенностиправа,правовогорегулирования
реальноотраженывнаучныхпонятиях,идеях,классификациях.По-
мимопрочего,этоважноучитыватьещеипотому,чтоформирование
рядаюридическихнауксвязаносиспользованиемданныхиныхот-
раслейзнаний(медицины,психиатрииидр.).Имеютзначениездесь
иопределенныеисторическиетрадиции,характеринаправлениераз-
работкиправовыхпроблемит.д.Наконец,определеннуюрольпри
завершенииформированияданнойотраслизнанийиграетеепризна-
ниевкачествесамостоятельнойнауки,котороесвязаносизвестными
организационнымипоследствиями(специализациякадров,введение
учебныхкурсовидр.).Всеэтоозначает,чтосистемаюридическихнаук
складывается исторически, в качестве итога развития правовой мысли, 
теоретическогоосвоенияправа,правовогорегулирования.

Исходяизуказанныхобъективныхоснований(предметаизучения
исодержаниязнаний),можнообщуюклассификациююридических
наукпредставитьвследующемвиде:

1)общетеоретические(теоретико-исторические)науки;
2)отраслевыеимежотраслевыенауки;
3)специальныеприкладныенауки1.
Последниедвегруппы(посравнениюспервой)составляютобласть

конкретных,частныхнаук.
1 ПомнениюА.Ф.Шебанова,советскиеюридическиенаукимогутбытьподразде-

леныначетырегруппы:а)наукициклатеориигосударстваиправа;б)отраслевыенау-
ки;в)науки,изучающиегосударствоиправозарубежныхстран,атакжеправовоере-
гулированиемеждународныхотношений;г)прикладныенауки(см.:Основытеории
государстваиправа.Госюриздат,1960.С.395–396).Ю.Я.БаскиниД.И.Фельдманпо-
лагают,чтоследуетособовыделитьисторическиенауки,аотраслевыеимежотрасле-
выенауки(авторыназываютихспециальными)подразделитьнанаукиомежгосудар-
ственномимеждународномправе(Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. Международноеправо:
проблемыметодологии.Междунар.отношения,1971.С.6).



Разделпятый.Юридическаянаука(правоведение)

748

Юридическиенаукимогутбытьклассифицированытакжетолько
поодномуизуказанныхобъективныхоснований–попредметуиз-
учения.Вэтомслучаеюридическиенаукираспределяютсяпосвоего
родациклам,поинымукрупненнымгруппам,связаннымглавным
образомсклассификациейотраслейправа.Этонауки:а)общетео-
ретические;б)государствоведческие;в)цивилистические;г)кри-
миналистические.

Особоеместовсистемеюридическихнаукзанимаетнаука между-
народного публичного права. Онапредставляетсобойобластьюридиче-
скихзнаний,котораяизучаетнормыиотношения,невходящиевна-
циональнуюсистемуправа,правопорядокданнойстраны.Еепредме-
томявляетсясвоеобразноесоциальноеобразование,представляющее
собойсамостоятельную,относительнозамкнутуюправовуюсистему
(врамкахкоторойобособляются«свои»отрасли–например,косми-
ческоеправо–исоответственноформируютсяособыеотраслинауки
международногопубличногоправа).

Врядеслучаеввсамостоятельныенаучныедисциплиныобособля-
ютсяотраслизнаний,изучающие иностранноеправо (например,нау-
каримскогочастногоправа,наукагосударственногоправабуржуаз-
ныхстранидр.).

Иещеоднозамечание.Приклассификацииюридическихна-
укследуетучитыватьсуществованиеподотраслей науки: некото-
рыеподразделенияюридическихзнаниймогутотносительнооб-
особлятьсяврамкахкачественносвоеобразнойицельнойотрас-
липравоведения.

3.Общетеоретические науки.Общетеоретические(теоретико-ис-
торические)правовыенаукипризваныраскрытьобщие черты и зако-
номерности права.

Внастоящеевремявсоответствиисисторическисложившей-
сяструктуройюридическихнауктакойобщетеоретическойотрас-
льюзнанийявляетсяобщаятеориягосударстваиправа,представ-
ляющаясобойнаукуосущностииназначениигосударстваипра-
ва,обосновныхиведущихзакономерностяхихвозникновения
иразвития.

Кчислуобщетеоретическихотносятсятакженауки,посвященные
истории государства и права, истории политических и правовых учений. 
Внастоящеевремяонитакже,какитеориягосударстваиправа,охва-
тываютигосударствоведческуюпроблематику.Посвоемусодержанию
ониявляютсялогическимпродолжениемтеориигосударстваиправа,
отпочковавшимисяотнеенауками.
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Историческийподходприизученииправапозволяетконкре-
тизированнорассмотретьобщиезакономерностиегоразвития,
выявитьособенностистановленияиразвитияотдельныхправо-
выхсистем.

Всоциалистическомправоведенииестьещеодинаспектобще-
теоретическогоанализа,связанныйсформированиемособыхнаук
(хотяобщетеоретическоезначениеихограничено).Этообщетеоре-
тическийанализвпределахгруппыотраслейилигруппынаук.

Так,впределахпроцессуальныхотраслей(уголовногопроцессу-
альногоигражданскогопроцессуальногоправа)естьцелыйрядоб-
щихиблизкихпроблем,которыевместеснекоторымивопросами
государственногоиадминистративногоправамогутобобщеннорас-
сматриватьсявнаукесудебногоправа.

Общетеоретическаянаука(вуказанномузкомсмысле)может
возникнутьивсвязисдифференциациейконкретныхюридиче-
скихнаучныхдисциплин.Наопределенномэтапедифференциа-
циинауквозникаетнеобходимостьвстречногопроцесса–интег-
рацииобщественныхзнаний.Так,впоследнеевремяпроисходит
дифференциациянаучныхдисциплин,изучающихгосударственное
право;всвязисвведениемсоответствующихкурсовввузахвозник-
лисамостоятельныенауки,изучающиенетолькосоветскоегосу-
дарственноеправо,ноигосударственноеправобуржуазныхстран
истран,освободившихсяотколониальнойзависимости,атакже
государственноеправозарубежныхсоциалистическихстран.Меж-
дутемсуществуетнеобходимостьвыработкинекоторыхобщихпо-
нятийгосударственногоправа(государственно-правовыеформы
демократии,государственныйсуверенитетидр.).Отсюдавозмож-
ноформированиенаукигосударственногоправа,сосредоточиваю-
щейобобщеннуюразработкувопросов,которыеявляютсяобщи-
мидляуказанныхвышенаучныхдисциплингосударственно-пра-
вовогоцикла.

4. Отраслевые и межотраслевые юридические науки. Кэтойгруппе
юридическихнаукотносятсятакиеотраслизнаний,непосредствен-
ным предметом которых является определенный участок догмы права –
действующейсистемыюридическихнорм.Закономерностиправово-
горегулирования,техникаюриспруденциирассматриваютсявэтих
наукахвтоймере,вкакойони«втягиваются»всферуданнойнауки
непосредственнонормативнымматериалом(рассматриваемым,ко-
нечно,сширокихпозиций–сточкизрениярегулируемыхотноше-
ний,практикиит.д.).
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Объективнойосновойдляклассификациинаукданнойгруппы
являютсясистемаправа,егоделениенаосновныеикомплексные
отрасли.

О т р а с л е в ы е  н а у к и. Отраслевымивбольшинствеслучаев
называюттакиеобластиюридическихзнаний,которыесоответствуют
основным отраслям права.

Отраслевыенаукиобразуютцентральноезвеновсистемесо-
циалистическогоправоведения.Ихзначениехарактеризуетсясле-
дующим.

Во-первых,этинаукиохватывают(прямоинепосредственно)весь
нормативныйматериал.

Во-вторых,онивыполняютвеськомплексзадачпотеоретическо-
муосвоениюправа,направленынапознаниеправа(правовогорегу-
лирования),навыработкупрактическихрекомендацийидр.,словом,
намаксимальноширокое,всестороннеетеоретико-прикладноеосвое-
ниеданногоучасткаправовогорегулирования,обеспечивающеенуж-
дыпрактики.

В-третьих,отраслевыенаукихарактеризуютсяглубокимтеорети-
ческимсодержанием.Каждаяосновнаяотрасльправаотличаетсясо-
вокупностьюсвоеобразныхюридическихособенностей–своиммето-
домрегулирования.Поэтомувпределахотраслевыхнаукоказывается
возможнымвыработатьспецифическиекатегории,общиетеорети-
ческиеконструкцииивсоответствиисэтимобразоватьюридически
полнокровную«общуючасть»,выражающуююридическоесвоеобра-
зиеданнойотраслиправа.Именноотсюдаипроистекаетзначениепо-
нятий,вырабатываемыхотраслевыминаукамиииспользуемыхвдру-
гихконкретныхюридическихнауках(межотраслевых,специальных).
Таково,например,значениепонятий«административныйакт»,«пре-
ступление»идр.

Отраслевыхнаукстолько,сколькоосновныхотраслейправа.
Этонаукисоветскогогосударственногоправа,советскогограждан-
скогоправа,советскоготрудовогоправаит.д.Следовательно,реше-
ниевопросаотом,отраслеваялиданнаянаукаилинет,зависитотре-
шениядругоговопроса:существуетлисоответствующаяосновнаяот-
расльправа.Ноестьздесьидругаясторонавопроса.

Взависимостиоттого,каковхарактерюридическойнауки,како-
воеесодержание,можнокосвеннымобразомсделатьвыводиотом,
существуетливданномслучаеосновнаяотрасльправа.Так,еслине
удаетсяобразоватьвнаукеполнокровнуюобщуючасть,тоэтояв-
ляетсяоднимизсвидетельствтого,чтосоответствующаясовокуп-
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ностьнормнеявляетсяосновнойотрасльюправа,т.е.необладает
такимюридическимсвоеобразием(методомрегулирования),кото-
роебыпозволиловыработатьособыеюридическиепонятияитеоре-
тическиепостроения.Этоотносится,например,ктакимюридиче-
скимнаукам,кактранспортноеправо,прокурорскоеправо,право
науки,хозяйственноеинекоторыедругие.Возможно,здесьнуж-
ноучитыватьиизвестнуюнеразработанностьтеоретическойпро-
блематики.Но,вовсякомслучае,если,несмотрянавсепопытки
вюридическойнауке,такинеудастсясформулироватьюридиче-
скиполнокровнуюобщуючасть,этоявитсядовольносерьезнымар-
гументомпротивпризнаниясоответствующейсовокупностинорм
основнойотрасльюправа.

Дальнейшиеуспехисоциалистическогоправоведениявсовре-
менныхусловияхсвязанывпервуюочередьсразвитиемотрасле-
выхнаук.Онипризванырешитьосновнуюмассуконкретныхво-
просовсовершенствованиясоциалистическогоправаипрактики
егоприменения.

М е ж о т р а с л е в ы е  ю р и д и ч е с к и е  н а у к и. Всоот-
ветствиисфилософскимтребованиемвсесторонностипознанияипо-
требностямиобщественнойпрактикиврядеслучаеввозникаетнеобхо-
димостькомплексныхисследований,охватывающихправовойматери-
алрядаосновныхотраслейправа(исследованиянастыкахотраслевых
наук).Врезультатеразвитиятакихкомплексных,стыковыхисследо-
ванийприналичиинеобходимыхобъективныхоснованийивозника-
ютмежотраслевыеюридическиенауки.

Дляформированиямежотраслевойюридическойнаукинужныоб-
щиеобъективныеоснования–наличиеособенностейпредметаизуче-
нияиопределеннойсовокупностиюридическихзнаний.Этозначит,
чтоиздесьнельзяпроизвольно,покакимугоднопризнакам,«кон-
струировать»юридическуюнауку.

Сточкизренияпредметаизучениядляформированиямежотрас-
левойнаукинеобходимовконечномсчетесуществованиетакихосо-
бенностейобщественныхотношений,которыебыопределеннымоб-
разомвлиялинасодержаниеправовогорегулированияиприводили
кформированиювторичныхструктурныхобразованийвсистемепра-
ва–комплексныхотраслей.Деловтом,чтонарядусосновнымделе-
ниемобщественныхотношений,обусловливающимподразделение
юридическихнормнаосновныеотрасли,вобщественныхотноше-
ниях(разныхвидов)могутбытьтакиесистемообразующиефакторы,
которыеопределеннымобразомвлияютнасодержаниеправовыхин-
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ститутовразныхотраслейиявляютсяоснованиемдлясуществования
комплексныхструктурныхподразделений(транспортноеправо,«су-
доустройственное»право,горноеправоит.д.).Такимобразом,меж-
отраслевыенаукиявляютсятаковымилишьсточкизренияосновных
отраслей.Иони,строгоговоря,могутбытьпризнаныотраслевыми,–
тольковторичными,комплексными1.

Дляформированиямежотраслевыхнаукнеобходимоидругоеобъ-
ективноеоснование–самфактсуществованияопределеннойсовокуп-
ностиюридическихзнаний,отражающихособенностиданных(«меж-
отраслевых»)отношений.Межотраслевыенаукипризванытеоретиче-
скиосвоитьтоюридическисвоеобразное,чтовыражаетсуществова-
ниеданноговторичного,комплексногообразованиявсистемеправа.

Обычнопредпосылкойвозникновениямежотраслевойнаукияв-
ляютсяотдельныекомплексныеисследования.Непосредственной
побудительнойпричинойдляеевозникновениямогутбытьиздание
межотраслевого(комплексного)систематизированногонорматив-
ногоакта,атакжевведениевучебныйпланновыхучебныхкурсов.
Так,впоследниегодысложиласьмежотраслеваянаука«прокурорский
надзор»;отправнымтолчкомдляэтогопослужиловведениевучебные
планыюридическихвузовсоответствующегокурса.Однакововсех
случаяхрассматриваемаянаукаможетбытьпризнанасуществующей,
когданайденотоспецифическоенаучноесодержаниевданнойобла-
стиюридическихзнаний,котороеотражаетособенности«межотрас-
левых»отношений,вторичного,комплексногообразованиявсистеме
праваипредставляетсобойстержень,объединяющийвесьинойма-
териалмежотраслевойнауки.

Всовременныхусловияхпроисходитинтенсивноеформирование
рядамежотраслевых,комплексныхнаук(хотяневсеониокончатель-
носложились).Срединихнужноособовыделитьхозяйственноепра-
во,изучающеевцеломправовоерегулированиехозяйственныхотно-
шенийсоциалистическогообщества.Впоследующемможноожидать
самостоятельногоразвитияиотдельныхразделовнаукихозяйствен-
ногоправа–наукипромышленногоправа,наукиоправовомрегу-
лированиивобластисоциалистическогосельскогохозяйства,науки
торговогоправа.

Развиваютсяитакиемежотраслевыеюридическиенауки,какпро-
курорскийнадзор,организациясудаипрокуратуры,транспортноепра-

1 ИдеякомплексныхюридическихнаукразвитаЮ.К.Толстым(Толстой Ю.К. 
Отеоретическихосновахкодификациигражданскогозаконодательства//Правоведе-
ние.1957.№1.С.49).
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во(атакжевходящиевегосостав,новтожевремяимеющиеизвестное
самостоятельноезначение,–морскоеправо,внутренневодноеправо,
воздушноеправо),банковоеправо,жилищноеправо.

Эторазвитиемежотраслевых,комплексныхотраслейзнанийсо-
пряженоспроцессамидифференциациииинтеграциивсистеме
права,свозникновениемновыхвторичных,комплексныхструктур-
ныхобразований,усилениемвлияниянасистемуправасубъектив-
ногофактора1.

Существующаявнастоящеевремянеобходимостьуглубленияюри-
дическихзнаний,приближенияихкнуждампрактики,несомненно,
вызоветновоеразвитиекомплексныхнаучныхисследованийнасты-
кахи,следовательно,продолжениеи,возможно,усилениеобъектив-
ногопроцессаформированиямежотраслевыхюридическихнаук.Этот
процесссоответствуетобщемупроцессуразвитиянаучныхзнаний,
идущемувсовременныхусловияхвовсехотрасляхнауки,появлению
стыковыхнаучныхдисциплин.

5. Специальные прикладные науки. Этонауки,нацеленныевоснов-
номнатеоретическое освоение техники юриспруденции. Конечно,как
идругиеобластиправоведения,ониизучаютнормативныйматериал
ипризваныобеспечитьпознаниетехобъективныхзакономерностей,
которыесвойственныданнымправовымявлениям.Ноинтегрирует
весьэтотматериал–основноевихпредмете–то,чтоусловноможет
бытьназванотехникойюриспруденции.

Специальныеприкладныенаукиизучаютотдельныеэлементы
(стороны)механизмаправовогорегулирования:практикуприме-
ненияправовыхнорм,способыиметодыдостиженияотдельных
юридическихдействий,объективныерезультатыправовогорегу-
лированияидр.

Главное,чтовыделяетспециальныеприкладныенаукивособую
группу,–этоихсодержание.Марксистско-ленинскаяметодология
требует,чтобыизучениеправанеограничивалосьтолькоегофор-
мой.Полноеивсестороннееисследованиеправовогорегулирования,
еготеоретическоеосвоение,обеспечениенуждюридическойпракти-
киобусловливаютнеобходимостьиспользованияданныхмногихне-

1 Развитиемежотраслевой,комплекснойотраслиюридическихзнаний,опи-
рающейсянанеобходимыеобъективныепредпосылки,можетвыступатьвкачестве
фактора,обусловливающего«направленное»развитиезаконодательства,выявле-
ниеикристаллизациююридическогосвоеобразияданнойправовойобщностиикак
следствиеэтого–превращениекомплексногоструктурногообразованиявоснов-
нуюотрасльправа.
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юридических–естественныхиобщественных–наук.Специальные
прикладныенаукиивозникаютглавнымобразомвпограничныхоб-
ластях,гдеизучениеправасочетаетсясопределеннойобластьюне-
юридическихзнаний1.

Кчислуспециальныхприкладныхнаукотносятсятакиеобласти
знаний,каккриминалистика,судебнаястатистика,судебнаяпсихо-
логияидр.Внастоящеевремяимеетсятенденцияотпочкованияспе-
циальныхприкладныхнаукиотобщейтеорииправа(например,фор-
мированиенауки,изучающейюридическуютехнику)2.

6.Учебные юридические дисциплины.Содержаниеюридическихнаук
получаетсвоеобразноевыражениевучебныхдисциплинах,излагаю-
щихнаучныйматериал,аргументациювыводов,практическиереко-
мендации.Системаучебныхюридическихдисциплинпризванаобес-
печитьполноеиточноеусвоениеобучающимисясовременныхданных
науки,глубокоепониманиеимиправа,выработкуунихпрактических
навыковюридическойработы.Онастроитсясучетомпрофиляобуче-
ния,атакженеобходимостиобеспечитьдоступностьизучаемогома-
териала,егопрочноеусвоение,максимальнуювоспитательнуюэф-
фективностьобучения.Учебныедисциплины,такимобразом,пред-
назначенынедлятого,чтобыосуществлятьнаучноепознаниеправа,
еготеоретическоеосвоение,адлятого,чтобынаучить праву, вдоступ-
нойформедонестидообучающихсяужедобытыеправовыезнания,
опытюридическойработы.

Системаучебныхюридическихдисциплинвопределенноймереот-
личаетсяотсистемы«самих»наук.Дляформированияучебныхдис-
циплиннетребуетсястрогихобъективныхоснованийи,вчастности,
единствапредметаизучения.Поэтомуонимогутбыть«сконструиро-
ваны»изразнородногоматериала,относящегосякразличнымнау-
кам.Так,внекоторыхэкономическихвузахвведенопреподавание
комплекснойдисциплины,именуемой«основамисоветскогограж-
данскогоитрудовогоправа».

Вместестемсистемаучебныхдисциплиннеможетсуществен-
ноотличатьсяотсистемыправоведения.Наиболееполноеиглубо-

1 Вместестемнельзясогласитьсясмнением,чтокаждаяприкладнаянаука«ско-
реепредставляетсобой«гипертрофированную»сторону(часть,раздел)инойнеюриди-
ческой–естественной,техническойилисоциальнойнауки,достижениякоторойис-
пользуютсявюридическойпрактикеитеории»(Марксистско-ленинскаяобщаятео-
риягосударстваиправа:Основныеинститутыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.90).

2 Пиголкин А.С. ТеоретическиепроблемыправотворческойдеятельностивСССР:
Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1972.С.20.
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коеусвоениеправовыхзнанийможетбытьобеспеченотогда,когда
преподаютсяименноюридическиенауки–общетеоретические,от-
раслевыеимежотраслевые,специальныеприкладные.Ктомуже,
какужеотмечалось,введениевпреподаваниекомплексныхучебных
дисциплиннередко(приналичиинеобходимыхобъективныхосно-
ваний)служиттолчкомкформированиюисоответствующихнаук,
втомчислемежотраслевых,специальныхприкладных.Следователь-
но,системаучебныхдисциплинтяготееткреальносуществующей
системеправоведения.

Всвязисоспециализациейюридическогообразованияполучают
развитиеспецкурсы, призванныеобеспечитьуглубленноеизучениеод-
ногоилинесколькихразделовюридическойнауки(например,спец-
курс«хозяйственныедоговоры»,«арбитраж»,«учетисистематизация
нормативныхактов»идр.).
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ГлаВа хLIII  
общая теория СоциалиСтичеСкоГо ПраВа  

В СиСтеме ЮридичеСких наук

1.Общая теория государства и права как наука.Профилирующей
юридическойнаукой,своегорода«общетеоретическимцентром»впра-
воведенииявляетсямарксистско-ленинская общая теория государства 
и права.

Изучениегосударстваиправавпределахединойобщетеорети-
ческойнауки–общейтеориигосударстваиправа–являетсянесо-
мненнымдостижениемипреимуществоммарксистско-ленинской
теории.Оноприноситзначительнуюпользу,способствуетвзаим-
номуобогащениюиуглублениюгосударствоведческойиправовой
проблематики.Марксистско-ленинскаятеориягосударстваиправа
разрабатываетобщиегосударственно-правовыепроблемы,раскры-
ваетобщиечертыизакономерностиразвитиягосударстваиправа,
ихособенностикакорудийполитическоговластвования,авобще-
ствесантагонистическимиклассами–орудийклассовогополити-
ческогогосподства.Предметомтеориигосударстваиправаявляет-
ся«общееинеобходимое,т.е.классоваясущность,классовыеосно-
выисторическихтиповгосударстваиправа»,всоответствиисчем
онапредставляетсобойнауку«обобщихклассовыхосновахгосу-
дарстваиправа»1.

Какправильноподчеркиваетсявсовременнойлитературе,общая
теориягосударстваиправаимеетсвой,собственныйпредмет,несво-
димыйкпредметудругихюридическихнаук2.Она«общается»сжиз-
нью,общественнойпрактикойнетолько опосредованно,нетолько
черездругиеотраслиправоведения,нопреждевсегонепосредствен-

1 Даниелян А.М. Опредмететеориигосударстваиправаиеесистеме//Правоведе-
ние.1960.№3.С.118.Авторправильнообращаетвниманиенато,чтотакиепроблемы,
как«правоотношения,системаправаидругиепроблемытеориигосударстваиправа,
рассматриваютсяидолжнырассматриватьсяпреждевсегоиглавнымобразомсточки
зренияпониманияклассовойсущности,классовыхосновэтихобщественныхявле-
ний...»(тамже.С.119).

2 Луцкий М.Д. Опредмете«теориигосударстваиправа»//ТрудыСАУим.В.И.Ле-
нина;Правоведение.Вып.149.Юридическиенауки.Кн.7.С.27исл.;Недбайло П.Е. 
Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.29–37.
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но.Еесобственныйпредметобразуютосновныезакономерностиго-
сударстваиправа,ихсущность,ихразвитиеифункционирование
вклассовомобществе.

Общаятеориягосударстваиправа–этоюридическая наука, со-
ставная,неотъемлемаячастьмарксистско-ленинскогоправоведения.

Вместестемонапосвоемусодержаниюипрофилюнаукаособая,
выделяющаясясредидругихотраслейправоведения.Онаизучаетза-
кономерностидвух надстроечных явлений –государстваиправа.«Юри-
дическое»применительноктеориигосударстваиправапонимается
всмыслеединстваинераздельностигосударственногоиправового,
политическогоиспециально-юридического1.Вэтомпланеобщаятео-
риягосударстваиправапредставляетсобой«единуюполитико-юри-
дическуюнауку»2,наукуполитическогопрофиля3.

Образуясоставнуючастьсоциалистическогоправоведения,об-
щаятеориягосударстваиправаявляетсявыражением,олицетворе-
ниемиконкретизациейвобластиюридическихзнанийважнейшего

1 «...Правильнопонятыйюридическийхарактернауки,изучающейгосудар-
ствоиправо,вовсенеисключаетееполитическогохарактераизначения»,–пишет
П.Е.Недбайло(см.:Недбайло П.Е.Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.
Киев,1971.С.53–54).

2 Денисов А.И. Предметиметодтеориигосударстваиправа...М.,1954.С.9;Кери-
мов Д.А., Гальперин Г.Б. Методологическиепроблемынаукиобщейтеориигосударства
иправа:АктуальныепроблемыСоветскогогосударстваиправавпериодстроительства
коммунизма.Изд-воЛГУ,1967.С.14;Д.А.Керимовпишет:«...еслиспециальныеот-
раслиправоведенияимеютсвоимпредметомпреимущественноюридическуюпробле-
матику,тообщаятеориягосударстваиправа,изучаяобщиезакономерностиразвития
политико-юридическойнадстройкина«стыке»экономических,философских,социо-
логических,историческихиправоведческихнаук,особеннообнаруживаетнетолько
юридический,ноиполитическийхарактерсвоегопредмета»(Керимов Д.А. Философ-
скиепроблемыправа.Мысль,1972.С.16).

3 Остроумов Г.С. Теориягосударстваиправакакполитическаянаука//Советское
государствоиправо.1968.№2.С.23–31.

ЕдвалиправП.Е.Недбайло,когда,вложиввпонятие«юридическое»особыйсмысл
(т.е.смысл,всоответствиискоторымгосударственноеиправовоеберетсявнераздель-
номединстве),онзатемкритикуетдругихавторовзато,чтоонипонимаютобщуютео-
риюгосударстваиправакакединуюполитико-юридическуюнауку.Ведькритикуемые
П.Е.Недбайлоавторыпонимают«юридическое»какспециально-правовое.

Сучетомотмеченныхмоментовсчитаюнеобходимымуточнитьисвоюпозицию
порассматриваемомувопросу.

Конечно,ябылнеправ,когдавпрежнихработахкатегорическиотрицалюриди-
ческийхарактеробщейтеориигосударстваиправа.Этосоздавалопредставление,что
даннаянауканаходитсягде-товнеправоведения.Новсеже«юридическое»примени-
тельнокобщейтеориигосударстваиправаследуетрассматриватьименновтомсмыс-
ле,вкакомэтоделаетП.Е.Недбайло,т.е.всмысленераздельногоединстваправового
игосударственного,политическогоиспециально-юридического.
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методологическогоположениямарксизма-ленинизма–единстваго-
сударстваиправа.Именнопотому,чтоонатеоретическиосваивает
общие,единыезакономерности,свойственныедвумсамостоятель-
нымчастямнадстройки–государствуиправу,ееположенияносят
философский характер, непосредственноконтактируютссоответст-
вующимиположениямиисторическогоматериализма(хотяонивсе
жевходятименновсистемуюридических,анефилософскихзнаний,
историческогоматериализма)1.

Правильноливсеюридическиенаукистроить«пообразуиподобию»об-
щейтеориигосударстваиправа?Исправедливолитермину«юридическое»
придаватьтолькототсмысл,которыйоправданвотношенииобщейтеории
государстваиправа,т.е.смысл,выражающийвединствеигосударственное,
испециально-юридическое?

ПоложительноотвечаетнаэтивопросыМ.С.Строгович.Поегомнению,
«юридическаянаука–этонаукаогосударствеиправе,азначитнетолько
оправе,ноигосударстве...»;причем«этоотноситсяикконкретным,отрас-
левымюридическимнаукам:хотявихнаименованиинетуказаниянагосу-
дарство,нетсомнениявтом,чтопредметомихявитсяиорганизация,идея-
тельностьсоответствующихгосударственныхорганов.Наиболееясноэтовид-
новгосударственном,административном,судебномправе,ноэтожеимеется
ивдругихюридическихнауках–трудовом,земельномправеит.д.».Иавтор
делаетвывод:«То,чтоименуетсяюридическойнаукой,–этонетолькоюри-
дическая,этонаукаболееширокаяпосвоемупредмету,таксказать,наука«го-
сударствоведческо-юридическая»или«юридически-государствоведческая»2.

ВрассужденияхМ.С.Строговичаестьдва,несомненно,правильныхмо-
мента.Это,во-первых,мысльосвязигосударственнойиправовойпроблема-
тикии,во-вторых,констатациятого,чтовнастоящеевремянашиюридиче-
скиенаукиохватываютизучениетакжеигосударства.Однакопопоследнему
изуказанныхвопросовнужнаполнаяясность.

Да,совместное,комплексноеизучениегосударствоведческойиправовойпро-
блематикиприноситбольшуюпользу.Ноэтонезначит,чтоюридическиенауки
должныбыть«государствоведчески-юридическими».Право,правовоерегулиро-
ваниепредставляютсобойспецифическую«формудвижения»объективнойдей-

1 МнениеП.А.Рачкова(Советскоегосударствоиправо.1963.№10)иавтораэтого
курсаотом,чтообщаятеориягосударстваиправаещеполностьюнеотпочковаласьот
историческогоматериализма,былиподвергнутывлитературесправедливойкритике
(см.,вчастности:Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основ-
ныеинститутыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.63);см.также:Керимов Д.А. Фило-
софскиепроблемыправа.Мысль,1972.С.12–14.

2 Строгович М.С. Философияиправоведение//Советскоегосударствоиправо.
1965.№6.С.77;Он же. Методологическиевопросыюридическойнауки//Вопросы
философии.1965.№12.С.6.
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ствительностиионимогутизучаться(теоретическиосваиваться)самостоятель-
но.Нынешнеежесостояниеюридическихнаук,когдаонизанимаютсяспециаль-
нойгосударствоведческойпроблематикой,объясняетсянеметодологическими
соображениями,атем,чтоунасвсоставеобщественныхзнанийнетособыхго-
сударствоведческихнаук,точнее,наукополитическойорганизацииобщества.

Междутемнеобходимостьвыделениянаукополитическойорганизации
обществадавноназрела.Вопрособэтомсовсейопределенностьюпоставлен
впечати1.Болеетого,теориясоциалистическогогосударства«посуществу
выделиласьвсамостоятельнуюнаучнуюдисциплину»2.Иэтовполнезако-
номерно,таккак«только»объединенное,«только»совместноеизучениего-
сударствоведческихиправовыхвопросовврамках«единых»наукможетна
определенномэтапезатормозитьизучениеспецифическойправовойигосу-
дарствоведческойпроблематикииглавнымобразомзатормозитьуглублен-
ноепознаниеполитическойорганизацииобществавцелом3.Есливнастоя-
щеевремягосударствоизучаетсявюридическихнауках,хотяинетолько,но
взначительноймеревсвязисправовымикатегориями,черезпризмуправа
(главнымобразомгосударственного),тонаукиополитическойорганизации
обществамогутизучатьгосударство,всюполитическуюорганизациюобще-
ствасамостоятельно,широкоивсесторонне4.

1 Бурлацкий Ф.М.Политикаинаука//Правда.1965.10января.
2 Юридическаянаукавусловияхкоммунистическогостроительства//Коммунист.

1963.№16.С.28.
3 Деловтом,чтоврамкахтеориигосударстваиправа(несмотрянаеепрофиль)

преимущественноевниманиеуделяетсяправовымвопросам.Какэтонистранно,во-
просыгосударствазанимаютвтеориигосударстваиправаподчиненноеположение.

Такоеотношениектеориигосударстваиправаможноотчетливопроследитьво
взглядахМ.С.Строговича.Авторотрицаетнеобходимостьобразованияполитичес-
койнауки.Рассматриваяюридическуюнаукувкачествеотраслизнаний,одновремен-
ноизучающейигосударство,иправо,он,однако,тутжеподчеркивает,что«основное
вней–этоизучениедействующегоправа»(Строгович М.С. Методологическиевопро-
сыюридическойнауки//Вопросыфилософии.1965.№12.С.7).Акаковожеместо
вэтойнаукегосударствоведческихпроблем,проблемполитическойорганизацииоб-
ществавцелом?Самостоятельное?ПомыслиМ.С.Строговича,видимо,нет,ибоза-
дачаправоведов,поегословам,состоит«врассмотрениипроблемполитической,эко-
номической,культурнойжизнисюридическойточкизрения,т.е.сточкизренияправа
изаконности...»(тамже.С.14).

Междутемформированиенаукополитическойорганизацииобществавызванокак
разнеобходимостьюсамостоятельного(анетолькочерезпризмуправа)изучениягосу-
дарствоведческих,политическихпроблем.Темболее,чтоеслирассматриватьвопросы
государстваиполитическойорганизацииобщества«сточкизренияправаизаконно-
сти»,переднамиокажетсянетеориягосударстваиправа,атолькотеорияправа(точ-
нее–государственногоправа).

4 Чиркин В.Е. Отеорииполитическойорганизацииобщества//Тезисыдокладов
исообщенийнамежвузовскойконференциипотеоретическимиметодологическим
проблемамправовойнауки.Кишинев,1965.С.106–108;Он же. Обосновныхпробле-
махтеорииполитическойорганизацииобщества//Правоведение.1965.№2.С.3–14.
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Выделениенаукополитическойорганизацииобщества,несомненно,от-
разитсянасистемеправоведения.Разумеется,неможетбытьиречиоихпол-
номобособлении.Юридическиенаукипосвоейосноветакженаукиполити-
ческие.Вполноймересохраняетсянеобходимостьединойнауки–общейтео-
риигосударстваиправа.Приисследованииправовыхпроблемнужнатесная
связьсгосударствоведческимивопросами(иэтоможнобудетсделатьнаболее
высокомуровне,еслипоследниеизуказанныхвопросовполучатсамостоя-
тельнуюуглубленнуюразработку).Инымисловами,ипослевыделениянаук
ополитическойорганизацииобществаотраслизнаний,изучающиеправо,не
станут«чисто»юридическими.Новсежеопределенныеизменениявсистеме
правоведенияпроизойдут.

Изменитсяпрофильряданаук(вособенностисоветскогогосударствен-
ногоправа).Юридическиенаукибудутосвобожденыотнеобходимостирас-
смотренияспецифическойгосударствоведческойпроблематикиисмогутсо-
средоточитьвниманиенаболееуглубленнойразработкеправовыхвопросов.

Конечно,указанныеизменения–этолишьпредположение,прогнозна
будущее.Внастоящеежевремянужноучитывать,чтоюридическиенауки
вопределенноймереявляютсяигосударствоведческими(хотядлявсехних
характернаобщаяюридическаянаправленность)1.

2.Место общей теории социалистического права в системе юридиче-
ских наук.Общаятеориясоциалистическогоправавыступаетпрежде
всеговкачествесоставной части марксистско-ленинской общей тео-
рии государства и права.

Общиеправовыеисследованияофициальнопроходят(виздатель-
ствах,вредакцияхжурналов)подрубрикой«теориигосударстваипра-
ва».Втакомженаправлениипроходитспециализациянаучныхкадров.

Разработкаправовыхвопросовврамкахрассматриваемойнау-
кидалекоещенеисчерпаласебя.Изучениегосударстваиправакак
взаимодействующихэлементовединойсистемыоткрываетширокие
горизонтывпознанииобщихзакономерностейгосударственно-пра-
вовойнадстройки.

Втожевремянадовидеть,чтовнастоящеевремяпроисходитобъ-
ективно обусловленный процесс дифференциации и интеграции наук, изу-
чающих политическую организацию общества, государство, право.

Всоответствиисэтимобщаятеориясоциалистическогоправа,
оставаясьпосвоимисходным,методологическимосновамврамках

1 ПравМ.С.Строгович,написав,что«юристникогданедолженпокидать,образ-
новыражаясь,«юридическуюпочву»,недолженбратьнасебярешениевопросов,не
относящихсякегокомпетенции,т.е.недолженпереставатьбытьюристом»(Строго-
вич М.С. Методологическиевопросыюридическойнауки//Вопросыфилософии.1965.
№12.С.14).
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единоймарксистско-ленинскойобщейтеориигосударстваиправа,
все более выделяется в особую, относительно самостоятельную обще-
теоретическую науку.

Важнообратитьвниманиенато,чтоэтотпроцессидетфактически.
Значительноечислообщетеоретическихнаучныхисследованийпосвя-
щенотолькоправу,правовомурегулированию.Специальноразрабаты-
ваетсяметодологияизученияправа.Даитермин«общаятеорияпра-
ва»всечащеичащеприменяетсявнаучномобиходе.Следовательно,
вотличиеотнаукополитическойорганизацииобществаречьвданном
случаеидетнеоформированииновойотраслиобщественныхзнаний,
аопризнаниифактическогоположениявещей–признаниитого,что
общаятеориясоциалистическогоправаужескладываетсякакнаука.

Каковыобъективныеоснованиядлясамостоятельногосущество-
ванияобщейтеорииправа?

Этиоснованияполностьюсоответствуютобщимкритериямклас-
сификациинаук.Онипреждевсегосостоятвналичии«особойформы
движения»объективнойдействительности–наличииспецифических
закономерностейправа,правовогорегулирования.Правообладаетпо-
литическимсодержанием,выступаетвкачествеорудияполитическо-
говластвованиявобществе.Новместестемоноявляетсяособойча-
стьюнадстройки,обладаетспецифическимичертами,емусвойствен-
ныособыезакономерности,своя«особаяформадвижения»1.Отсюда
становитсяясным,почемуспециальнаяправоваяпроблематикане
всегдаумещаетсявпределахтеориигосударстваиправа,несогласу-
етсясеепрофилем,сеесложнымкомплекснымобъектом(государ-
ствомиправом),заставляющимконцентрироватьвниманиенаоб-
щих,объединяющихмоментах.Анализтакихспециальныхпроблем,
какструктураивидыюридическихнорм,юридическиефакты,тол-
кованиенормативныхактов,юридическаятехникаидр.,вовсембо-
гатствеспециальныхвопросоворганическиневходитврамкиобщей
теориигосударстваиправа,посвященнойединымзакономерностям
государственно-правовойнадстройки,общимклассовымосновамго-
сударстваиправа.

Втожевремядлясуществованияобщейтеорииправаестьивто-
роеобъективноеоснование–наличиесвоегоспецифическогосодер-

1 Изтогообстоятельства,чтогосударствосоздаетнормыправаиобеспечиваетих
соблюдениеивтожевремясамополучаетправовоеоформлениеизакрепление,вовсе
неследует,что«закономерностигосударстваявляютсязакономерностямиправаивто
жевремя...закономерностиправаявляютсязакономерностямигосударства»(Недбай-
ло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.11).
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жания,выраженноговособыхпонятиях,идеях,классификацияхидр.
Дляэтойнаукихарактерноизвестноесвоеобразиечастнонаучныхме-
тодовисследованияфактическогоматериала,своясистема,своя«ло-
гика»,объединяющаявесьнаучныйматериал.

И однаоговорка.Видеалезакономерноформированиеединой
науки–общейтеорииправа.Новнастоящеевремяобъемихарак-
тернакопленногонаучногоматериалатаковы,чтофактическипо
сутиделасложилась(складывается)лишьобщая теория социалисти-
ческого права. Разумеется,впоследующемпомеренакопленияна-
учногоматериалаформированиеединойобщетеоретическойнауки,
охватывающейвсеисторическиетипыправа,следуетпризнатьвесь-
мавероятным1.

Надозаметить,чтовопрособобщейтеорииправа–неновыйвопрос.
Некасаясьвсехаргументов,которыебылииспользованыдляобоснования
указаннойидеивдругихработах(частичноонивоспроизведенывыше),хоте-
лосьбыспециальнообратитьвниманиенапричины,которые,по-видимому,
препятствуютпризнаниюобщейтеориисоциалистическогоправавкачестве
относительносамостоятельнойобщетеоретическойнауки.

Главнаяизэтихпричинсостоит,очевидно,всилетрадиции(атрадиции
невсегдасчитаютсясаргументами).Всамомделе.Присамомширокомбес-
пристрастном–идажеприпристрастном!–анализенеудаетсянайтитакие
доводы,которыебыпривеликотрицаниювозможностисамостоятельного
общетеоретическогоизученияправа.Ведьдляэтого,посутидела,пришлось
быдоказать,чтоправунесвойственнысвоя«особаяформадвижения»,свои
специфическиезакономерности.Втожевремяпонятно,чтопризнаниеоб-
щейтеорииправавкачествеособойобщетеоретическойнаукисвязаносиз-
вестнойломкойсложившихсяпредставлений,сопределеннымпересмотром
ранеевысказанныхсоображенийидр.Даивообще,какпоказываетжизнен-
ныйопыт,ломкаустоявшихсятрадиций–делодолгоеиболезненное.

Другаяпричинасостоитвопасении,чтопризнаниеобщейтеорииправа
самостоятельнойнаукойприведетк«отрыву»праваотгосударства.Нопо-
чемуприведетк«отрыву»?Каксправедливоуказывалосьвлитературе,«пра-
вильноетеоретическоеположениеодиалектическомединствегосударства
иправадолжнонаходитьсвоевыражениеневтом,какойматериализлага-
етсявотдельныхюридическихнауках,автом,какизлагаетсяиизучается
внихконкретный,относящийсякэтимнаукамматериал2.Ведьниктоже

1 Впрочем,этонеизменитпрофиляобщетеоретическихнаукпоправу;ипотому
понятия«общаятеорияправа»и«общаятеориясоциалистическогоправа»использу-
ютсяздесьивдальнейшемизложениикаквзаимозаменяемые.

2 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Некоторыевопросынаукитеориигосударства
иправа//ВестникЛенинградскогоуниверситета.1956.№17.С.121.
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неутверждает,чтосамостоятельноеизучениенадстройкииеечастейпри-
водитк«отрыву»надстройкиотэкономикиинетребуетвэтойсвязису-
ществованияединых«экономико-государственно-правовых–этических»
наук(хотясвязьправасэкономикойнеменеесущественна,чемсвязьпра-
васгосударством).Марксист-правоведприисследованииправовыхпро-
блемисходитизсвязиправасэкономикойигосударством.Нововсене
обязательно,чтобыврамкахединой(«юридической»)наукиодновремен-
ноизучалисьиправовые,иэкономические,игосударствоведческиево-
просы.Темболеечтообщаятеорияправа(такжекакинаукиополитичес-
койорганизацииобщества)складываетсяиразвиваетсянаосновеобщей
теориигосударстваиправа.Онапосвоимисходным,основополагающим
положениямостаетсявеерамках,опираетсянаразработанныееюобщие
понятия,вкоторыхотраженотообщее,чтохарактернодлягосударствен-
но-правовойнадстройкивцелом.

Объективныйфактдифференциациииинтеграциинаук,изучающихпо-
литическуюорганизациюобщества,государство,право,находитвсебольшее
признаниевлитературе.Так,П.Е.Недбайлосогласилсяснеобходимостью
выделениянаукиополитическойорганизацииобщества,причемвкачестве
науки,выходящейзапределыправоведения1.Онлишьнеобратилвнимания
нато,чтодифференциацияиинтеграциянаук,изучающихполитическую
организациюобщества,государство,право,–этоединыйпроцесс.И,следо-
вательно,признаниетеорииполитическойорганизацииобществавкачестве
особойнаучнойдисциплиныснеизбежностьюпредполагаеттакжеконста-
тациюобъективногофактаформированияобщетеоретическойнауки,кон-
центрирующейспециальнуюправовуюпроблематику(общейтеориисоциа-
листическогоправа)2.

3.Соотношение общей теории социалистического права и конкрет-
ных (частных) юридических наук.Каксистемазнаний,коренящаясяпо
своимисходнымположениямвмарксистско-ленинскойобщейтео-
риигосударстваиправа,теориясоциалистическогоправаиграетвсо-
циалистическомправоведениисамостоятельнуюрольивтожевремя
имеетзначениеобщейиметодологическойнауки.

1 Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.54.
2 Интересно,чтоД.А.Керимов,отрицаянеобходимостьобособленияобщейтеории

права,вместестемпишет:«Положениеонеразрывнойорганическойсвязигосударства
иправаотнюдьнеисключаетвозможностьихраздельногоисследования,впроцессеко-
торого,однако,важно(инеобходимо)лишьпостоянноиметьввидуэтусвязь,учиты-
ватьее,исходитьизнее».Идальше:«...сэтойточкизрениявполнеоправданнымявля-
етсясложившееся«разделениетруда»междуспециалистамиобщейтеориигосударства
иправа,одниизкоторыхпосвящаютсвоюнаучнуюдеятельностьпреимущественноиз-
учениюпроблемгосударства,адругие–изучениюпроблемправа»(Керимов Д.А. Фи-
лософскиепроблемыправа.Мысль,1972.С.15).Ничегоиногопорассматриваемому
вопросувизложенныхвышеположенияхинеобосновывается!
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Преждевсегообщаятеориясоциалистическогоправаиграет в со-
циалистическом правоведении вполне самостоятельную роль, т.е.неза-
висимуюотконкретных,частныхюридическихнаук.Онаимеетне-
посредственноепрактическоезначение,непосредственноопределяет
содержаниеизадачиправовойполитики,влияетнаразвитиеисовер-
шенствованиенормативныхюридическихактов,выполняетвоспита-
тельнуюфункцию1.

Вместестемзначениеобщейтеориисоциалистическогоправасо-
стоитивтом,чтоонавыполняетсвоифункциинетольконепосред-
ственно,ноиопосредованно –через конкретные, частные юридические 
науки.

Общаятеориясоциалистическогоправа,соднойстороны,икон-
кретные,частныенауки–сдругой,находятся в контакте друг с дру-
гом, взаимодействуют в процессе осуществления своих задач. Поэтому
общаятеориясоциалистическогоправаиконкретныенаукивзаимно
зависятдруготдруга,взаимнодругнадругавлияют.

Вчемсостоитзначениеобщейтеориисоциалистическогоправа
дляконкретных,частныхнаук?

Во-первых,общаятеориясоциалистическогоправаявляетсянау-
кой, разрабатывающей общие вопросы социалистического правоведения. 
Рядюридическихпроблемявляетсяобщимдлявсех(или,вовсяком
случае,многих)юридическихнаук.Такиепроблемымогутбыть,так
сказать,«выведенызаскобки»иполучитьединуюразработкувобще-
теоретическойнауке.Средиподобныхпроблемможноуказать,на-
пример,навопросытолкованиянормативныхактов,юридической
техники,видовюридическихфактов,доказательств,пределовдейст-
виянормативныхактов,аналогиивправеит.д.Разгружаяконкретные
наукиотненужныхповторений,общаятеорияправаможетидолжна
разработатьвсеэтивопросысболееширокихметодологическихпо-
зиций,сформулироватьединые(длявсехконкретныхнаук)понятия
итеоретическиеконструкции.Такимпутемобщетеоретическиенау-
кивправоведенииипридают«всейюридическойнаукеопределен-
нуюлогическуюцельность»2.

Во-вторых,общаятеорияправаявляетсянаукой, имеющей в право-
ведении методологическое, направляющее значение. Этафункциясвой-

1 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинституты
ипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.60,96–100;Недбайло П.Е. Введениевобщуютео-
риюгосударстваиправа.Киев,1971.С.29исл.

2 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинститу-
тыипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.77.
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ственнаобщейтеориисоциалистическогоправавтоймере,вкакой
она(посвоимисходнымположениям)включаетсявмарксистско-ле-
нинскуюобщуютеориюгосударстваиправа.Конечно,невсеположе-
нияобщейтеорииявляютсяметодологическими.Иминеявляются,
вчастности,положения,которыетолькоописываютопределенные
правовыеявления,указываютнаихвнешниепризнакиилижесвязаны
сразработкойнекоторыхобщих(«выведенныхзаскобки»)проблем.
Какужеотмечалось,методологическаярольпринадлежитвправове-
дениитолькотемположениям,которыеимеютфилософскоесодер-
жание,являютсявыражениемприменительнокданномуконкретному
фактическомуматериалуфилософскихзаконовикатегорий,иными
словами–толькотому,что,условноговоря,относитсякфилософии
исоциологииправа1.

Срассматриваемойточкизренияобщаятеориягосударстваипра-
вавизвестномсмыслеслужитсвоеобразным«связующимзвеном»
междуматериалистическойдиалектикой,соднойстороны,ииными
юридическиминауками–сдругой.Понятно,чтокаждаяюридиче-
скаянаукадолжна«связываться»сдиалектическимиисторическим
материализмомтакжеинепосредственно.ПравМ.С.Строгович,ко-
гдапишет,что«любаяотраслеваяюридическаянаукаобреченанане-
успех,внейнеизбежнопроисходятсрывы,ошибки,еслионавкакой
бытонибыломереотмежевывается,отгораживаетсяотфилософии
исходяизложныхсоображений,будтофилософскиевопросыправо-
ведения–этоделотолькообщейтеориигосударстваиправа»2.Од-
наконеможетвызыватьсомненийито,чтосущественноезначение
имеетидругойканалсвязиконкретныхнауксфилософией–связь
черезобщуютеориюгосударстваиправаи,следовательно,черезоб-
щуютеориюсоциалистическогоправа.Иделонетольковтом,что
впротивномслучаевконкретныхнаукахпришлосьбыповторять
(причемнасуженнойбазе)разработкумногихфилософскихвопро-
совправоведения,ноивтом,чтовобщейтеорииконцентрируются
методологическиеположенияюридическойнауки,которыепред-

1 М.С.Строговичсчитаетнеправильноймысль,согласнокоторойотношениямеж-
дутеориейгосударстваиправаиконкретнымиюридическиминаукамисостоятвтом,
что«перваяближекфилософии,адругиедальшеотнее...»(Строгович М.С. Филосо-
фияиправоведение//Советскоегосударствоиправо.1965.№6.С.76).Нопочему?
Еслитеориягосударстваиправаизучает«общиечертыизакономерности»государ-
ственно-правовойнадстройки,тоонанеизбежнодолжнаболеенепосредственносвя-
зыватьсясфилософией.

2 Строгович М.С. Философияиправоведение//Советскоегосударствоиправо.
1965.№6.С.76–77.
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ставляютсобойконкретизированноевыражениезаконовикатего-
рийматериалистическойдиалектики.

Определеннаязависимостьконкретныхнаукотобщейтеориисо-
циалистическогоправа–этотолькооднасторонаихсоотношения.
Другаясторона–зависимостьобщейтеорииотконкретныхюриди-
ческихнаук.

Общаятеориясоциалистическогоправаопираетсянаконкретные
юридическиенаукикакнасвоюфактическуюиконкретно-теоре-
тическуюбазу.Нарядуснепосредственнымизучениемфактовдей-
ствительности(вчастности,приконкретно-социологическихиссле-
дованиях)общаятеориясоциалистическогоправаисходитиздан-
ныхконкретныхнаук,втойилиинойстепенинанихориентируется.
Инымисловами,сутьвопросанесводитсяктому,чтообщаятеория
используетконкретныенаукивкачествепоставщикафактического
материала;главноевдругом–общетеоретическийанализопирается
надостиженияконкретныхнаук,учитываетихприразработкеобще-
теоретическойпроблематики.Так,прианализефактическойосно-
выпримененияправаневозможнообойтисьбезучетаитоговобсу-
жденияпроблемдоказательств,объективнойистиныидругихвнау-
кахуголовногопроцессуальногоигражданскогопроцессуального
права;прирассмотрениивопросовправоотношенийдолжныбыть
учтенысоответствующиеданныевнаукахгражданского,админист-
ративногоправаидр.

4.Структура общей теории социалистического права.Структураоб-
щейтеориисоциалистическогоправавыражаетсяпреждевсеговего
системе–расположениитеоретическогоматериала,составеисоот-
ношенииразделовиглавсоответствующегокурса.

Применительноксистемеобщейтеориигосударстваиправа,охва-
тывающейнетолькоправо,ноигосударство,дактомужеправоигосу-
дарствовсехисторическихтиповиструктурныхобщностей,возникают
итребуютрешениявесьмасложныевопросы.Оникасаютсяглавным
образомсоотношенияобщихпроблемипроблем,относящихсяксо-
циалистическомугосударствуиправу,атакжесоотношенияобобщен-
нойхарактеристикигосударстваиправавцеломиспециальнойгосу-
дарствоведческойиправовойпроблематики.Существенноезначение
имеютобщеепостроение,«подача»материала,тотпринцип,который
егообъединяет.Здесьвозможныдваварианта:либологико-темати-
ческая,проблемнаясистема,либоисторико-тематическаясистема1.

1 Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.119–133.
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Применительнокобщейтеориисоциалистическогоправатако-
городасложныхвопросовневозникает.Посколькуматериалэтой
научнойдисциплиныохватываетодинисторическийтипправа,то
основнаязадачасостоитвтом,чтобыдобитьсявыявлениячерт,осо-
бенностейизакономерностей,свойственныхсоциалистическому
правукакособомуисторическомутипуиструктурнойобщности
(либопутемобобщенной,интегрированнойхарактеристики,либо,
каквнастоящемкурсе,путемосвещенияобщихпроблемнаоснове
однойнациональнойсоциалистическойсистемыправа).Сточкиже
зренияобщегопостроениявопросысистемыобщейтеориисоциа-
листическогоправасостоятвтом,чтобысмаксимальнойполнотой
раскрыть«логикупонятий»1.

Этавнутренняялогикапонятий,какотмечалосьвоВведениикна-
стоящемукурсу,можетбытьдостигнутавтомслучае,еслираспо-
ложениематериалабудетсоответствоватьступенямпознанияпра-
ва,последовательности«погружения»вегосущность,егоотдельных
сторон,т.е.придвиженииотсоциальнойхарактеристикиправа(раз-
делпервый)кеговнутреннемуюридическомустроению(разделвто-
рой),отэтого–квнешнимформамвыраженияправа(разделтретий)
ивитоге–кпрактическойдеятельностипоприменениюправа(раз-
делчетвертый)2.

Однаковопросыструктурыобщейтеориисоциалистическогопра-
ванесводятсятолькокрассмотрениюнаиболее«логичной»системы
соответствующегокурса.

Общаятеориясоциалистическогоправа–наука многоплановая, 
многоаспектная. Еесодержаниехарактеризуетсярядомнаправлений
исследованияправа,которымсоответствуютособенностичастнона-
учныхметодовосвоенияправовойдействительности.Какправильно

1 Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.37.
Подчеркиваянеобходимостьвыработки«системыпонятий»общейтеориигосударства
иправа,М.Ф.Орзихвысказываетследующуюинтереснуюмысль:«Учитывая,чтоюри-
дическаянаука,несмотрянатеснуюсвязьгосударстваиправа,имееткачественно от-
личающиеся (курсивмой.–С.А.) государствоведческиеиправоведческиеаспекты,не-
обходимо,вовсякомслучае,напервомэтапеисследования,отказатьсяот«однопоряд-
ковой»системыкатегорийдляобоихаспектов»(Орзих М.Ф. Содержаниеметодологии
юридическойнауки//Правоведение.1973.№1.С.24).

2 Насвоеобразный(тольколишьнамечающийся)аспектструктурыобщейтеории
государстваиправауказалД.А. Керимов.Онотметил,чтовпредметеэтойнаукипро-
исходитвидоизменение«...качественногопорядка,соднойстороны,ондифференци-
руетсянаотносительносамостоятельныеонтологическуюигносеологическуючасти,
асдругой–интегрируетсянавысшемуровнеегоонтологическоеигносеологическое
единство»(Керимов Д.А. Философскиепроблемыправа.Мысль,1972.С.34).
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подчеркиваетсявюридическойлитературе,«марксистскаятеориямо-
нистическисоединяетвсебефилософский,социологическийиюри-
дическийподходкправу»1.

Всенаправления(аспекты)изученияправавнашейнаукевзаи-
мообусловлены,связаныпрочнымединством.Ниодноизнихнеоб-
особляетсявсамостоятельнуюнауку2.Марксистско-ленинскаяобщая
теориягосударстваиправа,атакжеиобщаятеориясоциалистическо-
гоправатолькоимогутсуществоватьв органическомединствефило-
софского,социологическогоиюридическогоподходов.

Втожевремяфилософское,социологическоеиспециально-юри-
дическоенаправлениявизучениисоциалистическогоправамогутот-
носительно обособляться. Невыходязарамкиединойнаучнойдисцип-
линыипостоянноподдерживая«взаимныеконтакты»,каждоеизних
получаетотносительносамостоятельноеразвитиеввидеподотраслей 
общей теории социалистического права.

Именновэтомсмысле(итольковэтом!)внашейнаукеимеютос-
нованиядлясуществованияпонятия:философияправа,социология
права,общаятеорияспециально-юридическихпроблем(общаяпо-
зитивнаятеория)3.

Такимобразом,марксистско-ленинскоеправоведениеустраняет
свойственноебуржуазнойправовойидеологиипротивопоставление
философииправа,социологииправаиобщейпозитивнойтеории.
Вместестеммарксистско-ленинскаяметодологиявпервыеоткрыва-
етширокиевозможностидляпроведениявсфереправаконструктив-
ныхфилософских,социологическихиспециально-юридическихис-
следований.

1 Туманов В.А. Буржуазнаяправоваяидеология.Наука,1971.С.243.
2 Марксистско-ленинскаяобщаятеориягосударстваиправа:Основныеинституты

ипонятия.М.:Юрид.лит.,1970.С.52исл.;Недбайло П.Е. Введениевобщуютеорию
государстваиправа.Киев,1971.С.102исл.

3 Нарядусфилософиейправа,социологиейправаиобщейпозитивнойтеорией
висторииправоведенияполучилаобособленнуюразработкутакназываемаяэнцикло-
педияправа.Строгоговоря,энциклопедияправа(каксводосновныхпонятий,заим-
ствованныхизотраслевыхнаук)неявляетсяобщетеоретическойдисциплиной;это,по
существу,лишьпредыстория общейпозитивнойтеории.

Однакоследуетиметьввиду,чтовбуржуазнойидеологиивбольшинствеслучаев«в
формеэнциклопедииправаизлагаласьобщая теория права» (Недбайло П.Е. Указ.соч.
С.86).Даивообще,какподметилВ.А.Туманов,указанноевышетройственноеделе-
ниеневсегдачетковыдерживалосьтерминологически.Крометого,каждыйизуказан-
ныхтерминов«употреблялсянетольковузком,ноивширокомсмыследлянаимено-
ваниятехработ,которыепыталисьсоединитьвместевсеэтиориентации»(Туманов В.А. 
Указ.соч.С.320).
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5. Философия права. Этотакое направление исследований в об-
щей теории социалистического права, которое нацелено на установ-
ление глубинных закономерностей права и которое в соответствии 
с этим характеризуется непосредственным воплощением идей, прин-
ципов и категорий философии в содержании правовых понятий и кон-
струкций.

Марксистско-ленинскаяобщаятеориясоциалистическогоправа
имеетфилософскийхарактер:онавцеломопираетсянаположения
диалектическогоиисторическогоматериализма.

Вместестемвобщейтеорииполучаютотносительносамостоятель-
ноеразвитиетеееучастки,гдепроисходитнепосредственная«состы-
ковка»философскихиобщетеоретическихправовыхзнаний.Этоиесть
то,чтоможноназвать«философиейправа»1.

Первостепенноезначениевфилософииправаимеетосвещение
правовыхявленийсточкизренияидеальныхиценностныхначал,
т.е.правовая аксиология –подход,прикоторомнашанаука,одна-
ко,самиэтиначалаобъясняетматериалистически,лишаятемса-
мымихтитулатрансцедентальнойпервоосновыправа.Социали-
стическоеправосаксиологическойсторонывыступаетвкачестве
ценностисоциалистическогообщества,эффективногоицелесооб-
разногорегулятора,использованиекоторогосоответствуетгосудар-
ственно-правовымидеаламсоциализмаипостроениякоммунизма.
Марксистско-ленинскаяюридическаянаукавсвоемфилософском
аспектесоединяет«материалистическоеистолкованиегосударства
иправаспередовымиидеаламиихпостроенияифункционирова-
ния,соединяетматериализмсгуманизмомитемсамымразрешает
неразрешимуюдлябуржуазнойнаукипроблемусущегоидолжно-
го,соединяетначалапозитивногоправаиправа-ценности,каким
онодолжнобыть»2.

Философияправакаксоставнаячастьобщейтеориисоциали-
стическогоправанеограничиваетсятолькоправовойаксиологией.
«...Вфилософско-материалистическомосмыслениипутемприме-
ненияфилософско-диалектическихзаконовикатегорийнуждают-

1 См.соображенияпорассматриваемомувопросуД.А.Керимова//Философские
проблемыправа.Мысль,1972;Правоведение.1973.№1.С.115).Вколлективнойста-
тье«НаучныеисследованиявобластитеорииСоветскогогосударстваиправа»указы-
ваетсяна«философскуюобластьгосударствоведенияиправоведения,вграницахко-
торыхвозможнысамостоятельностьиинициатива...»(Советскоегосударствоиправо.
1970.№12.С.13).

2 Недбайло П.Е. Введениевобщуютеориюгосударстваиправа.Киев,1971.С.110–111.
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сявсеаспектыисоставныечастиправакаксложногосоциального
явления,анекакая-тооднасфера,объявляемаяавтономнымобъек-
томфилософииправа»1.

Нарядусаксиологическимподходом,всочетанииснимнанынеш-
немуровнефилософскихиюридическихзнанийсуществуетпотреб-
ностьвсестороннегоприменениясистемно-структурного и функцио-
нального подходов. Всвязисэтимназреланеобходимостьдальнейше-
горазвитияпроблемныхфилософско-правовыхнаправлений,кчислу
которыхотноситсяисследованиеправакакспецифическойсистемы
регулирования,функцийправа,структурыправа,механизмаправо-
вогорегулирования.

Сохраняетсвоезначениепоследовательноматериалистическое
истолкованиеправа,аотсюдавыявлениевсехаспектовобъективного
вправе,егообъективныхсвойствизакономерностей.

6.Социологияправа. Этотакое направление исследований в общей 
теории социалистического права, которое нацелено на установление об-
щих связей права с явлениями социальной жизни (т.е. права в его реаль-
ном бытии) и соответствии с этим характеризуется непосредственным 
воплощением идей, принципов и категорий социологии в содержании пра-
вовых понятий и конструкций.

Марксистско-ленинскомуправоведениювцеломсвойственсо-
циологическийхарактер.Оноивозниклокактакаяюридическаянау-
ка,котораяакцентируетвниманиенаклассово-волевомсодержании
права,наегообусловленностиэкономическимбазисом,рассматри-
ваетправовкачествепродуктаиодновременносущественногофак-
тораразвитияклассовогообщества.Такойхарактерсоциалистическо-
гоправоведениявытекаетизегометодологическойосновы.Общесо-
циологическойтеориеймарксизма-ленинизмаявляетсяисторический
материализм–составнаячастьнашейфилософии2.

Вместестемвнастоящеевремявсеболееиболееутверждаетсясо-
циологияправа–такоенаправлениеобщетеоретическихисследова-
ний,котороесоединяетотраслевуюсоциологическуюиправовуюпро-
блематику3инаосновеиспользованияприемовконкретно-социоло-

1 Туманов В.А. Буржуазнаяправоваяидеология.С.323.
2 Вфилософскойлитературепроводитсяразграничениемеждуобщесоциологиче-

скойтеорией(историческимматериализмом)иотраслевымисоциологическимитео-
риями.Крометого,особовыделяютсяконкретно-социологическиеисследования,ко-
торыемогутпроводитьсявпределахразличныхнаук.

3 Л.С.Явичрассматриваетсоциологиюправавкачествефилософско-социоло-
гическойконцепции,требующейвыявлениясоциальногосодержаниязаконодатель-
ства,социальнойобусловленностиправотворчестваиреализацииправа,смыкающей-
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гическихисследований1,изучаетправовегореальномбытии,«вжиз-
ни»2.Длясоциологииправахарактернанацеленностьнаустановление
общихсвязейправасявлениямисоциальнойжизни.Всамомсодер-
жанииправовыхпонятийиконструкцийвоплощаютсяидеи,принци-
пыикатегорииотраслевойсоциологии.

Фактическисоциологияправавыражаетсявиспользованиичаст-
нонаучногометодаконкретно-социологическойобработкииизучения
фактовсоциальнойжизнивсвязистакимисоциальнымиявлениями,
кактруд,народонаселение,общественноемнение,коммуникативные
связиит.д.Полученныетакимпутемданныеинтегрируютсявсвоеоб-
разнуюсуммусоциально-правовыхзнаний,которые,будучиаспектом
общейтеорииправа,одновременнообразуютподразделениеотрасле-
войсоциологии–социологиюправа.

Социологияправаимеет«своюсобственную»проблематику.
Наиболееважнымиобщетеоретическимисоциально-правовыми

направлениями,прочноутвердившимисявнашейнауке,являются:
а)исследованиеэффективностиправовогорегулированияиб)иссле-
дованиепричиниусловийправонарушений.Нетсомненийвтом,что
дальнейшееразвитиемарксистско-ленинскойсоциологиииюриди-
ческихзнанийвыдвинетещерядобщетеоретическихпроблем,кото-
рыепотребуют«социологическогорешения»(вихчисло,можнопред-
положить,войдутвопросыправовойинформации,социальныхпро-
гнозоввправе,правовойориентации,атакжепроблемы,связанные
свыявлениемобщественныхотношений,требующихправовойрег-
ламентации,инекоторыестороныуправленческихфункцийправа).

сясобщейтеориейправа(Явич Л.С. Правоиобщественныеотношения.М.:Юрид.
лит.,1971.С.129–130).

1 ПомнениюВ.Н.Кудрявцева,термин«социологияправа»имеетоднозначение–
«социально-правовыеисследования»или«социологическиеисследованиявправе»
(Кудрявцев В.Н. Социология,правоикриминология//Советскоегосударствоиправо.
1969.№2.С.70).«Вдругомпонимании,–продолжаетавтор,–социологияправавзна-
чительноймересливаласьбысобщейтеориейгосударстваиправаилиявляласьбыее
частью»(тамже).Новотименновэтом«другомпонимании»социологияправаивы-
ступаетвкачествеотраслевойсоциологическойтеории;иименноздесьонаявляется
самостоятельнымнаправлениемобщетеоретическихисследований.

В.А.ТумановиВ.П.Казимирчукуказываютнато,чтообщаятеориягосударства
иправаявляется«важнойотправнойтеоретическойбазойдляконкретныхсоциальных
исследованийнаопределенномуровне,аименновтехсферахобщественнойжизни,ко-
торыеизучаютсяюридическойнаукой»(Туманов В., Казимирчук В.Вступительнаяста-
тьяккнигеР.ПэнтоиМ.Гравитца.Методысоциальныхнаук.Прогресс,1972.С.7).

2 Яковлев А.М. Предметсоциально-правовогоисследования//Советскоегосудар-
ствоиправо.1970.№8.С.52.
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7.Общая теория специально-юридических проблем (общая позитив-
ная теория).Этотакое направление в исследовании общей теории социа-
листического права, которое нацелено на установление специфических 
структурных закономерностей и свойств права и которое в соответст-
вии с этим выражается в теоретической обработке нормативного ма-
териала действующего права (догмы права) и выработке «собственных» 
понятий и конструкций. Именновэтомаспектеобщаятеориясоциа-
листическогоправанепосредственноконтактируетсконкретными,
частнымиюридическиминауками,даетнаосновефилософских,со-
циологическихположенийобщетеоретическуютрактовкуобщих(«вы-
веденныхзаскобки»)проблем.

Данноенаправлениеобщетеоретическихисследованийхарактерно
длясоциалистическогоправоведениясмоментаеговозникновения.
Путемвнешнейобработкидогмыправаюридическаянаукаобслужи-
ваетнуждыпрактики.Воплощаяспециально-юридический(формаль-
но-догматический)частнонаучныйметод,этонаправлениенепосред-
ственносвязанососпециальнымпознанием,осуществляемымпри
рассмотренииирешенииюридическихдел,толкованиемнорматив-
ныхпредписаний,правовойквалификациейдел.Кспециально-юри-
дическимисследованиямотносятся,вчастности,общетеоретические
работы,посвященныеправоотношениям,юридическимнормам,нор-
мативнымюридическимактам,ихдействиювовремени,впростран-
стве,покругулиц,толкованиюит.д.

КакправильнопишетМ.И.Ковалев,«догмаправасамапосебе
сложнейшеесоциальноеустановление,атаотрасльзнаний,которая
посвятилабысебятолькоиисключительноееизучению,имелабы
полноеинеоспоримоеправопричислитьсебякнауке»1.Развертыва-
ниефилософскихисоциологическихправовыхисследованийнетоль-
конеснижает,аповышаетзначениеобщейпозитивнойтеорииправа.
Иделонетольковнеобходимостиболееспециализированнойпомо-
щиюридическойпрактике,ноивтом,чтосамифилософскиеисо-
циологическиеисследованияоказываютсяплодотворнымилишьпри
достаточноглубокойитонкойразработкеюридическойматерии,все-
гоюридическогоинструментария.

Знаменательно,чтоуглубленнаяспециально-юридическаяразра-
боткадогмыправа,проводимаявсоответствиисметодологически-
мипринципамимарксизма-ленинизма,выводитиэтотучастокоб-
щейтеорииправанавысокийфилософскийуровень,органически

1 Ковалев М.И. Советскоеуголовноеправо.Вып1.Свердловск,1971.С.6.
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соединяетфилософиюправаиобщуюпозитивнуютеорию.Тща-
тельныйспециально-юридическийанализврядеслучаевприводит
кустановлениютакихсвойств,«жестких»связейисцепленийвса-
мойтканиправовойматерии,которыеносятхарактеробъективных
закономерностей,т.е.всущностидаетфилософскуютрактовкупра-
вовыхявлений.

8.Преподавание общей теории социалистического права.Внастоя-
щеевремявсоответствииснакопленнымопытомпреподаванияобще-
теоретическаяправоваяпроблематикаизучаетсявюридическихвузах
дважды:напервыхподступахковладениююридическимизнаниями
(вкурсе«Общаятеориягосударстваиправа»)иназавершающемэта-
пе,послеусвоенияосновноймассызнанийконкретныхнаук(вкурсе
«Проблемыобщейтеориигосударстваиправа»).

Современныйэтапразвитиясоциалистическогоправоведенияха-
рактеризуетсявесьматщательнойиразвернутойразработкойобще-
теоретическойправовойпроблематики.Изученцелыйрядвопросов,
которыйранеевтеориигосударстваиправадаженеставился.Право-
ваямысльраскрыламногиесложныеправовыеявления,особенности,
свойстваизакономерностиправа,правовогорегулирования.

Теориягосударстваиправа,изучаемаястудентаминапервыхпод-
ходахкюридическимзнаниям,вбольшейстепениимеетзначение
подготовительной,пропедевтическойдисциплины,призваннойсыг-
ратьрольступенькиковладениюконкретнымиюридическимидис-
циплинами.

Преподавание общетеоретической проблематики имеет и перво-
степенное самостоятельное значение. Помимовсегопрочего,оноза-
кладываетфундаментобщейюридическойкультуры,юридическо-
гомышления,формируетихкостяк.Аотсюдаследует,чтоизучение
общетеоретическойпроблематики(какойбысложнойонанибыла)
имеетнетолькоопосредствованноезначениедляподготовкиюри-
стов,т.е.нетолькозначениенеобходимойначальнойступенькидля
последующегоусвоенияконкретныхзнанийпоправоведению,но
инепосредственноезначениедляформированиясамойосновыпро-
фессиональнойподготовкиюриста–юридическогомышления,вы-
сокойюридическойкультуры.

Вполнеочевидно,чтопреподаваниевсейсложнойобщетеоретиче-
скойпроблематикинапервомэтапеправовогообученияневозможно.
Лишьпослетого,какобучающиесянабаземарксистско-ленинской
теорииусвоиликонкретныйправовойматериал,становитсявозмож-
нымполноеиглубокоеизучениевсехсложныхобщетеоретических
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вопросов.Вотпочемуповторное(наболеевысокомуровне)изучение
теорииправаоказываетсясовершеннонеобходимым,продиктован-
нымвнутреннейлогикойправовогообучения.Этойцелиислужит
курс«Проблемытеориигосударстваиправа».

Общаятеориясоциалистическогоправасоставляетоднуизглав-
ныхчастейэтойучебнойдисциплины.Какпоказываетопытпрепода-
вания,главныестержневыелинии,вокругкоторыхконцентрируется
преподаваниеосновныхпроблемтеориигосударстваиправа,опреде-
ляютсядвумяпостепенноформирующимисясейчаснауками–тео-
риейполитическойорганизацииобществаиобщейтеориейсоциали-
стическогоправа.

Настоящееучебноепособиеипосвященоизложениюматериала,
которыйвходитвкачествеоднойизглавных,относительносамостоя-
тельныхчастейвучебнуюдисциплину«Проблемытеориигосударства
иправа».Вместестемавторпреследовалцельидругогопорядка.

Можнопредположить,чтонеобходимостьдальнейшегоповышения
уровняобщетеоретическойподготовкивюридическихвузахпотребу-
етсовременемразделенияучебнойдисциплины«Проблемытеории
государстваиправа»надвасамостоятельныхкурса:«Проблемыпо-
литическойорганизациисоциалистическогообщества»и«Проблемы
общейтеориисоциалистическогоправа».Авторпособиянадеется,что
настоящаяработасамимсвоимсодержанием,бытьможет,дастмате-
риалдляподробногообсуждениявопросаонеобходимостиобособле-
ниякурсаобшейтеориисоциалистическогоправа,оегопроблемати-
кеисистеме.Впрочем,последниеизуказанныхвопросовсохраняют
своезначениеивтомслучае,еслирассматриватьобщуютеориюсо-
циалистическогоправатольковкачествечастикурса«Проблемытео-
риигосударстваиправа».
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ПоСлеСлоВие

Опытпоказывает,чтонередкооценкиперспективисостоянияраз-
витиятехилииныхнаукоказывалисьвпоследствиинеполными,од-
носторонними,атоипростоопрометчивыми.

Нодажеспоправкойнатакуюопасность,думается,естьоснования
признатьнынешнийэтапвразвитиисоциалистическогоправоведения
ивособенностивразвитииобщетеоретическоймыслиэтапом,имею-
щимпереломноезначение.Иделонетольковколичествепоявивших-
сязапоследниегодыинтересныхработ1,ноглавнымобразомвтом,
чтопередсоциалистическимправоведением,какипередрядомдругих
наук,открываютсядальниеперспективы,постепенновырабатывают-
сятакиерешения,которыесопряженысперестройкойсложивших-
сятрадиционныхпредставлений,новымвидениемрядасуществен-
ныхсторонисвойствсоциалистическогоправа,егоместаифункций
вжизнисоциалистическогообщества.Первостепеннаярольвэтом
отношениипринадлежитценностнойхарактеристикеправавсоциа-
листическомобществе,еготрактовкекакструктурносложнойрегу-
лятивнойсистеме,выявлениюглубинныхсвязеймеждуправомисо-
циальнымуправлением.

Какужеговорилосьво«Введении»,авторкурсастремилсяподчи-
нитьизложениевсегоматериалапередовымобщетеоретическимиде-
ям.Это,помимоиныхмоментов,потребоваловрядеслучаеввнесения
коррективвранеевысказанныеположения,включениядополнитель-
ныхданных,поискановыхподходоввосвещениипроблем.

Правоведение–этоживая,развивающаясянаука.Входеееразви-
тияотпадаютотдельныеустаревшиепонятия,некоторыемненияне
выдерживаютпроверкивременем,новзаменэтогопроисходитпо-

1 Свидетельствомэтомуявляется,вчастности,то,чтозавремянахождениянастоя-
щегокурсавпечативышелвсветрядфундаментальныхработ,накоторыеавторвлуч-
шемслучаесмоглишьсослатьсяилипривестиотдельныевыдержкивподстрочныхпри-
мечаниях.Кихчислуотносятся:Бабаев В.К. Социалистическиеправовыеотношения.
Владивосток,1972;Бегичев Б.К.Трудоваяправоспособностьсоветскихграждан.М.:
Юрид.лит.,1972;Горшенев В.М. Способыиорганизационныеформыправовогорегу-
лированиявсоциалистическомобществе.М.:Юрид.лит.,1972;Керимов Д.А. Философ-
скиепроблемыправа.Мысль,1972;Лазарев В.В. Применениесоветскогоправа.Изд.
Казан.ун-та,1972;Дюрягин И.Я. Применениенормсоветскогоправа.Свердловск,1973.
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полнениеобщейсуммызнанийновымипонятиямиитеоретически-
миконструкциями,болеебогатымипосодержанию.

Авторипыталсяповозможностиполнеевыявитьвсеновоепози-
тивное,чтовнесеновсоветскоеправоведениезапоследнеевремяина
этойосновевединстве,вкомплексерассмотретьглавныепроблемы
теориисоциалистическогоправа.

Конечно,последующийкритическийразборвыявитвкурсеипро-
белы,ипросчеты.(Авторисамужесейчасвчислопроблем,рассматри-
ваемыхвпервомтоме,включилбывопрособинтересевправе;попы-
талсябыобосноватьконструкциюиндивидуальногоправовогостатуса
идр.)Некоторыедискуссионныевопросывкурсенамереннополеми-
ческизаострены.Новсежехотелосьбы,чтобвсеэтонезаслонилото-
го,чтопозамыслуавтораявляетсяглавнымирешающим,–попытку
обобщенногоосвещенияобщетеоретическихпроблемсточкизрения
единойконцепцииправакакрегулятораобщественныхотношений
втойеетрактовке,котораясоответствуетсовременнымперспектив-
нымнаправлениямфилософскоймысли.

Ипоследнее.
Подготовкаиопубликованиенастоящегокурса(какилежащего

вегоосновепособияпообщейтеорииправа)связанысмоейрабо-
тойвСвердловскомюридическоминституте.Большуюпомощьока-
залимнеректоратинститута,коллективкафедрытеориигосударства
иправа,моиколлегисдругихкафедр.Мноюучтенызамечанияипо-
желания,высказанныеприрецензированиииобсуждениипособия
икурсавдругихнаучныхучрежденияхиучебныхзаведениях(наюри-
дическомфакультетеМГУ,воВНИИСЗ,болгарскимиучеными-пра-
воведамиидр.).

Яглубокоиискреннепризнателенвсем,ктопомогмневработе.



Примечания к тому 3

ФундаментальныйтрудС.С.Алексеева«Проблемытеориипра-
ва:Курслекцийвдвухтомах»являетсяоднимизглавныхдостиже-
нийнаучнойинаучно-педагогическойдеятельностиавторавпе-
риод1958–1989гг.

Впервыйтом,изданныйв1972г.вСвердловске,вошли«Основные
вопросыобщейтеориисоциалистическогоправа».Второйтом,опуб-
ликованныйв1973г.такжевСвердловске,включаетразделы«Нор-
мативныеюридическиеакты»,«Применениеправа»,«Юридическая
наука(правоведение)».

Настоящиймонографическийтруд–синтезированныйиобобщен-
ныйрезультатдесятилетнегоисследованияС.С.Алексеевымключе-
выхпроблемтеорииправа.Восновекурса–переработанноечетырех-
томноеучебноепособие«Общаятеориясоциалистическогоправа»,
изданноев1963–1966гг.вСвердловске.

«Проблемытеорииправа:Курслекцийвдвухтомах»вместескни-
гами«Механизмправовогорегулирования»(1966г.),«Социальнаяцен-
ностьправа»(1971г.)и«Структурасоветскогоправа»(1975г.)соста-
вилициклработпопроблемамтеорииправа,закоторыйС.С.Алексе-
ев27октября1977г.былнагражденГосударственнойпремиейСССР.

Дальнейшееразвитиеосновныетеоретическиеположенияиссле-
дованияполучиливизданномв1981и1982гг.вМоскведвухтомном
курсеС.С.Алексеева«Общаятеорияправа».Последнийтрудбылпе-
реведеннарядиностранныхязыков,атакжепереизданв2008г.из-
дательством«Проспект».

Курслекцийвоспроизводитсяпоизданию:Алексеев С.С.Проблемытео-
рииправа:Курслекцийвдвухтомах/Министерствовысшегоисреднегоспе-
циальногообразованияРСФСР;Свердловскийюридическийинститут.Том
первый:Основныевопросыобщейтеориисоциалистическогоправа.Сверд-
ловск,1972;Томвторой:Нормативныеюридическиеакты.Применениепра-
ва.Юридическаянаука(правоведение).Свердловск,1973.
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