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О чем эта книга

Вкнигерассказываетсяозаконе,оправе,оправосудии.
Ноприэтомвовсенепреследуетсяцельрассказатьобовсем,что

относитсякюриспруденции–однойизсамыхстарых,вместесме-
дициной,сферчеловеческойдеятельностиизнаний.Дляовладения
юридическимизнаниями(посодержаниювесьмасложными)суще-
ствуютспециальныеюридическиезаведения–университеты,инсти-
туты,академии.

Задачаэтойкниги(нарядустем,чтобыпознакомитьшкольников
сазамиправоведения)–другая.

ОдинизмудрецовВостокаговорил:

Пророкучил,чтоправаядорога–
ПознаньежизниипознаньеБога.
Стоятудвериэтихдвухпобед
Лишьдвоевмире–врачиправовед.

Чтож,жизньлюдей,всегочеловеческогообществасложна,про-
тиворечива.Естьвнейтемныестороны,неразгаданныетайны,тяже-
лыепроблемы,конфликты.Тутинужны«праваядорога»,«познанье
жизниипознаньеБога».

Задачаэтойкнигиисостоитвтом,чтобывступающийвовзрослую
жизньмолодойчеловекпонял,почувствовалвправе(именновправе!)
тосветлоеиобнадеживающее,чтовнашемсумеречноммиреотмече-
номудростьюлюдей,выстраданочеловечеством,еготруднойисто-
рией,словом,даноБогом.Итогдаправо,закон,правосудиепредста-
нуткакважнейшиезавоеваниякультуры,всейцивилизации,которые
должныстатьтвердойопоройинадеждойвжизникаждогочеловека,
всегообщества.

Авзаключениевспомнимсловазнаменитогоанглийскогоюриста
XVIIIвекаБлэкстона.Онговорил:«Преимуществаисвободноевремя
даныджентльменамнетолькодляихсобственнойпользы,ноивинте-
ресахобщества,амеждутемонинемогутнинакакомпоприщежиз-
ниправильноисполнитьсвойдолгпоотношениюкобществуисамим
себе,еслионинезнакомыдонекоторойстепенисправомизаконом».
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I. ЗакОны в прОшлОм и настОящем

Азбука для вавилонских школьников

ЦивилизациядревнейШумерысеецентром–Вавилономсу-
ществовалапочтидветысячилетдосовременноголетосчисления,
т.е.столько,сколькоотделяетнынешнююпоруотвременрасцве-
таДревнегоРима.Ивотэтацивилизацияотличаласьдовольноса-
мобытнойиразвитойкультурой,втомчислекультуройшкольно-
гообучения.

Чтожеиспользовалосьвкачествеучебногопособиядляобучения
вавилонскихшкольниковграмотеиписьму?Особыйучебник?Упро-
щенноепособиетипасовременной«Азбуки»?

Какэтонипокажетсяудивительным,такогородапособиемслужи-
лизаконы–законыцаряХаммурапи,правившеговВавилоневXVIIве-
кедон.э.Вавилонскиешкольникизаучивалиположенияэтогооб-
ширногоисложногозаконодательногоактанаизусть.Приэтом,судя
повсему,достигалосьнесколькоцелей.Ученикиосваивалисловес-
но-письменнуюкультурунаосновенаиболееотработанногодлятого
времениписьменногодокумента.Детизнакомилисьсязыкомзакона,
напервыйвзглядсухимиказенным,новдействительностинеобходи-
мымиудобнымвделовойжизни.Одновременношкольниковвводи-
ливкурссамихосновжизниобщества,егохозяйства,быта,нравов,
многообразныхвзаимоотношенийлюдей.

Всвязисэтим–ещеободномнебезынтересномисторическом
факте.

В1901годуфранцузскаяархеологическаяэкспедиция,проводя
раскопкинедалекоотместа,гденаходилсяДревнийВавилон,обна-
ружилаиспещренныйписьменамибазальтовыйстолб.Оказалось,
чтонанемзаписанытолькочтоупомянутыезаконыцаряХаммура-
пи.Ивтечениедолгоговременистоялэтот«столбзаконов»навид-
номместе,нетолькосимволизируясвоимикаменнымиписьмена-
митвердостьинезыблемостьцарскихустановлений,ноипозволяя
всемжителямзнатьсвоиправаиобязанности,влюбоевремязна-
комитьсясними.Неправдали,неотнимешьмудростиунашихда-
лекихпредков?!
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Пережившее само себя

Мысленноперенесемсявболееблизкую,новсежедалекуюотнас
эпоху–вэпохуДревнегоРима,отстоящуюотнаснадветысячилет.

ВДревнемРимесуществоваларазвитаяюридическаясистема–
римское частное право.

ПоявлениетакойразвитойюридическойсистемывДревнемРи-
ме–факттруднообъяснимый,загадочный.Ведьэтобыловремяпер-
выхшаговсовременнойцивилизации,культуры.Времягрубых,же-
стокихнравов,рабствабольшинствалюдей,культасилы,роскоши
ипресыщенностигражданРима,господствавжизнипримитивных
идеалов–хлеба,зрелищ,плотскихнаслаждений.

Ивтожевремя–расцвет частного (илигражданского) права, т.е. 
юридической системы, которая в отработанных нормах определяет пра-
вовое положение граждан, отношения собственности, договоры, насле-
дование и т.д.Помногимпоказателямримскоечастноеправо–под-
линныйюридическийшедевр.Онодалотончайшую,оченьчеткую,
вомногихслучаяхюридическизавершеннуюиюридическисовер-
шеннуюразработкуправовыхинститутовиотношений,нередковы-
раженнуювсжатых,чеканныхформулах(рядизнихвдальнейшем
будетприведен).

РасцветримскогочастногоправаотноситсякII–IIIвекамн.э.
ВVIвеке–ужевусловияхвосточно-христианскойкультурыВизан-
тии–основныеположенияримскогочастногоправабылиизложены
вКодексеимператораЮстиниана.

ДревнийРим,егокультураоказалисьобреченыисторией.Римское
государство,римскаяцивилизациясошлисеесцены.Аримскоечаст-
ноеправоосталось.

Любопытно,чтопроизошлоэтонесразупослепаденияРима,ане-
скольковековспустя.ПримернокXII–XIIIвекамвЗападнойЕвро-
песталиинтенсивноразвиватьсясвободнаячастнаясобственность,
рыночныеотношения,ипотребовалисьновые,болеесовершенные,
чемфеодально-сословные,юридическиенормы.Итогдавспомнили
оримскомчастномправе.Оказалось,чтоэтазабытая,древняя,буд-
тобынавсегдаушедшаявпрошлоеюридическаясистеманаиболее
полносоответствуетпотребностямновых,зарождающихсяибурно
развивающихсярыночныхотношений.Всвязисэтимипроизошло
удивительноесобытие:ушедшаявпрошлоеюридическаясистемакак
быперепрыгнулачерезвека–произошловозрождение(поюриди-
ческойтерминологии–рецепция)римскогочастногоправа.При-
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способленноекновымусловиям,онотакиназывалось–современ-
ное римское право.

Весьмаважнообратитьвниманиенато,чтокрупнейшиезаконо-
дательныедокументы,вомногомопределившиедостоинствасовре-
менногогражданскогообщества(французскийгражданскийкодекс,
Германскоегражданскоеуложение,которыеповлиялиназаконода-
тельствачутьлиневсехстранмира),прямоопиралисьнаположения
римскогочастногоправа.

Пословамодногоизгерманскихюристов,Римснова«завоевал
весьмир»,нотеперьуженесилойоружияирелигии,асилойправа.

Римскоечастноеправопоройназываютписаным разумом (ratio scrip-
ta).Возможно,вэтоместьпреувеличение.

Знаменательно,вовсякомслучае,то,чтоначалорасцветаримско-
гочастногоправаповременисовпалосутверждениемценностейхри-
стианства,откровениямиизаповедямиХриста,таквнезапноикстати
ворвавшимисявгрубыйижестокийдревниймир.

многозначительный факт

Сделаемещеодиншагпорельсамистории,ещенаодиншагпри-
близимсякнашемувремени.

КонецXVIII–началоXIXвека.Революционнаяфранция.Приход
квластигенералаБонапарта–Наполеона.

Немногимизвестно,чтофранцузскийгражданскийкодексимену-
юткодексомНаполеонанетолькопотому,чтоонбылпринятвгоды,
когдаимператоромвофранциибылБонапарт(Наполеон),ноипо-
тому,чтоимператорвместесюристами–разработчикамиКодекса
непосредственноучаствовалвегоподготовке.Приэтомонприво-
дилвизумлениеюристов-профессионаловсвоейкомпетентностью.

ВоткакописываетэтоакадемикЕ.В.Тарлевкниге«1812год».
Поегословам,в1788годуБонапарт,безвестныйвтовремяофицер
французскойармии,проходилслужбувгородеОксонн.«Однажды,–
пишетЕ.В.Тарле,–посаженныйзачто-тонагауптвахту,онсовершен-
нослучайнонашелвпомещении,гдебылзаперт,невестькакпопав-
шийсюдастарыйтомюстиниановскогосборника(поримскомупра-
ву).Оннетолькопрочелегоотдоскидодоски,нопотом,почти15лет
спустя,изумлялзнаменитыхфранцузскихюристовназаседанияхпо
выработкеНаполеоновскогокодекса,цитируянаизустьримскиеди-
гесты(дигесты–частикодексаЮстиниана.–С.А.)».
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Иестьвописываемомфактенечтоболееглубокое.КогдаНаполеон
послесвоегосверженияизаточениянапустынныйостроввтишииз-
гнанияподводилитогисвоегожизненногопути,онвдругзаявил,что
изданныйприегоучастиифранцузскийгражданскийкодекс«выше
всехегосорокапобед».

«Правила игры» для всех

ПравлиНаполеонвоценкесвоихгосударственныхсвершенийна
нивеправоведения?

Да,прав.Тутнужнывоткакиепояснения.
Вобществевстречаютсяжесткиеальтернативы: или – или, иного

недано.Воттакаяальтернативакакразихарактернадлязаконов,для
оценкиихместаироливобществе.

Представимсебедвегруппыребят,решившихналужайкесыграть
вфутбол.Каждаяизэтихгрупппридерживаетсясвоих«правилигры»:
однакомандасчитает,чтонужноигратькруглыммячом,другая–оваль-
ным;однакомандадопускаетприменениесиловыхприемов,другая–ис-
ключаетпростоесоприкосновениедругсдругом,одна–требуетсоблю-
денияправилаофсайда,другая–отвергаетегоит.д.Чтополучитсяиз
этого?Ясно:непрерывныеразборки,выясненияотношений,неисклю-
ченоутверждениесвоейправотысилой,потасовка.футболжетребует
того,чтобысуществовалиединыеитвердыеправилаигры.

Такогородаединыеитвердые«правилаигры»должнысуществовать
ивовсемобществе.Они-токакразинаходятсвоевыражение(невсе-
гда,правда,последовательноиполно)взаконах.Иименноздесьдает
осебезнатьуказаннаяранеежесткаяальтернатива:или единые и твер-
дые законы в обществе, или произвол, беспредел, хаос, война всех против 
всех, т.е.последствиягибельные,распадивконечномитоге–самоуни-
чтожениеобщества.

Бытьможет,приведенныеразъясненияраскроютглубокийсмысл
двухафоризмов,выработанныхдревнеримскимиюристами.Первый
вобщем-тохорошоизвестен,второйзнаютспециалисты,влюбомслу-
чаевэтойкнигеданныеиподобныеизречениябудутвыделеныосо-
бойрубрикой.

Го в о р я т  д р е в н е р и м с к и е  ю р и с т ы

◊Dura lex, sed lex–Суровзакон,ноэтозакон.
◊Fiat iustitia, pereat mundus–Дабудетюстиция,пустьгибнетмир.
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«Добрый» консерватизм

Нередкосизвестнымосуждениемговоритсяозаконахкакосугу-
боконсервативныхявлениях.Иделонетольковтом,чтосуществу-
ютзаконы,которыедавноужеизданыиневсегдаучитываютновое
вжизни,атоипрямочуждыинтересамлюдей,ноивтом,чтозаконы
вообще,всякиеилюбыезаконы,какбыконсервируютсуществующее
положениевещей–какие-топорядкииотношениязакрепляютна-
долговперед.Ноплохолиэто?

Издесьследуетсказатьотом,чтоконсерватизм–этодалеконе
всегдаплохо.Ведьконсервативное имеетиположительныйсмысл,
ион,кстати,наиболееблизоккпервоначальномузначениюданного
слова.«Консервативное»втакомположительномсмыслеозначаетне
что-тостарое,отжившее,заскорузлое,ато,чтосохраняется,закреп-
ляетсякактвердоеипостоянное.

Иэтораскрываетважнуюграньзаконоввобществе.Законы призва-
ны утвердить,сделатьнезыблемыминанынешнеевремяинабудущее
определенныепорядки,принципы,нормыивэтомотношениибыть 
регулятором, стабилизирующей силой в обществе.

Нетрудноувидеть,насколькоэтоважнодлялюдей,дляжизниоб-
щества.Иеслиподобногоконсерватизмавобщественет,тоивпрямь
пустьгибнетмир.Ибоонвсеравноприотсутствииюстиции,т.е.при
беззаконии,хаосе,обреченнараспад,нагибель.Авотприторжестве
юстиции–азначит,приторжествеправаиправосудия(вчемисо-
стоитоптимистическийсмыслприведеннойдревнеримскойформу-
лы)–миркакразинепогибнет.

Три «кита»

Длятогочтобывыполнятьфункциирегулятора,стабилизирующей
обществосилы,законыдолжныобладатьрядомособенностей,техки-
тов,накоторыхибазируетсяправо.

Важнейших особенностей три.
Первая–нормативность.
Этонесколькомудреноесловоозначает,чтозаконыустанавлива-

ютнормы –«правилаигры»,т.е.обязательные для каждого, одинако-
вые для всех, единые, общие правила.

Иэто,какпоказываетанализдалекогопрошлого(даинашейсе-
годняшнейжизни),–крупныйсдвиг,еслиугодно,значительноесо-
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циальноеизобретениечеловеческогосообщества.Онооказалосьнуж-
нымдлятого,чтобынеприходилоськаждыйраззановорешать,что
делатьвповторяющихсяслучаяхжизни.Авсвязисэтимнебылобы
произволаисвязанногоснимбеззакония.Тут,кстати,естьинекий
демократическийпотенциал,таксказать,«моментсправедливости»:
неразнобойипривилегии,аобщиеправила,одинаковыедлявсех!

Регулированиеповедениялюдейприпомощиобщихправил(норм)
нацеленонато,чтобыввестивнашужизньединый,постоянныйпо-
рядокнадолговперед.Ивместестемздесьестьнечтоглубокое,отно-
сящеесяксамимосновамнашейжизни.Показательно,чтовдревне-
греческойфилософиисловоdicoодновременнообозначалоинорму,
иизначальные,повторяющиесяначаламироздания,егокругообо-
рот.Недогадывалисьлидревнегреческиемыслителиоважномзначе-
ниинормативностивжизнилюдей?Любопытно,чтоидревнерусское
«кон»,откоторогопроизошлословозакон,означалоиобщееправи-
ло,изакономерности–первоосновыжизнилюдей.

Втораяособенностьзаконов–строгая определенность, четкаяфик-
сированностьсодержаниязаконоввписьменныхдокументах(которые
такиназываются–законыили«указы»,«постановления»ит.д.).До-
стойновниманиято,кактеснопереплелисьдваявлениякультуры–за-
коныиписьменность.МыужевиделинапримерешколДревнегоВави-
лона,насколькотамплодотворноиспользовалосьэтосвойствозаконов.

Инаконец,третьесвойстволюбогозакона–государственная обес-
печенность иотсюда–высокаянадежностьюридическихнорм,закреп-
ляемыхзаконом.Черезспециальныегосударственныеорганы(суд,
органыследствия,надзора,другиеправоохранительныеучреждения)
юридическиенормымогут,образноговоря,настоятьнасвоем.Угроза
примененияпоройдовольножесткихпринудительныхмерпобужда-
ет,какправило,даженерадивыхлюдейследоватьтомуобразупове-
дения,которыйпредусмотрензаконом.

Воттакиетрисвойствапозволяютзаконамсуспехомрегулировать
отношениялюдей,делаютихстабилизатором,упорядочивающейси-
лой,закрепляютустойчивый,твердый,постоянныйпорядоквнашей
жизни,жизниобщества.Позволяют,пословамзнаменитогофилосо-
фаИммануилаКанта,определять«длявсех,чтоимпоправудолжно
бытьдозволеноилинедозволено».

Длятогочтобыосновныеположенияэтойипоследующихглавза-
помнились,сохранилисьвпамяти,выделяютсянаиболееважныеиз
них–«узелкинапамять».Они,когдаэтопотребуется,смогутнапо-
мнитьиобовсемдругом,чемубылапосвященатаилиинаяглава.
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уз е л к и  н а  п а м я т ь

●Законы–непростописьменныедокументы,содержащиеобще-
обязательныенормыповедения;законы–этовыражениеисвиде-
тельствадостиженийкультуры,цивилизации,позволяющиерешать
определенныезадачиобщества.Онипозволяютопределять«для
всех,чтоимпоправудолжнобытьдозволеноилинедозволено».

●Антиподамизаконов,господствующимиприихотсутствии,яв-
ляютсяпроизвол,беспредел,хаос,распадобщества.

●Одноизважныхдостоинствзаконов,раскрывающихихрольвоб-
ществе,заключаетсявтом,чтоонипредставляютсобойнорма-
тивныйрегулятор,стабилизирующуюсилу,устанавливающую
твердый,постоянныйпорядоквотношенияхмеждулюдьми.

м ы с л и  м у д р ы х

Законынужнынетолькодлятого,чтобыустрашатьграждан,но
идлятого,чтобыпомогатьим.

Вольтер

Закон,каковнихуд,естьсвязьобщества.
Н.Радищев

Го в о р я т  д р е в н е р и м с к и е  ю р и с т ы

◊In legibus salus–Взаконахспасение.
◊Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire–Силазако-

назаключаетсявтом,чтобыприказывать,запрещать,разрешать,на-
казывать.

И з  р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а
КОНСТИТуцИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

(Извлечение)

Статья 15
1.КонституцияРоссийскойфедерацииимеетвысшуююридиче-

скуюсилу,прямоедействиеиприменяетсянавсейтерриторииРоссий-
скойфедерации.Законыииныеправовыеакты,принимаемыевРос-
сийскойфедерации,недолжныпротиворечитьКонституцииРоссий-
скойфедерации.
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2.Органыгосударственнойвласти,органыместногосамоуправле-
ния,должностныелица,гражданеиихобъединенияобязанысоблю-
датьКонституциюРоссийскойфедерацииизаконы.

3.Законыподлежатофициальномуопубликованию.Неопублико-
ванныезаконынеприменяются.Любыенормативныеправовыеак-
ты,затрагивающиеправа,свободыиобязанностичеловекаигражда-
нина,немогутприменяться,еслионинеопубликованыофициально
длявсеобщегосведения.

4.Общепризнанныепринципыинормымеждународногоправа
имеждународныедоговорыРоссийскойфедерацииявляютсясостав-
нойчастьюееправовойсистемы.Еслимеждународнымдоговором
установленыиныеправила,чемпредусмотренныезаконом,топри-
меняютсяправиламеждународногодоговора.

в О п р О с ы  д л я  р а З м ы ш л е н и й  
и  с а м О п р О в е р к и

1.ВДревнемВавилонебылустановленстолб,накоторомбылиза-
писанызаконыцаряХаммурапи.Длякакихзаконов,повашемумне-
нию,можнобылобыустановитьтакойстолбвсовременнойРоссии?

2.ЧемможнообъяснитьпоявлениевэпохуДревнегоРимастоль
совершеннойправовойсистемы,какримскоечастноеправо?

3.ПочемуНаполеонсчиталГражданскийкодексглавнымдости-
жениемсвоейгосударственнойдеятельности?

4.Законырассчитанынато,чтобырегулироватьповедениелюдей
ивнастоящемивбудущем,надолговперед.Подумайте,можноли
всвязисэтимговоритьопрогностическойфункциизаконов?
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II. пОчему правО наЗывается правОм

Выстрел в служебном кабинете

ВРоссииболеесталеттомуназад,24января1878года,молодаяре-
волюционеркаВераЗасулич,исповедующаядемократическиеидеалы,
выстреломизревольверапрямовслужебномкабинететяжелорани-
лапетербургскогоградоначальникаТрепова.ВераЗасулич,непытав-
шаясяскрыться,заявила,чтоеевыстрелявляетсявозмездиемзаглум-
лениеТрепованадполитическимзаключеннымБоголюбовым,кото-
рыйбылнаказантолькозато,чтововремяпрогулкинеснялшляпу
передградоначальником.

ДелоВерыЗасуличслушалосьвсудеприсяжныхподпредседатель-
ствомзнаменитогорусскогоюриста(мыобратимсякнемуещенераз)
АнатолияфедоровичаКони.Насуд,напредседательствующегопытались
оказатьдавлениевысшиечиныцарскойбюрократии,вплотьдосамого
царя.Темнеменее31мартасудприсяжныхоправдалподсудимую.Тут
же,взалезаседаниясуда,ВераЗасуличбылаосвобожденаиз-подстражи.

Надосказатьпрямо,сточкизрениязакона,действовавшеговто
время(даисейчастоже),ВераЗасуличсовершилапреступление,уго-
ловнонаказуемоедеяние.Почемужесудприсяжныхосвободилееот
ответственности?

Дапотому,чтовРоссиисовторойполовиныXIXвека,особенно
послесудебнойреформы1864года,сталоутверждаться,несмотряна
господствоцарскойбюрократии,современноеПРАВО.Топраво,важ-
нейшиминачаламикоторогоявляютсявысокоедостоинствочеловека
инезависимоеправосудие.Ивотсточкизренияправа(права,основан-
ногонатолькочтоназванныхначалах)унижениедостоинствачеловека
быловоспринятосудом–именносудом,дактомужесудомприсяж-
ных!–вкачествеобстоятельства,освобождающегоотответственности
нарушителязакона.

уточним значение слов

Нередкомыупотребляемкактождественные,взаимозаменяемые
слова«закон»и«право».Обычнодлянасимеютодинаковыйсмысл
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выражения«законыфранции»и«французскоеправо»или«законы
России»и«российскоеправо».Вобыденныхразговорахтакоеотож-
дествлениевобщемдопустимо.

Вместестемнужнотвердознать,чтомежду«законом»и«правом»
естьсущественныеразличия.

Еслибытьточным,тозаконы(атакжедругиенормативныеюри-
дическиеакты)–этодокументы,вкоторыхзакрепляютсяобщеобяза-
тельные,строгиепосодержаниюиобеспеченныегосударствомюри-
дическиенормы.Правожеестьвотэтисамыесодержащиесявзаконах
юридическиенормы,всяихсовокупностьилисистема,существующая
вданномгосударстве,позволяющаярешать«поправу»(вспомнимсло-
вафилософаКанта),дозволеноилинедозволенотоилииноеповеде-
ние.Потому-товюридическойнаукезаконы,иныенормативныедо-
кументыназываютисточниками права.

Ноделонетольковтакогородаюридическихтонкостях.
Правовообще–явлениеболееглубокое,основательное.Напри-

мер,нельзязаменитьпонятие«римскоечастноеправо»выражением
«законыРима»(ктомужеисточникамиправамогутбытьнетолько
законы,нои,например,решениясудов,чтокакразхарактернодля
римскогоправаилисовременногоанглийскогоправа).

Главноежезаключаетсявтом,чтозаконы–разные.Внихможет
закреплятьсяито,противчего,казалосьбы,направленызаконы(вспо-
мнимтри«кита»),–произвол,своеволие,нравыразбоя.

Этаособенностьзаконовподмеченаужедавно.Вотдвавысказы-
ваниянаэтотсчет.

м ы с л и  м у д р ы х

Самаяжестокаятирания–та,котораявыступаетподсеньюзакон-
ности,подфлагомсправедливости.

Ш. Монтескье

Вгражданскомобществегосподствуетилизакон,илинасилие.
Нонасилиеиногдапринимаетобличиезакона,иинойзаконбольше
говоритонасилии,чемоправовомравенстве.Такимобразом,суще-
ствуеттриисточниканесправедливости:насилиекактаковое,злона-
меренноековарство,прикрывающеесяименемзакона,ижестокость
самогозакона.

Ф. Бэкон
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«Шуточки» в законах

Историясвидетельствует,чтозаконынередкостановятсядлявла-
стейдовольноподатливойматерией,чутьлинеигрушкойврукахсиль-
ныхмирасего.Вотпримеризсредневековья.

ПереднамипамятникфеодальногоправаХIIIвека«Саксонское
зерцало».Статья45этогоимеющегосилузаконадокументаговорит
о вергельде –величиневозмещениязавред,втомчислезасмертьблиз-
кого.Впараграфепервомпочтительноподчеркивается:«Князья,ба-
роны,шеффенскогозваниялюдиравныповозмещениюивергельду.
Однакокнязейибароновчтятуплатойзолотом...»Итакдалеестоль
жепочтительноистрого.

Ночтоэто?Параграфвосьмой:«Двешерстяныеперчаткииодни
навозныевилысоставляютвозмещениебатрака...»Следующийпара-
граф:«...Актерамивсемтем,которыепередаютсебявсобственность
другого,служитвкачествевозмещениятень(!)человека.Наемным
бойцам(впоединках)иихдетямдаютвкачествевозмещениясвет-
лыйбликотсолнцанащите(!)...»

Совершенноочевидно,чтовприведенныхзаконоположениях
нетолькоотраженыособенностиюридическогоположениялюдей,
бесправиеотдельныхгруппнаселения,ноисодержатсявесьмаглум-
ливыешуточкисоставителейзакона.Ах,батрак?Такполучиввоз-
мещениенавозныевилы.Актер?Тебеввозмещение–теньчеловека.
Наемныйбоец?Тебе–солнечныйзайчик...Можнопредставить,как
потешалиськнязьяибароны,какимбыловеселоотподобногозако-
нодательного«остроумия».

Носуществуютидругие«шуточки»,когдавзаконодательныхтек-
стахрасписанывсевозможныеправильныевещи,благаиправа,а
вжизнисуществуетсовсемдругое.

Такбыловнашемнедалекомпрошлом:всоветскихзаконахговори-
лосьо«властитрудящихся»,о«великихправахлюдейтруда»,авдей-
ствительностигосподствовалбеспощадныйтерроррепрессивныхор-
гановилюдифактическибылибесправныпередпартократией.

Право власти

Когдавзаконахутверждаютсянасилиеисвоеволие(этоприсуще
восновномдиктаторским,тоталитарнымгосударствам),топравоне-
многимотличаетсяотпрямогопроизволавласти.Итогдавполнеобосно-
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ванноговоритьосуществовании«прававласти».Именнотакимпра-
вомвластиибылосоветскоеправо,вовсякомслучаедоначалавна-
шейстранедемократическихпреобразований.Даивообщезаконы
кактаковыемогутисправнослужитьсамымреакционнымрежимам,
утверждатьизащищать,делатьсвятымиинеприкосновеннымисамые
чтонинаестьреакционныепорядки.

Иещеободнойопасности«простозакона»(«прававласти»)нужно
сказать:отомобстоятельстве,чтозаконблагодарясвоейобщеобяза-
тельнойнормативности,строгойопределенностиигосударственной
обеспеченностиявляетсязначительнойсилойвобществе,создаетил-
люзию,чтоприпомощизаконавозможнодостичьлюбойцели,до-
битьсявсегоивсявобществе.Иэтимгрешатнетолькореакционные
режимы,ноилюди,преследующиеутопические,несбыточныезада-
чи(например,припомощизаконаликвидироватьпреступностьили
одномоментносделатьвсехлюдейсобственниками).Такпоявляются
мертвые,неработающиезаконы,происходятдискредитация,обесце-
ниваниеправавглазахлюдей.

Об одном стереотипе

Дляправильногоответанавопрос,чтоестьправо(вотличиеотпро-
стозакона),нужнопреодолетьиещеодинстереотип.

Такужполучилосьвнашемобществе,чтозаконы(даиправо)свя-
зываютсявмассовомсознаниивосновномсвопросамиборьбыспре-
ступностью–действительнозлободневнойпроблемойнынешнейжиз-
ни,остротакоторой,увы,вобстановкенаступившихпеременещебо-
лееусугубилась.

Сложилосьэтопредставление,наверное,всилутого,чтовнор-
мальнойжизнивсемыобычносталкиваемсяприрешенииразлич-
ныхвопросовсчиновникамииначальникамиразногоуровня,ане
сзаконами,несправом.Законже,различныеюридическиевопро-
сывсплываютвосновномтогда,когдаделодоходитдосуровогокон-
фликта,допреступления.

Потому-топравоизаконвоспринимаютсямногимилюдьмикак
нечтотакое,чтосвязаночутьлинеисключительносуголовнымиза-
конами,исправительно-трудовымиучреждениями,деятельностью
органоврасследования.Апосколькувсемизвестноипонятно,что
уголовноенаказаниеустанавливаетсязанарушениезаконов,содер-
жащихглавнымобразомзапретыиограничения,тоиправовцелом
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трактуетсякакзапретительно-ограничительное,карательноепред-
писаниевласти.

Однакоизтогофакта,чтоборьбаспреступностьювнашейстране
сталаоднойизсамыхнеотложныхинаболевшихпроблем,совсемне
следует,чтозапреты,ограничения,карательныемеры–самоеглав-
ноевправе.Инапраснооперативныеработникимилиции,другиера-
ботникиследственно-карательныхучреждений,непосредственнове-
дущиеборьбуспреступностью,довольночастосчитают,чтоправо,
всякиетамгарантиииформальности«толькомешают».

Ужеслиговоритьначистоту,фашистскиегосударства,вшироких
масштабахприменявшиепрямоенасилиеиотвергавшиеправовыега-
рантииипроцедуры,подчасивпрямьдобивалисьзаметныхуспехов
в«наведениипорядка».Нотакойрезультатдостигалсяпутемвведе-
ниявобществережимаГУЛАГа,терроранадлюдьми,тотальногопо-
пранияправисвободчеловека.

Тутнужновзятьназаметкуитообстоятельство,чтопривсейваж-
ностиуголовногозаконодательстваосновноймассивзаконов(кон-
ституционных,гражданских,трудовых,природоохранительных,зе-
мельных,семейныхидр.)касаетсяюридическогорегулированияне
криминальных,анормальныхэкономических,политических,соци-
альныхотношенийвнашемобществе.Иименноон,основноймассив
законодательства,должендатьответнавопросотом,чтожеявляется
главным,ключевымвправе.

Даирезультатыборьбыспреступностьюдействительнодостига-
ютсявдемократическомобществе,там,гденеосуществляетсятоталь-
ноенасилие(порождающеененавистьизлобу),анапротив,охраня-
ютсяправалюдей,недопускаютсяпроизвол,бесчинстванадлично-
стью.Дажевтомслучае,когдатотилиинойчеловекподозревается
всовершениипреступлении,настражеегоправстоятюридические
гарантии(втомчислепрезумпцияневиновности),окоторыхбудет
рассказанодальше.

Что же главное в праве

Приответенавопросотом,чтожеглавноевправе,нампоможет
самослово«право».

Всамомделе,почемувыраженнаявзаконахсистемаюридических
нормданнойстраныназываетсятакимсловом?

Естьдва,казалосьбы,весьмапростыхответанаэтотвопрос.
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Первыйответ–право называетсяправомпотому,чтовыраженные
взаконахюридическиенормыустанавливаютправильные отношения
междулюдьми,правильный порядок,которомудолжныподчинять-
сявсе.Иэтосоответствуеттомупредназначениюзаконов,окотором
говорилосьранее:припомощизаконовустанавливаетсястабильный,
единыйиравныйдлявсехпорядоквобществе.

Второйответ–право называетсяправом,естественно,ещеипо-
тому,чтоонопризванобытьвоплощениемсправедливости,правды. 
Недаромвомногихзаконах,дажесамыхдревних,прямоговоритсяоб
этом.Причемпоройвоченьпышныхиторжественныхвыражениях.

Так,ужеупоминавшиесязаконыцаряХаммурапиобосновыва-
лисьсловами:«Чтобывоссияласправедливостьвстране,чтобыпо-
губитьбеззаконныхизлых,чтобысильномунепритеснятьслабо-
го».АвдревнеиндийскихЗаконахМануговорилось:«Еслибыцарь
неналагалнеустаннонаказаниеназаслуживающихего,болеесиль-
ныеизжарилибыслабых,какрыбунавертеле».Инедароммногие
юридическиепамятникипрошлого,особенносредневековья,так
иназывались–«правды»(например,«Салическаяправда»,«Рус-
скаяправда»).

Впрочем,естьиещеодин,совсемпростойответнапоставленный
вышевопрос,ответ,который,какэтонередкобывает,иявляетсянаи-
болееосновательным,глубоким.

Деловтом,чтослово«право»,какэтопринятовюриспруденции,
употребляетсявдвухсмыслах:

объективное право (например,правоШвеции,российскоеправо,
гражданскоеправо)–совокупностьюридическихнорм,выраженная
взаконах,виныхнормативныхюридическихдокументах;

субъективное право (например,правотогоилииноголицанажало-
бу,правонапенсию,правонасамооборону)–юридическиевозмож-
ности,правомочияданноголица.

Таквот,отвечаянапоставленныйвышевопрос,можно,чуточку
упрощаяпроблему,сказать:право –это то, что определяет (предо-
ставляет или не предоставляет) п р а в á.

Тавтология?Повторениеодногоитогожеслова?Нет!Вприведен-
нойформулеслово«право»впервомслучаеупотребляетсявсмысле,
какговорятюристы,объективногоправа,авовтором–правасубъек-
тивного(вслушайтесь,кпримеру,втакоепростоевыражение:наосно-
венормжилищногоправагражданинПетровимеетправонаданную
квартиру).Тоестьправокаксистемаюридическихнорм,выражен-
наявзаконе,определяетналичиеулицасубъективногоправа,азна-
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чит,ито,можнолипризнатьегоповедениеправомерным,либооно
неправомерно,незаконно,апотомунаказуемо.

Вотиответнавопрос,почемуправоназываетсяправом.Выражен-
ныевзаконеюридическиенормыявляютсяопределителем,причем
нормативным,четкимопределителемюридическихправлиц.Авсвя-
зисэтимправомохватываютсяиюридическиеобязанности,запре-
ты,ответственность.

Ключевой момент

Еслиправо«говоритоправах»(аотсюдаиотом,чтосоставляет
обязанности,запреты,ответственность),то,выходит,определяющей 
стороной юридического регулирования, осуществляемого через право, яв-
ляются вот эти самые субъективные права–юридическиеправакон-
кретныхлиц,субъектов,т.е.граждан,коммерческихинекоммерче-
скихорганизаций,государства.Присмотримсяктому,чтопредстав-
ляютсобойюридическиеправалиц.

Юридические права – это дозволенность определенного поведения, сво-
боды действования, простор для поведения по собственному усмотрению.
Обратимвниманиенаслова«собственноеусмотрение»и«свобода».

Есливаспектесвоегоисточника–закона(егообщеобязательно-
сти,строгойопределенности,обеспеченности)правовыступаеткак
организующий,стабилизирующийфактор,товаспектесубъектив-
ныхправоновыходитнаглавнуюценностьобщества–насвободу.

Надосказатьбольшее:именно в праве (и судя по всему, только в пра-
ве) свобода может получить реальное, истинно человеческое выраже-
ние. Почему?

Во-первых, потому,чтотолькоправо,предоставляялюдямсвободу,
возможностьдействоватьпоусмотрению,повольномувыбору,спо-
собнонормативноочертитьграницысвободногоповедения.Тоесть
способноопределитьтакиерамки,запределамикоторыхзнак«+»
меняетсяна«–»,исвободастановитсясвоейпротивоположностью,
превращаетсяванархическоесвоеволие,впроизвол–однуизсамых
страшныхбеддлялюдей,длячеловечества.Например,законпредо-
ставляетгражданамправонанеобходимуюоборонуприотражении
преступногонападения.Вместестемвзаконеопределеныграницы
этогоправа(онодолжнобыть«необходимым»),азаэтимиграницами
осуществлениеправананеобходимуюоборонуоборачиваетсяраспра-
вой,мстительнымпреследованием,новымбесчинством.
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Во-вторых, толькоправоблагодарясвойствамзакона,накотором
оноосновывается(вспомним,этообщеобязательнаянормативность,
определенностьсодержания,государственнаяобеспеченность),спо-
собносделатьсвободулюдейреальной,гарантироватьеефактическое
осуществлениедейственнымимеханизмами,мерамизащиты.

Последнееизуказанныхобстоятельствпредставляетсяввысшей
степениважным.

Темболеечтоздесьуместноразвеятьоднозаблуждение.Немало
людейсчитают,чтозакон,различныеюридическиеправилаиграют
поотношениюксвободеотрицательную,восновномограничитель-
нуюроль.

Чтож,этодействительноможетпроисходитьифактическипроис-
ходит,особенновусловияхгосподстваавторитарнойвластиинераз-
витостиправа.Ивпрошлом,итеперьдействуютюридическиенормы,
которыенеоправданноограничиваютсвободулюдей.

Новпринципездесьвсеобстоитиначе.Такаяжеланнаядлявсех
людейсвобода(настоящаясвобода,ане«свобода»,нацеленнаяна
то,чтобыобернутьсяпроизволом,простовольницейивседозволен-
ностью)остаетсяоднимлишьлозунгом,пустымзвуком,еслиона
невыраженаинезащищеназаконом,невыступаетввидеюриди-
ческихправ.

Знаменательно,чтокрупнейшиемыслителипрошлого–и,заме-
тим,прогрессивныемыслители–античныефилософы,философыбо-
лееблизкогокнамвремени(Вольтер,Монтескье,Радищевидругие)
напрямуюсвязывалимеждусобойзаконисвободу,виделивзаконе
оплотивыражениесвободылюдей.

Иещетакойзнаменательныйфакт.Всамыйкануноктября1917го-
да,когдаразвитиеправавРоссиишлоповосходящейлинии,видные
российскиеправоведылиберальногонаправления–такие,как,ска-
жем,Б.Чичерин,Б.Кистяковский,И.Покровский,поднялиотече-
ственнуютеоретическуюмысльвобластиправанавысокийпоми-
ровыммеркамуровень.Выражениемтакоговысокогоуровня,наряду
сдругимиположениями,сталатеория«возрожденногоестественного
права»(онейещебудетсказано),всоответствиискоторойсвобода
человека,длятогочтобыстатьреальностью,должнабытьвоплощена
вдействующемправе,основанномназаконе,изакономзащищаться.

Наконец,вотещеочем.Права,основанныеназаконе,могутбыть
оченьразными.Издесьмногоезависитотдвухюридическихпоряд-
ков–общедозволительногоиразрешительного.Онихипойдетдаль-
шеречь.
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Два юридических порядка

Начнуснебольшогоучебногопримера,рассчитанногонасообра-
зительность.

Итак,внимание!Неторопясь,какэтоипринятовотношенииюри-
дическихтекстов,прочтитедвевыдержкиизнедавнопринятогоГраж-
данскогокодексаРоссийскойфедерации(ГК).

Перваявыдержка–п.2ст.28ГК:
«2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определен-
ной цели или для свободного распоряжения».

Втораявыдержка–п.1ст.421ГК:
«2. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоя-
щим кодексом, законом или добровольно принятым обязательством».

Спрашивается:вчемсостоитпринципиальное,сюридическойсто-
роны,различиевприведенныхдвухслучаях?Иводном,ивдругом
случаяхКодексговоритоправах–правахмалолетних,правахграж-
дан,юридическихлицпризаключениидоговоров.Вчемжеразличие?

Небольшаяподсказка:здесьособоесоотношениедозволенного
изапрещенного,попринципу«наоборот»...

СогласнопервойвыдержкеизГК,лицо,названноемалолетним,
вправесовершатьюридическиедействия(сделки),итолькотакие
действия,которыепрямопредусмотренывп.1ст.28Кодекса.Толь-
коэтисделкииничегодругого–вседругоедлямалолетнеговобласти
имущественных,гражданскихотношенийзапрещено.Иначеговоря,
туттакоесоотношениедозволенногоизапрещенного,котороеможет
бытьвыраженовформуле«запрещеновсе,кромепрямодозволенно-
гозаконом».Тут,следовательно,действует разрешительный порядок.

Авотюридическийпорядок,относящийсякзаключениюдогово-
ров,построеннапрямопротивоположномпринципе.Лицо(гражданин,
юридическоелицо)вправесвободнозаключатьлюбыедоговоры(это,
кстати,тожесделки),кромеслучаев,прямоуказанныхвзаконе.Словом,
притакомсоотношениидозволенногоизапрещенногодействуетсин-
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хронно-противоположнаяформула:дозволеновсе,кромепрямозапре-
щенного.Тут,следовательно,переднамиобщедозволительный порядок.

Итак,дваюридическихпорядка.Вчемихсмыслизначение?

унтер Пришибеев и вопросы права

Впониманиидвухюридическихпорядковнамдолженпомочьодин
изчеховскихперсонажей.

УнтерПришибеев.Страшныйижалкийодновременно.Вотонтре-
бовательноспрашиваетнаулице:«Покакомуполномуправутутна-
родсобрался?Нештовзаконесказано,чтобынародтабуномходил?»
Вотоннедоумевает:«Гдеэтовзаконеписано,чтобынародуволюда-
вать?»Авотговорятонем,унтереПришибееве:«Намеднисьпоиз-
бамходил,приказывал,чтобыпеснейнепели.Закона,говорит,тако-
гонет,чтобыпеснипеть».

Казалосьбы,иунтерПришибееввыступаетзаправа,которыеос-
нованыназаконе,итольконазаконе.Воттут-томыможемвернуть-
сякзначениювобществедвухназванныхюридическихпорядков–
разрешительногоиобщедозволительного.

Две «системы координат»

Общедозволительныйиразрешительныйпорядки–этокакбыдве
системыкоординатвправе,имеющиепринципиальносущественное
юридическоеиполитическоезначение.

Вдемократическомобществевотношенииграждан(именнограж-
дан!)действуетвосновномобщедозволительныйпорядок.Знамена-
тельно,чтоонбылпровозглашенреволюционнойфранциейвДек-
ларацииправчеловекаигражданина:«Законможетвоспрещатьлишь
деяния,вредныедляобщества.Всеже,чтоневоспрещенозаконом,то
дозволено,иниктонеможетбытьпринужденкдействию,непредпи-
санномузаконом»(ст.5).

Вотношениижегосударственныхоргановидолжностныхлиц
вдемократическомобществеприменяетсястрогоразрешительный
порядок:онивправесовершатьтолькотакиедействия,вособенно-
стипринудительно-карательногохарактера,которыеимразреше-
нызаконом.

Втоталитарных,тираническихобществах–иное,прямопротиво-
положноесоотношениеуказанных«системкоординат».Властьпри-
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сваиваетсебеправотворитьвсе,чтоейзаблагорассудится,т.е.действо-
ватьвобщедозволительномпорядке,аграждане(подданные)вправе
совершатьтолькотакиедействия,которыеимразрешенывластью,–
совсемкак«малолетние»поимущественнымвопросам,согласноны-
нешнемуГК.ИчеховскийунтерПришибеев–олицетворениетакого
юридическогопорядка.

Естественное право. Что это такое

Топраво,окоторомдосихпорговорилось,т.е.объективноепра-
воввидесистемыюридическихнорм,выраженнойвзаконе,нередко
называютпозитивным.Позитивнымвтомсмысле,чтозаконыисо-
держащиесявнихюридическиенормы–этосвоегородафактический
«позитив»,документальнаяреальность,котораязависитотволилю-
дей,поройотихпроизвола,прихоти.

Нослово«право»можнопониматьивдругом,болееглубокомзна-
чении.

Современантичности,азатемвовременаВозрождения,демо-
кратическихреволюцийXVII–XIXвековпрогрессивныемыслители
выдвинулиидеюосуществованииестественногоправа,котороевот-
личиеотзаконов,отпозитивногоправа,неявляетсятворениемлю-
дей,даноестественнымпорядкомвещей,природойсамогообщества.
Это–правокаждогочеловеканасвоюсобственнуюжизнь,насвобод-
ноеопределениесвоейсудьбы,насвободумысли,атакжеправокаж-
догонародаопределятьсвоюсудьбуит.д.Инымисловами,требова-
ния,притязаниячеловеканасвободу.Естественноеправовыступило
вкачествеосновывборьбес реакционнымипорядкамиизаконами.

Инеслучайноонобыловозрожденокрупнымироссийскимиправо-
ведамивконцеXIX–началеXXвека.Видныероссийскиемыслители-
правоведы,именакоторыхранееужеупоминались:Б.Чичерин,Б.Ки-
стяковский,И.Покровский,ряддругих(обратимвнимание,именно
правоведы!),справедливополагали,чтосвободавРоссиистанетре-
альностьютогда,когдаеефактическоепроведениевжизнь–через
закон!–будетопиратьсянапризнаниеестественныхправ,т.е.прав,
вытекающихизприродычеловека,которымионобладаетсрождения.

Естественноеправоимеетдостаточноглубокиефилософские,
гуманистическиеоснования.Ибовсамомпоявлениичеловечества
вмирозданиидействительнозаложеноначалосвободылюдей(само
появлениелюдей,наделенныхразумомиволей,свидетельството-
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го,чтоопределеннаягруппаживыхсуществосвободиласьотжест-
кой,безвариантнойприроднойзависимостииспособнапосвоему
усмотрениювыбирать,приниматьрешенияпоповодусвоейжизни,
своейсудьбы).

Внастоящеевремяначалосвободынаходитвыражениевправах че-
ловека, которыевсилусвоейестественностиименуютсяприрожден-
ными. Тоестьнетакими,которыекто-то«дарует»,«милостивопредо-
ставляет»,акоторыеизначальноданысамимчеловеческимобщест-
вом,самой,еслиугодно,природой,выделившейчеловекакакразумное
исвободноесуществоизнеживойматерии.

НынеРоссиястоитпереднеобходимостьювтороговозрождения
естественногоправа.Безтакоговозрождения,безпризнанияосново-
полагающегозначениявжизниобществаприрожденныхправчело-
векасоздатьдемократическуюправовуюсистемувнашейстранене-
возможно.

«Сигнальные огни»

СовременнаяРоссиянуждаетсянепростовправе,непростовси-
стемеюридическихнорм,основанныхназаконеидействующихче-
резсубъективныеправа(мыужевидели,чтотакогородаюридические
нормымогутобразовыватьправовласти).Придемократическомстрое
правопризваностатьправомгражданскогообщества,т.е.возвысить-
сянадвластью,встатьнаднею,чтоспособнопредупредитьоднуиз
самыхстрашныхбед,существующихвобществе,–произволибезза-
коние,творимыевластью.Ивоттолькопритакомвозвышениипра-
ва,приеговерховенствеможноговоритьосуществованиивобществе
правовогогосударства.

Вчемжеконкретносостоитвозвышениеправа,еговерховенство
вобществе?Какиефакторысвидетельствуютобэтом?

ДлятогочтобыправовусловияхРоссиисталодействительным
ПРАВОМ–основойправовогогосударства,–необходимоегокаче-
ственноепреобразование,когдаоноизправавластисталобыправом
гражданскогообщества.Иобэтомпризванысвидетельствоватьч е -
т ы р е основныхпризнака(сигнальныхогня).

П е р в ы й  –этоприобретение прирожденными правами человека 
ведущего юридического значения: правачеловекадолжныстатьнетоль-
коопределяющимкритериемприрешениивсехюридическихдел,но
иосновойпостроениягосударственности,втомчислеумеренности
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власти,недопустимостипроизволасосторонылюбыхгосударствен-
ныхорганов,должностныхлиц.

В т о р о й –этотакоепостроениеюридическогорегулирования,
прикоторомв отношении граждан действует общедозволителъный по-
рядок (дозволеновсе,кромезапрещенногозаконом),а в отношении 
государственных органов и должностных лиц –строго разрешительный 
порядок (запрещеновсе,кромепряморазрешенногозаконом).

Т р е т и й –этоформирование в обществе развитого частного (граж-
данского) права. КакпоказалаисториясовременДревнегоРима,имен-
ночастное,гражданскоеправопутемзакреплениясобственности,сво-
бодыдоговоров,наследованияобеспечиваетсвободулюдейвэкономи-
ческойобласти,являетсянеобходимойпредпосылкойдлярыночного
хозяйстваивообщедлясвободылюдей,реальныхправчеловека.

Ч е т в е р т ы й  –этосоздание в обществе независимого и силь-
ного правосудия, способногозащититьправо,сделатьегореально-
стьюипротивостоятьпроизволугосударственныхоргановидолж-
ностныхлиц.

уз е л к и  н а  п а м я т ь

●Право(вотличиеотпростозакона,законодательногодокумента)
представляетсобойсистемуобщеобязательныхнорм,определяю-
щуюналичиеилиотсутствиеулицсубъективныхправ,авсвязи
сэтим–обязанностей,запретов,ответственности.

●Право(еслионодействительноговоритоправах,анеявляется
«правомвласти»)призваночереззаконыпроводитьвжизньиза-
щищатьсвободу.

●Правогражданскогообществакакосноваправовогогосударства
должновыражатьестественноеправо–естественныепритяза-
ниячеловеканасвободу–ивсоответствиисэтимбазироваться
наприрожденныхправахчеловека.

м ы с л и  м у д р ы х

Свободаестьправоделатьвсе,чтодозволенозаконом.
Ш. Монтескье

Дляменяневажно,начьейсторонесила;важното,начьейсто-
ронеправо.

В. Гюго
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Будучисовсехсторонограниченаберегами,водазастаивается
ипортится;будучижесовсехсторонсвободной,онараспространя-
етсяповсюдуитечеттемсвободнее,чембольшенаходитвыходов.По-
добноэтомуигражданецепенеют,еслинеделаютничегобезпрямого
предписаниясосторонызаконов,разбегаютсявовсестороны,если
законыпозволяютимделатьвсе,ипользуютсятембольшейсвобо-
дой,чембольшеделзаконыоставляютнаихусмотрение.Обекрай-
ностивредны,ибозаконыустановленынедляустрашения,адляна-
правлениячеловеческихдействий,подобнотомукакприродапредо-
ставилабереганедлятого,чтобызадержатьтечениереки,адлятого,
чтобынаправитьего.Меруэтойсвободыдолжноопределятьблаго
гражданигосударства.

Т. Гоббс

Го в о р я т  д р е в н е р и м с к и е  ю р и с т ы

◊Ius est ars boni et aequi–Право–этоискусстводобраисправед-
ливости.

◊Quod medikamenia morbis exhibent, hos iura negotiis–Чтодляболез-
нилекарство,тодляделправо.

И з  р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

часть первая

(Извлечение)

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства
1.Гражданскоезаконодательствоосновываетсянапризнаниира-

венстваучастниковрегулируемыхимотношений,неприкосновенно-
стисобственности,свободыдоговора,недопустимостипроизвольного
вмешательствакого-либовчастныедела,необходимостибеспрепят-
ственногоосуществлениягражданскихправ,обеспечениявосстанов-
лениянарушенныхправ,ихсудебнойзащиты.

2.Граждане(физическиелица)июридическиелицаприобретают
иосуществляютсвоигражданскиеправасвоейволейивсвоеминте-
ресе.Онисвободнывустановлениисвоихправиобязанностейнаос-
нованиидоговораивопределениилюбыхнепротиворечащихзако-
нодательствуусловийдоговора...
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в О п р О с ы  д л я  р а З м ы ш л е н и й 
и  с а м О п р О в е р к и

1.Чтоважнее:любойценойдобитьсярешительногопереломавборь-
беспреступностью,несчитаясьстребованиямизакона,илиутвердить
вРоссиисовременноедемократическоеправо?

2.Чемобъяснитьтотфакт,чтоприразвертываниивРоссиидемо-
кратическихинститутовсталабыстрорастипреступность?

3.ПочемуименновРоссиивначалеXXвекасталаразвиватьсяпе-
редоваялиберальнаяправоваятеория?

4.Прочтитеещеразприведенныйранеетекстст.421ГК,постро-
еннойнаобщедозволительномпорядке,ипопытайтесьвыяснить,не
закрепленливней(вопределеннойчастистатьи)такжеразрешитель-
ныйпорядок.
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III. правО в рОссии

Печальный стереотип

Ивнашейстране,иврядезарубежныхстранполучилораспро-
странениемнениеотом,чтоРоссияснезапамятныхвременотлича-
ласьбеззакониеминеуважениемкправу.Значит,утверждаютнеко-
торыелюди,нетничегоудивительноговтом,чтовроссийскомобще-
ствеивнастоящеевремяделасзаконностью,правом,правосудием
обстоятстольнеблагополучно,иврядлиможноожидатьздесьсколь-
ко-нибудьсущественныхперемен.

Действительно,естьнеблагоприятныеисторическиепредпосыл-
кидляразвитияправавРоссии.Это–господствовРоссиисXVIве-
каимперскойидеологии,сэтогожевремени–державная(вдухево-
сточныхиазиатскихдеспотий)ориентациявразвитиигосударствен-
ностиплюсвосприятиесЗападакарательно-репрессивныхинститутов,
атакжеобщинныйколлективизм,препятствующийутверждениюправ
личности,ееиндивидуальности.

Вотчтовсвязисатмосферойбеззакония,всеобщегонеуважения
кправуписалА.ГерценвсерединеXIXвекаорусскомнароде:«...Во-
пиющаянесправедливостьоднойчастизаконоввызывалавнемпре-
зрениекдругой.Полноенеравенствопередсудомубиловнемвсамом
зародышеуважениекзаконности.Русский,ккакомубыклассуонни
принадлежал,нарушаетзаконвсюду,гдеонможетсделатьэтобезна-
казанно;точнотакжепоступаетиправительство».

ТакойвзгляднаправоизаконностьвРоссииприобрелхарактер
стойкогошаблона,т.е.стереотипа.Онвомногомзаслонилдругиесто-
роныисторическогопрошлогонашейстраны,относящиесякзако-
ну,кправу.

Другие исторические факты

Преждевсегообратимвниманиенато,чтопроизволибеззаконие
вцарско-феодальнойРоссиибылиничутьнестрашней,неотврати-
тельней(сточкизрениясовременныхпредставлений),чемвдругих
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странахвусловияхсредневековья.Положениесзаконностьювряде
стран,нынеотличающихсявысокойюридическойкультурой,было,
пожалуй,впрошлыевременанеменеетревожным.Господствокаторж-
ников,бесчинстваавантюристов,разбойничьинравы,беспощадная
расправавотношениикоренногонаселениявколониях,порядкиже-
стокогорабовладенияотличалиСевернуюАмерику,Австралию,стра-
нысредневековойЕвропы.

Носутьвопроса–вдругом.фактысвидетельствуют,чтоивРос-
сиивеедоимперскийпериод,т.е.вX–XIVвеках,привсехсложно-
стяхинеоднозначноститоговременибыливсежезаложеныизвест-
ныепредпосылкидляпрогрессивногоразвитияправакакявленияци-
вилизацииикультуры.

Примечательно,чтооднимиизпервыхзначительныхюридических
документоввРоссиибылизаключенныерусскимикнязьямивкон-
цеXвекаиотличавшиесявысокимуровнемюридическойкультуры
«договорысгреками»–сюжнымистранами-соседями,сВизантией.

Вдальнейшемвместесправославием,авсвязисэтимвместесо
всейвизантийскойкультуройнаРусираспространилисьидеииприн-
ципыпозднеримскогоправа–величайшего,какужебылосказано,
юридическогошедевра.Иэтоподтверждаетсярядомюридическихдо-
кументов,втомчислесодержаниемсамогокрупногоюридического
памятникароссийскогопрошлого–«Русскойправды»(XIвек).

Неменеесущественноевлияниенадоимперскоероссийскоепра-
вооказалатакжесеверо-европейскаяюридическаякультура.Само
«призваниеварягов»,согласнопреданию,произошловоимятого,
чтобы«судитьпоправу».ПсковскаяиНовгородскаясудныеграмоты
(XVвек)всвязисотмеченнымиобстоятельствамибылипередовыми
юридическимидокументами.

Главноеже,чтохарактеризуетдоимперскоероссийскоеправо,–
этоегосамобытность.Невпримерзападнымивосточным«образцам»
оносравнительноредкопредусматривалосмертнуюказнь,взависи-
мостиотстепенивиныустанавливалоюридическуюответственность,
охранялотелеснуюнеприкосновенность.Исамоесущественное–это
главенствующеезначениевроссийскомправевплотьдоXVIстолетия
состязательногопроцесса,врамкахкоторогообестороны–иобвини-
тель,иобвиняемый–считались«истцами»иимелипочтиравныепра-
ва.Дажевболеепозднеевремя,когдавцарскойРоссиипозарубежным
образцамвводились«розыск»,инквизиционныепринципы,сохранял
своезначениеиисконнорусскийсудсприсущимемусостязательным
процессом.Можетбыть,вэтихдавних,относительнопрогрессивных
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правовыхтрадицияхРоссиикак-тоотразилосьто,чтосвойственно
России:спокойнаячистотарусскойприроды,мягкостьрусскогоха-
рактера,благородстводуховнойжизниеенарода?Можетбыть...

Водномизстаринныхрусскихруководствпозаконоискусству(так
назывались,иэтотожезнаменательно,правовыезнаниянаРуси)бы-
лопомещенонесколькогравюр,изображавшихправосудие,споясне-
ниями.Правосудиеизображалосьввидеблагообразнойдевы,нама-
нердревнегреческойфемиды,облаченнойвзолотуюризу,имеющей
наголовекоронуинашее–богатоеожерелье.«Сиезнаменует,–го-
ворилосьвруководстве,–чтоничегонетвсветедостойнееидраго-
ценнеесеядобродетели».

Прерванное восхождение

Своеобразиеиособенностироссийскогоправаподтверждаются,
нарядусдругимифактами,тем,чтовдолгиегодытатаро-монголь-
скогоигаононе«поддалось»влияниямазиатскихвосточно-деспоти-
ческихпринциповидогматов.

Авотимперскаядержавнаягосударственность,воцарившаяся
вРоссиивXVI–XVIIIвеках(которая,несмотрянасвоеевропеизиро-
ванноеобличье,коренитсявханскихпорядкахиордынскихнравах),
обесценила,отодвинулаисконнорусскиеправовыетрадиции,неда-
лараскрытьсяихпрогрессивнымэлементам.

Коварнуюрольсыгрализдесьвосточно-деспотическиепорядки,
которыеособопроявилисьвовременаИванаГрозного(потому,на-
верное,стольлюбимогоСталиным),иневменьшейстепени–нравы
западногоабсолютизма,европеизированногомонархическогопроиз-
вола,которыевместеспередовойтехникойсталпереноситьнарус-
скуюземлюПетрПервый.

Вместоисконныхдревнерусскихправовыхтрадицийвроссийской
имперскойюридическойсистемераспространилисьмеханическивос-
принятыерегламентыфеодальнойЕвропы(втомчислесыскные,ин-
квизиционныепроцессуальныеформы,членовредительствопринака-
заниях,смертнаяказньит.д.),соединенныесдоморощеннойвосточ-
но-деспотическойчиновничьейпрактикой.

ТолькововторойполовинеXIXвекапосленациональногопотря-
сения,вызванногопоражениемвКрымскойвойне,ипоследовавшей
затемреформаторскойдеятельностиАлександраII–освобождением
крестьяноткрепостнойзависимости,развертываниемземскогодви-
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жения–возниклиусловиядлявозрождениядревнихроссийскихпра-
вовыхтрадиций.

Решающеезначениевэтомимеласудебнаяреформа1864года.Суть
этойреформысостоялавовведениисудаприсяжных,вгуманизации
всейроссийскойюридическойсистемы.Судебнаяреформавыражала
самуюкрупнуюинаиболееобнадеживающуюперспективувполити-
ческойжизниРоссиидофевраля–октября1917года,еесвоеобраз-
ныйпутьдемократическогопереустройства.Несомненныйжеуспех
судебнойреформывомногомобусловленкакразтойпрорвавшейся
черезвека«памятьюправа»,котораясохраниласьсдоимперскихста-
дийисторическогоразвитияРоссии.

Годы,непосредственнопредшествовавшиефевральско-октябрьско-
муреволюционномуслому,большевистскомуперевороту1917года,–
этогодырезкогоподъемароссийскойправовойкультуры,российского
правоведения,выходаихнапередовыемировыепозиции.Вэтигоды
российскимиюристамибылподготовленрядкрупныхзаконопроектов
(например,проектроссийскогоГражданскогоуложения),судейская
иадвокатскаядеятельностьсталарассматриватьсявкачествеоднойиз
наиболеегражданственных,престижных,аведущиеправоведылибе-
ральногонаправления(Б.Чичерин,Б.Кистяковский,И.Покровский
идр.)заняливысокое,достойноеместовмировойюридическойнау-
ке,поглубинерядаразработоквомногомпредвосхитивдостижения
западнойлиберальнойтеорииболеепозднеговремени.

Ксожалению,подъемроссийскогоправаиправоведения,обозна-
чившийперспективудемократическогоразвитиявсегообщества,был
прерванреволюционнымисобытиями1917года,завершившимися
большевистскимпереворотом,когдабылапровозглашена«диктатура
пролетариата»–власть,пословамЛенина,«неограниченнаязако-
ном»,аправовообщесталорассматриватьсябольшевиками-ленин-
цамикак«контрреволюционное»явление,котороекакможноско-
реедолжноуступитьместопрямойрегулирующейроливсемогуще-
гогосударства.

Феномен советского права

Большевики(марксисты-ленинцы)–радикально-воинственное
крылосоциал-демократическойпартии,завоеваввластьвРоссииипо-
ставивутопическуюзадачулюбойценойпостроить«светлоебудущее
длявсехлюдей–коммунизм»,ненуждалисьвправекакдемократиче-
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скомигуманистическоминституте.Онисчиталиправо,какирелигию,
опиумомдлянарода,виделивнем«контрреволюционныйфактор»,
признавалилишь«революционноеправо»и«революционноеправо-
сознание»,полагали,чтоправодолжнокакможноскорееотмереть.

Вместестембольшевикииспользовалидекреты,законы,другие
нормативныеактыдляутверждениясвоейполитическойвласти–дик-
татурыпролетариата,атакжедлярешенияхозяйственныхисоциаль-
ныхзадач,соответствующихкоммунистическомуучению.В1918году
былапринятаКонституцияРСфСР.В1922году–Гражданскийкодекс
(егоосновойпослужилиположенияпроектаГражданскогоуложения,
которымвомногомпридали«большевистский»характер).Былипри-
нятыдругиекодексыизаконы.Содержащиесявовсехэтихнорматив-
ныхдокументахюридическиенормыполучилиидеологическуюобра-
ботку,былиподчиненызадачам«построениякоммунизма»ивцелом
образовалитакназываемоесоветское право (поназваниюофициаль-
ныхоргановвласти–Советов).

Советское правооказалосьшагомназадвправовомразвитииРос-
сии.Онохарактеризуется следующими основными чертами.

Во-первых,советскоеправопредставлялособойнеразвитую,несо-
вершенную,реакционнуююридическуюсистему,некийгибрид«пра-
вавласти»и«правасильного»идаже«прававойны»(какэтохарак-
тернодлядиктаторских,тираническихрежимов).

Во-вторых,оновыступаловвидеогосударствленного,опубличен-
ногоправа,согласнокоторомупроводилсябезусловныйдиктатгосу-
дарстваигосударственнойсобственностинадличностьюисобствен-
ностьюграждан,изжизниобществаисключалисьправачеловека,
частноеправо,независимоеправосудие.

В-третьих,ононеимеловсеобщегохарактера,оставлялоширокий
простордлявнеправовой«законной»деятельности,осуществляемой
навсехуровняхруководствомкоммунистическойпартии,котораяна-
ходиласьвнерегулированиязакономивтожевремянапрямуюко-
мандоваларепрессивно-карательнымиорганами,всемуправленче-
скимадминистративнымаппаратом.

В-четвертых, оносодержалотакиенормыиположения;которые
утверждалииохранялидиктаторско-репрессивныепорядки,безгра-
ничнуювластьпартийныхчиновников(свидетельстватому–учре-
ждениевнесудебногооргана–Особогосовещания,выносившего
смертныеприговоры,процессуальныеупрощенияприрассмотрении
«контрреволюционных»дел,безграничноегосподствобюрократиче-
скойгосударственнойсобственностиидр.).
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В-пятых,оносталопродуктомисредствомгигантскихфальсифика-
ций,государственнойлжииобмана:советскоеправоизображалосьвви-
де«подлиннодемократического»,«воплощенияволивсегонарода»,«но-
воговысшеготипа»,исамооновыполняло«партийныйзаказ»–оправ-
дывалобеззаконие,создавалоблагообразный,респектабельныйфасад
режимутеррора,господствовавшемувсоветскомобществе.

Советскоеправоостанетсявисториикакнекий«правовойуродец»,
утратившийистинноепредназначениеправаииспользуемыйвнепра-
ведныхцелях,враждебныхлюдям,прогрессу.

Вместестемвразвитииправавсоветскихусловияхнужновидеть
инекоторыеположительныемоменты.

Речьидеторазработкеиутверждении,пустьвтовремяивфор-
мальномвиде,рядаосновополагающихюридическихкатегорий,таких,
вчастности,как«субъективноеправо»,«правоваяответственность»
идр.Аэтоподготавливалоизвестныепредпосылкидлявозрождения
прогрессивного,демократическогоправавРоссии.

Здесьсущественнуюрольсыгралтотфакт,чтовконце1930-хго-
дов,послеистребленияправоведов-ленинцев,которыепалижертвами
прославляемойимисталинскойдиктатуры,кактивнойнаучнойипре-
подавательскойработевернулисьоставшиесясдооктябрьскойпоры
российскиеправоведыипринеслиссобойтотвысокийуровеньпра-
вовойкультуры,которымотличаласьРоссиявканун1917года.Они
дажевсуровыхусловияхтоговременивизвестнойстепенивозроди-
ливысокийдухправа,стремлениекеговозвышению,кутверждению
вобществеистинноправовыхначал.

Шаг за шагом

ПослесмертиСталина,с1953по1985год,втогдашнемСоветском
Союзебылипроизведеныопределенныедемократическиеизменения
вправе.Носущностьрепрессивно-диктаторскогорежимаоставалась
неизменной.Сохранилисьвосновномитечертысоветскогоправа,
окоторыхтолькочторассказывалось.

Действительно,демократическиепреобразованиявправеначались
внашемобществетолькопосле1985года,ивособенностив1991–1993
годах,когдапривсейпротиворечивостиинеоднозначностиразвития
общества,связанныхсраспадомСоветскогоСоюза,глубокимкризи-
сом,ошибкамивреформах,реальноначалосьформированиедемо-
кратическогоправаРоссии.
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Этотпроцессидеттрудно.ДемократическоеправоРоссииещене
сложилось;внашейюридическойдействительностиещемноготого,
чтоосталосьотсоветскогоправа.

НопервыешагипоформированиювРоссииправагражданского
обществасделаны.

Основныеизэтихшаговследующие.
Вдекабре1993годанареферендумепринятаКонституцияРос-

сийскойфедерации,которая,несмотрянаряднедостатков,впервые
завсюроссийскуюисториюявляетсянеидеологическим,партийным
документом,аюридическимдокументом,закрепившимосновныепра-
ваисвободычеловека(главаII),атакжеобщиеконтурыорганизации
демократическойгосударственнойвласти.

В1994–1995годахбылипринятыперваяивтораячастиГраждан-
скогокодексаРоссийскойфедерации,соответствующегопосвоему
содержаниюпередовыммировымстандартам.

Началосьформированиесовременнойсудебнойсистемы–обра-
зованКонституционныйсуд,укрепилсянезависимыйстатуссудей,
постепенновнедряетсявжизньсудприсяжных.

Дальнейшееразвитиедемократическихначалроссийскогоправа
вомногомзависитотуспеховреформированиявсегообществаРос-
сии,оттого,насколькоокажетсяплодотворнымукреплениедемо-
кратии,рыночнойэкономики,возрождениевысокойроссийской
культуры.

уз е л к и  н а  п а м я т ь

●ИсторическиепредпосылкиразвитияправавРоссиипротиво-
речивы.Нарядусрядомнегативныхмоментоввроссийскойис-
торииестьипрогрессивныетенденции,которыенаиболееярко
проявилисьвконцеXIX–началеXXвека,послесудебнойре-
формы1864года.

●НегативныепредпосылкиразвитиядемократическогоправаРос-
сиивыраженывостаткахитрадицияхсоветскогоправа,которое
вусловияхтоталитарногорежимабылонеразвитойифальсифи-
цированнойюридическойсистемой,оправдывавшейпроизвол
ибеззакониевласти.

●Внастоящеевремя,несмотрянавсесложностиразвития,сдела-
ныпервыешагипоутверждениювРоссиидемократическогопра-
ва:вКонституцииРоссийскойфедерациизакрепленыосновные
праваисвободычеловекаигражданина,принятыперваяивто-
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раячастиГражданскогокодексаРоссийскойфедерации,нача-
лосьформированиенезависимогоправосудия.

м ы с л и  м у д р ы х

Законыхороши:ноихнадобноещехорошоисполнять,чтобылю-
дибылисчастливы.

Н. Карамзин

Еслизаконневсилахего(человека.–С.А.) заступить,илитого
нехочет,иливластьегонеможетмгновенновпредстоящейбедедать
вспомоществование,тогдапользуетсягражданинприроднымправом
защищения,сохранности,благосостояния.

А.Радищев

Го в о р я т  р у с с к и е  ю р и с т ы

◊Законодательнаядеятельностьвсвоейвдумчивойимедлитель-
ной,посамомусвоемусуществу,работеуподобляетсястарости,око-
торойпоэтсказал,чтоона«ходитосторожноиподозрительноглядит».

А. Кони

◊...Воимяравенства(социалистами.–С.А.)уничтожаетсято,что
составляетсамуюегооснову,–человеческаясвобода.Большеговнут-
реннегопротиворечиясистиннойприродойчеловеканевозможно
представить....Всесоциалистическиеучения...проповедуютполное
подавлениесвободыдеспотизмоммасс.Ноименнопоэтомуонини-
когданемогутосуществиться.

В.Чичерин

И з  р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а
КОНСТИТуцИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

(Извлечение)

Статья 18
Праваисвободычеловекаигражданинаявляютсянепосредственно

действующими.Ониопределяютсмысл,содержаниеиприменениеза-
конов,деятельностьзаконодательнойиисполнительнойвласти,мест-
ногосамоуправленияиобеспечиваютсяправосудием.
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и  с а м О п р О в е р к и

1.Оправданнолисчитать,чтоправовоеразвитиеРоссиивсоот-
ветствиисреформой1864годабылобыпредпочтительнымпутемде-
мократическогопреобразованияРоссии(дажепосравнениюсзаим-
ствованиемизвестныхпарламентарныхформ)?

2.Какиетенденции–«правовые»или«антиправовые»–можно
признатьглавенствующимииболеесильнымивРоссии?

3.Совместималиидеологиябольшевизмаспринципамиправа
гражданскогообщества?

4.Соответствуютлипервыешагиформированиядемократическо-
гоправавсовременнойРоссииидеаламитребованиямправаграж-
данскогообщества?
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IV. кОнституция и кОдексы

Разные ранги

Законы–этоосновныеисточникиправа,т.е.нормативныедоку-
менты,вкоторыхсодержатсяюридическиенормы.Именновзако-
нах,которыевРоссииподействующейКонституциивправеиздавать
толькодемократическиизбранноефедеральноеСобрание,содержатся
наиболееважные,первичныеюридическиенормынашегообщества.

Вместестемнужноучитывать,чтонарядусзаконамисуществуют
нормативныедокументыдругого,болеенизкогоранга,болеенизкой
юридическойсилы(постановленияправительства,указыпрезидента,
ведомственныеинструкцииидр.).Такиенормативныедокументытак
иназываются–подзаконные акты; онидолжнысоответствоватьза-
конам,непротиворечитьим.Хотявжизни,надозаметить,невсегда
такполучается.Крометого,длямногихлюдей,какивбылые,совет-
скиевремена,первоеместовюридическомрегулированиизанимают
инструкции,анезаконы.

Новотначтоважнообратитьвнимание.Имеждузаконамисуще-
ствуетсвояиерархия.Иунихестьразныеранги.

Особоеместосредизаконовзанимаютконституции и кодексы. Нач-
немскраткойхарактеристикитехнормативныхдокументов,которые
относятсяккодексам(ониименуютсяпо-разному:и«кодексами»,
и«уставами»,и«положениями»ит.д.).

Кодексы в прошлом

Многиеюридическиедокументыпрошлого,особеннопервыхэта-
повцивилизации,ДревнегомираиСредневековья,нередкорассмат-
риваютсякак«кодексы»(например,законыХаммурапи,КодексЮс-
тиниана,«Салическаяправда»).Вдействительностижеонипредстав-
лялисобойнекодексывстрогомюридическомсмысле,акомпиляции,
сборники,образовавшиесяврезультате,какговорятюристы,инкор-
порации,т.е.помещенияводномтематическомсборникеразличных
законодательныхииныхнормативныхдокументовбезкакой-либо
ихобработки.
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Свидетельствомтомуявляетсятообстоятельство,чтодревнейшие
юридическиепамятникибылилишенывнутренней«юридической
логики»:онилибовообщенеимеливнутреннихчастей,либоэтича-
сти,ихпоследовательностьбылипостроеныповесьмаслучайным
признакам.

В«Салическойправде»средневековыхфранков,например,юриди-
ческиенормыбылираспределеныпотакимглавам:«Овызовенасуд»,
«Окражесвиней»,«Окражерогатыхживотных»,«Овреде,причинен-
номнивеиликакому-либоогороженномуместу»,«Обубийствах,или
Есликтоукрадетчужуюжену»,«Опорче»,«Отом,ктосхватитсвобод-
нуюженщинузаруку,закистьилизапалец».

КодексывсовременномпониманиисталипоявлятьсялишьвXVIII–
XIXвекахвсвязисразвитиемюридическойкультуры,юридической
науки,когдавюридическихдокументахвсебольшеезначениенача-
лизаниматьнеконкретизированныенормы,аболееобщиенорматив-
ныеположения(например,неответственностьзато,чтолицосхватит
женщинузаруку,закистьилизапалец,аответственность«заоскорб-
лениедействием»илиещешире–ответственность«заоскорбление
личности»).

Достоинство кодексов

Кодекс–этонепростобольшойнормативныйдокумент,охваты-
вающийкрупныйучастокобщественнойжизни(труд,семью,собст-
венностьидругиеимущественныеотношения,налогиит.д.).Ко-
декс – это сводный, цельный, внутренне согласованный юридический 
документ, призванный обеспечить единое и полное юридическое регу-
лирование определенных отношений.Причемрегулированиепреиму-
щественновобобщенномвиде(стем,чтобынеоставалосьпробелов
исразубылавиднасутьюридическогорегулирования,его«юридиче-
скаялогика»–«ответственностьзаоскорблениеличности»,«возме-
щениеубытков»ит.д.).

Кодексыявляютсобойнаиболеевысокийуровеньзаконодатель-
ства.Каждыйкодекс–какбысамостоятельноеразвитое«юридиче-
скоехозяйство»,вкотороместьвседлярегулированияданныхотно-
шений–иобщиепринципы,инормыобосновныхразновидностях
данныхотношений,инормыобответственностиит.д.

ВотпереднамиГражданскийкодексРоссийскойфедерации(часть
первая).Откроемэтудовольнобольшуюкнигу,вкоторой453ста-
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тьиобъединеныв28глав,аони–втрибольшихраздела.Начинает-
сяКодекссраздела«Общиеположения»,вкоторомустанавливаются
принципыгражданскогозаконодательстваинормыовозникновении
гражданскихправ,обихзащите,оправовомположениилиц–граж-
даниюридическихлиц,иобобъектахгражданскихправ,осделках,
одоверенности,осроках,ихисчисленииидр.Затемидетбольшой
разделособственностииодругихвещныхправах.Инаконец–не
менееобширныйразделобщихположенийобобязательствах,вклю-
чаядоговорыит.д.ВовторойчастиГражданскогокодексасодержат-
сянормативныеположенияоботдельныхвидахобязательств–куп-
ле-продаже,аренде,страхованииидр.,адальшеобисключительных
правах:авторскихиизобретательских,связанныхсинтеллектуальной
собственностью,онаследовании.Словом,вКодексеестьвесьнабор
законодательныхустановленийолицах,собственности,договорах–
всето,чтонеобходимодлясвободногообщества,свободнойрыноч-
нойэкономики.Это,какмывидели,иопределилозначениеграждан-
скихкодексоввстановлениииразвитиисовременногогражданского,
демократическогообщества.

Кодексы России

Иногдакодексыиздаютсяпосравнительноузкому,локальному
кругувопросов(например,ВоздушныйкодексилиКодексторгово-
гомореплавания).

Нобольшаячастькодексовимеетотраслевойхарактер,т.е.онивоз-
главляют(илидажеисчерпываютсобой,какУголовныйкодекс)це-
луюотрасльзаконодательства.Характерно,чтопослеизданияКодекса
всепоследующиеизменениявданнойотраслизаконодательствапро-
исходятглавнымобразомпутемвнесениякоррективвстатьиКодек-
саиливнесениявнегоновыхстатей.Надозаметить,чтотакогорода
коррективыивнесениеновыхстатейпроизводятсятак,чтобынена-
рушаласьединаясплошнаянумерациястатей(например,новаяста-
тьяпомещаетсярядомсужесуществующей,близкойпосодержанию,
подтакимженомером,сдобавлениемзначка«1»,«2»,или«прим.»,
«дваприм.»ит.д.).

ВнастоящеевремявРоссиидействуютследующиеосновныеот-
раслевыекодексы(вскобкахуказаноихсокращенноенаименование).

Гражданский кодекс (ГК);
Уголовный кодекс (УК);



Право:Законы,правосудие,юриспруденциявжизнилюдей

44

Гражданский процессуальный кодекс (ГПК);
Уголовно-процессуальный кодекс (УПК);
Кодекс законов о труде (КЗоТ)1;
Земельный кодекс;
Семейный кодекс;
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП);
Налоговый кодекс.

Конституция. В чем ее смысл

Конституция–основнойзаконстраны,законогосударственном
строеданногообщества,короче,закон о власти.

ПриэтомКонституцияимеетхарактерсвоегородакодекса:вней
вопросыгосударственнойжизни,формированияифункционирова-
ниявластивзаимоувязаны,даныводномключе,всистемномвиде.
Например,вдействующейКонституцииРоссийскойфедерации,как
этобудетподробнеепоказанодальше,охватываютсявсеосновныево-
просыгосударственнойжизни,начинаясзакрепленияосновконсти-
туционногострояидоопределенияконституционныхосновместного
самоуправления.

Вместестемнужновидеть,чтоКонституцияпредставляетсобой
непросто«кодексовласти».Самопоявлениетакогоосновногоза-
конастраны,какКонституция,связаносутверждениемиразвити-
емвобществепринциповиидеаловсвободы,демократии,возвыше-
нияличности.

Всоответствиисэтимглубокийдемократический смысл Конститу-
ции в обществе выражен в двух основных идеях:

во-первых,в идее разделения властей, т.е.существованиитрехрав-
новеликихветвейвласти–законодательной,исполнительнойису-
дебной,которыепризваныкакбыуравновешиватьдругдругаитем
самымпредупреждатьнепомернуюконцентрациювласти(впервые
идовольнопоследовательноидеяразделениявластейбылавыражена
вКонституцииСША1779года,действующейдонастоящеговремени);

во-вторых,в идее неотъемлемых прирожденных прав человека, при-
званныхвозвыситьличностьнадвластью(наиболееполноидеяправ
человеканашлавыражениевсовременныхевропейскихконституциях,
преждевсеготакихстран,какГермания,Испания,Италия,–стран,

1 Действовалвовремянаписаниянастоящегоучебногопособия.–Примеч. ред.
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получившихжестокиеурокиотгосподствовавшихвнихпреждере-
жимовтоталитаризма).

Конституция России

НынедействующаяКонституцияРоссийскойфедерацииприня-
танареферендуме,т.е.путемпрямоговсенародногоголосования,12
декабря1993года.

РоссийскаяКонституциякромекраткойпреамбулысодержитос-
новной,первыйразделиздевятиглав:

Г л а в а 1.Основыконституционногостроя.
Г л а в а 2.Праваисвободычеловекаигражданина.
Г л а в а 3.федеративноеустройство.
Г л а в а 4.ПрезидентРоссийскойфедерации.
Г л а в а 5.федеральноеСобрание.
Г л а в а 6.ПравительствоРоссийскойфедерации.
Г л а в а 7.Судебнаявласть.
Г л а в а 8.Местноесамоуправление.
Г л а в а 9.КонституционныепоправкиипересмотрКонституции.
Вособом(втором)разделеКонституциисодержатсязаключитель-

ныеипереходныеположения.
ДействующаяКонституцияРоссии–этоперваязавсюроссийскую

историюКонституция,имеющаяпосвоемузамыслуипосвоимосно-
вамдемократическийхарактер.

Внейпроведенаидеяразделениявластейназаконодательную(фе-
деральноеСобрание),исполнительную(правительство)исудебную,
котораяпредставленатремявысшимисудебнымиучреждениями–
КонституционнымСудом,ВерховнымСудом,ВысшимАрбитражным
Судом.Крометрех«ветвей»властивРоссиивсоответствиисевро-
пейскимитрадициямиучрежденадолжностьглавыгосударства(пре-
зидента),призванногопоКонституцииобеспечиватьединствоице-
лостностьгосударства,гармоничноефункционированиевсехгосудар-
ственныхподразделений.

Вместестемнужнозаметить,чтоещеневсевопросыразделения
властейполучиливдействующейроссийскойКонституциизавершен-
ноерешение(например,нуждаютсявукрепленииконтрольныефунк-
циипарламента–федеральногоСобрания).

Российскаяфедерацияявляетсяпрезидентскойреспубликой:глава
государстваназначаетправительство,котороенесетответственность
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передпрезидентом.Россияпредставляетсобойфедеративноегосудар-
ство:субъектыфедерации(всего89субъектов1)обладаютсуверенны-
миправами,могутиздавать«собственные»законы.

Наиболеесущественныеконституционныеположениясодержатся
вглаве2«Праваисвободычеловекаигражданина».Вышеужепри-
водилосьодноизсамыхважныхтакихположений–отом,чтопра-
ваисвободычеловекаигражданинаопределяютсмысл,содержание
иприменениезаконов,деятельностьвсехгосударственныхорганов
(ст.18).

Итак,вроссийскойКонституциизакрепленмаксимальноширо-
кийкругприрожденныхправисвободчеловека:равенствовсехперед
закономисудом(ст.19),правонажизнь(ст.20),достоинстволично-
сти(ст.21),правонасвободуиличнуюнеприкосновенность(ст.22),
правонанеприкосновенностьчастнойжизни,личнуюисемейную
тайну,защитусвоейчестиидоброгоимени(ст.23)ит.д.Сверхто-
говКонституциипрямозаписано,чтоперечислениевнейосновных
прависвобод«недолжнотолковатьсякакотрицаниеилиумаление
другихобщепризнанныхправисвободчеловекаигражданина»(ст.55).

Иещеодноввысшейстепениважноеположение.«ВРоссийской
федерациинедолжныиздаватьсязаконы,отменяющиеилиумаляю-
щиеправаисвободычеловекаигражданина»–сказановстатье55
Конституции.Такимобразом,праваисвободычеловекаиграждани-
наявляютсяосновойвсегоюридическогорегулированиявстране,они
возвышаютсяинадзаконами.

Ипустьневсевопросыправчеловекаполучиливдействующей
Конституциизавершенноерешение,внастоящеевремявРоссиииме-
етсякрепкаяконституционнаяосновадлявозвышениячеловека,его
приоритетавотношениивласти.

уз е л к и  н а  п а м я т ь

●Законы–этоглавныеисточникиправа,внихсодержатсяоснов-
ные,первичныеюридическиенормынашегообщества.Вместе
стемсредизаконоввыделяютсяКонституцияикодексы.

●Конституция–основнойзаконРоссии.Внастоящеевремяврос-
сийскомобществедействуетдемократическаяпосвоейсутиКон-
ституция,основаннаянаидеяхразделениявластейиприоритете
прирожденныхправисвободчеловека.

1 ЧислосубъектовРоссийскойфедерацииприведенонавремянаписаниянастоя-
щегоучебногопособия.–Примеч. ред.
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●Кодексы(гражданский,уголовный,земельныйидр.)–этосвод-
ныенормативныедокументы,юридическиилогическицельные
акты,обеспечивающиеполноеисистемноерегулированиедан-
нойгруппыобщественныхотношений.

м ы с л и  м у д р ы х

Народдолжензащищатьзакон,каксвойоплот,какохранитель-
нуюсвоюстену.

Гераклит

Никтонедолженбытьумнеезакона.
Аристотель

Нравы–этолюди,законы–разумстраны.
О. Бальзак

Го в о р я т  д р е в н е р и м с к и е  ю р и с т ы

◊Cogitations poenam nemo patitur–Никтоненесетответственности
засвоимысли.

◊Inde datae leges, ne firmior omnia posset–Законыдлятогоиданы,
чтобыурезатьвластьсильнейшего.

◊Lex est recta ratio imperans honesta–Закон–этосправедливоерас-
суждение,предписывающеето,чтоблагородно.

◊Nulla potential supra leges debet esse–Недолжнобытьникакойси-
лынадзаконом.

И з  р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

часть первая

(Извлечение)

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
1.Гражданинвправетребоватьпосудуопроверженияпорочащих

егочесть,достоинствоилиделовуюрепутациюсведений,еслирас-
пространившийтакиесведениянедокажет,чтоонисоответствуют
действительности.
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5.Гражданин,вотношениикоторогораспространенысведения,
порочащиеегочесть,достоинствоилиделовуюрепутацию,вправена-
рядусопровержениемтакихсведенийтребоватьвозмещенияубытков
иморальноговреда,причиненныхихраспространением...

Статья 306.  Последствия прекращения права собственности  
в силу закона

ВслучаепринятияРоссийскойфедерациейзакона,прекращающе-
гоправособственности,убытки,причиненныесобственникуврезуль-
татепринятияэтогоакта,втомчислестоимостьимущества,возмеща-
ютсягосударством.Спорыовозмещенииубытковразрешаютсясудом.

в О п р О с ы  д л я  р а З м ы ш л е н и й  
и  с а м О п р О в е р к и

1.КакиеещегосударственныеорганыРоссии,кромефедерально-
гоСобрания,вправеиздаватьзаконы?

2.ПочемудоXVIII–XIXвековвюридическихсистемахнесущест-
вовалоосновногозакона–Конституции?

3.Какаяобширнаяотрасльзаконодательстванеимеетсвоегоеди-
ногосводногозаконодательногоакта–кодекса?

4.Каксовместитьдваположения:то,чтовдемократическомобще-
ствеприрожденныеправачеловекастоятнадзаконом,идревнерим-
скуюформулуотом,чтонедолжнобытьникакойсилынадзаконом?
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V. О специальных юридических Знаниях

Где находят законы

Вэтойкнижкеизлагаютсясамыеобщиесведенияоправе,законах,
правосудии.Болееподробноиглубокоэтивопросырассматриваются
вобщетеоретическихправовыхнауках(ввысшихюридическихучеб-
ныхзаведенияхизучаются–общаятеорияправа,философияправа,
социологияправа).

Нарядусэтимиобщимипонятиямивюриспруденциисуществен-
ноезначениеимеютспециальныезнания,которыевосновномкаса-
ютсяпрактикиприменениязаконов.

Специальныеюридическиезнанияотносятсяглавнымобразомкот-
раслевымюридическимдисциплинам.Таким,какгражданскоеправо,
уголовноеправо,трудовоеправо,предпринимательскоеправо,эколо-
гическоеправо,криминалистикаит.д.Вместестемиздесь,вобласти
специальныхюридическихзнаний,естьнекоторыеобщиевопросы.
Это,вчастности,вопросыодействиизаконов,отом,гдеикакнахо-
дитьнужныезаконы,озаконахкакдокументах,отолкованиизаконов.

Некоторыеизтакогородаспециальныхюридическихсведенийоб-
щегохарактераполезнознатьвсем.

Действие закона во времени, в пространстве и по лицам

Закон(атакжеиинойнормативныйюридическийакт)имеетпре-
делысвоегодействиявследующихосновных«измерениях»:вовреме-
ни,впространстве,полицам.

Наиболеесложныевопросывозникаютвотношениидействияза-
кона(иныхнормативныхактов)во времени.

Начальнымиконечныммоментамитакогодействияявляются
вступлениевдействиезаконаипрекращениедействиязакона.

Вступление в действие закона. Вступление(введение)законавдейст-
виепроисходитвсоответствиисоследующимитремяпринципами:

а)немедленное действие. Этокогдазаконсоднявступлениярас-
пространяетсянавсеслучаитолько«вперед»(последнееособоважно
длядлящихсяотношений,напримералиментных);все,чтобылодо
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днявступлениязаконавдействие,поднегонеподпадает;именнота-
койпорядокиспользованвгражданскомзаконодательстве.Согласно
ст.4ГКРф,«поотношениям,возникшимдовведениявдействиеакта
гражданскогозаконодательства,онприменяетсякправамиобязанно-
стям,возникшимпослевведенияеговдействие»(вобластиграждан-
скогоправасуществуютисложныеслучаи,связанныесозначительной
юридическойсилойдоговоровпочастноправовымотношениям;со-
гласност.422ГКРф,еслипослезаключениядоговорапринятзакон,
устанавливающийобязательныедлясторонправилаиные,чемте,ко-
торыедействовалипризаключениидоговора,условиязаключенного
договорасохраняютсилу,кромеслучаев,когдавзаконеустановлено,
чтоегодействиераспространяетсянаотношения,возникшиеизра-
неезаключенныхдоговоров);

б)обратное действие (обратная сила). Этокогдазаконсоднявступ-
лениявдействиераспространяетсянавсеслучаии«вперед»,и«назад»,
т.е.инаслучаи,которыепроисходилираньше,впрошлом;

в)переживание закона. Этокогдазакон,утратившийюридическую
силу,поспециальномууказаниюновогозаконаможетпродолжать
действоватьпоотдельнымвопросам.

Типичным,нормальнымвусловияхзаконностивариантомдейст-
виязаконаявляетсяпервый–немедленноедействие.Обратнаясила
закона–исключение,каждыйслучайприданиязаконуобратнойсилы
долженбытьособооговоренвзаконе.Всоответствиисост.54Кон-
ституциизакон,устанавливающийилиотягчающийответственность,
обратнойсилынеимеет.Этоправилоещеболеестрогосформулиро-
вановотношенииправонарушений:«Никтонеможетнестиответст-
венностьзадеяние,котороевмоментегосовершениянепризнавалось
правонарушением».Втожевремя,каксказановтойжест.54,«если
послесовершенияправонарушенияответственностьзанегоустране-
наилисмягчена,применяетсяновыйзакон».Переживаниезакона–
редкиеслучаи,связанныесосложнымиситуациями,тожеособоого-
вариваемымивзаконе.

Момент(день)вступлениязаконавдействиенужноотличатьотмо-
мента(дня)обретенияимюридическойсилы.Законприобретаетюри-
дическуюсилупослеегопринятияГосударственнойДумойвоконча-
тельнойредакции,одобренияСоветомфедерациииподписанияПре-
зидентом.Стогожедня,еслиэтопрямопредусмотреновзаконе,он
можетвступитьвдействие.

Однако,какправило,вступлениезаконавдействиеотдаленово
времениотдняегопринятияиподчиненоособомупорядку.Этотпо-
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рядоквРоссийскойфедерацииурегулированвфедеральномзаконе
«Опорядкеопубликованияивступлениявсилуфедеральныхконсти-
туционныхзаконов,федеральныхзаконов,актовпалатфедерально-
гоСобрания»(принятГосударственнойДумой25мая1994г.;одобрен
Советомфедерации1июня1994г.).

Вомногихслучаяхзаконодательныйорганодновременносзако-
номпринимаетособыйактопорядкевступлениявдействиеданно-
гозакона.

Так,одновременносчастьюпервойГКРф21октября1994го-
даГосударственнойДумойпринятфедеральныйзакон«Овведении
вдействиечастипервойГражданскогокодексаРоссийскойфедера-
ции»,состоящийиз14статей,вкоторыхрегламентируетсявеськом-
плексвопросововведениивдействиеКодекса,втомчислеотдельные
случаиобратнойсилыи«переживания»егоотдельныхположений.

Решающеезначениевпорядкевступлениязаконавдействиеиме-
ют:а)официальноеопубликованиезакона;б)срок.

●Официальным опубликованием законасчитаетсяперваяпубли-
кацияегополноготекстав«Российскойгазете»илив«Собрании
законодательстваРоссийскойфедерации».Здесь,какивиныхслу-
чаях,официальноеопубликование–это,всущности,даваемоего-
сударствомсвидетельстводостоверностииточностисодержаниянор-
мативногоакта.

●Срок. Послеофициальногоопубликованиязаконывступают
вдействиеодновременнонавсейтерриторииРоссийскойфедера-
циивсоответствиисоследующимиправилами.Общийпорядок–за-
конвступаетвсилупоистечениидесятиднейпоследняегоофици-
альногоопубликования.Вместестемсамимзакономилиособыми
законодательнымиактамиможетбытьустановленидругойпорядок
вступлениязаконавсилу.

Припринятиизаконаможетбытьпредусмотрено,чтоонвсту-
паетвдействиенепосредственносмоментаофициальногоопуб-
ликования.

Врядеслучаевзаконвступаетвдействиепоистечениисрока,спе-
циальнопредусмотренногоприпринятиизакона.Так,частьпервая
ГКРфвсоответствиисупомянутымранеефедеральнымзаконом
«Овведениивдействие...»вступилавсилус1января1995года(заис-
ключениемположений,длякоторыхданнымЗакономустановлены
иныесрокивведениявдействие;например,гл.4Кодексавступила
вдействиесодняофициальногоопубликованияКодекса,т.е.с8де-
кабря1994года–дняопубликованияегов«Российскойгазете»).
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Законы,актыпалатфедеральногоСобранияпубликуютсянетоль-
ков«СобраниизаконодательстваРоссийскойфедерации»ив«Рос-
сийскойгазете».Онимогутбытьопубликованывиныхпечатныхиз-
даниях,втомчислеиввидеотдельныхизданий,атакжедоведеныдо
всеобщегосведения(обнародованы)потелевидениюирадио,разо-
сланыгосударственныморганам,должностнымлицам,предприяти-
ям,учреждениям,организациям,переданыпоканаламсвязи,распро-
страненывмашиночитаемойформе.

Определенныеправилаустановленывотношениивступления
вдействиеактовПрезидентаиПравительстваРоссийскойфедерации.
Официальноеопубликованиеэтихактовосуществляетсявтомжеса-
момиздании,вкоторомпубликуютсязаконы,актыпалат,–в«Со-
браниизаконодательстваРоссийскойфедерации»,–атакжев«Рос-
сийскойгазете».НормативныеактыПрезидентавступаютвдействие
поистечениисемиднейпослеихопубликования,аесливактеуказан
сроквступлениявсилу,–вуказанныйсрок.Специальныйпорядок
установлендлявступлениявдействиеактовПравительства.

Существуютопределенныеправилавступлениявсилуиведомствен-
ныхактов.С1марта1993годаведомственныеакты,затрагивающие
права,свободыизаконныеинтересыгражданилиносящиемежведом-
ственныйхарактер(т.е.актывнешнегодействия),проходятрегистра-
циювМинистерствеюстициии,еслииноенепредусмотренозаконо-
дательством,подлежатофициальномуопубликованию.Опубликование
должнобытьосуществленовтечениедесятиднейпослеихрегистрации.
Указанныеведомственныеакты,непрошедшиерегистрациюинеопуб-
ликованныевустановленномпорядке,невступаютвдействие.

●Прекращениедействиязакона.Прекращениедействиязакона
означаетиутратуимюридическойсилы.Этопоследствиенаступает
приналичииодногоизследующихобстоятельств:

1)истечениесрока,накоторыйбылпринятзакон(таков,вчаст-
ности,законобюджете);

2)отменазакона(впостановлениизаконодательногоорганаопо-
рядкевведениявдействиезакона,какправило,указываютсяакты,ко-
торыеутрачиваютюридическуюсилу);

3)фактическаязаменаданногозаконадругим,регулирующимте
жесамыевопросы(этонаименееприемлемыйспособпрекращения
действиянормативногоакта,онпорождаетнеопределенность,созда-
еттрудностинапрактике).

Судам,инымюрисдикционныморганаминогдаприходитсяоцени-
ватьправомерностьфактовиситуаций,которыепроисходиливпро-
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шлом.Посколькуприменительнокуказаннымфактическимобстоя-
тельствамнепредусмотренаобратнаясиладействующегонаданный
моментзакона,тосуду,иномуюрисдикционномуоргануследуетпри
такойоценкеруководствоватьсязаконом,которыйдействовалвто
время,когдапроисходилисоответствующиесобытия.

Действие закона в пространстве. Пределыдействиязаконавпро-
странствеочерченытерриториейгосударстваигосударственнымсу-
веренитетом.

ТерриторияРоссийскойфедерациивключаетвсебятерриториюее
субъектов,внутренниеводыитерриториальноеморе,воздушноепро-
странствонадними.Россияобладаетсувереннымиправамииосущест-
вляетюрисдикциюнаконтинентальномшельфеивсвоейисключи-
тельнойэкономическойзоневпорядке,определяемомфедеральным
закономинормамимеждународногоправа(ст.67КонституцииРф).

Порядок,всоответствиискоторымзаконынераспространяютсяна
тоилииноепространствоилилиц,называетсяэкстерриториальностью.

Всоответствиисначаламигосударственногосуверенитетаино-
странноезаконодательствоможетприменятьсянатерриториидан-
ногогосударствалишьпостольку,посколькуэтодопускаетсяегоза-
конамииопределеномежгосударственнымсоглашениемсиностран-
нымгосударством.

СогласноКонституции,определяетсяинепосредственноедейст-
виенатерриториистранымеждународногоправа,втомчислеобще-
признанныхнормоправахисвободахчеловека.Общепризнанные
принципыинормымеждународногоправаимеждународныедого-
ворыРоссийскойфедерацииявляютсясоставнойчастьюееправовой
системы.Еслимеждународнымдоговоромустановленыиныеправи-
ла,чемпредусмотренныезаконом,топрименяютсяправиламежду-
народногодоговора(статья15).

Всоответствиисфедеральнымгосударственнымустройствомдей-
ствуетпринципприоритетафедеральногозаконодательства,осуще-
ствляемоговрамкахобщефедеральнойкомпетенцииобщефедераль-
нымиорганами,надреспубликанскими,региональнымииместными
муниципальныминормативнымиактами.Какгласитстатья76Кон-
ституцииРф,«попредметамведенияРоссийскойфедерацииприни-
маютсяфедеральныеконституционныезаконыифедеральныезако-
ны,имеющиепрямоедействиенавсейтерриторииРоссийскойфе-
дерации».Нормативныеактысубъектовфедерациидействуюттолько
наихсобственнойтерритории,нормативныеактыместныхмуници-
пальныхорганов–науправляемойимитерритории.
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Столкновение(коллизия)актоввсвязисихдействиемнатойили
инойтерритории,атакжевсвязискомпетенциейправотворческих
органовивременемизданияактоврегулируетсяколлизионныминор-
мами,которыесодержатсявКонституции(ст.76)ивотраслевыхза-
конодательныхактах.

Действие закона по лицам. Порядокдействиязаконаполицамяв-
ляетсяпроизводнымотпорядкаегодействияпотерритории.Общее
правилоздесьтаково:закондействуетвотношениивсехлиц,находя-
щихсянатерриторииегодействияиявляющихсясубъектамиотноше-
ний,накоторыеонраспространяется.

«Вселица»–этогражданегосударства(втомчислелицасдвой-
нымгражданством),иностранцы,лицабезгражданства,атакжевсе
внутригосударственные,совместные,иностранные,международные
организации,непользующиесяправомэкстерриториальности.Вме-
стестемсуществуютиопределенныеособенностивдействиизако-
новполицам.

Рядзаконов,преждевсегоуголовныезаконы,распространяет-
сянагражданданногогосударстванезависимоотместаихнахожде-
нияиоттого,понеслилионинаказаниепозаконаминостранного
государства.

Втожевремяглавыгосударствиправительств,сотрудникидипло-
матическихиконсульскихпредставительств,некоторыедругиеино-
странныегражданенаделеныдипломатическимиммунитетом иполь-
зуютсяправомэкстерриториальности.Этозначит,чтокнимнемогут
бытьпримененымерыответственностиииныемерыгосударственно-
гопринуждениязанарушениеуголовногоиадминистративногозако-
нодательства.

Иещеоднаособенность.Иностранныегражданеилицабезграж-
данствавсоответствиисзакономнемогутбытьсубъектамирядаот-
ношений(вчастности,бытьсудьями,состоятьнаслужбеввооружен-
ныхсилах).

Систематизация в праве

Законы,иныенормативныеюридическиеактыиздаютсявразное
времявсвязисразличнымиобстоятельствами;нередкоонибывают
несогласованными,противоречивыми.Всеэтосоздаеттрудностипри
использованиизаконов,снижаетэффективностьзаконодательства.
Отсюданеобходимостьсистематизациивправе.
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Систематизация–этоупорядочениедействующихзаконов,всех
нормативныхактов,приведениеюридическихнормвсогласованную
систему.

Существуютдвеосновныеформысистематизациивправе:а)ко-
дификацияиб)инкорпорация.

●Кодификация представляетсобойупорядочениеюридических
нормвсамомпроцессеправотворчества,когдаотменяютсяранеедей-
ствовавшиезаконы,иныенормативныеюридическиеакты,юриди-
ческиенормыперерабатываются,вводятсявединуюсогласованную
системуикогдаиздаетсяединый,сводный,юридическиилогически
цельный,согласованныйнормативныйакт–кодекс.

Именноотакогородакодексахранее,вгл.IV,вкратцеужеупо-
миналось.

●Инкорпорация представляетсобойвнешнееупорядочениедейст-
вующихзаконов,иныхнормативныхюридическихактов,безперера-
боткинормправа,когдазаконы,иныенормативныеюридическиеак-
ты«просто»помещаютсявединыесборники(собрания)вхронологи-
ческомилитематическомпорядке.

Инкорпорацияможетбытьнеофициальной, проводимойиздатель-
ствами,практическимиорганами,научнымииучебнымизаведения-
ми.Это,например,изданиесборников«Жилищноезаконодательство»,
«Нормативныеактыоприватизации».Такогородасборникиинкор-
порациинеявляютсяизданиями,подтверждающимидостоверность
иточностьпомещенныхвнихюридическихнорм.Нанихнельзяссы-
латьсяприрассмотренииирешенииюридическихвопросов.Онино-
сятлишьсправочно-информационныйхарактер.

Приофициальной инкорпорациисборники,иныеизданияосуще-
ствляютсяотименикомпетентныхгосударственныхорганов,онияв-
ляютсяформойофициальногоопубликованияилипереопубликова-
нияактови,следовательно,свидетельствомдостоверностииточно-
стипомещенныхвнихюридическихнорм.Нанихможноссылаться
прирешенииюридическихвопросов.

ВРоссийскойфедерациивнастоящеевремяизтакихсобранийос-
новноезначениеимеет«СобраниезаконодательстваРоссийскойфе-
дерации»(кратко–просто«Собраниезаконодательства»).

«Собраниезаконодательства»являетсяофициальнымпериодиче-
скимизданием,вкоторомпубликуютсяфедеральныеконституцион-
ныезаконы,федеральныезаконы,актыпалатфедеральногоСобра-
ния,указыираспоряженияПрезидентаРоссийскойфедерации,по-
становленияираспоряженияПравительстваРоссийскойфедерации,



Право:Законы,правосудие,юриспруденциявжизнилюдей

56

решенияКонституционногоСудаРоссийскойфедерацииотолкова-
нииКонституцииРоссийскойфедерациииосоответствииКонсти-
туциизаконов,нормативныхактовПрезидента,Советафедерации,
ГосударственнойДумы,Правительства.

«Собраниезаконодательства»состоитизпятиразделов:первый
раздел–законы;второйраздел–актыпалатфедеральногоСобрания;
третийраздел–указыираспоряженияПрезидента;четвертыйраздел–
постановленияираспоряженияПравительства;пятыйраздел–реше-
нияКонституционногосуда(поуказаннымранеевопросам).

Считаютсяофициальноопубликованнымиюридическиеакты,по-
мещенныевсвоевремяв«ВедомостяхСъезданародныхдепутатов
РоссийскойфедерациииВерховногоСоветаРоссийскойфедерации»
и«СобранииактовПрезидентаиПравительстваРоссийскойфедера-
ции»,изданиекоторыхвнастоящеевремяпрекращено.

«СобраниезаконодательстваРоссийскойфедерации»(иупомяну-
тыеиздания,выпусккоторыхпрекращен),какизданиеофициального
опубликованияактов,являетсядокументомхронологическойинкор-
порации.Помещаемыевнемзаконы,иныенормативныеактыраспо-
лагаютсявтойочередности,вкакойонипубликуются.

«Собраниезаконодательства»(какиранее«Ведомости»идругиеиз-
дания)издаетсяпогодам;накаждомвыпускеобозначаютсяпорядко-
выйномеридатаиздания.Например,частьперваяГКРфпомещена
ввыпуске«Собраниязаконодательства»№32от5декабря1994года.

Вместестем,несмотрянапорядковыйномервыпуска,вовсехно-
мерахвыпусковдаетсяединая,сплошнаянумерациястраниц.Кро-
метого,каждомуактуприсваиваетсяочереднойномерподрубрикой
«статья»,т.е.актыпомещаютсявстатьях,имеющихпорядковыйно-
мер.Так,первойчастиГКРфввыпуске№32«Собраниязаконода-
тельства»от5декабря1994годаотведеныстраницы4570–4702.Ко-
дексобозначен«своейстатьей»–статья3301.Всеэтоиобеспечивает
приведениеиздаваемыхзаконов,иныхактоввединуюсистему,соз-
даетудобствавпользованииими,быстроенахождениенужногозако-
нодательноготекста.

Официальнаяинкорпорациядействующегороссийскогозаконо-
дательстваосуществляетсяпохронологическомупризнаку.Новсеже
основнуюрольвофициальнойинкорпорациипризваныигратьтема-
тическиесобрания,т.е.такиесборники,вкоторыхзаконы,иныенор-
мативныеюридическиеактырасположеныпопредметномупризна-
ку–отраслямправа,сферамнародногохозяйства.Такиесобранияиз-
давалисьивцеломпоСоюзу,ивреспубликах,втомчислевРоссии.
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Наиболеевысокимпоуровнютематическимсобраниемявляет-
сяСводзаконов,которыйотличаетсятщательнымотборомзаконов,
иныхактов,отработанностью,достоверностьюиточностьюзаконо-
дательныхтекстов(изданиеСводазаконовСССРиРСфСРбылоосу-
ществленовконце1970-х–начале1980-хгодов).Внастоящеевремя
вРоссиинамечаетсяподготовкаиизданиеСводароссийскогозако-
нодательства.

Приинкорпорациинормативныхактовиспользуютсяособыетех-
ническиеприемы(втомчислеихпубликацияввиде«расшивныхтет-
радей»,«вклеек»,позволяющихоперативновноситьвсборникиизме-
ненияидополнения).

Справочно-информационная работа

Справочно-информационнаяработасзаконами,иныминорма-
тивнымиюридическимиактамиосуществляетсягосударственными
органами,общественнымиорганизациями,ихособымиподразделе-
ниями(отделами)юридическихучебныхзаведенийинаучныхучре-
ждений,юридическимифирмамиит.д.Онавключаетсборнорматив-
ногоматериала,егохранение,размещениепорубрикам,составление
каталогов,информациюонормативныхактах,выдачуинформацион-
ныхданных,справок.

Внастоящеевремясозданыисовершенствуютсяавтоматизирован-
ныеинформационно-поисковыесистемы(АИПС–Законодатель-
ство),осуществляютсяпереводнормативнойинформациина«ма-
шинныйязык»,формированиеэталонногобанкаправовойинформа-
циинаучно-техническогоцентраправовойинформации«Система».

Справочно-информационнаяработапредполагаетсозданиеединого
стабильногообщеправовогоклассификатораотраслейзаконодатель-
ства.ТакойклассификаторутвержденУказомПрезидентаРоссийской
федерации16декабря1993года.Внемданныеправовойинформации
распределеныпо45разделамсцифровымидевятизначными(потрем
блокам)обозначениями,позволяющимипроводитьмашиннуюобра-
боткуданныхправовойинформации.

Например,разделпервый(«Основыгосударственногостроя»)име-
етобозначение–010.000.000,разделвторой(«Гражданскоезаконо-
дательство»)–020.000.000.Такимобразом,номерразделаотражен
впервомблокецифровогообозначения.Дальнейшаярубрикация
классификатораотражаетсявовторомилитретьемблоках.Напри-
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мер,рубрика«федеральноеСобрание(парламент)Российскойфе-
дерации»–010.140.000,а«Советфедерации»–010.140.010.Придо-
статочноотработаннойсистемесправочно-информационнойработы
названиянормативныхактовиихиндексыпереносятсянакарточки,
которыеразмещаютсяпопредметно-отраслевомуиалфавитно-пред-
метномупринципам.Крометого,ведетсяжурнальныйиконтрольно-
текстовойучетнормативныхактов;причемвконтрольныйэкземпляр
актаприконтрольно-текстовомучетеоперативновносятсявсетеку-
щиеизменения.

Квалифицированныеюристыидругиеспециалисты,занимающие-
сяправовымивопросами,создают«личныесобрания»законов,иных
нормативныхюридическихактов,систематическивносятвихтекст
текущиеизмененияидополнения,атакжеведут«личнуюкартотеку»
нормативныхактовисудебнойпрактики(дляэтогоцелесообразноис-
пользоватьединыйклассификатор,атакжеклассификаторы,связан-
ныеспотребностямиданногоучасткаюридическойработы).

Подготавливаемыедлясправочно-информационнойработымате-
риалымогутбытьстадиейдляпоследующейинкорпорациинорматив-
ныхактовидлякодификации.Онимогутбытьидополнениемкин-
корпорацииикодификацииввидепостатейныхматериалов,предмет-
но-алфавитныхуказателей,системы«вклеек»кактам.

Справочно-информационнаяработаимеетисамостоятельное
значение.Ононаиболееотчетливопроявляется,когдаинкорпорация
икодификациянеполучилиещенеобходимогоразвития.Тогдаспра-
вочно-информационнаяработаможетвизвестнойстепениослабить
отрицательныепоследствия,связанныесотсутствиемнадлежащихси-
стематизированныхактовисборников.

Законодательный текст

Текстзакона(иногонормативногоюридическогоакта)–этосло-
весновыраженноеизакрепленноевдокументесодержаниезакона
(иногонормативногоюридическогоакта).

Текстзаконастроитсявсоответствиистребованиямиполноты,
точности,завершенностисловесноговыраженияюридическихнорм,
содержаниязакона.Законодательныйтекст,следовательно,должен
бытьотработанвредакционномотношении,соответствоватьправи-
ламграмматики,стилистики,лексики.Допринятиязакона(окон-
чательногопринятия,взавершающем«чтении»)внемнеобходимо
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устранитьвсередакционныенедостатки,произвестиредакционные
уточненияидополнения.

Неследуетрассматриватьзаконодательныйтексткакнечтосу-
губоформальное,чистодокументальное.Взаконенетничегоино-
го(нибольшего,нименьшего),крометого,чтовыраженовтексте–
всловах,словесныхформулировках.Толькоиисключительночерез
нихзаконраскрываетсвоесодержание,входитвобщество,вжизнь
людей.

Тексткаждогозакона–целостноеединство.Егофрагменты(ста-
тьи,главы)должнырассматриватьсянекакнечтополностьюсамостоя-
тельное,акакчастицелого–составныеподразделенияединоготекста.

Реквизиты

Этотакиевнешниеобозначения,«знаки»,атрибуты,которыесви-
детельствуютонадлежащейоформленностизаконодательногодоку-
мента,оналичиивнемвсегонеобходимогодляпризнаниязадан-
нымнормативнымактомнадлежащейюридическойсилыитого,что
онвводитсявдействие.

Ктакимреквизитамотносятся:
а)«узаконенное»,т.е.полноеофициальноенаименованиезакона,

котороенеможетбытьзамененоникакимдругим(внашемслучае–
ГражданскийкодексРоссийскойфедерации.Частьпервая);всякие
иные,втомчислесокращенные,наименования–неофициальные;
так,впростом,«вольном»изложениитолькочтопоименованныйза-
конобозначаетсяпроще–«частьперваяГражданскогокодекса»(или,
чтотожесамое,«перваячасть...»);

б)полноенаименованиедолжностноголица,подписавшегозакон;
в)датапринятия(одобрения)закона(указываютсятакжеместо

идатаподписанияирегистрационныйномер);
г)послеофициальногоопубликованияв«Собраниизаконодатель-

ства»(ранее–«Ведомостях»)порядковыйномер,которыйобознача-
етданныйзаконкак«статью»;порядковые«номерные»обозначения
установленыидляофициальноопубликованныхактовпалатфеде-
ральногоСобрания,атакжеуказовираспоряженийПрезидента,ак-
товПравительства,решенийКонституционногосуда,публикуемых
в«Собраниизаконодательства».

Реквизитызакона,втомчислеегопорядковыйномеркак«статьи»,
упорядочиваютиоблегчаютучетинахождениенормативныхактов,
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справочно-информационнуюработу.Сэтойцельюпринятосокра-
щенноеобозначениеучетныхданныхзакона.

Например,послеофициальногоопубликованиячастипервойГКРф
можетбытьданатакаяссылканаисточник:«Собраниезаконодатель-
ства,1994,№32,ст.3301».Иэтосразужеопределяет«место»,гденахо-
дитсяточныйиполныйтексткодекса,т.е.вкакомгодовомкомплекте
«Собрания»,вкакомномереегогодовоговыпускаинакакихегостра-
ницахнаходитсяи,сталобыть,можетбытьнайдентексткодекса.

Структура

Текстзаконавредкихслучаяхсводитсякодномупростомунор-
мативномуположению.Таковы,какправило,законы,вносящиеиз-
мененияидополнениявдругойзакон(статьюкодекса)илираспро-
страняющиедействиедругогозаконанановыеотношения,иныепо-
добныезаконоположения.

Вбольшинствежеслучаевтекстзаконаболееилименееобши-
рен.Надозаметить,чтодляправахарактернаспециализацияюриди-
ческихнорм;междунимисуществует«разделениетруда»,ипоэтому
каждаянормадействуетвсочетаниисдругими(системностьправа).
Даикаждаявотдельностиюридическаянормапосвоейструктуре–
сложноеявление:внейсодержитсяуказаниенаусловиееедействия,
направаиобязанности,насанкции.Плюсктомувнормативномак-
тенередкооказываетсянужнымпредусмотретьразновидностидан-
ногоинститута,вариантытойилиинойнормы,особыеслучаиит.д.,
вплотьдотого,чтобыдатьдефиницию(определение)отношениям,
регулируемымданнымзаконом,дефинициюданнойправовойкате-
гории,определитькругзаконовидругихнормативныхактов,кото-
рыеихрегулируют,идр.

Казалосьбы,залог–лишьодинизспособовобеспеченияобяза-
тельств;емуранее,впрежнихГражданскихкодексах,отводилисьодна-
двестатьи.Ностоилотольковопросызалогасвязатьсмногообразны-
мислучаямижизни,снеобходимостьючеткогоюридическогореше-
нияэтихвопросов,стребованиямипрактики,какколичествостатей
озалогерезкоувеличилосьвдействующемГКРфдодвухсполови-
нойдесятков(статьи334–358),образовавособоеструктурноеподраз-
делениеКодекса–§3гл.23,даплюсктомувместеспредусмотрен-
нымвКодексеособымзакономободнойизразновидностейзалога–
Закономобипотеке(весьмаобширногодокумента).
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Изтогообстоятельства,чтозаконы(иныенормативныеакты),как
правило,представляютсобойвесьмаобширныедокументы,вытекает
необходимостьструктурирования текстазакона,распределениянор-
мативногоматериалапоподразделениям.

Исходной,дробнойединицейзаконодательноготекстаявляется
статья (онабудетрассмотренаособо,дальше).

Врядеслучаевзаконначинаетсяспреамбулы (иэтодовольноча-
стовстречалосьвпрошломвсоветскихзаконах),т.е.собщеговведе-
ния,вкоторомдаетсяобоснованиезаконаипоройформулируются
исходныефилософские,мировоззренческиеположения.Сейчас,ко-
гдароссийскоеправовсебольшеосвобождаетсяотидеологических
догм,преамбулывстречаютсяредко(хотяпреамбулакакизложение
отправныхиобщихпринциповсохраниласвоезначениедлякрупных
законов,таких,какКонституция,кодекс).

Наиболеекрупныеподразделениязаконов–части. Так,всесодер-
жаниеУголовногокодексаобычноподразделяетсянадвечасти–об-
щую иособенную. НачастиподразделяетсяисодержаниеГражданского
кодекса.Однаконестолькопопричинеособенностейихсодержания
(хотячастьперваяГКРфтожеохватываетнаиболееобщие,концепту-
альныеположения),сколькопопричиненеобходимостискорейшего
введениявжизньроссийскогообществаисходныхгражданско-право-
выхнормиинститутов.ПоэтомучастиГКРфнеимеют«содержатель-
ных»наименований.Ониусловноназываются–«частьпервая»,«часть
вторая».Послепринятиязавершающей,третьейчастиКодексанеоб-
ходимостьиспользованияназвания«часть»,можноожидать,отпадет.

Существенноезначениевкодексах,другихкрупныхзаконахимеет
первое подразделение (раздел, глава), котороеобычноименуется«Общие 
положения» или«Общая часть», гдеформулируютсяисходныеиобщие
нормы,касающиесяданныхотношенийвцелом.Например,вГКРф–
этовесьмаобширноеструктурноеподразделение,включающее208ста-
тей,объединенныхв12глави5подразделов–«Основныеположения»,
«Лица»,«Объектыгражданскихправ»,«Сделкиипредставительство»,
«Сроки.Исковаядавность».

Весьинойнормативныйматериалраспределяетсяпоглавам ираз-
делам всоответствиисизбраннымизаконодателемкритериями.Как
правило,изстатейскладываютсяглавы,аонивсвоюочередьобъеди-
няютсявразделы.

ВГКРфкромеглавиразделовестьеще«подразделы»(вчастности,
какужеуказывалось,вразделеобобщихположениях),атакжевнут-
риотдельныхглав–«параграфы»(таковпараграфозалогевгл.23).
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Статья

Статья–исходная,первичнаячастьтекстазакона.Первичныеча-
ститекстовиныхнормативныхактовтоженазываютстатьями,ноне-
редкоихименуютпунктами(хотятермин«пункт»можетиспользо-
ватьсяидляобозначенияотдельныхэлементовтекстаивнутритой
илиинойстатьиилидажееечасти).

Статьюкакчастьтекстазаконаследуетотличатьотстатьивсмыс-
лепорядковогономеравофициальномизданиизакона(иногоакта),
еслиподэтимтерминомимеетсяввидупорядковоеместо,занимае-
моецелымзаконом(инымактом)в«Собраниизаконодательства»или
иномофициальномиздании(когдауказываетсянаст.3301«Собрания
законодательства»(1994,№32),то,значит,речьидеточастипервой
ГКРфцеликом).

Каждаястатьявтекстезаконапосвященаотдельномувопросу.
Встатьеобычносодержатсяоднаилинесколькосвязанныхмеждусо-
бойюридическихнормилидажефрагментовнормативныхположений.

Нередковстатьеввидеабзацеввыделяютсячасти(иногдаихтак
иназывают«абзацы»).Например,вп.3ст.334ГКРфдвечасти(два
абзаца):впервойчастиопределяется,чтозалогвозникаетвсилудого-
вораилизакона,авовторойчастиговоритсяотом,чтоправилаоза-
логеподоговоруприменяютсякзалогу,возникающемунаосновании
закона,еслизакономнеустановленоиное.

Истатью,ичасти(атакжепункты),изкоторыхонасостоит,при-
нятообозначатьсокращенно.Статью–двумяначальнымибуквами
сточкой(«ст.»),часть–первойбуквойсточкой(«ч.»),пункттакже
первойбуквойсточкой(«п.»).

Статьивзаконах(иныхнормативныхактах)нумеруются;нередко
нумеруютсяичасти(абзацы)статьи.Такаянумерация,например,дана
частямвстатьяхУголовногокодекса.ВКонституцииРоссийскойфе-
дерациидляпронумерованныхподразделенийеестатейтакжеостав-
леноназвание«часть».

Виныхнормативныхактах,вотличиеотзаконов,первичныеча-
ститекстаименуютсяпотрадициинестатьями,апунктами.Приэтом
втекстеслово«пункт»неприводится,указываетсялишьегопоряд-
ковыйномер.

Вкодексахнумерациястатей,независимоотихраспределенияпо
главамиразделам,сплошнаяипостоянная.Каждоеюридическоепо-
ложениеимеетсвойпостоянныйинеизменныйномерстатьинавесь
периоддействиякодекса.Иэтопозволяетсвязыватьвнашихпред-
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ставлениях,вюридическомобиходетоилииноенормативноеполо-
жениесточноопределеннымномеромстатьикодекса,какиебыиз-
менениянивносилисьвнего.

Всемизвестно,например,чтост.206УК1960годаговорилаобот-
ветственностизахулиганство,хотявУголовныйкодексвносилосьне-
малоизмененийидополнений.Икогдавнашихразговорахприобмене
мнениямиупотреблялосьвыражение«N.отвечаетпостатье206»,всем
былоясно,чтоN.вменяетсяввинууголовнаяответственностьзапре-
ступление,образующеесоставхулиганства(теперь,сянваря1997го-
да,людям,знакомымснумерациейстатейУК,нужноперестраивать-
сявсвоихпредставлениях;неслучайнопоэтомунумерациястатей
вновомУголовномкодекседанаприближеннокнумерациипрежнего
кодекса,например,хулиганствопоновомуКодексу–ст.213,авиз-
данияхУКприводится«сопоставительнаятаблицанумерациистатей
УК1960годаи1996года»).

Какимжеобразомвэтомслучаевкодексеопределяетсянумера-
цияновыхнормативныхположений?Этоделаетсятак.Вкодексвно-
ситсяноваястатья(безизменениясуществующейнумерации);такая
новаястатьяпомещаетсярядомсостатьей,имеющейблизкоесодер-
жание,иейприсваиваетсятотженомер,носдобавлениемзначка«1»
(«один»,«прим.»),следующейстатье–значка«2»ит.д.

Некоторыестатьизаконанетольконепосредственно,прямовтек-
стедаютрешениетогоилииноговопроса,ноисодержатуказаниена
другиестатьиилидажедругиезаконы,иныеисточникиправа,кото-
рыедолжныбытьвданномслучаеиспользованы.Здесьнужноразли-
чатьстатьиотсылочныеибланкетные.

●Отсылочные –этостатьи,вкоторыхсодержитсяотсылкаккон-
кретным,точноуказаннымзаконоположениям.Например,встатье
109КонституцииРфсказано:«ГосударственнаяДумаможетбытьрас-
пущенаПрезидентомРоссийскойфедерациивслучаях,предусмот-
ренныхст.111и117КонституцииРоссийскойфедерации».Этаста-
тьяотсылочная.

●Бланкетные –статьи,вкоторыхсодержитсяотсылканеккако-
му-либоконкретному,точномузаконоположению,акиномуисточ-
никуправа,к«другомурегулированию».Такогородастатьяпредстав-
ляетсобойвизвестномсмысле«бланк»,которыйзаполняетсядругим
законом,источникомправа.Например,вст.15КонституцииРфсо-
держитсятакоенормативноеположение:«Еслимеждународнымдого-
воромРоссийскойфедерацииустановленыиныеправила,чемпред-
усмотренныезаконом,топрименяютсяправиламеждународногодо-
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говора».Какиеправилакакогомеждународногодоговора?Обэтом
конкретновст.15несказано.Следовательно,статья(вчастиприве-
денногонормативногоположения)общим,«бланкетным»образом
предусматриваетприоритетноерегулированиеотношениймеждуна-
роднымдоговором.

Статьизаконаразличаютсятакжевзависимостиотвидовюриди-
ческихнорм,которыевнихсодержатся.Вэтомпланеможноговорить
остатьяхрегулятивного илиправоохранительного содержания.Особо
следуетвыделитьдефинитивные статьи.Этостатьи,вкоторыхсодер-
жатсядефиниции–определенияюридическихпонятий.Статья334
ГКРфтакиназвана–«Понятиеиоснованиявозникновениязало-
га».Дефинитивныеположенияимеютсущественноезначениедляпра-
вильногоиединообразногопониманиязакона,внесенияопределен-
ностивюридическоерегулирование.

Втекстахзаконовестьистатьис оценочными понятиями. Сутьде-
латутвотвчем.

Юридическийязык,впринципе,отличаетсяточностью,опреде-
ленностью.Однаковтекстезаконаможнонайтиинеопределенные
выражения,фразыобщегохарактера.Подобныевыраженияводних
случаяхявляютсяпоказателемюридическойнеотработанноститек-
ста,неоправданноговключениявнегоидеологическихположений,
«теории».Вдругихжеслучаяхподобныевыраженияпредставляют
собойвполнеоправданнуюконструкциююридическихнорм.Имен-
нотакойхарактеримеютпонятия,встречающиесявзаконодатель-
стве,–«особаядерзость»,«крупныйразмерущерба»,«грубаянеосто-
рожность»ит.д.Причемвзаконенерасшифровывается,чтотакое
«особая»,«крупный»,«грубая».

Здесьпереднами–какразтакназываемыеоценочныепонятия.За-
конпредоставляетсудебныморганамконкретнорассмотретьвсеосо-
бенностиданнойситуацииирешить,естьливданномслучае«осо-
баядерзость»,«крупныйразмерущерба»,«грубаянеосторожность»
илиихнет.Такчтоприведенныевыражения,имеющиеобщий,нево
всемопределенныйхарактер,неявляютсянедостаткомвюридических
формулировках(какможетпоказатьсянапервыйвзгляд),ониориен-
тируютнато,чтобысудебныеорганысучетомособенностейтойили
инойситуацииоценилифактическуюобстановкуиконкретизирова-
лиобщуюформулузакона.

Издругихстатей,различаемыхвзависимостиотособенностейих
содержания,необходимосказатьостатьяхсдиспозитивными (воспол-
нительными)нормами,т.е.такими,которыеустановленынаслучай,
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еслиданныйвопроснеурегулировандоговором,инымсоглашением,
заключеннымисамимисубъектами.Одиспозитивныхнормахприрас-
смотренииклассификациинормправаужеговорилось.Статьисдис-
позитивныминормативнымиположениямидействуютлишьтогда,ко-
гданетсоответствующегодоговора,соглашения,по-иномурешающих
данныйвопрос.ВГКРфзначительночислодиспозитивныхстатей.
Кромеранееприведенногопримераможносослатьсянап.1ст.338,
согласнокоторому«заложенноеимуществоостаетсяузалогодателя,
еслииноенепредусмотренодоговором».Есливдоговорепредусмот-
рено«иное»,это«иное»идействует,анормызаконанеприменяются.

О юридической технике

Слово«техника»обычноиспользуетсявотношенииэкономики,ма-
териальногопроизводства.Существуюттакжетехникаделопроизвод-
ства,техникаорганизацииделовойработы.Вовсехэтихслучаяхпод
техникойпонимаютсянаиболееэффективные,отработанныесредства,
приемы,правила,позволяющиедостигатьоптимальногорезультата.
Такойименно«техникой»стали,вчастности,условныеобозначения,
рубрикацииисокращения,применяемыевотношениизаконодатель-
ныхдокументов,окоторыхтолькочтоговорилось.

Юридическаятехника–этосовокупность средств, приемов, правил 
разработки, оформления, публикации и систематизации законов, иных 
правовых актов, обеспечивающая их совершенство, эффективное исполь-
зование. Юридическаятехникаохватываетнетольконормативные,но
ииндивидуальныеакты.Например,технико-юридическиесредства,
приемы,правилапривыработкесудебныхактов,договоров.

Какивовсехдругихслучаях,юридическаятехникакасается«юри-
дическихреальностей»–нормативныхдокументов,атакжедокумен-
товиндивидуальногозначения.Главноевэтихдокументах,конечно,
ихсодержание,т.е.(применительнокзаконам,другимнормативным
актам)соответствиеюридическихнормтребованиямжизни,экономи-
ческомуинравственномусостояниюобщества,егоготовностиктем
илиинымнововведениям,самасутьэкономических,социальных,по-
литическихрешений.

Втожевремясущественноважноюридическоесодержаниеактов,
втомчисле–юридическоесовершенствонормативныхдокументов.
Ипреждевсего–эффективноеиспользованиевыработанныхвека-
миюридическихсредств(таких,какдозволительноерегулирование,
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«автоматическое»наступлениеприналичииизвестныхфактовправо-
выхпоследствий,правовыепрезумпции,диспозитивныенормыидр.).
Многиеизэтихсредств,атакжеприемывыработкииоформления
юридическихдокументовиобразуютюридическуютехнику,спомо-
щьюкоторойдостигаетсясовершенствозаконодательства,всейпра-
вовойсистемыгосударства.

Определеннаячастьсредств,приемов,правилюридическойтех-
никиужеосвещенаприхарактеристикезаконов,иныхнормативных
актов,ихреквизитов,действиявовремени,официальногоопублико-
вания,использованиясистемыусловныхссылок,обозначенийит.д.
Нередкоонисоздаютвпечатлениеизлишнейформалистики,«бук-
воедства».Насамомжеделеониимеютрациональныйсмысл,выра-
ботанынапрактике,оправдалисебявпрактическихделахиобеспе-
чиваютюридическоесовершенствоправовыхдокументов,азначит,
ивсегоправа.Темболеечтоонивотличиеотпростоправилрацио-
нальногоделопроизводствапобольшейчастивыражаютобъектив-
нуююридическуюреальность,реальносуществующиечастицыпра-
вовойматерии.

Наиболееобщиесредства,приемы,правилаюридическойтехники:
●юридическаятерминология;
●юридическиеконструкции;
●приемыиправилаизложениясодержаниянормативныхюриди-

ческихактов.

Юридическая терминология

Термины–этословесныеобозначенияпонятий,используемых
приизложениисодержаниязакона(иногонормативногоюридиче-
скогоакта).

Втекстахзаконовиспользуютсятривидатерминов:
а)общеупотребляемые,т.е. терминывобщепринятом,известном

всемсмысле,например:«строение»,«здание»,«документ»(здесьида-
леевновьиспользуютсяприведенныеранеевыдержкиизГКРф);

б)специально-технические, т.е.имеющиесмысл,которыйпринят
вобластиспециальныхзнаний–техники,медицины,экономики,био-
логии,например«депозит»,«промышленноепредприятие»;

в)специально-юридические, т.е.имеющиеособыйюридический
смысл,выражающийсвоеобразиетогоилииногоправовогопонятия,
например:«залог»,«владение»,«переводдолга».
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Необходимообратитьвниманиенаследующее.Специально-юри-
дическуютерминологиюнельзяограничиватьнаборомособосложных
юридическихвыраженийислов.Посутидела,взаконах,иныхнорма-
тивныхдокументахвыраженияислова,которые,казалосьбы,относят-
сякобычным,общеупотребляемым,вдействительностиимеютсвое
специфическоеправовоесодержание,причемврядеслучаевотличаю-
щеесяотобщеупотребляемого.Характерныйпример–слово«сделка»,
которое,вобиходеимеядажеупречныйпоэтическимкритериямот-
тенок,всвоемюридическомзначенииявляетсявысокозначимойпра-
вовойкатегорией.

Всущности,вкаждойформулировкезаконакроетсясвоеобразный
юридическийсмысл,усвоениекоторогодостигаетсяприпомощиос-
новательныхпрофессиональныхюридическихзнаний.

Вотпереднамикакбудтобыпростые,всемхорошоизвестныесло-
ва–«способобеспеченияобязательства»,«приобретениеправа»,«не-
исполнениеобязательства»,«получениеудовлетворения»(всеэтислова
ивыраженияизопределенияпонятиязалога,содержащегосявст.334
ГКРф),насамомжеделетакиевыраженияхотяидаюткаждомуоб-
щеепредставлениеоданномпредмете,всежевполноймерераскры-
ваютсвоесодержаниенаосновеспециальныхюридическихзнаний.

Использованиетерминологиивзаконах(иныхнормативныхюри-
дическихактах)подчиняетсярядутребований.Основныеизнихтакие:

●единство терминологии:одинитотжетермин(например,«долж-
ностноелицо»,«несовершеннолетний»)долженупотреблятьсявданном
законе(ивовсехдругихнормативныхактах)водномитомжесмысле;

●общепризнанность термина:слованедолжныбыть«изобретены»,
придуманызаконодателемтолькодляданногозаконаилиприменять-
сявнемвкаком-тоособомсмыслетемиилиинымиразработчиками
законопроекта;

●стабильность терминов:онидолжныбытьустойчивыми,ихсмысл
недолженизменятьсяскаждымновымзаконом;

●доступность: привсейсложностиюридическойтерминологии
словаивыражениязаконадолжнывцеломдаватьправильноепред-
ставлениеосодержанииегонорм.

Юридические конструкции

Обычнотермин«конструкция»,какислово«техника»,мыприме-
няемквещамматериальным,техническим.Мыговоримоконструк-
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цияхмашин,оконструктивныхособенностяхзданий,сооружений.
Подконструкциейпоотношениюквещамматериальным,техниче-
скимпонимаютсяхарактерныедлянихпостроение,модель,принцип
действия.Известно,чтоотсовременностииотработанностиконструк-
циймашинисооруженийвомногомзависятихкачество,эффектив-
ность.Поэтомуконструкцияммашин,механизмов,сооруженийуде-
ляетсятакоевнимание.

Вправетожеестьсвоиконструкции.
Примечательноприэтом,чтоиздесьслово«конструкция»пони-

маетсяпримерновтомжесамомсмысле,чтоивтехнике,вматери-
альномпроизводстве,винженерномделе.

Юридическая конструкция –это своеобразное и устойчивое построе-
ние прав, обязанностей, ответственности, их типовые схемы, модели, 
в которые облекается «юридический материал».

Вотпример.Гражданинперебегалулицунаоживленномперекрест-
ке,былсбитавтомашиной,получилтяжелуютравму.Какимобразом
иоткогоонможетполучитьматериальноевозмещение,котороепо-
крылобыпонесенныйимимущественныйущербвсвязислечением,
потерейзаработка,частичнойутратойтрудоспособности?

Напрашиваетсяответ:всезависитотконкретныхобстоятельств.
Да,отобстоятельств.Новтом-тоидело,чтовзависимостиотосо-
бенностейобстоятельств«работают»разныеюридическиенормы,ко-
торыеотличаютсякакразособымиюридическимиконструкциями.

Конструкция № 1 –социальноеобеспечение.Гражданинприна-
личиинеобходимыхусловий,предусмотренныхзаконодательством
осоциальномобеспечении,можетполучатьоторгановсоциально-
гообеспеченияпособиеповременнойнетрудоспособности,пенсию.
Вданномслучаеотношенияотличаются,таксказать,алиментарным
построением:пособиеилипенсиявыплачиваютсягосударствомбез
каких-либопредварительныхвстречныхдействийгражданина.

Конструкция № 2 –договордобровольногострахования.Еслиграж-
данинпредварительнозаключилсостраховойорганизациейдоговор
страхования,предусматривающийвыплатуизвестныхсуммприне-
счастномслучае,тоэтаорганизацияприуказанныхвышепоследстви-
яхдорожногопроисшествияэтисуммывыплачивает.Тутужедругая
юридическаяконструкция–договорная;всоответствиисусловиями
договорагражданинпериодическивноситстраховыевзносы,апотом
принесчастномслучаеполучаетобусловленнуювдоговоресумму.

Конструкция № 3 –гражданскаяимущественнаяответственность.
Владелецавтомашины,сбившейгражданина,обязанвозместитьпри-
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чиненныйвред.Опятьноваяюридическаяконструкция:здесьотно-
шениястроятсяпомоделиюридическойответственности–причини-
тельвреда«держитответ»затотвред,которыйнаступилврезультате
егопротивоправногоповедения.

Вовсехтрехслучаяхпереднами–ненекоепроизвольноесоотно-
шениеправ,обязанностей,ответственности,ачеткие,отработанные
наукойивзаконодательстве,проверенныевходепрактикитиповые
схемыправоотношений,которыечереззаконодательствоиюридиче-
скуюпрактикуприобрелихарактерюридическихреальностей.Этисхе-
мы(модели)ипредставляютсобойюридическиеконструкции.

Именноюридическиеконструкции,ихотработанностьестьпока-
зательсовершенствазаконодательства.Также,каквтехнике,вин-
женерномделе,совершенствозаконодательствавзначительноймере
выражаетсявтом,насколькоотработаносамопостроениеправово-
гоматериала,т.е.насколькоприеговыработкеучтенытиповыесхе-
мыимодели,данныенаукиипрактики,требованияэффективности,
логики,иотсюда,сталобыть,какойконкретнообликимеютданные
юридическиереальности.

Возьмем,кпримеру,толькочтоупоминавшуюсяюридическуюкон-
струкцию–гражданскуюимущественнуюответственностьзавред,
причиненныйавтомашинойврезультатеавтотранспортногопроис-
шествия.Вчемспецификаэтойконструкции?Автом,чтопередна-
миособаяюридическаяответственность–ответственностьзавред,
причиненныйдеятельностью,создающейповышеннуюопасностьдля
окружающих(источникомповышеннойопасности).Согласнограж-
данскомузаконодательству,юридическиелицаиграждане,деятель-
ностькоторыхсвязанасповышеннойопасностьюдляокружающих
(использованиетранспортныхсредств,механизмов,электрической
энергиивысокогонапряжения,атомнойэнергии,взрывчатыхвеществ
идр.),обязанывозместитьвред,причиненныйисточникомповышен-
нойопасности,еслинедокажут,чтовредвозниквследствиенепреодо-
лимойсилыилиумыслапотерпевшего(ст.1079ГКРф).

Построениеюридическихотношенийприпричинениивредаис-
точникомповышеннойопасноститакое:обязанностьвозместитьвред
возлагаетсяпрямонавладельцаисточникаповышеннойопасности
(например,наавтотранспортноепредприятие,аненаводителяав-
томашины;нанеголишьпотом,втакназываемомрегрессномпо-
рядке,т.е.впорядке«обратного»,поюридическойтерминологии–
регрессноговзысканияснепосредственноговиновника,предприя-
тиеможетвозложитьответственность),ипритомвозникновениеэтой
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обязанностиввидеисключениянепосредственнонесвязаносви-
нойпричинителя;онможетосвободитьсяотответственноститолько
втомслучае,еслидокажет(именноон,причинитель,докажет!),что
вредвозниквследствиеумысласамогопотерпевшегоилижевследст-
виенепреодолимойсилы.

Привнимательноманализеоказывается,чтоподанномувопро-
сувгражданскомзаконодательствевыраженавесьмаэффективная
юридическаяконструкция.Она,во-первых,направленанато,чтобы
обеспечитьинтересыпотерпевшего,которыйимеетделотолькосвла-
дельцемисточникаповышеннойопасностиикоторомуненужнодо-
казыватьвинупричинителя,иво-вторых,нацеливаеторганизации
играждан,деятельностькоторыхсвязанасповышеннойопасностью
дляокружающих,наобостреннуюосмотрительность,нанеустанный
поисксредствдополнительнойбезопасности.

Представимсебенамгновение,чтозаконодательиспользовалбы
дляуказанныхситуацийинуююридическуюконструкцию.Например,
возложилбыобязанностьвозмещениявреда,наступившеговрезульта-
теавтотранспортногопроисшествия,нанепосредственноговиновника,
которыйвконечномсчетевсеравнобудетнестиответственность.При
такомвариантенапервыйвзглядпроизошлобыдажеупрощениепра-
воотношений,непотребовалосьбымногоступенчатости,прикоторой
потерпевшийвзыскиваетсвладельцаавтомашины,атотужев«порядке
регресса»сводителя.Нотакое«упрощение»означалобы,чтозаконода-
тельныеположенияподанномувопросусталибыменеесовершенными:
они,помимовсегоиного,необеспечивалибывдолжноймерезащиту
интересовпотерпевших:ведьвзысканиевредаснепосредственногови-
новникапредставляетзначительнобольшиесложности,чемсвладель-
цаисточникаповышеннойопасности,дактомужепритакомвариан-
теприотсутствиивинывозмещениявредавообщебынепроизошло.

Приемы и правила изложения нормативных актов

Вюридическойтехникенарядуснадлежащим,искуснымпримене-
ниемтерминологиииюридическихконструкцийсущественноезна-
чениеимеютприемыиправилаизложенияюридическихнормвтек-
стезакона,иногонормативногоюридическогоакта.

Этиприемыиправилавомногомзатрагиваютстильиязыкизло-
жения,атакжеопределяютспособыизложенияиформулирования
заголовков.
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Несколько слов о юридическом языке

Взаконах,вкодексах(атакжевлитературепоюридическимво-
просам,напримервэтойкниге)нередкосодержатсяспециальныевы-
ражения,терминыипонятия,которыепроизводятвпечатлениесухой
канцелярщины,казенщины,ненужныхформальностей.

Чтож,действительно,юридическийязыкотличаетсясухостью
истрогостью.Нонедостатоклиэто?Инужнолизаменятьказенные
юридическиевыраженияслогом,принятымвхудожественнойипуб-
лицистическойлитературе?

Хотелосьбыпожелатьучащимсясошкольнойскамьи(бытьмо-
жет,попримерувавилонскихшкольников)почувствоватьсилуидо-
стоинстваюридическогоязыка,отработанных,чеканныхформулза-
кона,призванныхисключитьразличноепониманиеюридических
терминов,почувствоватьсилуидостоинстватакихсловесныхобо-
ротов,которыенаправленынато,чтобыпридатьстройностьиза-
вершенностьположениямзакона.Понятно,чтоздесьличныеэмо-
цииинастроенияидажехудожественныйвкуссоставителейзако-
новсовершенноникчему.

ВотчтописалвыдающийсялингвистакадемикЛ.В.Щерба:«Язык
законатребуетпреждевсеготочностииневозможностикаких-либо
кривотолков;быстротапониманиянеявляетсяужевтакомслучаеис-
ключительноважной,таккакзаинтересованныйчеловекбезовсяко-
гопонуканияпрочтетвсякуюстатьюзаконаидваитрираза».Кэто-
муследуетлишьдобавить,чтозаконодательныйязыкблагодарясво-
ейточности,строгости,нередкочеканным,предельнолаконичным
формулировкамимеетособуюкрасоту,уникальностьиявляетсядо-
стижениемкультуры.

Теперьоспособах изложения. Существуетдваосновныхспособа
изложенияюридическихнормвтекстезакона(иногонормативного
юридическогоакта):абстрактныйиказуистический.

●Абстрактный способхарактеризуетсятем,чтопризнакиявлений,
ихмногообразиедаютсявобобщенномвиде,т.е.ввидеабстрактно-
гопонятия.

●Казуистический способизложения–такой,когдаявления,ихраз-
новидности,фактыхарактеризуютсяиндивидуальнымипризнаками,
путемперечислениятехилииныхслучаев–казусов.

Вотпереднамист.401ГКРф,говорящаяобответственностиза
нарушениеобязательства.Вст.401четырепункта.Вчитайтесьвтекст
п.1и3:
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«1.Лицо,неисполнившееобязательствалибоисполнившееегоне-
надлежащимобразом,несетответственностьприналичиивины(умыс-
лаилинеосторожности)...

3.Еслииноенепредусмотренозакономилидоговором,лицо,не
исполнившееилиненадлежащимобразомисполнившееобязатель-
ствоприосуществлениипредпринимательскойдеятельности,несет
ответственность,еслинедокажет,чтонадлежащееисполнениеока-
залосьневозможнымвследствиенепреодолимойсилы...»

Вчемсостоитразличиемеждуэтимидвумяпунктамиповопросу
ответственности?Главноевэтомразличии–неодинаковыеоснова-
нияответственности.Иуказаниенаэтовтекстезаконадостигается
припомощиабстрактногоиликазуистическогоспособаизложения.

Обычно(п.1)лицоотвечаетвомногих,еслиневовсех,случаях
определенногорода.Какуказатьнаэтовзаконе?Перечислениемве-
ликогомножестваслучаев?Нет.Законодательформулируетздесьоб-
общающее,абстрактноеположение:лицо,неисполнившееобязатель-
стволибоисполнившееегоненадлежащимобразом,несетответствен-
ностьвовсехслучаях,когданеблагоприятныепоследствиянаступают
«приналичиивины».

Авотлицо,специальнозанимающеесяпредпринимательскойдея-
тельностью,призванноепроявлятьособое,обостренное,повышен-
ноевниманиексохранностипредметаотношений(как,вспомним,
ивладелецисточникаповышеннойопасности),несетболеестрогую
ответственность.

Здесьтотжевопрос:какимобразомуказатьнаэтовзаконе?Ивот
тогдавтекстеГКРф(ст.401)используетсяказуистическийспособ;
вч.3приведеннойстатьипрямоуказываетсянатотединственный,
причемконкретный,случай,придоказанностикотороголицонене-
сетответственности,–невозможностьнадлежащегоисполнения,на-
ступившаяврезультатедействиянепреодолимойсилы(здесьжедает-
сяопределениенепреодолимойсилыиуказываютсяслучаи,которые
ккатегориинепреодолимойсилынеотносятся).Кстати,врядеана-
логичныхзаконоположенийнарядуснепреодолимойсилойуказыва-
ются–новсегдаисчерпывающимобразом–ииныефакты,освобо-
ждающиеотответственности,напримерумыселилигрубаянеосто-
рожностьдругойстороны.

Абстрактныйспособизложениясвидетельствуетоболеевысоком
уровнеюридическойтехники.Носохраняетсвоезначениеиказуисти-
ческийспособ(которыйможновстретитьвдревнейшихисторических
памятникахправа).Онпозволяетсбольшейопределенностьюибо-
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леечеткорегулироватьобщественныеотношения–определятьточное
числослучаевответственности,возникновенияправит.д.

Заголовки. Существенноезначениеприизложениинормвзаконе
имеетформулированиевкаждойстатьезаголовка.Этоттехнико-юри-
дическийприемиспользуетсяпреимущественновкодексах;благодаря
емулегченайтивкодексетуилиинуюстатью,лучшепонятьсодержа-
ниеюридическойнормы.

Естьидругиеприемыиправилаизложенияюридическихнормвтек-
стезакона;это,вчастности,последовательностьикомпактностьиз-
ложенияюридическихнорм,однородностьсодержания,исключение
противоречий,соответствиесодержаниязаконаегонаименованию,ис-
ключениепробелов,использованиесэтойцельюотсылочныхстатей.

Кзаконодательнойтехникеотносятсяитакиеправила:издание
вместоновогозаконапоправоккранеепринятомудействующемуза-
конуилиизданиедействующегоактавновойредакции;приведение
вкаждомслучаеперечняотмененныхактов.
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VI. правОЗакОннОсть

Законы должны исполняться

Мысльотом,чтозаконыдолжныисполняться,самасобойразу-
меющаяся,простая,простоплоская.Какжеиначе?

Нотогда,спрашивается,длячеговдоговореМагелланасиспан-
скимкоролемКарломV,подписанном22марта1518года,одальнем
заморскомпутешествииотименикоролязаписано:«Икасательно
всегоэтогоЯобещаюиручаюсьСвоейчестьюикоролевскимСвоим
словом,чтоМноюприказанобудетвсеикаждуюстатьюсоблюдать
вточности,каконаздесьизложена»?

Дапотому,чтопоразнымпричинамзаконы,другиеюридические
документыдовольночастонеисполняются,остаютсяоднимлишь
«бумажнымправом».Иэтовошловпривычку,вобыкновениежизни,
втомчислеижизнироссийскогообщества,очем,напомним,прямо
писалА.Герцен.Темболеечтопослеоктября1917годавусловияхсо-
ветскогообществазаконыиздавалисьвомногомвпропагандистских
целях.Такова,вчастности,особенностьпервыхреволюционныхдек-
ретовСоветскойвласти.Ленинговорил:«Этидекреты,которыепрак-
тическинемоглибытьпроведенысразуиполностью,игралибольшую
рольдляпропаганды...».

Длятогочтобызаконыисполнялись,исамизаконыдолжныбытьхо-
рошими(чтобыхотелосьисполнятьихкаждому),идолжнобыть«при-
казано»исполнятьзаписанныевнихнормы,предписания,особенно
втомслучае,еслиисполнениеюридическогодокумента–чтохарак-
тернодляописаннойситуациисКарломV–касаетсясамойвласти.

Дляобеспеченияисполнениязаконовдолжнабытьиспользована
силаименногосударства.Иначеможетполучитьсятак,какэтобыло
напервыхстадияхстановлениячеловеческогообщества,например
вДревнейИндии.Всоответствиисдействовавшимвтовремяюри-
дическо-религиознымдокументом(дхармаша-строй),именуемымЗа-
конамиМану,властькредиторанаддолжником(скажем,заимодавца,
одолжившегоденьгидругомучеловеку)быланеограниченной,мало
чемотличающейсяототкрытогопроизвола.Онмог,например,до-
биватьсявозвращениядолгазахватомсыновейдолжника,егожены,
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осадойегодомаилижезахватомсамогодолжника;онвправебылдер-
жатьдолжникаусебя,моритьегоголодомиизбиватьдотехпор,по-
катотнеуплатитдолг.

Вгосударствежевласть,котораяиспользуетсядляподдержания
законов,втойилиинойстепениупорядочивается,вводитсявизвест-
ныерамки.Адляэтоговсвоюочередьтребуется,чтобысуществовали
иобладалинужнойсилойособыегосударственныеорганы,которые
такиназывалисьбы–правоохранительные.ВерноговорилА.Н.Ради-
щев:«Приметывсехвременсвидетельствуют,чтоправобезсилывсе-
гдависполнениипочитаемопустымсловом».

Всеэтоиохватываетсяпонятиемзаконность –требованиемне-
укоснительного,полногоиточногособлюдениявсеми(безисключе-
нияипривилегий)предписанийзаконов,другихнормативныхюри-
дическихактов.Всеми!Безкаких-либоисключений!

Несговорчивый Сократ

Строжайшее,неукоснительноесоблюдениезаконовдолжностать
длякаждогочеловеканепреложнымправилом.

Вотслучайизисторииобщества,подтверждающийнеобходимость
строжайшейзаконности.

РечьидетодревнегреческомфилософеСократе.
ПосвидетельствуПлатона,другогодревнегреческогофилософа,

СократбылнесправедливоприговоренжителямигородаАфинксмерт-
нойказни,итогдаегодругКритонсталуговариватьфилософабежать
изтюрьмы.ОднакоСократотказался,ивотчтоонсказалвответна
уговоры:«Пустьмывознамеримсябежать;вдругприходятзаконыи,
вступаясьзаобщеедело,говорят:скажинам,Сократ,чтотыэтозаду-
мал?Видно,помышляешьпричинитьпогибельинам,законам,ицело-
муобществу?Развеобществоможетещесуществовать,еслисудебные
решениянеимеютвнемникакойсилы?»ИСократ,оставаясьверным
законам,отказалсяотпобега.Вназначенноевремяонпринялнаказа-
ние–несправедливое,новсоответствиисзаконом.

СмертьзнаменитогофилософавсколыхнулажителейАфин.Афи-
няне,раскаявшисьвсодеянном,приговорилиглавногообвинителя
философаксмерти,аостальныхобвинителей–кизгнанию.АСокра-
тубыласооруженабронзоваястатуя,котораявыставляласьвмузеего-
рода.Нестремилисьлиафинянеотдатьэтимданьнетолькофилософ-
скимзаслугамСократа,ноиеговерностизаконам?
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Однакопривсейважностиверностилюдейзаконамнужны,какуже
говорилось,иособыеорганы,призванные«охранятьзаконы»,обес-
печиватьвобществестрожайшуюзаконность.

Знаменательный парадокс

Итак,«за»правом,«за»законом(длятогочтобыправопретворя-
лосьвжизньиторжествовалазаконность)должныстоятьправоохра-
нительныеорганы:карательные,следственные,надзорно-контроль-
ные,судебные,исполнительные.Отсюдавытекает,чтоисполнение
законоввнемалойстепенизависитотгосударства,оттого,насколько
онообладаетсилойдляобеспечениязаконов,претворенияихвжизнь.
Сталобыть,еслииметьввидуэтузависимость,главнымвжизниоб-
ществабудтобыостаетсягосударствососвоиммогущественнымап-
паратом.Инеслучайновсоветскомобществе,котороебылодопре-
делаогосударствленным,воглавуугланеизменноставилосьмогуще-
ственноегосударствоивопросыправаизучалисьтольковсочетании
свопросамигосударства.

Новсекрутоизменяется,еслирассматриватьсоотношениеправа
игосударствавусловияхдемократии.Вобстановкеразвитойдемо-
кратиигосударство,егоаппаратдолжныбытьвзависимостиотправа,
преждевсегооттребований,основанныхнаглавенствевобществен-
нойжизниприрожденныхправчеловека.Именнотакаязависимость
свидетельствуетотом,чтогосударствоявляетсяправовым.

Воттакойпарадокс.Государство,отсилыкоторогозависитправо,
вусловияхдемократиидолжностатьправовыми,следовательно,за-
висетьотправа.Главноевэтойобоюднойзависимости–решающая
рольправовогофактора.Вразвитомдемократическомобществесуще-
ствуетпринципверховенства права илидажеправления права.

Законность законности рознь

Нередкокогдаговорятозаконности,тосчитают,чтозаконность
всегдаивсюдуестьгромадноеблаго,большойплюсбезкаких-ли-
бооговорок.Чтож,соблюдениезаконоввсегдадаетизвестныйвы-
игрыш,онововсехслучаях(дажетогда,когдазаконустарелилине
оправдаложидавшихсярасчетов)являетсяменееплохимвариантом,
нежелипрямойпроизвол,ничемнеограниченноесвоеволие,разгул
вседозволенности.
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Нуаесливсежепереднамиустаревшие,ошибочныеитемболее
реакционные,антинародныезаконы?Такие,например,которыесуще-
ствовалиприсоветскойвласти:уголовнаяответственность–с12лет,
смертнаяказнь–с14,расстрелзакражуколосков,вынесениеприго-
воровза«контрреволюционныепреступления»вупрощенномпоряд-
ке,т.е.безадвокатовиобжалования?Именноэтизаконыстрожайшим
образомпроводилисьвжизнь.Иименновстрожайшемсоблюдении
такогородазаконовсостоитсамасуть«социалистическойзаконно-
сти».Ленинпрямоговорилотом,чтоследует«святособлюдатьзако-
ныипредписанияСоветскойвласти».Соблюдатьнеправо,основан-
ноенаобщечеловеческихценностях,справедливости,правахисво-
бодахчеловека,атенормы,которыеиздаетсоветскаявласть,какими
бынибылиэтинормы.Словом,это«правовласти»иничтоиное,и,
понятно,правящиекругисоветскогообществабыликровнозаинте-
ресованывтом,чтобыподобное«право»строгопроводилосьвжизнь.

Ясно,вчем-тотакаязаконностьчуть-чутьлучше,чембескрайний
произвол(всеженерасстрелсеми-иливосьмилетнихдетишек).Ноне
перевешиваетлиэто«чуть-чуть»иные,весьмасущественныеминусы?
Скажем,созданиевидимости«законностиидемократии»?Причемза
рамкамизаконовипредписанийсоветскойвластиоказываетсявоз-
можнымтворитьлюбой,самыйоткровенныйпроизвол,чтоипроис-
ходиловдействительностивсоветскомобществе.

Ноестьизаконность,котораязаслуживаетсамыхвысокихоценок.
Чтоэтозазаконность?

Правозаконность

Длядемократическогообществаболееподходитнепонятиезакон-
ностивообщеитемболеене«социалистическойзаконности»(кото-
раяподчиняет«соблюдениезаконов»партийным,идеологическим
целям),апонятиеправозаконность.

Этоуженепростострогоесоблюдениелюбыхивсякихнорм,аза-
конность,основаннаянасовременномправе–направегражданско-
гообщества,т.е.такойюридическойсистеме,вкоторойабсолютное
значениеимеютнеотъемлемыеправачеловека,соблюдаетсястрого
разрешительныйпорядокдействиягосударственныхорганов,высо-
коеместовобществезанимаетнезависимоеправосудие.

Достойновниманияприэтомвоткакоеобстоятельство.Нередко
считают,чтоотцомсовременноголиберализма,т.е.общества,реали-
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зующегоидеалысвободы,являетсяамериканскийученыйфридрих
фонХайек.Обычноэтоимясвязываютсидеей«рынка»вэкономике.
Ималоктознает,чтоименнофонХайектребованиеправозаконно-
стиназвалважнейшимявлениемиприметойдемократического,сво-
бодногообщества.Онговорил,вчастности:«Пожалуй,ничтонесви-
детельствуеттакяркообособенностяхжизнивсвободныхстранах,
отличающихихотстрансавторитарнымрежимом,каксоблюдение
великихпринциповправозаконности».Вовсенеслучайноблизкие
мысли(освободномобществеиправе)задолгодоХайекаобосновы-
валирусскиеправоведыпоследовательнолиберальногонаправления,
окоторыхужеговорилосьранее.

Vigilantibus iura scripta sunt – Законы писаны для бодрствующих

Иногдаэтудревнеримскуюформулупонимаютупрощенно.Втом
смысле,чтозаконыписаныдля«внимательных».

Чтож,такоепоучениетожесправедливо,иподобнаяформула
вримскойюриспруденциитожеесть:нужновнимательночитатьза-
коны,приниматьвовниманиевсеихтонкости,детали.Иначенеиз-
бежныошибкивсоблюдениизаконов,вихприменении.

Ноповсемданным,вдревнеримскойформуле,вынесеннойвза-
головок,заложенболееглубокийсмысл.

Законыиздаютсясрасчетомналюдей,которыенесидятсложару-
ки,неуповаютнато,чтовобластизаконностивсесвершитсясамосо-
бой,анастроенынаактивную,деятельнуюборьбузазаконность.Иэто
относитсянетолькокюристам–работникаммилиции,судьям,про-
курорамит.д.,ноиковсемлюдям.Ковсемнам!

Впротивномслучае,есливсемыбудемпроходитьмимоитембо-
леесамиоставаться«юридическиравнодушными»,безразличными
кправуизакону,никакаяправозаконностьнесостоитсяиобщество
будетскатыватьсяканархииихаосуиликавторитарномустрою.Что
здесьсамоеважное?

Естьтутдва«ключика»,которыеделаютчеловекаюридически«бодр-
ствующим».

Первыйизних:утвердитьсявтом,чтокаждыйизнасобладает не-
отъемлемыми прирожденными правами, с которыми обязаны считаться 
все окружающие, государство, любая власть. Авцентре,всамойосно-
веправисвободчеловека,–еговысокое человеческое достоинство, и
всилуэтогодостоинствачеловекдолжензнатьсебеценукакличности,
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негнутьспинупередчиновником,бытьгордымиготовымотстаивать
своеположениеличности,своиправавсемизаконнымиспособами.

Ивторой«ключик»:этотакоеизменениенашегоотношенияксу-
ду,всоответствиискоторымименноправосудие должно рассматри-
ваться в качестве оплота и надежной защиты каждого человека, его 
прирожденных прав и свобод. Конечно,здесьмногоезависитотсамих
судов,отуспешногопроведениясудебнойреформы,врезультатеко-
торойсудыдолжныстатьпоистиненезависимымиисильнымиорга-
нами,способнымипротивостоятьпроизволувласти.Нопривсемтом
идлянассудизказенногоучреждения,где«даютсроки»,долженпре-
вратитьсявпомощникаиспасителя,которыйирассудит,иподдер-
жит,икаждомувоздастдолжное.

Аксиомы в праве

Вправеестьсвоегородааксиомы,непреложныеистины.Ониво
многомсвязаныстем,чтонаюридическомязыкеименуетсяприн-
ципами права,представляющимисобойидеи,руководящиеначала,
раскрывающие«дух»права,егопредназначениеисмысл.Чтоэтоза
принципы?

Вот,кпримеру, принцип презумпции невиновности («презумпция»
означаетпредположение). Согласноэтомуюридическомупредполо-
жению, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, считает-
ся невиновным до того самого момента, пока его виновность не будет 
установлена судом в обвинительном приговоре.

Внедалекомпрошлом,всоветскомобществе,этапрезумпцияпри-
знаваласьдалеконевсеми.Считалось,чтодымабезогнянебывает,
икольскорототилиинойсубъектпривлекаетсякответственности–
значит,онужевиновен.

Сейчаснеобходимостьпринципапрезумпцииневиновностини
укогосомненийневызывает(хотядовольночасто,даженаофици-
альномуровне,техилииныхлиц,привлекаемыхкответственности,
ещедосудаименуютпреступниками,иэтопротиворечитпрезумп-
цииневиновности).

Здеськрайнесущественноуловитьюридическоеигражданствен-
ноесуществопрезумпцииневиновности.Сюридическойстороныпре-
зумпцияневиновностиозначает,чтогосударственныеорганы,осуще-
ствляющиеследствиеиобвинение,–именноони,анеподозреваемый
илиобвиняемый!–должныдоказатьвиновностьлица,привлекаемого
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кответственности,наних,говоряюридическимязыком,лежит«бре-
мядоказывания».Асгражданственнойстороныпрезумпцияневинов-
ности–важнейшаягарантиябезопасностиличности,еенеприкосно-
венности,юридическийбарьер,поставленныйпроизволу,своеволию
карательныхорганов.

Таквот,презумпциюневиновностиможноуверенноназватьюри-
дическойаксиомой–настолькоочевидной,чтоонавдемократиче-
скомобществе,какивсякаяаксиома,ненуждаетсявдоказательствах.

Какиеещесуществуютюридическиеаксиомы?Многиеизнихиз-
вестнысглубокойдревностиивыражены,вчастности,вформулах
древнеримскихюристов(частичноужеприведенныхранее).

Назовунекоторыеизтакихюридическихаксиом:
никто не может быть судьей в своем собственном деле;
где есть право, там есть и защита;
никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам;
нельзя осуждать дважды за одно преступление;
никто не обязан сам себя обвинять;
закон, устанавливающий новую или более высокую ответственность, 

не имеет обратной силы, т.е.впринципенераспространяетсянаслу-
чаи,которыепроизошлидовведениязаконавдействие;

напротив,закон, смягчающий ответственность или устраняющий 
наказуемость данных действий, имеет обратную силу.

Вэтихидругиханалогичныхюридическихаксиомахпроявляется
сам«дух»права–егонацеленностьнато,чтобывобществеторжест-
вовалисправедливостьиправда,исключаласьдажевозможностьпро-
изволаибеззакония.

Величие правосудия

Правоиправосудиенеотделимыдруготдруга.
Знаменитомудревнеримскомуюристу,философу,ораторуЦице-

ронупринадлежатслова:«Судья–этоговорящийзакон,азакон–
этонемойсудья».

Правосудие,выраженноевдеятельностисудов,призванореаль-
но,наделеосуществитьторжествоправавконкретныхжизненных
случаях.Такоеторжество,когдавсамыхтрудных,сложныхобстоя-
тельствах,сцепленияхсобытийпобеждаютсправедливость,прав-
да,истина.

Чемобъяснитьэтумиссиюправосудия?
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Вседеловтом,чтовобществахсразвитойправовойсистемойсуды
исоздаютсядлятого,чтобы«судитьпоправу».Адляэтогозаконода-
тельнозакрепляетсяихнезависимыйстатус,подготавливаютсявысоко-
квалифицированныекадрысудей,судейскаядеятельностьподчиняется
строгимпроцессуальнымправилам,которыенаправленынато,чтобы
недопускатьнесправедливости,неправыхрешений,защититьправа
всехлиц,участвующихвпроцессе,–потерпевших,подсудимыхит.д.

Длятогочтобыотчетливееобрисоватьособенностиправосудия,
можносослатьсянарядюридическихформул,аксиомосуде,извест-
ныхсдревности.

м ы с л и  м у д р ы х

Еслитыхочешьбытьбеспристрастнымсудьей,смотриненаобви-
нителя,анасамодело.

Неберисьсудитьдругих,преждечемнесочтешьсебявдушедо-
стойнымзанятьсудейскоеместо.

Эпиктет

Судья,осуждающийневиновного,осуждаетсамогосебя.
Публий Сир

Ктопринимаетрешение,невыслушавобестороны,поступаетне-
справедливо,хотябырешениеэтоибылосправедливо.

Сенека

Опаснейшийподводныйкаменьдляправосудия–этопредубеж-
дение.

Ж.-Ж.Руссо

Тот,ктохочетобвинить,невправеторопиться.
Ж.-Б.Мольер

Хотькривосиди,нопрямосуди.
Народная поговорка

Светлые страницы

Врезультатесудебнойреформы1864годавРоссиибылиучреждены
судприсяжныхиинститутприсяжныхповеренных–адвокатов(«при-
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сяжные»потому,чтоприсяжныезаседателииадвокатыдействовали
«подприсягой»–посвоейсовести,воимягражданскихчувствиустрем-
лений).Ипожалуй,безособыхпреувеличенийможносказать,чтодея-
тельностьсудаприсяжныхиадвокатскаядеятельностьвтовремя–это
светлыестраницыроссийскойистории,свидетельствообнадеживаю-
щегоразвитияправавкануноктябрьскогопереворота1917года.

РанееужерассказывалосьоделеВерыЗасулич,оправданнойсудом.
Сейчаснадообратитьвниманиенато,чтоэтооправдание,невовсем
согласующеесясдействовавшимивтовремязаконами,былоосущест-
вленосудомприсяжных.Тоестьглавныйвопросюридическогодела–
овиновностиилиневиновностиподсудимого–решалсянеюристами-
профессионалами,находящимисянаслужбеугосударства,аколлегией
«людейсулицы»(какговориливтупоруправоведы),избранныхпожре-
биюпредставителяминаселения.Судприсяжныхпредставляетсобой
существенноезавоеваниедемократии.ПричемвРоссииегопостроение
иформыдеятельностисоответствовалипередовыммировымстандартам.

ВместессудомприсяжныхвРоссииутвердиласьивысокограждан-
ственнаяадвокатура,котораятожеявляетсяпоказателемдействитель-
ногодемократизма(какжеиначе,безквалифицированныхинезави-
симыхадвокатов,можновсовременноммирезащититьправаграж-
дан?).УжевконцеXIXвекавыдвинуласьгруппавыдающихсяюристов,
судебныхораторов:ф.Плевако,В.Спасович,А.Урусовидр.Знаме-
нитыйрусскийюристА.Кониписал:«Несмотрянаотсутствиепред-
варительнойтехническойподготовки,онипредставлялинасобствен-
номпримеревсюдаровитостьславянскойнатурыисразусталивуро-
веньслучшимипредставителямизападноевропейскойадвокатуры».

«Вуровень»–этоданьпринятомувпрошлом,даинынетожене-
редковстречающемусяпреклонениюпередзападноевропейскойюрис-
пруденцией.Вдействительностироссийскаяадвокатура–явлениеса-
мобытное,крупное,особенночтокасаетсянравственного,граждан-
ственногосодержаниядеятельностипередовыхрусскихадвокатов.

ПреждевсегоэтоотноситсякфедоруНикифоровичуПлевако,
имякоторогодонынешнеговременисвязываетсянетолькоскачест-
вамивыдающегосясудебногооратораипрофессиональногозащитни-
ка,ноиистиннорусскогочеловека,неистоводравшегосязапобеду
правдыисправедливости.СравниваяПлевакосУрусовым,А.Кони
пишет:«...Плевакововсейсвоейповадкебылдемократ-разночинец,
познавшийроднуюжизньвовсехслояхрусскогообщества,способ-
ный,нетеряясвоегодостоинства,подыматьсядоеговерховиопу-
скатьсядоего«дна»,–итут,итамвсепонимаяивсемпонятный,от-
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зывчивыйипростой.Онне«удостаивал»деласвоим«просвещенным
вниманием»,подобноУрусову,авторгалсявнего,какнааренуборь-
бы,расточаяударынаправоиналево,волнуясь,увлекаясьивклады-
ваявнегочаяниясвоеймятежнойдуши».

РечамиПлевако,регулярнопубликуемымивгазетах,читателиза-
читывались,онбылкумироммолодежи,любимцемпередовыхлю-
дейРоссии.

уз е л к и  н а  п а м я т ь

●Законыдолжныстрожайшеисполняться.Этодолжновойтивкровь
иплотькаждогочеловека,всамыенедражизниобщества.Иначе
всеразговорыозаконе,праве,правовомгосударстве–пустойзвук.

●Вдемократическомобществедолжнаустановитьсяне«простоза-
конность»,аправозаконность,т.е.законность,восновекоторой
лежатнерушимыеправачеловека,строгоразрешительныйпоря-
докдеятельностигосударственныхоргановидолжностныхлиц.

●Центральнымзвеномвутверждениистрогогоправовогопоряд-
кавобществеявляетсяправосудие–верховенствонезависимого
судаврешениивсехжизненныхдел,затрагивающихправалю-
дей,конфликтныеситуации.

м ы с л и  м у д р ы х

Всуезаконыписати,когдаихнеисполняти.
Петр Первый

Невыгодыотстрогогособлюдениябуквыуголовногозаконанезна-
чительныпосравнениюсневыгодами,порождаемымиеготолкованием.

Ч. Беккариа

Остаетсяудивляться,скольколюбвикпорядкузаложеновсамой
человеческойнатуре.Тотфакт,чтозначительнаячастьчеловечества
живетиумираетсвесьмаприблизительнымипредставлениямиобуста-
новленныхвобществезаконахи,какправило,неприходитвстолкно-
вениесними,яснопоказывает,чтобольшинствостатейУголовного
кодекса–лишьписьменноезакреплениетого,чторядовомучелове-
кусвойственножелатьиличегоонизбегает.

Р.Кент
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◊Iustitia regnorum fundamentum–Правосудие–основагосударства.
◊Legum servi esse debemus, ut liberi esse possimus–Нужноподчинять-

сязаконам,чтобыбытьсвободным.
◊Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat–Бремядоказательства

лежитнатом,ктоутверждает,аненатом,ктоотрицает.
◊In dubio pro reo–Вслучаесомнения–впользуобвиняемого.

И з  р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а
КОНСТИТуцИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

(Извлечение)

Статья 46
1.Каждомугарантируетсясудебнаязащитаегоправисвобод.
2.Решенияидействия(илибездействие)органовгосударственной

власти,органовместногосамоуправления,общественныхобъедине-
нийидолжностныхлицмогутбытьобжалованывсуд.

3.Каждыйвправевсоответствиисмеждународнымидоговорами
Российскойфедерацииобращатьсявмежгосударственныеорганыпо
защитеправисвободчеловека,еслиисчерпанывсеимеющиесявнут-
ригосударственныесредстваправовойзащиты.

в О п р О с ы  д л я  р а З м ы ш л е н и й  
и  с а м О п р О в е р к и

1.Можетли«режимзаконности»служитьантидемократическим,
реакционнымцелям?

2.МожнолипризнатьдемократическимвыдвинутыйЛениным
лозунг«святособлюдатьзаконыипредписанияСоветскойвласти»?

3.Нетлитавтологии,ненужногоповторениявслове«правозакон-
ность»?

4.Чемобъяснить,чтовнастоящеевремя,несмотрянаналичие
вроссийскомобществесильнойадвокатуры,престижадвокатовне
стольвысок,какэтобыловцарскойРоссии?
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VII. юрист

Говорит цицерон

Состояниеправаизаконностивнашейстраневомногомзависитот
техлюдей,специалистов,которыепосвоимпрофессиональнымобя-
занностямпризванызаниматьсяправовымивопросами,–отюристов.

Профессияюриста–иэтодобрый,оптимистичныйзнак–ста-
новитсявнашемобществевсеболеепрестижной,уважаемой.Ночто
представляетсобойэтапрофессия?

Вновьсошлюсьнасловадревнеримскогоюриста,оратора,фило-
софаЦицерона.Онговорил,чтоистинныйзаконовед–«этотот,кто
сведущвзаконахиобычномправе...икоторыйумеетподаватьсове-
ты,вестиделаиохранятьинтересыклиента».

ЭтисловаЦицеронаприменимыикнашемувремени.Исейчас
внашемобществеюрист–этоспециалист,которыйдолженбытьзна-
токомзаконов,уметьвестиюридическиедела(следственные,проку-
рорские,судебные,адвокатские),осуществлятьюридическоеобслу-
живаниефирм,предприятий,населения.

Юридическаяпрофессияимеетрядответвлений.Этоисудьи,ипро-
куроры,иследователи,инотариусы,иадвокаты,июрисконсульты,
иработникиюридическихслужбифирм.Кстати,этооднаизпривлека-
тельныхсторонюридическойпрофессии.Внейестьработана«любой
вкус»:иработаглубокоисследовательскогохарактера(следователь),
иработавобластибизнеса(юрисконсульт,работникюридической
фирмы),иработапринципиальногосударственногозначения(проку-
рор),идеятельностьвысокогражданственногопорядка(судья),идея-
тельностьпо«тихой»юридическойпроработкедокументов(нотариус).

Ноисчерпываютсялитолькоэтимособенности–ипривлекатель-
ность–юридическойпрофессии?

Холодный ум и пламень

Дляистинного,высококлассногоюриста–Правоведасбольшой
буквы–должныбытьхарактернытакие,казалосьбы,несовместимые
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качества:во-первых,четкий,ясный,логическивыверенный(«холод-
ный»)уми,во-вторых,внутреннеегорение,настройнадуховныесвер-
шения,готовностьбескомпромисснойборьбызаторжествосовести,
глубокихправовыхначал,засправедливость(«пламень»).

Небольшиепоясненияпокаждомуизэтихдвухкачеств.
Какэтонипокажетсяудивительным,юридическиезнания,охва-

тывающиестрогиеюридическиеформулыиконструкции,приближа-
ютсякзнаниямматематическогопрофиля,кданнымточныхнаук.Не-
даромпервыйрусскийпрофессор-правоведС.Десницкий(XVIIIвек)
требовалотюристоввпервуюочередьизученияграмматики,матема-
тики,физики,логики.Онговорил:«Тогдаонтолькоприготовлен-
ныйвступитьможетвучениезаконаОтечественногоснесказанными
выгодамииуспехом,вкоторомучениеестьлипробудетгодилидва
иприобрящеттвердоеисистематическоеоснованиесеянауки,тогда
онприступитьможетспревеликоюудобностьюкпрактике,вкото-
ройонсамопосленайдетиоткроетдругимтакиетонкости,каковые
многиеивидетьнемогут».

Внутренняялогика,математическаяточность,завершенность,от-
работанностьюридическихформуликонструкцийпридаютимизя-
щество,научную,зримуюпривлекательность.Надополагать,всеэто
можноотчетливоувидетьвприведенныхранеесужденияхиположе-
нияхдревнеримскихюристов.

Ивотэтахолодная«юридическаяматематика»должнавюриди-
ческойработенепростосочетаться,анаходитьсявглубокомедине-
ниисвысокимидуховными,нравственныминачалами,спонимани-
ем«глубин»права.Длятогочтобыболееконкретнорассказатьобэтой
сторонеюридическойработы,приведуодносудебноедело.

Случай в тайге

Этопроизошлоболеедвухдесятковлеттомуназадвглубокойтайге,
убыстройречки,гдепососедствуработалидвегеологическиепартии.

Участникоднойизэкспедиций–Петров(фамилииинекоторые
деталиделаизменены),умываясьутромвречке,услышалнапроти-
воположномберегутресккустов,азатемсквозьдымкутуманаразли-
чилнеясныйчерныйсилуэт.Медведь?Навернякамедведь!Ктоже
еще?Медведивпоследниеднисталичастонаведыватьсякгеологам.

ПетровбросилсязасвоимтоварищемШироковым,обасхватили
ружья(ружьяунихбылиодинаковые,купленныеводноммагазине)



VII.Юрист

87

и,прибежавнаберег,нераздумываявыстрелилиодновременновтем-
ноепятно,видневшеесявтумане.

финалэтогопроисшествиятрагичен.Надругомберегубылнемед-
ведь,ачеловек–начальниксоседнейгеологоразведочнойпартииКо-
пылов,возившийсявкустахсрыбацкой«мордой».

Налицопреступление,подпадающееподпризнакистатьиУголов-
ногокодекса,предусматривающейуголовнуюответственностьзане-
осторожноеубийство.Приэтомвсуденаоснованиитщательногорас-
следованиябылоустановлено,чтосмертьКопылованаступилатолько
отоднойпули.Другаяжепуля,ударившисьвпатрондляракетницы,
лежавшийвкарманеубитого,отлетелавсторону.Чьяпуля–Петро-
ваилиШирокова–быласмертельной,установитьоказалосьневоз-
можным.

Суд,рассматривавшийэтодело,призналвиновнымивубийстве
обоих.Стрелялиониобаодновременно,обапроявилигрубуюнеосто-
рожность.Иужчистейшаяслучайность,чтооднаизпульударилась
впатрондляракетницы.ИПетров,иШироковбылиосужденыкли-
шениюсвободы.

Можнолипризнатьправильнымтакойприговорсуда?Какбудто
бы–да,сточкизрениязаконавселогично.НоВерховныйСудсним
всеженесогласился.Несогласилсяпотому,чтосмертьпотерпевшего
наступилатолькоотоднойпулии,следовательно,приговоромвозло-
женаответственностьналицо,котороенепричинялосмертипотерпев-
шему,азначит,заведомоявляетсяневиновным.Ипотому...Верхов-
ныйСудосвободилотуголовнойответственностииПетрова,иШи-
рокова.Какжетак?Почемуобоих?

Именноздесьдалоосебезнатьглубокоепониманиесудьямисамой
сутиправа.Сточкизренияпоследнегоследуетсчитатьвполнесправед-
ливым,обоснованнымосвобождениеотответственностиобоихучаст-
никовдрамы,анеосуждениеобоих,причемодногозаведомоневинов-
ногочеловека.Хотя,надозаметить,описаннаяжизненнаяситуация
требуеттого,чтобыбылавведенаособаяответственностьзадействия
лиц,грубонарушающихобщественныеправилаосторожности.Ноот-
ветственностьтакогородазакономнепредусмотрена.

Атеперь–болееобщийвывод.Юристдолженхорошознатьза-
коны,уметьихприменятькконкретнымжизненнымслучаям.Нопри
этомрешающеезначениеимеетсамоеглавноедляюристакаче-
ство.Это–глубокоепониманиеправа,заложенныхвнемначал,
принципов,связанныхснравственнойсутьюправа,ипреждевсе-
го–справамиисвободамичеловека(ивытекающейизнихбезу-
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словной,незнающейизъятийнедопустимостиосужденияневи-
новногочеловека).

Анатолий Федорович Кони

Оченьхотелосьбы,чтобыкаждый,кточитаетэтистроки,почув-
ствовалсвязьтогодавнего(дореволюционного)дела,когдасудпри-
сяжныхосвободилотответственностиВеруЗасулич,столькочтоопи-
саннымслучаемвтайге,егоюридическимипоследствиями.Этасвязь
заключаетсявтом,чтоитам,издесьпродемонстрировалосвоюгу-
манную,истиннонравственнуюсилуправо,егоглубокочеловече-
скиеначала.

Авотсвязующимзвеномвпониманииобоихдел,впостижении
правасталаличностьзамечательногорусскогоюристаАнатолияфе-
доровичаКони.Инетолькопотому,чтоА.ф.Конибылпредседате-
лемсудаподелуВерыЗасулич,ноивпервуюочередьпотому,чтоон
вообщеярковоплотилвсвоейдеятельности,всамойсвоейнатурека-
чествакрупногоправоведаи–чтоособопримечательно–благород-
ныечертыроссийскогоюриста.Характерно,чтоА.ф.Кони,занимая
крупныеюридическиедолжности–судейские,прокурорские,был
истиннымрусскиминтеллигентом,талантливымлитератором,знато-
комсловесностиибылизбранпочетнымакадемикомразрядаизящ-
нойсловесностиимператорскойАкадемиинаук.

Своеглубокоепониманиеправовыхосновдеятельностиюриста
А.ф.Кониизложилвособойработе,опубликованнойв1902годупод
названием«Нравственныеначалавуголовномпроцессе(Общиечерты
судебнойэтики)».Этаработа,демонстрирующаязамечательныечер-
тыроссийскойшколыюристов(могузаверить–взарубежнойюри-
дическойлитературеподобнойработынет),должнабытьнастольной
книгойкаждогоюристанашего,российскогообщества.

Длятогочтобыполучитьхотябыобщеепредставлениеобэтойра-
ботеАнатолияфедоровича,приведуизнеенескольковыдержек.

О сущности судейской работы:
«Дляправосудияявляетсябедствием,когдавприговорахstatpro

rationevoluntas(лат.–решениезависитотличногопроизвола).По-
этомусудья,решаядело,никогданеимеетниправа,нинравствен-
ногооснованияговорить:Sic volo, sic ijubeo!–Я так хочу! Ондолжен
говорить,подобноЛютеру:Ich kann nicht anders!–Я не могу иначе, 
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немогупотому,чтоилогикавещей,ивнутреннеечувство,ижитей-
скаяправда,исмыслзаконатвердоинеуклонноподсказываютмне
моерешение,ипротиввсякогодругогозаговоритмоясовесть,как
судьиичеловека».

О качествах судьи:
«Судья...типическоепонятиеприлагаеткотдельнымслучаямжиз-

ни.Поэтомуемунужнанаблюдательность,умениеоцениватьподроб-
ностииспособностьприслушиватьсянетолькокголосуразума,но
икпредстательству(голосу.–С.А.)сердца».

О формах и обрядах правосудия:
«Можно...настойчивожелать,чтобыввыполненииформиоб-

рядов,которымисопровождаетсяотправлениеправосудия,вносился
вкус, чувствомеры итакт, ибосудестьнетолькосудилище,ноишко-
ла.Здесьэтические требованиясливаютсясэстетическими, оправды-
ваясвоювнутреннююсвязь,подмеченнуюнекоторымимыслителями».

Трудное время

Вобстановкесоветскогообществапрофессияюриставнемалой
степенидеградировала.Рядспециалистов,носящихзвание«юрист»,
сталиприслужникамисоветскойтоталитарнойсистемы(такие,как
А.Вышинский,Л.Шейнин),участвоваливрасправахнадбезвинны-
милюдьми.Немалоюристовтоговремени–адвокатов,юрисконсуль-
тов,нотариусов–занималисьсугубоформально-юридическойрабо-
той,оформляяюридическиедокументы,даваяконсультациипоюри-
дическимвопросамит.д.

Такойдеградации(идискредитации)профессииюриста,вовся-
комслучае,обеднениююридическойдеятельности,способство-
вало,ксожалению,исоветскоеюридическоеобразование,кото-
рое,хотяисохранилонекоторыеобщецивилизационныестороны
иэлементыправовойкультуры,имеловсежепартийно-политиче-
скийхарактер,былонаправленовосновномнато,чтобыподготав-
ливатьюридическихработниковрепрессивно-карательныхсовет-
скихучреждений:следователей,прокуроров,судей,«верныхпар-
тиииправительству».

Втожевремяивусловияхсоветскоговременибылиюристы,ко-
торыевмерусвоихсилпродолжалироссийскиеюридическиетради-
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ции,выступаливзащитуправлюдей,защищалиневинноосужденных,
утверждалиценностьправавобщественнойжизни.Здесьнужноска-
затьещераздоброесловоюристам–научнымработникам,препода-
вателям,практикам,–которыепришливнашевремя«издореволюци-
онногопрошлого»,т.е.получилиправовуюподготовкуещедо1917го-
даипродолжалиработатьвсоветскомобществе.Ониоказаливесьма
благотворноевлияниенасвоихколлегиучеников.

Послекрушениясоветскогототалитарногострояв1991–1993го-
дахначалосьвозрождениероссийскойшколыюристов,осуществля-
етсяиреформаюридическогообразования,котороепризванопро-
должитьзамечательныетрадициироссийскихюристовивоспринять
достижениямировойюридическойкультуры.

ЮристывдемократическойРоссиивсеболееутверждаютсявка-
чествеспециалистов,надолюкоторыхвыпализадачиборьбыза
победуроссийскойдемократии,рыночнойэкономики,правово-
гогосударства,твердойправозаконности.Задачи,скажемпрямо,
трудностиневероятнойивтожевремя–высокогражданственные
ипочетные.

Где и как

Теммолодымлюдям,которыерешилипо-настоящему,глубоко
освоитьмногообразныеюридическиезнанияитемболеепосвятить
своюжизньюридическойработе,предлагаетсянебольшойсправочный
материалотом,гдеикакможнополучитьюридическоеобразование.

Высшееюридическоеобразованиеможнополучитьвобщеграждан-
скихвузахиучебныхзаведенияхтехилииныхведомствправоохрани-
тельногопрофиля(вчастности,вАкадемииивысшихшколахМини-
стерствавнутреннихдел).

ОбщегражданскиеюридическиевузывРоссии–этоюридические
академии(вМоскве,Екатеринбурге,Саратове)июридическиефакуль-
тетыуниверситетов(вМоскве,С.-Петербурге,Казани,Томске,Воро-
неже,Владивостокеидругих«университетских»городах).

Всеюридическиевузыпослечетырех-пятилетподготовкистуден-
тов,включающейтеоретическоеобучениевсемукомплексуюриди-
ческихдисциплинирядуобщегуманитарныхнаук,атакжеюридиче-
скуюпрактику,выдаютдипломыовысшемюридическомобразовании,
имеющиенезависимоотместаобученияодинаковуююридическую
силу.Частныевузымогутвыдаватьдипломытольковтомслучае,ес-
лиониимеютгосударственнуюлицензию.
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ВнастоящеевремявРоссии,попримерупередовыхдемократиче-
скихстрансразвитойюридическойкультурой,делаютсяпервыешаги
ворганизацииюридическойподготовкиболеевысокогоуровня,соот-
ветствующегосамымвысокиммировымстандартам.Однимизучеб-
ныхзаведенийподобногопрофилядолжнастатьдвухлетняяРоссий-
скаяшколачастногоправа(сотделениямивМосквеиЕкатеринбурге),
вкоторуюпринимаютсяспециалисты,ужеимеющиевысшееюриди-
ческоеобразование.



а в Заключение вОт О чем

Вэтомучебникеизложеныазыправовыхзнаний,простейшиедан-
ныеозаконе,праве,правосудии.Ивместестемхочетсяверить,что
молодыелюди,прочитавшиеучебник,усвоили,бытьможет,самое
главное–почувствовалитоглубокочеловеческое,гуманноеинрав-
ственное,чтонесетлюдямправо.Иеслиэтослучилось,тонужнопро-
явитьвоимяутверждениятаких,бытьможет,самыхвысокихжизнен-
ныхценностейусилияистарание,апотомвочтобытонисталосо-
хранитьэтичистыеисветлыепредставлениянавсюжизнь.

ВсвязисэтимещеразприведусловаАнатолияфедоровичаКони
(онговоритобуниверситете,ноегословаотносятсяиковсем,ктона-
чалпостигатьправо,кто,какнадеетсяавтор,уловилегоглубокиече-
ловеческиеосновы):

«Университет –эта alma mater своих питомцев –должен напоить 
их здоровым, чистым и укрепляющим молоком общих руководящих начал. 
В практической жизни, среди злободневных вопросов техники и практи-
ки, об этих началах придется им услышать уже редко. Отыскивать их 
и раздумывать о них в лихорадочной суете деловой жизни уже поздно. 
С ними, как с прочным вооружением, как с верным компасом, надо вой-
ти в жизнь».
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вам – начинающие правОведы!

Этопособие-конспект–длявас,тех,ктоприступаеткизучению
права,обширногоисложногокомплексаюридическихзнаний.

Впособиисжатоформулируютсяосновныепонятияипервичные
сведенияогосударствеиправевихсовременномпонимании–то,что
должностатьисходной,стартовойосновойдляпоследующегоуглуб-
ленногоизученияправа,егоотраслей,законодательства,практики
егоприменения.

Вместестемматериал,излагаемыйвпособии,посвоемусодержа-
ниюдостаточнотрудендляпониманияиусвоения.Онтруденсампо
себе,таккакпосвященкраткоизлагаемымобщимвопросамоднойиз
наиболеесложныхиобширныхспециальныхотраслейгуманитарных
знаний–правоведению.Онтруденипотому,чтообщиеположения
должныбытьосвоеныещедоизученияконкретныхюридическихдис-
циплин.Темболеечтоприрассмотренииэтихобщихвопросоввпо-
собиииспользованыновейшиеданные,относящиесякКонституции
идействующемуроссийскомузаконодательству.

Приработеспособиемнеобходимоиспользоватьпорекомендации
преподавателейиболееразвернутые,обстоятельныеучебники,дру-
гиеучебныематериалы,втомчислеучебникипотеориигосударства
иправадляюридическихвузов,аглавное–проявитьупорство,по-
старатьсясразужекрепкозапомнитьосновныепонятияиположения,
неразвозвращатьсякпрочитанному–стем,чтобывконечномито-
геосновательноовладетьтойпервойступеньююридическихзнаний,
которойпосвященопособие-конспект.

Приизученииматериала,излагаемоговпособии,представляется
важнымиметьподрукойдругиеучебныематериалы,учебники,дер-
жатьпередглазамиипостоянноиспользоватьтекстКонституцииРос-
сийскойфедерациииосновныхзаконодательныхдокументов–Граж-
данскогокодекса,Уголовногокодекса,Трудовогокодекса,другихза-
конодательныхдокументов.
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Часть первая. Государство

ОснОвные пОнятия

§ 1. Термин

Естьдваосновныхзначениятермина«государство»:
во-первых,значениестраны,т.е.политико-географическогообразо-

вания(участкаповерхностипланетыиучастканагеографическойкарте,
окаймленногограницей,–России,Польши,Албании,Бразилииит.д.);

во-вторых,значениеорганизации политической власти,системы
институтовполитической(государственной)власти.

Внаукепонятиегосударства,какправило,объединяетобаэтизна-
чения.

§ 2. Государство (определение)

Государство – это политико-территориальная суверенная органи-
зация публичной власти, располагающая специальным аппаратом и спо-
собная делать свои веления обязательными для населения всей страны.

Такимобразом,понятиегосударстваозначает,чторечьидет,во-пер-
вых,обопределеннойстране–политико-географическомобразова-
ниии,во-вторых,оцелостной,охватывающейвсюстрануорганиза-
ции политической власти, характерныхдлястраныинститутахвласти.

Государственность – наиболееширокоегосударствоведческоепо-
нятие,оноохватываетлюбыепроявления,признакигосударстваиго-
сударственнойвласти.

§ 3. Признаки государства

Наиболееобщимипризнакамигосударстваявляются:1)террито-
рия;2)население;3)публичнаявласть.

Территориякакпризнакгосударствафиксируетпринадлежность
данномуобществуопределеннойчастиземли,поверхностипланеты–
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суши,моря,воздушногопространства,атакжеграницытерритории,их
режим,внутригосударственную,административно-территориальную
организацию.Применительноктерриториипонятия«государство»
какорганизацияполитическойвластии«страна»впринципесовпа-
дают.Государствоиестьорганизацияполитическойвластистраны.

Населениехарактеризуетсостави«относимость»,принадлежность
людейкданномуобществу,гражданство,порядокиформыудостове-
рениягражданства,егообретения,утратыит.д.Именночерезгосудар-
ство,«черезнаселение»происходитобъединениелюдейврамкахвсего
общества,ионивыступаютвкачествецелостногоорганизма–общества.

Публичная властькакразновидность(форма)политическойвласти
означаетналичиеунееособогоаппарата,единственнопредставляю-
щеговсеобществовцелом,весьнародиимеющегосвою«публичную»
материальнуюбазу–государственные,казенныеимущества,своиис-
точникидоходов,налоги.

Публичную(государственную)властьвусловияхдемократииследу-
етотличатьотдругой,определяющей,сферыобщественнойжизни–
гражданского общества,охватывающегоприразвитойсистемеобще-
ственногопрогрессапартийно-политическуюсистемустраны,само-
развивающуюся(товарно-рыночную)экономику,системуразвитых
хозяйственныхисоциальныхотношений,правовыеосновычастной,
личнойжизнилюдей,образуемыегражданамиорганизации,объеди-
нения,системусвободнойинформации.

Публичнаявластьпризванасоздаватьгражданскомуобществубла-
гоприятныеусловиядлясуществованияиразвития,недопускаяобъек-
тивнонеобусловленныхинепредусмотренныхзакономограничений
ивмешательствагосударствавчастноправовые,гражданскиеотношения.

Прирассмотрениипризнаковгосударстванеобходимовыделитьеще
изаконы(системуюридическихнорм),припомощикоторыхобеспе-
чиваетсяобщеобязательностьвеленийгосударства,егоспособностьде-
латьсвоивеленияобязательнымидлянаселениявсейстраны.Система
юридическихнорм,будучиинструментомгосударственнойвласти,вто
жевремяврезультатевсеобщейобязательностизаконовупорядочивает,
ограничиваетисвязываетдеятельностьееорганов,входеразвитияци-
вилизации,демократииикультурызаконыстановятсяносителямипра-
ва,котороекакбыменяетсяместамисгосударственнойвластьюи,оста-
ваясьвкакой-томереееинструментом,приобретаетзначениефактора,
призванногоупорядочивать,ограничиватьисвязыватьвласть,подчинять
еефункционированиестрогоопределенномуправовомурежиму.Прита-
койподчиненностигосударстваправускладываетсяправовое государство.
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Наиболееважныйпризнакгосударства–этовласть(публичная
власть).

§ 4. Власть. Разновидности власти

Власть – это отношения господства и подчинения, при которых воля 
и действия одних лиц (властвующих) доминируют над волей и действия-
ми других лиц (подвластных).

Определяющаячертавласти–возможностьоднихлюдей,организа-
цийгосподствоватьнаддругимилюдьми,организациями,надихволей
идействиями,возможностьвластвующихповелевать.Отсюдапотен-
циальнонегативныесторонывласти–возможностьзлоупотребления
ею,произвольногоееиспользования,полученияприпомощивласти
определенныхматериальныхинематериальныхблаг,борьбазавласть.

Властьпризванаслужитьобществу,обеспечиватьегоцелостность,
организованность,надлежащеефункционирование,вдемократиче-
скомгражданскомобществе–обеспечиватьнормальноефункцио-
нированиеистабильностьобщественнойсистемы,служитьличности,
обеспечиватьиохранятьправаисвободыграждан.Вместестемвласть
можетприобретатьзначениесамостоятельнойсилы,становитьсяса-
модовлеющимфактором,предметомостройборьбыистолкновений
людей,организаций,слоевиклассов.

Существуютдвеосновныеразновидностивласти:во-первых,естест-
веннаявласть–всемье,в«малыхобществах»поинтересам;во-вторых,
власть,которая«навязывается»,выступаеткаквнешняясила–вобще-
ственныхобъединениях,впартиях,т.е.вкачествекорпоративнойвла-
стиобщественногообъединения.Особонужновыделитьполитическую 
власть,котораяявляется«аппаратной»,т.е.осуществляетсячерезаппа-
ратвласти,институтыорганизованного,государственногопринуждения.

§ 5. Особенности государственной власти

Государственная власть – это система властеотношений, реализую-
щая функции государства, основанная на аппарате принуждения.

Понятия«государство»и«государственнаявласть»близкие,вомно-
гомсовпадающие.Врядеслучаевобапонятияупотребляютсякактож-
дественные,взаимозаменяемые.Например,нередко,когдаупотреб-
лялосьвыражение«Советскаявласть»,имелосьввидугосударство,су-
ществовавшеенатерриторииСССР.Номеждуэтимипонятиямиесть
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иразличия.Государство–организацияполитическойпубличнойвла-
сти,т.е.этоинституты,органывласти.Государственнаяжевласть–са-
мивластеотношения,системаподчинения,характернаядлягосударства.

Государственнаявластьпризванаобеспечиватьфункциигосударства,
егопредназначениебытьобщейдлястраныуправленческойиохрани-
тельнойструктурой.Существованиевластивгосударстве,опирающей-
сянааппаратпринуждения,оправданоименнопотому,чтонаееос-
новеосуществляютсяуправленческо-обеспечительная и охранительная 
функции государства.

Вместестемвластьвгосударствеможетбытьиспользованаикак
самостоятельная,самодовлеющаясила,втомчиследляреализации
групповых,этнических,узкоклассовых,клановых,личныхииных
интересов,несовпадающихспотребностямиобщества,атакжедля
решенияидеологическихзадач,например(какэтобыловнедавнем
прошломвнашейстране)длявоплощениякоммунистическойутопии.

Втакойобстановкегосударствотеряетсвоеобщественноепредназна-
чение,вомногомстановитсягрупповым–классовым,националистиче-
ским,партийным–образованием,орудиемполитическойборьбы,дости-
женияузкоклассовыхилинационалистическихцелейиотсюданегатив-
нойсилойвобществе.Вэтомслучаенеполучаетразвитиявеськомплекс
институтовгосударства,исамооно–несмотрянаобширность,громозд-
кость,усложненностьидажеотработанностьаппаратавласти–остается
неразвитым(«ущербным»),авторитарнымилитоталитарным.

Политическаявласть,опирающаясянааппаратпринуждения(«ап-
паратная»власть),вобществахснеразвитымиполитическимиотно-
шениями,вавторитарныхитоталитарныхобществахможетнетолько
наращиватьбольшуюсилу,ноиосуществлятьсявизвестныхпреде-
лахпрямо,непосредственно,помимоинститутовгосударства(напри-
мер,инквизиторскаявластьцерквивСредневековье;властьштурмо-
выхотрядоввгитлеровскойГермании;партийнаявластьпристалин-
скомполитическомрежиме).

Приразвитыхполитическихотношенияхвгражданскомдемокра-
тическомобществеполитическаявластьосуществляетсячерезинсти-
тутыгосударства,черезвесьихкомплексивыступаеттольковкачестве
публичнойвласти,политическойвласти«вгосударстве».

Нарядусуказаннымиранееособенностямигосударственнойвла-
сти,еепубличнымхарактеромиеесвоеобразиемкак«аппаратной»
властинеобходимоуказатьнато,чтоэтовласть–легитимированная,
т.е.юридическиобоснованнаяипризнанная.Онадолжнаиметьсо-
циальноеиюридическое(конституционное)основаниедлятого,что-
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бывыступатьвкачествепубличной–представлятьнарод,всеполити-
ческиорганизованноеобщество,действоватьот«именинарода».Это
основаниевыражаетсявисторическискладывающихсяполитических
традициях,напримермонархическихилиреспубликанских,ноглав-
нымобразомсформальнойстороны–вконституции,вдругихзако-
нах,атакжевфактическом«мандатенарода»,идущемотнаселения
(втомчисле–черезвсюсистемупредставительныхоргановстраны),
вмеждународно-правовомпризнании.

Нарядусгосударственнойвластьюследуетвыделятьмуниципаль-
нуювласть.Этоместная власть, которая строится на началах само-
управления,т.е.властьместногосамоуправления–мэровимэрий
вгородах,муниципальныхсоветов,земскихобразований,старост,
старшинит.д.Онатожеимеет«аппаратный»характер,иеерешения
обязательныдлянаселенияданногоадминистративно-территориаль-
ногоподразделения–города,района,округа.Новсежеэтовласть
«самоуправленческая»,онанеобладаеткачествомгосударственно-
сувереннойвласти.Согласност.12КонституцииРф,«…местноеса-
моуправлениевпределахсвоихполномочийсамостоятельно.Орга-
ныместногосамоуправленияневходятвсистемуоргановгосударст-
веннойвласти».

§ 6. Разделение «властей»

Государственнаявластьтогдаэффективнодействует,когдавней
естьразделениетруда,институтыгосударства«выстраиваются»по-осо-
бому,формируютсясамостоятельные«власти»,каждаяизкоторых
сконцентрировананасвоей,особойсторонегосударственнойдея-
тельности.

Таких«властей»три:
законодательная;
исполнительная;
судебная.

§ 7. Государственный суверенитет

Государственныйсуверенитет
Понятие«государственныйсуверенитет»(отслова«суверен»–

властитель,единственныйправитель)сложилосьвконцеСредних
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веков.Онопотребовалосьдлятого,чтобывгосударстве–именно
вгосударстве,всферегосударственнойжизни!–отделитьгосудар-
ственнуювластьотвластицерквиипридатьейвэтойсфереисклю-
чительное,монопольноезначение.Суверенитет–одинизпоказа-
телейсовершенствагосударства,того,чтооностановитсяразвитым.
Насовременнойстадиицивилизациисуверенитетестьнеотъемлемое
свойствогосударства.

Государственный суверенитет – независимость государственной вла-
сти от всякой иной власти (политической и идеологической) внутри стра-
ны и вне ее, выраженная в ее исключительном, монопольном праве само-
стоятельно, свободно решать все свои дела.

Государственныйсуверенитет–этоосновасилыгосударства,его
способностиэффективноосуществлятьсвоифункции.Втожевремя
суверенитетнеможетбытьосновойдляпроизвола.Например,длято-
гочтобыприсвоитьсебе«правовойны»,дляодностороннегопроиз-
вольноговопрекизаконупрекращениясуществующихправовыхот-
ношений,вкоторыхучаствуетгосударство.

Государственныйсуверенитетимеетдвестороны:
внутреннюю – исключительное,монопольноеправоназаконода-

тельство,науправлениеиюрисдикциювнутристранывпределахвсей
государственнойтерритории;

внешнюю – самостоятельностьинезависимостьвовнешнихделах
страны,недопустимостьвмешательствавовнутригосударственные
делаизвне,кромеограниченногочисласлучаев,предусмотренных
международнымправом,когдасоответствующиедействиясовер-
шаютсявстрогоправовомпорядке(например,порешениюмеж-
дународногоюрисдикционногоорганапризащитеправчеловека,
введениемиротворческихвооруженныхсилпорешениюООНсо-
гласноееУставу).Государствовсоответствиисмеждународным
правомисвоимнациональнымзаконодательствомможетуступать
частьсвоихсуверенныхправмежгосударственным(международ-
ным)организациям.

Государственныйсуверенитеткакособенность(свойство)госу-
дарственнойвластиследуетотличатьотнародногосуверенитетаина-
циональногосуверенитета.

Народныйсуверенитет–самосодержаниедемократии,основана-
родовластия,правонародасамому,своейволейопределятьсвоюсудь-
бу.Аналогичноезначениеимеетпонятиенациональногосуверените-
та;этоправонацийинародностейсамостоятельнорешатьвопросы
своейжизни,правонанациональноесамоопределение.
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Государственныйсуверенитетможетсовмещатьсяснароднымина-
циональнымсуверенитетами.

Демократическоегосударство,вкоторомнацииинародностиреа-
лизовалисвоеправонанациональноесамоопределение,представляет
собойсуверенноегосударствововсехуказанныхранеезначениях,т.е.
включаянародныйинациональныйсуверенитеты.

§ 8. Политическая система

Политическая система – рассматриваемые в едином комплексе госу-
дарство и негосударственные общественные образования, участвующие 
в политической жизни страны.

Политическаяжизньдемократическогообществавосновномсо-
средоточиваетсявгосударстве.При достаточно развитых демократи-
ческих институтах государство в целом предстает как политически ор-
ганизованное общество.

Втожевремяестьинегосударственныедемократическиеинсти-
туты.Такие,какполитическиепартии,общественныеобъединения
идвижения,негосударственныеорганыинформации,пропаганды,
институтыобщественноговлиянияивоспитания,общественногомне-
ния.Ониневходятвгосударство,номогутоказыватьсущественное
воздействиенаегодеятельность,надеятельностьегоинститутов,на
всюполитическуюжизнь,напримерпривыборах,черезсистемулоб-
бирования,механизмыобщественногомнения.Негосударственные
институты,следовательно,образуютвместесгосударствомвзаимодей-
ствующие,хотячастоипротивостоящие,противоборствующие,звенья
политическойжизниобществавцелом.Отсюданеобходимостьфор-
мулированияособогопонятия–«политическаясистема»страны,на-
примерполитическаясистемаРоссии,политическаясистемафранции.

Вполитическуюсистемувусловияхдемократиивходятневсеине
всякиеобщественныеобразованиястраны.Какигосударство,они
должныбытьопределеннымобразомюридическиобоснованы,при-
знаны(легитимированы),должныполучитьофициальныйправовой
статус.Например,политическиепартииисредствамассовойинфор-
мациидолжнызарегистрироватьсявпорядке,установленномзако-
ном.Значит,криминальные,иные«теневые»группыиобразования
понятием«политическаясистема»неохватываются(хотяфактически
оказывают,особенноприавторитарныхитоталитарныхрежимах,не-
малоевлияниенаполитическуюжизнь).
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§ 9. Политический режим

Политическийрежим – содержание власти, выраженное в средствах 
и способах властвования, в ее характере – демократическом или неде-
мократическом.

Приупотреблениипонятия«политическийрежим»речьидетне
омонархииилиреспублике,президентскойилипарламентскойфор-
ме,аосамомсуществевласти,осредствахиспособахвластвования,
словом,овластидемократическойилинедемократической.

Понятие«политическийрежим»охватываетнетолькогосударство,
ноивсеобщество.Всоответствиисэтимразличаютсядемократиче-
скоеобщество,т.е.общество,вкоторомсуществуетдемократический
политическийрежим,инедемократическоеобщество,т.е.общество,
вкоторомсуществуетнедемократический,авторитарныйполитиче-
скийрежим.Крайнеепроявлениенедемократического,авторитарно-
горежима–тоталитарнаявласть.

Следовательно,существуютдваосновных типаполитическихре-
жимов:

а)демократический;
б)недемократический,авторитарный.Егоразновидность,такска-

зать,«супернедемократический»режим,–тоталитарная(тираниче-
ская)власть,котораяставитподсвойимперативный,тотальныйкон-
троль,неограниченныйзаконом,всеобществоичеловека,всесферы
материальной,социальнойидуховнойжизнилюдей.

Такоежеделение,соответствующееособенностямполитического
режима,можнопровестиивотношениигосударства.

Демократическое государство – государство,вкоторомвластные
органыимеютмандатнарода.Центральноеместосрединихзанима-
юторганы,непосредственноизбираемыенародом(представительные
учреждения–парламент,главагосударства),объемипределывласти
каждогоорганаопределяютсязаконом.Вобществеутверждаютсявер-
ховенствоправаинезависимоеправосудие,авсегражданеимеютза-
щищенныесудомнеотъемлемыеправаисвободы.

Авторитарное государство – государство,вкоторомгосударствен-
наявласть,неимеющаявсвоемреальномзначенииидействииадек-
ватногомандатанарода,хотяиопределяетсязаконом,нопроизвольно
осуществляетсяограниченнымкругомвластвующихоргановилицпу-
темпрямогоиспользованияуправленческогоадминистративногоаппа-
рата,вооруженныхсиликарательныхучреждений.Правоиправачело-
веканеимеютздесьнезависимогостатусаиверховенствавобществе,
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ихфункцииограничиваютсятребованиемсоблюдениядействующих
писаныхзаконов,произвольноиздаваемыхгосударственнойвластью.

Тоталитарное государство–государство,вкоторомуправление
странойстроитсянаначалахвсевластия,ононеопределяетсяниман-
датомнарода,низаконом.Изжизниобществаисключаютсянезависи-
моеправосудиеиправачеловека,всеобществопопадаетподтоталь-
ныйконтрольправящейэлиты(диктатора,вождя)инапрямуюзависит
отверховнойвласти,управленческогоадминистративногоаппарата,
вооруженныхсиликарательныхучреждений,осуществляетсябеспре-
пятственноеподавлениеличности.

§ 10. Государственный аппарат

Еслиполитическийрежимвыражаетсодержаниегосударствен-
нойвласти,средстваиспособывластвования(демократические,ав-
торитарные,тоталитарные),тосамо«тело»,«вещество»,изкоторого
состоитгосударство,–этоаппаратвласти,государственныеорганы,
учрежденияиорганизации.

Аппаратгосударства(илигосударственныйаппарат)–этоцелостная,
иерархическаясистема(комплекс)государственныхорганов,учреждений
иорганизаций,осуществляющихпрактическуюработупореализации
управленческо-обеспечительнойиохранительнойфункцийгосударства.

Понятия«аппаратгосударства»и«механизмгосударства»посвоейос-
новесовпадают.Термин«механизм»лишьоттеняетцелостностьаппарата,
егонацеленностьнадеятельность,надостижениеизвестногорезультата.

Аппаратгосударствапредставляетсобойединыйорганизм;втоже
времядлянегохарактернарасчлененностьнаорганы,блоки,подси-
стемыидаженасамостоятельные«власти»(законодательную,испол-
нительную,судебную).Вэтойрасчлененностиестьсвояиерархия:раз-
личныегосударственныеорганы,ихблоки,подсистемызанимаютне-
одинаковоеместовгосударственноммеханизме,находятсявсложных
взаимоотношениях,связаныначаламисубординацииикоординации.

Специфическигосударственныеорганывгосударственномаппара-
теобладаютвластнымиправомочиями.

Средиорганизацийиучреждений,относящихсякчислу«государ-
ственных»,естьинеспецифическаячасть–организациииучреждения,
которыевыполняютхозяйственные,научные,социально-культурные
задачи,нонеимеютвластныхправомочий.Такуюфункциювнемалой
степенивыполняютсуществующиефедеральныеагентства.
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Особовеликнеспецифическийблокучрежденийиорганизаций
вобществах,гдегосударствовыполняетнепосредственнохозяйствен-
нуюисоциально-культурнуюдеятельность,обладаетбольшимобъе-
момгосударственных(казенных)имуществ.

Формыдеятельностигосударственногоаппаратавомногомзави-
сятоттого,вкакоймереиспользуютсявуправлениизаконы,право-
выемеханизмы.Различаютсяследующиеформыдеятельностигосу-
дарственногоаппарата:

а)непосредственновластно-управленческие–те,которыенеиме-
ютюридическогохарактера,асостоятввыработкенаучныхрекомен-
даций,передачеопытаит.д.;

б)правовыеформы–те,которыепризваныобеспечиватьуправ-
ленческуюдеятельностьиимеютправовой,юридическийхарактер,
т.е.являютсяобщеобязательнымидлявсехсубъектовивызываютго-
сударственно-обязательныепоследствия.

Косновнымправовым формамдеятельностиаппаратагосударства
относятся:

правотворческая – деятельностьпоподготовкепроектовнорматив-
ныхюридическихактов,ихпринятиюиизданию(илипосанкциони-
рованию,приданиююридическойсилыдругимактам,нормам),когда
появляются,изменяютсяилитеряютсилуюридическиенормы–пра-
воваяосновадеятельностилюдей,организаций;

правоисполнительная – деятельностьпореализацииюридических
норм,втомчислеитакая,когдагосударственныеорганысовершают
индивидуально-регулятивныедействия,т.е.наосновеюридических
нормвиндивидуальномпорядкерешаюттотилиинойвопрос,отно-
сящийсякданномуконкретномуслучаю:например,решаютвопрос
обопекевотношениитехилииныхлиц,назначаютпенсию,опреде-
ляютпорядокиспользованияданногоказенногоимущества;

правоохранительная – деятельностьпонадзоруиконтролюзасо-
блюдениемзаконов,привлечениювиновныхлицкюридическойот-
ветственности,рассмотрениююридическихделвсудах,вдругихюрис-
дикционныхорганах,исполнениюрешенийюрисдикционныхорга-
нов,проведениювжизнькарательныхмеримерповосстановлению
нарушенногоположения.

§ 11. Государственный орган

Государственный орган – это организация или учреждение, выпол-
няющие государственные задачи и наделенные соответствующими власт-
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ными правомочиями.Например,министерства,агентства,управления,
департаменты,органыпрокурорскогонадзора,налоговыеинспек-
ции,учреждениясоциальногообеспечения,охраныобщественно-
гопорядка.

Каждыйгосударственныйорганимеет:а)государственноеказен-
ноеимущество,котороенаходитсявегооперативномуправлении;
б)финансовыесредства,свойсчетвбанке,источникфинансирова-
нияизбюджета;в)установленнуюдлянегоорганизационнуюструк-
туру,связаннуюснейсистемуслужебнойподчиненностиислужебную
дисциплину;г)необходимыйобъемвластныхправомочий,наоснове
которыхдолжностныелицаиколлегиальныеорганысовершаютпра-
вовыеакты,т.е.юридическиобязательныедействия–издаютюриди-
ческиенормы,принимаютиндивидуально-регулятивныеилиправо-
охранительныерешения.

Длягосударственныхучрежденийиорганизаций,относящихся
кнеспецифической(«невластной»)частигосударственногомеханиз-
ма,т.е.длягосударственныххозяйственныхпредприятий,социально-
культурныхинаучныхучрежденийхарактернытежесамыепризнаки,
кромепоследнего(п.«г»),онинеимеютвластныхправомочий.Такого
родавластныеправомочия,связанные,вчастности,собеспечением
служебнойдисциплины,могутбытьтолькоуорганауправленияпред-
приятием,социально-культурнымучреждениемилиорганизацией–
директора,управляющегоит.д.

§ 12. Виды государственных органов

Государственныеорганымногообразны.Государственныеорганы,
имеющиевластныеправомочия,подразделяютсяпоразличнымосно-
ваниям–посодержаниюдеятельности(политические,хозяйственные,
социально-культурные),поправовымформамдеятельности(право-
творческие,исполнительные,правоохранительные).

Наиболеесущественноезначениеимеетделениегосударственных
органов«потремвластям».Это:

законодательные органы(например,федеральноеСобраниеРф),
т.е.представительныеорганы,формируемыенаосновевсеобщихвы-
боров;наместахправотворческиефункциивыполняютместныепред-
ставительныеорганы;

исполнительные органы(правительство,центральныеведомства,их
подразделениянаместах);приэтомследуетразличать,соднойсторо-
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ны,органы,выполняющиеполитическиефункцииивключающиеси-
ловыеведомства,асдругой–органысоциально-культурногоуправ-
ления;

судебные органыисвязанныеснимиправоохранительныеучрежде-
ния–органырасследованияуголовныхдел,исполнениясудебныхре-
шенийиприговоров,атакжепрокуратура.

Графическиделениегосударственныхоргановпотремвластямпо-
казанонасхеме1.

Схема 1.Классификациягосударственныхорганов

Вместестемэтоделениегосударственныхоргановпотремвла-
стямявляетсянеполным.Внегонужновнестипокрайнеймередва
уточнения:

во-первых,существенноеместовгосударственноммеханизмеза-
нимаеттакоеподразделениегосударства,важноевпланесовремен-
ногопониманияразделениявластей,какглава государства,т.е.ин-
ститутпрезидентства;

во-вторых,нельзяупускатьизполязренияещеодинблокгосудар-
ственныхорганов–органынадзора и контроля(онивключеныворбиту
изаконодательныхорганов–парламентскийконтроль,иисполнитель-
ныхорганов–ведомственныеиобщегосударственныеинспекцииит.д.).
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Смешанныйхарактер,по-видимому,имеютагентствавсфередея-
тельноститогоилииногоминистерства:онимогутбытьнаделеными-
нистерствамиизвестнымивластнымиполномочиями.

Необходимочетковыделитьтеучрежденияиорганизации,которые
выполняютполитические,иныевластныезадачи,–органыиностран-
ныхдел,финансов,юстицииивособенности«силовые»ведомства,со-
ставляющиекостяк,основувластнойсилыгосударства(армия,органы
безопасности,охраныобщественногопорядка).

Особоеместозанимаютправительственныеучреждения,иныеор-
ганыуправления,осуществляющиеуправлениехозяйственнымиисо-
циально-культурнымиорганизациями,учреждениями–неспецифи-
ческойчастьюгосударственногоаппарата.

§ 13. Государственный служащий

Государственныйоргансостоитизгосударственных служащих,т.е.
работников,выполняющихработуиполучающихзаработнуюплату
вгосударственноморганесогласнозанимаемойдолжностииподчи-
ненныхслужебнойдисциплине.

Положение,праваиобязанностигосударственныхслужащихопре-
деляютсязакономипризваныобеспечиватьихсоответствующийгосу-
дарственныйстатус;служащиедолжныстрогоследоватьвысокимтре-
бованиямгосударственнойслужбы.Объемипорядокиспользования
имивластныхправомочийустанавливаютсязакономификсируются
вособомюридическомдокументе–должностнойинструкции,Поло-
женииидр.

Кчислугосударственныхслужащихотноситсядолжностное лицо;
всилузанимаемойдолжностионоимеетвластныеправомочияивпра-
весамостоятельноприниматьрешенияпоихиспользованию.Если
встранеестьглавагосударства–президент,тоонявляетсявысшим
должностнымлицомстраны.

§ 14. Компетенция

Компетенция – этосодержание и объем («круг») властных правомочий, 
которые имеет государственный орган, а также то или иное должностное 
лицо и которые фиксируются в соответствующем юридическом документе.

Этосвоегородавизитнаякарточкаикаталогвластныхправомочий
органагосударства,должностноголица.Взависимостиотсодержания



Государствоиправо

108

иобъемаразличаютсяобщаякомпетенция(правомочияохватывают
всевопросы,относящиесякданномупредметуведения)испециальная
компетенция(внеевходяттолькоточнопоименованныевюридиче-
скомдокументевопросы).Вобластиуправленияорганомобщейком-
петенцииявляется,например,правительство,специальной–мини-
стерство,департамент.

Компетенциясудов,другихгосударственныхорганов,уполномо-
ченныхзакономнарешениеюридическихдел,охватываетсяпоняти-
емюрисдикции(термин«юрисдикция»иногдаиспользуетсядляобо-
значениятого,введениикакогогосударственногооргананаходятся
теилииныеобъекты,имуществоит.п.).

Компетенцияреализуетсявактах – правомерныхдействияхго-
сударственногооргана,должностноголица,устанавливающих,изме-
няющих,отменяющихвпределахкомпетенцииюридическиенормы
илирешающихюридическоедело,тотилиинойконкретныйвопрос,
входящийвегокомпетенцию.

§ 15. Формы государства

Нарядуспризнакамигосударства,видамигосударствпополити-
ческомурежиму,другимиегоособенностямипосодержаниюихарак-
терудеятельностивластиважноезначениеимеютформы государства,
т.е.организациягосударственнойвласти.

Различаются:1)формыгосударственногоправления;2)формыго-
сударственногоустройства.

§ 16. Форма государственного правления

Этоорганизация высшей власти в государстве.Высшуювластьвго-
сударствевразличныхсоотношенияхпредставляютглавагосударства,
законодательнаявласть,атакжеправительство–центральноезвено
исполнительных,управленческихорганов(приналичиитретьейвла-
сти–судебной,органовправосудия,атакжемуниципальногосамо-
управления).Прихарактеристикеформыгосударствадолженбыть
полученответнавопрос,ктоикак«правит»вгосударстве,т.е.осу-
ществляетвысшуювласть.Отсюданазвание«формаправления» (ане
«управления»,относящегосялишькисполнительномузвенувласти).
Основныеформыправления–монархияиреспублика.
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Монархия – формаправления,всоответствиискоторойвысшая
властьвгосударствеобъединяетфункцииглавыгосударстваивомно-
гомфункциидругихвластей–законодательнойиисполнительной
икотораяпринадлежитодномулицу–монарху,представителюпра-
вящейдинастии,обретающемувластьобычновпорядкенаследова-
ния.Средимонархийвыделяютсядверазновидности:

абсолютного, имперского, единодержавного типа,вкоторыхмонарх
всвоейвысшейвластинеограничензаконом,единодержавноосуще-
ствляетзаконодательство,руководитправительством,контролирует
правосудие,местноесамоуправление(таковывнастоящеевремяне-
которыемонархииСреднегоВостока,напримерСаудовскаяАравия).
Даннаяразновидностьмонархиихарактернадляавторитарногополи-
тическогорежима;

конституционного типа,вкоторыхвластьмонархаограниченаза-
коном,преждевсегоосновнымзаконом–конституцией,сосредото-
чиваетсянафункцияхглавыгосударства;законодательствоосущест-
вляетсявыборныморганом–парламентом;подизвестнымконтролем
главыгосударстваипарламента,аврядеслучаевиодногопарламен-
тасоздаетсяответственноеправительство;формируютсянезависи-
моеправосудиеимуниципальноесамоуправление(таковрядстран
«старой»демократиивЕвропе,напримерВеликобритания,Швеция).
Дляконституционныхмонархийхарактерендемократическийполи-
тическийрежим.

Республика – формаправления,всоответствиискоторойвысшая
властьвгосударствепринадлежитвыборныморганам–парламен-
ту,президенту;ониформируютиосуществляютконтрольнадправи-
тельством;существуютнезависимоеправосудие,муниципальноеса-
моуправление.

Республикитожеимеютдвеосновныеразновидности.Этопарла-
ментскаяреспубликаипрезидентскаяреспублика,различаемыевза-
висимостиоттого,какойизоргановвысшейвласти–президентили
парламент–формируетправительствоиосуществляетпрямоеруко-
водствоими,следовательно,передкем–президентомилипарламен-
том–непосредственнонесетответственностьправительство.

Парламентская – такаяреспублика,парламенткоторойпрямо,пре-
имущественноизсвоегосоставафракций,формируетправительство
(однопартийное,коалиционное),иононесетпередпарламентомот-
ветственностьзасвоюдеятельность.

Президентская – такаяреспублика,президенткоторойнепосред-
ственноприизвестномпарламентскомконтролеформируетправи-
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тельство,иононесетпередпрезидентомответственностьзасвоюдея-
тельность.

Существуютсмешанныеформыреспубликанскогоправления–пар-
ламентско-президентскиеилипрезидентско-парламентские,когда
парламентипрезидентвтойилиинойпропорцииделятсвойкон-
трольисвоюответственностьпоотношениюкправительству.Напри-
мер,кандидатурывправительствоотбираетпрезидент,аназначаетих
парламент,илипарламенттолькодаетсогласиенаназначениечле-
новправительстваилилишьегоглавы(вариант,которыйужеближе
кпрезидентскойреспублике).Крометого,вгосударственнойжизни
последнеговременинаметиласьтенденцияпридаватьбольшуюсамо-
стоятельностьи«собственную»ответственностьправительству,гла-
вакоторого(как,например,канцлервГермании)занимаетсамостоя-
тельноевысокоеположениесредивысшихдолжностныхлицстраны.

Оберазновидностиреспублики,атакжеконституционнаямонар-
хиясвязанысинститутомпарламентаризма,т.е.такойорганизацией
властивстране,прикоторойпарламентнеизменноостаетсяоднимиз
органоввысшейвласти,егоисключительнымправомвовсехслучаях
являютсязаконодательствоипарламентскийконтроль.Принциппар-
ламентаризманужноотличатьотпринципавсевластияпредставитель-
ногооргана,который(какэтобылохарактернодляякобинскойдик-
татурыивкачествеширмыдиктатурыпартократии–длясоветского
государства)свойственавторитарномуполитическомурежиму,тота-
литарномугосударству.

§ 17. Форма государственного устройства

Этоструктура государства, соотношение государства как целого 
и частей государства, структура государственности.

Существуюттриосновные«классические»формыгосударственно-
гоустройства:унитарноегосударство,федеративноегосударство(фе-
дерация),конфедерация.

Унитарное государство – этоцельноегосударство,частикоторого
(департаменты,провинции,округаит.д.)являютсятолькоадминист-
ративно-территориальнымиподразделениями.Уэтихподразделений
нетсвоегозаконодательстваиособойсудебнойсистемы,аорганыад-
министративногоуправлениялибоисключительноподчиненыцент-
ру,либоимеютдвойноеподчинение–подчиняютсяцентруимест-
ным,муниципальнымпредставительныморганам.
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Федеративное государство (федерация) – этосоюзноегосударство,
частикоторого(штаты,землиит.д.)являютсягосударственнымиоб-
разованиями,осуществляющимисвоифункцииприсохранениице-
лостностигосударстваисуверенитетауфедеративногогосударства
вцелом.Примертому–США,Германия(фРГ).Субъектыфедера-
цииимеютсвоезаконодательство,особуюсудебнуюсистемуисамо-
стоятельныеорганыуправления.Вместестемнатерриториисубъек-
товфедерациидействуютфедеральныегосударственныеинституты,
обеспечивающиефункционированиефедеративногогосударствакак
единогоцелого.Субъектыфедерациинеимеютправанаодносторон-
неерешениеовыходеизсоюзногогосударства.

федерациявусловияхбывшегоСоюзаССРбылаискусственной
посвоемухарактеру:соднойстороны,федеративныеинститутысубъ-
ектовфедерации(союзныхреспублик,автономныхреспубликиоб-
ластей,автономныхокругов)вомногомбылидекоративными,при-
крываливдействительностиунитарныйхарактерсоюзногогосу-
дарства–СССР,асдругойстороны,субъектыфедерациистроились
нанациональнойоснове,союзныереспубликиимели«правовыхода»
изСоюза,чтов1991–1993гг.вусловияхдезинтеграциигосударствен-
нойжизнисоздалопредпосылкидляраспадаСССР.

Всовременныхдемократическихгосударствах(таких,какСША,Гер-
мания)нарядусклассическимделениемгосударственнойвластинатри
ветвивластифедеративноеустройствоявляетсятакжеспособомдецен-
трализациииразделениявласти,предупреждающимееконцентрацию.

Конфедерация – это«государственныйсоюзгосударств»,каждое
изкоторыхобладаетгосударственнымсуверенитетом.Ноэтосоюзне
международно-правовой,аименногосударственный,гдеобъединя-
етсяисовместноосуществляетсяряднаправленийсувереннойгосу-
дарственнойдеятельности(оборонастраны,внешняяторговля,та-
моженноедело,денежно-кредитнаясистема,совместнаяразработка
определенныхполезныхископаемых,управлениетранспортомит.д.).

Приконфедерациигосударственнымсуверенитетомобладаютго-
сударства,объединяющиесявконфедерацию;конфедеративныйсоюз
имеетхарактер«вторичной»государственности,которойлишьсиз-
вестнойнатяжкойможнобылобыпридатьстатусособогоконфеде-
ративногогосударства(такаяпопыткапредпринималасьвсамыйка-
нунразвалаСССРвпоследнемвариантепроектаСоюзногодоговора
вноябре–декабре1991г.).

Историческиефактыподтверждают,чтоконфедеративныеобразо-
ванияимеютнестойкий,переходныйхарактер;онилибораспадают-
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ся,либопреобразуютсявфедерацию(такбыловконцеXVIIIв.вСе-
вернойАмерике,всерединеXIXв.вГермании,недолговечнойбыла
конфедерацияЕгиптаиСириивнедавниедесятилетия).

Особойформойассоциированногогосударственногообъедине-
нияявляетсясодружество.Здесьсуверенные,независимыегосу-
дарствавыступаютпоотношениюкобъединениювкачестве«ассо-
циированныхучастников».Этаформапоказаласвоюжизнеспособ-
ностьиконструктивностьвЗападнойЕвропеввидеЕвропейского
сообщества(теперь–Европейскогосоюза–ЕС).Еслисуществуют
необходимыеэкономическиепредпосылки(общийрынок)иеди-
наяправоваясреда(создаваемая,вчастности,СудомЕвропейского
союзавЛюксембурге),топроисходитуглублениегосударственной
интеграции,чтоможетвыразитьсявпереходесодружествакконфе-
деративномугосударственномуустройствуилидажекфедеративно-
мугосударственномуобразованию(интеграционныепроцессыпо-
следнихлетврамкахЕвропейскогосоюзасвидетельствуютотом,что
егостранышагзашагомдостигаютуровнягосударственнойинтег-
рации,характернойврядеотношенийдляконфедерации,аотчасти
дажедляфедерации).

гОсударствО в нашем мире и в рОссии

§ 1. Государство и цивилизация

Возникновениегосударства,какиправа,выражаетпереходчело-
веческогообществаотпервобытнойстадиикцивилизации,т.е.обре-
тениеимкачествсаморегулирующейсясистемы,развивающейсяна
собственнойоснове.

Первобытноеобществоещенеоторвалосьотприроды,необрело
«собственнойосновы»ввидеперсонифицированной,частнойсобст-
венности,особойполитическойорганизации.Онобазируетсяпреиму-
щественнонаприродно-естественныхоснованиях,наприродномхо-
зяйственно-социальномединствеобщины,рода,племени.

Важнейшейособенностью,характеризующейобществовуслови-
яхцивилизации,становитсядвижениексвободе–постепенноутвер-
ждающиеся(сперерывами,поворотаминазад,зигзагами)автономия
личности,экономическаясвобода,основаннаяначастнойсобствен-
ности,участиеличностивуправленииобществом(народовластиевтех
илииныхформах).
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Поэтомувусловияхцивилизациирезкоосложняетсязадачаобеспе-
ченияцелостнойорганизацииобщества,егонадлежащего(естествен-
ного)функционированияивозникаетнеобходимостьвособойполи-
тическойорганизацииобщества,вовнешнейвласти,аотсюдавфор-
мированиигосударства–особойорганизацииполитическойвласти,
т.е.власти,опирающейсянааппаратпринужденияи,взависимости
отособенностейобщества,насвойавторитет,традиции,обыкнове-
ния,иныефакторы.Припомощигосударстваисоздаетсявусловиях
цивилизациитакаяцелостнаяорганизованностьлюдей,котораяпо-
зволяетговоритьобобществекакединоморганизме,существующем
наопределеннойтерритории,т.е.встране.

§ 2. Неразвитое государство

Напервыхстадияхцивилизации(ивпоследующемприотсутствии
демократии,приавторитарнойитоталитарнойвласти,когдаотдель-
наяавтономнаяличностьнеимеетнеобходимогокомплексаполити-
ческихправисвобод)государствовыступаеткакнеразвитоеполити-
ческоеобразование.Неразвитостьвданномслучаеследуетпонимать
невсмыслетого,чтонеотработано,недостигнутоорганизационно-
техническоесовершенствоаппаратаиструктурывласти(властьвавто-
ритарныхитоталитарныхгосударствах,вимперияхможетбытьвесь-
маотработанной,техническиизощренной,доведеннойдовысокого
уровнясовершенства),авсмыслетого,чтонереализуетсяположи-
тельныйпотенциал,которыйзаложенвэтомкрупномявлениициви-
лизации,названном«государство»,призванномвусловияхцивили-
зацииобеспечиватьфункционированиесообществалюдейвуслови-
яхсвободы,гарантироватьправаличности.

Длянеразвитогогосударствахарактерното,чтовнемнеразверты-
вается,неполучаетдолжногоразвитиявеськомплексинститутовгосу-
дарства,игосударствосводится,всущности,кполитической(государст-
венной)власти,основаннойглавнымобразомнааппаратепринуждения.

Внеразвитыхгосударствахполитическая(государственная)власть,
какправило,сосредоточиваетсявуправленческих,исполнительных
учреждениях,нередкоприобретаетсилу,превышающуюпотребно-
стиобщества,становитсясамодовлеющимфактором,центромвсей
политической,анередкоэкономическойидуховнойжизниобщества.

Вэтихусловияхискладываютсятиранические,диктаторскиегосу-
дарства,всовременнуюэпоху–авторитарныеитоталитарные.
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Втечениепродолжительныхисторическихпериодов,целыхэпох
(онипораспространеннойпериодизацииотносятсяктеократически
азиатским,рабовладельческим,феодальнымобществам)государство
выступаловнеразвитомвиде–какварварское,нередкопримитив-
ноеобразование,сводящеесяксистемеоргановиучрежденийвсемо-
гущейбесконтрольнойвласти.Таковыжевсовременнуюэпохуавто-
ритарныеитоталитарныегосударства,втомчислесоветское,другие
социалистическиегосударства,которыеизначальносоздавалиськак
органы«классовойдиктатуры».

Именновотношениитиранических,варварских,диктаторскихго-
сударстввыработанымарксистские,анархистскиеинекоторыедругие
взгляды,всоответствиискоторымигосударствовообщепонимается
как«органнасилия»,«машинаподавления»,«инструментклассового
господства».Такогородапредставления–ивнауке,ивофициальной
пропаганде,ивобщественноммнении–былираспространенывна-
шейстране,официальнорассматривалисьдлительноевремявкаче-
ствеединственноверных.

§ 3. Демократия и государство. Личность

Государствополучаетразвитиевсоответствиистребованиямици-
вилизации,вусловияхдемократии,когдаоновполноймерераскры-
ваетсвоепредназначениеисвоифункции.

Вэтихусловияхгосударствоестьнепростоинетольковласть,ос-
нованнаянааппаратепринуждения.Оностановитсяцелостнойорга-
низациейвласти,котораяобеспечиваеторганизованностьвстранена
основеэкономическихидуховныхфакторовиреализуетглавное,что
даетлюдямцивилизация,–народовластие,экономическуюсвободу,
свободуавтономнойличности.

Обращаясьвсвязисэтимкличности,нужноотметить,чтолич-
ность – это человек, который имеет в обществе автономное поло-
жение (статус) и в соответствии с этим обладает комплексом прав, 
свобод, обязанностей.Например,римляневдревнеримскомрабо-
владельческомобществе,каждыйчеловеквсовременномдемокра-
тическомобществе.

Необходиморазличатьтрикатегории:1)человек,т.е.разумноепси-
хофизическоесущество,живущеевобществе;2)личность,т.е.чело-
век,обладающийопределеннымстатусомвобществе,комплексом
прав,свобод,обязанностей;3)гражданин,т.е.личность,действую-
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щаявполитическойжизни,имеющаяполитическиеправа,свободы,
обязанности.Человек(личность),неимеющийнеобходимогоком-
плексаполитическихправ,свобод,обязанностей,выступаеттолько
вкачествеподданного.

Специфическаячерталичности–наличиеучеловекатакогоком-
плексаправ,свобод(иобязанностей),которыепридаютемуавтоном-
ный,независимыйизащищенныйстатусвобществе.

Человекстановитсяличностьювусловияхцивилизации,когдаоб-
ществоначинаетсуществоватьиразвиватьсянасвоейсобственнойос-
нове,т.е.преждевсеговсилуэкономическихидуховныхфакторов.
Местоличностивобществевомногомопределяетегоприроду.Демо-
кратическиеобществахарактеризуютсявысокимстатусомличности,
наличиемпризнанныхиобеспеченныхестественныхправчеловека.

Положениеличностинеобходиморазличать:
а)вобществе,рассматриваемомсполитической стороны,т.е.поло-

жение(статус)гражданинаилиподданного;
б)вгражданскомобществе,когдагражданинвыступаеткакноси-

тельприрожденныхправисвобод,становитсяобладателемперсони-
фицированной,частнойсобственности,имеетнадежныесоциальные
средстваобеспеченияизащитысвоегостатусаавтономнойличности,
гражданина.Развитоегражданскоеобщество–обществоГраждан.

§ 4. Развитое государство

Вусловияхдемократиискладываетсяразвитоегосударство.Внем
развертываетсявеськомплексегоинститутов,раскрываетсяегопо-
тенциалкакявленияцивилизацииикультуры.

Развертываниевсегокомплексаинститутовгосударствавдемо-
кратическомобществеустраняетдоминированиеполитическойвла-
сти,устраняетилирезкоограничиваетпроявленияееотрицательных
сторон.Жизньобществаопределяетсявосновномэкономическими
идуховнымифакторамии,следовательно,обеспечиваетегоестест-
венное,нормальноеразвитие.

Средиобширногокомплексаинститутов,характерныхдляразви-
тогогосударствавусловияхдемократии,необходимоуказать,вчаст-
ности,натакие:

мандатнароданаосуществлениевласти,преждевсегопутемфор-
мированияпредставительныхорганов,выполняющихзаконодатель-
ныеиконтрольныефункции;
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подразделениегосударственнойвластипоотдельнымблокам,вклю-
чаяисполнительнуювласть;наличиемуниципальногосамоуправле-
ния;подчиненностьвсехподразделенийвластизакону;независимое
исильноеправосудие;утверждениевобществеприрожденных,фун-
даментальныхправисвободчеловека.

§ 5. Сущность, предназначение, функции государства

Сущностьгосударствасостоитвтом,чтобыобеспечиватьспомощью
аппаратаполитическойвластицелостностьобществаиегонадлежа-
щеефункционированиевэпохуцивилизации.Тоестьвобстановке,
когдаобществосуществуеткаксуверенный,самостоятельныйорга-
низмикогдавнемутверждаетсядемократия–народовластие,эко-
номическаясвобода,свободаличности.

Высшееобщественноепредназначениегосударства–гарантировать
нормальное,безопасноефункционированиеобщества,создатьтвер-
дыеиустойчивыеусловия,прикоторыхцелостностьобществаиего
надлежащее(естественное)функционированиедостигаютсяглавным
образомвсилуэкономическихидуховныхфакторов.

Этимпредопределяютсяиосновныевнутренниефункциигосу-
дарства.Такихфункцийдве:

управленческо-обеспечительная – созданиеусловий,стабильных
иустойчивыхнорм,«правилигры»вдеятельностилюдей,ихобъеди-
нений,общественныхобразований,атакжепринятиемердляреа-
лизацииэтихнорм,правилпоподдержаниюнадлежащей,нормаль-
нойжизнииразвитияобщества;

охранительная – пресечениенарушенийустановленныхпоряд-
ков,воздействиенанарушителей,восстановлениенарушенногосо-
стояния.

Существованиеисилавластивгосударстве,опирающейсянаап-
паратпринуждения,оправданныпостольку,посколькунаееосно-
веосуществляютсяуправленческо-обеспечительнаяиохранительная
функциигосударства.

Вместестемвластьвгосударствеможетбытьиспользованаикак
самостоятельная,самодовлеющаясила,втомчиследляреализации
групповых,узкоклассовых,клановых,личныхииныхинтересов,не
совпадающихспотребностямиобщества,атакжедлярешениярели-
гиозныхилииныхидеологическихзадач,напримердлявоплощения
коммунистическойутопии.



Частьпервая.Государство

117

Втакойобстановкегосударствотеряетсвоеобщественноепред-
назначение,вомногомстановитсягрупповым–классовым,нацио-
налистическим–образованием,орудиемполитическойборьбы,до-
стиженияузкоклассовыхилинационалистическихцелейиотсюда
негативнойсилойвобществе.Неполучаетразвитиявеськомплекс
институтовгосударства,исамооно–несмотрянаобширность,гро-
моздкость,усложненностьидажеотработанностьаппаратавласти–
остаетсянеразвитым(«ущербным»),авторитарнымилитоталитарным.

Нарядусвнутреннимифункциямигосударствоимеетивнешние
функции–направлениядеятельности,выражающиевнешнююпо-
литикустраны,обеспечениеееобороны,безопасности,международ-
ногоавторитета,меставмировомсообществе,претензииимеждуна-
родныеобязательства(приавторитарныхитоталитарныхрежимах–
агрессивные,империалистическиеустремления).

§ 6. Институты развитого государства

Этоподразделения,блоки,изкоторыхсостоитразвитое,демокра-
тическоегосударство.Онинесводятсякоднойлишьгосударственной
власти,кодномугосударственномуаппарату,ксистемеегоорганов,
темболеекаппаратупринуждения.Всвоейсовокупностикакеди-
ныйкомплексинститутыгосударствапризваны«закрыть»всесферы
политико-государственнойжизни,реальновоплотитьобщественное
предназначениеифункциигосударствакакорганизацииполитичес-
койвластивдемократическомобществе.

Косновныминститутамгосударстваотносятсяследующие.
Преждевсего–институты,реализующие«мандатнарода»наосу-

ществлениепубличнойвластивстране,т.е.институты народного пред-
ставительства.Например,институтыпарламентаризма,всеобщих
выборов,муниципальногосамоуправления,атакжеинститутглавы
государства–институтпрезидентства,еслипрезидентизбираетсявсе-
общимголосованием.

Важноеместовгосударствезанимаетпарламенткакинститутна-
родногопредставительства,которыйобычноконцентрируетвсвоих
рукахнаиболееважнуюиисходнуюпосвоемузначениюсферугосу-
дарственнойдеятельности–законодательство.

Институтпрезидентствавбольшинствеслучаев–этоглавагосу-
дарства,призванныйолицетворятьиобеспечиватьгосударственную
целостностьиединство,эффективноефункционированиевсех«вла-



Государствоиправо

118

стей»,преждевсегоисполнительной(главойгосударствапримонар-
хическойформеправленияявляетсямонарх).

Вразвитомгосударствесуществуетразветвленнаясетьинститутов
управления:иправительство,иразнообразныеправительственныеуч-
реждения,иадминистрациянаместах,представляющаяправительство.

Существенноезначениеимеютинститутыуправления,охватываю-
щиевооруженные силы, государственную безопасность, охрану общест-
венного порядка, карательные учреждения,т.е.силовыеведомства(они
образуютсамусердцевинуаппаратапринуждения),атакжеинституты
контроля и надзора,вчастностипрокурорскийнадзор,контрольные
инспекции,иныеконтрольно-надзорныеслужбы.

Кчислуинститутовразвитогогосударстваотносятсяинститутыму-
ниципальногосамоуправления,мэрий,мэров,старостит.д.

Наконец,особыйблокинститутовгосударства(тожеимеющихса-
мостоятельноезначение)составляютинститутыправосудия, юстиции.
Всвязисниминаходятсяправо,закон,которомудолжныподчиняться
всеподразделениявласти,атакже–чтоособосущественно–инсти-
тутприрожденных,фундаментальныхправ и свобод человека.

Перечисленныеинститутывыполняютразличныефункцииииме-
ютвгосударственеодинаковыйудельныйвес,зависящийотуровня
развитиядемократии.

Есливобществедемократиянеполучиладолжногоразвития,то
институтыгосударствасводятсявосновномкегоглаве(монарху,пре-
зиденту),управленческимучреждениям,силовымведомствам.Вэтом
случаегосударствоимеетавторитарный,тоталитарныйхарактер.

Вразвитомдемократическомгосударственапервоеместовыдвига-
ютсяинститутынародногопредставительства,«эффективногоуправ-
ления»,муниципальногосамоуправления,правосудия,прирожденных
прависвободчеловека.Здесьинститутыгосударства–этоодновре-
менноиинститутыдемократии.

Однаконужноиметьввиду,чтодемократия–явлениеболееши-
рокое,нежелигосударство;всоставинститутовдемократиивходят
такжесистемамногопартийности,средствасвободнойинформации,
общественноемнение.

§ 7. Принцип разделения властей в развитом государстве

Принципразделениявластей,обоснованныйвеликимфранцуз-
скимпросветителем,философомШарлемМонтескьё,проведенво
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всехдемократическихстранах.Принятосчитать,чтонаиболеестрого
принцип«трехвластей»проведенвСША,гдевсоответствиискон-
ституцией1789г.законодательнуювластьпредставляетдвухпалатный
конгресс,исполнительную–президент,судебную–Верховныйсуд.

Втожевремявходеисторическогоразвитияэтогопринципапо-
требовалосьвнесениевнегокоррективов,уточнений.Оникасаются
двухвопросов.

Во-первых,властьвгосударстведолжнабытьодновременноираз-
делена,иоставатьсяцелостной,единой.Вотпочемунарядусназван-
нымитремявластяминеобходимвкачествеособого,самостоятельно-
гоинститутаглавагосударства(президент–вреспублике;монарх–
вконституционноймонархии).Всоответствиисэтимвконституциях
многихевропейскихстран,принятыхвпоследниедесятилетия,наряду
спрезидентом(главойгосударства)особовыделяетсяпремьер-министр
(илипредседательСоветаминистров)–главаисполнительнойвласти.

Во-вторых,оказалось,чтовжизни,особенновсвязиспереходом
обществавиндустриальнуюипостиндустриальнуюэпохи,деятель-
ностьисполнительныхоргановнеисчерпываетсяоднимлишь«испол-
нениемзаконов».Этоболееосновательнаяимногообразнаяуправлен-
ческаядеятельность,связаннаясреализациейсамогообщественного
предназначениягосударства,осуществлениемегофункций.Вотпоче-
мутакойострыйхарактеримеетпроблемаподчиненностиипорядка
формированияправительстваиотсюдапроблемавыборамеждупре-
зидентскойипарламентскойформамиправления.

Длядемократическогообществапринципразделениявластейосо-
боваженизначим.Онвыражаетнетолькоразделениетрудамеждуго-
сударственнымиорганами,ноиумеренность,«рассредоточенность»
государственнойвласти,предупреждающуюееконцентрацию,пре-
вращениевавторитарнуюитоталитарнуювласть.Этотпринципвде-
мократическомобществепредполагает,чтовсетривластиодинако-
вы,равновеликипосиле,служатпротивовесамипоотношениюдруг
кдругуимогут«сдерживать»однадругую,недопускатьдоминирова-
нияоднойизних.Например,превращениеуправленческойвласти
вавторитарную,азаконодательной–во«всевластие»,втоталитарную
власть,подчиняющуюсебеиуправление,иправосудие.

ВсоответствиисКонституциейРоссийскойфедерации,приня-
тойнареферендуме12декабря1993г.,«государственнаявластьвРос-
сийскойфедерацииосуществляетсянаосноверазделенияназаконо-
дательную,исполнительнуюисудебную»(ст.10).Законодательную
властьосуществляетфедеральноеСобрание(ГосударственнаяДума,
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Советфедерации),исполнительную–Правительство,судебную–
органыправосудия,суды.Президент,поКонституции,«обеспечива-
етсогласованноефункционированиеивзаимодействиеоргановгосу-
дарственнойвласти»(ст.80).

§ 8. Закономерности развития государства

Однаизосновныхзакономерностейразвитиягосударствазаключа-
етсявтом,чтопомересовершенствованияцивилизации,ростаиупро-
чениядемократиионопревращаетсяиз«просто»организацииполи-
тическойвласти,изпримитивного,«варварского»принудительно-ре-
прессивногообразованиявполитическиорганизованноеобщество,где
властьфункционируетвкомплексесовсемиинститутамигосударства
всоответствииспринципомразделениявластей.

Историческийпроцессидетотнесовершенного,неразвитогогосу-
дарства,выступающегопреимущественноввидедиктаторскойгосу-
дарственнойвласти,кразвитомугосударству,гдереализуютсянаро-
довластие,экономическаясвобода,свободаличности.

Обращаяськпрошлому,надовидеть,чтоитогсуществованияго-
сударствавусловияхтеократическиазиатскогоирабовладельческого,
феодальногообщества–этоисторическаябесперспективность,об-
реченностьгосударственногосамовластия,монархическойдиктату-
рыипостепенноевхождениевсегообществавразвитоегосударство,
винститутыдемократии–парламентаризма,разделениявластей,не-
зависимогосуда,прависвободчеловека.Такогородапроцессособо
четкообозначилсявЕвропе,СевернойАмерикевXVIII–XXвв.вре-
зультатепобедыбуржуазныхдемократическихреволюций.

Нарядусэтойосновнойзакономерностьювразвитиигосударства
можетбытьотмечениряддругихтенденций:

возвышениеличности,превращениеличностисееприрожденны-
миправамивцентрполитико-общественнойжизни;

«уход»государстваизэкономики,всебольшееегоотделениеотхо-
зяйственнойжизни,отвыполненияфункцийсобственника(присо-
хранениивэтойобластигосударственныхрегулирующихфункций
инеобходимогоказенногоимущества);

развитиеконституции,институтовиправовыхмеханизмов,сдер-
живающих,«обуздывающих»политическуювласть,вводящихеевчет-
коочерченныерамки,встрогийправовойрежим(разрешительный
порядок);
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всебольшеепреобладаниереспубликанскойформыправления;
эволюциявформахиметодахдеятельностигосударственныхор-

ганов,ихвсебольшееподчинениезакону,нравственным,гуманным
началам.

Конечно,этипроцессыпредставляютсобойтолькотенденции.
Развитиегосударствавкаждуюэпохувтойилиинойстраненеотде-
лимоотразвития–поройвесьмапротиворечивого–всегообщества,
егоэкономики,культуры,морали,духовнойжизни.Втакомразви-
тиинередконаблюдаютсядолгиепериоды«застоя»,стагнации,под-
час«зигзаги»,«поворотыназад»,особеннотогда,когдавластьисполь-
зуетсявгрупповых,классовых,клановых,личныхинтересах,подчи-
няетсяидеологическимпартийнымзадачам.

Этимобъясняетсятообстоятельство,чтоивсовременнуюэпоху,
когдавовсеммиревцеломпобеждаетдемократияиутверждаютсяна-
родовластие,экономическаясвободаисвободаличности,происходят
иобратныепроцессы–возникаютидеологическиеимилитаристские
государствасавторитарнойитоталитарнойвластью.Наиболееяркие
ивыразительныепримерытакогородаобратныхпроцессов–фашист-
скиегосударства,тоталитарныережимывсоветскомобществе,вдру-
гихсоциалистическихстранах.

Всеэто,однако,недолжнозаслонитьосновные,генеральныели-
ниивразвитиигосударства.Болеетого,послекрушенияфашизма
исоветскогототалитаризма,обозначившегонеприятиечеловечест-
вомтоталитарных,антидемократическихрежимов,прибурномна-
учно-техническомпрогрессеидостиженияхрыночнойэкономики
усиливаетсягармонизацияобщественнойжизни,всеглубжеутвер-
ждаютсявомногихстранахпринципыиинститутыправовогограж-
данскогообщества.

Впередовыхдемократическихстранахвобластиполитико-госу-
дарственнойжизнивсебольшеезначениеприобретаюттакиетен-
денции:

государствовсеболеестановится«государствомчеловека»,вко-
торомчеловек,егоприрожденные,неотъемлемыеправаисвободы,
нравственно-духовные,гуманитарныеосновыегобытиявыдвигают-
сянапервоеместо;

всеобщество,анетолькогосударственнаявласть,выступаетвка-
чествеправового;

утверждаютсякакнезыблемыеиполучаютвсеболееширокоераз-
витиеинститутылиберальнойдемократии–парламентаризм,свобод-
ныевыборы,муниципальноесамоуправление,федерализм;
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усиливаетсявусловияхневмешательствагосударствавэкономи-
ку,вчастноправовыеотношениясоциальнаяориентациявегодея-
тельности(«мягкое»регулированиеотношенийрынка,блокирование
еготеневыхсторондлярядакатегорийнаселения–детей,престаре-
лых,инвалидов);

возвышаетсянезависимоеправосудие,обеспечиваетсячерезне-
говсесторонняя,«предельная»защитачеловека,егоприрожденных
прависвобод.

§ 9. Государство в России:  
особенности исторического развития

Россиидооктябрьскогопереворота1917г.свойственнавцелом
общаявосточно-феодальнаяориентацияпостроениягосударственной
жизни,котораяивусловияхудельнойкняжескойраздробленности,
ивобстановкесословно-абсолютистскоймонархиихарактеризуется
произволомвласти,ееобожествлением,милитаризованностьюаппа-
рата,бесправиемподданных,доминированиемпрямогонасилия,цер-
ковно-религиозных,неправовыхкритериевоценкипоступковлюдей.
Отсюдабольшойудельныйвесгосударственных,казенных,военно-
бюрократическихначалвовсехсферахжизниобщества,втомчисле
государственных,казенныхимуществ(впрочем,вРоссиидо1917г.
доминированиегосударственных,казенныхначалнедоходилодоого-
сударствлениявсейэкономики).

ВXVIII–XIXвв.–вгодыцарствованияПетраI,ЕкатериныII,за-
темАлександраII–вполитическоебытиеРоссии(вособенности
впостроенииивнешнихформахдеятельностивысшихоргановгосу-
дарства)сталипроникатьинститутыпросвещеннойвласти,заимство-
ванныеизЗападнойЕвропыинасаждаемые(нередконасильственно)
вомногомвчуждуюимсреду.

Существенноереальноезначениеимеловосприятиевпервойполо-
винеXIXв.идейиценностейПросвещения,демократическихвзгля-
дов,чтохорошосообразовывалосьсподъемомдуховнойжизниРос-
сиитоговремени.

Этовнемалойстепениповлиялонахарактертехпреобразований
вполитико-правовойсфере,которыессерединыXIXв.сталипроводить-
сявРоссии(преждевсегоотменакрепостногоправа,судебнаяреформа
1864г.,введениенекоторых,хотяиограниченных,урезанных,потипу
конституционноймонархии,институтовгражданскихправ,земства).



Частьпервая.Государство

123

РоссиявконцеXIX–началеXXв.находиласьнаподъеменетоль-
коэкономическом,ноиполитическом,государственно-правовом.От-
четливонаметиласьтенденцияпревращенияабсолютистскоймонар-
хиивосточно-деспотическоготипавконституционно-монархический
стройиотсюдавключенияРоссиивобщийпотокцивилизационного
развития,нацеленноговконечномитогенаформированиеправового
гражданскогообщества.Утверждениеначаллиберальнойдемократии
становилосьвРоссииначалаХХв.реальнойперспективой.

Послефевральскойреволюции1917г.иоктябрьскогопереворота
(революции)1917г.,совершенногорадикальнымкрыломсоциал-демо-
кратическойпартии–большевиками,начавшиесявРоссиипроцессы,
углубляющиедемократию,былипрерваны,иполитическаявластьока-
заласьподчиненнойдогматическимидеологическимустановкам«по-
строениясоциализмаикоммунизма»,имеющимутопическийхарактер.

Попыткинасильственноосуществитьтакиеустановкиввидевоен-
ногокоммунизмавгодыГражданскойвойныивпоследующеевремя
привеликкрахуэкономическойсистемы,анапрактике–когосударст-
влениювсейжизниобщества,формированиюгигантскогобюрократи-
ческогоадминистративногоирепрессивногоаппарата,непосредствен-
ноподчиненногоруководящиморганамкоммунистическойпартии.

Когдажевконце1920-х–начале1930-хгг.вкоммунистической
партиипобедилаличнаядиктатураСталина,«советскоесоциалисти-
ческое»государствопревратилосьвтоталитарнуютиранию(парто-
кратическуюдиктатуруимперско-монархическогоединодержавного
типа),реализующуювластьчерезпринудительно-репрессивный,ми-
литаризованный,чиновничье-бюрократическийаппарат.

§ 10. Советское государство

Основныечертыгосударства,котороесуществовалонатеррито-
риироссийскойимпериив1917–1991гг.иименовалось«советским
социалистическим»,таковы:

сосредоточениенеограниченнойполитическойвластиввысшем
партийно-политическомаппарате(номенклатуре,партократии),кото-
рыйнепосредственно(«зазаконом»,«внеправа»)руководиладмини-
стративно-управленческимиикарательно-репрессивнымиорганами;

внешняялегитимацияиприкрытиефактическойвластипартокра-
тии«системойСоветов»–системойофициальныхконституционных
органов,которыеформальнодействовалинаосновепринципавсевла-
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стияитемсамымофициальнооправдывали,проводиливжизньне-
ограниченнуюдиктатурупартократии,номенклатуры;

распространениеполитическойвластинаэкономику,нанародное
хозяйство;сосредоточениевсехресурсовврукахбюрократическогоап-
паратаиотсюдадоминированиемонопольнойгосударственнойсобст-
венности,планово-командныхметодовхозяйствования– материаль-
ной основы всевластия тоталитарной диктатуры, превращение бюро-
кратического аппарата в «аппарат распределения»;

фальсификацияполитико-государственнойдействительности(втом
числевконституциях1918,1924,1936,1977гг.),чистословесноепровоз-
глашениепринципов«подлиннойдемократии»,«властитрудящихся»
ит.д.,формированиеидеятельность«федерации»,«законодательныхор-
ганов»,«судов»ипрочих,обладавшихограниченнымифункциямиине
препятствовавшихфактическойнеограниченнойдиктатурепартократии.

Вцелом«советскоесоциалистическое»государствоподугломзре-
ниядемократии,социальногопредназначениягосударствакакявле-
нияцивилизации–государствонеразвитое,необретшеенеобходи-
могокомплексаинститутовинесоответствующеетребованиям,ко-
торыепредъявляютсякнемувусловияхсовременнойцивилизации
(хотякакпартийное,милитаристскоегосударствооносталовполне
развитым).Замыкаясь,посуществу,навсесильнойтоталитарнойвла-
сти,напартократическомаппарате,онофункционироваловобста-
новкеофициознойлжиифальсификации,чистословесногопровоз-
глашениядемократическихформ,необладавшихреальнойвластью.
Отдельныеинститутыобщественнойсамодеятельности,реальныере-
волюционно-романтические(«социалистические»)настроениясреди
людей,элементывозрождениянацийнеполучилидолжногоразвития,
находилисьнаобочинеполитико-государственнойжизни,отбрасы-
валисьрежимомсталинскойинеосталинскойтоталитарнойвласти.

ХотяпослесмертиСталинав1953г.крайностикоммунистическо-
гоадминистративно-репрессивногорежимаибылиустранены,тотали-
тарнаясущность«советскогосоциалистическогогосударства»вуслови-
яхнеосталинизмаосталасьнеизменной,аразложениеобществаиго-
сударстваусилилось.

§ 11. Возрождение демократического государства в России

НачалореальнымдемократическимизменениямгосударствавРос-
сиибылоположенов1985г.(попыткапостроенияоргановгосударст-
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веннойвластинадемократическойоснове;реализацияпринципаглас-
ности–свободысловаипечати,формированиедемократическихор-
ганизацийидвижений).

Вместестемдоконца1993г.вРоссиисуществовалитолько«очаги
демократии»(свободныевыборы,Съезднародныхдепутатов,всена-
родноизбранныйглавагосударства–Президент,Конституционный
СудиВысшийАрбитражныйСуд,институтконституционнозакреп-
ленныхправисвободчеловека).

Болеетого,в1992–1993гг.государственно-политическаяситуация
вРоссиирезкообострилась:возниклодвоевластие–противостояние
междусистемойСоветов,возглавляемойСъездомнародныхдепутатов
иВерховнымСоветом,соднойстороны,иформирующейсядемокра-
тическойвластью–сдругой;внекоторыхреспубликах,регионахРос-
сииусилилисьсепаратистскиетенденции.

Врезультатеостройполитическойборьбывсентябре–октябре1993г.
системаСоветовпрекратиласвоесуществование.12декабря1993г.при-
нятаКонституцияинаосновесвободныхвыборовсформированывыс-
шийорганпредставительнойвласти–федеральноеСобрание,органы
властивсубъектахфедерации.

Сконца1993–начала1994г.вРоссиинаосновеКонституции,
принятойнареферендуме,началосьформированиепервогозатыся-
челетнююисториюдемократическогоРоссийскогогосударства.

§ 12. Государство в России на основе Конституции 1993 г.

ОсновойгосударственнойжизнивсовременнойРоссииявляется
Конституция1993г.

Сначала–кратковообщеоконституции.Являясьосновнымзако-
ном,конституцияпредставляетсобойвтожевремяцентральныйин-
ститутгосударства,призванныйсвестивединуюструктуру,вцелост-
нуюсистемувсеиныеегоинституты–иполитическийрежим,ипо-
строениеаппаратагосударства,иегоформы(какформуправления,так
иформугосударственногоустройства).

Вотпочемуконституциюможноназватьсвоегорода«политико-го-
сударственнымкредо»данногообщества.Этототкамертон,накоторый
должнабытьнастроенавсяполитико-государственнаяжизньстраны.
Всоветскомгосударствеконституции(1918,1924,1936,1977гг.)отлича-
лисьдекларативностью,нацеленностьюназакрепление«общественно-
гостроясоциализма»,другихидеологическихположенийивместестем
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провозглашали«всевластие»Советов,ихстатускак«единойгосударст-
веннойсистемы»,отвергалидемократическоепостроениегосударства,
обеспечивалибесконтрольнуюдиктатуруноменклатуры,партократии.

Междутемконституциидействительнодемократическихстран,не
ограничиваясьдекларациями(апобольшейчастиизбегаяих),нетоль-
коустанавливаютоптимальноедляданнойстраныпостроениегосудар-
ственныхоргановисоответственно«расставляютпоместам»всеоснов-
ныеинститутыгосударства,ноивсегдаисходятизопределенныхосно-
вополагающихначал,придающихчерезконституциюпоследовательно
демократическийобликгосударству.

Такиминачаламивходеисторическогоразвитиядемократических
государствстали:принципразделениявластей;верховенствоправа;
верховенствоинепосредственноюридическоедействиеосновныхправ
исвободчеловека.

Современныедемократическиеконституции,характерныедляны-
нешнегоэтапаразвитиядемократии,сохраняявсеэтиосновополагаю-
щиеначала,предстаютпреждевсегокакконституцииприрожденных
прависвободчеловека–«Конституциичеловека».

Этанаправленностьиотмеченныеранееосновополагающиеначала,
позамыслусоставителей,заложенывроссийскойКонституции,приня-
тойнареферендуме12декабря1993г.Вконституционномтекстеони
невовсемполучилипоследовательноезакрепление(напервоеместо
былипомещеныобщие,отчастидекларативныеположения,аоснов-
ныеправаисвободыобъединеныводнурубрикуссоциально-эконо-
мическимиправамигражданина;требуютсовершенствованияичастич-
нопересмотраконституционныенормы,определяющиевзаимоотно-
шениемеждупредставительнойиисполнительнойвластями,функции
главыгосударства).

ВцеломКонституциюРоссийскойфедерацииможноотнестикде-
мократическимконституциям.

ПоКонституции,Россия(Российскаяфедерация)определяетсякак
демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанской
формойправления(ст.1).ВКонституцииделаетсяударениенато,что
носителемсуверенитетаиединственнымисточникомвластивРоссий-
скойфедерацииявляетсяеемногонациональныйнарод.Народосуще-
ствляетсвоювластьнепосредственно(черезреферендумисвободные
выборы),атакжечерезорганыгосударственнойвластииорганымест-
ногосамоуправления(ст.3).

ВсоответствиисКонституциейнаосновепринциповнародовла-
стияиразделениявластейгосударственнуювластьосуществляютПре-
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зидентРоссийскойфедерации,федеральноеСобрание–Государ-
ственнаяДумаиСоветфедерации,ПравительствоРоссийскойфе-
дерации,судыРоссийскойфедерации.

Президент Российской Федерацииявляетсяглавойгосударства.
ОнпризванбытьгарантомКонституции,прависвободчеловека
игражданина.Какзаписановст.80,онвустановленномКонститу-
циейпорядке«принимаетмерыпоохранесуверенитетаРоссийской
федерации,еенезависимостиигосударственнойцелостности,обес-
печиваетсогласованноефункционированиеивзаимодействиеорганов
государственнойвласти».Президентизбираетсянаселениемна4года
изчислагражданнемоложе35лет,постояннопроживающихвРоссии
неменее10лет.Президентобладаетвесьмаширокимиполномочия-
ми:определяетосновныенаправлениявнутреннейивнешнейполи-
тикигосударства,назначаетссогласияГосударственнойДумыПред-
седателяПравительства,формируетивозглавляетСоветбезопасно-
сти,подписываетиобнародуетфедеральныезаконы,представляет
СоветуфедерациикандидатурысудейКонституционногоСуда,судей
другихвысшихфедеральныхсудов,кандидатуруГенеральногопроку-
рора;имеетряддругихважныхгосударственныхполномочий.Прези-
дентиздаетуказыираспоряжения,которыенедолжныпротиворечить
Конституцииифедеральнымзаконам.

ФедеральноеСобрание–парламент–являетсяпредставительным
изаконодательныморганомРоссийскойфедерации.федеральноеСо-
браниесостоитиздвухпалат–ГосударственнойДумыиСоветафе-
дерации.ГосударственнаяДумасостоитиз450депутатовиизбирается
населениемсрокомна4года.ВСоветфедерациивходятподвапред-
ставителяоткаждогосубъектафедерации:поодномуотпредстави-
тельногоиисполнительногооргановгосударственнойвласти.Госу-
дарственнаяДумапринимаетфедеральныезаконы;кееведениюот-
носитсятакжедачасогласияПрезидентунаназначениеПредседателя
Правительства,назначениенадолжностьУполномоченногопопра-
вамчеловека,объявлениеамнистии,ряддругихполномочий.Кведе-
ниюСоветафедерацииотноситсяодобрениепринятыхДумойфеде-
ральныхзаконов,назначениенадолжностьсудейКонституционного
Суда,другихвысшихсудебныхучреждений,Генеральногопрокуро-
ра,ряддругихполномочий.

Правительство Российской Федерации являетсяорганомисполни-
тельнойвласти.ПредседательПравительстваназначаетсяссогласия
ГосударственнойДумы.ВсоставПравительствавходяттакжезамести-
телиПредседателяифедеральныеминистры,которыепопредложению
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ПредседателяназначаютсяПрезидентом.Правительствообладаетши-
рокимиполномочиямиуправленческо-административногохарактера:
обеспечиваетпроведениевРоссииединойфинансовой,кредитнойиде-
нежнойполитики;единойгосударственнойполитикивобластикуль-
туры,науки,образования,здравоохранения,социальногообеспечения,
экологии;осуществляетуправлениефедеральнойсобственностьюит.д.
НаоснованииКонституции,федеральныхзаконов,указовПрезидента
Правительствоиздаетпостановленияираспоряжения.

СудебнаявластьвРоссиипредставленатремявысшими судебными 
учреждениями–КонституционнымСудом,ВерховнымСудом,Выс-
шимАрбитражнымСудом(ст.10–11).ВпределахвсейРоссиидейству-
етцелостнаясистемасудовобщейюрисдикциииарбитражныхсудов.
Врегионахобразуютсяконституционныесуды(вреспубликах),устав-
ныесуды(вобластях,краях).

НарядусорганамигосударственнойвластивРоссиидействуетмест-
ное самоуправление.СогласноКонституции,«…местноесамоуправление
впределахсвоихполномочийсамостоятельно.Органыместногосамо-
управленияневходятвсистемуоргановгосударственнойвласти»(ст.12).

СточкизрениягосударственногоустройстваРоссияпредставляет
собойфедеративное государство.

ПоКонституции,«Российскаяфедерациясостоитизреспублик,
краев,областей,городовфедеральногозначения,автономнойобла-
сти,автономныхокругов–равноправныхсубъектовРоссийскойфе-
дерации»(ст.5),т.е.изгосударственныхобразований,которыесоот-
ветствуютвосновномадминистративно-территориальнымподраз-
делениям,сложившимсявусловияхсоветскогогосударства.Можно
предположить,чтовходеразвитияРоссийскойфедерациипроизой-
детобъединениенынесуществующихсубъектов(сейчасих891)исфор-
мируютсяукрупненныесубъектыфедерации–губернииилиземли.

Вст.5Конституцииособоподчеркивается,что«вовзаимоотноше-
нияхсфедеральнымиорганамигосударственнойвластивсесубъекты
Российскойфедерациимеждусобойравноправны».Субъектыфеде-
рацииобладаютсувереннымиправами,могутиздаватьсвоизаконы.

СубъектыфедерациивРоссииявляются«государственнымиобра-
зованиями»,т.е.частямицелостногогосударства–России,обладаю-
щимисувереннымиправамивсоответствиисКонституциейРфифе-

1 ВсоответствиисфедеральнымконституционнымзакономРоссийскойфедерацииот
25марта2004г.№1-фКЗ«ОбобразованиивсоставеРоссийскойфедерацииновогосубъек-
таРоссийскойфедерацииврезультатеобъединенияПермскойобластииКоми-Пермяцко-
гоавтономногоокруга»с1декабря2005г.вРоссии88субъектовфедерации.–Примеч. ред.
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деральнымизаконами.Положение(статус),правасубъектовРоссий-
скойфедерации,распределениеполномочиймеждунимиицентром
определяютсяКонституциейРоссийскойфедерации1993г.,консти-
туциямиреспублик,уставамиобластей,краев,атакженаихоснове–
договорамимеждунимиицентральнымифедеральнымиорганами.

§ 13. укрепление государственности в России

НасовременнойстадиидемократическогоразвитияРоссиивоз-
никлаостраянеобходимостьукрепленияеегосударственности,об-
условленнаяназревшимипроблемамидемократическогоразвития
российскогообщества,трудностямиприпроведенииреформвэко-
номике,потребностямиосуществленияцелостногогосударственно-
гоуправления,явлениямисепаратизмавотдельныхрегионахстраны.

ВсоответствиисэтойнеобходимостьювнастоящеевремявРоссии:
1)образованыфедеральныеокруга,возглавляемыеПолномочным

представителемПрезидента;округапризваныобеспечитьвсоответст-
виисКонституцией«управленческуювертикаль»–реализациюКон-
ституции,федеральныхзаконовинаэтойосновеединойгосударст-
веннойполитикинавсейтерриториистраны;

2)путемреорганизацииСоветафедерациистатусруководящихор-
гановсубъектовфедерацииприведенвсоответствиесихконституци-
оннымуровнем(строгофедеративных,анеконфедеративныхобразо-
ваний);

3)областныезаконы,другиенормативныеактысубъектовфеде-
рацииприводятсявсоответствиесдействующимфедеральнымзако-
нодательством.

Всовременныхусловияхпроисходитотработкадругихсторонеди-
нойгосударственнойсистемыуправления,обеспечивающихукрепле-
ниегосударственностивРоссии,ееэффективности.Приэтомсоглас-
ноКонституциизаконодательнымиинымгосударственнымдокумен-
там,наосновекоторыхсовершенствуетсясистемауправления,должно
бытьобеспеченострогоесоблюдениееедемократическихначалифе-
деративныхпринциповгосударственногоустройства.

§ 14. Государство как явление цивилизации и культуры

Подытожимрассмотрениепонятийогосударстве,егоособенно-
стяхиразвитиивнашеммире,вРоссии.
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ВпониманиигосударствавРоссиидопоследнеговременисуще-
ствуютдвекрайности.

Однуизнихпроповедуетортодоксальнаямарксистско-ленин-
скаятеория.Онаотражаетполитическиереалиинедемократических
режимовиопределяетвнаукеиобщественноммнениинегативную
оценкусамогофеноменагосударства,всегогосударственного.Эта
теориянацеленанаапологетикуидей,всоответствиискоторойгла-
венствующуюрольвобществедолжныигратьнегосударственныеоб-
разования,аобщественноеразвитиедолжноидтипопути«отмира-
ния»государства.Подобныевоззрения,базирующиесянаограни-
ченномкругефактовинаутопическихпредставлениях,фактически
обосновываюттакоепостроениеифункционированиеполитической
власти,котороесвойственнототалитарномуобществуихарактери-
зуетсятем,чтополитическаявластьвзначительноймереосущест-
вляетсяпомимовсегокомплексаинститутовгосударстваидажево-
общевнеэтихинститутов.

Другаякрайностьсостоитввосхвалениидержавностивообще,им-
перскихначалвгосударственнойжизни.Однакоитакойподходвко-
нечномсчетеотражаетсуженноепониманиегосударства,побольшей
частитрактуетегокакоднулишьсиловуюгосударственнуювласть,
диктатуру,империю.

Междутемкореннаязадачавсовременныйпериодсостоитвизме-
нениисамого угла зрениявпониманиигосударства.

Необходимоисходитьизтого,чтогосударствопредставляетсобой
неоднутолькогосударственнуювласть,асистемувластивполитиче-
скиорганизованном,демократическомобществе.Смыслтакойорга-
низации–обеспечитьнормальное,естественноеразвитиеобщества
наосновеэкономическихидуховныхфакторов.Всоответствиисэтим
политическаявластьдолжнабытьцивилизованной.Необходимообес-
печитьтакоефункционированиегосударства,когдабыоно,вполной
мересохраняякачествасильнойэффективнойвласти,неприводило
кавторитарнымитоталитарнымпорядкам,раскрывалопозитивный
потенциалдемократии,права,прирожденныхправисвободчеловека.

Сэтойточкизренияфеномен государства должен рассматривать-
ся как прогрессивное явление цивилизации и культуры.

Государство–продуктистории,выстраданныйчеловечеством,ее
опыта,пробиошибок.Помереразвитияисториипозитивныйпотен-
циалгосударствавсеболеераскрывается.Отсюдавусловияхдемокра-
тиисовершенствованиеиукреплениегосударствавовсемкомплексе
егоинститутов–единственное,естественноеиоптимальноенаправ-
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ление,покоторомудолжнаидтиполитическаяжизньсовременного
общества.Поэтому:

во-первых,неимеетоснованийсамапостановкавопросаоб«от-
мирании»государства,какимибызамечательнымичертаминиобри-
совывалосьбудущеепроцветающееобщество;

во-вторых,развитиегосударства,егосовершенствованиеиукреп-
ление,причем,разумеется,так,чтобывовсемкомплексеегоинсти-
тутоввсеболеереализовывалисьначаладемократии,экономическая
свобода,свободаличности,–этозакономерныйпроцесс,отвечаю-
щийнуждамнашегообществаивсегочеловечества.

Естественно,нужновидетьтенегативныестороныиопасности,ко-
торыеимеетсамапосебеполитическаявласть,опирающаясянаап-
паратпринуждения,икоторыеприотступленииотдемократиимо-
гутпривестикнасилию,ктому,чтомогутвозобладатьавторитарные
итоталитарныепорядкивжизниобщества.Ноценностьгосударства
какполитическиорганизованногонаначалахдемократииобщества
втомисостоит,чтоприпомощивсегокомплексаегоинститутовмо-
гутбыть«сняты»отрицательныесторонывласти,упроченынародо-
властие,экономическаясвобода,свободаличностииотсюдамогут
эффективнодействоватьэкономическиеидуховныефакторы,аоб-
ществополучитустойчивоевосходящееэкономическое,социальное
идуховноеразвитие.
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Часть вторая. Право

ОснОвные пОнятия

§ 1. Термин

Подсловом«право»влюбомегозначенииподразумеваетсяобосно-
ванная, оправданная свобода или возможность поведения, которая при-
знается в обществе.

Втожевремятермин«право»можетпониматьсявследующихраз-
ныхзначениях:

1)в смысле обычных прав – свободыиливозможностиповедения,
основаннойнаобычаях,т.е.нормах,вошедшихвпривычку(напри-
мер,обычайстаршинства,обычайпервенствавочереди);

2)в смысле моральных прав – свободыиливозможностиповедения,
основаннойнапринципахдобра,справедливости(например,натаких
принципах,какзаботливоеотношениедетейкродителям,благодар-
ностьзабескорыстнуюпомощь,уважениекженщине);

3)в смысле корпоративных прав – свободыиливозможностиповеде-
ния,основаннойнауставныхииныхположениях,которыедействуют
внутриобщественных,негосударственныхобъединений,организаций,
партий(например,правоизбиратьибытьизбраннымвруководящиеор-
ганы,праворуководящихоргановналагатьдисциплинарныевзыскания);

4)в юридическом смысле – свободыиливозможностиповедения,назы-
ваемойсубъективным правом,основаннойназаконе,иныхофициальных
источниках,–правом,отличающимсятвердостью,категоричностью,го-
сударственнойзащищенностью(например,требоватьвозвратасвоегоиму-
ществаизчужогонезаконноговладения;правонаадвокатскуюзащиту).

§ 2. Объективное и субъективное право

Вюридическойобластислово«право»имеетнесколькозначений.
Основныхизних–два.

Одноужеизвестно:этосубъективноеюридическоеправо,т.е.сво-
бодаиливозможностьсубъекта,конкретноголицанаюридически
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обеспеченноеповедение.Например,правасобственниказемельного
участка–навладение,пользование,распоряжениеземлей;правали-
ца,имеющегольготыпоналогам,–наполучениеэтихльгот.

Другойсмыслуслова«право»втакихвыражениях,как«россий-
скоеправо»,«правофранции»,«гражданскоеправо»,«налоговоепра-
во».Здесьтермин«право»близокктерминам«закон»,«законода-
тельство».

Правовэтомсмысленазываетсяобъективнымправом.Вданном
случаеимеетсяввидунесвободаиливозможностьповедения(какэто
понималосьранееприуказаниинаобычные,моральные,корпоратив-
ные,юридическиеправа),аименнонечто«объективное»вобществе–
юридическиенормы,выраженныевзаконах,иныхисточниках,либо
вцелом(российскоеправо),либокакегочасть(гражданскоеправо).

Междудвумяназваннымизначениямитермина«право»существует
теснаявзаимосвязь.Субъективныеюридическиеправа(атакжеобязан-
ности)возникаютнаосновенормобъективногоправа.Например,граж-
данинимеетправональготупоналогамвсилутого,чтотакаяльгота
предусмотренавнормахналоговогоправа.Объективноеправо,следова-
тельно,естьсистеманорм,выраженнаявзаконах,«говорящаяоправах».

Иещеоднатерминологическаятонкость.Хотяутермина«право»не-
сколькозначений,втомчисленеюридических,всежевслучаях,когдамы
этоттерминупотребляемвединственномчисле(неправа,аправо)инеде-
лаемникакихдобавлений(моральное,корпоративноеит.д.),топодразу-
меваемименнообъективноеправо,правовюридическомегозначении–
системуюридическихнорм,существующуювданномобществе,стране.

Этоособоважноучитыватьприиспользованиитаких,например,вы-
ражений,как«правовойпорядок»,«правовоегосударство»,«правовые
гарантии».Здесьречьидетоявлениях,относящихсяпреждевсегокобъ-
ективномуправу–юридическимнормам,образующимособоеиедин-
ственноевкаждомгосударственормативноеобразование–системудейст-
вующихюридическихнорм.Тутуженикакоймногозначностиинеопре-
деленностивсловахнетинедолжнобыть,ибосним,собъективным
правом,итолькоснимсвязаныюридическиобязательныедлялюдейпо-
следствия,возможностьобязательноготребования,ответственностиит.д.

§ 3. Право (определение)

Право – это система общеобязательных норм, выраженных в зако-
нах, иных признаваемых государством источниках и являющихся обще-
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обязательным критерием правомерно-дозволенного (а также запрещен-
ного и предписанного) поведения.

Вэтомкраткомопределениисделаноударениенапрактическом
значениипонятия«право».Ведьвжизниприрешенииконкретных
юридическихделсамоесущественноесточкизренияюриспруден-
ции–получитьответ,естьутогоилииноголицасубъективноеправо,
правомернылиегодействия,несетлионоюридическуюответствен-
ность.Вданномотношенииправоиявляетсяпреждевсегообязатель-
нымдлявсехгосударственным критериемправомерно-дозволенного
илинедозволенногоповедения.

Нарядустермином«право»(вдвухегозначениях–объективного
праваисубъективногоправа)прихарактеристикеюридическихвопро-
совчастоупотребляетсятермин«закон»,нередковтомжесмысле,что
итермины«право»,«правоваянорма».Болеетого,неюрист,даиюрист
тоже,охотнеескажет,например,«нарушензакон»,нежели«нарушено
право»,«нарушенаправоваянорма».Ноговорястрогоюридически,
всежезакон–несамоправо,несамиюридическиенормы,ато,что
называетсяисточникомправа,т.е.особаяформа,вкоторойвыража-
ются,«живут»юридическиенормы.Приэтомнужноиметьввиду,что
законы–главный,ведущийисточникправа,имеющийвысшуююри-
дическуюсилу;взаконахвыражаютсяосновные,изначальныеюри-
дическиенормы(вотпочему,вчастности,строжайшеесоблюдение
юридическихнормназываетсязаконностью).

Иещеоднопояснение–вотношениислов«юридический»и«пра-
вовой».

Впринципеслово«юридический»–синонимслова«правовой»(так
онинеразиупотреблялисьвыше).Термин«юридический»происхо-
дитотлатинскогоius,iure,т.е.право,правовой.Разницалишьвтом,
чтотермин«юридический»–болееофициальный,строгий,атермин
«правовой»несетэтическуюнагрузку(темболеечтотермин«право»,
какмывидели,можетупотреблятьсяещеивнеюридическомсмысле,
напримервсмыслеморальныхправ).

§ 4. Право – нормативный регулятор. О нормах вообще

Объективноеправо–этонормативноеобразование,т.е.общест-
венноеявление,состоящееизнорм.

Норма – это общее правило поведения, действующее непрерывно во 
времени в отношении неопределенного круга лиц и неограниченного ко-
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личества случаев («неисчерпаемость» правила).Например,моральное
правилоотом,чтодетидолжныуважатьсвоихродителей;правило,
согласнокоторомусобственниксвободенраспоряжатьсясвоимиму-
ществомиможетистребоватьегоотлюбогонезаконноговладельца.

Длянормыхарактерното,чтоонаявляетсяправилом, т.е.масшта-
бом,критериемповедения,имеющимсвойствообязательности(им-
перативности).Онапризвананаправлять,упорядочиватьповедение
людей,т.е.регулироватьобщественныеотношенияи,следователь-
но,бытьсоциальнымрегулятором.

Норма–правилообщегохарактера.Вотличиеотиндивидуально-
гоправила(например,распорядкадня,установленногородителями
длясвоегоребенканаданныйдень)онадействуетпостоянно,непре-
рывно,вотношениивсехслучаевивсехлиц,которыепредусмотре-
ныправилом,–всехдетей,всехсобственниковит.д.Норманацелена
нато,чтобывотношенияхмеждулюдьмисуществовалонечтопосто-
янное,устойчивое–общийкритерий,скоторымбысообразовыва-
лосьихповедение.

Слово«норма»имеетидругое,причемширокораспространенное,
значение.Поднормой(нормальным)частопонимаетсяестественное
состояние,т.е.обычное,оптимальное,«здоровое»положениевещей,
соответствующееобъективнымтребованиямжизни,экономическим
идуховнымфакторам,естественно-природнымтребованиям.Напри-
мер,нормальныйуровеньнаселенностинатойилиинойтерритории,
нормальнаястепеньдуховногоразвитиявданныхусловиях.

Рассматриваяэтидвазначенияслова«норма»,надоучитыватьито,
чтонормакакобщееправилонередкосовпадаетснормойкакесте-
ственным(нормальным)состоянием.Например,правилоэкзогамии,
т.е.запретанабрачныеотношениямеждублизкимиродственниками,
соответствуетнормевеесоциально-этическомидажевестественно-
природномсмысле.

Существуетнесколькоразновидностейнормкакобщихправилпо-
ведения.Это:

нормы-обычаи,т.e.традиции,духовныепостулаты,этикетидругие
правила,вошедшиевпривычку;

нормы морали(нравственности),т.е.общиеправила,выступающие
вкачествекритериевдобраизла,справедливогоинесправедливого
иподдерживаемыесилойобщественногомнения;

корпоративные нормы,т.е.общиеправила,вырабатываемыевор-
ганизацияхкорпоративноготипа(церковных,партийных,профсоюз-
ныхидр.)иподдерживаемыевластьюобщественногообъединения;
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юридические нормы, или нормы права,т.е.общиеправила,установ-
ленныеилисанкционированныеполитической(государственной)вла-
стьюиподдерживаемыееепринудительнойсилой.

Естьнормысмешанногохарактера,сочетающие,например,осо-
бенностиморальныхикорпоративныхнорм(религиозныенормы).

Обратимвниманиенато,насколькоточночетыреранееотмеченных
значенияслова«право»соответствуютчетыремразновидностямнорм.
Иэтонеслучайно.Ибоосновой,определяющейвозникновениетехили
иныхправ(исвязанныхснимиобязанностей),являютсясоответствую-
щиенормы:дляморальныхправиобязанностей–нормыморали;для
юридическихправиобязанностей–юридическиенормы,нормызакона.

(Обособенностяхюридическихнормсм.§9.)

§ 5. Правовая система

Правовая система – это право, рассматриваемое в единстве с дру-
гими активными элементами правовой действительности – правовой 
идеологией и судебной (юридической) практикой.

Здесьважнопринятьвовнимание,таксказать,широту(объем)пра-
вовыхпонятий.Самоеширокоеправовоепонятие,охватывающеевсе
безисключенияюридическиеявления,существующиевобществе,–
этопонятие«правоваядействительность».Авэтомпредельноширо-
компонятиивсфереправакакюридическомявлениивыделяютсяак-
тивныеэлементы,тесносвязанныемеждусобой.Это:

собственноправокаксистемаобщеобязательныхнорм,выражен-
ныхвзаконе,иныхпризнаваемыхгосударствомисточниках;

правоваяидеология–активнаясторонаправосознания;
судебная(юридическая)практика.
Этитриактивныхэлементавюридическойобластиисоставляют

правовуюсистему.Понятие«правоваясистема»(потоммыувидим,что
егонужночеткоотличатьотпонятия«системаправа»)имеетсущест-
венноезначениедляхарактеристикиправатойилиинойконкретной
страны.Обычновэтомслучаеговоритсяо«национальнойправовой
системе»,напримерВеликобритании,финляндии,Китая.

Ивотвотношениитойилиинойстраныиспользованиепонятия
«национальнаяправоваясистема»оченьважно,потомучтовнейна-
рядуссобственноправоммогутигратьопределяющуюрольлибосу-
дебная(юридическая)практика,либоправоваяидеология,отчего,
всвоюочередь,зависитвесьстрой,«весьмир»правовыхявлений.
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Именнопоэтомупризнакувыделяютсясемьи(илиюридические ти-
пы)правовыхсистем.Существуюттриосновных,качественноразлич-
ныхюридическихтипа(семей)правовыхсистем.Это:

семьясистемконтинентальнойЕвропы–романо-германскоепра-
во(вэтихсистемахнапервомместестоитзакон);

семьяправовыхсистемангло-американскойгруппы–прецедент-
ноеправоВеликобританиииСША(вэтихсистемахдоминирующее
значениеимеютсудебная,юридическаяпрактика,прецедент);

семьярелигиозно-традиционных,заидеологизированныхсистем–
мусульманскоеправо,советскоеправо(вэтихсистемахопределяю-
щуюрольиграютрелигия,партийнаяидеология).Графическисемьи
правовыхсистемизображенынасхеме2.

Схема 2.Правоваясистема.Семьиправовыхсистем

§ 6. Признаки права

Наиболееобщимипризнакамиправаявляются:
1)общеобязательнаянормативность;
2)выражениенормвзаконах,иныхпризнаваемыхгосударством

источниках;
3)действиечерездозволения,черезсубъективныеправа;
4)государственнаяобеспеченность.
Общеобязательная нормативность – ведущийпризнакправа.Онза-

ключаетсявтом,чтонормыправараспространяютсвоедействиена
территориювсейстраны,навсенаселение.Хотяюридическиенормы
имогутбытьрассчитанылишьнаопределенныйкруглицилинаогра-
ниченноевовременидействие(например,нормы,рассчитанныена
времяприватизации),онивсежеизначальнопредназначенынавсе-
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общеедействие,надействие,обязательноедлявсех.Например,если
введенанорма,всоответствиискоторойлицо,причинившееимуще-
ственныйвреддругомулицу,обязановозместитьэтотвредвполном
объеме,тотакаянормаобязательнадлявсех,онаотличаетсявсеобщ-
ностью,общеобязательностью.

Именночерезсвоюобщеобязательностьправоспособновнести
вжизньобществаединыеипритомтвердые,постоянные,устойчи-
выеначала.

Выражение норм в законах, иных признаваемых государством источ-
никах свидетельствуетотом,чтоюридическиенормы–непростока-
кие-томысли,идеиит.д.,астрогаявнешняя(т.е.объективированная)
реальность,независящаяотусмотренияотдельныхлиц,иправовце-
ломприобретаетвосновномхарактерписаного права.Даисаминор-
мывсвязисэтимотличаютсясвойствомформальнойопределенности,
т.е.ониспособныдостаточноточно,вдеталях,вчастностяхфиксиро-
ватьтребования,предъявляемыекповедениюлюдей,рамкииусловия
поступков,подробнорасписыватьвозможныеилитребуемыевариан-
тыповедения,последствиянесоблюдениязаконныхтребованийит.д.

Темсамымстановитсявозможнымприпомощиправаустранить
изповедениялюдейивзаимоотношениймеждунимитакиевариан-
ты,которыеносятхаотическийиразрушительныйхарактер,вызыва-
ютпроизволинасилие,и,следовательно,сделатьисэтойстороны
жизньобществанадежнойиустойчивой.

Действие через дозволения, через субъективные права – такойспе-
цифическийпризнак,которыйраскрываетособенностиправакак
«права»,выделяетегоиздругихнорм,действующихвобществе.Толь-
коюридическиенормыспециальнонацеленынато,чтобыбытьос-
новой,критериемповедения,котороеобществомпризнаетсяигосу-
дарствомобеспечиваетсявкачествеправомерного,т.е.совершаемо-
го«поправу»(этимипредопределяетсятообстоятельство,чтоправо
называется«правом»).Смыслправа,егообщественноепредназначе-
ниевомногомсвязанысданнымпризнаком.Вопрекираспространен-
нымпредставлениям(которыесоотносятсоциальноезначениеправа
восновномсзапретами,собязанностями,сответственностью)вдей-
ствительностиправоисторическипризвано«бытьправом»–прежде
всегообеспечиватьсферуюридическидозволенного,т.е.простордля
свободычеловека,длянезависимостиавтономнойличности.Неда-
ромвовсевременадемократияисвободаутверждалисьипобеждали
подзнаменемправа,аверховенствоправасталоведущимпринципом
демократическогообщества.
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Государственная обеспеченность – признак,свидетельствующий
отом,чтообщиеправила,которыепризнаютсягосударствомвкаче-
ствеправовых,имеютподдержкусамоймощнойсоциальнойсилы–
государственнойвласти,всегогосударства.

Государственнаяобеспеченностьпридаетправузначительнуюнадеж-
ность,даетуверенность,чтопредусмотренныевюридическихнормахпра-
ваиобязанностибудутреальноосуществлены,дажевкакой-томерега-
рантируетнаступлениеожидаемогоотюридическихнормрезультата.Но
этогарантиянеабсолютная.Еслиюридическиенормынесоответству-
юттребованиямжизни,тоихреализацияприводиткнепомерномуис-
пользованиюжесткихсредствгосударственногопринуждения,которые
вконечномитогевсеравнонедаютожидаемогорезультатаилисвязаны
сбольшимииздержками,нравственнымиипсихологическимипотерями.

§ 7. Дозволения. Запрещения. Обязывания

Припервомжезнакомствеслюбымзаконом,слюбойюридической
нормойбросаетсявглаза,чтовнихестьинечтообщее,инечторазлич-
ное.Эторазличноесвязаностем,чтооднинормыпредоставляютлюдям
субъективныеправа,другие–налагаютобязанности,устанавливаютогра-
ничения,запреты.Вовсякомслучае,вправовомматериалечетковырисо-
вываютсятриосновныхвектора–дозволение,запрещение,обязывание.

Дозволение – предоставление лицу права на определенное собствен-
ное поведение, на совершение тех или иных действий.Например,право-
мочиясобственниканавладение,пользованиеираспоряжениеиму-
ществом;правоназащитувсуде;правокредиторатребоватьотдолж-
никаисполнениядолга.

Запрещение – возложение на лицо обязанности воздерживаться от 
определенного поведения, от совершения тех или иных действий.Напри-
мер,нельзяпереходитьулицуприкрасномсветесветофора,охотить-
сявзаповедниках.

Обязывание – возложение на лицо обязанности определенного поведе-
ния, совершения тех или иных активных действий.Например,уплатить
налог,внестиквартирнуюплату.

Всхеме3названыэтитриспособаправовогорегулирования;ине
случайновследзакаждымизних–свободноеместосмноготочием.
Ибоэтотольконачалосхемы.Дозволения,запрещения,обязывания–
стержневые,сквозныеюридическиеначала,пронизывающиевсеправо
иправовоерегулирование.Мыувидимпотом,какимсинхронносо-
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ответствуютвидыюридическихнорм,ряддругихсущественныхсто-
рониэлементоввмиреправовыхявлений.

Схема 3.Способыправовогорегулирования

§ 8. Источники права

Источники права – это исходящие от государства или признаваемые 
им официально-документальные формы выражения и закрепления норм 
права, придания им юридического, общеобязательного значения.

Источникиправа,следовательно,представляютсобойединственное
место«пребывания»юридическихнорм,резервуар,вкоторомюриди-
ческиенормытолькоинаходятсяиоткудамыихчерпаем,чтоиоправ-
дываетиспользованиездесьтермина«источник».

Источникамправаприсущофициальныйхарактер,онипризнают-
сягосударством,чтоипредопределяетподдержкусодержащихсявних
нормсостороныгосударства,ихгосударственнуюобеспеченность.

Официальныйхарактеристочникамправапридаетсяпутем:
правотворчества,когданормативныедокументыпринимаютсякомпе-

тентнымигосударственнымиорганами,т.е.прямоисходятотгосударства;
санкционирования,когдагосударственныеорганы,напримерсуды,

втомилииномвидеодобряютсоциальныенормы(обычаи,корпора-
тивныенормы),придаютимюридическуюсилу.

Существуюттриосновныхвидаисточниковправа(см.схему4).

Схема 4.Основныевидыисточниковправа
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1.Нормативные юридические акты – официальные документы, со-
держащие юридические нормы (а также положения, отменяющие и из-
меняющие действующие нормы).Кихчислувнашейстранеотносятся
законы,нормативныеуказы,постановления,иныедокументыПре-
зидента,Правительства,ведомств.

Нормативныеюридическиеактыотличаютсяотиндивидуальных
юридическихактов,вкоторыхсодержатсянеюридическиенормы,
арезультатыдействийпоконкретнымвопросам:либоразовое,пер-
сональноепредписание(например,решениесудапоконкретномуво-
просу),либорезультатыюридическихдействийчастныхлиц(напри-
мер,завещание,договор).

2.Санкционированные обычаи – обычаи, которым государство при-
дало общеобязательное значение и соблюдение которых оно гаранти-
рует своей принудительной силой. Санкциягосударства,придающая
обычаямюридическое,общеобязательноезначение,даетсялибопу-
темотсылкинаобычаивнормативномакте,либофактическимго-
сударственнымпризнаниемвсудебныхрешениях,иныхактахго-
сударственныхорганов.Данныйвидисточниковправасвойствен
восновномдревним,средневековым,застойным,религиозно-тра-
диционнымправовымсистемам.Вместестемивнастоящеевре-
мязначениеисточниковправаимеютправовыеобыкновения–де-
ловые,судебные,правовыетрадиции(онитожеотносятсякчислу
санкционированныхобычаев).Статья5частипервойГражданского
кодексаРоссийскойфедерациипредусматриваетвозможностьпри-
мененияобычаевделовогооборота,подкоторыми,согласноКодек-
су,признаютсясложившиесяиширокоприменяемыевкакой-либо
областипредпринимательскойдеятельностиправилаповедения,не
предусмотренныезаконодательством,независимоотзафиксирован-
ностиихвкаком-либодокументе.

3.Судебный или административный прецедент – судебное или админи-
стративное решение по конкретному юридическому делу, которому при-
дается общеобязательное юридическое значение.Этотисточникправа
присущправовымсистемамангло-американскойгруппы,такимкак
Великобритания,США,правокоторыхвомногомимеетпрецедент-
ныйхарактер,основанона«правесудей».

Средидругихисточниковправанеобходимовыделитьнормативный 
договор – соглашениедвухилиболеесубъектов,содержащееобщеобя-
зательные,юридическиенормы(например,федеративныйдоговор).
Посвоимосновнымюридическимособенностямнормативныйдого-
воротноситсякнормативнымюридическимактам.
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§ 9. Юридическая норма

Юридическая норма – это общеобязательное правило поведения, вы-
раженное в законах, иных признаваемых государством источниках и вы-
ступающее в качестве критерия правомерно-дозволенного (а также за-
прещенного и предписанного) поведения субъектов права.

Юридическаянормаимеетвсечерты,свойственныелюбойнорме
(§4);онапредставляетсобойобщееправило,котороедействуетнепре-
рывнововременивотношениинеопределенногокругалицивприн-
ципевбесчисленномколичествеслучаев(«неисчерпаемость»нормы).

Вместестемнужновидетьитоспецифическое,чтоприсущетоль-
коюридическойнорме,выражаетпризнакиправа(§6),исэтойсторо-
ныявляетсянепросто«общимправилом»,аобщеобязательнымпра-
виломповедения,выраженнымвзаконах,иныхпризнаваемыхгосу-
дарствомисточниках.

Юридическаянорма–элементарнаячастица,«кирпичик»права
даннойстранывцелом.

Дляюридическихнормхарактернасистемность;онисуществуют
идействуютпобольшейчастинепоодиночке,некаждаясамапосе-
бе,авкомплексах,ассоциациях,всоставецелыхправовыхинститу-
товиболееобширныхподразделений–отраслейправа.

Всвязиссистемностьююридическихнормважноуказатьинадру-
гуюихчерту–специализацию.Междуюридическиминормамиесть
своегородаразделениетруда,ониспециализированынавыполнении
какой-тоодной,«своей»юридическойоперации:однинормызакреп-
ляютобщиеположения(нормы-принципы),другие–вводятзапреты
(запрещающиенормы),третьи–направленынаприменениеприну-
дительныхмервслучаесовершенногоправонарушения(правоохра-
нительныенормы)ит.д.

Отсюдасущественноезначениеприобретаетделениеюридиче-
скихнормнавиды.Основныевиды:регулятивныеиправоохрани-
тельные;управомочивающие,запрещающие,обязывающие;импера-
тивныеидиспозитивные.

Регулятивные и правоохранительные нормы.Этоделениеюридиче-
скихнормвыражаетсуществованиедвухосновныхфункцийправа–
регулятивнойиохранительной.

Регулятивная норма – норма,определяющаясубъективныепра-
ваиюридическиеобязанностисубъектов,условияихвозникновения
идействия(например,норма,закрепляющаяправомочиясобствен-
ника).
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Правоохранительная норма – норма,определяющаяусловияприме-
ненияксубъектумергосударственно-принудительноговоздействия,
характерисодержаниеэтихмер(например,нормаУголовногокодек-
саобответственностизаубийство).

Регулятивныенормыподразделяютсянатриразновидности:упра-
вомочивающие,запрещающие,обязывающие.

Управомочивающая норма – норма,предоставляющаясубъектупра-
восположительнымсодержанием,т.е.правонасовершениеимтех
илииныхдействий(например,распоряжатьсяимуществом,подавать
исквсуд,получатьпенсию).

Запрещающая норма – норма,устанавливающаяобязанностьсубъ-
ектавоздерживатьсяотсовершениядействийизвестногорода(на-
пример,несообщатьпостороннимлицамофактеусыновления;не
приниматьзаконы,нарушающиеправаисвободычеловека).

Обязывающая норма – норма,возлагающаянасубъектаобязанностьсо-
вершатьдействияопределенногосодержания(например,уплачиватьквар-
тирнуюплату;отработатьизвестноевремявсадоводческомтовариществе).

Скакимижеранеерассмотреннымиправовымикатегориямисвязано
этотрехчленноеделениерегулятивныхюридическихнорм?Ответочеви-
ден:ононауровненачальногозвенамеханизмаправовогорегулирова-
ния–юридическихнорм–продолжаеттрехчленноеделениеспособов
регулирования(дозволение,запрещение,обязывание),которые,какэто
отмечалось,являютсякакбысквознымистержнямивовсей«правовой
материи».Воттеперьвсхеме5можноипродолжитьначатуюранеесхе-
му3,посвященнуюспособамправовогорегулирования.Впрочем,исей-
чассхеманезавершена,онабудетпродолжена.

Cхема 5.Управомочивающие,запрещающие,обязывающиеюридическиенормы

Императивные и диспозитивные нормы.Норма,котораявыражена
вкатегорическихпредписанияхидействуетнезависимоотусмотре-
ниясубъектовправа,–этоимперативная норма.
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Акакжеможетбытьиначе?Ведьюридическиенормыобщеобяза-
тельны.Идействительно,большинствоюридическихнормотличается
категорическим,императивнымхарактером.Новнекоторыхнорма-
тивныхактахмывстречаемнормативноеположение,котороеизлагает
определенныйпорядокповедения,праваиобязанности,нотутжепо-
мещеныслова:«…еслииноенеустановленовдоговоре».Так,вст.344
ГражданскогокодексаРоссийскойфедерациипредусмотрено:«Залого-
дательнесетрискслучайнойгибелиилислучайногоповреждениязало-
женногоимущества,еслииноенепредусмотренодоговоромозалоге».

Получается,чтонормадействуетлишьтогда,когдавдоговорене
установлено«иное»?Например,порядок,всоответствиискоторым
прислучайнойгибелипредметазалога,т.е.гибели,закоторуюниза-
логодатель,низалогодержательнеотвечают,ониодинаковоразделя-
ют«риск»–делятубыткиотгибелипредметазалогапоровну.Согласно
нормест.444этогоКодексаприотсутствиииногопорядка,установлен-
ногодоговором,рискслучайнойгибелиилиповреждениязаложенного
имуществанесетзалогодатель.

Этоиестьдиспозитивная норма – норма,котораядействуетлишьпо-
стольку,посколькусубъектынеустановилисвоимсоглашениеминых
условийсвоегоповедения.Такиенормыназываютеще«восполни-
тельными»:онивосполняюттепробелы,покоторымнетдоговорен-
ностимеждусторонамидоговора.Диспозитивныенормыпобольшей
частивстречаютсявдоговорномправе.Онихарактерныдлячастного
права–тойобластиправа,гдерегулированиеосуществляетсяпрежде
всегосамимисубъектами.

Юридическийанализ,необходимыйприпользованиизаконами,
инымиисточниками,предполагаетуяснениедеталей,тонкостейкаж-
дойюридическойнормы.Дляэтогонужнознатьлогическую структуру
юридическойнормы,т.е.структуру,когдабыонанезависимоотсвоего
словесногоизложениявыступилавкачествеобщеобязательногоправи-
лаповедения.Вэтойлогическойструктуревыделяютсятриэлемента:

гипотеза – указаниенаусловия,прикоторыхвозникаютправаиобя-
занности;

диспозиция – указаниенасамиправаиобязанности;
санкция – указаниенанеблагоприятныепоследствия,наступаю-

щиепринарушениинормы.
Модельютакойлогическойструктуры,охватывающейуказанные

элементы,являетсясловеснаясхема:«Если..,то..,авпротивномслу-
чае...»Иеслипереднамиюридическаянорма,тонезависимоотстиля
иособенностейизложенияеевсегдаможновыразитьвприведенной
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словеснойтрехчленнойлогическойсхеме.Возьмемвкачествеприме-
раизтекстап.2ст.339Гражданскогокодексатакоеположение:«До-
говорозалогедолженбытьзаключенвписьменнойформе».Влоги-
ческиразвернутомвидеэтанорма(ктомужесучетомдругихнорм,
напримеропоследствияхнесоблюденияформы–п.4тойжест.339
Кодекса)можетбытьсформулированатак:«Еслизаключаетсядоговор
озалоге,тоондолженбытьсовершенвписьменномвиде,а в против-
ном случаедоговорявляетсянедействительным».

Прианализелогическойструктурынормынужноучитыватьспе-
циализациюправа–тообстоятельство,чтомеждурегулятивными
иправоохранительныминормамипроизошлокакбыраспределение
элементов:

в регулятивных нормах,какправило,реальноимеютсятакиеэле-
менты:гипотеза(указаниенаусловия)идиспозиция(указаниенапра-
ваиобязанности);

в правоохранительных нормах,какправило,несколькоинойсостав
элементов:гипотеза,ееподчастоженазываютдиспозицией(указание
направонарушение),исанкция(указаниенамерыгосударственно-
принудительноговоздействия,т.е.насамисанкции).

§ 10. Система права

Система права – это строение права, его подразделение на отрас-
ли и институты.

Сразужеобратимвниманиенато,что,несмотрянасхожестьвы-
ражений,нужночеткоразличатьдвапонятия–«правоваясистема»
и«системаправа».Первое–этовзятыевединствеосновныеправо-
выеявленияданнойстраны:исобственноправо,иправоваяидео-
логия,исудебная(юридическая)практика(обэтомужеговорилось
в§5).Второеже–«системаправа»–касаетсятолькосамогоправа,
егостроения,подразделениянаотраслииинституты.

Прихарактеристикесистемыправанужноначатьспервичногозвена–
юридическихнорм.Используемздесьследующееобразноесравнение.

Юридическиенормы,какмыужезнаем,–«кирпичики»,исходные
элементывсегозданияправаданнойстраны.Изэтих«кирпичиков»
складываютсяправовыеинституты,т.е.разнообразныеблокииврегу-
лятивной,ивправоохранительнойобласти.Например,институтгосу-
дарственнойслужбы,институтдоговораподряда,институтответствен-
ностизавоинскиепреступления.
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Авотизблоков–правовыхинститутов–образуютсяотрасли,т.е.
наиболеекрупныеподразделенияправа,таксказать,целыеэтажи,
службыправовогоздания.Таковыуголовноеправо,трудовоеправо,
административноеправо,гражданскоеправоит.д.Всовокупностиэти
отраслиисоставляютправовцелом,системуправаданнойстраны.

Отрасль права – это главное подразделение системы права, отличаю-
щееся специфическим режимом юридического регулирования и охваты-
вающее целые участки, комплексы однородных общественных отношений.

Приуказаниинаотрасльправаможноотметитьрядеепризнаков.
Укаждойизотраслейесть«свойпредмет»,т.е.особыйучастокобще-
ственнойжизни,целыйкомплексоднородныхобщественныхотноше-
ний–конституционных,трудовых,земельных,посоциальномуобес-
печениюидр.Каждаяизотраслейимеет«своезаконодательство»,как
правило,самостоятельныекодексы,иныекодифицированныезаконо-
дательныеакты.Так,уголовномуправусоответствуетуголовноезако-
нодательствовоглавесУголовнымкодексом(УК);гражданскомупра-
ву–гражданскоезаконодательствовоглавесГражданскимкодексом
(ГК)(впоследующемссылкинаУголовныйкодексинаГражданский
кодексбудутдаватьсявсокращенномвиде–УК,ГК).

Ивсежеглавнаяособенностькаждойотрасли–наличиеособого юри-
дического режима(«методарегулирования»),которыйвомногомориен-
тированнаспособыправовогорегулирования–дозволения,запреще-
ния,обязывания.Кдозволениям,скажем,тяготеютгражданскоеправо,
трудовоеправо;кзапрещениям–уголовное;кобязываниям–админи-
стративное.Квалифицированныйюрист-практикзнает,чтообозначе-
ниеюридическихделвкачествеуголовных,трудовых,семейныхсви-
детельствуетотом,чтовданномслучаедействуетособыйюридический
порядок,характерныйдляотрасли,поименикоторойобозначенодело.

Например,гражданинзаключилсорганизациейсоглашениеовы-
полненииработы,апотомвозникконфликт,июридическомуоргану
нужнорассматривать«дело».Какоедело?Ответнаэтотвопросзави-
ситоттого,какоебылозаключеносоглашение:трудовойдоговорили
простосоглашениенавыполнениеподрядныхработ.Казалосьбы,это
одноитоже.Ноюрист,овладевшийнаукамигражданскогоитрудо-
вогоправа,знает:нет,неодноитоже.Впервомслучае(трудовойдо-
говор)вступаетвдействиетрудовоеправо,иэтоозначает,чтогражда-
ниниорганизацияподпадаютподособыйюридическийрежим,уста-
навливаемыйиподдерживаемыйтрудовымправом,итеперьвсе,что
затрагиваетихюридическиевзаимоотношения,будетопределяться
всоответствиисэтимрежимом–вопросыивзаимногоподчинения,
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идисциплинытруда,иобеспечениябезопасностиработ,исоциального
страхования,ипорядкарешенияконфликтов,ипределовответствен-
ности,имногиедругие.Еслижезаключеноподрядноесоглашение,то
гражданиниорганизацияостаютсянезависимымидруготдруга,не-
соподчиненнымисубъектами,ихвзаимоотношенияхарактеризуют-
сяавтономией,конфликтырешаютсясразужевсудебномпорядке–
словом,тутужедругойюридическийрежим,устанавливаемыйипод-
держиваемыйгражданскимправом.

Изучениеправавучебныхюридическихзаведенияхосуществляет-
сявосновномпоотраслямправа,иименнотогдакаждойизнихда-
етсяподробнаяхарактеристика.Сейчасжеважнообозначитьобщую
классификациюотраслей.Онимогутбытьподразделенынатриос-
новныхзвена(см.схему6):

Схема 6.Классификацияотраслей
1)профилирующие, базовые отрасли,охватывающиеглавныеправо-

выережимы.Изнихнужновыделитьипоставитьнадвсейсистемой
отраслейдействительнобазовуюотрасльвсейсистемы–конституци-
онноеправо;затемтриматериальныеотрасли–гражданское,админи-
стративное,уголовноеправо,соответствующиеимтрипроцессуальные
отрасли–гражданскоепроцессуальное,административно-процессуаль-
ное,уголовно-процессуальноеправо.Именновэтойгруппесконцент-
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рированыглавные,первичныесправовойстороныюридическиесред-
стварегулирования.

Обратимвниманиенатерминологию:материальныеотрасли(ин-
ституты,нормы)посвященынепосредственноправамиобязанно-
стям,другимюридическимвопросампосуществу,апроцессуаль-
ныеотрасли(институты,нормы)–процессуальным,процедурным
вопросам;

2)специальные отрасли,гдеправовыережимымодифицированы,
приспособленыкособымсферамжизниобщества:трудовоеправо,зе-
мельноеправо,финансовоеправо,правосоциальногообеспечения,
семейноеправо,уголовно-исполнительноеправо;

3)комплексные отрасли,длякоторыххарактерносоединениераз-
нородныхинститутовпрофилирующихиспециальныхотраслей:хо-
зяйственноеправо,сельскохозяйственноеправо,экологическоепра-
во,природоохранительноеправо,торговоеправо,правопрокурорско-
гонадзора,морскоеправо,медицинскоеправо.

Крометого,общее«сквозное»значение,охватывающеевсетриука-
занныхзвенаотраслей,имеютпубличное правоичастное право.Кчаст-
номуправуотносятсягражданскоеправо,семейноеправо,кпублич-
ному–административное,уголовное,финансовоеправо,правопро-
курорскогонадзора(подробнеесм.§4второгоразделаданнойчасти).

§ 11. Субъекты права

Субъекты права – это лица, обладающие правосубъектностью, т.е. 
граждане, организации, общественные образования, которые могут быть 
носителями прав и обязанностей, участвовать в правовых отношениях.

Выражения«субъектправа»и«лица,обладающиеправосубъект-
ностью»совпадают.

Болееширокоезначениеимеетпонятие«правовойстатус».Когда
говоритсяоправовомстатуселица,тоимеетсяввидуобладаниеипра-
восубъектностью,иопределеннымкругомосновныхправ,характери-
зующимправовоеположениелицавобществеиливданнойобласти
общественнойжизни.Например,подстатусомдолжностноголицапо-
нимаетсяитообстоятельство,чтотакоелицоимеетвластнуюадмини-
стративнуюправосубъектность,т.е.занимаетвластныепозиции,ичто
оновсоответствиисосвоейкомпетенциейобладаетизвестнымкругом
императивныхправомочий,наосновекоторыхможетрешатьтеили
иныевопросы.
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Правосубъектностьохватываетдваэлемента:
правоспособность – способностьобладатьсубъективнымиправами

инестиюридическиеобязанности,т.е.простоиметьих;
дееспособность – способностьсамостоятельно,своимидействия-

миприобретатьиосуществлятьправа,создаватьдлясебяобязанно-
стииисполнятьих(ст.21ГК).

Эторазграничениекасаетсявосновномграждан.Способностьса-
мостоятельноосуществлятьсвоиправаинестиобязанностизависит
отвозрастаипсихическогосостояниялица.Поэтомутотилииной
гражданин–малолетний,душевнобольной,немогущийруководить
своимидействиями–являетсяправоспособным,ноневовсехслуча-
яхдееспособным.Вотношениитакихграждан(стем,чтобыимелись
лица,которыемоглибыосуществлятьизащищатьихправа)устанав-
ливаетсяопекаилипопечительство.

Основныевидысубъектовследующие:
а)индивидуальные субъекты.Книмотносятсяиндивиды,обладаю-

щиегражданствомданнойстраны,иностранныеграждане,атакжели-
цабезгражданства;

б)организации.Этоколлективные субъекты.Книмпринадлежатраз-
личногороданекоммерческиеикоммерческиеорганизации–госу-
дарственныеорганизации(государственныеорганы,государственные
предприятия),частныефирмыит.д.–иобщественныеобъединения;

в)государство, государственные и муниципальные образования.Они
включаютгосударствовцеломкаксубъектмеждународногоправаили
финансовыхотношенийпобюджету(казне),государственныеобразо-
вания–республики,области,края,атакжемуниципальныеадмини-
стративно-территориальныеобразования,напримергорода.

Существуютразличиявправосубъектностилицвобластипублич-
ногоправаивобластичастногоправа(опубличномичастномправе
см.§4следующегораздела).

Вобластипубличногоправа–этовосновномвопросыюридиче-
скойсубординациииподчиненности,т.е.вопросыкомпетенциигосу-
дарственныхоргановидолжностныхлиц,соднойстороны,ивопро-
сыпассивнойправосубъектностиподчиненныхиподотчетныхлиц,
ихобязанностейиответственности,вытекающихизвластныхактов
государственныхоргановидолжностныхлиц(т.е.речьидетопублич-
номичастномправе),–сдругой(подробнееобэтихсферахправасм.
второйразделглавы).

Вобластичастногоправа(гражданского,трудового,семейного)су-
ществуетпринципиальноеюридическоеравенствовсехсубъектовне-
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зависимоотихстатуса.Здесьвсесубъекты–одинаково«лица».При
этомразличаются:

физические лица(индивидуальныесубъекты–граждане,иностран-
ныеграждане,лицабезгражданства);

юридические лица(организации).Обратимвниманиенато,чтоюри-
дическоелицо–этотолькоколлективныйсубъектвобластичаст-
ноправовых,имущественных,трудовыхиимподобныхотношений.
Вчастноправовыхотношенияхгосударство,государственныеимуни-
ципальныеобразованиякаксубъектысобственности,договоровпри-
равниваютсякюридическомулицу.

Гражданинвправезаниматьсяпредпринимательскойдеятельно-
стьюбезобразованияюридическоголица(нособязательнойгосударст-
веннойрегистрациейвкачествеиндивидуальногопредпринимателя).
Втакомжепорядкедействуетглавакрестьянского(фермерского)хо-
зяйства.Согласност.23ГКвуказанныхслучаяхприменяютсяправи-
лаГражданскогокодексаоюридическихлицах,являющихсякоммер-
ческимиорганизациями.

§ 12. Субъективное право. Юридическая обязанность

Субъективное право – принадлежащая субъекту мера свободного, до-
зволенного поведения, обеспечиваемая государством.

Еслиначальнымзвеномвправовомрегулированииявляютсяюри-
дическиенормы(наосновекоторыхопределяетсякругсубъектовпра-
ва),тоего,таксказать,«рабочаячасть»–этосубъективноеправоиюри-
дическаяобязанностьили,еслисвязатьихвместе,правовое отношение,
т.е.правоотношение.

Основнымсредствомобеспечениягосударствомсубъективногоправа
являетсявозложениенадругоелицоилилицюридическойобязанности.

Юридическая обязанность – предписанная субъекту мера должного, 
необходимого поведения.

Вобоихприведенныхопределенияхследуетобратитьвнимание
наслово«мера».Исубъективноеправо,июридическаяобязанность
характеризуютсятем,чтовозможностиисвободалиц(субъективное
право)идолжное,необходимоеповедение(юридическаяобязанность)
небезграничны,небескрайни,асуществуютвизвестныхстрогихрам-
ках–этовсегдамераповедения.

Правомочие – составная, «дробная» часть субъективного права.На-
пример,единоесубъективноеправособственностиобразуюттрипра-
вомочия:правовладения,правопользования,правораспоряжения.
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Существуютдвеосновныеразновидностисубъективныхправ:
во-первых,субъективныеправа,содержаниекоторыхсводитсякод-

номулишьправу (правомочию) требования – требованияобуплатедолга,
опередачеимущества,овозмещениинедоимкипоналогуит.д.Вданном
случаецентртяжестиюридическогорегулированиянаходитсявюриди-
ческойобязанностидругоголица(скажем,возвратитьдолг,уплатитьна-
лог).Асубъективноеправоввидеправомочиятребованияявляетсясред-
ством,направленнымнаобеспечениеобязанности,исполнениекоторой
иприводиткдостижениюизвестногоюридическогоэффекта;

во-вторых,субъективныеправа,которыедаютсубъектувозмож-
ностьдляреализации собственного активного поведения,т.е.правона
собственныедействия.Вданномслучаенеобходимыйюридический
эффектдостигаетсяпутемсобственныхдействийсамогосубъекта–
подачиискавсуд,выступлениянамитинге,продажиилидарения
своегоимуществаит.д.Естьздесьиюридическиеобязанности,воз-
ложенныенадругихлиц;ноонилишьохраняют,обеспечиваютпра-
во–принятьискилижалобу,непрепятствоватьвыступлениюнами-
тингеилидействиямпораспоряжениюимуществом.

Существенноезначениеэтидверазновидностисубъективныхправ
имеютвимущественных,частноправовыхотношениях.Здесьразли-
чаются:

вещные права,когдаулицасуществуетпрямаясвязьсобъектом–
вещьюиономожетдостигнутьизвестногоимущественногорезультата
путемсвоихсобственныхактивныхдействий(например,вотношении
главноговещногоправа–правасобственности–путемреализации
своихправомочийвладения,пользованияираспоряжениявещью);

обязательственные права,когдалицо,имеющееправо(например,
правоподоговорукупли-продажи,подряда),можетдостигнутьиму-
щественногорезультатапообязательствулишьчерезвыполнениеобя-
занностидругимлицом.

Вещныеиобязательственныеправаотносятсякдвумвидамправоот-
ношений,окоторыхречьпойдетдальше:кабсолютнымиотносительным
правоотношениям(взависимостиоттого,противостоитлиэтимправам
неопределенныйкруглицилитолькоопределенныеобязанныелица).
Вещные–этоабсолютныеправа,обязательственные–относительные.

Субъективныеправаиюридическиеобязанностинаходятсявтес-
нойвзаимозависимости,взаимосвязи,обусловленыдругдругом.Ины-
мисловами,междуихносителями,субъектами,возникаетсвязь,ко-
тораяназываетсяправоотношением,–связьчерезправаиобязанно-
сти,принадлежащиеданнымлицам.
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§ 13. Правоотношение

Правоотношение – это связь между субъектами, которые имеют 
субъективные права и несут юридические обязанности.

Здесьвсеоченьпросто:когдакто-либоимеетсубъективноеправо,
тонеизбежнонаком-тодругомлежитюридическаяобязанностьес-
лиинесовершатькакие-либодействия,тохотябынепрепятствовать
действиямносителяправа,признаватьих.Инаоборот:еслилицоне-
сетюридическуюобязанность,то,значит,естьдругоелицо,которое
обладаетправомиможеттребоватьисполненияэтойобязанности.Во
всехслучаях,когдасуществуютсубъективноеправоисоответствую-
щаяемуюридическаяобязанность,субъекты–носителиправиобя-
занностейоказываютсясвязаннымимеждусобой,т.е.связанными
правоотношением.

Правоотношениямногообразны.Ихособенностирассматривают-
сявкаждойотраслиправа.Ноодвухподразделенияхправоотноше-
нийнеобходимосказатьужесейчас.

Этопреждевсегоделениеправоотношенийнарегулятивныеиохра-
нительные.Оносоответствуетдвумфункциямправа–регулятивной
иохранительнойидвумоднопорядковымразновидностямюридиче-
скихнорм.Крегулятивнымправоотношениямотноситсябольшин-
ствогражданских,трудовых,семейныхииныхправоотношений,вко-
торыхустанавливаютсяправаиобязанности.Охранительныеправо-
отношениявстречаютсявосновномвуголовномиадминистративном
праве,они,какправило,связанысюридическойответственностью,
применениеммергосударственногопринуждения.

Другоесущественноеделениеправоотношений–посубъектам.
Поэтомупризнакуследуетразличать:

относительныеправоотношения–внихвсесубъектыточно,по-
именноопределены;таковы,например,обязательствавгражданском
праве–купли-продажи,арендыидр.,гдевсесубъектыточнозафик-
сированы,могутбытьконкретно,поименноназваны;

абсолютныеправоотношения–вниходнасторона,носительсубъек-
тивногоправа,точноопределена(например,собственникимущества),
анадругойстороне–неопределенное,бесчисленноемножестволиц,
любоеизнихобязановоздерживатьсяотнарушенийправсобственника.

Правоотношение–сложное,многоэлементноеобщественноеот-
ношение.Дваегоэлементауженазваны:1)субъекты:один–носитель
права(управомоченный),другой–носительобязанности(правообязан-
ный);2)содержание – субъективныеправаиюридическиеобязанности.
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Частовстречаютсямногослойныепосодержаниюправоотношения,
гдеимеютсявзаимные,встречныеправаиобязанности;достаточно
вспомнитьвкачествепримера,наскольковеликоколичествовстречных
правиобязанностейвправоотношениимеждужилищнымуправлени-
емисъемщикомжилойплощадипообязательствужилищногонайма.

Еще один (третий) элемент правоотношений – его объект,т.е.тот
предметокружающегомира,материальноеилинематериальноеблаго,
поповодукоторогосложилосьправоотношение.Например,земель-
ныйучасток,художественноепроизведение.Объектвесьмаважен
вотношенияхсобственности,виныхимущественныхиавторских
отношениях,гдеотхарактераданногоблагазависятправаиобя-
занности.

Важнаясторонавсуществованииидинамикеправоотношений–
юридическиефакты.

§ 14. Юридические факты

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, 
с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений.Юридическимифактамиявляются,например,
договор,актназначениянадолжность,смертьлицавнаследственных
отношениях.Нередкоюридическиепоследствияпорождаетнеодин
какой-либофакт,аихсовокупность.Например,длявозникновения
пенсионныхотношенийнеобходимыпокрайнеймеретрифакта–
возраст,стажиактназначенияпенсии.Такаясовокупностьфактов
называетсяфактическимсоставом.

Классификацияюридическихфактовпроизводитсяпонесколь-
кимоснованиям.

Похарактерупоследствийониподразделяютсяна:правообразую-
щие(заключениетрудовогодоговора,когдаработодательиработник
становятсяносителямиправиобязанностей);

правоизменяющие(обменжилойплощади,влекущийизменение
объектаправоотношенияисоответственноправиобязанностейпо
договоружилищногонайма);

правопрекращающие(продажаимущества,прекращающаяправо
собственностипродавца).

Нужнотолькоиметьввиду,чтоодинитотжефакт(например,об-
мен)одновременновразныхправоотношенияхможетиметьразлич-
ныепоследствия.
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Сложным,разветвленнымявляетсяделениеюридическихфактов
поволевомупризнаку.Здесьюридическиефактыпреждевсегопод-
разделяютсянасобытия(порождаемыеимиправовыепоследствияне
зависятотволилюдей–рождениечеловека,природноестихийноеяв-
ление)идействия(порождаемыеимиправовыепоследствиязависятот
волилюдей–договоры,правонарушенияит.д.).Действия,всвоюоче-
редь,подразделяютсянаправомерныеинеправомерные,иутех,иудру-
гихестьответвления.

Приводимаясхема(схема7)позволяетувидетьвсемногообразие
юридическихфактов.Учетособенностейрядаизнихимеетсуществен-
ноезначениеприрешенииюридическихделнапрактике.Важновидеть
особенноститакойразновидностиправомерныхдействий,как«акты–
действия»,направленныенаопределенныеюридическиепоследствия,
напримердоговор.

Схема 7.Классификацияюридическихфактов



Частьвторая.Право

155

Нельзясмешиватьтермины«проступки»и«поступки».Проступ-
ки–этонеправомерныедействия(правонарушения),наиболееопас-
наяихразновидность–преступления.Поступки,напротив,естьраз-
новидностьправомерныхдействий,которыевотличиеотюридиче-
скихактовмогутинебытьнаправленынаопределенныеюридические
последствия,ноониприводятктакимпоследствиямнепосредствен-
новсилунормправа.Например,принаходкекладаправонавозна-
граждениевозникаетнепосредственновсилузакона.

§ 15. Юридическая ответственность

Юридическая ответственность – это применение к виновному ли-
цу мер государственного принуждения за совершенное правонарушение.

Слово«ответственность»используетсявнашейречишироко.
Например,мыговоримо«моральнойответственности»,об«от-
ветственностигражданинапередОтечеством».Вправежеподэтим
словомпонимаетсяглавнымобразомприменениегосударственно-
гопринужденияквиновномулицузасовершенноеимправонару-
шение.Сюдавключаетсяприменениемеруголовногонаказания
засовершенноепреступление,назначениештрафазаадминистра-
тивныйпроступок.

Приюридической ответственностиправонарушитель«держитот-
вет»–претерпеваетмерыгосударственногопринуждениязасвоюви-
нуипоэтомунесетизвестныелишения,урон.Юридическаяответст-
венность,следовательно,связанасобщественнымосуждениемпра-
вонарушителя,социальнойиморальнойупречностьюегоповедения.
Юридическуюответственностьнеобходимоотличатьот:

а)профилактическихипревентивныхмер,установленныхзаконом
(например,отреквизицииимуществаввоенноевремяилипричрез-
вычайномположении);

б)мерзащиты,т.е.правовыхвосстановительныхмер,используе-
мыхвгражданскомправе,некоторыхдругихотраслях,такихкаквоз-
вращениеимуществасобственнику,когдаононаходитсявнеправо-
мерномвладенииудругихлиц(нередкоэтизащитныемерытожеиме-
нуютсяответственностью).

Правонарушениекакоснованиеюридическойответственностиха-
рактеризуетсячетырьмяэлементами(сторонами),образующимисо-
став правонарушения.Это:
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объект – нарушенноематериальноеилинематериальноеблаго,за-
щищаемоеправом;

субъект – дееспособноелицо,совершившееправонарушение;
объективная сторона – самопротивоправноедеяние,наступив-

шийвредоносныйрезультатипричиннаясвязьмеждудеяниемире-
зультатом;

субъективная сторона – вина,т.е.отношениеправонарушителя
кдеяниюиегорезультатувформеумыслаилинеосторожности.

Юридическаяответственностьможетбытьвозложенаналицолишь
приустановлениивсехэлементов(сторон)составаправонарушения.
Этотребованиеявляетсяобязательным,безусловнымпривозложе-
нииуголовнойиадминистративнойответственности.Пограждан-
скимжеправонарушениям(втомчислеприответственностизавред,
причиненныйисточникомповышеннойопасности)закондопускает
исключенияизэтоготребования:лицоможетнестиответственность
приопределенныхобстоятельствахибезвины.

Припримененииклицумергосударственногопринуждениякара-
тельногохарактера(вуголовномиадминистративномправе)действу-
етпрезумпция невиновности,т.е.предположение,всоответствииско-
торымдажеприналичиифактов,свидетельствующиходоказанности
объективнойстороны,лицосчитаетсяневиновным,покавпредусмот-
ренномпорядкенебудетдоказанаиустановленасудомеговина.Это
важнаяконституционнаягарантияправличности,означающая,что
лицо,привлекаемоекюридическойответственности,вовсенеобязано
доказыватьсвоюневиновность:бремя(обязанность)доказыванияви-
нылежитнакомпетентныхгосударственныхорганах–органахслед-
ствия,прокуратуре,осуществляющихобвинение.Идотехпор,пока
этонесделаноивинанепризнанасудомвобвинительномприговоре,
лицосчитаетсяневиновным.

Многиеюристы-практики(судьи,следователи,прокуроры,адвока-
тыидр.)занимаютсясложнойимногообразнойдеятельностью,свя-
заннойсюридическойответственностью.

Этаработаимеетотношениекдоказательствамидоказыванию,что
затрагиваетглавнымобразомобъективнуюисубъективнуюстороны
правонарушений.Так,ипоуголовным,ипогражданскимделамне-
редкоисходнымирешающимявляетсянетолькосамфакт«вредонос-
ногорезультата»,ноиустановление:а)причиннойсвязимеждуэтим
результатомиповедениемлицаиб)виныввидеумыслаилинеосто-
рожностивнаступлениитакогорезультата.
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§ 16. Законность. Правопорядок

Законность – это требование строжайшего, неукоснительного со-
блюдения и исполнения всех юридических норм, всех правовых предписа-
ний всеми субъектами, т.е. гражданами, их объединениями, должност-
ными лицами, государственными органами.

Этоюридическоепониманиезаконности–узкое,онохарактери-
зуетреальноеосуществлениеправовыхнорм,ипреждевсеготех,ко-
торыесодержатсявзаконах(отсюданазвание–«законность»).Здесь
законностьвыражаетлишьобщеобязательностьправа.Кольскоросу-
ществуетправо,то,значит,существуетизаконностьвсмысленеоб-
ходимостистрогогопроведениявжизньнормправа.

Естьиширокое,общественно-политическое,пониманиезаконности,
когдаонасвязываетсясдемократией.Законностьздесьможетбытьоха-
рактеризованавкачествережимаобщественно-политическойжизни,
выраженноговтребованиях,которыепредъявляютсяковсемуобще-
ству–ковсемсубъектам,ковсейполитическойсистеме.Этотребова-
ниянетолькострожайшего,неукоснительногособлюденияиисполне-
ниянормпозитивногоправа,нои:а)верховенствазаконовпоотноше-
ниюковсеминымправовымактам;б)равенствавсехпередзаконом;
в)обеспечениядлявсехсубъектовполногоиреальногоосуществления
субъективныхправ;г)независимогоиэффективногоправосудия;д)эф-
фективнойработывсехправоохранительныхорганов.Втаком,широ-
ком,смыслезаконностьпредставляетсобойэлементдемократиикак
политическогорежима(потомуонаотноситсятакжекпонятиям,ха-
рактеризующимгосударство).

Правопорядок – это состояние фактической упорядоченности обще-
ственных отношений, выражающее реальное, практическое осуществле-
ние требований законности.

Иногдатермин«правопорядок»употребляетсякаксинонимтерми-
на«законность»идажетермина«право».Новсежеэтопонятиеиме-
етсвойсмысловойаспект.Правопорядок–результатдействиязакон-
ности,выражающийстепеньосуществленияеетребований.Причем
итребованийстрожайшего,неукоснительногособлюденияииспол-
ненияюридическихнорм,иобщественно-политическихтребований
(равенствовсехпередзаконом,верховенствозаконаидр.).Вусловиях
демократииправопорядокхарактеризуетсявысокимуровнемгарантий
прависвободчеловека,развитымправосудием,широкимспектром
правовыхсредств,которыйможетиспользоватькаждыйчеловекдляза-
щитысвоегодостоинства,своейнеприкосновенностиибезопасности.
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§ 17. Правовое регулирование

Правовое регулирование – это осуществляемое при помощи права, 
всей системы правовых средств воздействие на общественные отноше-
ния, на поведение людей.

Наиболеесущественследующиймомент.То,чтоназвано«пра-
во»,представляетсобойстатикуправовыхявлений,какбыфото-
графиювсехтехнорм-критериев,наосновекоторыхопределяется:
«естьправо»–«нетправа».Здесь–нормыопенсияхвпенсионном
законодательстве,там–нормыоподрядеиарендевгражданскихза-
конахит.д.Всеэтовсовокупностииестьправо.

Понятиеже«правовоерегулирование»отражаетдинамику,само
действиеюридическихнорм,всехдругихправовыхявлений,включая
такие,какрешениясудов,правосознание,идр.Словом,тутпередна-
миреальная«работа»права,котораядолжназавершитьсяопределен-
нымрезультатом,напримерполучениемгражданиномпенсии,выпол-
нениемопределенныхработпоподряднымобязательствам.

Прирассмотренииправовогорегулированияправовыеявления
выступаютвкачествеправовых средств,т.е.правовыхинструментов
длядостижениятехилииныхзадач,иихнеобходимоточнознать
вжизни,впрактическихделах.Например,каждыйгражданиндол-
жензнать,какиеонимеетправовыесредствадлязащитысвоейбез-
опасности(«требованиекадминистративныморганам»,«исквсуд»,
«самозащита»).

Этиправовыесредства–юридическиенормы,субъективныепра-
ва,связанныеснимиобязанности,решениясудовит.д.–неестьне-
коехаотическоесборищеправовыхявлений.Мыужевидели,чтоони
тесносвязанымеждусобойивсовокупностиобразуютдовольнослож-
ныймеханизм,называемыймеханизмом правового регулирования.На-
пример,попенсионнымделаммеханизмтакой:вступаетвдействие
определеннаяюридическаянорма;наееосновегражданинобращается
вучреждениесоциальногообеспечения;затемэтоучреждениевыносит
индивидуальноепредписание(назначаетпенсию);возникаетсубъек-
тивноеправогражданинанаполучениесамойпенсиииобязанность
соответствующихоргановвыплачиватьее;наконец,вустановленные
срокигражданинфактическиполучаетсуммупенсии.Механизмпра-
вовогорегулированиясработал!Схематическимеханизмправовогоре-
гулированияможетбытьизображенвтрехосновныхблоках:1)юри-
дическиенормы;2)праваиобязанности;3)реализацияправиобя-
занностей(см.схему8).
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Схема 8.Механизмправовогорегулирования

Прихарактеристикемеханизмаправовогорегулированияважно
различатьдватипа:

общедозволительное регулирование – лицовправевпринципесо-
вершатьлюбыедействия,заисключениемтех,вотношениикоторых
закономустановленпрямойзапрет(«дозволеновсе,кромепрямоза-
прещенного»),напримергражданинвправезаключатьлюбыесделки,
заминусомтехзапрещений,которыепредусмотренывзаконе;

разрешительное регулирование – лицовправесовершатьтолькоте
действия,которыеемуразрешены(«запрещеновсе,кромепрямодо-
зволенного»),напримерсудпоужерешенномууголовномуделувпра-
вевновьвозвратитьсякнемутольковслучаях,прямопредусмотрен-
ныхвзаконе.

Есливнимательноприсмотретьсякособенностямуказанныхтипов
правовогорегулирования(ониграфическипоказанынасхеме9),то
обнаруживается,чтовкаждомизнихсуществуютточные,математиче-
скистрогиевзаимоотношениямеждудозволениямиизапрещениями
(общедозволительный–общеедозволение+исчерпывающийпере-
ченьконкретныхзапрещений;разрешительный–общеезапрещение
+исчерпывающийпереченьконкретныхдозволений).

Схема 9.Дватипаправовогорегулирования
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§ 18. Правосознание и правовая культура

Правосознание – это отношение людей к праву.Позитивноеправокак
критерийправомерностиповедениядействуетвсегдавопределенной
среде–экономической,политической,нравственной.Существенное
значениеимеетздесьсубъективно-психическаясреда,выражающаяот-
ношениелюдейкправу(действующему,предполагаемомуижелаемому).
Такиеотношениялюдейкправуипредставляютсобойправосознание.

Ключевойпунктправосознания–осознаниелюдьмиценностей
естественногоправа,прависвободчеловекаиодновременнопред-
ставленияодействующемпозитивномправе,отом,насколькооно
соответствуетестественномуправу,правовымценностямиидеалам.

Различаетсяправосознаниенаучное,профессиональное,обыден-
ное,атакжемассовое,групповое,индивидуальное.Этиразновидно-
стиправосознанияпо-разномувлияют–новсеонивлияют!–насо-
вершенствозаконодательства,эффективностьработысуда,всехпра-
воохранительныхорганов,нато,насколькогражданестраныявляются
законопослушными,добровольно,строго,точноисполняютнормы
позитивногоправа,какиеонивыдвигаютправовыетребования.

Средивидовиформправосознаниявыделяетсяправовая идеоло-
гия – активнаячастьправосознания,непосредственновлияющаяна
законодательство,юридическуюпрактикуипотомувходящаявпра-
вовуюсистемустраны.

Правовая культура – это общее состояние законодательства, рабо-
ты суда, всех правоохранительных органов, правосознания всего населе-
ния страны, выражающее уровень развития права и правосознания, их 
место в жизни общества, усвоение правовых ценностей, их реализацию 
на практике, осуществление требования верховенства права.

Однимизпоказателейправовойкультурыявляетсяширокоепра-
вовоеобразованиеиотсюда–правовая воспитанностькаждогочело-
века,т.е.надлежащий,высокийуровеньправосознания,проявляю-
щийсянетольковзаконопослушании,ноивправовойактивности,
вполномиэффективномиспользованииправовыхсредстввпракти-
ческойдеятельности,встремлениивлюбомделеутвердитьправовые
началакаквысшиеценностицивилизации.

Вместестемпонятие«правоваякультура»болееширокоеиемкое,
нежелипростонадлежащийуровеньправосознания;главноевправо-
войкультуре–высокоеместоправавжизниобщества,осуществле-
ниееговерховенстваисоответствующееэтомуположениеделвовсем
«юридическомхозяйстве»страны(подготовкаистатусюридических
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кадров,рольюридическихслужбвовсехподразделенияхгосударст-
веннойсистемы,положениеадвокатуры,развитостьнаучныхучре-
жденийповопросамправа,уровеньправовогообразованияит.д.).

правО в нашем мире и в рОссии

§ 1. Право и цивилизация

Возникновениеправавюридическомзначенииэтогопонятия
(объективногоисубъективного),какивозникновениегосударства,
связаноспереходомобществаизпервобытногосостояниявциви-
лизацию.

Впервобытномобществерегулированиескладывавшихсявнем
отношенийосуществлялосьединыминормами-обычаями,мононор-
мами(вчастности,такими,кактабу),основанныминаестественно-
природнойнеобходимости,историческисложившимисятрадициями
иимеющимизначениедлявсехсторонжизниобщины,рода,племе-
ни–нарегламентациихозяйственнойжизниибыта,первобытной
морали,религиозно-ритуальнойдеятельности.

Появлениежеизбыточногопродукта,частнойсобственности,ав-
тономнойличности,другихфакторов,характерныхдляцивилизации,
повлеклозасобойнарядусвозникновениемгосударстваформиро-
ваниеособогонормативногорегулятора,болеесильного,чемпросто
нормы-обычаи,традиции.

Главное,чтооказалосьнеобходимымнапервыхжестадияхциви-
лизации,–этонетолькопрямоеформулирование,«творчество»юри-
дическихнорм-регуляторов,ноитвердое,обеспеченноерегулирова-
ние.Следовательно,юридическиенормыдолжныбылибытьобяза-
тельнымидлявсех(общеобязательными,всеобщими),четкимипо
содержанию,строгопроводитьсявжизнь,всоответствииспотреб-
ностямицивилизацииобеспечиватьрегулированиеобщественных
отношенийчерездозволения,субъективныеправа,т.е.черезизвест-
нуюсвободуповедения.

Такимнормативнымрегулятором,когданормымоглибыформу-
лироватьсялюдьми,быливсеобщими,четкимипосодержанию,стро-
гопроводилисьвжизнь,исталоправо,действующеевомногомче-
резсубъективныеправа,черездозволения,черезправо в объективном 
смысле.Всилутехжепричин,которыевызваликжизниправо,воз-
никлоигосударство–организациявласти,способнаяиустанавли-
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вать(санкционировать)юридическиенормы,иобеспечиватьпрове-
дениеихвжизнь.

Напервыхстадияхцивилизацииправоввидезаконовисудебных
актовсуществовалокаксвоеобразныйпридаток,инструментипро-
должениегосударственнойвласти(восновномкак«правозаконода-
теля»и«правосудей»).Вместестемопределенныйкругюридических
норм,связанныхглавнымобразомсэкономикой,товарно-рыночны-
миотношениями,частнымоборотом,складывалсянепосредственно
вжизниизобычаев,которыепризнавалисьсудами,другимиоргана-
мигосударства(обычноеправо).

§ 2. Естественное и позитивное право

Вкаждомполитическиорганизованномобщественарядусправом
вюридическомзначении(субъективнымиобъективным)существует
естественное право,котороеохватываеттакиеправа,как,например,
правонапервенствопопризнакустаршинства,правонаравныйэк-
вивалентпритоварномобмене.

Права,относящиесякестественным,существуюткактаковыене-
зависимооттого,закрепленыонигде-либоилинет;онинепосред-
ственноиимперативновытекаютизестественногопорядкавещей,
изсамойжизни,изсуществующихвобществеэкономических,духов-
ныхидажеестественно-природныхфакторов.Всилуэтогоестествен-
ныеправа,хотявизвестноймереизависятотусловийобщественной
жизни,еединамики,всвоейосновеявляются«природными»,«при-
рожденными»,т.е.абсолютными,неизменными.

Естественныеправа,существуявкачествеобъективныхтребова-
ний,вытекающихизсамойжизни,выступаютввидеидей,представ-
лений,азатемотражаютсяивопределенныхнормах,особенновнаи-
болееблизкихкнимнормах-обычаях,атакжевморальныхи–что
особенносущественно–юридическихнормах.

Вотличиеотестественногоправаправовюридическомзначении
(субъективноеиобъективное)предстаеткакпозитивное право,выра-
женноевзаконахидругихисточниках.Какпозитивноеправооно:

во-первых,создаетсялюдьми,общественнымиобразованиями–
законодателями,судами,самимисубъектамиправаит.д.,является
результатомихтворчества,целенаправленнойволевойдеятельности;

во-вторых,существуетввидезаконов,иныхисточников,т.е.осо-
бой,внешневыраженнойреальности(анепростоввидемысли,идеи).
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Отграничиваяпозитивноеправоотестественногоправа,нужноучи-
тыватьито,чтоюридическиенормымогутбытьодновременновопло-
щениеместественногоправа,носителеместественно-правовыхцен-
ностей.Иименноэтопридаетпозитивномуправусдревнейшихвре-
менвесьмавысокийстатус.Внастоящеевремякестественномуправу
относитсятакаяважнейшаякатегориясовременнойгосударственно-
правовойжизни,каккатегорияправ и свобод человека.

§ 3. Формы позитивного права

Способы(формы)формированияисуществованияпозитивного
правапредопределяютхарактеристочниковправа,ихдоминирова-
ниевтомилииномобществе.Такихспособов(форм)–три:обычное
право,правосудей,правозаконодателя.

Обычное право.Юридическиенормывозниклинараннихстадиях
развитияцивилизацииизсамойжизни,особенновэкономике,товар-
но-рыночномхозяйстве(внемалоймеренаосноветребованийестест-
венногоправа).Здесьформирующимначаломдляюридическихнорм
являетсяобычай,т.е.общиеправила,которыеврезультатедлительно-
годействиястановятсяпривычкой,непререкаемымиобыкновения-
ми.Этиобычаи,обосновывающиеиоправдывающиеповедениелю-
дей,врядеслучаевполучаютюридическоепризнание,рассматрива-
ютсяправителями,судьями,всемидолжностнымилицамивкачестве
достаточногокритериядляопределениятого,поступаютлилюди«по
праву»или«непоправу»,т.е.вкачествекритерияюридическихправ
июридическихобязанностей.Тогда-тоискладываетсяобычноепра-
во–историческиперваяинаиболеетесносвязаннаяссамойжизнью
формапозитивногоправа.

Право судей.Юридическиенормымогутвозникать(особенноесли
отсутствуютподанномуконкретномувопросуобычайизакон)врезуль-
татесудебногорешения.Когдасудьяделаетвывод,скажем,отом,обяза-
нолиданноелицовернутьвещьдругомулицу,ктоизэтихлицявляется
должникомилинаследником,какоенаказаниеналожитьнавиновно-
го,онприотсутствииобычаяилизаконаисходитизкритерияразумно-
сти,справедливости,другихморальныхиобщечеловеческихначалина
этойосновемысленноформулируетнекотороеобщееположение.Ипо-
этомусудебноерешение,посвященноеконкретномуделу,можетстать
образцом,примером(прецедентом)дляподобныхжежизненныхслу-
чаев.Такимпутемформируетсяправосудей,т.е.прецедентноеправо.
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Право законодателя («право закона»).Современемвбольшинстве
государствосновойформированияпозитивногоправастановитсяпря-
маядеятельностьгосударственныхорганов,какправиловысших,по
мереразвитиядемократии–представительных.Здесьможногово-
ритьоправотворчествевстрогомсмысле,т.е.о«творчествеправа»,
оегосозданииврезультатесознательной,целенаправленнойдеятель-
ностилюдей.

Результатомправотворческойдеятельностиявляетсянормативный
юридическийакт–нормативныйдокумент,черезкоторыйвпозитив-
ноеправовводятсяновыенормы,изменяютсяилиотменяютсяста-
рыеивкоторомюридическиенормы«живут»,пребывают.Главным
нормативнымюридическимактомявляетсязакон.

Древнейшиеюридическиепамятники,такиекакиндийскиеза-
коныМану,КодексзаконовцаряХаммурапи,древнеримскиеЗако-
ныXIIтаблиц,РусскаяПравдаидр.,представляютсобойкомпиля-
ции,объединяющиеипрямыезаконодательныеположения,иобоб-
щенноеизложениесудебныхпрецедентов,ивоспроизведениенорм
обычногоправа.

Входеправовогоразвитияпроисходятдифференциацияиразви-
тиеформпозитивногоправа.Еслиобычноеправоосталосьпреобла-
дающимдлянеразвитыхгосударств,товстранах,продвинувшихсяпо
путипрогресса,оказалосьпреобладающим«правосудей»или«право
законодателя»исложилисьдвесоответствующиеимитипичныесисте-
мыправа:прецедентнаясистема(ввидеобщего,прецедентногоправа
Великобритании,праваСША)изаконодательно-кодифицированная
система(ввидеромано-германскогоправа,праваконтинентальной
Европы–правафранции,Германииидр.).

§ 4. Публичное и частное право

Современивозникновенияправаивходеегоразвитиявыявились
двепротиворечивыеиодновременновзаимосвязанныеегосферы.

Перваясфера–публично-правовая.Правовтоймере,вкакойоно
являетсяорудиемгосударственнойвласти,преимущественновысту-
паеткакпубличноеправо.Сэтойстороныправо,какигосударство,
представляетсобойправовоеобразование,сводимоевосновномкза-
конамгосударственнойвласти,онолегализуетгосударственноеусмот-
рение,аврядеслучаевпроизвол,делаетакцентназапретах,повин-
ностях,обязанностяхлюдей(подданных)передгосударственнойвла-
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стью,правителями,чиновниками.Вместестемпомереуглубления
демократиипубличноеправововсебольшейстепенивключаетнор-
мы,ограничивающиепроизволвласти,охраняющиеправачеловека.

Втораясфера–частноправовая.Требованиятоварногопроизвод-
ства,рынка,частнойсобственности,обеспечениястатусаавтоном-
нойличностиобусловливаютнеобходимостьразвития(сначалаче-
резобычаи,судебныерешения,потомчереззаконы)особойправо-
войсферы,вкотороймогутреализоватьсяэкономическаясвобода,
самостоятельностьиравенствотоваропроизводителейикотораямо-
жетзащититьнеприкосновенностьсобственников,участниковобо-
ротаотвмешательствагосударства,отегопроизвола.

Вотпочемуспервыхжестадийцивилизациискладываетсяипо-
лучаетвысокийстатусчастное(гражданское)право.Римскоечаст-
ноеправо,особоинтенсивноразвившеесявпоследниевекадон.э.
ивплотьдоII–IIIвв.н.э.,–подлинноправовоечудо,непревзойден-
ныйшедеврюридическогоискусстваикультуры,вомногомопреде-
лившийправовойпрогрессчеловечества.

Основныеположенияримскогочастногоправасуммированы
вVIв.вСводезаконоввизантийскогоимператораЮстиниана.Этот
Сводбылподготовлен(529–534гг.н.э.)юристомТрибонианомс16
сотрудниками.Сводлишьводнойсвоейчастивключалпостановле-
нияримскихивизантийскихимператоров,втомчислесамогоЮс-
тиниана.Главныежеегочасти–Дигесты(50книг)иИнституции
(древнеримскийучебникпоправу,IIв.н.э.)–представлялисобой
собранныевоединоположения,выработанныевдревнеримскомпра-
вевпоруегорасцвета.Дигесты,илиПандекты,содержатизвлече-
нияизсочиненийдревнеримскихюристов(такихвиднейших,как
Ульпиан,Павлидр.).

Ужедолгиевека,дажепомеркамсовременнойюридическойнау-
ки,принципы,конструкцииинормыримскогоправапредставляют
своегородавершину«писаногоразума».Исейчасможновосхищать-
сячеткостью,безупречнойлогичностью,ясностьюипростотойфор-
мул,положенийиконструкцийримскогочастногоправа.

Вотнесколькоизречений,высказанныхдревнеримскимиюриста-
ми,которыеиллюстрируютчеткостьилогичностьсодержащейсявних
мысли.

Ad еа debeat adaptari ius, quae frequenter eveniunt – праводолжнобыть
приспособленоктемслучаям,которыепроисходятчасто.

Do ut des; do ut facias; facio ut des; facio ut facias – даю,чтобытыдал;
даю,чтобытысделал;делаю,чтобытыдал;делаю,чтобытысделал.
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Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punnie – силазакона
состоитвтом,чтобыприказывать,запрещать,разрешать,наказывать.

Nemo iudex in causa sua – никтонесудьявсвоемсобственномделе.
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet – никтоне

можетпередатьдругомубольшеправ,чемимелбысам.
Спервыхстадийцивилизацииправо(разумеется,сомногимираз-

личиямивразныхстранах)такиразвиваетсявсоставедвухотноси-
тельносамостоятельныхсфер–публичногоичастногоправа.

Публичноеправо–этообласть«государственныхдел»,т.е.само
устройствоисамадеятельностьгосударствакакпубличнойвласти,
всехпубличныхинститутов,регулированиеаппаратагосударства,ад-
министративныхотношенийгосударственнойслужбы,уголовноепре-
следованиеиответственностьит.д.;словом,институты,построен-
ныенаначалахвластииподчинения,наотношенияхсубординации.

Частное(гражданское)право–этообласть«частныхдел»,т.е.ста-
туссвободнойличности,положенияочастнойсобственности,сво-
бодныхдоговорныхотношениях,наследованииидр.;институты,по-
строенныенаначалахавтономии,юридическогоравенствасубъектов,
ихнесоподчиненностимеждусобой,наотношенияхкоординации.

§ 5. Право и правосудие

Позитивноеправонеотделимоотправосудия.
Правосудие–особаягосударственнаядеятельность,призваннаяре-

шатьжизненныевопросыспозицийправа.Правосудиепотомуивы-
делилосьвходеисторическогоразвитияиздругихвидовгосударст-
веннойдеятельности,чтооно(посвоемустроению,составу,органи-
зации,процессуит.д.)специально«приспособлено»длятого,чтобы
вовсехслучаяхторжествовалоправо,егоценность,чтобыдостигались
справедливостьиистина,обеспечивалисьгарантиивсехлиц,участ-
вующихвюридическихделах,–обвиняемых,потерпевших,защитни-
ков,заинтересованных(третьих)лицидр.

Правосудиеестькакбысамоправовдействии,впроцессереали-
зации(известнотакоеюридическоеизречение:«Суд–этоговорящий
закон,азакон–этонемойсудья»).

Суд,благодарясвоимособенностямисталсущественнымфактором
вформировании,развитии,совершенствованииправа.Суд,какмыви-
дели,являетсяглавнойсилой(еслиотсутствуютзаконыиправовыеобы-
чаи)вформированииособойформыпозитивногоправа,источником
судебныхпрецедентов,того,чторанееназвано«правосудей».
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Ноиприналичиизаконовиправовыхобычаеввпроцессеивре-
зультатесудебнойдеятельностиобогащаетсядействующееправо,вы-
рабатываютсяконкретизирующиезаконправоположения,т.е.образ-
цыпримененияюридическихнормктемилиинымсвоеобразным
случаямжизни,ситуациям(например,такое,какпостановлениеВер-
ховногоСудаоприменениижилищныхзаконов).

Все эти особенности правосудия в его взаимосвязи с правом
вполноймерекакразраскрываютсявдемократическомгосудар-
стве,онипозволяют«связать»государственнуювласть,играютсу-
щественнуюрольвформированииифункционированииправово-
гогосударства.

§ 6. Демократия и право

Какигосударство,правополучаетполноеразвитие,раскрывает
свойпотенциаливыполняетсвоюмиссиювобществевусловияхде-
мократии.Болеетого,исамадемократиястановитсяцентромпро-
гресса,цивилизации,когдаонареализуетсянетолькочерезинституты
развитогогосударства,ноичерезпередовое,достаточносовершенное
право,егосовершенныеотработанныеконструкции.

Чемжехарактеризуетсяправовусловияхдемократии?Главное
заключаетсявтом,чтоправоперестаетбытьсвоегородапридатком
государственнойвласти.Онопревращается в целостный, самостоя-
тельный, высокозначимый социальный организм, обеспечивающий сво-
боду и справедливость в обществе, права автономной личности.

Поэтомувусловияхдемократииправокакбыменяетсяместами
сгосударством:утверждаетсяверховенствоправа,оновозвышается
надгосударственнойвластью,иэтоестьто,чтопонимаетсяподпра-
вовым государством.

Итак,наиболееважныеизменения,происходящиевправедемо-
кратическогообщества,состоятвтом,чтооно:

связываетиподчиняетсебегосударственнуювласть(«правовоего-
сударство»);

всеболееобретаетсвое«собственное»основаниевестественном
праве,внеотъемлемыхправахисвободахчеловека;

получаетвсеболеесовершенное,отработанноевзаконах,виных
источникахсодержание;егоосновызакрепляютсявконституции;

становитсянераздельноединымснезависимымисильнымпра-
восудием.
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§ 7. Сущность, предназначение и функции права

Сущностьправазаключаетсяврегулированииобщественныхот-
ношенийвусловияхцивилизации–вдостижениинанормативной
основетакойстабильнойорганизованностиобщества,прикоторой
реализуютсядемократия,экономическаясвобода,свободаличности.
Следовательно,сущностьправаоднотипнассущностьюдемократи-
ческогогосударствастемлишьотличиемотпоследней,чтожизнедея-
тельностьобществакаксистемыосуществляетсяпутемнормативного
регулирования,анепутемиспользованиявласти.

Высшееобщественноепредназначениеправа–обеспечивать, га-
рантировать в нормативном порядке стабильность и упорядоченность 
общественных отношений, свободу в обществе, утверждать справедли-
вость, создавать оптимальные условия для преимущественного дейст-
вия в обществе экономических и духовных факторов, исключая произ-
вол и своеволие из общественной жизни, из жизни людей.

Правовэтомотношениинеотделимоотсправедливости.«Право»,
«правовое»,«справедливое»–этоодинрядблизкихпозначениюслов.
Когдамыговорим«право»,понимаем,чторечьидетобобщеобяза-
тельныхюридическихнормах,озаконах,припомощикоторыхвна-
шиотношениявносятсястрогость,определенность,четкийпорядок,
законность,причемтак,чтоторжествуетсправедливость.

Единствоправаисправедливостизафиксированоивформулах
римскогоправа.Вотнекоторыеизних.

Maxime in iure aequitas spectanda est – вправенужновмаксимальной
степениобращатьвниманиенасправедливость.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum поп laedere, suum cuique 
tribuere – предписанияправаследующие:честножить,другогонеоби-
жать,каждомувоздаватьдолжное.

Ius est ars boni et aequi – правоестьискусстводобраисправедли-
вости.

Дляправахарактерныначаласогласия,ононаправленонато,что-
быупорядочиватьинтересы,умерятьстолкновениястрастейнаоснове
добройволи,согласованияпозицийвсоответствиисустановленны-
мизакономпринципами,ствердымикритериями«правового»и«не-
правового».Вотпочемупосвоимисходнымначаламправопризвано
бытьстабилизирующим и умиротворяющимфактором.Именновэтом
заключенаважнейшаясторонаправовогорегулирования.

Основныефункцииправавсоответствиисегопредназначением
таковы:
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регулятивная – упорядочениеобщественныхотношенийпутемза-
креплениясуществующихобщественныхсвязейипорядков(стати-
ческаярегулятивнаяфункция,напримерфиксированиеправомочий
собственникаповладению,пользованиюираспоряжениювещами)
иобеспеченияактивногоповедениятехилииныхсубъектов(дина-
мическаярегулятивнаяфункция,напримервозложениеобязанности
уплачиватьналоги);

охранительная – установлениеюридическихгарантий,мерюри-
дическойзащитыиюридическойответственности,порядкаихвоз-
ложенияиисполнения.

Такимобразом,право,какигосударство,призванослужитьлюдям,
обществу,обеспечиватьегонормальную,«здоровую»жизнь.

Вместестемнужноучитыватьито,чтоправоможетнеотвечать
потребностямобщества,можетиспользоватьсявреакционныхцелях.
Скажем,приантидемократическихрежимахиздаютсянеотвечающие
требованиямжизниидажереакционные,антинародныезаконы,судеб-
ныеорганыпринимаютнесправедливыерешения.Правоисудыпод-
часстановятсяинструментомполитикиили,какутверждаламарксист-
скаятеория,«волейгосподствующегокласса,возведеннойвзакон».

Втакойобстановке,связаннойсклассовымиспользованиемправа,
злоупотреблениемгосударственнойисудебнойвластью,оновомно-
гомтеряетсвоеобщественноепредназначение,можетсамостатьне-
гативнымфактором,реакционнойсилой.

§ 8. Закономерности развития права

Определяющаязакономерностьразвитияправазаключаетсявтом,
чтовходеисторическогопрогрессаправоизинструментагосударст-
веннойвластивсеболеепревращаетсявсамостоятельную,высокозна-
чимуюсилу,всамостоятельныймощныйрегулятивно-охранительный
фактор,призванныйутверждатьвобществестабильностьиправопоря-
док,свободуисправедливость,неотъемлемыеправаисвободычеловека.

Напервых,исходныхступеняхсвоегоразвитияправобылосостав-
нымэлементомтеократически-азиатских,рабовладельческих,фео-
дальныхобществ,выступаявкачествесвоеобразногопродолженияго-
сударства.Егопублично-правовыеинститутыбылинеразвиты,прими-
тивны;внемсильныбылиэлементы,устанавливающиеправоличной
зависимости(рабовладельческой,феодально-крепостнической,фео-
дально-сословной,иерархической),произволибесконтрольностьин-
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ститутовиучрежденийпубличнойвласти,«кулачноеправо»–право
сильного;доминировалообычноеправо,нередкопартикулярное,раз-
дробленное,привязанноектойилиинойместности,ит.д.

Вместестемдляправахарактеренправовой прогресс, шедшийсо
временДревнегоРимаивполноймереразвернувшийсявусловиях
демократии,послепобедыбуржуазно-демократическихреволюций.

Этотправовойпрогрессвомногомсвязансовсемирно-историче-
скимфеноменом–римскимчастнымправом,чтоужеотмечалось.

Нарядусмогучимвлияниемнаходправовогоразвитиякультуры
римскогочастногоправасущественнуюрольвэтойобластисыгра-
ливесьдухэпохиВозрождения,представленияиразработкивеликих
мыслителей-просветителей:Руссо,Монтескьё,Вольтера,многихдру-
гих,возвысившихидеиобщественногодоговора,естественногопра-
ва,прависвободчеловека.

Отсюдаивытекаюттеосновныенаправленияправовогопрогресса,
которыесвязанысбуржуазно-демократическимиреволюциями.Это:

обогащение позитивного права естественно-правовыми идеями и цен-
ностями.Вусловияхдемократиипозитивноеправостановитсявомно-
гомносителемивыразителеместественных,прирожденныхправчело-
века(правонажизнь,насвободу,насвободныйвыборобщественно-
гоигосударственногострояит.д.);получаетпризнаниеиреализацию
идеяобщественногодоговора,всоответствиискоторойгосударствен-
ныеиправовыеинститутыне«навязываютсясверху»,аустанавлива-
ютсянаосновеобщественногосогласия;

утверждение начал правового государства.Этоозначает,чтополи-
тическаявластьставитсяподэгидуправа,подегоконтрольи,следова-
тельно,должнафункционироватьвкачествегосударственнойвласти
врамкахвсехинститутовгосударстваиправа,всочетанииивовзаи-
модействиисовсемиинститутамигражданскогообщества.Всодер-
жаниеправа,егонормипринципов,нарядускатегориейправисво-
бодчеловекавсеболеевходятдваосновополагающихначалаправо-
вогогосударства.Одно–общедозволительное(«дозволеновсе,кроме
прямозапрещенногозаконом»),действующеевотношенииграждан,
ихобъединений.Другое–разрешительное(«дозволенотолькото,что
прямопредусмотренозаконом»),действующеевотношениивластных
государственныхоргановидолжностныхлиц;

возвышение частного права.Вновыхэкономическихусловияхде-
мократическогообществагражданскоеправо,охватывающеесобст-
венность,договорныеобязательства,иныеимущественныеотноше-
ния,сталовыражениемвсеобщностирынка,экономическойсвобо-
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ды,гарантомавтономииличности,юридическогоприоритетаееволи.
Поэтомуонорезковыдвинулосьвпередвправовойсистеме,оттес-
нивпубличноеправоидажепроникаявнего,преждевсегопримени-
тельнокличности,еедостоинству,абсолютностииненарушимости
ееправ.УжевXIXв.былипринятыважнейшиезаконодательныеак-
тывсферечастногоправа,такие,например,какфранцузскийграж-
данскийкодекс–КодексНаполеона(1904г.),Германскоеграждан-
скоеуложение(1896–1900гг.),идр.;

возвышение и развитие правосудия.Из«просто»разновидностиго-
сударственнойдеятельностиправосудие(«правыйсуд»)приобрело
вдемократическомобществесамостоятельноеивысокоезначение.
Однимизсвидетельствтомусталоформированиеконституционно-
гоправосудия–конституционногосуда,впредметведениякоторого
вошлизаконы,актывысшихгосударственныхорганов,высшихдолж-
ностныхлиц.

Всеэтинаправленияправовогопрогресса(какиразвитиегосу-
дарствавусловияхдемократии)–неболеечемтенденции.Далеконе
вовсехстранах,считающихсебя«буржуазными»и«демократически-
ми»,ониимелииимеютсейчаспоследовательныйхарактер;нередко,
особенноприустановлениивтойилиинойстранеавторитарногоре-
жима,возникалиииныетенденции,связанныесогосударствлением
права,усилениемвнемрепрессивныхначал,упрощениемпроцессу-
альныхгарантийит.д.

Темнеменееотмеченныезакономерности,связанныесвозвыше-
ниемправа,спревращениемеговмогучийрегулятивно-охранитель-
ныйфактор,утверждающийценностицивилизации,проходятчерез
всюисториючеловечества.Иособозначимыонисейчас,насовремен-
номэтаперазвитияцивилизации.

Правовсовременномгражданскомобществевыдвигаетсявсамый
центробщественно-политическойжизни,продолжаетсяеговозвы-
шение.Иэтоввысшейстепенисущественнопотому,чтоименноче-
резправовомногомутверждаютсявобществеприоритетличности,ее
высокийстатус,праваисвободычеловека,господствонравственно-
духовныхгуманитарныхначал.Всеэтопредопределяеттакойкачест-
венныйповоротвразвитииобщества,когдаоностановитсянетолько
гражданским,ноиправовым.Причемправовойхарактеробщества–
всегообщества,анетолькооднойгосударственнойвласти–высту-
паетвкачествеегопреобладающей,наиболеесущественнойчерты.

Средирядаранееназванныхособенностейправасовременного
гражданскогообществанужновыделитьто,чтоправаисвободыче-
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ловеканетольковсеболеестановятсяцельюзаконодательстваипра-
вовойполитики,ноипрямовключаютсявсодержаниеправовогоре-
гулированиякакнепосредственныйкритерийприопределениипра-
вомерноститогоилииногоповедения,какпредметсудебнойзащиты.
Отсюда,вчастности,возможностьобжалованиягосударственныхак-
товвмежгосударственные,международныеправосудныеорганывслу-
чаях,когда,помнениюзаявителя,ущемляютсяправачеловека,авсе
имеющиесявнутригосударственныесредствазащитывнутристраны
исчерпаны.

§ 9. Право в России: особенности исторического развития

ИсторияправавРоссиисложнаипротиворечива.Дооктябрьских
революционныхсобытий1917г.юридическаясистемаРоссиибыла
сложной,внейпричудливоуживалисьархаичные,реакционныечер-
тыипрогрессивныеэлементы.

Архаичные,реакционныечертысвязаныснеблагоприятнымиис-
торическимипредпосылкамидляразвитияправавРоссии.Этогос-
подствовРоссиисXVIв.имперскойидеологии,восточно-державная
ориентациявразвитиигосударственности,восприятиесЗападакара-
тельно-репрессивныхинститутов,общинныйколлективизм,препят-
ствующийутверждениюправличности,ееиндивидуальности.Отсю-
да–царскоеичиновничьевсевластие,беззаконие.

Вотчтовсвязисатмосферойбеззакония,неуважениякправупи-
салГерценорусскомнародевсерединеХIХв.:«Вопиющаянеспра-
ведливостьоднойчастизаконоввызывалавнемпрезрениекдругой.
Полноенеравенствопередсудомубиловнемвсамомзародышеува-
жениекзаконности.Русский,ккакомубыклассуоннипринадлежал,
нарушаетзаконвсюду,гдеонможетсделатьэтобезнаказанно;точно
такжепоступаетиправительство».

Вместестемроссийскоеправоимелорядблагоприятныхпредпо-
сылокитенденцийвсвоемразвитии.Этоиспользованиепередовых
греко-византийскихтрадиций(заложенныхвдоговорахрусскихкнязей
Олега,Игоря,Святославас«греками»в907,911,945,971гг.),влияние
направовыепорядкиморальныхпостулатовдоимперскогоправосла-
вия(чтонашловыражениеводномизкрупныхроссийскихправовых
памятников–РусскойПравде),формированиепередовых,прогрес-
сивныхправовыхположений(например,вСудебнике1550г.,Псков-
скойиНовгородскойсудныхграмотах),отчетливаялинияна«закон»,
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накодификациюзаконодательства,втомчислеввидеуложений,ска-
жем,вСоборномуложении1649г.АлексеяМихайловича–весьма
отработанномдлясвоеговременисводномюридическомдокументе.

Главноеже,чтонеобходимосказатьопрошломроссийскогоправа,–
оегосамобытности.Невпримерзападнымивосточным«образцам»,
оносравнительноредкопредусматривалосмертнуюказнь,устанавли-
валоюридическуюответственностьвзависимостиотстепенивины,
охранялотелеснуюнеприкосновенность.Исамоесущественное–это
главенствующеезначениевроссийскомправевплотьдоXVIв.состя-
зательногопроцесса,врамкахкоторогообестороны–иобвинитель,
иобвиняемый–считались«истцами»иимелипочтиравныеправа.

Дажевболеепозднеевремя,когдавцарскойРоссиипозарубежным
образцамвводились«розыск»,инквизиционныепринципы,сохранял
своезначениеиисконнорусскийсудсприсущимемусостязательным
процессом.Можетбыть,вэтихдавних,относительнопрогрессивных
правовыхтрадицияхРоссиикак-тоотразилосьто,чтосвойственно
России:спокойнаячистотарусскойприроды,мягкостьрусскогоха-
рактера,благородстводуховнойжизниеенарода.

Водномизстаринныхрусскихруководствпозаконоискусству(так
назывались,иэтотожезнаменательно,правовыезнаниянаРуси)бы-
лопомещенонесколькогравюр,изображавшихправосудие,споясне-
ниями.Наоднойизнихправосудие,какидревнегреческаяфемида,
изображалосьввидеблагообразнойдевы,облаченнойвзолотуюри-
зу,имеющейнаголовекоронуинашеебогатоеожерелье.«Сиезна-
менует,–говорилосьвруководстве,–чтоничегонетвсветедостой-
нееидрагоценнеесеядобродетели».

Прогрессивныетенденциивразвитиироссийскогоправанамеча-
лисьвXVIII–XIXвв.РядправовыхустановленийэпохиПетраIиЕка-
териныII,идейэпохиВозрождениябылиподхваченыиразвивались
передовымирусскимимыслителями,приверженцамиестественного
права,такими,например,какА.Н.Радищев.ВсерединеXIXв.уси-
лиямиМ.М.Сперанского,рядадругихпередовыхобщественныхдея-
телей,прогрессивныхмыслителейпредпринималисьпопыткисозда-
ниявРоссиистройнойюридическойсистемысиспользованиемлуч-
шихзападноевропейскихмоделей.

ОпределяющеезначениедляправовогоразвитияРоссии,длявоз-
можностиформированиявнемправовогообщества(что,возможно,
былонаиболееблагоприятнойисторическойперспективой;обэтом
несколькоподробнее–дальше)сталасудебнаяреформаАлександраII
1864г.Кканунуоктябрьскихреволюционныхсобытий1917г.Россия
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подошласюридическойсистемой,вкоторойнаметилосьдовольно
интенсивноеразвитиепрогрессивныхправовыхформиинститутов.
Этонетольконачальныеформыпарламентаризма(ввидеГосударст-
веннойдумы)имуниципальногосамоуправления(ввидеземств),но
преждевсегочастноеправо,«столыпинское»земельноезаконодатель-
ствоиещеболее–судприсяжных,связанноеснимпроцессуальное
законодательство,адвокатура,свидетельствующиеопроцессеглубо-
когопроникновенияправовыхначалвроссийскуюжизнь.Поряду
признаковправовРоссиивсеболеесталообретатьсамостоятельный
статус,значениеособойсилывобществе.

Вместестемпривсемзначенииуказанныхпрогрессивныхэлемен-
товитенденцийособенностьюроссийскойправовойсистемыявля-
ютсяархаичные,реакционныечерты.

Иэтовыражаетсянетольковтом,чтокконцуXIX–началуXXв.
вовсехчастяхобширнойРоссийскойимпериибылонемалоотста-
лыхюридическихформиинститутов(относящихсякмонархической
формегосударства,имперско-колониальнымотношениям,общин-
нымпорядкам,фабричномузаконодательству).Главное–этото,что
вцеломюридическаясистемастраныотносиласьктомутипуюриди-
ческихсистем,которыепосвоейсутипринадлежатк традиционным 
(неотдифференцированным),имеющимвцеломотсталыйхарактерази-
атско-теократическоготипа.

§ 10. Советское право

ПроцессразвитияправавРоссии(сдоминирующимипрогрессив-
нымитенденциями)былпрерванвоктябре1917г.,ивособенности
послеразгонаУчредительногособраниявянваре1918г.,когданадол-
гиедесятилетиянатерриторииРоссийскойимперииустановиласьто-
талитарнаявластьпартократии,действовавшейподприкрытием«вла-
стиСоветов»иподчинившейжизньстраныосуществлениюутопиче-
скойзадачи«строительствасоциализмаикоммунизма».

Правовгодысоветскойвластинеслонасебепечатьтоталитарно-
гостроя,коммунистическойидеологии.Оноофициальнотрактова-
лоськакправо«отмирающее»,обреченноенато,чтобывконцекон-
цов,прикоммунизме,вообщесойтисосценыобщественнойжизни.
Отсюдаправовойнигилизм,непоколебимыйкоммунистическийпо-
стулат–пренебрежение«правовымиформами»воимявысшихком-
мунистическихинтересов.
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Вцеломсоветскоеправостроилосьтак,чтобынетольконепре-
пятствоватьосуществлениюбесконтрольнойвластипартократии,но
илегализоватьэтогосподство,создатьдлянего«правовыеоснования».
Болеетого,вадминистративное,уголовное,процессуальноеинеко-
торыеиныеотраслизаконодательствав1930–1950гг.быливключены
нормыиположения,легализующиежестокиекарательно-репрессив-
ныемеры,внесудебнуюответственность,административныйпроиз-
вол,процессуальныеупрощения.Отсюдадействиетакихинститутов,
какособоесовещание,уголовнаяответственностьдетей,карательные
мерыбезвиныпо«контрреволюционнымпреступлениям»ит.д.Кро-
метого,длясоветскогоправа,всейсоветскойюриспруденциибыли
характерныявленияфальсификацийкоммунистическогохарактера.
Законы,иныеюридическиедокументынетолькобылиразукрашены
идеологическимиформуламиилозунгамитипа«волянарода»,«винте-
ресахтрудящихся»,ноивомногихслучаяхвключаливкачествеобщих
декларациймногообещающиеюридическиеконструкцииитермины,
например«правовыегарантии»,«праваличности».Вбольшойстепе-
ниэтокоснулосьтекстовконституций1936г.ивособенности1977г.

Такимобразом,сложившаясявсоветскомобществеофициально
действующаяюридическаясистема,имевшаярядтехнико-юридиче-
скихииныхдостоинствинекоторыепозитивныеюридико-социаль-
ныеразработки,вместестемпредставляласобойущербное,юридиче-
скинеразвитоеправо,приспособленноедляобслуживанияогосудар-
ствленнойобщественнойсистемыивсевластияпартийно-советского
аппарата.Ононетольконеобрелоособого,самостоятельного,высо-
козначимогостатуса,ноивсецело«вернулось»наположениеодно-
голишьпридаткагосударственнойвласти(точнеедаже,партократи-
ческойвласти).«Закон»,«законность»,«правопорядок»понимались
восновномвсмыслестрогойдисциплиныиреволюционногопоряд-
ка.Советскоеправооказалосьогосударствленным.Дажепринятый
в1922г.Гражданскийкодекснесталвполноймерекодексомчастного
права;он(попрямомууказаниюВ.И.Ленина)открывалвозможность
вмешательствагосударствавчастноправовыеотношения.

Втожевремявсоветскомправебыливыработаныипрогрессивные
элементы(вобластитрудовогозаконодательства,семейногоправа,не-
которыхдругихотраслях),развивалисьправоваянаукаиюридическое
образование,воспринявшие,несмотрянапартийныйидеологический
диктат,прогрессивныетенденциидореволюционнойюриспруденции.
В1950-еипоследующиегоды,особеннопослесмертиСталина,ивза-
конодательстве,ивюридическойпрактике,ивправовойнаукестали
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постепенноутверждаться,нередкосопоройнаобщиедекларациивза-
конодательствеинауке,иболеезначительныепрогрессивныеправо-
выепринципыиположения(например,презумпцияневиновности).

§ 11. Российское право в современных условиях

Реальныедемократическиепреобразованиявправенатерритории
СССРначалисьсовторойполовины80-хгг.ХХв.,вовремяперестрой-
киивпоследующиегодыреформ.Получилобщеепризнаниеприн-
цип«правовогогосударства»,былиотмененырепрессивные,иныере-
акционныеинститутыиположения,сталиразвиватьсядемократиче-
скоезаконодательство,системаправосудия(конституционныйсуд,
судобщейюрисдикции,арбитражныйсуд).

ОднакоправовРоссиидонастоящеговременивомногомещесо-
храняетпубличный,огосударствленныйхарактер;оноещедалеконе
вовсемсоответствуеттребованиямдемократииицивилизованного
рынка,правовогогражданскогообщества.Ктомужевгодыреформ
возниклиновыетрудности,проблемы.Наиболеесерьезныеизних,
связанныеснедооценкойпоследовательногоиправовогорешения
задачпреобразованияобщества,–ошибкивреформах,крупныене-
достаткивприватизации,ещеболеепагубноеитрагическое–явле-
ниясепаратизма,нарушениятерриториальнойцелостностистраны,
т.е.всето,чтовнастоящеевремятребуетсосредоточитьвниманиена
укреплениигосударства,повышенииэффективностигосударствен-
нойдеятельности.

СейчасвРоссииинавсейтерриториираспавшегосяСССРпро-
исходятсложныепроцессывразвитиигосударстваиправа–станов-
лениевновых«независимыхгосударствах»государственныхиправо-
выхсистем,соответствующихтребованиямсовременногограждан-
скогообщества.Эторазвитиеосложняетсятем,чтообществовсееще
переживаетэкономическийисоциальныйкризис,существенноот-
разившийсянауровнежизнилюдей,ихматериальном,нравствен-
номипсихологическомсостоянииирезковысветившийтенегатив-
ныепоследствия,которыепородилатоталитарнаясистемазадолгие
десятилетиясвоегогосподства.Уничтожениечастнойсобственности,
агрессивноеиждивенчество,стремлениевоимя«социальнойсправед-
ливости»кдележу«наравных»имногоедругоеизтакихжепостула-
товпрошлогопрепятствуютвозвращениюобществакнормальному,
цивилизованномуразвитию.
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Характеризуясостояниесовременногороссийскогоправа,нужно
иметьчеткоепредставлениеотом,чтонарядусостаткамипрошлого
инерешеннымипроблемамивсегодняшнейРоссииестьплацдармы 
последовательно демократического передового права, которые уже сейчас 
существуют в законодательстве.Поэтому,отстаиваяпорядокидис-
циплинувобществе,основанныенатвердойзаконности,возможно
сопоройнаизвестныезаконодательныеустановленияпродвигаться
попутистановленияиутверждениявРоссиисовременногоправово-
гогражданскогообщества.

СредитакихплацдармовследуетвпервуюочередьуказатьнаКон-
ституциюРоссийскойфедерации,Гражданскийкодекс,другиезаконы.

ПринципиальноезначениевэтомотношенииимеетКонституция
1993г.–первыйзавсюроссийскуюисториюОсновнойзаконстраны,
которыйвцелом,поглавнымсвоимособенностям,соответствуеттре-
бованиямсовременнойконституционнойкультуры,ееобщепризнан-
ныммировымдемократическимстандартам.Конституция1993г.по-
ложилаконецсистемеорганизациивластивече-митинговоготипа–
Советам,господствуподихприкрытиемвсемогущейпартократии,
тотальнойидеологизациивласти,всемукомплексуначалипостулатов
тоталитарногорежимаиодновременнозакрепилаважнейшиедемо-
кратическиеценности–народовластие(1904г.),разделениевластей,
свободныевыборы,свободусловаиинформации,другиедемократи-
ческиеправаисвободы,принципыразделениявластей,федерализма,
муниципальногосамоуправления,независимогоправосудия.

Особосущественнымявляетсятообстоятельство,чтовдействую-
щейроссийскойКонституцииполучилизакреплениеправаисвобо-
дычеловекаигражданина.

Воткраткиепоясненияпоэтомувопросу.
Во-первых,основныеправаисвободычеловеказакрепленывка-

чественеотчуждаемых(неотъемлемыхотчеловека)ипринадлежащих
каждомуотрождения(ст.17).

Во-вторых,закрепленмаксимальноширокийкомплексправисво-
бодчеловека,атакжесоциально-экономических,политическихправ
гражданина.Это–равенствовсехпередзакономисудом(ст.19),пра-
вонажизнь(ст.20),достоинстволичности(ст.21),правонасвободу
иличнуюнеприкосновенность(ст.22),неприкосновенностьчастной
жизни,личнуюисемейнуютайну,защитусвоейчестиидоброгоиме-
ни(ст.23),недопустимостьсбора,хранения,использованияираспро-
страненияинформацииочастнойжизнилицабезегосогласия(ст.24),
неприкосновенностьжилища(ст.25)ит.д.,вплотьдост.54,которая
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предусматривает,чтозакон,устанавливающийилиотягчающийот-
ветственность,обратнойсилынеимеет.

В-третьих,Конституцияпрямоориентируетнатотвысокийстан-
дартправисвободчеловека,которыйполучилобщемировоепризна-
ние(ст.17).Болеетого,какпрямозаписановст.55,«…перечисле-
ниевКонституцииРоссийскойфедерацииосновныхправисвобод
недолжнотолковатьсякакотрицаниеилиумалениедругихобщепри-
знанныхправисвободчеловекаигражданина».

В-четвертых,праваисвободычеловекарассматриваютсявКонсти-
туциивкачественеприкосновенных.Втойжест.55предусмотрено,что
«вРоссийскойфедерациинедолжныиздаватьсязаконы,отменяющие
илиумаляющиеправаисвободычеловекаигражданина».Приэтом
определенжесткий,исчерпывающийпереченьслучаев,когдафедераль-
ныйзаконможетограничитьправаисвободы:защитаосновконститу-
ционногостроя,нравственности,здоровья,правизаконныхинтересов
другихлиц,обеспечениеобороныстраныибезопасностигосударствa.
Даивообщеправаисвободычеловекаигражданина,поКонституции,
являются«неприкосновенными».Всоответствиисост.135положения
гл.2КонституциинемогутбытьпересмотреныфедеральнымСобра-
нием(еслижеподобноерешениебудетпринятофедеральнымСобра-
ниемтремяпятымиголосов,товсоответствиисфедеральнымконсти-
туционнымзакономсозываетсяКонституционноесобрание;последнее
либоподтверждаетнеизменностьдействующейКонституции,либораз-
рабатываетпроектновойКонституции,которыйпринимаетсяимдву-
мятретямиголосовотобщегочислаегочленовиливыноситсянавсе-
народноеголосование).

В-пятых,праваисвободычеловека«предельно»,«помаксимуму»
защищены.Согласност.46«каждомугарантируетсясудебнаязащита
егоправисвобод».Болеетого,«каждыйвправезащищатьсвоипра-
ваисвободывсемиспособами,незапрещеннымизаконом»(ст.45).
Иплюсктому,еслиисчерпанывсеимеющиесявнутригосударствен-
ныесредстваправовойзащиты,каждыйвправеобращатьсяв«меж-
государственныеорганыпозащитеправисвободчеловека»(ст.46).
Нужнодобавитьсюдаито,чтофедеральноеСобраниеобразуетосо-
быйинститут–Уполномоченногопоправамчеловека,даиПрези-
дентобязываетсябытьгарантомправисвободчеловекаигражданина.

В-шестых,праваисвободычеловекаигражданина,закрепленные
вКонституции,нетолькоявляютсянепосредственнодействующи-
ми,ноипризваныбытьосновойикритериемпостроениявсейрос-
сийскойгосударственности.Согласност.18«ониопределяютсмысл,
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содержаниеиприменениезаконов,деятельностьзаконодательной
иисполнительнойвласти,местногосамоуправленияиобеспечива-
ютсяправосудием».

ВРоссиивнастоящеевремянарядусКонституциейиГраждан-
скимкодексомсуществуетещеряддругих«плацдармов»передового
демократическогоправа.Этозаконодательствоотруде,семейноеза-
конодательство,основыземельногозаконодательстваидр.Приня-
тыНалоговыйкодекс,Бюджетныйкодекс,Жилищныйкодексит.д.
ВРоссиисейчасдействуеткореннымобразомобновленноеуголовное
законодательство–новый,построенныйнадемократическихигума-
нистическихпринципахУголовныйкодекс,обновленноезаконода-
тельствопоадминистративнымвопросам,втомчислеобадминистра-
тивнойответственности.Происходитвомногомплодотворнаяработа
подемократическомуобновлениюзаконодательстванетолькопово-
просамземли,ноиповопросамдругихприродныхресурсов:вболее
широкомплане–поэкологическойпроблематике.

ВэкономикевсоответствиисНалоговымкодексомреализуются
существенныеновеллыпоналогам,значениекоторыхвсовременных
условияхрезковозросло.Даивобластипредпринимательства,ком-
мерческойдеятельностинарядусГражданскимкодексомпередовые,
современныезаконодательныеустановлениявыработаныповопро-
саммелкогопредпринимательства,порядудругихвопросовхозяй-
ственнойдеятельности.

Крупныйблокпередовогодемократическогоправаформируется
всферепроцессуальногозаконодательства–гражданско-процессуаль-
ного,уголовно-процессуального,административно-процессуального.

Наближайшеебудущеенапервоеместовразвитиироссийского
общества,преждевсеговразвитиигосударстваиправа,выдвигаются
такиекоренныепроблемы:

действительнодемократическиепреобразованиявласти,ееукреп-
лениенаосновеновой,демократическойКонституции,передовыхдо-
стижениймировойконституционнойкультуры;

решительноепреобразованиесобственности,обретениеграждана-
ми,ихколлективамиположенияреальныхсобственников,чтотоль-
коиможетустранитьсамуосновутоталитарногострояиодновремен-
носоздатьпростордлядемократии,длясвободных,цивилизованных
рыночныхотношений,правовойбазойкоторыхпризваностатьновое
гражданскоезаконодательство;

продолжениеусилий,направленныхнавозвышениеправа,действи-
тельноеприданиеемуверховенствавобществеисэтойцельюсоздание
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тойправовойинфраструктуры,включаяформированиеполноправ-
нойинезависимойсистемыправосудия,котораяявляетсяобязатель-
нымусловиемтакоговозвышенияправа,еговерховенствавобществе.

Вцеломивозвышениеправа,идругиетолькочтоотмеченныепро-
цессыдолжныстатьорганическойчастьюдуховногоинационально-
говозрожденияРоссии,еевключениявединуюсистемусовременной
мировойцивилизации.

§ 12. Право как явление цивилизации и культуры

Какивотношениигосударства,необходиморешительнопреодо-
летьукоренившиесявнаукеивобщественноммнениинашейстра-
ныпредставленияоправе,оегороливжизниобщества,т.е.изменить
сам угол зрениянаправо.

Насталовремявсемуроссийскомуобществуутвердитьсявтом,что
правонесводитсякзаконам,инымактам,выступающимвкачестве
орудийгосударственнойвласти.Этосамостоятельный,высокозначи-
мыйфеноменцивилизацииикультуры.Правопризванооптимально
регулироватьобщественныеотношениявусловияхдемократии–на-
родовластия,экономическойсвободы,свободыличности.Какявле-
ниецивилизацииикультурыоноспособноумерить,обуздатьнега-
тивныестороныисвободы,игосударственнойвласти,бытьносите-
лемигарантомприрожденных,естественныхправисвободчеловека,
датьгарантированныйпросторсвободномуразвитиюличности,обес-
печитьпоследовательнуюборьбуспреступностью,терроризмом,на-
ционализмомнаосновестрожайшейзаконности.

Существенноезначениевсовременнуюэпохуразвитияцивилиза-
цииприобретаютнравственнаясторонажизнилюдей,началагума-
низма,духовныепринципыиценности.Иэтидуховныеначала,прин-
ципы,ценностивнынешнеевремявнаибольшейстепенимогутбыть
выраженыкакразвправе;именновправеониреализуютсявсамых
существенныхдлячеловекакатегориях–свободы,справедливости,
высокогодостоинства,юридическогоравенства,безопасностииза-
щищенностиличности,незыблемостиприрожденныхправисвобод
человека.Сэтойточкизренияправопризваностатьсвоегородастерж-
немразвитияобщества,фокусомобщественно-политическойжизни.

Стакихжепозицийнужноподходитьиквопросуонеобходимости
внашейстраненапорогеХХIв.приниматьпоройжесткиемерыпо
укреплениюгосударственности,преодолениюявленийсепаратизма.
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Да,сильное,крепкоегосударствонужнолюбомуобществу,тембо-
лееобществу,вставшемунапутьдемократическогоразвития.Нопри
этом,казалосьбы,неотвратимомупритакойнеобходимостиисполь-
зованиюавторитарныхметодоввластиестьдостойнаяипритомпоса-
мымвысокиммеркамдемократическаяальтернатива.Темболеета-
кая,которая,возможно,данасамойрусскойисторическойсудьбой.

Этонарядуивединенииссовременнымидемократическимипо-
литическимиинститутами,ихсовершенствованиемиукреплением
какрази есть такое преимущественное (с опережением) правовое раз-
витие,котороеориентированонадемократические,гуманистиче-
скиеначала.КаксправедливопишетрусскийфилософИ.А.Ильин:
«СильнаявластьгрядущейРоссиидолжнабытьневнеправовойине
сверхправовой,аоформленнаяправомислужащаяпоправу,припо-
мощиправа–всенародномуправопорядку».

Болеетого,естьоснованиясчитать,чтопуть права – это судьба 
нашего Отечества.

Этотпуть–кольскоросохранитсясовременноеразвитиепостин-
дустриальногообществавэпохупереходачеловечествакпоследова-
тельнойдемократии–путьвсегочеловечества,прикоторомсоздают-
сяоптимальные,возможно,единственноблагоприятныеусловиядля
модернизацииобщества,дляегодуховногоиморальноговозвышения.

Иособозначимэтотпутьименнодляроссийскогообщества.Хо-
тябыпотойпричине,чтоуогромнойстраны,существующейнаги-
гантскомевразийскомпространстве,сразноплановымимноговеко-
вымикультурамиитрадицияминетинойальтернативыдляистинной
демократизацииимодернизацииобщества.

Иестьаргументы,какговорится,«отпротивного»–отнашегогорь-
когоопыта.Всебеды,которыебеспрерывнойчередойобрушивалисьна
нашуземлю,всеони–всебезисключения!–такилииначесопряже-
ныснедооценкойвнашейжизниправа.Или–полнымегоигнориро-
ванием.Или,чащевсего,такимегопониманиемиприменением,ко-
гда«право»олицетворяетвсевластие,произволисамодурствовласти.

Нужноещеразвнимательноприглядетьсякестественным,перво-
роднымначаламжизнинашейОтчизны,кееистории,еесветлымстра-
ницам.Итогда,бытьможет,черезгорькое,внешнее,поройнаносное
(относящеесядажекпозднемувизантийству,азиатскимнегативам,об-
щиннымориентациям,соборности,другим«неоднозначным»фено-
менам)удастсяразличить,чтоиспокойнаясуроваяприродасредне-
русскойравнины,иорганичнаядляроссийскойжизнисолидарность
людей,ипоклонениеправдеисовести,иприверженностькземству–
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всеэто,какимногоедругоеорганичноедлярусскойжизни,выражает
исконное стремление нашего общества к праву.Кправу человека.

Жизньсвидетельствует–крупноечеловеческоедело,связанное
спостижениемиовладениемвеликимиценностямицивилизации
икультуры,тогдаприобретаетключевоезначение,когдаонивыстра-
даныобществом,людьми.

Акто,какнемы,нашероссийскоеобщество–общество,прошед-
шеечерезужасытоталитаризма,воистинувыстрадалоправо.Выстра-
далоничутьнеменьше,чемГермания,Италия,Испания–страны,для
которыхбедыфашистскихрежимовсделалинеотвратимымвпосле-
военноевремяновоевозвышениеправанаосновекультурыправче-
ловека,аотсюданарядусовсемдругим–небывалоеразвитиесовре-
меннойсвободно-конкурентнойрыночнойэкономики.

Вдобавокксказанномунашероссийскоеобществовыстрадалопра-
воещеитем,чтооказалосьвынужденнымпроходитьчерезновыене-
счастьяибедывсвязиснеудачамиреформнапутикправовомуграж-
данскомуобществу.

Поэтомуестьунаснетольконадежда,ноинечтоболееоснователь-
ноевовсемсегодняшнеммировоминашемотечественномбытии,–
плацдармывнашихгосударственно-правовыхреалиях,которыемо-
гутбытьопорнымиточкаминапутикправу.
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Часть третья. Закон

ЗакОны.  
нОрмативные юридические акты

§ 1. Закон как источник права. Законодательство

Закон – это нормативный юридический акт высшего государствен-
ного (представительного) органа или непосредственно народа (при при-
нятии закона на референдуме), обладающий высшей юридической силой 
и содержащий первичные (изначальные) правовые нормы страны.

Признакизакона:
во-первых,закон–юридическийакт,притомакт-документ,

вкоторомфиксируютсяправотворческиедействияповведению
вправовуюсистемуюридическихнорм,поихотменеилиизмене-
нию;закон–всегдаписьменныйдокумент,вкоторомзакрепляют-
сявводимыеюридическиенормыилиихизменения;закон–ис-
точникправа;

во-вторых,закон–актстрогоопределенных,высшихоргановвла-
стивгосударстве,какправило,высшегопредставительногооргана
страны.ВРоссии–федеральногоСобрания,высшихпредставитель-
ныхоргановсубъектовфедерацииилинепосредственнонарода(при
принятиизаконавпорядкереферендума),т.е.субъектов,являющих-
сяносителямигосударственногосуверенитета;

в-третьих,закон–нормативныйакт,обладающийвысшейюри-
дическойсилой,т.е.актсамоговысокогоюридического«ранга»;ему
впринципевсеподсилу,онотличаетсяюридическойвсеобщностью;
всеиныеактынижезакона,находятся«под»законом,должнысоот-
ветствоватьзакону,нивчемемунепротиворечить;

в-четвертых,закон–нормативныйакт,содержащийпервичные,
изначальныеюридическиенормы,т.е.нормы,которыхраньшевпра-
вовойсистеменебыло,притомнормыпоосновным,ключевымво-
просамжизнистраны,другимпринципиальнымэкономическим,по-
литическим,социальнымвопросам;сзаконаюридическоерегулиро-
ваниеподаннымвопросам«начинается».
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Рассматриваязаконкакнормативныйюридическийакт–источ-
никправа,необходимоотличатьегоотиныхправовыхактов:

во-первых,от индивидуальныхактов,т.е.актов,содержащихинди-
видуальныепредписанияпоконкретным,разовымвопросам,напри-
мерназначениенадолжность,поручениепередатьимущество(такие
индивидуальныепредписанияиногдавстречаютсявзаконах,посвя-
щенных,скажем,приватизации,управленческимвопросам);

во-вторых,отинтерпретационныхактов,актовтолкования,т.е.ак-
тов,вкоторыхдаетсятолькоразъяснениедействующихнорм,ноне
устанавливаютсяновыенормы(такиеактывбольшинствеслучаевиме-
ютдругиенаименования,например«постановление»,«разъяснение»).

Законывдемократическомгосударстведолжнызаниматьпервое
местосредивсехисточниковправа,бытьосновойвсейправовойси-
стемы,основойзаконности,крепкогоправопорядка.

Законодательство – вся совокупность законов, действующих в стране.
Необходимоиметьввиду,чтовнекоторыхформулировкахнорма-

тивныхактовподтермином«законодательство»понимаютсянетоль-
козаконы,ноидругиенормативныедокументы,содержащиепервич-
ныеправовыенормы(например,нормативныеуказыПрезидентаРос-
сийскойфедерации,нормативныепостановленияПравительства).

ВнастоящеевремянормативныеуказыПрезидента(атакжепоста-
новленияПравительства),принятыеповопросам,относящимсякза-
конодательнойобласти,имеютсоответствующую,близкуюкзакону,
юридическуюсилудопринятияивступлениявсилузаконаподан-
номувопросу.ВчастипервойГражданскогокодексапрямозаписа-
но:«ВслучаепротиворечияуказаПрезидентаРоссийскойфедерации
илипостановленияПравительстваРоссийскойфедерациинастояще-
муКодексуилииномузаконуприменяетсянастоящийКодексилисо-
ответствующийзакон»(п.5ст.3).

Законодательствоимеетсвоюсистему,котораявосновномсоот-
ветствуетсистемеправа.

§ 2. Виды законов

Законыподразделяютсяна:а)конституцию,конституционные(ор-
ганические);б)обыкновенные.Особоеместосредизаконовзанима-
етКонституция.

Конституциякакосновополагающийучредительныйюридический
актстраны–этоосновной,«заглавный»закон,определяющийпра-
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вовуюосновугосударства,принципы,структуру,главныехарактери-
стикигосударственногостроя,формуправленияигосударственного
устройства,праваисвободыграждан,основыюридическойсистемы,
системуправосудия.

ВРоссийскойфедерациивнастоящеевремядействуетКонститу-
ция,принятаянареферендуме12декабря1993г.КонституцияРос-
сийскойфедерациикромекраткойпреамбулысодержитосновной,
первыйраздел,состоящийиздевятиглав:

1.Основыконституционногостроя.
2.Праваисвободычеловекаигражданина.
3.федеративноеустройство.
4.ПрезидентРоссийскойфедерации.
5.федеральноеСобрание.
6.ПравительствоРоссийскойфедерации.
7.Судебнаявласть.
8.Местноесамоуправление.
9.КонституционныепоправкиипересмотрКонституции.
Вособом(втором)разделеКонституциисодержатсязаключитель-

ныеипереходныеположения.
ВсоответствиисКонституциеймогутиздаватьсяконституционные

(органические)законы,тожепосвященныеправовымосновамгосу-
дарства,государственногостроя.Конституционныезаконыпринима-
ютсяповопросам,предусмотреннымКонституцией(например,Закон
очрезвычайномположении,ЗаконопорядкедеятельностиПравитель-
ства).федеральныйконституционныйзаконсчитаетсяпринятым,ес-
лизанегопроголосовалонеменеедвухтретейотобщегочисладепута-
товГосударственнойДумыиеслионодобренбольшинствомнеменее
трехчетвертейотобщегочисладепутатовСоветафедерации.Приня-
тыйфедеральныйконституционныйзаконподлежитподписаниюПре-
зидентомРоссийскойфедерациивтечение14днейиобнародованию.

Обыкновенные законы – этоактытекущегозаконодательства,посвя-
щенныеразличнымсторонамэкономической,политической,соци-
альной,духовнойжизниобщества.Они,какивсезаконы,обладают
высшейюридическойсилой,носамидолжнысоответствоватьКон-
ституции,конституционным(органическим)законам.Этимиобес-
печиваетсяединствовсейзаконодательнойсистемыипоследователь-
ноепроведениевнейтехосновополагающихполитическихиправовых
начал,которыевыраженывКонституции,конституционныхзаконах.
Главнаязадачаособогоорганаправосудия–КонституционногоСу-
да–состоитвтом,чтобыобеспечиватьстрогоесоответствиеКонсти-
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туцииРоссийскойфедерациивсехзаконов,иныхнормативныхюри-
дическихактовитемсамымосуществлениевовсехактахконститу-
ционныхначал.

Всоставезаконоввыделяютсяинапрактикеобладаютпреимуще-
ственной(первоочередной)силойкодексы(см.§3).

Средизаконовследуетвыделять:
а)федеральные законы, те,которыепринимаютсяфедеральнымза-

конодательныморганом–федеральнымСобраниемираспространя-
ютсянавсютерриториюРоссийскойфедерации;

б)законы субъектов Федерации(республиканскиезаконы,законы
областей,краев),те,которыепринимаютсявсоответствиисраспре-
делениемкомпетенцииреспубликами,другимисубъектамифедера-
цииираспространяютсятольконаихтерриторию.

Важноезначениеимеетделениезаконовпоотраслямправа.Всо-
ответствиисэтимследуетразграничиватьотраслевые законы.Наибо-
леесущественнуюрольвзаконодательнойсистеме(вследзаконсти-
туционнымизаконами)играютзаконы:административные;граждан-
ские;брачно-семейные;уголовные;земельные;финансово-кредитные;
отруде;посоциальномуобеспечению;процессуальные;природоохра-
нительные.

Кромеотраслевыхсуществуютмежотраслевые законы,вкоторых
содержатсянормынесколькихотраслейправа(например,законы
оздравоохранении,содержащиенормыадминистративного,граж-
данского,другихотраслейправа).

§ 3. Кодексы

Кодекс (кодифицированный акт) – это единый, сводный, юридически 
и логически цельный, внутренне согласованный закон, иной нормативный 
акт, обеспечивающий полное, обобщенное и системное регулирование дан-
ной группы общественных отношений.

Кодифицированныеактыносятразличноенаименование–«ко-
дексы»,«уставы»,«положения»,просто«законы».

Особыйхарактервфедеративномгосударствепринадлежиткоди-
фицированнымактамфедеральногоуровня.Внихсодержатсяисход-
ныеиобщиеположения,имеющиезначениедлявсегофедеративного
государства.Вреспубликахжеидругихсубъектахфедерацииприни-
маютсяактывсоответствиисихкомпетенциейнаоснованиифеде-
ральныхкодексов,другихфедеральныхзаконов.
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Кодексыотносятсякнаиболеевысокомууровнюзаконодательства.
Этозаконы,представляющиесобойвысшее,совершенноевыражениеего
достоинствкакисточникаправа.Ониобеспечиваютприпомощинор-
мативныхобобщенийсистемностьнорм,ихспециализацию,ихдейст-
виеввидескоординированныхмеждусобойотработанныхюридических
конструкцийисистемныхобразований.Каждыйкодекс–этокакбыса-
мостоятельное,развитоеюридическое«хозяйство»,вкоторомдолжно
быть«все»,чтонеобходимодляюридическогорегулированиятойили
инойгруппыотношений,–иобщиепринципы,ирегулятивныеинсти-
тутывсехосновныхразновидностейданныхотношений,иправоохра-
нительныенормы,ит.д.Причемвесьэтотнормативныйматериалпри-
веденвединуюсистему,распределенпоразделамиглавам,согласован.

Существенноезначениевкаждомкодексе(кодифицированномак-
те)имеетобщаячасть,илиобщиеположения,гдезакрепляютсяис-
ходныепринципыинормы,общиеначалаи«дух»даннойветвизако-
нодательства.

Основнуюрольвсистемезаконодательстваиграютотраслевые кодек-
сы, т.е.кодифицированныеакты,возглавляющиесоответствующуюот-
расльзаконодательства.Этикодексысобираютвединыйфокус,сводят
воединоосновноесодержаниетойилиинойзаконодательнойотрасли.
Вседругиезаконы,иныенормативныеактыданнойотрасликакбыпод-
страиваютсякотраслевомукодексу.ВчастипервойГражданскогоко-
дексапрямосказано:«Нормыгражданскогоправа,содержащиесявдру-
гихзаконах,должнысоответствоватьнастоящемуКодексу»(п.2ст.3).

Врядеслучаевзаконыпоотдельнымпроблемам,напримерповопро-
самсобственности,залога,издавалисьранеевкачествесамостоятель-
ныхактов,посколькуещенебылприняттотсводныйакт–Граждан-
скийкодекс,вкоторомэтипроблемыдолжныбылиполучитьразвер-
нутоеисистемноерегулирование.Поэтому,например,послепринятия
Гражданскогокодекса(частьпервая)большинствоизранеепринятых
отдельныхзаконовотменено.

Втожевремяпонекоторымпроблемам,требующимразвернутого,
подробногорегулирования,кодексможетсодержатьтолькоисходные,
«рамочные»нормативныеположения,всоответствиискоторымизатем
разрабатываетсяипринимаетсяособыйнормативныйюридическийакт.

Всеосновные(профилирующиеиспециальные)отраслизаконо-
дательстваимеютсвойзаглавныйкодекс:гражданскоезаконодатель-
ство–Гражданскийкодекс;уголовноезаконодательство–Уголов-
ныйкодекс;гражданскоепроцессуальноезаконодательство–Граж-
данскийпроцессуальныйкодексит.д.
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Большинствокодексовимеетсокращенноебуквенноеобозначение,
очемужеговорилось,–ГК,УК,ГПКит.п.Приразвернутомнаписа-
нииначальноесловоназваниякодексаначинаетсясзаглавнойбуквы;
сзаглавнойбуквыпишетсятакжеслово«Кодекс»втекстесамогоко-
дифицированногоакта.

Длякодексовхарактернынекоторыеструктурные,технико-юри-
дическиеособенности,особыеправилавнесениявнихизменений,
которыебудутрассмотреныдальше.

§ 4. Подзаконные нормативные юридические акты

Характеристиказаконовкакправовыхдокументоввысшейюриди-
ческойсилы,требованиеверховенствазаконовозначают,чтовседру-
гиенормативныеакты,кромезаконов,–актыиногоюридическогока-
чества:всеонинаходятся«под»законом,т.е.являютсяподзаконными.

Вместестемподзаконностьнормативныхюридическихактовне
означаетих«меньшую»юридическуюобязательность:ониобладаютне-
обходимойюридическойсилой;делолишьвтом,чтоихюридическая
силанеимееттакойжевсеобщностииверховенства,какэтохарактерно
длязаконов,доминирующихнадвсемииныминормативнымиактами.

Нормативныеюридическиеактыпризваныобеспечиватьнаосно-
ваниизаконовконкретизированноенормативноерегулированиевсего
комплексаобщественныхотношений,ипоэтомуонизанимаютваж-
ноеместововсейсистеменормативногорегулирования.

Схема 10.Закониподзаконныенормативныеюридическиеакты
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Подзаконныенормативныеактымногообразны,междусобой
ониразличаютсяпоюридическойсиле,образуютдовольнослож-
нуюиерархическуюсистему.Акткаждой«нижерасположенной»го-
сударственнойинстанциидолженнетольконаходиться«под»зако-
ном,ноисоответствоватьнормативнымактамвсехгосударственных
органов,которыезанимаютболеевысокиеступенькивгосударст-
веннойиерархии.Например,актыМинистерствакультурыимас-
совыхкоммуникацийРоссийскойфедерации(итемболее–соот-
ветствующиефедеральныеагентства)должнысоответствоватьне
толькозакону,ноинормативнымактамПрезидента,Правитель-
ства,атакжеактамведомств,которыевсилуихстатусаимеютмеж-
ведомственноезначение,напримерактамМинистерствафинансов
Российскойфедерации.

Юридическаясилаподзаконныхнормативныхактов,сфераих
действия(потерритории,полицам,попредмету)зависятотместа
государственногооргана,издавшегоакт,вгосударственномаппарате,
отегокомпетенции.Причемиздесьнужнострогоотличатьнорма-
тивныеактыотиндивидуальныхуправленческихактов,содержащих
индивидуальныепредписания,напримерназначениенадолжность,
выделениебюджетныхсредств(онипобольшейчастиименуются
распоряжениями,приказами),атакжеотинтерпретационныхактов.

Наиболееважнымиподзаконныминормативнымиюридическими
актамивРоссийскойфедерации(еслирасположитьихпоубывающей
«величине»юридическойсилы)являются:

указы (и распоряжения) Президента Российской Федерации,издан-
ныевпределахегокомпетенции;

акты (постановления и распоряжения) Правительства Российской 
Федерации(большинствоненормативныхправительственныхактов
именуетсяраспоряжениями);

акты государственных региональных и местных муниципальных орга-
нов(представительныхоргановиоргановадминистрации);

ведомственные акты,изданныевпределахкомпетенциитогоили
иноговедомства.

Этиинекоторыедругиенормативныеакты(например,локальные
акты,т.е.действующиетольковпределахданногопредприятия,ор-
ганизации)находятсявдовольносложныхвзаимосвязях,которыепо-
казанынасхеме10.

Вэтихсложныхвзаимосвязяхнеобходимообратитьвниманиена
такиемоменты.
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Первыедвеизуказанныхгруппнормативныхактов(президентские
указы,правительственныепостановления)являютсяобщимиактами,
т.е.такими,которыераспространяютсянавсютерриториюРоссий-
скойфедерацииивсоответствиисзакономмогутраспространяться
навсехлиц.

Этидвегруппыподзаконныхактовобладаютзначительной(пре-
обладающей)юридическойсилой.Длятогочтобыотграничитьихот
законов,вГражданскомкодексеониназваны«иныеправовыеакты»
(ст.3).

Правительствуподчиняютсятакиеорганы(например,Министер-
ствофинансов,Министерствоэкономическогоразвитияиторговли),
актыкоторыхвсилуихстатусатожеприобретаютмежведомственное,
общеезначение,внешнеедействие.

Нарядуснормативнымиактами,которыепринимаетПравитель-
ствокакколлегиальныйорган,правовыедокументывсоответствии
сосвоейкомпетенциеймогутприниматьПредседательПравитель-
стваиегозаместители.

Нормативныеактырегиональныхиместныхмуниципальныхорга-
новявляютсяограниченно-общими,т.е.такими,которыевсоответствии
скомпетенциейданныхоргановобязательныдлявсехлиц,новпро-
странственно-ограниченныхрамках,впределахданнойтерритории–
региона,области,города,района.

Нижнююступенькувиерархииподзаконныхактовзанимаютведом-
ственные акты,т.е.актыконкретныхминистерств(средиэтихактов
многоиндивидуальных;нормативнымиявляютсяакты,называемые,
какправило,инструкциями,циркулярами,примернымиположения-
ми,уставами).Этинормативныеактывпринципеимеютвнутреннее,
внутриведомственноеюридическоезначение,т.е.распространяются
налиц,находящихсявсистемеуправленческого,служебногоидис-
циплинарногоподчинениятолькоданноговедомства.

Вместестемактынекоторыхведомстввсилустатусаэтихве-
домствиделегированныхимправмогутиметьмежведомственное,
общеезначениеиотсюдавнешнееюридическоедействие.Визвест-
ныхпределахвнешнимдействиемобладаютпорядувопросовнор-
мативныеактыведомств,занимающихсятранспортом,охранойоб-
щественногопорядка.

Наиболееузкоеюридическоезначениеимеетособаяразновидность
ведомственныхактов–локальныенормативныеакты:уставы,поло-
жения,правилавнутреннегораспорядкаидругие,действующиетоль-
ковпределахданнойорганизации.Такоежелокальноеюридическое
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значениеимеютсанкционированныегосударствомактысходов,граж-
данскихинститутовобщественнойсамодеятельности.

§ 5. Принятие законов. Правотворчество

Правотворчество (законотворчество) – это специальная деятель-
ность компетентных органов, завершающая процесс правообразова-
ния, в результате которой приобретает юридическую силу и вступает 
в действие закон.

Главноезвеновправотворчестве(законотворчестве)–принятие
законодательныморганомпроекта,врезультатекоторогоонстано-
витсязаконом–документом,имеющимвысшуююридическуюси-
лу.Особыйхарактерноситправотворчествоприпроведениивсена-
родныхреферендумов;здесьзаконпринимаетсянепосредственно
народом.

Законностьнормативныхактовопределяетсявсоответствииспра-
вотворческой компетенцией, т.е.кругомправомочийнапринятиенор-
мативныхюридическихактов,предусмотренныхКонституциейидру-
гимизаконами.Монопольнойкомпетенциейнапринятиезаконов
обладаютвысшийпредставительныйорганстраны–федеральное
Собрание(ивысшийпредставительныйоргансубъектафедерации
позаконамэтогосубъекта)инепосредственнонародпутемреферен-
дума.Правомочиянаизданиенормативныхактов,втомчислеизако-
нов,могутбытьпереданыдругомуорганувпорядкеделегирования(пе-
редачи)правнапринятиенормативныхактоворгану,которыйвсо-
ответствиисосвоейсобственнойкомпетенциейтакихправнеимеет.
Например,до1декабря1992г.ПрезидентуРоссийскойфедерации
былиделегированыправанапринятиезаконодательныхактовпово-
просамэкономическойреформы.

ВысшийпредставительныйорганРоссийскойфедерации–фе-
деральноеСобрание(егопалаты)нарядусзаконамипринимаетиные
акты,втомчислепоорганизационнымвопросамсвоейдеятельности;
онипобольшейчастиименуются«постановлениями»,«заявлениями».

Правотворческийпроцессосуществляетсявопределеннойпро-
цедуре,когдасовершаютсяправотворческие действия.

Основнымиправотворческимидействиямиприпринятиизаконов
(ихназываюттакжестадиямизаконотворческогопроцесса)являются:

1)законодательная инициатива,т.е.осуществлениезакрепленно-
гоКонституциейзаопределеннымилицамиправанапредложениеоб
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изданиизаконаинавнесениезаконопроектавзаконодательныйор-
ган;приэтомзаконодательныйорганюридическиобязанрассмотреть
предложениеизаконопроект;всоответствиисКонституциейправо
законодательнойинициативыпринадлежитПрезидентуРоссийской
федерации,Советуфедерации,членамСоветафедерации,депутатам
ГосударственнойДумы,ПравительствуРоссийскойфедерации,зако-
нодательным(представительным)органамсубъектовфедерации.Это
правопринадлежиттакжеКонституционномуСудуРоссийскойфеде-
рации,ВерховномуСудуРоссийскойфедерациииВысшемуАрбит-
ражномуСудуРоссийскойфедерацииповопросамихведения(ст.104);

2)решение компетентного органа о необходимости издания закона,
включениесоответствующегопредложениявпланзаконопроектных
работ,выработкаофициальногозаконопроекта;

3)внесение законопроекта в законодательный орган,принятиеего
крассмотрению,обсуждениезаконопроекта,рассмотрениепопра-
вок,принятиевпорядкепервого,второгоитретьегочтения(чтение
законаозначаетобсуждениеиегопоэтапноепринятие.Какправило,
первоечтение–этопринятиепроектавпринципе,главнымобразом
принятиеегоконцепции;второечтение–принятиепроектасучетом
основныхпоправок;третьечтение–принятиепроектапослевнесе-
ниядополнительныхпоправок,редакционнойотработки);

4)принятие законопроекта(обычноврезультатевторогочтения
итретьегочтения).ВсоответствиисКонституцией(ст.105)федераль-
ныезаконыпринимаютсяГосударственнойДумойиодобряютсяверх-
нейпалатой–Советомфедерации(причемзаконсчитаетсяодобрен-
ным,еслионпослевнесениявСоветфедерации,аэтодолжнобыть
сделановтечениепятиднейпослепринятия,небылвтечение14дней
рассмотреним).Процесспринятиязаконазавершаетсяподписанием
законаПрезидентомРоссийскойфедерации(процедуравнесения,рас-
смотрения,обсужденияипринятияпроекта,подписаниязаконарегла-
ментируетсяКонституцией,особымизаконоположениямиирегламен-
томработызаконодательногооргана).

Особойстадиейпослепринятиязаконаявляетсяегоофициальное 
опубликование(обнародование,оглашение,доведениедосведенияад-
ресатов).Приэтом,согласноКонституцииопубликованиезаконовобя-
зательно.Этозначит,чтонеопубликованныезаконынеприменяются.
Болеетого,поКонституции,«любыенормативныеправовыеакты,за-
трагивающиеправа,свободыиобязанностичеловекаигражданина,
немогутприменяться,еслионинеопубликованыофициальнодлявсе-
общегосведения»(ст.15).
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ВпроцессепринятиязаконаучаствуетПрезиденткакглавагосу-
дарства.МногиезаконыпринимаютсяпоинициативеПрезидента,по
представленномуимзаконопроекту.Всоответствиисост.107Консти-
туциипринятыйфедеральныйзаконвтечениепятиднейнаправляет-
сяПрезидентудляподписанияиобнародования.Президентвтечение
14днейподписываетфедеральныйзакониобнародуетего.Втечение
этогожесрокаПрезидентможетотклонитьзакон(«отлагательноеве-
то»)ипредложитьфедеральномуСобраниювновьрассмотретьзакон
сего,Президента,поправками.Еслиприповторномрассмотренииза-
конвпрежнейредакциибудетодобренбольшинствомнеменеедвух
третейголосовотобщегочислачленов(депутатов)федеральногоСо-
брания,онподлежитподписаниюПрезидентомвтечениесемидней
иобнародованию.

Вотношениииныхнормативныхюридическихактовправотвор-
ческийпроцессноситболеепростойхарактер.Нововсехслучаяхре-
шающимправотворческимдействиемявляетсяпринятиепроекта(оно
закрепляетсяподписаниемнормативногодокумента),азатемофици-
альноеопубликованиепринятогонормативногоакта.

§ 6. Действие закона во времени

Закон(инойнормативныйюридическийакт)имеетпределысво-
егодействиявчетырех«измерениях»:вовремени,впространстве,по
предметуиполицам.

Наиболеесложныевопросывозникаютвотношениидействияза-
кона(иныхнормативныхактов)вовремени.Начальнымиконечным
моментамитакогодействияявляютсявступлениевдействиезакона
ипрекращениедействиязакона.

Вступление в действие закона

Вступление(введение)законавдействиепроисходитвсоответст-
виисоследующимитремяпринципами:

а)немедленное действие,когдазаконсоднявступленияраспростра-
няетсянавсеслучаитолько«вперед»(этоособоважнодлядлящих-
сяотношений,напримералиментных);все,чтобылододнявступле-
ниязаконавдействие,поднегонеподпадает;именнотакойпорядок
использованвгражданскомзаконодательстве.Согласност.4ГКРф,
«поотношениям,возникшимдовведениявдействиеактаграждан-
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скогозаконодательства,онприменяетсякправамиобязанностям,
возникшимпослевведенияеговдействие».Вобластигражданско-
гоправасуществуютисложныеслучаи,связанныесозначительной
юридическойсилойдоговоровпочастноправовымотношениям.Так,
согласност.422ГК,еслипослезаключениядоговорапринятзакон,
устанавливающийобязательныедлясторонправилаиные,чемте,ко-
торыедействовалипризаключениидоговора,условиязаключенного
договорасохраняютсилу,кромеслучаев,когдавзаконеустановлено,
чтоегодействиераспространяетсянаотношения,возникшиеизра-
неезаключенныхдоговоров;

б)обратное действие (обратная сила),когдазаконсоднявступле-
ниявдействиераспространяетсянавсеслучаии«вперед»,и«назад»,
т.е.инаслучаи,имевшиеместораньше,впрошлом;

в)переживание закона,когдазакон,утратившийюридическуюси-
лу,поспециальномууказаниюновогозаконаможетпродолжатьдей-
ствоватьпоотдельнымвопросам.

Принципыдействиязаконавовременипоказанынасхеме11.
Типичным,нормальнымвусловияхзаконностивариантомдейст-

виязаконаявляетсяпервый–немедленноедействие.Обратнаясила
закона–исключение,каждыйслучайприданиязаконуобратнойси-
лыособооговариваетсявзаконе.Всоответствиисост.54Конститу-
цииРоссийскойфедерациизакон,устанавливающийилиотягчаю-
щийответственность,обратнойсилынеимеет.Этоправилоещебо-
леестрогосформулировановотношенииправонарушений:«Никтоне
можетнестиответственностьзадеяние,котороевмоментегосовер-
шениянепризнавалосьправонарушением».Втожевремя,каксказа-
новтойжест.54,«еслипослесовершенияправонарушенияответст-
венностьзанегоустраненаилисмягчена,применяетсяновыйзакон».
Переживаниезакона–редкиеслучаи,связанныесосложнымиситуа-
циями,тожеособооговариваемымивзаконе.

Момент(день)вступлениязаконавдействиенужноотличатьотмо-
мента(дня)обретенияимюридическойсилы.Законприобретаетюри-
дическуюсилувденьегопринятияГосударственнойДумойвокон-
чательнойредакции(конституционныйзакон–вденьегоодобре-
нияобеимипалатамивпредусмотренномконституционномпорядке,
окоторомранееговорилось),одобренияСоветомфедерацииипод-
писанияПрезидентом.Аналогичныйпорядокдействуетивотноше-
нииактовПрезидента.Стогожедня,еслиэтопрямопредусмотрено
взаконе,онможетвступитьвдействие.
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Схема 11.Принципыдействиязаконавовремени

Однако,какправило,вступлениезаконавдействиеотдаленово
времениотдняегопринятияиподчиненоособомупорядку.Этотпо-
рядоквРоссийскойфедерацииурегулированвфедеральномзаконе
«Опорядкеопубликованияивступлениявсилуфедеральныхконсти-
туционныхзаконов,федеральныхзаконов,актовпалатфедерально-
гоСобрания»(принятГосударственнойДумой25мая1994г.;одобрен
Советомфедерации1июня1994г.).

Вомногихслучаяхзаконодательныйорганодновременносзаконом
принимаетособыйактопорядкевступлениявдействиеданногозакона.

Так,одновременносчастьюпервойГражданскогокодекса21октяб-
ря1994г.ГосударственнойДумойпринятфедеральныйзакон«Овве-
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дениивдействиечастипервойГражданскогокодексаРоссийскойфе-
дерации»,состоящийиз14статей,вкоторыхрегламентируетсявесь
комплексвопросововведениивдействиеКодекса,втомчислеотдель-
ныеслучаиобратнойсилыи«переживания»егоотдельныхположений.

Решающеезначениевпорядкевступлениязаконавдействиеиме-
ют:а)официальноеопубликованиезакона;б)срок.

Официальным опубликованиемзаконасчитаетсяперваяпубликация
егополноготекстав«Российскойгазете»,«Парламентскойгазете»или
в«СобраниизаконодательстваРоссийскойфедерации».Здесь,какив
иныхслучаях,официальноеопубликование–это,всущности,давае-
моегосударствомсвидетельстводостоверностииточностисодержа-
ниянормативногоакта.

Послеофициальногоопубликованиязаконывступаютвдействие
одновременнонавсейтерриторииРоссийскойфедерациивсоответст-
виисоследующимиправилами.Общийпорядок–законвступаетвсилу
поистечениидесятиднейпоследняегоофициальногоопубликования.
Вместестемсамимзакономилиособымизаконодательнымиактами
можетбытьустановленидругойпорядоквступлениязаконавсилу.

Припринятиизаконаможетбытьпредусмотрено,чтоонвступает
вдействиенепосредственносмоментаофициальногоопубликования.

Врядеслучаевзаконвступаетвдействиепоистечениисрока,специ-
альнопредусмотренногоприпринятиизакона.Так,частьперваяГраж-
данскогокодексавсоответствиисупомянутымранеефедеральнымза-
кономовведенииеговдействиевступилавсилус1января1995г.(за
исключениемположений,длякоторыхданнымЗакономустановле-
ныиныесрокивведениявдействие;например,гл.4Кодексавступила
вдействиесодняофициальногоопубликованияКодекса,т.е.с8декаб-
ря1994г.–дняопубликованияКодексав«Российскойгазете»).

Законы,актыпалатфедеральногоСобранияпубликуютсянетолько
в«СобраниизаконодательстваРоссийскойфедерации»,«Российскойга-
зете»и«Парламентскойгазете».Онимогутбытьопубликованывиныхпе-
чатныхизданиях,втомчислеиввидеотдельныхизданий,атакжедоведе-
ныдовсеобщегосведения(обнародованы)потелевидениюирадио,ра-
зосланыгосударственныморганам,должностнымлицам,организациям,
переданыпоканаламсвязи,распространенывмашиночитаемойформе.

Определенныеправилаустановленывотношениивступленияв
действиеактовПрезидентаиПравительстваРоссийскойфедерации.
Официальноеопубликованиеэтихактовосуществляетсявтомжеса-
момиздании,вкоторомпубликуютсязаконы,актыпалат,–в«Собра-
ниизаконодательстваРоссийскойфедерации»,атакжев«Российской
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газете»и«Парламентскойгазете».НормативныеактыПрезидентавсту-
паютвдействиепоистечениисемиднейпослеихопубликования,аесли
вактеуказансроквступлениявсилу–вуказанныйсрок.Специальный
порядокустановлендлявступлениявдействиеактовПравительства.

Существуютопределенныеправилавступлениявсилуиведомствен-
ныхактов.С1марта1993г.ведомственныеакты,затрагивающиеправа,
свободыизаконныеинтересыгражданилиносящиемежведомственный
характер(т.е.актывнешнегодействия),проходятрегистрациювМини-
стерствеюстициии,еслииноенепредусмотренозаконодательством,
подлежатофициальномуопубликованию.Опубликованиедолжнобыть
осуществленовтечениедесятиднейпослеихрегистрации.Указанные
ведомственныеакты,непрошедшиерегистрациюинеопубликован-
ныевустановленномпорядке,невступаютвдействие.

Прекращение действия закона

Прекращениедействиязаконаозначаетиутратуимюридической
силы.Этопоследствиенаступаетприналичииодногоизследующих
обстоятельств:

1)истечениесрока,накоторыйбылпринятзакон(таков,вчаст-
ности,Законобюджете);

2)отменазакона(впостановлениизаконодательногоорганаопо-
рядкевведениявдействиезакона,какправило,указываютсяакты,ко-
торыеутрачиваютюридическуюсилу);

3)фактическаязаменаданногозаконадругим,регулирующимте
жесамыевопросы(этонаименееприемлемыйспособпрекращения
действиянормативногоакта,онпорождаетнеопределенность,созда-
еттрудностинапрактике).

Судам,инымюрисдикционныморганаминогдаприходитсяоцени-
ватьправомерностьфактовиситуаций,которыепроисходиливпро-
шлом.Посколькуприменительнокуказаннымфактическимобстоя-
тельствамнепредусмотренаобратнаясиладействующегонаданный
моментзакона,тосуду,иномуюрисдикционномуоргануследуетпри
такойоценкеруководствоватьсязаконом,которыйдействовалвто
время,когдапроисходилисоответствующиесобытия.

§ 7. Действие закона в пространстве

Пределыдействиязаконавпространствеочерченытерриторией
государстваигосударственнымсуверенитетом.
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ТерриторияРоссийскойфедерациивключаетвсебятерриториюее
субъектов,внутренниеводыитерриториальноеморе,воздушноепро-
странствонадними.Россияобладаетсувереннымиправамииосуще-
ствляетюрисдикциюнаконтинентальномшельфеивсвоейисклю-
чительнойэкономическойзоневпорядке,определяемомфедераль-
нымзакономинормамимеждународногоправа(ст.67Конституции).

Порядок,всоответствиискоторымзаконынераспространяютсяна
тоилииноепространствоилилиц,называетсяэкстерриториальностью.

Всоответствиисначаламигосударственногосуверенитетаиностран-
ноезаконодательствоможетприменятьсянатерриторииданногогосу-
дарствалишьпостольку,посколькуэтодопускаетсяегозаконамииопре-
деленомежгосударственнымсоглашениемсиностраннымгосударством.

СогласноКонституцииопределяетсяинепосредственноедействиена
территориистранымеждународногоправа,втомчислеобщепризнанных
нормоправахисвободахчеловека.Общепризнанныепринципыинор-
мымеждународногоправаимеждународныедоговорыРоссийскойфе-
дерацииявляютсясоставнойчастьюееправовойсистемы.Еслимежду-
народнымдоговоромустановленыиныеправила,чемпредусмотренные
законом,топрименяютсяправиламеждународногодоговора(ст.15).

Всоответствиисфедеративнымгосударственнымустройствомдей-
ствуетпринципприоритетафедеральногозаконодательства,осущест-
вляемоговрамкахобщефедеральнойкомпетенцииобщефедеральными
органами,надреспубликанскими,региональнымииместнымимуни-
ципальныминормативнымиактами.Какгласитст.76Конституции,
«попредметамведенияРоссийскойфедерациипринимаютсяфеде-
ральныеконституционныезаконыифедеральныезаконы,имеющие
прямоедействиенавсейтерриторииРоссийскойфедерации».Норма-
тивныеактысубъектовфедерациидействуюттольконаихсобствен-
нойтерритории,нормативныеактыместныхмуниципальныхорга-
нов–науправляемойимитерритории.

Столкновение(коллизия)актоввсвязисихдействиемнатойили
инойтерритории,атакжевсвязискомпетенциейправотворческихор-
гановивременемизданияактоврегулируетсяколлизионными нормами,
которыесодержатсявКонституцииРоссийскойфедерации(ст.76)ив
отраслевыхзаконодательныхактах.

§ 8. Действие закона по предмету

Пределыдействиязаконапопредметуопределяютсятем,накакой
предмет(кругобщественныхотношений)распространяютсянормы,
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содержащиесявданномзаконе,иккакойразновидностиониотно-
сятся–общим,отраслевым,специальным.

НеограниченноепопредметудействиеимеютнормыКонституции;
онираспространяютсянавсебезисключенияотношения,которые
вобластигосударственнойюрисдикциисуществуютвобществе.Впер-
вуюочередьэтоотноситсякобщимконституционнымпринципам,
конституционнымнормамоправахисвободахчеловека.

Действиеотраслевыхзаконовограничено предметом данной отрасли 
права.Так,гражданскиезаконыраспространяютсянавсеимуществен-
ныеиличныенеимущественныеотношения,субъектыкоторыхравны,
автономны,ненаходятсявсостояниисоподчинения;административные
законы–науправленческие,властно-организационныеотношения.

Взависимостиотположенияотраслиправаврядеслучаевпроисхо-
дитсубсидиарное действие закона,т.е.действиедополнительное,когда
нормыпрофилирующей,базовойотрасли(например,нормыграждан-
скогоправа)применяютсявпределахспециальнойотрасли(напри-
мер,трудовогоправа)вслучаях,еслисоответствующийвопроснена-
шелвнейнормативногорешения.

Врамкахтойилиинойотрасливпределахотдельныхинститутов
существуетприоритет специальных норм:есливзаконесодержатсяоб-
щиеположенияпотомуилииномукругуобщественныхотношений
(например,позалоговымотношениям)ивтожевремяпредусмотре-
ныособые,специальныенормы(например,поипотеке–разновидно-
стизалога,устанавливаемоговотношениинедвижимогоимущества),
топрирешенииюридическихвопросов,касающихсяданнойразно-
видности,действуютвпервуюочередьспециальныенормы.Согласно
ст.334ГК,«общиеправилаозалоге,содержащиесявнастоящемКо-
дексе,применяютсякипотекевслучаях,когданастоящимКодексом
илизакономобипотекенеустановленыиныеправила».

§ 9. Действие закона по лицам

Порядокдействиязаконаполицамявляетсяпроизводнымотпо-
рядкаегодействияпотерриторииипопредмету.Общееправилоздесь
таково:закондействуетвотношениивсех лиц,находящихсянатерри-
торииегодействияиявляющихсясубъектамиотношений,накоторые
онраспространяется.

«Вселица»–этогражданегосударства(втомчислелицасдвой-
нымгражданством),иностранцы,лицабезгражданства,атакжевсе
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внутригосударственные,совместные,иностранные,международные
организации,непользующиесяправомэкстерриториальности.Вместе
стемсуществуютиособенностивдействиизаконаполицам.

Рядзаконов,преждевсегоуголовных,распространяетсянаграж-
данданногогосударстванезависимоотихместонахожденияиотто-
го,понеслилионинаказаниепозаконаминостранногогосударства.

Втожевремяглавыгосударствиправительств,сотрудникидипло-
матическихиконсульскихпредставительств,некоторыедругиеино-
странныегражданенаделеныдипломатическимиммунитетомиполь-
зуютсяправомэкстерриториальности.Этозначит,чтокнимнемогут
бытьпримененымерыответственностиииныемерыгосударственно-
гопринуждениязанарушениеуголовногоиадминистративногозако-
нодательства.

Иещеоднаособенность.Иностранныегражданеилицабезграждан-
ствавсоответствиисзакономнемогутбытьсубъектамирядаотношений
(вчастности,бытьсудьями,состоятьнаслужбеввооруженныхсилах).

§ 10. Систематизация в праве

Систематизация – это упорядочение действующих законов, всех нор-
мативных актов, приведение юридических норм в упорядоченную, согла-
сованную систему.

Законы,иныенормативныеюридическиеактыиздаютсявразное
времявсвязисразличнымиобстоятельствами;нередкоонибывают
несогласованными,противоречивыми.Всеэтосоздаеттрудностипри
использованиизаконов,снижаетэффективностьзаконодательства.
Отсюданеобходимостьсистематизациивправе.

Существуютдвеосновныеформысистематизациивправе:а)ко-
дификацияиб)инкорпорация.

Кодификацияпредставляетсобойупорядочениеюридическихнорм
всамомпроцессеправотворчества,когдаотменяютсяранеедейство-
вавшиезаконы,иныенормативныеюридическиеакты,юридические
нормыперерабатываются,вводятсявединуюсогласованнуюсистему
икогдаиздаетсяединый,сводный,юридическиилогическицельный,
согласованныйнормативныйакт–кодекс.

Инкорпорацияпредставляетсобойвнешнееупорядочениедействую-
щихзаконов,иныхнормативныхюридическихактов,безпереработки
нормправа,когдазаконы,иныенормативныеюридическиеактыпо-
мещаютсявединыесборники(собрания)вхронологическомилите-
матическомпорядке.
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Инкорпорацияможетбытьнеофициальной,проводимойиздатель-
ствами,практическимиорганами,научнымииучебнымизаведения-
ми.Это,например,изданиесборников«Жилищноезаконодательство»,
«Нормативныеактыоприватизации».Такогородасборникиинкор-
порациинеявляютсяизданиями,подтверждающимидостоверность
иточностьпомещенныхвнихюридическихнорм.Нанихнельзяссы-
латьсяприрассмотренииирешенииюридическихвопросов.Онино-
сятлишьсправочно-информационныйхарактер.

Приофициальнойинкорпорациисборники,иныеизданияготовятсяот
именикомпетентныхгосударственныхоргановиявляютсяформойофи-
циальногоопубликованияилипереопубликованияактов,чтосвидетель-
ствуетодостоверностииточностипомещенныхвнихюридическихнорм.
Наэтиизданияможноссылатьсяприрешенииюридическихвопросов.

ВРоссийскойфедерациивнастоящеевремяизтакихсобранийос-
новноезначениеимеет«СобраниезаконодательстваРоссийскойфе-
дерации»(далее–Собраниезаконодательства).

Собраниезаконодательстваявляетсяофициальнымпериодиче-
скимизданием,вкоторомпубликуютсяфедеральныеконституцион-
ныезаконы,федеральныезаконы,актыпалатфедеральногоСобра-
ния,указыираспоряженияПрезидентаРоссийскойфедерации,по-
становленияираспоряженияПравительстваРоссийскойфедерации,
решенияКонституционногоСудаРоссийскойфедерацииотолкова-
нииКонституцииРоссийскойфедерациииосоответствииКонсти-
туциизаконов,нормативныхактовПрезидента,Советафедерации,
ГосударственнойДумы,Правительства.

Собраниезаконодательствасостоитизпятиразделов:первыйраз-
дел–законы;второйраздел–актыпалатфедеральногоСобрания;
третийраздел–указыираспоряженияПрезидента;четвертыйраз-
дел–постановленияираспоряженияПравительства;пятыйраздел–
решенияКонституционногоСуда(поуказаннымранеевопросам).

Считаютсяофициальноопубликованнымиюридическиеакты,по-
мещенныевсвоевремяв«ВедомостяхСъезданародныхдепутатов
РоссийскойфедерациииВерховногоСоветаРоссийскойфедерации»
и«СобранииактовПрезидентаиПравительстваРоссийскойфедера-
ции»,изданиекоторыхвнастоящеевремяпрекращено.

Собраниезаконодательства(иупомянутыеиздания,выпускко-
торыхпрекращен)какизданиеофициальногоопубликованияактов
являетсядокументомхронологическойинкорпорации.Помещаемые
внемзаконы,иныенормативныеактырасполагаютсявтойочеред-
ности,вкакойонипубликуются.
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Собраниезаконодательства(какиранее«Ведомости»идругиеиз-
дания)издаетсяпогодам;накаждомвыпускеобозначаютсяпорядко-
выйномеридатаиздания.Например,частьперваяГражданскогоко-
дексапомещенаввыпускеСобраниязаконодательства№32от5де-
кабря1994г.Вместестем,несмотрянапорядковыйномервыпуска,
ввыпускахединая,сплошнаянумерациястраниц;крометого,каж-
домуактуприсваиваетсяочереднойномерподрубрикой«статья»,т.е.
актыпомещаютсявстатьях,имеющихпорядковыйномер.Так,первой
частиГражданскогокодексаввыпуске№32Собраниязаконодатель-
стваот5декабря1994г.отведеныстраницы4570–4702.Кодексобозна-
ченст.3301.Всеэтоиобеспечиваетприведениеиздаваемыхзаконов,
иныхактоввединуюсистему,создаетудобствавпользованииими.

Официальнаяинкорпорациядействующегороссийскогозаконода-
тельстваосуществляетсяпохронологическомупризнаку.Новсежеоснов-
нуюрольвофициальнойинкорпорациипризваныигратьтематические
собрания,т.е.такиесборники,вкоторыхзаконы,иныенормативные
юридическиеактырасположеныпопредметномупризнаку–отраслям
права,сферамнародногохозяйства.Такиесобранияиздавалисьивце-
ломпоСоюзу,ивреспубликах.Наиболеевысокимпоуровнютемати-
ческимсобраниемявляетсяСвод законов,которыйотличаетсятщатель-
нымотборомзаконов,иныхактов,отработанностью,достоверностью
иточностьюзаконодательныхтекстов(изданиеСводазаконовСССР
иРСфСРбылоосуществленовконце1970-х–начале1980-хгг.).

Приинкорпорациинормативныхактовиспользуютсяособыетех-
ническиеприемы(втомчислепубликацияввиде«расшивныхтетра-
дей»,«вклеек»,позволяющихоперативновноситьвсборникиизме-
ненияидополнения).

§ 11. Справочно-информационная работа

Справочно-информационнаяработасзаконами,иныминорматив-
нымиюридическимиактамиосуществляетсягосударственнымиоргана-
ми,общественнымиорганизациями,ихособымиподразделениями(от-
делами)юридическихучебныхзаведенийинаучныхучреждений,юри-
дическимифирмамиит.д.Онавключаетсборнормативногоматериала,
егохранение,размещениепорубрикам,составлениекаталогов,инфор-
мациюонормативныхактах,выдачуинформационныхданных,справок.

Внастоящеевремясозданыисовершенствуютсяавтоматизиро-
ванныеинформационно-поисковыесистемы(АИПС–Законода-
тельство),осуществляетсяпереводнормативнойинформациина«ма-
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шинныйязык»,формируетсяэталонныйбанкправовойинформации
научно-техническогоцентраправовойинформации«Система».Авто-
матизированныеинформационно-поисковыесистемысоздаютсяиот-
дельнымичастнымиюридическимифирмами.

Справочно-информационнаяработапредполагаетсозданиеединого
стабильногообщеправовогоклассификатораотраслейзаконодательства.
ТакойклассификаторутвержденУказомПрезидентаРоссийскойфеде-
рации15марта2000г.Внемданныеправовойинформациираспреде-
ленывпоследовательномпорядкесвнутреннейрубрикациейисциф-
ровымидевятизначными(потремблокам)обозначениями,позволяю-
щимипроводитьмашиннуюобработкуданныхправовойинформации.

Например,рубрикация,посвященнаяконституционномустрою,
имеетобозначение010.000.000,основамгосударственногоуправления–
020.000.000,гражданскомуправу–030.000.000.Такимобразом,номер
рубрикацииотраженвпервомблокецифровогообозначения.Даль-
нейшаярубрикацияклассификатораотражаетсявовторомилитретьем
блоках.Например,рубрика«федеральноеСобрание(парламент)Рос-
сийскойфедерации»–010.100.000,а«Советфедерации»–010.100.020.

Придостаточноотработаннойсистемесправочно-информацион-
нойработыназваниянормативныхактовиихиндексыпереносятся
накарточки,которыеразмещаютсяпопредметно-отраслевомуиал-
фавитно-предметномупринципам.Крометого,ведетсяжурнальный
иконтрольно-текстовойучетнормативныхактов;причемвконтроль-
ныйэкземплярактаприконтрольно-текстовомучетеоперативновно-
сятсявсетекущиеизменения.

Квалифицированныеюристысоздают«личныесобрания»законов,
иныхнормативныхюридическихактов,систематическивносятвих
тексттекущиеизмененияидополнения,атакжеведут«личнуюкар-
тотеку»нормативныхактовисудебнойпрактики(дляэтогоисполь-
зуютсяединыйклассификатор,атакжеклассификаторы,связанные
спотребностямиданногоучасткаюридическойработы).

Подготавливаемыедлясправочно-информационнойработымате-
риалымогутбытьстадиейдляпоследующейинкорпорациинорматив-
ныхактовидлякодификации.Онимогутбытьдополнениемкинкор-
порацииикодификацииввидепостатейныхматериалов,предметно-
алфавитныхуказателей,системы«вклеек»кактам.

Справочно-информационнаяработаимеетисамостоятельноезначе-
ние.Онанаиболееотчетливопроявляется,когдаинкорпорацияико-
дификациянеполучилиещенеобходимогоразвития.Тогдаспра-
вочно-информационнаяработаможетвизвестнойстепениослабить
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отрицательныепоследствия,связанныесотсутствиемнадлежащихси-
стематизированныхактовисборников.

ЗакОнОдательный текст.  
юридическая техника

§ 1. Законодательный текст

Текст закона (иного нормативного юридического акта) – это сло-
весно выраженное и закрепленное в документе содержание закона (ино-
го нормативного юридического акта).

Дляиллюстрациинастр.108настоящегоучебногопособиявоспро-
изведенастраница4570«СобраниязаконодательстваРоссийскойфе-
дерации»от5декабря1994г.№32,скоторойначинаетсяпубликация
частипервойГражданскогокодекса.

Текстзаконастроитсявсоответствиистребованиямиполноты,
точности,завершенностисловесноговыраженияюридическихнорм,
содержаниязакона.Законодательныйтекст,следовательно,должен
бытьредакционноотработан,соответствоватьправиламграммати-
ки,стилистики,лексики.Доокончательногопринятиязаконавнем
необходимоустранитьвсередакционныенедостатки,произвестире-
дакционныеуточненияидополнения.

Неследуетрассматриватьзаконодательныйтексткакнечтосугу-
боформальное,чистодокументальное.Взаконенетничегоиного(ни
большего,нименьшего),крометого,чтовыраженовтексте–всло-
вах,словесныхформулировках.Толькоиисключительночерезнихза-
конраскрываетсвоесодержание,«входит»вобщество,вжизньлюдей.

Тексткаждогозакона–целостноеединство.Егофрагменты(ста-
тьи,главы)должнырассматриватьсянекакнечтополностьюсамостоя-
тельное,акакчастицелого–составныеподразделенияединоготекста.

§ 2. Реквизиты

Этотакиевнешниеобозначения,«знаки»,атрибуты,которыесвиде-
тельствуютонадлежащейоформленностизаконодательногодокумен-
та,оналичиивнемвсегонеобходимого,официальноподтверждаю-
щего,чтозакон,инойнормативныйюридическийактимеетюриди-
ческуюсилуивводитсявдействие.Ктакимреквизитамотносятся:
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а)«узаконенное»,т.е.полноеофициальноенаименованиезакона,
котороенеможетбытьзамененоникакимдругим(внашемслучае–
ГражданскийкодексРоссийскойфедерации.Частьпервая);всякие
иные,втомчислесокращенные,наименования–неофициальные;
так,впростом,«вольном»изложениитолькочтопоименованныйза-
конобозначаетсяпроще–«частьперваяГражданскогокодекса»(или,
чтотожесамое,«перваячасть...»);
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б)полноенаименованиедолжностноголица,подписавшегозакон
(«ПрезидентРоссийскойфедерацииБ.Ельцин»);

в)датапринятия(одобрения)закона(указываютсятакжеместо
идатаподписанияирегистрационныйномер);

г)послеофициальногоопубликованиявСобраниизаконодатель-
ства(ранее–«Ведомостях»)порядковыйномер,которыйобознача-
етданныйзаконкакстатью.Порядковые«номерные»обозначения
установленыидляофициальноопубликованныхактовпалатфеде-
ральногоСобрания,атакжеуказовираспоряженийПрезидента,ак-
товПравительства,решенийКонституционногоСуда,публикуемых
вСобраниизаконодательства.

Реквизитызакона,втомчислеегопорядковыйномеркакстатьи,
упорядочиваютиоблегчаютучетинахождениенормативныхактов,
справочно-информационнуюработу.Сэтойцельюпринятосокра-
щенноеобозначениеучетныхданныхзакона.

Например,послеприведеннойвыдержкииззакона(внашемслу-
чае–частипервойГражданскогокодекса)можетбытьданатакаяссыл-
канаисточник:СобраниезаконодательстваРоссийскойфедерации.
1994.№32.Ст.3301.Иэтосразужеопределяетместо,гденаходится
точныйиполныйтекстКодекса.

§ 3. Структура

Текстзаконавредкихслучаяхсводитсякодномупростомунор-
мативномуположению.Таковы,какправило,законы,вносящиеиз-
мененияидополнениявдругойзакон(статьюкодекса)илираспро-
страняющиедействиедругогозаконанановыеотношения,иныепо-
добныезаконоположения.

Вбольшинствеслучаевтекстзаконаболееилименееобширен.На-
помним,чтодляправахарактернаспециализацияюридическихнорм;
междунимисуществует«разделениетруда»,ипоэтомукаждаянор-
мадействуетвсочетаниисдругими(системностьправа).Даикаж-
даявотдельностиюридическаянормапосвоейструктуре–сложное
явление:внейсодержитсяуказаниенаусловиееедействия,направа
иобязанности,насанкции.Крометого,внормативномактенередко
предусматриваютсяразновидностиданногоинститута,вариантытой
илиинойнормы,особыеслучаиит.д.,вплотьдодефиницииотноше-
ний,регулируемыхданнымзаконом,определяетсякругзаконовидру-
гихнормативныхактов,которыеихрегулируют,идр.
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Казалосьбы,залог–лишьодинизспособовобеспеченияобяза-
тельств;емуранее,впрежнихгражданскихкодексах,отводилисьод-
на-двестатьи.Ностоилотольковопросызалогасвязатьсмногооб-
разнымислучаямижизни,снеобходимостьючеткогоюридическо-
горешенияэтихвопросов,стребованиямипрактики,какколичество
статейозалогевдействующемГражданскомкодексеувеличилосьдо
двухсполовинойдесятков(ст.334–358),образовавособоеструктур-
ноеподразделениеКодекса–§3гл.23даплюсктомувместеспред-
усмотреннымвКодексеособымзакономободнойизразновидностей
залога–Закономобипотеке(судяповсемданным,весьмаобширно-
годокумента).

Всвязистем,чтозаконы(иныенормативныеакты),какправило,
представляютсобойвесьмаобширныедокументы,возникланеобхо-
димостьструктурированиятекстазакона,распределенияматериала
поподразделениям.

Исходной,дробнойединицейзаконодательноготекстаявляется
статья (онабудетрассмотренаосободальше).

Врядеслучаевзаконначинаетсяспреамбулы(довольночастоэто
имеломестовсоветскихзаконах),т.е.сбесстатейногообщеговведе-
ния,вкоторомдаетсяобоснованиезаконаипоройформулируются
исходныефилософские,мировоззренческиеположения.Сейчас,ко-
гдароссийскоеправовсебольшеосвобождаетсяотидеологических
догм,преамбулывстречаютсяредко(хотяпреамбулакакизложение
отправныхобщихпринциповсохраниласвоезначениедлякрупных
законов,такихкакКонституция,кодекс).

Наиболеекрупныеподразделениязаконов–части.Так,всесодер-
жаниеУголовногокодексаобычноподразделяетсянадвечасти–Об-
щуюиОсобенную.НадвечастиподразделяетсяисодержаниеГраж-
данскогокодекса.Однаконестолькопопричинеособенностейихсо-
держания(хотячастьперваяГражданскогокодексатожеохватывает
наиболееобщие,концептуальныеположения),сколькопопричине
необходимостискорейшеговведениявжизньобществаисходныхгра-
жданско-правовыхнормиинститутов.ПоэтомучастиГражданского
кодексанеимеют«содержательных»наименований.Онитакиназы-
ваются–«частьпервая»,«частьвторая».

Существенноезначениевкодексах,другихкрупныхзаконахиме-
етпервоеподразделение(раздел,глава),котороеобычноименуется
«Общие положения»или«Общая часть»,гдеформулируютсяисходные
иобщиенормы,касающиесяданныхотношенийвцелом.Например,
вГражданскомкодексе–этовесьмаобширноеструктурноеподразде-
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ление,включающее208статей,объединенныхв12глави5подразде-
лов–«Основныеположения»,«Лица»,«Объектыгражданскихправ»,
«Сделкиипредставительство»,«Сроки.Исковаядавность».

Весьинойнормативныйматериалраспределяетсяпоглавамираз-
деламвсоответствиисизбраннымизаконодателемкритериями.Как
правило,изстатейскладываютсяглавы,аони,всвоюочередь,объ-
единяютсявразделы.

ВГражданскомкодексекромеглавиразделовестьещеподразде-
лы(вчастности,какужеуказывалось,вразделеобобщихположени-
ях),атакжевнутриотдельныхглав–параграфы(таковпараграфоза-
логевгл.23).

§ 4. Статья

Статья – исходная, первичная часть текста закона.
Первичныечаститекстовиныхнормативныхактовтоженазыва-

ютстатьями,нонередкоихименуютпунктами(хотятермин«пункт»
можетиспользоватьсяидляобозначенияотдельныхэлементовтекста
ивнутритойилиинойстатьиилидажевеечасти).

Статьюкакчастьтекстазаконаследуетотличатьотстатьивсмыс-
лепорядковогономеравофициальномизданиизакона(иногоакта),
еслиподэтимтерминомимеетсяввидупорядковоеместо,занимае-
моецелымзаконом(инымактом)вСобраниизаконодательстваили
иномофициальномиздании(когдауказываетсянаст.3301Собрания
законодательства(1994,№32),то,значит,речьидеточастипервой
Гражданскогокодексацеликом).

Каждаястатьявтекстезаконапосвященаотдельномвопросу.
Встатьеобычносодержитсяоднаилинесколькосвязанныхмеж-
дусобойюридическихнормилидажефрагментовнормативныхпо-
ложений.

Нередковстатьеввидеабзацеввыделяютсячасти(иногдаихтак
иназывают–«абзацы»).Например,вп.3ст.334ГК–двечасти(два
абзаца):впервойчастиопределяется,чтозалогвозникаетвсилудого-
вораилизакона,авовторойчастиговоритсяотом,чтоправилаоза-
логеподоговоруприменяютсякзалогу,возникающемунаосновании
закона,еслизакономнеустановленоиное.

Истатью,ичасти,изкоторыхонасостоит,принятообозначать
сокращенно.Статью–двумяначальнымибуквамисточкой(«ст.»),
часть–первойбуквойсточкой(«ч.»).
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Статьивзаконах(иныхнормативныхактах)нумеруются;неред-
конумеруютсяичасти(абзацы)статей;тогдаони,какправило,на-
зываютсяпунктами.ОднаковКонституцииРоссийскойфедера-
циидляпронумерованныхподразделенийеестатейоставленона-
звание«часть».

Виныхнормативныхактахвотличиеотзаконовпервичныечасти
текстаименуютсяпотрадициинестатьями,апунктами.Приэтом
втекстеслово«пункт»неприводится,указываетсялишьегопоряд-
ковыйномер.

Вкодексахнумерациястатейнезависимоотихраспределенияпо
главамиразделамсплошнаяипостоянная.Каждоеюридическоепо-
ложениеимеетсвойпостоянныйинеизменныйномерстатьинавесь
периоддействиякодекса.Иэтопозволяетсвязыватьвнашихпред-
ставлениях,вюридическомобиходетоилииноенормативноеполо-
жениесточноопределеннымномеромстатьикодекса,какиебыиз-
менениянивносилисьвнего.

Всемизвестно,например,чтост.206УК1960г.говоритобответст-
венностизахулиганство,хотявУголовныйкодексвносилосьнема-
лоизмененийидополнений.Икогдавнашихразговорах,приобме-
немнениямиупотреблялосьвыражение«N.отвечаетпостатье206»,
всембылоясно,чтоN.вменяетсяввинууголовнаяответственность
запреступление,образующеесоставхулиганства.

Какимжеобразомвэтомслучаевкодексеопределяетсянумера-
цияновыхнормативныхположений?Этоделаетсятак.Вкодексвно-
ситсяноваястатья(безизменениясуществующейнумерации);такая
новаястатьяпомещаетсярядомсостатьей,имеющейблизкоесодер-
жание,иейприсваиваетсятотженомер,носдобавлениемзначка,на-
пример«один»,«прим»,следующейстатье–значка,допустим«пять»,
«прим»ит.д.

§ 5. Отсылочные и бланкетные статьи. Другие виды статей

Некоторыестатьизаконанетольконепосредственно,прямовтек-
стедаютрешениетогоилииноговопроса,ноисодержатуказаниена
другиестатьиилидажедругиезаконы,иныеисточникиправа,кото-
рыедолжныбытьвданномслучаеиспользованы.Здесьнужноразли-
чатьстатьиотсылочныеибланкетные.

Отсылочные – этостатьи,вкоторыхсодержитсяотсылкаккон-
кретным,точноуказаннымзаконоположениям.Например,вст.109
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КонституцииРфсказано:«ГосударственнаяДумаможетбытьраспу-
щенаПрезидентомРоссийскойфедерациивслучаях,предусмотрен-
ныхстатьями111и117КонституцииРоссийскойфедерации».Эта
статьяотсылочная.

Бланкетные – статьи,вкоторыхсодержитсяотсылканеккакому-
либоконкретному,точномузаконоположению,акиномуисточнику
права,к«другомурегулированию».Такогородастатьяпредставляет
собойвизвестномсмысле«бланк»,которыйзаполняетсядругимзако-
ном,источникомправа.Например,вст.15КонституцииРоссийской
федерациисодержитсятакоенормативноеположение:«Еслимежду-
народнымдоговоромРоссийскойфедерацииустановленыиныепра-
вила,чемпредусмотренныезаконом,топрименяютсяправиламеж-
дународногодоговора».Какиеправила,какогомеждународногодо-
говора?Обэтомконкретновст.15несказано.Следовательно,статья
(вчастиприведенногонормативногоположения)общим,«бланкет-
ным»образомпредусматриваетприоритетноерегулированиеотноше-
ниймеждународнымдоговором.

Статьизаконаразличаютсятакжевзависимостиотвидовюриди-
ческихнорм,которыевнихсодержатся.Вэтомпланеможноговорить
остатьяхрегулятивногоилиправоохранительногосодержания.Особо
следуетвыделитьдефинитивныестатьи.Этостатьи,вкоторыхсодер-
жатсядефиниции–определенияюридическихпонятий.Например,
ст.334ГКтакиназвана–«Понятиеиоснованиявозникновенияза-
лога».Дефинитивныеположенияимеютсущественноезначениедля
правильногоиединообразногопониманиязакона,внесенияопреде-
ленностивюридическоерегулирование.

Втекстахзаконовестьистатьисоценочными понятиями. Сутьде-
лаздесьвследующем.

Юридическийязыквпринципеотличаетсяточностью,определен-
ностью.Однаковрядеслучаеввтекстезаконаможнонайтинеопре-
деленныевыражения,фразыобщегохарактера.Подобныевыражения
можновстретить,например,вуголовномзаконодательстве(«особая
дерзость»,«крупныйразмерущерба»,«грубаянеосторожность»ит.д.).
Вовсехуказанныхслучаяхвзаконенерасшифровывается,чтотакое
«особая»,«крупный»,«грубая».Здесьпереднамитакназываемыеоце-
ночныепонятия.

Законпредоставляетвозможностьсудебныморганамконкретно
рассмотретьвсеособенностиданнойситуацииирешить,естьливдан-
номслучае«особаядерзость»,«крупныйразмерущерба»,«грубаяне-
осторожность»илиихнет.Такчтоприведенныевыражения,имеющие
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общий,неопределенныйхарактер,неявляютсянедостаткомвюриди-
ческихформулировках(какможетпоказатьсянапервыйвзгляд),они
ориентируютнато,чтобысудебныеорганысучетомособенностейтой
илиинойситуацииоценилифактическуюобстановкуиконкретизи-
ровалиобщуюформулузакона.

Издругихстатей,различаемыхвзависимостиотособенностейих
содержания,необходимосказатьостатьяхсдиспозитивными(вос-
полнительными)нормами,т.е.такими,которыеустановленына
случай,еслиданныйвопроснеурегулировандоговором,инымсо-
глашением,заключеннымисамимисубъектами.Статьисдиспози-
тивныминормативнымиположениямидействуютлишьтогда,когда
нет соответствующегодоговора,соглашения,по-иномурешающих
данныйвопрос.ВГражданскомкодексезначительночислодиспози-
тивныхстатей.Кромеранееприведенногопримераможносослать-
сянап.1ст.338,согласнокоторому«заложенноеимуществооста-
етсяузалогодателя,еслииноенепредусмотренодоговором».Если
вдоговорепредусмотрено«иное»,действуетдоговор,анормыза-
конанеприменяются.

§ 6. Юридическая техника

Юридическая техника – это совокупность средств, приемов, пра-
вил разработки, оформления, публикации и систематизации законов, 
иных правовых актов, обеспечивающая их совершенство, эффективное 
использование.

Слово«техника»обычноиспользуетсявотношенииэкономики,
материальногопроизводства.Существуеттакжетехникаделопроиз-
водства,техникаорганизацииделовойработы.Вовсехэтихслучаях
подтехникой(стемиилиинымивариациями)понимаютсявысокая
организациядела,эффективные,отработанныемеханизмыисредства,
приемыиправила,позволяющиедостигатьоптимальногорезультата.

Втакомжезначениипонятие«техника»используетсяивправе,
вюриспруденции.Какивезде,оноиздесьвпервуюочередьхарак-
теризуеторганизациюсодержанияправа,уровеньегосовершенства,
развитости.

Юридическаятехникавотношениизаконов,иныхнормативных
юридическихактовпонимаетсятакжеив формальномзначении,свя-
занномсоформлением,внешнимдокументальнымвыражениемсо-
держанияправаиюридическихдействий.
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Вправеромано-германскоготипа,втомчислевроссийскомпра-
ве,юридическаятехникавтакомформальномзначениипонимается
(какэтоиотраженовприведенномвышеопределении)каксовокуп-
ностьсредств,приемов,правилразработки,оформления,публикации
исистематизациизаконов,иныхправовыхактов,обеспечивающаяих
совершенство,эффективноеиспользование.Юридическаятехника
охватываетздесьнетольконормативные,ноииндивидуальныеак-
ты,напримертехнико-юридическиесредства,приемы,правилапри
выработкесудебныхактов,договоров.

Какивовсехдругихслучаях,юридическаятехникакасается«юри-
дическихреальностей»–нормативныхдокументов,атакжедокумен-
товиндивидуальногозначения.Главноевэтихдокументах–ихэко-
номическое,политическое,духовноесодержание,т.е.(применитель-
нокзаконам,другимнормативнымактам)соответствиеюридических
нормтребованиямжизни,экономическомуинравственномусостоя-
ниюобщества,егоготовностиктемилиинымнововведениям,сама
сутьэкономических,социальных,политическихрешений.

Втожевремяважноиюридическоесодержаниеактов,втомчис-
ле–юридическоесовершенствонормативныхдокументов.Ипрежде
всего–эффективноеиспользованиевыработанныхвекамиюридиче-
скихсредств(таких,какдозволительноерегулирование,«автоматиче-
ское»наступлениеприналичииизвестныхфактовправовыхпоследст-
вий,правовыепрезумпции,диспозитивныенормыидр.).Многиеиз
этихсредств,атакжеприемывыработкииоформленияюридических
документовобразуютюридическуютехнику,спомощьюкоторойдо-
стигаетсясовершенствозаконодательства,всейправовойсистемыго-
сударства.

Определеннаячастьсредств,приемов,правилюридическойтехни-
киужеосвещенанамиприхарактеристикезаконов,иныхнорматив-
ныхактов,ихреквизитов,действиявовремени,официальногоопуб-
ликования,использованиясистемыусловныхссылок,обозначений
ит.д.Нередкоскладывающиесяздесьправилаиприемысоздаютвпе-
чатлениеизлишнейформалистики,«буквоедства».Насамомжеделе
ониимеютрациональныйсмысл,выработанынапрактике,оправда-
лисебявпрактическихделахиобеспечиваютюридическоесовершен-
ствоправовыхдокументов,азначит,ивсегоправа.Темболее,чтоони
вотличиеотпростоправилрациональногоделопроизводства(когда
известныесокращениямогутбытьи«такими»и«эдакими»)поболь-
шейчастивыражаютобъективнуююридическуюреальность,факти-
ческисуществующиечастицыправовойматерии.
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Наиболееобщимисредствами,приемами,правиламиюридиче-
скойтехникиявляются:а)юридическаятерминология;б)юридиче-
скиеконструкции;в)приемыиправилаизложениясодержаниянор-
мативныхюридическихактов.

§ 7. Юридическая терминология

Термины – этословесныеобозначенияпонятий,используемыхпри
изложениисодержаниязакона(иногонормативногоюридического
акта).

Втекстахзаконовиспользуютсятривидатерминов:
а)общеупотребляемые,т.е.терминывобщепринятом,визвестном

всемсмысле,например«строение»,«здание»,«документ»(здесьидаль-
шевновьиспользуютсяприведенныеранеевыдержкиизГраждан-
скогокодекса);

б)специально-технические,т.е.имеющиесмысл,которыйпринят
вобластиспециальныхзнаний–техники,медицины,экономики,био-
логии,например«депозит»,«промышленноепредприятие»;

в)специально-юридические,т.е.имеющиеособыйюридический
смысл,выражающийсвоеобразиетогоилииногоправовогопоня-
тия,например«залог»,«владение»,«переводдолга».

Необходимообратитьвниманиенаследующее.Специально-
юридическуютерминологиюнельзяограничиватьнаборомособо
сложныхюридическихвыраженийислов.Посутидела,взаконах,
иныхнормативныхдокументахвыраженияислова,которые,каза-
лосьбы,относятсякобычным,общеупотребляемым,вдействитель-
ностиимеютспецифическоеправовоесодержание,причемвряде
случаевотличающеесяотобщеупотребляемого.Характерныйпри-
мер–слово«сделка»,которое,вобиходеимеядажеупречныйот-
тенок,вюридическомзначенииявляетсявысокозначимойправо-
войкатегорией.

Всущности,вкаждойформулировкезаконакроетсясвоеобразный
юридическийсмысл,понятныйлицу,обладающемупрофессиональ-
нымиюридическимизнаниями.

Вотпереднамипростые,всемхорошоизвестныеслова–«способ
обеспеченияобязательства»,«приобретениеправа»,«неисполнение
обязательства»,«получениеудовлетворения»(всеэтисловаивыраже-
ниявзятыизопределенияпонятия«залога»,содержащегосявст.334
ГК).Насамомжеделетакиевыражения,хотяидаюткаждомуобщее
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представлениеоданномпредмете,всежевполноймерераскрывают
своесодержаниенаосновеспециальныхюридическихзнаний.

Использованиетерминологиивзаконах (иныхнормативных
юридическихактах)подчиняетсярядутребований.Основныеиз
нихтакие:

единствотерминологии:одинитотжетермин(например,«долж-
ностноелицо»,«несовершеннолетний»)долженупотреблятьсявдан-
номзаконе(ивовсехдругихнормативныхактах)водномитомже
смысле;

общепризнанностьтермина:слованедолжныбыть«изобретены»,
придуманызаконодателемтолькодляданногозаконаилиприменять-
сявнемвкаком-тоособомсмыслетемиилиинымиразработчиками
законопроекта;

стабильностьтерминов:онидолжныбытьустойчивыми,ихсмысл
недолженизменятьсяскаждымновымзаконом;

доступность:привсейсложностиюридическойтерминологиисло-
ваивыражениязаконадолжнывцеломдаватьправильноепредстав-
лениеосодержанииегонорм.

§ 8. Юридические конструкции

Юридическая конструкция – это своеобразное построение прав, 
обязанностей, ответственности, типовая схема, модель, «скелет» 
и принципы действия, на которых построен данный «юридический ма-
териал».

Обычнотермин«конструкция»,какислово«техника»,применяет-
сяквещамматериальным,техническим.Мыговоримоконструкци-
яхмашин,оконструктивныхособенностяхзданий,сооружений.Под
конструкциейпоотношениюквещамматериальным,техническим
понимаютсяхарактерныедлянихпостроение,принципыдействия.
Известно,чтоотсовременностииотработанностиконструкцийма-
шинисооруженийвомногомзависятихкачествоиэффективность.
Поэтомуконструкцияммашин,механизмов,сооруженийуделяется
особоевнимание.

В праветоже есть свои конструкции.Примечательно,чтоиздесьсло-
во«конструкция»понимаетсяпримерновтомжесмысле,чтоивтехни-
ке,вматериальномпроизводстве,винженерномделе,т.е.каксвоеоб-
разноепостроениеправ,обязанностей,ответственности,типоваясхе-
ма,модельипринципыдействия.
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Вотпример.Гражданин,перебегаяулицунаоживленномперекрест-
ке,былсбитавтомашиной,получилтяжелуютравму.Какимобразом
иоткогоонможетполучитьматериальноевозмещение,котороебыпо-
крылопонесенныйимимущественныйущербвсвязислечением,по-
терейзаработка,частичнойутратойтрудоспособности?Напрашивается
ответ:всезависитотконкретныхобстоятельств.Да,отобстоятельств.
Новтом-тоидело,чтовзависимостиотособенностейобстоятельств
«работают»разныеюридическиенормы,отличающиесяособымиюри-
дическимиконструкциями.

Конструкция1–социальноеобеспечение.Гражданинприна-
личиинеобходимыхусловий,предусмотренныхзаконодательством
осоциальномобеспечении,можетполучатьоторгановсоциально-
гообеспеченияпособиеповременнойнетрудоспособности,пенсию.
Вданномслучаеотношенияотличаются,таксказать,алиментарным
построением:пособиеилипенсиявыплачиваетсягосударствомбез
каких-либопредварительныхвстречныхдействийгражданина.

Конструкция2–договордобровольногострахования.Еслиграж-
данинпредварительнозаключилсостраховойорганизациейдо-
говорстрахования,предусматривающийвыплатуизвестныхсумм
принесчастномслучае,этаорганизацияприуказанныхвышепо-
следствияхдорожногопроисшествияэтисуммывыплачивает.Тут
ужедругаяюридическаяконструкция–договорная:всоответст-
виисусловиямидоговорагражданинпериодическивноситстрахо-
выевзносы,апотомпринесчастномслучаеполучаетобусловлен-
нуювдоговоресумму.

Конструкция3–гражданскаяимущественнаяответственность.
Владелецавтомашины,сбившейгражданина,обязанвозместитьпри-
чиненныйвред.Опятьноваяюридическаяконструкция:здесьотно-
шениястроятсяпомоделиюридическойответственности–причини-
тельвреда«держитответ»затотвред,которыйнаступилврезультате
егопротивоправногоповедения.

Вовсехтрехслучаяхпереднаминенекоепроизвольноесоотно-
шениеправ,обязанностей,ответственности,ачеткие,отработанные
наукойивзаконодательстве,проверенныенапрактикетиповыесхе-
мыправоотношений.Этисхемы(модели)ипредставляютсобойюри-
дическиеконструкции.

Именноюридическиеконструкции,ихотработанностьестьпо-
казательсовершенствазаконодательства.Такжекаквтехнике,вин-
женерномделесовершенствозаконодательствавзначительнойме-
ревыражаетсявтом,насколькоотработаносамопостроениеправо-
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вогоматериала,т.е.насколькоприеговыработкеучтенытиповые
схемыимодели,данныенаукиипрактики,требованияэффектив-
ности,логики.

Возьмемдляиллюстрациитолькочтоупоминавшуюсяюридиче-
скуюконструкцию–гражданскуюимущественнуюответственность
завред,причиненныйавтомашинойврезультатеавтотранспортного
происшествия.Спецификаэтойконструкциивтом,чтопереднами
опять-такиособаяюридическаяответственность–ответственность
завред,причиненныйисточникомповышеннойопасности.Соглас-
ногражданскомузаконодательству,юридическиелицаиграждане,
деятельностькоторыхсвязанасповышеннойопасностьюдляокру-
жающих(транспортныеорганизации,промышленныепредприятия,
стройки,владельцыавтотранспортныхсредствит.п.),обязанывоз-
меститьвред,причиненныйисточникомповышеннойопасности,ес-
линедокажут,чтовредвозниквследствиенепреодолимойсилыили
умыслапотерпевшего.

Построениеюридическихотношенийприпричинениивредаис-
точникомповышеннойопасноститакое:обязанностьвозместитьвред
возлагаетсяпрямонавладельцаисточникаповышеннойопасности
(например,наавтотранспортноепредприятие,аненаводителяавто-
машины;нанеголишьпотом,втакназываемомрегрессномпоряд-
ке,т.е.впорядке«обратного»взысканияснепосредственноговинов-
ника,предприятиеможетвозложитьответственность),ипритомвоз-
никновениеэтойобязанностиввидеисключениянепосредственноне
связаносвинойпричинителя;онможетосвободитьсяотответствен-
ноститольковслучае,еслидокажет(именноон,причинитель,дока-
жет!),чтовредвозниквследствиеумысласамогопотерпевшегоилиже
вследствиенепреодолимойсилы.

Легкозаметить,чтовгражданскомзаконодательствевыражена
весьмаэффективнаяюридическаяконструкция.Она,во-первых,на-
правленанаобеспечениеинтересовпотерпевшего,которыйимеетде-
лотолькосвладельцемисточникаповышеннойопасностиикоторо-
муненужнодоказыватьвинупричинителя,во-вторых,нацеливает
организациииграждан,деятельностькоторыхсвязанасповышенной
опасностьюдляокружающих,наобостреннуюосмотрительность,на
неустанныйпоисксредствдополнительнойбезопасности.

Представимсебе,чтозаконодательиспользовалдляуказанныхси-
туацийинуююридическуюконструкцию.Например,возложилобя-
занностьвозмещениявреда,наступившеговрезультатеавтотранс-
портногопроисшествия,нанепосредственноговиновника,который
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вконечномсчетевсеравнобудетнестиответственность.Притаком
вариантенапервыйвзглядпроизошлобыдажеупрощениеправоот-
ношений,непотребовалосьбымногоступенчатости,прикоторойпо-
терпевшийвзыскиваетвредсвладельцаавтомашины,атотужесводи-
теля.Нотакое«упрощение»означалобы,чтозаконодательныеполо-
женияподанномувопросусталименеесовершенными:они,помимо
всегоиного,необеспечивалибывдолжноймерезащитуинтересовпо-
терпевших,посколькувзысканиевреданепосредственносвиновни-
капредставляетзначительнобольшиесложности,нежелисвладельца
источникаповышеннойопасности,дактомужепритакомварианте
приотсутствиивинывредвообщеневозмещается.

§ 9. Приемы и правила изложения содержания  
нормативных юридических актов

Вюридическойтехникенарядуснадлежащим,искуснымпримене-
ниемтерминологиииюридическихконструкцийсущественноезна-
чениеимеютприемыиправилаизложенияюридическихнормвтек-
стезакона,иногонормативногоюридическогоакта.

Этиприемыиправилавомногомзатрагиваютстильиязыкиз-
ложения(онибудутрассмотреныдальше),атакже:а)способыиз-
ложения;б)оснащениестатейичастейтекстазаголовками.Суще-
ствуютдваосновныхспособа изложенияюридическихнормвтексте
закона(иногонормативногоюридическогоакта):абстрактныйика-
зуистический.

При абстрактномспособепризнакиявлений,ихмногообразиеда-
ютсявобобщенномвиде,т.е.ввидеабстрактногопонятия.

При казуистическомспособеизложенияявления,ихразновидно-
стиифактыхарактеризуютсяиндивидуальнымипризнаками,путем
перечислениятехилииныхслучаев–казусов.

Переднамист.401ГК«Основанияответственностизанаруше-
ниеобязательства».Вэтойстатьечетырепункта.Вчитайтесьвтекст
пунктов1и3:

«1.Лицо,неисполнившееобязательстволибоисполнившееего
ненадлежащимобразом,несетответственностьприналичиивины
(умыслаилинеосторожности)...

...3.Еслииноенепредусмотренозакономилидоговором,лицо,не
исполнившееилиненадлежащимобразомисполнившееобязатель-
ствоприосуществлениипредпринимательскойдеятельности,несет
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ответственность,еслинедокажет,чтонадлежащееисполнениеока-
залосьневозможнымвследствиенепреодолимойсилы...»

Главноеразличиемеждуэтимидвумяпунктами–неодинако-
выеоснованияответственности.Иуказаниенаэтовтекстезакона
достигаетсяприпомощиабстрактногоиликазуистическогоспосо-
баизложения.

Обычно(п.1)лицоотвечаетвомногих,еслиневовсех,случаях
определенногорода.Какуказатьнаэтовзаконе?Перечислениемве-
ликогомножестваслучаев?Нет.Законодательформулируетздесьоб-
общающее,абстрактноеположение:лицо,неисполнившееобязатель-
стволибоисполнившееегоненадлежащимобразом,несетответствен-
ностьвовсехслучаях,когданеблагоприятныепоследствиянаступают
«приналичиивины».

Авотлицо,занимающеесяпредпринимательскойдеятельностью,
призванноепроявлятьособое,обостренное,повышенноевнимание
ксохранностипредметаотношений,несетболеестрогуюответствен-
ность.Здесьтотжевопрос:какимобразомуказатьнаэтовзаконе?
ИвоттогдавтекстеГражданскогокодекса(ст.401)используетсяка-
зуистическийспособ:вч.3статьипрямоуказываетсянатотедин-
ственный,причемконкретный,случай,придоказанностикоторого
лицоненесетответственности,–невозможностьнадлежащегоис-
полнения,наступившаяврезультатедействиянепреодолимойсилы
(здесьжедаетсяопределениенепреодолимойсилыиуказываютсяслу-
чаи,которыеккатегориинепреодолимойсилынеотносятся).Кстати,
врядеаналогичныхзаконоположенийнарядуснепреодолимойсилой
указываются–новсегдаисчерпывающимобразом–ииныефакты,
освобождающиеотответственности,напримерумыселилигрубаяне-
осторожностьдругойстороны.

Абстрактныйспособизложениясвидетельствуетоболеевысоком
уровнеюридическойтехники.Носохраняетсвоезначениеиказуи-
стическийспособ(частовстречаетсявдревнейшихисторическихпа-
мятникахправа).Этотспособпозволяетсбольшейопределенностью
иболеечеткорегулироватьобщественныеотношения–определять
точноечислослучаевответственности,возникновенияправит.д.

Существенноезначениеприизложениинормвзаконеимеетфор-
мулированиевкаждойстатьезаголовка.Этоттехнико-юридический
приемиспользуетсяпреимущественновкодексах;благодаряемулег-
ченайтивкодексетуилиинуюстатью,лучшеможнопонятьсодер-
жаниеюридическойнормы.
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Естьидругиеприемыиправилаизложенияюридическихнорм
втекстезакона.Это,вчастности,последовательностьикомпакт-
ностьизложенияюридическихнорм,однородностьсодержания,ис-
ключениепротиворечий,соответствиесодержаниязаконаегонаиме-
нованию,исключениепробелов,использованиесданнойцельюот-
сылочныхстатей.

Кзаконодательнойтехникеотносятсяитакиеправила:издание
вместоновогозаконапоправоккранеепринятомудействующемуза-
конуилиизданиедействующегоактавновойредакции;приведение
вкаждомслучаеперечняотмененныхактовиотдельныхзаконопо-
ложений.

§ 10. Юридический стиль. Юридический язык

Законы,иныенормативныеактыимеютособый,юридический
стильизложения:онидолжныбытьофициальноитерминологиче-
скистроги,внихнедолжнобытьхудожественнойкрасивости,текст
нормативногоактанельзязагружатьдекларативнымиположениями,
лозунгами,призывами.

Языкзакона–общелитературныйязык,однакоонимеетособен-
ности,чтопозволяетусловноговоритьо«юридическомязыке».Эти
особенности–четкость,сжатость,определенностьиточностьмыс-
лизаконодателя.Главнаязадача–примаксимальновозможнойпро-
стоте(мысльзаконодателядолжнабытьяснавсем!)добитьсявысокой
определенности,исключающейразнопонимание.

Дляюридическогоязыкахарактерныповелительный,императив-
ныйстильизложения,специальнаятерминология.

Причтениизаконаважнообращатьвниманиенавседеталитек-
ста,навсеслова,знакипрепинанияит.д.

Неследуетупускатьизвиду,чтотекстзаконадолженвыразить
непростые,нередковесьмасложныеюридическиепонятия.Вместе
стемзаконыпишутсядлялюдей.Вотиприходитсязаконодателю,
добиваясьмаксимальнойстрогостииточностиюридическихпоня-
тий,одновременностремитьсякдоходчивости,простотеиясности
изложения.

Всеэтиособенности,вомногомуникальные,свидетельствуют
отом,чтоюридическийстильиюридическийязыкмогутбытьотне-
сеныкобщекультурнымценностям.Сжатые,повелительныеикатего-
рическиеформулировкипризваныотразитьидыханиесамойжизни,



Государствоиправо

исложное,искусноеюридическоесодержаниеивтожевремябыть
доходчивымииубедительными.

Юридическийязык,правовыеформулыпосамойсвоейсутипре-
исполненыбольшойдуховнойсилы,интеллектуальнойкрасоты,ис
этойсторонызаконынетолькоимеютрегулятивно-охранительное
значение,ноимогутобогатитьдуховныймирчеловека,принестиему
внутреннеедуховноеудовлетворение.
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Часть четвертая. Применение и толкование права

применение права

§ 1. Реализация и применение права

Реализация права – это претворение права в жизнь, реальное воплоще-
ние содержания юридических норм в фактическом поведении субъектов.

Взависимостиотвидовюридическихнормразличаютсятрифор-
мыреализации:

использование – формареализацииправа,прикоторойсубъектис-
пользуетвозможности,предоставляемыеемуюридическойнормой,
т.е.осуществляетсвоиправа;

соблюдение – формареализацииправа,прикоторойсубъектстро-
госледуетустановленнымзапретам;несовершаеттехдействий,ко-
торыеемунедозволены;

исполнение – формареализацииправа,прикоторойсубъектсовер-
шаетактивныедействиявоисполнениевозложеннойнанегоюриди-
ческойобязанности(гражданинуплачиваетвзносызазастрахован-
ноеимущество).

Здесьвновьобнаруживаютсебя«сквозные»линиивправе,ранее
отмеченныеприхарактеристикеспособовправовогорегулирования
ивидовюридическихнорм.

Тремспособамправовогорегулирования(дозволениям,запреще-
ниям,обязываниям)синхронносоответствуютнетолькотриразно-
видностинормправа(управомочивающие,запрещающие,обязываю-
щие),ноиназванныеформыреализации.Такчтовсхеме12можно
завершитьграфическоеизображение«сквозных»линий,которыера-
неебылипоказанынасхемах3и5.

Характернаячертавсехтрехформреализацииправасостоитвтом,
чтоиспользование,исполнение(активноеповедение)илисоблюдение
(пассивноеповедение)осуществляютсясамимиучастникамиданного
отношения,субъектамиправиобязанностей.

Новрядеслучаеввозникаетещеодинсубъект–властныйорган,
которыйкакбысостороны«вклинивается»впроцессреализациипра-
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ва,обеспечиваетего,доводитдоконцапретворениеюридическихнорм
вжизнь.Этоиестьприменение права,или,чтотожесамое,применение 
закона.

Применение права – это властно-организующая деятельность ком-
петентных органов и лиц, обеспечивающих в конкретных жизненных слу-
чаях реализацию юридических норм.

Схема 12.формыреализацииюридическихнорм
Необходимообратитьвниманиенасмысловойоттеноквыражения

«применениеправа(закона)».
Вотзакониздан,вступилвдействие,всесубъектыдолжныимруко-

водствоваться.Ивместестеместьорганыилица,которымзаконкак
бы«вверяется»,«передаетсявруки»дляпретворениявжизньвкон-
кретныхжизненныхслучаях.Например,втакихситуациях,когдасубъ-
ектысаминевыполняютсвоиобязанности,совершаютправонаруше-
ние.Именноздесьинужноразобратьсявовсехдеталяхситуации,пра-
вильноистолковатьиприменитьзаконкданномуслучаю,добиться
исполненияобязанностей,соблюдениязапретов.

Существуюттриглавныхоснования,обусловливающихнеобходи-
мостьуказаннойособойдеятельности–примененияправа.

Применениеправанеобходимовслучаях,когда:
во-первых,закондолжендействоватьсучетомтехилииныхкон-

кретныхобстоятельств,требующихустановленияиконтроля(напри-
мер,приназначениипенсии,выдачепаспорта);

во-вторых,естьспороправе,правахиобязанностях;
в-третьих,неисполняютсяобязанности,имеютсяпрепятствия

восуществленииправиприиныхправонарушениях,вособенности
уголовнонаказуемогодеяния.

Вовсехэтихслучаяхтребуютсяустановлениеианализконкретных
обстоятельствитакоепониманиеиприменениезакона,прикотором
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нередкоприходитсярассматриватьирешатьсложныеюридические
вопросы,аглавное–выноситьправосудноерешение,когдасверша-
ется«судпоправу».

Конкретныйжизненныйслучай,вотношениикоторогоосуществля-
етсяприменениезакона,именуетсяюридическим делом(сюридической
стороны«делом»называетсятакжесовокупностьдокументов,комплек-
туемая«воднойпапке»входеприменениязаконакданномуслучаю).

§ 2. Юрисдикция. Правосудие

Органыилица,осуществляющиеприменениеправа(правопри-
менительныеорганы),разнообразны.Книмотносятся,например,
органысоциальногообеспеченияприназначениипенсий;органы
внутреннихделпривыдачепаспортов,документовнаправовожде-
ниясредствамитранспорта.

Срединихвыделяютсяорганыюрисдикции.
Юрисдикция – этодеятельностькомпетентныхорганов,управо-

моченныхнарассмотрениеюридическихделинавынесениепоним
юридическиобязательныхрешений(всфереуправленияэтоттер-
миниспользуетсяиногда,какмывидели,дляобозначения«ведения
иуправления»,скажем,ввыражении«передатьтакое-топредприятие
подюрисдикциюМинистерстватоплива,промышленностииэнерге-
тикиРоссийскойфедерации»).

Органамиюрисдикции,например,являютсяадминистратив-
ныекомиссииприрешенииделпоадминистративнымправона-
рушениям.

Особое,высокозначимоеместовобластиюрисдикциизанимает
правосудие.Этовысшаяюрисдикционнаядеятельность,осуществляе-
маянепосредственноотименигосударстванаоснованииКонститу-
цииРоссийскойфедерациисудами.КакзаписановКонституции,
«правосудиевРоссийскойфедерацииосуществляетсятолькосудом»
(ст.118).Органыправосудия,т.е.судыобщейюрисдикции,арбитраж-
ныесуды,конституционныйсуд,естьединственныевгосударствеор-
ганы,компетентныевотношениитогоилииногоюридическогоде-
ланаоснованиизакона«судитьоправе»–признаватьправомерность
илинеправомерностьфактов,выноситьпонимюридическиоконча-
тельныесточкизренияправарешения.

Правосудиевыходитзарамкипростого«примененияправа».Оно
имеетправосозидающеезначение:всогласиисКонституциейизако-
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номправосудиесаморешаетжизненныеслучаи«поправу»,содержит
своиправоположения(нередкопрецеденты),ипосамойсвоейсути
судебныерешенияявляются«живымправом».

Правосудиестроитсятак,чтобыпокаждомуделубылаустановлена 
объективная истина, торжествовали справедливость и право.

Этодостигается:
особым построением судов, их статусом(какнезависимых,зани-

мающихвысокоеместосредигосударственныхорганов,обладающих
функциями«третьейвласти»);

применением особой юридической процедуры рассмотрения и решения 
юридических дел, именуемой процессом–уголовным,гражданским,ад-
министративным;процесснаправленнаустановлениекаждомуюри-
дическомуделуобъективнойистиныинаобеспечениеправвсехучаст-
никовпроцесса,втомчислетех,ккоторымприменяютсямерыгосу-
дарственногопринуждения;

наличием особых гарантий, призванных обеспечивать обоснованность 
и законность принимаемых решений, недопущение и устранение ошибок 
(системаобжалования,пересмотрделаповновьоткрывшимсяобстоя-
тельствам,впорядкенадзораидр.).

ВРоссийскойфедерациисуществуюттрисистемысудов:Кон-
ституционныйСуд,судыобщейюрисдикции,арбитражныесуды.
Крометого,арбитражимогутсоздаватьсянасамодеятельныхна-
чалах,выбиратьсясамимиучастникамиспора;могутсоздаваться
итретейскиесуды.ВнастоящеевремявРоссиисформированы ми-
ровые суды (судьи).

Всвязистойвысокойролью,которуюиграетсудвприменении
закона,вправовойсистеместраны,существенноезначениеимеетсу-
дебная (юридическая) практика, т.е.опытпримененияюридических
нормкконкретнымжизненнымслучаям.Этотопытобогащаетдея-
тельностьсудов,всехюрисдикционныхорганов,субъектовреализа-
цииюридическихнорм.

Врядеслучаевюридическаяпрактикаимеетхарактерсудебных обык-
новений (прецедентов),т.е.складывающихсянапрактикелиний,направ-
ленийприменениязакона.Когдаэтонеобходимо,результатысудебной
практикизакрепляютсявактахвысшихсудебныхорганов,например
впостановленияхПленумаВерховногоСуда,ВысшегоАрбитражного
Суда.Внихмогутсодержатьсянормативныеправоположения,конкре-
тизирующиеиобогащающиезаконповопросамегоприменения;иони
вместесзакономдолжныприменятьсяприрешениисоответствующих
юридическихдел.
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§ 3. Аналогия при применении права

Суды,иныеюрисдикционныеорганыприприменениизаконавот-
дельныхслучаяхвстречаютсяспробеламивзаконодательстве,т.е.спол-
нымиличастичнымотсутствиемвдействующихзаконахнеобходи-
мыхюридическихнорм.

Пробелывзаконодательствеустраняютвпроцессеправотворчества
путемвнесенияизмененийидополненийвзаконы,изданияновых,
болеесовершенныхнормативныхюридическихактов.

Вобластиуголовногозаконодательстваиадминистративныхправо-
нарушенийприпробелевзаконодательствесоответствующийвопросво-
общенеможетбытьпоставлен.Здесьдействуетправило:«Нетпреступ-
ленияинетпроступка,нетнаказанияинетвзыскания,еслинетзакона».

Вместестемвдругихобластях,преждевсеговгражданском,част-
номправе,судынемогутотказатьвправосудии,ссылаясьнаотсутст-
виеконкретногозакона.Приэтомречьидеттолькоосудах,которые
правомочнынепосредственноотименигосударства«судитьоправе».

Всвязисэтимвюриспруденциивыработаныспособы восполнения
пробеловвпроцессе,входеприменениязакона,которыеполучили
названиеаналогии.Различаются:

аналогия закона – решениеделаилиотдельногоюридическогово-
просанаоснованиизакона,регулирующегосходныеотношения;

аналогия права – решениеделаилиотдельногоюридическогово-
просанаосновеобщихначалисмыслазаконодательства.

Условияпримененияаналогиизаконаианалогииправапрямо
предусмотренывгражданскомзаконодательстве.Всоответствиисо
ст.6ГКаналогиязаконаиспользуетсявслучаях,когдаотношения,
подлежащиегражданско-правовомурегулированию,«прямонеуре-
гулированызаконодательствомилисоглашениемсторониотсутствует
применимыйкнимобычайделовогооборота».Приневозможности
использованияаналогиизаконанеобходимоисходитьнетолькоизоб-
щихначалисмыслагражданскогозаконодательства,но«итребований
добросовестности,разумностиисправедливости».

Аналогиявовсехслучаяхдопустималишьтогда,когдаданныйво-
проспрямонеурегулированвзаконеизаконодательнесвязываетна-
ступлениеюридическихпоследствийтолькосконкретнымзаконом,
асоответствующийвопросвсе же находится в сфереправа,требует
юридическогорешения.

Так,всудебнойпрактикевозниквопрос:всоответствиискакими
законоположениямиследуетрешатьвопросы,связанныесиспользо-
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ваниемзалогодержателемимущества,переданногоемузалогодателем,
еслипредметомзалогаявляетсядачасземельнымучастком?Вэтом
случаедолжныприменятьсяобщиенормыдоговорногоправа,содер-
жащиесявГражданскомкодексе,напримеркразмеруплатызаис-
пользованиедачидолжнаприменятьсяст.424,предусматривающая
оплатупоцене,котораяприсравнимыхусловияхобычновзимается
зааналогичныеуслуги(п.3).

Акакбытьподругимвопросам,напримерсвязаннымссохранно-
стьюимущества,ответственностьюзасохранность?Здесь,надопола-
гать,должныбытьиспользованыпоаналогиизаконагражданско-пра-
вовыенормы,относящиесякдоговоруаренды.

Аналогиядолжнаприменятьсястроговсоответствиистребова-
ниямизаконности.Поэтомуииспользоватьаналогиюмогуттоль-
коорганыправосудия–суды,ссоблюдениемвсехпроцессуальных
нормипроцессуальныхгарантий(сзаслушиваниеммнениясторон
впроцессе,суказаниемврешении,чтоонопринятонаосновании
примененияаналогии,свозможностьюобжалованияиопротестова-
ниятакогорешенияидр.).Выработанноеспомощьюаналогиире-
шениеюридическогоделанедолжнопротиворечитьдействующему
законодательству.

Втожевремярешениясудавслучаяхпримененияаналогиисодер-
жатправоположения,которыесущественнообогащаютюридическую
практику,могутиметьхарактерпрецедентовислужитьосновойдля
развитиязаконодательства.

§ 4. Стадии применения права

Применениеправа(закона)–сложная,многоступенчатаядеятель-
ность,вкотороймогутбытьвыделеныглавныезвенья–стадиипри-
менения,характеризующиесамулогикуипоследовательностьдейст-
вийприрассмотренииирешенииюридическогодела.Такихглавных
стадийтри:

установлениефактическихобстоятельствдела;
установлениеюридическойосновыдела–выборианализюриди-

ческихнорм;
решениеделаидокументальноеоформлениепринятогорешения.
Впрактическойдеятельностивсетриуказанныестадиипереплете-

ны,нередковыражаютсяводнихитехжедействияхилиединыхком-
плексахдействий.
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Крометого,впрактическойработевыделяютсястадииразбира-
тельствауголовныхигражданскихдел,когдавэтуработувключаются
нарядуссудомдругиеюридическиеорганы.Так,вуголовномпроцес-
севыделяютсястадиипредварительногоследствия,судебногоразби-
рательства,исполненияприговора;вгражданскомпроцессе–ста-
диисудебнойподготовки,судебногорассмотренияспора,исполне-
ниярешения.

Однакововсехэтихслучаяхвцентресложнойюридическойдея-
тельностиостаетсято,чтоотноситсякприменениюправа,–установ-
лениефактическихобстоятельств,выборианализюридическихнорм
ирешениеюридическогодела.

§ 5. установление фактических обстоятельств дела

Фактические обстоятельства – это жизненные факты, явления дей-
ствительности, образующие фактическую основу применения права.

Средифактическихобстоятельствдолжныбытьвыделеныфакты
самогослучая,события,ккоторомуприменяютсяюридическиенор-
мы.Вюридическойнаукеипрактикеонинередконазываютсяглав-
ным фактом(илифактом,подлежащимдоказыванию),напримерфакт
убийства,совершенныйгражданином.

Главныйфактотносится,какправило,кюридическим фактам,при-
томкфактамправообразующимилиправопрекращающим,т.е.вле-
кущимвозникновениеилипрекращениеюридическихпоследствий.

Обстоятельстваделамогутбытьохарактеризованыподугломзре-
ниятеории информации.Применениезаконадолжноосновыватьсяна
полной,достоверной,надлежащимобразомюридическизакрепленной
оцененнойинформации,раскрывающейобстоятельстваделаирекон-
струирующейсобытие,ккоторомуприменяетсязакон.

Установлениефактическихобстоятельствделаосуществляетсяспо-
мощьюдоказательств.

Доказательства – этоданные(сведения)офактическихобстоятель-
ствах.Например,вделе«Зотов–коммерческийбанк»такимидоказа-
тельствамиявляются:договормеждуЗотовымибанком;актопожаре,
возникшемвследствиеударамолнии;описьимущества,сохранивше-
госяпослепожара;справкаосуммах,выплаченныхстраховымиорга-
нами;показаниясвидетелейопожареит.д.

Доказательствомявляютсяименносведенияофактах,информа-
цияоних,анелогическиеаргументы,доводывспоре.Причемпоня-
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тиедоказательствохватываетисамифакты,т.е.доказательственные
факты(пожар,выплаченныесуммы),иисточникисведенийодока-
зательственныхфактах–документы,акты,свидетельскиепоказания.

Источникисведенийофактахтребуютизвестныхпроцессуальныхформ
закрепления,удостоверения.Например,протоколопредметах,обнару-
женныхприобыске,долженбытьподписанпонятыми.Закономопреде-
ляетсятакжедопустимостьдоказательств.Например,недопустимытакие
доказательства,каксведения,полученныеврезультатенезаконногопро-
слушиваниятелефонногоразговора.

Издокументов,источниковсведенийофактах,атакжеиздокументов
правоприменительныхорганов(опринятииделакпроизводству,оназна-
ченииэкспертизыидр.)иобразуетсяюридическое делокаксовокупность
документов,собранныхвместеиопределеннымобразомоформленных.

Установлениефактическихобстоятельствделапроисходитпутемдо-
казывания.Этоужелогическаядеятельностьпоустановлениюипредо-
ставлениюдоказательств,участиювихисследованиииоценке;врезуль-
тателогическойдеятельностиспомощьюдоказательстввоспроизводится
тотилиинойфрагментдействительности,осуществляетсяреконструкция
обстоятельств,необходимаявсоответствиистребованиемобъективной
истиныдляпримененияправа.

Особенностидоказываниясвязаныстакимикатегориями,какпре-
зумпцииибремядоказывания.

Презумпциивобластидоказательствидоказывания–этопредпо-
ложенияофактах.

Определяющеезначениепридоказываниипоуголовнымделамиде-
ламобадминистративныхправонарушенияхимеетпрезумпция невинов-
ности,т.е.предположениеоневиновностилюбоголица,причемитогда,
когдапротивнегоговоритмножествофактов:лицодолжнопризнавать-
сяневиновнымдотехпор,покаеговинанебудетдоказанавпорядке,
предусмотренномзаконом,иустановленаприговоромсуда.

Отпрезумпцииневиновностизависитраспределениебремени доказы-
вания,т.е.обязанностейпредоставленияиобоснованиядоказательствпо
уголовнымделамиделамобадминистративныхправонарушениях;это
бремявозложенонаобвинителя.Обвиняемыйнеобязандоказыватьсвою
невиновность.Небудетдоказанаобвинителемеговина–иобвиняемый
признаетсяневиновным,ответственностьвотношениинегоненаступает.

Инаяпрезумпцияииноераспределениебременидоказыванияприме-
няютсяпогражданскимделам,деламвобластичастногоправа.Здесьбремя
доказываниякакбыпоровнураспределеномеждусторонами.Наистце-
заявителележитбремядоказываниятого,чтоимеетсясамфактнаруше-
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ния–невыполненообязательство,причиненимущественныйвред;коль
скороэтодоказано,действуетпрезумпция виновностилица,нарушившего
обязательствоилипричинившеговред.Оносчитаетсявиновным,идан-
ноеобстоятельство(«виновность»)истцуненужнодоказывать.Нолицо,
котороепредполагаетсявиновным,освобождаетсяотответственности,ес-
лидокажет,чтозанимнетвинывнеисполненииобязательствиливпри-
чинениивреда.Тоестьбремядоказываниявины(ееотсутствия)лежит
здесьуженалице,неисполнившемобязательствоипричинившемвред.

Обратимвнимание:именнотакое,«равное»,распределениемежду
сторонамибременидоказывания«обусловлено»равнымположением
субъектоввсферечастногоправа.Обэтомпрямоговоритсявзаконо-
дательстве.Вп.2ст.401ГКпослеуказаниянато,чтолицо,неиспол-
нившееобязательстволибоисполнившееегоненадлежащимобразом,
записано:«…отсутствиевиныдоказываетсялицом,нарушившимобя-
зательство».Неупустимизполязрения–доказываетсяневинана-
рушителя,аотсутствиевины(еслидлятогоестьоснования),иделает
этонеистец–лицо,взыскивающее,например,убыткизанарушение
договора,асамнарушитель.Недокажетонсвоюневиновность,иему
придетсянестиответственность.(Ещеболее«крутой»характериме-
етположениенарушителейобязательств,занимающихсяпредприни-
мательскойдеятельностью:онимогутосвободитьсебяотответствен-
ностилишьвслучае,еслидокажут,чтоневозможностьисполнения
вызвананепреодолимойсилой,–п.3ст.401ГК.)

Приустановлениифактическихобстоятельствделасущественное
значениеимеетещеоднаюридическаякатегория–преюдиция,т.е.
юридическоепредрешениеналичияиистинностиопределенныхфак-
тов.Еслисуд,другойюрисдикционныйорганужеустановилиопреде-
ленныефакты,т.е.ужепроверилииоценилиихвустановленномза-
кономпорядкеизафиксировалиэтовнеобходимойпроцессуальной
форме,тоонипризнаютсяпреюдициальными–такими,которыепри
новомрассмотренииделасчитаютсяустановленными,истинными,не
требующиминовойпроверкииоценки.

§ 6. установление юридической основы дела – выбор  
и анализ юридических норм

Выборианализюридическихнормобразуютправовуюосновудела.
Соответствующиедействиякасаютсяздесьпреждевсеготекстаза-

кона,иногоакта.Онимогутбытьобозначеныкак«критика» нормы
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(акта).Этозначит,чтопередприменениемзаконанужноего«покри-
тиковать»,т.е.тщательно,всесторонне,сразумнойпридирчивостью
проверитьвозможностьпримененияюридическойнормыкданно-
муслучаю.

Такая«критика»подразделяетсяна«высшую»и«низшую».
«Высшая» критикаотноситсяксамомузакону,иномуакту–право-

меренлисамзакон,неприостановленолиегодействие(допустим,Кон-
ституционнымСудом),распространяетсялионнаданныхлиц,например
распространяютсялинормыГражданскогокодексаозалогепочастным
деламгражданнакоммерческиебанки.

Сюдажевключается«высшая»критикаподзаконногоактасточки
зренияегосоответствиязакону.Приэтомнуждаетсявпроверке,со-
ответствуетлисамзаконКонституциииконституционнымзаконам,
а,например,отдельныезаконыпогражданско-правовымвопросам–
Гражданскомукодексу.

«Низшая» критикакасаетсятолькозаконодательноготекста,сло-
весно-документальногоизложенияюридическихнорм,когдадолжны
бытьустраненыпогрешности,допущенныепринапечатании(пере-
печатании)текста,т.е.погрешностиполиграфическогоилимашино-
писногохарактера.Основноеправило–пользоватьсяофициальным
текстом,содержащимсяв«СобраниизаконодательстваРоссийской
федерации»,другихофициальныхисточниках,иливкрайнемслучае
вывереннойизавизированнойкопиейофициальноготекста.

Выборюридическихнормнаоснованиидостоверногоиточногоза-
конодательноготекстаосуществляетсяглавнымобразомпутемправо-
войквалификации(фактическихобстоятельствюридическогодела);
анализнорм–путемуясненияихсодержания(юридическоготолкова-
ния,которомупосвященследующийраздел).

§ 7. Правовая квалификация

Правовая квалификация – это юридическая оценка всей совокупно-
сти фактических обстоятельств дела путем отнесения данного случая 
(главного факта) к определенным юридическим нормам.

Припримененииюридическихнормправоваяквалификацияиме-
ет«сквозное»значение:оназавершаетисводитвоединодвестадии,
вомногомпредварительногохарактеpa,–установлениефактических
обстоятельствивыборюридическихнорм,атакжеохватываетисамо
решениеюридическогодела.
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Основноеприправовойквалификации–оценкадоказательствивме-
стестемопределениеотраслиправаиюридическойконструкции,ко-
тораяохватываетданныйслучай.

Вспомнимтотслучай,которыйрассматривалсяприхарактеристи-
кеюридическихконструкций,–причинениегражданинуувечья.Ква-
лификацияданногоделасостоитвопределениитого,врамкахкакой
отраслиправадолжнопроисходитьвозмещениевреда:иливпорядке
социальногообеспечения,иливгражданско-правовомпорядке,или
содновременнымприменениемобоихпорядков.Есливгражданско-
правовомпорядке,токакаяюридическаяконструкцияраспростра-
няетсянаданныйслучай–системастрахованияилигражданскойот-
ветственности.Икогдаопределено,чтоврассматриваемомслучае
применяетсяинститутгражданскойответственности,делосчитается
надлежащимобразомквалифицированным.

Аналогичныевопросывозникаютвуголовномправе,например,при
нанесениигражданинутелесныхповреждений.Чтоэто?Преступление
противличности?Еслида,токаковсоставпреступлениявданномслу-
чае?Умышленноепричинениетяжкоготелесногоповреждения?По-
кушениенаубийство?Превышениепределовнеобходимойобороны?
Ответнапоставленныевопросы,определениесоставапреступления
ивсоответствиисэтимконкретнойстатьиУголовногокодекса,точ-
нойнормыидаетквалификациюпреступления.

§ 8. Решение дела и документальное оформление  
принятого решения

Решениеюридическогодела–этозавершающаяфаза,итогприме-
ненияправа.Сформально-логическойстороныонопредставляетсо-
бойумозаключение,вкоторомконкретныефакты(фактическиеоб-
стоятельства)подводятсяподнормуправа.Приэтомсуд,инойправо-
применительныйорганвсилувластно-государственныхправомочий
распространяетобщиеправила,содержащиесявзаконе,насвоеоб-
разныежизненныеобстоятельства,осуществляет«привязку»юриди-
ческихнормкданнымобстоятельствамиговоритнаосновевсегоэто-
госвое«властноеслово».

Результатрешенияюридическогодела–индивидуальное государ-
ственно-властное веление, предписание,облекаемоевдокументальную
форму,вформуакта-документа–приговора,решения,определения,
заключенияит.д.
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Государственно-властноевеление,являющеесярезультатомреше-
нияюридическогодела,можетиметьдвоякуюправовуюфункцию:

во-первых,егоюридическоезначениеможетсостоятьвюридиче-
ской констатации,т.е.впризнаниисуществованияопределенныхфак-
тов,ихправомерностиилинеправомерности,втомчислевпризна-
ниилибонепризнаниитогоилииногоправазаданнымлицомили,
напротив,вконстатацииподанномусобытиюфактаправонарушения;

во-вторых,решениеюридическогодела,крометого,можетвклю-
чатьновое юридическое обременение – налагатьнаказание,устанавли-
ватьобязанностьсовершитьопределенныедействиявустановленный
срок,передатьимущество,уплатитьсуммудолгаидр.

Вовторомслучаепослевынесениярешениянеобходимадопол-
нительнаядеятельностькомпетентныхоргановпоисполнениюре-
шения–приговорасуда,решенияорганаарбитражногоправосудия,
которыминаложенывзыскания,новаяобязанность.

Средиактовпримененияправаследуетразличать:основнойакт,
вкоторомвыраженорешениеюридическогоделавцелом,ивспомога-
тельные(промежуточные,сопутствующие,дополнительныеидр.)ак-
ты,совершаемыеприустановлениифактическихобстоятельствдела,
входесудебногопроцесса,наиныхстадиях.

Актыприменениякакгосударственно-властныевеленияобеспе-
чиваютдействиезакона,егопретворениевжизнь.Онипредставляют
собойнеобходимыйиважныйэлементправовойсистемыгосударства.

Каждыйактпримененияправаявляетсяактом-документом.Внем
(какивнормативномюридическомакте)естьтекст,которыйсостав-
ляетсявсоответствиистребованиямиюридическойтехники,втом
числестребованиямииспользованияюридическойтерминологии,
четкихюридическихконструкций.

Вначалеследующегоразделаприведеносудебноерешениеподелу
«Зотов–коммерческийбанк».Присмотритеськособенностямфор-
мыипостроениюэтогодокумента.Внем,какивнормативныхюри-
дическихактах,естьреквизиты–название,подписи,дата,строгая
структура,используютсясвоеобразныеформулыюридическогоязы-
ка–стандартныеюридизированныевыражения.

Современемвырабатываютсяиполучаютзакреплениевнорматив-
ныхактахивобыкновенияхпрактикитипизированные,стандартные
формулярыактов-документов,которыеупорядочиваютюридическую
работу,вносятвнеенеобходимуюопределенность,юридическуюидо-
кументальнуюстрогость.Особенностиправоприменительныхактов,
требованиякнимизучаютсявспециальныхюридическихнауках,пре-
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ждевсегонаукахпроцессуальногоправа–уголовного,гражданского,
административного.

тОлкОвание права

§ 1. Юридическое толкование: уяснение и разъяснение

Юридическое толкование – это раскрытие содержания закона, юри-
дических норм.

Юридическоетолкование(толкованиеправа)включаетдваэле-
мента:

уяснение – раскрытиесодержания(интерпретация)юридических
норм«длясебя»;

разъяснение – раскрытиесодержания(интерпретация)юридиче-
скихнорм«длядругих».Разъяснениеможетсодержатьсявспециаль-
ныхактах(ониименуютсяинтерпретационными),номожетбытьза-
ключеновактахпримененияправа,втаких,какрешениесудапоюри-
дическомуделу.

Юридическоетолкование–обязательныймоментилиэтапвпро-
цесседействияюридическихнорм.Вовсехслучаяхсубъектыприреа-
лизацииправатакилииначеусваиваютсодержаниеюридическихпред-
писаний,запретов,дозволений.Врядеслучаевсущественноезначе-
ниеимеетиразъяснениезаконов.

Юридическоетолкованиенеобходимовсвязистем,чтозаконы,
другиенормативныеюридическиеактысодержатобщие,нередкодо-
вольноабстрактныенормативныеположения,притомизложенныене
тольковзнаковойсистеме,вязыково-логическомвиде,ноина«юри-
дическомязыке».Ивсеэтотребуетнапряженноймыслительнойдея-
тельностисиспользованиемюридическихииныхспециальныхзна-
ний,когдадостигается,условноговоря,«обратныйперевод»юриди-
ческихтекстоввсистемусловипонятий,позволяющихправильно
иточноприменитьзакон.Темболеечтовотдельныхзаконах,других
юридическихдокументахвстречаютсянеточностииошибки.

Юридическоетолкование–этоодинизвидовпознания,т.е.слож-
ногопроцессамыслительнойдеятельности,врезультатекоторойпро-
исходитпереходотнезнаниякзнанию,воспроизводитсядействитель-
ная,истиннаякартинаобъективногомира.

Вотличиеотдругихвидовпознания(теоретического,обыденного,
бытового)юридическоетолкованиепредставляетсобойспециальное
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познание,котороеосуществляетсявцеляхпрактическойреализации
права.Кспециальномупознаниювобластиправаотноситсятакже
деятельностьсуда,другихправоприменительныхоргановпоустанов-
лениюфактическихобстоятельствдела.

Юридическоетолкованиеприобретаетещеболеесущественноезна-
чениепри применении права,когдаоностановитсяэлементомвласт-
но-государственнойдеятельности,определяющейобязательныеюри-
дическиепоследствияприрешенииюридическогодела.Здесьисамо
толкованиеприобретаетюридическиобязательноезначение,внем
нередкосущественэлементразъяснения(интерпретации),ионопря-
мовлияетнаюридическоерегулированиеобщественныхотношений.

Рольиместотолкованияправавжизниобществасвязанысполи-
тическимрежимомисостояниемзаконности.Притоталитарномре-
жиме,вусловияхбеззакония,толкованиечастоиспользуетсядляпро-
извольногоприменениязакона.

§ 2. Толкование (юридическая герменевтика)  
как кульминационный пункт, вершина юридической 

деятельности

Иногдасчитают,чтонеобходимостьвтолкованиизаконавозни-
каетлишьвтомслучае,когдавеготекстеестьнеясности,огрехиили
жекогдавозниклапотребностькак-топо-особомуприменитьзакон
идляэтоготожепо-особомуистолковатьего.Этоошибочноемнение.

Толкованиеправа(закона)занимаетважнейшееместовсложных
процессахвоздействияправанажизнь,взаимодействиязаконасреаль-
нымиотношениями,споступкамилюдей,спониманиемиусвоени-
емимиюридическихнорм.Ичтоособосущественно–именноздесь,
втолкованииправа,следуетвидетьфокусюридическихзнанийвих
соотношениисжизньюиюридическойпрактикой.

Толкованиезаконаявляетсяоднимизцентральныхзвеньеввпро-
цессепримененияправа–впроцессеанализаюридическихнорм,
правовойквалификацииивынесениярешения.Юридическиенормы
врезультатетолкованиястановятсяготовымикреализации,кпрак-
тическомуосуществлению.

Неменееважноидругое.Втолкованиисоединяютсявместе,схо-
дятсявединомфокусеиутонченныеюридическиезнания,иправовая
культура,июридическоеискусство.Сэтойточкизренияюридическая 
герменевтика,т.е.наукаиискусствотолкованияюридическихтерми-
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новипонятий,естьсвоегородавершинаюридическогомастерства,
кульминационныйпунктюридическойдеятельности.

Именнопоэтомуоднимизсамыхнадежныхпоказателейвысоко-
качественнойработыюриста-профессионалаявляетсятакойуровень
егопрофессиональнойподготовки,которыйпозволяетему«сходу»
(апринеобходимости–путемуглубленнойисследовательскойитвор-
ческойработы),полноиточнотолковатькакиеугоднозаконы,иные
правовыеакты.

Тадеятельность,которуюнередконазываютюридическим анализом,
посутидела,исостоитвюридическомтолковании.Причемтолкование
охватываетвсеуровниилиступениюридическогоанализа,втомчисле:

анализ буквального текста,т.е.«буквы»закона,иногоправовогоак-
та,внешнего,словесно-документальногоизложенияегосодержания;

догматический анализ,т.е.анализюридическихособенностейнорм,
правовыхпредписаний,ихтехнико-юридическогосвоеобразия(тако-
городаособенностиусловноназываютдогмой права);

социально-исторический(метаюридический)анализнравственных,
экономическихииныхпредпосылокзаконов,другихправовыхактов.

Юридическоетолкование,какиустановлениефактическихобстоя-
тельствдела,–этонастоящаяисследовательская,интеллектуально-
творческаяработа.Толкованиеправапредставляетсобойвизвестном
смыслепроцесс,обратныйтому,которыйосуществляетсязаконодате-
лемприпринятиизаконов.Мысльлица,осуществляющеготолкова-
ние(интерпретатора),идетотанализабуквального,языковоготекста
канализудогмыправа,юридическихособенностейправовыхнорм,ав
связисэтимикнравственным,социальнымиинымосновам,пред-
посылкамправовыхпредписаний.

Толкованиеправараскрываетсвоевысокоеюридическоепредна-
значениеивтожевремянедолжновыходитьзарамкизаконности
вусловияхдемократии,правовогогосударства,развитойправовой
культуры.Вобстановкежетоталитарногогосударстваоноподчасявля-
етсявыражениемюридическойказуистики,манипулированияправом
иправовымикатегориями,прикрывающимипроизволибеззаконие.

§ 3. Способы толкования

Способы толкования – это приемы, которые основываются на дан-
ных определенной отрасли знаний и используются при раскрытии содер-
жания юридических норм в целях их практической реализации.
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Основнымиспособами,концентрирующимиоднотипныеприе-
мытолкования,являются:грамматический,логический,специаль-
но-юридический,систематический,исторический.

Грамматическое толкованиеоснованонаданныхграмматики,лек-
сики,наукфилологическогоцикла.Егосутьзаключаетсявтщатель-
нойграмматико-синтаксической,«буквальной»проработкетекстаза-
кона,ванализеслов,предложений,словесныхформулировокюри-
дическихнорм.

Средивсехспособовтолкованияграмматическоеявляетсяпервич-
нымиисходным.Ибоюридическиенормысуществуюттольковязы-
ковойформе,выраженывтекстенормативногодокумента,конструи-
руютсяввидеграмматическихпредложений.

Поэтомуприрассмотрениизаконаиспособовеготолкованиявсе-
гдастрогоразличаются,условноговоря,«буква»и«дух»закона,т.е.
спозицийюридическойнауки,буквальныйтекстидействительное
содержаниеюридическихнорм.Этодействительноесодержаниерас-
крываетсяспомощьюиграмматическогоанализабуквальноготекста,
ивсехдругихспособовтолкования.Однакововсехслучаях«буква»за-
конаостаетсяисходной,непогрешимой,ненарушаемойосновойпо-
ниманиясодержания.

Притекстуальном,грамматическоманализесущественноважно
«все»–иобщеупотребляемоезначениеслов,иихморфологические
характеристики,исинтаксическоепостроение,играмматическиесвя-
зислов,ит.д.

Вотпереднамиодинизабзацевп.2ст.344ГК:«…договороммо-
жетбытьпредусмотренаобязанностьзалогодержателявозместитьза-
логодателюииныеубытки,причиненныеутратойилиповреждением
предметазалога».Казалосьбы,союз«и»всерединефразыизлишен:
итакясно–договоромустанавливаетсявозмещение«иныхубытков».
Междутемсоюз«и»вноситвданномслучаенеобходимуюопределен-
ность.«Иныеубытки»взыскиваютсянарядусосновными,сверхних
(«...ииные...»).

Придаваясущественноезначениеграмматическомутолкованию,
нужновместестемвидетьито,чтоприуяснениисодержаниязако-
нанедостаточноограничиватьсяоднимтолькоэтимспособом.Ведь
взаконодательномтекстемогутбытьграмматическиепогрешности,
допущенныеприеговыработке.Например,приформулированиипо-
ложенийзаконаврядеслучаевнеобходимоуказатьнетольконадис-
позитивностьнормы(нормадействует,еслииноенепредусмотрено
договором),ноинавозможностьустановленияиногопорядкадругим
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законом;итогда,какэтообычноиделается,предложениесисполь-
зованиемсоюза«или»строитсятак:еслииноенепредусмотренодо-
говоромилизаконом.

Новотвст.37ЗаконаРоссийскойфедерации«Озалоге»,приня-
тогов1992г.,данадругаяформулировка:«…еслииноенепредусмот-
ренодоговоромизаконом».Вместосоюза«или»использовансоюз
«и».Аэтоимеетздесьпринципиальноезначение:строгограмматиче-
скисоюз«и»означает,что«инойпорядок»долженбытьпредусмот-
ренодновременноизаконом,идоговором.Итолькоиспользуядругие
способытолкования(вчастности,специально-юридическое),следует
прийтиквыводу,чтоздесьтоже«инойпорядок»можетбытьустанов-
леннезависимодруготдругакакдоговором,такизаконом.

Логическое толкованиеоснованоназаконахиправилахформаль-
нойлогики.Здесьиспользуютсяформально-логическиеспособы–
аналогия,преобразованиепредложения,доведениедоабсурда,аргу-
ментыотпротивногоит.д.,причемкакиприграмматическомтол-
ковании–наматериалесамойюридическойнормы(т.е.невыходяза
пределытекстазакона).

Законыиправилаформальнойлогикивследзаграмматическим
анализом(аточнее,вединствесним)позволяютсделатьещеодин
шагкраскрытиюсодержанияюридическихнорм.Ведьмысльиволя
законодателявыражаютсянетольковвидеграмматическихпредло-
жений,ноивлогическойорганизации,логическомпостроениисо-
держаниянорм.

Правопосамойсвоейприроде–формально-логическийфеномен,
гдеопределяющимиегоособенностямиявляютсялогическаястрой-
ность,последовательностьизаконченность,непротиворечивостьипо-
следовательность.

Значит,дляпониманиянормправадолжныбытьвполноймере
использованылогическиезаконыиправила.

Наиболеечастоприистолкованииюридическихтекстов,какпра-
вило,лаконичных,суплотненнымюридическимизложением,ис-
пользуетсяформально-логическийприем«преобразованияпредло-
жения».Именнотакимпутемизкраткихформулможнообразовать
развернутуююридическуюнормусовсемиэлементами(гипотезой,
диспозицией,санкцией)илимысленносформулироватьчеткиенор-
мативныепредложения.

Например,вГражданскомкодекседалеконевсегдапрямого-
воритсяораспределениибременидоказывания.Ноформулиров-
ку,скажем,п.3ст.401отом,чтопредприниматель«несетответст-
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венность,еслинедокажет,чтонадлежащееисполнениеоказалось
невозможнымвследствиенепреодолимойсилы»,можнологически
преобразоватьвдругоепредложение–«еслиустановленфактнеис-
полненияилиненадлежащегоисполненияобязательства,тонару-
шитель-предпринимательдлятого,чтобыосвободитьсяотответст-
венности,обязандоказать,что...».Иэтопредложениеужепрямо
раскрываетсутьпредписанийзаконаораспределениибременидо-
казываниямеждусторонами.

Такоелогическое«преобразованиепредложения»прианализеюри-
дическихнормпроисходитнепрерывно,вомногихслучаяхсамособой,
незаметнодляинтерпретатора(вособенностиеслионосновательно
овладелзаконамииправиламиформальнойлогики).

Специально-юридическое толкованиеоснованонаспециальныхюри-
дическихзнаниях,наданныхюридическихнаук.Такиеданныемогут
содержатьсяивсамомтекстезакона(когда,например,втекстеимеются
дефинитивныеположения,особоопределяютсяпонятия,внашемслу-
чае–понятиязалога,непреодолимойсилы).Нередкоонивключаются
впроцесстолкованияпосредствомразъясненийкассационныхинад-
зорныхсудебныхинстанций,научныхкомментариев.Особенносуще-
ствен«багаж»юридическихзнанийлиц,участвующихвприменении
права.Вовремяпренийсторонвсуде,обсужденияделасудьямивсове-
щательнойкомнатебольшуювесомостьнарядуслогическимиаргумен-
тамиприобретаютдоводы,базирующиесянаданныхюридическихнаук.

Важноеместосредиспециальныхюридическихданных,исполь-
зуемыхпритолкованиизакона,занимаютзнанияоюридическихкон-
струкциях,видахюридическихправиобязанностей,юридических
фактах,юридическойответственностиизащитеправ,типахпрезумп-
цийит.д.Вомногихслучаяхтолькосихпомощьювозможнораскрыть
внеобходимомобъемесодержаниеюридическихнормитемсамым
обеспечитьправильное,точноеприменение.

Толкованиеправаюристом-профессионаломявляетсякомпетент-
нымпотойпричине,чтоюристпринадлежащейпрофессиональной
подготовкеможетиспользоватьвпроцессетолкованияспециальные
юридическиезнания.Сэтойточкизренияспециально-юридическое
толкованиезанимаетцентральное,ключевоеположениесредиспосо-
бовтолкования.Иименноонопозволяетрассматриватьтолкование
вкачествесвоегородавершиныюридическойнаукииюридическо-
гоискусства,гдесмыкаютсятеоретическоеиспециальноепознания
игдеонираскрываютсвоюсилуивозможностиприрешениикон-
кретныхюридическихдел.
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Систематическое толкованиеоснованоназнанияхсвязейкаждой
юридическойнормысдругиминормами,собщиминормативными
положениями,спринципамиправа.Систематическоетолкованиеяв-
ляетсяпродолжениемлогическогоиспециально-юридического.Его
сутьзаключаетсявтом,чтонормасопоставляетсясдругиминорма-
ми,устанавливаютсяееместоизначениевданномнормативномак-
те,вотраслиправа,вовсейправовойсистеме.

Посколькукаждаяюридическаянормасвязанасомногимидру-
гими,действуетнеизолированно,авединствесними,причемвсо-
ставецелостныхинститутов,отраслейправа,всейправовойсистемы,
тодостаточнополнораскрытьсодержаниеданнойнормы,правиль-
нопонятьеевпринципеневозможнобезучетамногообразныхсвя-
зейсомногимидругиминормами,иныминормативнымиположе-
ниямиипринципами.

Существуютюридическиенормы(статьи)–отсылочные,блан-
кетные,построенныетак,чтовообщемогутрассматриватьсятолько
вединствеснормами,ккоторымсделанаотсылка.Необходимообра-
титьвниманиеинанормы,содержащиесявобщихположениях(об-
щейчасти)кодифицированногоакта:онидолжныучитыватьсяпри
толкованиилюбойнормыэтогоакта.

Притолкованииюридическойнормыпередглазамиинтерпрета-
тора(ивмыслях,и«настоле»)должныбытькодексидругиенорма-
тивныеакты,относящиесякданномуделу.

Вот,например,положениеГражданскогокодексаотом,чтозало-
годержательобязанвполномобъемевозместитьзалогодателюубыт-
ки,причиненныеутратой,недостачейилиповреждениемпредметаза-
лога.Чтозначитв«полномобъеме»?Дляответанавопроситребует-
сясистематическоетолкование.Главноездесь–обращениекобщим
нормамгражданскогозаконодательства,устанавливающимправила
обобъемевозмещенияубытковпогражданскимобязательствам.Эти
правилазакрепленывст.15ГК.

Историческое толкованиеоснованонаданных,относящихсякис-
торическойобстановкеизданиязакона,ксвязаннымсэтимистори-
ческимсобытиям,ходуихарактеруподготовки,обсужденияиприня-
тиязакона,егоотдельныхположений.

Существенноезначениевисторическомтолкованииимеютальтерна-
тивныепроекты,публикациивпечатиприобсуждениипроекта,восо-
бенностидебатывзаконодательноморгане,вносимыепоправки,осно-
ваниядляихпринятияилиотклоненияит.д.Важнейшийисточниксве-
денийповсемэтимвопросам–протоколызаседанийзаконодательного
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органа,свидетельстваразработчиковпроекта,участниковдискуссий.
Например,использованныйвзаконеособственноститермин«достоя-
ние»напервыйвзгляд,означаеттожесамое,чтоитермин«собствен-
ность».Ктакомужевыводуможноприйти,еслипровестиграмматиче-
ское,логическое,систематическое,специально-юридическоетолкова-
ние.Темболеечтовроссийскихзаконахсоветскогопериодаподобное
отождествлениедействительновстречалось.Итолькосодержаниеост-
рыхдебатовповопросамсобственности,происходившихприпринятии
закона,даетоснованиесделатьвыводотом,чтопонятие«достояние»
(обозначавшееобладаниеприроднымиобъектаминародом,нациями)
использованокакраздлятого,чтобыоттенитьсвоеобразиеданныхот-
ношений,лежащихвинойплоскости,чемотношениясобственности
встрогомгражданско-правовомсмыслеэтогослова.

Рассматриваемыйспособтолкованияможетзатрагиватьиболее
основательныеисторические,втомчислеисторико-правовые,дан-
ные.Например,в1993г.прирешениивопросовприватизацииод-
нимизведомствбылподготовлензаконопроект,вкоторомвроссий-
скоеправовводиласьконструкция«доверительнаясобственность»
(этаконструкциябыладаже«продвинута»черезпрезидентскийуказ
сволюнтаристскойформулировкой–«ввести(?)вгражданскоезако-
нодательствоинститутдоверительнойсобственности...»).Междутем,
какпоказываетисторико-правовойанализ,этаконструкциявырабо-
танавособыхисторическихусловияхВеликобритании,иеевведение
разрушилобысложившуюсясистемуправовыхотношенийвРоссии.

Историческиеданныеиспользуютсяприреализацииправатолько
вкачествеспособатолкования.Какбынибыловеликозначениета-
кихданных(например,прямыесвидетельстваразработчиковпроекта
закона),онисамипосебенеявляютсяисточникомдляпониманияза-
конаинемогутбытьположенывосновупринимаемыхюридических
решений.Послетогокакзакон,инойнормативныйюридическийакт
приняты,обрелиюридическуюсилу,единственнойосновойдляре-
шенияюридическогоделаявляетсязаконодательныйтекст,прежде
всегосама«буква»закона–тамысльитаволязаконодателя,которые
выраженывформулировках,всловесно-документальныхположени-
яхнормативногоюридическогоакта.

Все способы юридического толкования используются в совокупности, 
в комплексе.Приэтомиспользованиеспособовтолкованиянеследует
пониматьупрощенно,напримербудтобыинтерпретатор,толкуякаждую
норму,нацеленноперебираетодинспособзадругим.Ухорошоподготов-
ленногоюриста-профессионалаиспользованиевсехэтихспособовсра-
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батываетнезаметно,происходиткакбысамособой,разом,ивнимание
останавливаетсянатрудныхместах,непреодоленныхсходу;илишьвот-
ношениитакихтрудныхместдействительноприходитсяпредпринимать
особый,напримерлогическийилиспециально-юридический,анализ.

Приумеломиспользованииспособовтолкованиядолжнысрабо-
татьвсеуровниюридическогоанализа–преждевсегоанализбукваль-
ноготекста,затемдогматическийанализи,наконец,социально-ис-
торическийанализ,скаждымизкоторыхсвязанысвоиспособыюри-
дическоготолкования(см.схему13).

Схема 13.Уровниюридическогоанализаиспособытолкования

§ 4. Результаты юридического толкования.  
Виды толкования по объему

Результатомюридическоготолкованиядолжнабытьясность, опреде-
ленностьвпредставленияхинтерпретатораосодержанииюридических
норм.Здесьдействуетзаконформальнойлогики«исключенноготретье-
го».Результатомтолкованиянедолжныбытьвыводытипа«ида,инет»,
«ито,идругое»,адолжнобыть«толькоэто»,«толькода»,«тольконет».

Результатытолкованиянемогутвыходитьзапределытолкуемой
нормы.Толкованиедаетновоезнаниеонорме,которое,однако,пред-
ставляетсобойтолькоконкретизирующеесуждениеоней,нонено-
военормативноеположение.Так,всвоевремяКонституционныйСуд
Российскойфедерациипризналнеконституционнымпостановление
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ВерховногоСоветаотолкованииоднойизстатейКонституции1977г.,
вчастности,потому,чтовэтомпостановлении«посуществу,уста-
навливаютсядвеновыенормы,касающиесякомпетенции,порядка
организацииидеятельностиоргановвластииуправленияМосквы».

Результатытолкованиямогутбытьразличнымивзависимостиот
соотношениябуквальноготекстаидействительногосодержанияюри-
дическихнорм.Исходяизэтогосоотношенияразличаютсятривида
толкованияпо объему(см.схему14):

буквальное (адекватное) толкование – толкование,всоответствии
скоторымдействительноесодержаниеюридическихнорм,раскрытое
врезультатетолкования,соответствуетбуквальномутексту,«букве»за-
кона.Вкачествепримераобратимсякнормативномуположениюст.339
ГК:«Договорозалогедолженбытьзаключенвписьменнойформе».Как
никрутиэтоположение,какиеспособытолкованияниприменяй,его
действительноесодержаниеимеетстрогоопределенныйхарактер,оно
точносоответствуетеготекстуальному,языковомувыражению.Пооб-
щемуправилутолкованиехорошоотработанныхзаконовявляетсябук-
вальным:ононеужеинешире,чемегобуквальныйтекст;

распространительное толкование – такоетолкование,всоответст-
виискоторымдействительноесодержаниеюридическихнорм,рас-
крытоеврезультатетолкования,шире,чембуквальныйсмысл.Так,
«утрату»ввыражениист.344ГКобответственностизалогодателяза
«полнуюиличастичнуюутрату»переданногоемупредметазалогануж-
нопониматьболеешироко,нежелибуквальноезначениеэтогосло-
ва.«Утрата»означаетигибель,исаморазрушение,ивседругиеслучаи
прекращениясуществованияданногопредмета;

ограничительное толкование – толкование,всоответствииското-
рымдействительноесодержаниеюридическихнорм,раскрытоевре-
зультатетолкования,ýже, чембуквальныйтекст,«буква»закона.На-
пример,вст.401ГКвкачествеоснованияосвобожденияотответст-
венностилица,занимающегосяпредпринимательскойдеятельностью,
занеисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательствауказы-
ваетсяна«непреодолимуюсилу».Этовыражениепонимаетсявсужен-
номсмысле:имеетсяввиду«непреодолимое»невпсихологическом,
нравственномилидажевсоциальномзначении,атольковзначении
непредотвратимости,стихийно-природнойнеотвратимостинаступ-
лениявредоносныхпоследствий,последствий,которыевусловиях
нормальнойжизнедеятельностисовременногообществаневозможно
предотвратить(весьмапримечательно,чтотакогородадефинитивные
характеристикиданытеперьнепосредственновтекстеп.3ст.401).
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Распространительноеиограничительноетолкованиеосуществля-
етсястроговпределахтолкуемойнормы,нито,нидругоенерасши-
ряетинесужаетсодержаниенормыидаженеколеблетнепогреши-
мость«буквы»закона,атольковыявляетдействительныйсмыслюри-
дическойнормы,смысл«буквы».

Именноэтимраспространительноетолкованиеотличаетсяотвнеш-
непохожегонанегоинститутааналогиизакона(применениекопреде-
леннымфактамсходныхюридическихнорм).Прираспространитель-
номтолкованииданныеобстоятельстваохватываютсясодержанием
закона:законодательих«имелввиду».Прианалогиизаконаопреде-
ленныефактынеохватываютсянибуквальнымтекстом,нисмыслом
закона:законодательих«неимелввиду».Например,приформули-
рованииположенийобимущественномнаймезаконодательвовсене
имелввиду,чтоонимогутбытьпримененыкнекоторымотношениям
призалогеимущества.Здесьсудраспространяетопределенныенорма-
тивныеположениянановыйкруготношенийпопризнакусходства.

Схема 14.Видыюридическоготолкованияпообъему



Государствоиправо

244

§ 5. Разъяснение. Обязательность  
и компетентность толкования

Разъяснение – это внешнее, словесно-документальное выражение юри-
дического толкования.Вусловияхзаконностиононедолжнооткло-
нятьсяотдействительногосодержанияправовогоакта,юридических
норм;впринципеононеможетдатьничегоиного,чтосодержится
в«букве»закона,визложенныхвтекстезаконанормахираскрывает-
сяврезультатеихуяснения.

Разъяснятьнормативныеактымогутвселица.Нозначениетако-
горазъяснения,егоюридическаяобязательностьикомпетентность
неодинаковы.Взависимостиотэтогоразличаетсятолкованиеофи-
циальноеинеофициальноеспоследующими,болеедробнымипод-
разделениямипоюридическойсилеикомпетентности(см.схему15).

Схема 15.Видытолкованияпоюридическойобязательностиикомпетентности

Официальное толкование–эторазъяснение,котороедаютвофици-
альномпорядкегосударственныеорганыидолжностныелицаврамках
ихкомпетенции.Такоеофициальное,властно-обязательноеразъясне-
ниеможетбыть:а)нормативным;б)казуальным(индивидуальным).

Нормативное толкование – официальноеразъяснение,которое,
какинормаправа,обладаетобщимдействием,т.е.распространяется
нанеопределенныйкруглицинанеограниченноеколичествослуча-
ев(«неисчерпаемость»разъяснения).Такоеразъяснениенеотделимо
отсамойнормы,неможетприменятьсянезависимоотнееиразделяет
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еесудьбу,т.е.вслучаеотменынормыпрекращаетдействиеиееразъ-
яснение(хотяспециальнымактомдействиеразъясненияможетбыть
распространенонановыенормативныеположения).

Кнормативномутолкованиюотносятся:
1)аутентическое толкование,т.е.разъяснение,исходящееоттого

жесамогооргана,которыйиздалтолкуемуюнорму;
2)легальное толкование,т.е.разъяснение,исходящееоткомпетент-

ногоорганавотношенииакта,изданногодругиморганом,например
толкованиеположенийзакона,принятогофедеральнымСобранием,
вактеПравительства;

3)правоприменительное нормативное толкование,т.е.норматив-
ноеразъяснение,содержащеесявактахцентральныхюрисдикцион-
ныхорганов–органовправосудия(актахВерховногоСуда,Высшего
АрбитражногоСуда).

ОсобозначимыздесьактыКонституционногоСуда,дающегонор-
мативныеразъясненияпоконституционнымвопросам.Всоответст-
виисп.5ст.125КонституцииКонституционныйСуддаеттолкование
КонституцииРоссийскойфедерации,причемпозапросамвысших
государственныхинстанций(Президента,Советафедерации,Госу-
дарственнойДумы,Правительства,органовзаконодательнойвласти
субъектовРоссийскойфедерации).

ВерховныйСудиВысшийАрбитражныйСуднаоснованииобоб-
щенияюридическойпрактикиврядеслучаеввырабатываютправопо-
ложения,имеющиезначениеобщихправил,призванныхобеспечить
надлежащееприменениезакона.

Казуальное (индивидуальное) толкование – официальноеразъясне-
ние,обязательноетолькодляконкретногослучая,дляданногоюри-
дическогодела.

Такоеиндивидуальноетолкованиеможетбытьвыраженовспеци-
альныхуказанияхразъясняющегохарактера,которыеврядеслучаев
потомуилииномувопросусодержатсявактахкассационнойинад-
зорнойсудебныхинстанций.

Вместестемказуальноетолкованиеможетбытьданоив«скрытом
виде»–всамомрешениисуда,иногоправоприменительногооргана
поданномуделу.Поэтомудляюридическоготолкованиясуществен-
нынетолькопрямыеразъяснениявысшихюрисдикционныхинстан-
ций,ноивсеюрисдикционныерешения.

Решениявысшихсудебныхинстанцийпоконкретнымделамвря-
деслучаевимеютзначениесудебного прецедента (прецедентаприме-
нениязакона),т.е.образца,типизированногопримерапонимания



Государствоиправо

юридическихнормиихприменениякданнымконкретнымжизнен-
нымобстоятельствам.Можнопредположить,чтопомереразвития
иукрепленияправовойсистемыРоссиивней,какпоказываетпрак-
тикапередовыхдемократическихстран(франции,Германии),значе-
ниесудебныхпрецедентовбудетвозрастать.

Неофициальное толкование – эторазъяснения,неимеющиефор-
мального,юридическиобязательногозначения,т.е.лишенныеюри-
дическойсилы.Влияниенеофициальноготолкованиязависитотуров-
няегокомпетентности,отправильностииубедительности.Здесьнет
авторитетавласти,ноестьвластьавторитета.

Поуровнюкомпетентности,авторитетанеофициальноетолкова-
ниеподразделяетсянатриразновидности:

доктринальное толкование,т.е.разъяснения,комментарии,давае-
мыенаучнымиработниками,преподавателями,квалифицированны-
мипрактикамиврезультатенепосредственноготеоретическогоана-
лизаправа,правовыхконцепций(доктрин).Глубокие,оправдавшие
себянапрактикеиоснованныенапознаниизакономерностейправа,
егоюридическихособенностейобобщенияюридическойпрактики,
доктринальныевыводынаукислужатважнымориентиромпритол-
кованиизаконов;

специальное компетентное толкование,т.е.разъяснения,которые
основанынапрофессиональныхзнанияхвобластиполитикиипра-
ва,втомчислетолкование,осуществляемоеюристами-практиками–
прокурорамиисудьяминаприемахграждан,консультантамивсудах,
работникамиюридическихслужбиадвокатами,редакциямиюриди-
ческихжурналоввспециальныхконсультацияхиобзорах;

обыденное толкование,т.е.поясненияимнениявотношениизако-
нов,юридическойпрактики,которыедаютлюдинаосновежитейско-
гоопыта,данныхповседневнойжизни,массовогоправосознания.Хо-
тявтакомтолкованиинередкоимеютсязаблуждения,опрометчивые,
поверхностныесуждения,надовидетьито,чтообыденноетолкование
поройнелишеноздравогосмысла,житейскоймудрости,ионосуще-
ственновслучаях,когдапредставителинаселения,общественности
(«улицы»)принимаюттоилииноеучастиеврешенииюридических
дел(например,вкачествеприсяжныхзаседателей).
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предислОвие

Право–явлениесложное,многогранное,имеющеесущественное
значениевжизниивсудьбеобщества.Недаромвпоследнеевремяпра-
во,веськомплексправовыхвопросов(правовоегосударство,правовой
порядок,законность)привлекаютвсебольшееобщественноевнима-
ние,оказываютсявцентреполитическойжизни,интересовгосударст-
веннойвласти,партий,всехполитическихсил,становятсяпредметом
основательныхтеоретическихифилософскихисследований.

Ноправо,юридическиевопросыкасаютсяикаждогочеловека,каж-
догоизнас,снимимывстречаемсяежедневно,онистановятсяпред-
метомнашихзабот,повседневныхдел.

Ипоэтомунарядусрассмотрениемсложныхпроблемправана-
чальноеипервостепенноезначениеимеетправовоепросвещение.Хо-
тябыознакомлениекаждогоизнассначальнымипредставлениями
ипростейшимипонятиямипоюридическимвопросам–азами права.

Особосущественноиважноознакомление(иповозможности–
усвоение)начальныхсведенийоправетем,ктостремитсякболееос-
новательномуизучениююридическихзнаний–всреднейшколевдис-
циплине«Граждановедение»,вюридическихинеюридическихвузах,
гдеизучаютсяюридическиедисциплины–гражданскоеправо,тру-
довоеправо,философияправаидр.

Такоеознакомлениесначальнымисведениямипоюридическим
вопросамцелесообразноначатьссамогопростого–нашихвпечатле-
нийоправевобыденной,повседневнойжизни.
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глава первая  
впечатления О праве. начальные представления

1. Встречи с правом

1. Два простых случая.С л у ч а й  в  э л е к т р и ч к е. В электричку, 
которая вот-вот должна отправиться с перрона, влетает запыхавшая-
ся молодая женщина с сумками. Оглядывается. Все места заняты. В ос-
новном мужчинами. Тогда женщина подходит к одному из них и говорит:

– Встаньте!
Мужчина встает. И женщина садится на освободившееся место.
Мужчина ушел в тамбур вагона и там простоял всю дорогу. Но перед 

этим все же спросил:
– Что такое? Почему?
– А потому, – последовал тут же ответ с места, – что я – женщи-

на. Имею право. И вы, мужчины, обязаны уступать нам.
Что же, верно, такая обязанность у мужчин есть. И можно говорить 

о «праве» женщины. В особенности, если она стоит, нагруженная сумка-
ми, перед сидящим в общественном транспорте мужчиной.

Но вот как только электричка отошла от перрона, пожилой человек, 
сидящий рядом с женщиной, сказал:

– Напрасно Вы так, гражданочка. Ведь Вы согнали с места, наверное, 
больного. Мы с ним час назад оба выписались из больницы…

Пассажиры зашумели. И, как бывает, началась общая дискуссия.

Надосразужезаметить–неследуетподанномуслучаювестиспор
отом,укого«большеправ».Такойспорвообщенеуместен.Иженщина,
ибольнойчеловек,ихправавобщественномтранспортеодинаковозаслу-
живаютбольшегоуважения.Вопросздесь–другой,принципиальный,пря-
моотносящийсяктемеэтойкниги–квопросуотом,«чтоестьправо?».

Идлятого,чтобыпрояснитьсутьэтоговобщемнеоченьсложного
эпизодаивозникающегоздесьинтересующегонасвопроса,–ещеодин
случайпоматериаламуголовногодела1,очень,казалосьбы,похожий,

1 Здесьидальшеизлагаемыеданные,фамилиииименаучастников«случаев»и«дел»,
взятыхизматериаловюридическойиделовойпрактики,изжизненныхнаблюдений,из-
менены.
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происшедшийтакженаобщественномтранспорте,теперь–втрол-
лейбусеобластногоцентра.

В  т р о л л е й б у с е. На одной из остановок в центральном райо-
не города в троллейбус заскочили несколько ребят – учащихся выпускно-
го курса техникума связи. Ребята только что сдали последний преддип-
ломный экзамен, судя по всему, отметили это знаменательное событие, 
были в радостном, заводном настроении.

Свободными в троллейбусе были только первые два ряда сидений. Ребя-
та заняли их. Было весело, с первых сидений то и дело раздавались взры-
вы хохота. А троллейбус тем временем заполнился пассажирами. В про-
ходе салона стояли несколько пожилых людей, старичок с тросточкой, 
женщина с ребенком на руках.

На одной из остановок в троллейбусе появились контролеры – двое 
спортивного вида парней с повязками. И один из них сразу же резко обо-
рвал веселье, потребовал от сидящего с краю студента:

– А ну-ка встань! Расселись, как баре, нахалюги. Встань, тебе го-
ворят!

Контролер схватил студента за куртку, рывком поднял его с места, 
жестко потряс. Тот со своей стороны ударил сверху по рукам контро-
лера: – Чего руки распускаешь!

– Ах так! Сопротивляться вздумал! – Контролер со своим напарни-
ком умело скрутили руки сопротивляющегося нарушителя. В этот мо-
мент в салон троллейбуса на помощь контролерам забежали сотрудни-
ки милиции. – Что тут? Сопротивление? Хулиганство? Совсем распоя-
салось хулиганье!

Щелк! Звякнули наручники. Прихватим и дружка этого хулигана – 
ишь стоит, кулаки сжимает, тоже изготовился… Милиционеры, кон-
тролеры и задержанные покинули троллейбус – все отправились в от-
деление милиции.

…Какивпредыдущемслучае,небудемкасатьсявсехвопросов,воз-
никающихподанномупроисшествию.Онозакончилосьрассмотрени-
емуголовногоделавсуде(онекоторыхвопросах,связанныхсэтимде-
лом,речьвпереди).Апокаотметимисходныйпунктпроисшествия.Как
ниоценивайпоследующиесобытия,очевиденначальныйфакт–мо-
лодыелюдизанялиместавтроллейбусе,надкоторымивиситтаблич-
ка«дляпассажировсдетьмииинвалидов»,ипродолжализаниматьэти
местадажетогда,когдарядомсними,впроходесалона,стоялипасса-
жиры,которыесовсейочевидностьюпринадлежаткуказаннымвтаб-
личкекатегориямлюдей,втомчисле–женщинасребенкомнаруках.
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Итак,однаизпервых существенныхособенностейправа(права
встрогоюридическомзначении) – право относится к официальной, 
публичной жизни общества.

Толькочторассказаноодвухслучаях,двух,казалосьбы,одина-
ковыхжизненныхситуациях.Ивтом,ивдругомслучаяхестьосно-
ванияутверждать,чтоуопределенныхлиц(впервомслучае–ужен-
щинывэлектричке,вовтором–уинвалидовипассажирасребен-
комвтроллейбусе)имеютсяправа.Праванато,чтобыпретендовать
наместовобщественномтранспорте,пустьдажеизанятоедругими
пассажирами.

Ночтоэтозаправа?
Ивотприответенаэтотвопросможносделатьуточняющеепояс-

нениеоправе,какужеговорилосьвстрогоюридическомзначении,
оправе,когдавсвязиснимимеютсяввидузаконы,юридическиобя-
зательныетребования.

Впервомслучае(«случайвэлектричке»)переднамитакие«пра-
ва»,которыепринадлежаткморальнымотношениям,культуре,при-
нятымобыкновениям.Обязанностьмужчиныуступитьместоженщи-
не–обязанностьморальногопорядка,показательеговоспитанности,
культуры.Женщинаимеетправонауважительноекнейотношение,
онаможетпринятьилинепринятьпредложениезанятьместо,усту-
паемоееймужчиной.Ноонавданномслучаене вправе требоватьус-
тупитьейместо.Требоватьтак,чтобыэтоимелонепременнообяза-
тельныйхарактер.

Инаякартинавовторомизприведенныхранееслучаев(«случай
втроллейбусе»).Вотношенииребятизтехникумасвязи,занявшихме-
ставтроллейбусе,надкоторымипомещенатабличка«дляпассажиров
сдетьмииинвалидов»,кондуктор,контролеры,даисамиграждане
вправе требоватьотмолодыхлюдейосвободитьзанятыеместа;тембо-
лее,еслирядомвпроходестоятпожилыелюди,женщинасмалышом.

Значит,сутьделавтом,дают или не дают принадлежащиелицу
возможности,обозначаемыесловом«право»,основание требовать от 
других лиц известного поведения,вданномслучае–освободитьзаня-
тыеимиместавобщественномтранспорте?Причем–требоватьвта-
компорядке,когдатеилииныелицаобязаны подчинитьсяподобно-
мутребованию?

Да,сутьделаименновэтом.
Значит,правовтомзначении,котороекасаетсявторогоизприве-

денныхслучаев,–этонечтотвердое,устойчивое,постоянноевжизни
людей–такоенезыблемоеоснованиевнашейжизнииделах,чтоха-
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рактернодлявсякихявлений,обозначаемыхсловом«закон».Чторас-
крываетсмыслутвердившейсясдревнихвременпоговорки–Dura lex, 
sed lex–суровзакон,ноэтозакон.Ичтоимелввидузнаменитыйфи-
лософИммануилКант,когдаутверждал,чтоприрассмотренииюри-
дическихвопросовимеетсяввиду«право людей,находящихся под пуб-
личными  принудительными законами»–законами,которые,поегосло-
вам,определяют«длявсехчтоимпоправудолжнобытьдозволеноили
недозволено»1.

Такимобразом,вбольшоммножествесамыхразныхвозможно-
стей,принадлежащихчеловеку,обозначаемыхсловом«правá»(пра-
ва–вобластиморали,культуры,обыкновений,религиознойжиз-
ни,добровольныхобъединенийлюдей),нужновыделитьособуюих
группу.Группутакихправ,которыеобладаюткатегоричностьюили,
инымисловами,–императивностью,предполагающейбезусловную
обязательностьвыполнениятребования,предъявляемого«поправу»,
«позакону».

Вотименноэтиправа(инадодобавить,соответствующиеимобя-
занности,ответственность)связываютсявнашихпредставленияхсза-
коном,сзаконностью.Стем,чтоимперативные,«поправу»предъяв-
ляемыетребованияподдерживаютсягосударством,егоавторитетом,
егосилой,принеобходимости–учреждениямиохраныобщественно-
гопорядка,карательнымиорганами.

Словом,вправах,которыедаютвозможностьдляимперативных
требований,какбысодержится«кусочек»государственнойвласти.
Можносказатьдажетак–государствочерезэтиправавверяетотдель-
номулицукакую-точастицусвоегоавторитетаисвоейгосударствен-
нойсилы,выраженныхвкатегоричности,императивноститребова-
ний,строгойобязательностиихсоблюдения,исполнения.Любоели-
цо,котороепредъявляетизвестныетребования«поправу»,неважно,
предъявляютсялионидругомугражданинувтроллейбусе,соседупо
квартиреилигосударственномуучреждению,действуетуже,такска-
зать,вобластиофициальной, публичной жизни,основаннойназаконах.

Всвязистем,чтослово«право»имеетнесколькозначений(мораль-
ныеправа,правачленадобровольногоспортивногообщества,права
попринятымобыкновениям,например,правапостаршинству,право
наместовочередиидр.),оченьважноболеечеткотерминологически
обозначитьгруппуправпубличногохарактера,дающихоснованиядля

1 Кант И. Сочинениянанемецкомирусскомязыках.Т.1:Трактатыистатьи(1784–
1796).М.,1994.С.281,297.
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императивныхтребований,обязательныхдляисполнения.Такоеже
уточнениенеобходимоивотношенииобязанностей,ответственности.

Уточнениездесьвоткакое.Праваиобязанности,опирающиеся
насилуиавторитетгосударства,нередкообозначаюткак юридические 
праваиобязанности.

Правда,слова«правовое»и«юридическое»(отлатинского–ius,
iuris,т.е.впереводетожесамое–«право»,«правовое»)впринципе
синонимы,однозначны.Например,выражения«правовыезнания»
и«юридическиезнания»–одноитоже.Нослово«юридическое»
отличаетсябольшейстрогостьюиофициальностью,онопозволяет
сбольшейчеткостьюобозначитьименнотугруппуправ,которыене-
сутвсебечастичкугосударственнойвластиипотомупозволяютим-
перативнотребоватьотдругихлицопределенногоповедения.Ионо,
указанноеслово,относитсянетолькокправам,новравноймереик
обязанностям,кответственности.Ктому,чтосогласнозакону,«до-
зволено»или«недозволено».

2. Новая встреча с правом – более сложный (и сразу надо заметить – 
непростой для решения, спорный) случай – случай из жизни взрослых.
Николай Леднев и Ольга Нежданная уже долгое время, лет десять, жили 
в так называемом гражданском браке, безо всяких там оформлений, ре-
гистраций и бюрократических процедур. Жили дружно и ладно, от доб-
ра добра не ищут, что еще надо? 

В 1996 г. Леднев получил в законном порядке на окраине города уча-
сток для строительства дома (по проекту – двухэтажного дома, де-
сять комнат, кухня, подвальные помещения для хозяйственных нужд) 
и в этом же году вместе с Ольгой приступил к строительству, в ос-
новном на средства, получаемые Ледневым в коммерческой фирме. Но 
спустя год, когда первый этаж дома был возведен, все коммуникации 
к дому подведены, в нем оборудовано отопление и в двух комнатах пер-
вого этажа можно было уже жить, обстоятельства осложнились. Ни-
колай Леднев должен был направиться в заграничную командировку по 
годичному контракту.

Ольга собралась уже было на время командировки переехать в квар-
тиру матери. И тогда Николай говорит Ольге: – Пусть этот дом будет 
твоим домом, обещаю, как только вернусь из командировки, оформить 
все это и вообще оформить наш брак с тобой. 

Во время этого разговора к Ледневу зашел его сосед, зам. главы адми-
нистрации района Петров. И обращаясь к нему, Николай сказал: – Вот, 
решил передать дом Ольге, и вообще все узаконить. Санкционируешь? – 
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Ну что же, – отвечает Петров, – Ольга – хозяйка добрая. Так что – 
одобряю, все нормально.

После отъезда Николая в командировку Ольга переехала в новый дом, пе-
ревезла в него свою мать и сразу же (Ольга работала техником-строите-
лем) приступила к достройке дома. Ко дню возвращения Николая строи-
тельство всех комнат первого этажа, включая кухню, а также подваль-
ных помещений, было закончено полностью.

Между тем Николай во время командировки встретил другую женщи-
ну, переводчицу посольства, и там же, за рубежом, вступил с ней в брак, 
оформив его в консульстве. После возвращения из командировки Николай 
потребовал от Ольги освободить дом.

Ольга со своей стороны предъявила иск в суд о признании за ней пра-
ва собственности на дом на том основании, что дом фактически был ей 
передан, Леднев обещал оформить «все это», зам. главы администрации 
района «санкционировал» (по представлениям Николая и Ольги) переда-
чу дома, и она уже проживала в нем вместе со своей матерью, достраи-
вала дом, вложив в строительство и свой труд, и немалые материаль-
ные средства.

Суд, однако, после рассмотрения дела в судебном заседании, в кото-
ром с обеих сторон участвовали адвокаты, в иске Ольге Нежданной от-
казал. Вместе с тем суд обязал Леднева возместить Ольге все расходы, 
связанные со строительством дома.

Важная особенность права – нормы, правила «для всех».Конечно,
этозамечательно,когдавжизнилюдейвсепроисходитподобромусо-
гласию.Новнашемнепростомбытии,всложномпереплетенииин-
тересов,чувствистрастейвсеможетперемениться,иможетвозник-
нутьситуация,нуждающаясявтвердом,основательномиопределен-
номрешении.

Мыможемпо-разномуотноситьсякдействиямНиколаяЛеднева.
Большинствоизнас,по-видимому,признают,чтосморальнойсто-
роныегопоступкинебезупречны,иестьдостаточныеоснования,по
мнениюмногихлюдей,утверждатьоналичииуОльги«своегоправа»
нажилойдом.ОнажиласНиколаемЛедневымподобромусогласию,
ничегонеоформляя(иправанадомтоже),ктомужеНиколайвооб-
щеобещалпередатьдомОльге,иэто–пустьинеофициально,непо
каким-тобумагам,ноавторитетноподдержаногосударственнымли-
цом–зам.главыадминистрациирайона.

Новседело-товтом,чтозакон–этозакон.Ионвданномслучае
определяетотношениясобственности,имущественныеотношения.
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Причемопределяет,какэто(вспомним)говорилзнаменитыйфило-
соф,дозволенноеинедозволенноесюридическойстороны одинаково 
«для всех»,поданномукругуотношенийнезависимооттонкостеймо-
ральногопорядкатехилииныхлиц.Иэтоособоважновотношении
правнаимущество,вчастностиправнанедвижимоеимущество,та-
кихимущественныхобъектов,какжилойдом.Темболее,есливдан-
номслучаепереднами–толькообещание одногогражданинапере-
датьжилойдомдругому,пустьэтоиможетподтвердитьответствен-
ноедолжностноелицо.Легкопредставитьсебе,какойхаос,простор
длябеспределаизлоупотребленийвозникбы,еслибыкаждоеустно
сделанноеобещаниепоимущественнымвопросампорождалоюри-
дическиепоследствия.

Вотчтонаэтотсчетговоритзакон–ГражданскийкодексРоссий-
скойфедерациивст.572:«Обещаниебезвозмезднопередатькому-ли-
бовещьилиимущественноеправо…(обещаниедарения)признается
договоромдаренияисвязываетобещавшего,еслиобещаниесделано
внадлежащейформе(пункт2статьи574)исодержитясновыражен-
ноенамерениесовершитьвбудущембезвозмезднуюпередачувещиили
права…»Впунктежевторомст.574сказано,чтовслучае,если«обеща-
ниедарениявбудущем»совершеноустно,договор«ничтожен».При
этомзаконнепредусматриваетникакихисключенийизприведенно-
гоправила,втомчислеинатакиеслучаи,когдавсеотношениямежду
даннымилицамисуществовалинасугубоморальнойоснове,подоб-
ромусогласию,аустноеобещаниеопередачеимуществаможетбыть
подтвержденокаким-тодолжностнымлицом.

Чтоже,вспомнимидругое,тожеранееужеотмеченное,известную
сдавних-давнихвременобщеизвестнуюформулу–Dura lex, sed lex–
Суровзакон,ноэтозакон.Взаконахпотомуилииномукругувопро-
совсодержитсятвердоепубличноеоснование–общиеправила,пра-
вила«длявсех»–нормы,определяющиедозволенноеинедозволенное.

Вотмыиподошликодномуизцентральныхвопросоввобласти
права.Юридическиеправаиобязанностиосновываютсянепростона
официальных,публичныхначалах(например,наутвержденияхкако-
го-тоофициальноголица,скажем,зам.главыадминистрациирайона).
Ониосновываютсяназаконах,и значит – нанормах,т.е.направилах
поведенияобщего,точнее–общеобязательногохарактера.Скажем,
вобщественномтранспортеспециальнозабронированныеместаот-
водятсянеперсональноинвалидувторойгруппыИвановуинеперсо-
нальноматериОгарковойсдвухмесячнымребенком,авсем инвали-
дамивсем пассажирамсдетьми,азначит,Иванову,Огарковой,–всем
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другим,ктоподпадаетподданнуюкатегориюпассажиров.Требование
законаоформлятьвписьменномвидеобещаниеопередачеимущества
такжеотноситсяко всем лицам,независимоотособенностейихлич-
ныхвзаимоотношений,участиявтомилииномслучаеответственных,
должностныхлиц,сделанныхимиприэтомтехилииныхзаявлений.

Словнет,вслучаесобещаниемНиколаяпередатьдомОльгеоста-
ютсяспорныевопросы,решениесудаподанномуделусморальной
стороныдалеконевовсемсоответствуетобщепринятымпредставле-
ниямосправедливости,дажесучетомтого,чтоЛедневпорешению
судаобязанвозместитьОльгевсепонесенныееюрасходы.

Мыещевернемсякнекоторымсторонамданногодела(авторкто-
мужедолженпризнаться,приизложенииданногослучаяегообстоя-
тельстванамереннообострены–стем,чтобыпоказатьзначениепра-
вил«длявсех»,дажевситуациях,когдадействиеюридическихнорм
иморальныепредставленияявнорасходятся).

Ивотвпринципе,какивомногихдругихжизненныхслучаях,при
действиизакона,устанавливающегонормы,т.е.правила«длявсех»,
приходитсявнемаломчислеслучаевмиритьсяскакими-топотеря-
ми,издержками.Воимявыигрышаболеезначительныхценностей
ипреимуществ.

Темболее,что«норма»какобщееправиловсфереповедениялю-
дей–это,действительно,большаяценность,оченьэффективнаяив
чем-тодажеудивительнаякатегория.Пояснюнадругомпримере.

Допустим,нужноустановить,ктоизданныхлицпривлекаетсякоб-
щественнымработам,скажем,кработампосооружениюторгово-
гоцентравпоселке.Ибываеттак,чтоответственныйзаэтуработу–
бригадир–раноутромобходитдомзадомомпоселок,ивкаждойсе-
мьеконкретнорешает,ктоизчленовсемьиинакакоевремясегодня
придетнастройку.Номожнопоступитьиначе–ичеловечествопо-
степеннопришлоименноктакомупорядкурешениясвоихдел–уста-
новитьадминистрациейвофициальномпорядкеобщееправило(нор-
му)отом,чтоежедневнокаждыймужчинаввозрастеот18до50лет
участвуетвстроительствевтечениешестичасовилиже–другойвари-
ант–каждаясемьявыделяетнатакоежевремяодногоизработников.

Припомощинорм,такимобразом,оказываетсявозможнымнере-
шатькаждыйразтотилиинойвопросзаново,аобеспечитьдействие
единогоиэкономногопорядка,создающегопостоянствовделахисво-
дящегокминимумувозможностьсамоуправства,произволатехили
иныхлиц.Ичтонеменееважно,этотпорядок–именнообщий,такон
действует«длявсех»,т.е.вотношениизаранееперсональнонеопреде-
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ленногокругалиц,какговорится,–вотношении«всякогоикаждо-
го»,ктонаходитсявпредусмотреннойнормойжизненнойситуации.

Здесьважноучестьито,чтоименновюридическойобластиправа
иобязанностилюдей,вотличиеотдругихнорм–моральных,обыча-
евидругих,обретаютповышенную твердость, основательность(созда-
ваявэтойсвязиулюдейуверенностьвихпостоянствеинеизменно-
сти).Ипроисходитэтопотому,чтовосноведействующегоправового
порядканаходятсяобщеобязательные нормы,имеющиегосударствен-
ный,публичныйхарактер,выражающийавторитетисилугосударства.

Именновюридическойобластиюридическиеправаиобязанно-
стимогутприобрестинепросто«общий»,авсеобщий характер–рас-
пространятьсяна«всехикаждого»впределахвсегогосударства,когда
формула«правиладлявсех»реализуетсявполномобъеме,действует
непрерывно,постоянно.Икогда,следовательно,юридическиепра-
ваиобязанностимогутсуществоватьивозникнутьвлюбоевремясо-
гласнотакомуединомупорядку,вплотьдоофициальнойотменыили
измененияданногопорядка,длякаждоговпределахвсегогосударства.

Насколькоэтосущественнодляобществаикакиесложностиипер-
спективысвязаныстакогородавсеобщимпорядком,–разговоросо-
бый(хотявозникающиездесьдостоинстваипреимущества,думает-
ся,длякаждогоочевидны).Асейчасзафиксируемсамфакт:именно
вюридическойобластивозможноприпомощиюридическихнорм
достигнутьтого,чтоневсилахсделатьниоднадругаянорма–мо-
ральная,обычай,правилаобщественныхобъединений,–безусловно-
гоохватавсехлюдей,всехлицединымиправиламиповедения,дей-
ствующиминепрерывно,постоянно(«вечно»).

3. Продолжим характеристику особенностей права – следующая встре-
ча с правом.Мало кто из друзей Алексея и Марины видел такую пылкую, 
романтическую любовь. Он – спортсмен, недавно год-другой поражал всех 
отвагой каскадера на киностудии, ныне – руководитель группы спаса-
телей МЧС, мастер спорта по альпинизму. Она – студентка старше-
го курса консерватории и одновременно преподавательница на полстав-
ки в музыкальной школе. Знакомы и дружат со школы. Прогулки в пар-
ке. Совместное чтение книг. Симфонические концерты, театры. Цветы 
Алексея при каждой встрече. Дело шло к свадьбе. 

И вдруг – гром при ясном небе. Марина вечером за неделю перед реги-
страцией брака прибегает домой, к родителям. И говорит: 

– Свадьбы не будет. Никогда. Другой он человек. Уже сейчас думает 
о разводе, о дележе и судах.
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В чем дело? Оказалось – в том, что в тот злополучный день Алексей 
в разговоре с Мариной о всяких мелочах при подготовке к свадьбе неожи-
данно предложил, и предложил настойчиво, заключить брачный договор. 
Контракт. Марину сразу же взорвало: 

– Какой контракт? Какой юридический договор, когда у нас – лю-
бовь? Значит что – уже сейчас будем готовиться к разводу? К дележу 
скарба и шмоток? Не бывать никакой свадьбы! Никогда! 

И побежала домой, не желая слушать никаких объяснений.
Слава Богу, близким знакомым Марининой семьи оказался видавший 

виды адвокат, искушенный как раз в семейных делах. Собрались все вме-
сте. И оказалось, что Алексей, с учетом своей нестандартной работы 
и увлечений, затеял это дело с брачным договором только для того, что-
бы записать в договоре, что 2/3 всего его имущества – наличного и того, 
что он получит в будущем, должно быть наряду с раздельной собствен-
ностью закреплено за Мариной.

– А то ведь, – заметил Алексей, – при моих-то каскадерских фоку-
сах и альпинистских увлечениях все может быть. 

Когда страсти улеглись и адвокат ушел, Марина согласилась: 
– Ну, что ж, ладно, тогда запишем в договоре и то, что мы все же 

ни в коем случае не будем обращаться в суд. Будем все решать по любви.
Согласились и с этим. Но когда при регистрации брака в тексте кон-

тракта увидели запись о суде, юрист ЗАГСа сказал:
 – Такая запись об отказе обращаться в суд при удостоверении дого-

вора в нотариате не пройдет.
Увы, любовь вновь наткнулась на какой-то «юридический камешек». 

Как быть?

Существенная особенность права. Право – строгая («формальная») 
определенность.Когдаречьзаходитоюридическихправахиюри-
дическихобязанностях,нередкоулюдейвозникаетпредставление
отом,чтовэтойобластиглавнымстановитсянесамажизнь,неин-
тересычеловека,неегонеподатливое,трепетноежитие,несугубо
моральныепредставления,а«бумаги»и«буква»,дапритомтакие,
которыеисходятизказенныхканцелярий,чиновниковизаскоруз-
лыхбюрократов.

Такиепредставлениявчем-товерны.Нонадознать,чтопривсех
издержкахинедостатках,относящихсякканцелярщинеибюрокра-
тизму(влюбомдобромделеестькакие-тонеоченьпрестижные,по-
ройтеневыемоменты,атемболее–издержкиикрайности),имен-
но«бумаги»и«буква»выражаютрешающеедостоинствоюридиче-
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скихправиобязанностей,котороеимеетпервостепенноезначение
длянашейжизни,решениянашихжизненныхпроблем.

Ведьвсеочевидные,всемизвестныедостоинстваюридическихправ
иобязанностей(официальность,публичность,твердость,постоянство,
действиенорм,одинаковых«длявсех»)имеютреальноезначениене
тогда,когдаунассуществуютлишькакие-томыслиовозможностях
идолге,отом,что«можно»и«должно»,алишьтогда,когдаэтимыс-
лиипредставленияимеютстрогоопределенныйпосодержаниюха-
рактериполучаютвнешнее,«знаковое»,всовременныхусловиях–
побольшейчастидокументальноезакрепление.Тоестьприобретают
характерформальной определенности.

Ведьименночерез«бумаги»и«букву»оказываетсявозможнымдо-
стигнутьтого,чтонеподсилуниморали,нинормам-обычаям,нидру-
гимспособамрегуляцииповедениялюдей,–предельно точно, конкрет-
но и детально определить возможное и должное поведение людей, усло-
вия такого поведения, последствия несоблюдения установленных здесь 
требований и т.д.Иследовательно–достигнутьмаксимальной опре-
деленности вовзаимоотношенияхмеждулюдьми,вовзаимоотноше-
нияхсвластью,счиновниками,вовсехнашихделах.Итолькотогда,
притакойстрогойопределенности(именноформальной определенно-
сти!),возможнодостигнутьмаксимальноправильного,справедливого
решениятогоилииногослучая,юридическогодела.

Ведьчтониговори,ивранееописанномслучае(всудебномделе
поискуОльгиНежданнойопризнаниизанейправасобственности
нажилойдом)недоуменныевопросысморальнойстороныипотери,
возникшиепослевынесенногосудомрешения,появилисьвоснов-
номпотому,чтоНиколайиОльгапренебреглитребованиямизакона
обобязательностистрогого,«набумаге»оформленияданногоНико-
лаемобещания,каквсехсвоихбрачныхотношенийсОльгой(хотя,
возьмемназаметку,сам-тоНиколайвотношениижилогодомаюри-
дическимисложностяминепренебрег:оноформилиотводземельно-
гоучасткаподстроительство,ивседругиеформальныетребования,
впрочем–приотсутствииюридическизарегистрированногобрака,–
только«насебя»).

Ивообщездесьдаетосебезнатьдавний,утвердившийсявюриди-
ческойобластисвоегородажесткийпостулат–еслитыпренебрегаешь
требованиямизакона,несчитаешьсясними,тоужбудьготовкнеиз-
бежнымпотеряминеожидайвбудущемотзаконатого,чтооннемо-
жеттебеобеспечитьсправедливогоиразумногорешенияврезультате
твоегожепренебрежительногоотношениякобязательнымтребова-
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ниямзакона.Законженеможетобеспечитьсправедливоеиразумное
решениетогоилииногоделаприпренебрежительномотношениитех
илииныхлицкюридическойформенестолькопотому,чтовэтомпро-
являетсясвоегорода«ответ»правопорядкананеуважительноекнему
отношение(чтож,иэтообстоятельствонадоиметьввиду),сколько
потому,чтопринесоблюдениитребованийзаконакформене дости-
гается необходимая определенность в наших людских взаимоотношениях.

Ипоприведеннымранееюридическимделам,думается,видно,что
необходимаяопределенностьвотношенияхмеждулюдьмидостигает-
сякаквюридическихдокументах,идущих«сверху»,взаконах,такив
нашихчастныхделах.Инетольковимущественныхвопросах,ноив
нашихсугуболичныхпроблемах,дажевсамойчтонинаестьвысокой
духовнойжизни–влюбви(чтоделать?–всевысокодуховное,сугубо
личноепроисходитвнашейземнойжизни,впрозаическихусловиях
быта,заботах,мелочах,обыденнойжизненнойпрозе).Знаменитый
русскийюристдореволюционноговремениИ.А.Покровский–вдаль-
нейшеммыдовольночастобудемобращатьсякегомыслям–гово-
рилдажетак:«…правонаопределенностьправовыхнорместьодноиз
самыхнеотъемлемыхправчеловеческойличности,какоетолькосебе
можнопредставить;безнего,всущности,вообщениокаком«праве»
неможетбытьречи»1.

Маринупотрясло,чтопередсвященнымобрядом–свадьбой–ее
возлюбленныйзаговорилокаком-тобрачномдоговоре.Договоре?Зна-
чит,обимуществе,еговозможномдележе?Адележимуществабыва-
еткогда?Ясно–припредполагаемомразводе.Выходит,неолюбви,
неосвятомивозвышенномон,такойвнешнекрасивый,героической
профессиичеловек,думает?

Асейчас–внимание!Вчитаемся–какиположенопричтенииза-
конов–вст.42Семейногокодекса,вкоторойговоритсяобрачном
договоре.Вней,действительно,сказаноовозможности(хотяэтово-
всенеобязательно)заранееопределитьимущественныепоследствия
наслучайразвода.Нонеэтоглавное.ВСемейномкодексезаписано:
«Брачнымдоговоромсупругивправеизменитьустановленныйзако-
номрежимсовместнойсобственности(ст.34настоящегоКодекса),
установитьрежимсовместной,долевойилираздельнойсобственности
навсеимуществосупругов,наегоотдельныевидыилинаимущество
каждогоизсупругов».Приэтомспециальнооговаривается,что«брач-
ныйдоговорможетбытьзаключенкаквотношенииимеющегося,так

1 Покровский И.А.Основныепроблемыгражданскогоправа.М.:Статут,1998.С.89.
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ивотношениибудущегоимуществасупругов»ичтосупругивправе
определитьсвоиправаиобязанностиповзаимномусодержанию,дру-
гиеусловия,«атакжевключитьвбрачныйдоговорлюбыеиныеполо-
жения,касающиесяимущественныхотношенийсупругов».

Втожевремявст.42Кодексаестьитакойпункт:«Брачныйдо-
говорнеможетограничиватьправоспособностьилидееспособность
супругов,ихправонаобращениевсудзазащитойсвоихправ;регу-
лировать…праваиобязанностисупруговвотношениидетей;пред-
усматриватьположения,ограничивающиеправонетрудоспособного
нуждающегосясупруганаполучениесодержания;содержатьдругие
условия,которыеставятодногоизсупруговвкрайненеблагоприят-
ноеположениеилипротиворечатосновнымначаламсемейногоза-
конодательства».

Вотиполучилось,чтоАлексей,возлюбленныйМарины,–чело-
векответственный,связанныйстакимродомдеятельности,вкоторой
многориска,грозящим,увы,ипечальнымипоследствиями,решил–
воимялюбви!–заранеепозаботитьсянавсякийслучайоблагополу-
чииМарины.Исэтойцелью–такопределитьпутембрачногодого-
ворарежимихсовместногоимущества,чтобы«вслучаечего»именно
занейбылазабронированабольшаячастьихсовместнойсобствен-
ности,егодоходов.

Есливнимательноприсмотретьсякприведеннымиковсемдру-
гимположениямСемейногокодексаобрачномдоговоре,тонетруд-
ноубедитьсявтом,чтовсфересемейныхотношенийиспользуется
достоинствоюридическихкатегорий–закона,договора–длятого,
чтобыпридатьотношенияммеждучленамисемьипредельнуюстро-
гостьиопределенность,четкоопределитьвозможноеидолжноепо-
ведение,заранееисключитьвозможностьнеясностей,конфликтов.
Иприэтом–отрегулироватьвсеэтотак,чтобыврезультатескоро-
палительныхрешенийнепострадалиосновныеправаграждан(втом
числе–самавозможностьобращениявсудзазащитой)илиодиниз
супруговнебылбыпоставленвкрайненеблагоприятноеположение.

4. Еще одна встреча с правом.Не так давно, летом, в заводском райо-
не крупного индустриального города случилось вот что. Студент второго 
курса Технологического университета Володя Лесных в летние канику-
лы решил подработать в геологоразведочной партии, два месяца провел 
в «поле» коллектором и в конце августа, за неделю до начала универси-
тетских занятий, вернулся в город. Почерневший от загара, чуть ото-
щавший, но зато – полный кошелек. Заработал, и немало!
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Поезд пришел в пятницу, днем. Володя по телефону дозвонился до прия-
телей по университету, договорились встретиться у него после работы, 
часов в 7–8. Заняться до вечера было нечем, Володя решил пока сходить 
в кино, и тут же, не переодеваясь, в чем был в дороге, в штормовке, по-
бежал в ближайший кинотеатр – «Сокол». Шел новый авантюрный бое-
вик. Очень хорошо!

В кассовом зале кинотеатра было пусто. Но только Володя, купив 
билет, стал выходить из кассового зала, как лицом к лицу столкнул-
ся с двумя парнями – Журавлевым и Семеновым, бывшими соучениками 
по параллельному классу, еще где-то в 8–9 классе оставившими школу. 
У Володи были в ту пору какие-то распри с ними. Парни были на взводе, 
настроены зло, жестко: 

– Ну что, красавчик, говорят, обогатился? Выворачивай-ка кармаш-
ки, делиться надо. Да и вообще должочек у тебя есть перед нами, про-
стыми работягами.

И тут же Володю резко качнуло в сторону – это невесть откуда под-
скочивший младший брат Журавлева ударил его чем-то тяжелым в голо-
ву. Тот час же Семенов с размаху пнул его ногой в живот.

В этот миг Володя вспомнил, что в кармане его штормовки есть 
оставшийся с походного времени охотничий складной нож. Выхватил 
его, раскрыл, пару раз взмахнул им слева направо. Братья Журавлевы 
отпрянули. А Семенов, изловчившись, еще раз пнул ногой Володю в жи-
вот и бросился бежать через дверь кассового зала на улицу. Володя – за 
ним. Потом вслед за Семеновым заскочил в тронувшийся с остановки 
троллейбус, и там ударил ножом обидчика. Нож попал в руку и скольз-
нул в грудь – тяжкое телесное повреждение.

Семенов с места происшествия был отправлен в городскую больницу, 
где пролежал более четырех недель, а Володя Лесных был препровожден 
в районное отделение милиции, где ему через несколько дней было предъ-
явлено обвинение в совершении преступления. Затем состоялся суд, и В. 
Лесных был осужден по ст. 114 Уголовного кодекса на один год лишения 
свободы (условно).

Перед рассмотрением дела В. Лесных по кассационной жалобе в об-
ластном суде со статьей «Право против права» в защиту осужденного 
выступила областная молодежная газета. В газете говорилось: да, Воло-
дя нарушил право на телесную неприкосновенность Семенова, но сначала 
он, Семенов, и его дружки нарушили права осужденного. В газете ста-
вился вопрос об оправдании В. Лесных и, напротив, о привлечении к уго-
ловной ответственности напавших на него парней – братьев Журавле-
вых и Семенова. 



Главапервая.Впечатленияоправе.Начальныепредставления

263

Важная черта права. – Юридические права призваны очерчивать гра-
ницы свободы поведения людей. Втолькочтократкоописанномпроис-
шествииюридическиеправаодноголицастолкнулисьсюридическими
правамидругихлиц.Издесьнадозаметить,чтовжизни,вюридиче-
скойпрактикетакогородастолкновения–«правопротивправа»–
происходятнередко.Иименновэтомвбольшинствеслучаевисо-
стоитсуществоюридическихдел,споров,конфликтов,происходя-
щихнапрактике.

ВолодяЛесныхимелправоназащитупротивнападавшихпарней.
Ионненесетюридическойответственности,есливходетакойнеоб-
ходимойобороныпричинитвреднападавшим.Встатье37Уголовно-
гокодексасказано:«Неявляетсяпреступлениемпричинениевреда
посягающемулицувсостояниинеобходимойобороны,т.е.приза-
щителичностииправобороняющегосяилидругихлиц,охраняемых
закономинтересовобществаилигосударстваотобщественноопас-
ногопосягательства…»(обратимвнимание–вконцепоследнейфра-
зымноготочие,продолжениенесколькодальше).Приэтомзаконом
определено,чтотакоеправонанеобходимуюоборону«принадлежит
лицунезависимоотвозможностиизбежатьобщественноопасногопо-
сягательстваилиобратитьсязапомощьюкдругимлицамилиорганам
власти»(частьвтораятойжестатьи).

Нокакойфрагментфразыст.37Кодексабылзамененмноготочи-
ем?Авоткакой.Вследзасловамиотом,чтогражданинвсостоянии
необходимойобороныненесетответственностизапричиненныйвред,
говорится:«…еслиприэтомнебылодопущенопревышенияпределов
необходимойобороны».ИвэтойжестатьеКодекса,веетретьейча-
сти,поясняется:«превышениемпределовнеобходимойобороныпри-
знаютсяумышленныедействия,явнонесоответствующиехарактеру
истепениобщественнойопасностипосягательства».Ивэтойсвязи
какразУголовныйкодексособопредусматриваетответственностьза
такиеслучаи,когдаприпревышениипределовнеобходимойоборо-
нысовершеноубийство(ст.108Кодекса)илипричинентяжкийили
среднейтяжестивредздоровью(ст.114Кодекса).

Повсемданным,ВолодяЛесныхпревысилпределынеобходимой
обороны(оннанесСеменовутяжкиетелесныеповреждения,когдана-
падениенанегобылозакончено;возможно,онвтроллейбусевообще
действовалуже«всостоянииаффекта»,наэтотсчетвКодексеестьосо-
баястатья).ТакчтоприговорсудаподелуВ.Лесных,по-видимому,об-
основан;хотяздесьиостаютсяспорныевопросы–этоделосуда,очем
вдальнейшемещепойдетречь.Темболее,что2003г.вст.37Уголовного
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кодексабыловнесенодополнение,всоответствиискоторымустановле-
но,чтонеявляютсяпревышениемнеобходимойобороныдействияобо-
роняющегося,еслиэтолицовследствиенеожиданностипосягательства
немоглообъективнооценитьстепеньихарактеропасностинападения.

Новданномместенашевниманиедолжнопривлечьдругое.
Каждоеправо,котороепринадлежиттомуилииномулицу,–это

известныевозможности,определеннаясвободаповедения(поступить
так-тоитак-то;что-топотребоватьотдругихлиц).Вместестемдля
юридических правхарактерното,чтоони,юридическиеправа,призва-
ны строго определять границы («меру») свободного поведения.Онинемо-
гутинедолжныбытьбеспредельными.

Вспомнимслучайвтроллейбусе.Контролеры,конечно,имелипра-
вопотребоватьотвеселящихсястудентовосвободитьместа,предназна-
ченныедляпассажировсдетьмииинвалидов.Они,крометого,–при
наличиисоответствующихмуниципальныхправил–моглипотребо-
ватьуплатыштрафа.Можнобылодажеифизическиподнятьсместа
нарушителя,хотя,разумеется,внестольгрубойформе.Нозаламывать
рукизаспину,затем–наручники…–всеэтонаходитсязапределами
техправ,которыевданнойситуациивправеиспользоватьконтролеры
иработникимилиции.

Или–случайукинотеатра.Володяимелправоназащиту,защи-
тусамуюактивную,когдадопустимопередтремяагрессивнымипар-
нями,наносящимиудары,продемонстрироватьготовностьисполь-
зоватьпризащитеохотничийнож,случайнооказавшийсявкармане
походнойштормовки(темболеечтоондействительнонемогвследст-
виенеожиданностинападенияобъективнооценитьстепеньихарак-
терпроизведенногонанегонападения).

Здесьнадоуказатьнато,чтоипомеждународным,ипонашимоте-
чественнымзаконамчеловекимеетширокиеюридическиевозможно-
стинетолькодлятого,чтобыприрешенииегопроблемюридическо-
гохарактеракнемунапомощьпришлогосударство,втомчислеони
былирассмотренынезависимымикомпетентнымсудом,ноидляза-
щиты,самообороны.Вст.45КонституцииРоссийскойфедерацииго-
ворится:«Каждыйвправезащищатьсвоиправаисвободывсемиспо-
собами,незапрещеннымизаконом».Онеобходимойобороне,осамо-
защитеговоритсянетольковУголовномкодексе,ноивдругихзаконах.
ВГражданскомкодексесказано:«Допускаетсясамозащитаграждан-
скихправ»(ст.14).

Ноправоназащитуневключаетвозможностьпреследованиясно-
жомодногоизнападавших,причемпреследоватьнесцельюпресече-
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нияправонарушенияилизадержаниянападавшего,асцельюегопока-
ратьзаударногойвживот,–всвоюочередьнанестиемувред–теперь
ножом.РасправанадВолодейЛесныхвкассовомзалепродолжилась
другойрасправой–расправойнадоднимизнападавшихвтроллей-
бусесприменениеморужия–ножа,снаступлениемтяжкихтелесных
поврежденийуновогопотерпевшего.

Впрактическихделахтакогорода«цепочкиправонарушений»,ко-
гдапострадавшийотпротивоправныхдействийсамстановитсяини-
циаторомрасправибесчинств,встречаютсянередко.Ивэтойсвязи,
кстати,надозаметить,чтоотъявленныенарушителизакона,насиль-
никиихулиганыдовольночастооправдываютсвоипреступныедейст-
вияссылкаминато,чтожертва,тотилиинойчеловек«самтолкнул»,
«самгрубил»,«нетакпосмотрел».Встречаютсяздесьитакиеслучаи,
когдабудущиежертвывчем-тодажебездумнопровоцируютявновоз-
можнуюбеду(скажем,двоестуденток,затеяв,казалосьбы,легкий
флиртсмужчинамивпарке,затем,закупивгорячительныеприпасы,
отправляютсявхолостяцкуюквартиру«послушатьпластинки»;апо-
том–ужасжестокогонасилия,заявлениеовозбужденииуголовного
делаобизнасиловании–ст.131Уголовногокодекса).

Итак,юридическиеправатаковы,чтоонидолжныстрогоочерчи-
ватьграницывозможногоидолжного–«поправу»,«позакону»–по-
ведения.Ихназначение–определятьпределыдозволенногоинедозво-
ленного.Онивпринципе,таксказатьпоидее,недолжныоткрывать
возможностьдляпроизвола,самочинныхдействий,длявседозволен-
ности.Иеслитакогородаслучаивстречаются,тоэтоужеправонару-
шение,преступление.

ВедьивГражданскомкодексеРоссийскойфедерации,установив-
шемвст.14правонасамозащитугражданскихправ,тутже,какивуго-
ловномзаконодательстве,даетсяограничение–«Способысамозащи-
тыдолжныбытьсоразмернынарушениюиневыходитьзапределы
действий,необходимыхдляегопресечения».

5. А теперь еще одна существенная особенность права – должен быть 
судья.Юридическиеправа(атакжеюридическиеобязанности,от-
ветственность),самоихсуществованиетеснейшимобразомсвязаны
ссудом – судьей.Стем,чтоестьчеловекилиособыйвластныйорган,
которыйвправерешатьсложныежизненныеситуациииотрешения
которогозависитпризнаниетехилииныхвозможностейилипритя-
занийвкачествеюридическихправ,обязанностей,ответственности,
ихреализациянапрактике.
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Впрочем,неоднихтолькоюридическихправ,обязанностей,от-
ветственности.Вотдлямальчишекпустырьзадомомсталфутбольным
полем,гдеворотаобозначеныколышками,акраяполя–камешками.
Бегали–бегалиребятишки,тоодна,тодругаякомандавскидывала
рукиикричала:«Гол!!!».Ивдругвсевстали,сбилисьвкучу–шум,пе-
рекрикиваютдругдруга,чутьлиненаскакиваютпетушкамиодинна
другого.Различимылишьотдельныевозгласы:–Почемуэтонеза-
считыватьгол?–Былаштанга!–Нет,небылоштанги!–Атывооб-
щенеимелправабитьповоротам,былофсайд!–Небылоофсайда,
имелправо…

Почемуумальчишеквозниквесьэтотсыр-бор?Бывает,потому
чторебятанедоговорилисьоправилах(значит,небылообязательных
дляних–ихвсех!–норм).Ночащевсегопотому,чтоиграпроходи-
лабезсудьи.Безрефери,безарбитра.Тоестьтакогоавторитетного
мальчишкиили,лучше,взрослогопарня,которыйхорошознаетнор-
мы–футбольныеправила,тонкостиигры,неимеетособыхсимпатий
илиантипатийникоднойизкоманд,можетбезколебанийустанав-
ливатьнарушения,взятиеворот,положение«внеигры»ит.д.,аглав-
ное–вправевыноситьокончательныерешения.Решения,которые
должныприниматьиисполнятьвсе.

Наскольконеобходимтакойсудья–иещеболееподготовленный!
ещеболеенезависимый!ещеболееавторитетный!–внашихжизнен-
ныхделах.Особеннотех,которыезатрагиваютюридическиеправа,
юридическиеобязанности,юридическуюответственность.

Примечательно,чтопочтивсеранееприведенные,иктомужепо
большейчастинеоченьсложныеслучаи«выходили»насуд,нужда-
лисьвтом,чтобысоответствующиеделарассматривалисьсудомипо
нимбыливынесенысудебныерешения.

Вотнарукахдвухстудентов,вошедшихвконфликтсконтролерами,
щелкнулинаручники,нарушителиоказалисьвотделениимилиции,
авскореиобвиняемымипоуголовномуделу(хулиганство–ст.213
Уголовногокодекса).Несмотрянавсестрогости,существующиепри
подготовкеюридическихделобответственности,этодело–привсех
явныхогрехахобвинения–дошлодосуда.

Исудвколлегиальномсоставе(профессиональныйсудья,двана-
родныхзаседателя)изучилвсепредставленныематериалы,заслушал
воткрытомзаседанииновыхсвидетелей–очевидцевпроисшествия
втроллейбусе,заслушаладвоката,показанияипоследнеесловосамих
подсудимых.Азатемвсовещательнойкомнатеоценилвсефакты,все
«за»и«против»,ивзавершениерассмотренияделавынесоправдатель-
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ныйприговор.Подсудимые,студентытехникума,тутже,взалесуда,
былиосвобожденыиз-подстражи.

Судктомуже,кромеоправдательногоприговора,вынесдватак
называемыхчастныхопределения.Одно–вадрестрамвайно-трол-
лейбусногоуправленияиуправлениявнутреннихделстребовани-
ем,чтобыконтролерыипривлекаемыеимиработникимилициипри
обеспечениипорядкавобщественномтранспортенепревышалипре-
доставленныхимправ,ичтобывданномслучаебылопроведенослу-
жебноерасследование.Другоечастноеопределение–вадрестехни-
кумаспредложениемпринятьподанномуслучаюнеобходимыедис-
циплинарныеивоспитательныемеры.

Подругомууголовномуделу,ужерассмотренномусудом(дело
В.Лесных,нанесшегоножевоеранениеСеменову),областнойсуд,
рассмотревдоводы,содержащиесявкассационнойжалобеподсуди-
мого,доводыпрокуратуры,другиематериалы,ненашелоснований
дляпересмотраприговора,которыйвэтойсвязиивступилвсилу.Хо-
тя,надозаметить,одинизтрехсудей,подписавшихопределениеоб-
ластногосуда,приложил«особоемнение»:онпризналубедительны-
мидоводыпрокурора,полагающего,чтодеяниеВ.Лесныхследовало
квалифицироватьневкачествепревышенияпределовнеобходимой
обороны,авкачествепреступления,совершенноговсостоянииаф-
фекта,т.е.непост.114,апост.113Уголовногокодекса,свытекаю-
щейотсюдавозможностьюизменениямерынаказания.

Вместестемивданномслучаеобластнойсудпринялдополни-
тельныйдокумент–онвынесопределениеовозбужденииуголовно-
годелавотношениибратьевЖуравлевыхиСеменовавсвязисуста-
новленнымисудомфактами,свидетельствующимиоихнападениина
В.Лесныхвкассовомзалекинотеатра.

Припомним,чтоипотомужизненномуслучаю,гдеумолодыхлю-
дейвозниклипроблемывсвязис«брачнымдоговором»,событияза-
тронулисуд.ПоразъяснениямюристаЗАГСа,нотариатнебудетре-
гистрироватьтотпунктбрачногодоговора,вкоторомсупругипри
возникновенииунихвбудущемразногласийотказываютсяотобра-
щениявсуд.Почему«небудет»?Ипочемутакогороданорма–нор-
ма,запрещающаяотказыватьсяотсвоегоправа,–содержитсявСе-
мейномкодексе(ст.42)?

Дапотому,что«правообращениявсудзазащитойсвоихправ»так
же,какиупомянутыевКодексеболееширокиекатегории–«право-
способность»и«дееспособность»(оних–речьдальше),–этоипо
международнымзаконам,ипонашейКонституции неотъемлемое пра-
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во человека,которое,какивсеиныенеотъемлемыеправачеловека,не
можетбытьизмененоникакимчастнымактом,даивданномслучае
самимзаконом–тоже.

Словом,юридическиеправапредполагаютнетолькогосударствен-
нуюподдержку,таксказать,в«милицейском»смысле,возможность
приведениявдействиесцельюихосуществлениямилиции,других
аналогичныхправоохранительныхучреждений,нопреждевсего–су-
ществованияправосудия –независимого«правогосуда»,имеющего
полномочиянатщательноеибеспристрастноерассмотрениеданной
жизненнойситуацииивозникшеговсвязисэтойситуациейюриди-
ческогодела,вынесениепоэтомуделуправосудногорешения,имею-
щегообязательнуюсилу–силузакона.

Добавимксказанномуто,чтовнастоящеевремявРоссиивводится
суд присяжных,когданарядуспрофессиональнымсудьейдело,при-
чемпопринципиальнымвопросам(виновен–невиновен,достоин
липодсудимыйснисхожденияидр.),решаютприсяжныезаседатели,
отобранныепоособойпроцедурелюди«изнарода»(«сулицы»,как
говорилиюристывдореволюционноевремя).Установлентакжеин-
ститутмировых судей,наиболееблизкихкнаселению.Ктомужеуста-
новлены«инстанции»–кромерайонногоилимежрайонногосудадей-
ствуютакжеобластныеилиокружныесуды,ВерховныйСуд(ионимо-
гутрассмотретьжалобуилипротестнарешениенижестоящихсудов).
Наконец,тоилииноедело,нерешенноевнашейстране,можетбыть
рассмотреноЕвропейскимсудом.

Правда,следуетучитыватьтообстоятельство,чтовозможностису-
дьивкакой-томереограниченытребованияминациональнойюри-
дическойсистемы.Таквнашихроссийскихусловияхсудыдолжны
действоватьстроговсоответствиистребованиямизакона.Итолько.
Ведьнедоуменныевопросыидаже,возможно,неудовлетворенность
решениемделапоискуОльгиНежданнойопризнаниизанейправа
собственностинажилойдомвозникли,какэтониудивительно,всвя-
зистем,чтосуддействовалстрого,буквавбукву,позакону–обеща-
ниеопередачевсобственностьимущества,неоформленноевпись-
менномвиде,неимеетюридическогозначения.

Хотя,надозаметить,поимеющимсяматериаламданногоделане
ясно,использоваллисудвсе«буквы»,втомчислеположениязако-
наозаблуждении,обмане,злоупотребленииправом;итрудносудить,
принялилинепринялонвовниманиеданныеобстоятельства(что
относитсякдобросовестностиповедения,даикоценкамморальной
сторонывсейситуации).



Главапервая.Впечатленияоправе.Начальныепредставления

269

Новотповопросуюридическогозначениясамогофакта«обеща-
ния»,сделанноготольковустнойформе,–всеясно.Подействующе-
муроссийскомузаконодательствуобещаниетолькотогдапорождает
юридическиепоследствия,когдаонополучилонадлежащее,строгопо
законуписьменноезакрепление.

2. Есть и другие «юридические миры»

1. Право в различных странах мира – разное.«Встречисправом»,
окоторыхранеешларечь,–этослучаижизни,когдалюдисталкива-
ютсясжизненнымипроблемами,разнообразнымиситуациями,тре-
бующимиюридическогорешения.Прирассмотрениитакогородаси-
туацийиспользовалисьданные,относящиесякроссийскомуправу,
преждевсего–кдействующимвРоссиизаконам,кодексам.

Нотутнужносразужеучитыватьобстоятельствадвоякогопорядка.
Во-первых,действующеероссийскоеправовнастоящеевремяеще

невовсемопределилось,неустоялось.Ведьонопослемногодесяти-
летнегодействиянароссийскойтерритории«советскогоправа»,выра-
жающегопопыткукоммунистическогоэкспериментаисозданияприн-
ципиальноновойюридическойсистемы(вомногом,действительно,
созданной,нонесоответствующейобщепризнанныммировымстан-
дартам),толькосейчас,последниедесятилетия,окончательно«опре-
деляется»,развиваетсяиутверждаетсявсоответствииссовременным
уровнемюридическойкультуры,стребованиямикправу,предъяв-
ляемыминасовременномэтаперазвитиячеловеческойцивилизации.
Существуютуже«островки»вполнесовременногозаконодательства,
принятыивступиливдействиеновая,демократическаяпосвоейос-
новеКонституция,рядкодексов,другихзаконов,отвечающихпере-
довыммировымстандартам.Обэтомтолькочтоговорилось(введение
судаприсяжных,мировыхсудей,возможностьобращениявЕвропей-
скийсуд).Ноестьиустаревшиенормативныедокументы,далеконево
всемсложилисьдругиеюридическиеинституты.Этообстоятельство
необходимо,вчастности,учитыватьприоценкенекоторыхрешений
поприведеннымранееслучаямизнашейжизни.

Иво-вторых,российскоеправо,будьонодажедостаточносовер-
шенным,отработанным(аГражданскийкодекс,Уголовныйкодекс,
Семейныйкодекс,накоторыеделалисьссылки,–этоновые,совре-
менные,ужевобщемдостаточноотработанные,отвечающиенынеш-
немувременизаконодательныедокументы),представляетсобойсвое-



Азыправа:Азбукаправадлявсех

270

образнуюнациональнуююридическуюсистему.Причемроссийское
правоотноситсякширокораспространенномувмире,новсежеосо-
бомуюридическомутипуили,какговоритсявюридическойнауке,
кособойсемьенациональныхюридическихсистем.Еслиугодно,–по
рядусвоихособенностей(втомчислесформальнойстороны–поро-
лизакона,указаннымранеекодексам)ксвоеобразному«мируправа»,
характерноговосновномдлястранконтинентальнойЕвропы,причем
главнымобразомгерманскойеговетви,–права,восновекоторыхза-
кон,кодексы,всоответствиискоторымисудыпринимаютрешения
потемилиинымслучаямжизни.

Междутемнанашейпланетесуществуютидействуютвнастоящее
времяидругие«юридическиемиры».

2. Примеры.Пример первый.Вспомнимтотслучай,когдасудотка-
залОльгеНежданнойвискеопризнаниизанейправасобственности
нажилойдом,которыйбылейобещан.Учтемтакжеито,чтоколь
скоромыимеемделосюридическимивопросами,такое«обещание»
(обещаниеопередачеимуществавсобственность)должнобытьтвер-
дым,определенным.Пороссийскомузаконодательству–обещанием,
закрепленнымвписьменнойформе,безкаких-либоисключенийна
этотсчет.Такойжевпринципепорядоксуществуетивдругихстранах
континентальнойЕвропы–вГермании,Италии,франции.

НовотмыпересеклипроливЛа-Маншиоказалисьнаанглийской
земле.ИнатерриторииАнглиинетакдавно,в1970-хгг.,произошел
случай,которыйчутьлинивдеталяхсовпадаетсописаннойситуа-
цией,приведшейунас,вРоссии,ксудебномуделуопринадлежно-
стижилогодома.

ЭтоделоPascoe v. Turner(1979–2AllER.945).Пофабулеэтогоде-
лаистецв1973г.сказалсвоейспутницежизни,чтоонаможетсчитать
дом,вкоторомонижилис1965г.,своейсобственностью.Нопосле
тогокакистецсошелсясдругойженщиной,онпотребовалотответ-
чицыв1976г.освободитьдом.

ВАнглии(Великобритании)нетГражданскогокодекса.Инетпрямо-
гозаконодательногоустановленияонеобходимостистрогописьменной
формыдлятого,чтобыобещаниеопередачеимуществаимелоюриди-
ческоезначение.ВместестемнапрактикеивАнглиитребуетсяизвест-
наятвердость,определенностьобещания,чтовомногихслучаяхдости-
гаетсятакжеприпомощизакрепленияобещаниявписьменномвиде.

ТемнеменееанглийскийсудподелуPascoe v. Turnerискобосво-
бождениидомаответчицейотклониливсоответствиисеевстречным
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искомпризналбывшуюспутницужизниистцасобственникомдома.
Накакомосновании?Натом,какэтомотивировалсуд,что«ответчи-
цаповериласловамистцаисегоодобренияпотратилазначительную
частьсвоихсбереженийнаремонтиулучшеннуюпланировкудома»1.

Правоваяжеобоснованностьтакогорешениясудабазируетсяне
назаконе(подобногозаконодательногоустановления,скажуещераз,
нет),анавыработанномвсудебнойпрактикепринципеилиидее(«док-
трине»),названной«лишениемсобственникаправанавозражение»
(proprietary estoppel).Тоестьнасудебном прецеденте–образцерешения,
котороеимеетобязательноенормативноезначениевбудущемдляана-
логичныхслучаев.Согласнотакойдоктрине(прецеденту),собствен-
ник,которыйпрямоилимолчаливообещалдругомулицупередать
своюсобственностьилиправонанее,«лишается»правассылатьсяна
недействительностьсвоегообещания,втомчислепопричинеотсут-
ствияписьменнойформы,еслилицо,которомубылоданообещание,
вполнеобоснованноповерилословамобещавшегоисовершилодейст-
виявэтойсвязи,которыеизменилиегоположениевхудшуюсторону2.

Вотиполучается,чтоздесь(вВеликобритании,атакжевСША,
врядедругихстран)–«другойюридическиймир».Такойспецифиче-
скийпорядок,когдавомногихслучаях«всеначинается»вюридиче-
скойобластинесзаранеевыработанныхизакрепленныхвзаконеюри-
дическихнорм,илишьпотомнаихосновепринимаютсясудебныере-
шения.Напротив,здесьпобольшейчасти«всеначинается»вобласти
правассамихсудебныхрешений,когдав ходе судебной деятельности 
вырабатываются идеи, принципы (доктрины) и таким путем создаются 
прецеденты–образцыдлярешенияподобныхжеслучаеввбудущем.

Пример второй.Иопятьдлясравнениявозьмемоднуизситуаций,
встретившуюсявнашейжизни.Напримертакуюситуацию,когдаодин
гражданин(допустим,Петров)взялнаопределенныйсрокудругого
гражданина(допустим,Костина)взаймызначительнуюсуммуденег
подзалогдачи,причемспроцентаминасуммузайма(чтодопускает-
сядействующимроссийскимзаконодательством,есливкаком-тоза-
конеиливдоговоре«непредусмотреноиное»;вданномслучаетако-
го«иного»небыло).КопределенномусрокуПетровдолженбылвоз-
вратитьдолгКостинуспроцентами.

АтеперьмысленноперенесемсясЗапада(санглийскойземли,где
мытолькочтопобывали),наВосток,воднуизстран,вкоторойдей-

1 Цвайгерт К., Кётц Х.Введениевсравнительноеправоведениевсферечастного
права:Пер.снем.В2т.Т.2.М.:Междунар.отношения,1998.С.76.

2 Тамже.



Азыправа:Азбукаправадлявсех

272

ствуетюридическаясистема,построеннаянаначалахисламскогопра-
ва.Ивотвообразим–прошуприпоследующемрассказеничемуне
удивляться–такуюкартину.

Салман, которому потребовалась на приобретение дров значитель-
ная сумма денег (урожай мандаринов он рассчитывал реализовать толь-
ко через месяц), пришел к своему соседу Ахмеду, который, по слухам, ко-
пил деньги для того, чтобы начать торговое дело, и долго рассказывал 
ему о своих заботах, о том, что ему нужно запастись дровами, продавец 
дров просит 100 динаров, ждать продавец дров больше не может, а вот 
через месяц-другой деньги у него будут.

– Хорошо, – говорит Ахмед, – понял. Что ты принес для продажи?
– Шкатулку, – отвечает Салман, – прошу за нее 100 динаров.
– Согласен, – говорит Ахмед. – Вот тебе 100 динаров. А шкатулку, 

столь дорогую для тебя, продаю обратно за 130 динаров. Заплатишь ров-
но через три месяца.

Чтозачудеса?–навернякаподумаетчитатель,дажетот,ктознает,
что«Восток–делотонкое».Однапродажа,сразу–другая,встречная,
участники–одниитеже,предметодинитотже.Ценаже–то100ди-
наров,то130.Вчемдело?

Аделовтом,чтопереднамивновь«другойюридическиймир».
Исламскоеправо(шариат)понимаетсявстранах,придерживающих-
сямусульманскогомировоззрения,каксовокупностьстрогихправил,
извлеченныхизбожественныхоткровений,которыевопределенный
моментисторииАллахоткрыллюдямчерезпророкаМухаммедаико-
торыеввидеизреченийпророкасодержатсявКоране.Такимистро-
гимиправиламипоКорануявляются,вчастности,требованиячест-
новеститорговыедела,незаниматьсяростовщичеством,азначит,по
логикевещей,–нессужатьденьгивдолгподпроценты.Какжебыть?
Какимобразомненарушитьбожественныезаповеди,общиетребо-
ваниязаконностиивтожевремядостигнутьрешениячастныхслу-
чаев,потребностейострогохарактера,вобщем-тосоответствующих
практикекоммерческогооборота?Вотисложиласьвтакихусловиях
идействуетдонастоящеговремени(вовсякомслучаевбытовыхотно-
шениях)техника«двойнойпродажи»,посутидела,правовойуловки
(hiyal–хияль),прикоторойинормышариатаненарушаются,исуды
могутучитыватьтребованияделовойпрактики.

Такислучилосьвописанномвышеслучае.Ксожалению,спустя
трехмесячныйсрокСалмандолгневернул,деньги,полученныезапро-
дажумандаринов,онпотратилнаприобретениеновоймебелии,более
того,вответнатребованиевернутьдолгсталукорятьАхмедавтом,что
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тотсамнеправоверныймусульманин–нечтитКорани,используя
егобеду,занимаетсяростовщичеством.Ахмедобратилсяксудье.Су-
дьявыслушалобестороны,порылсявсвоихкнигах,подумалчас-дру-
гойивынесрешение:Ахмеднезанимаетсяростовщичеством,апомог
соседувтруднуюпору,«обепродажи»былисовершеныпоправилам,
поэтомудолгподлежитвозвратувдвухнедельныйсрок.

Конечно,приведенныйпример–случайособый,вчем-топона-
шимпредставлениямкурьезный.Здесьюридическиеправиладейству-
ютвсоставенормшариата(втомилииномихистолкованииислам-
скимиправоведами),причемпоройскакими-топравовымиуловками.
Вовсякомслучае,этотпримерпозволяетувидеть,чтоздесь,вмиреис-
ламскогоправа,юридическиенормыпонимаютсяневкачествепра-
вил,создаваемыхлюдьми(припомощизаконовиливрезультатесу-
дебнойпрактики),авкачестверазинавсегдаданныхлюдямпринци-
пов,имеющихвданномслучаехарактербожественныхоткровений,
т.е.своегородапрямогонормативноговыраженияфундаментальных
идеологическихначал.Хотя,надозаметить,этиидеологическиена-
чаланесутвсебеидеичеловеческоймудрости(таковойидееймораль-
ногопорядка,внесомнения,являетсясампосебезапретростовщиче-
ства),и,посвидетельствуспециалистовпоисламскомуправу,нормы
Коранапостроенынаоправдавшихсянормахобычногоправаиобоб-
щенныхсудебныхрешенияхтипическихситуаций,чтовконцекон-
цовислучилосьприрешенииделасудом.

Втожевремясамфактвозможностирасхождениямеждуфунда-
ментальныминачаламиипрактикой(случаямиправовыхуловок)тоже
знаменателен.Онвыражаетоднуизособенностейтакихюридических
систем,каксистемаисламскогоправа.Запомнимиэтотмомент–он
вкакой-томерепоможетвпониманиинекоторыхособенностейюри-
дическогорегулированиявотдельныхрегионах,втомчисле(какни
странно,напервыйвзгляд)–вроссийскомобществе.

3. «Правовые миры» – их значение и место в области права. Приве-
денныепримерыиз«другихюридическихмиров»недолжнысозда-
ватьвпечатлениеотом,чтопереднамикакие-то«отклонения»воб-
ластиправа.

Иделонетольковтом,чтоюридическиесистемы,восновекото-
рыхнезакон,асудебныепрецеденты,характерныдлямногих,втом
числеиразвитыхстран–таких,какВеликобритания,США,Кана-
да,Австралия,НоваяЗеландия,рядадругих.Точнотакжеиислам-
скоеправоимеетширокоераспространениевмире–оноохватыва-
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етстраныснаселениемболее500млнчеловек.Сюдаже,кюридиче-
скомутипу,ккоторомупринадлежитисламскоеправо,относятсяеще
индуистскоеправо,китайскоеправо,традиционноеяпонскоеправо,
праводругихстранДальнегоВостока.

Главноеже–указанныеюридическиесистемыглубокоукоренены
всоциальныйидуховныйстройсоответствующихстран,являютсясо-
ставной,органическойчастьюхарактернойдлякаждойстраныциви-
лизации,самобытнойкультуры,неотделимыотихистории,вековых
традиций.Неменееважноито,чтоуказанные«другиеюридические
миры»исправнослужат,имеютсвоиособыепреимуществавюриди-
ческойобласти(например,решениеюридическогоделаопризнании
правасобственностинажилойдомпоанглийскомуправувызывает,
по-видимому,меньшевопросов,чемразрешениетакойжеситуации
пороссийскомузакону).

Значит,напрашиваетсявывод–правовыезнания,втомчислеипер-
вичные,начальныеюридическиепредставленияипонятия,изкото-
рыхскладываются«азыправа»,должныформулироватьсянаоснове
или,вовсякомслучае,сучетомособенностейразличных«юридиче-
скихмиров»–юридическихсистем,существующихнанашейпланете,
всегобогатстваюридическойматерииразличныхюридическихсистем.

Втожевремянеобходимоучестьито,чтонаиболееточные,стро-
гие,логическиотработанныепредставлениявыработаныглавнымоб-
разомнаосновеюридическихданных,связанныхс«законом»(пре-
ждевсеговюриспруденцииГермании,франции,Швейцарии,атак-
жеРоссии,другихстранконтинентальнойЕвропы);онииобразуют
данные,относящиесякнаиболееотработаннымэлементарнымюри-
дическимпредставлениям,к«азамправа».

3. Начальные представления о праве

1. Первые общие впечатления. Из«встречсправом»–изтехотдель-
ныхслучаев,когдалюдивтойилиинойжизненнойситуациистал-
киваютсясюридическимивопросами,унас,надополагать,сложи-
лисьвпечатленияотом,каковыособенностиправавстрогоюриди-
ческомзначении.

Еслижектакогородавпечатлениямдобавитьданныеобособен-
ностяхюридическихотношенийв«другихюридическихмирах»,то
можноотметитьнекоторые общиечерты,характерныедляправакак
юридическогоявления.
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Правда,констатациятакогородаобщихчерт–этоизвестное«за-
беганиевперед».Тутужесерьезныевопросыюридическойтеории,ко-
торыесвязанысанализом«материиправа»,очемвкратцеречьвпере-
ди,взаключительнойглавекниги.

Новсежеобэтихобщихчертах,хотябывсамомкраткомвиде,сле-
дуетсказатьужесейчас.Здесьважновыделитьдвеособенностиюри-
дической материи.

Однаизтакихособенностей заключаетсявтом,чтоправокакюри-
дическоеявлениеотноситсякофициальной, публичной жизниобще-
ства.Юридическиеправапоэтомумогутбытьвыраженывправе тре-
бования,котороепризванообеспечиватьгосударствосвоейпринуди-
тельнойсилой.Онинаходятсяводномрядуисвязанысюридическими 
обязанностямиисюридической ответственностью,которыетакжепри
необходимостипроводятсявжизньприпомощивластнойдеятельно-
стисуда,другихгосударственныхучреждений,наделенныхполномо-
чиямигосударственнойвласти.

Исамоесущественноевданномотношениизаключаетсявтом,что
возникающиевопросывобластиправарассматриваютсяирешаются
натвердомпубличном основании,т.е.натвердыхосновах,признанных
вданномобществевкачествеобщеобязательных,–законах,реше-
нияхсудов,иныхобщеобязательныхвданномобществетребованиях
(которые,какмывидели,могутбытьврядестранвыражениемрели-
гиозных,философскихначал).

Другаяособенностьюридическойматерии–этото,чтозначение
центральногозвенавсехправовыхявленийвобластиправапринадле-
жит решению данной жизненной ситуации, которое на твердом публич-
ном основании властно утверждает определенные начала в нашей жизни
(«порядок»,«правду»,«справедливость»идр.)и «ставит точку» в кон-
фликте, иной ситуации, требующей правового разрешения.Поописан-
нымранеежизненнымслучаям–этоглавнымобразомрешениесу-
да–органаправосудия.Здесь,послесудебногорешения,жизненная
конфликтнаяситуацияразрешается,утверждаетсяправовойпорядок,
действующийвданнойстране.

2. Первичные элементы.Рассматриваявкачествецентральногозве-
навобластиправа«решение»,можновыделитьосновные первичные эле-
ментытого,чтоможноназвать«юридическойматерией».

Еслиопять-такивсамомобщемвидекоснутьсявопросов,окото-
рыхразговорбудетидтивпоследующем,томожнообозначитьтриис-
ходных,начальныхэлементавобластиправа.Это:
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–наличиежизненной ситуации, требующей правового, юридическо-
го решения(именноправового,юридического,т.е.совершенногона
твердомпубличномосновании,общепризнанного,когданевозмож-
норешитьситуациюинымпутем,например,тольконаосновемора-
лиикогдадляобеспечениярешения«поправу»можетбытьисполь-
зованасилагосударственнойвласти);

–существованиеправовых средств,припомощикоторых,оказыва-
ется,возможноразрешитьвправовом,юридическомпорядкеданную
ситуацию(юридическоедело)–возложениеюридическойответствен-
ности,установлениезапретаидр.;

–самакт юридического решения,т.е.итоговыйрезультат–разре-
шение«поправу»даннойжизненнойситуацииприпомощинадле-
жащихправовыхсредствсудом,другимикомпетентнымиорганами,
обладающимидляэтогонеобходимымивластнымиполномочиями.

Припомнимвсеранееописанные«встречисправом»–ите,которые
касаютсянашегороссийскогоправа,ислучаииздругихнациональных
юридическихсистем.Везде,какмывидели,возникалитакиеситуации,
которыеневозможнорешить«внеправа»,напримероднимилишьме-
тодамиморальногопорядка,ипотомутребуетсяюридическоерешение
возникшихвопросов.Вовсехслучаяхдлятакогорешенияоказалисьне-
обходимымитеилииныеюридическиесредства(задержание,запреты,
возложениеответственности,предоставлениеправа,взысканиедолга
ит.д.).Ивсеэтозавершаетсяопределеннымофициальнымактом–«са-
мим»решением,котороевыноситсуд–органправосудия,иобеспечи-
ваетсявсейсистемойправоохранительныхучрежденийданногогосу-
дарства(судебнымиисполнителями,исправительнымиучреждениями).

3. «узловой пункт» представлений о праве. Юридические нормы. Ате-
перь–оченьсущественныйпунктдляпонимания«азовправа»–то-
го,чтоотноситсякначальнымюридическимпредставлениямисчего
необходимоначинатьосвоениевсегокомплексаюридическихзнаний.

Этотпункттакжекасаетсявесьмасложныхпроблемюридической
теории.Нопока,несколькоупрощаяэтипроблемы,можносказатьтак.

Исторически,напервыхфазахстановлениячеловеческойциви-
лизациикаждаяситуация,требующаярешенияпо праву –решения
твердого,определенного,гарантированного,могларазрешатьсяв ин-
дивидуальном порядке–разовомдлякаждогослучая.Ножизньчело-
веческогообществапотребовалатого,чтобывоимяэтих,толькочто
упомянутыхоснований(твердости,постоянства,гарантированности
решений)действовалиобщие правила – нормы.
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Сначала,каксвидетельствуютисторическиеданные,типичныеси-
туации,правовыесредства,порядокрешенияюридическихдел–все
этосталовыражатьсявнормах-обычаях.Такиеженормыхарактерны
дляпрецедентов,дляидеологических принципов.Наконец,юридические
нормыполучиливыражениевзаконах.

Ивотименноюридическиенормыкакбыохватиливсююридиче-
скуюматерию.Именновюридическихнормахичерезюридические
нормы(побольшейчастивнашихусловиях–черезнормызаконов)
определяютсяиситуации,требующиеправовогорешения,ипоря-
доктакихрешений,аглавное–правовыесредстваразрешенияпра-
вовыхситуаций(юридическихдел).Поэтомуиранее,прирассмотре-
нии«встречсправом»,главнымзвеном,ккоторомустягивалисьни-
тиописаниятехилииныхслучаев,был«закон»,содержащиесявнем
юридическиенормы.

Даивюридическойпрактике,прирешенииюридическихдел,ос-
новнойвопрос–этодействующие юридические нормы (вопрос,какмы
видели,центральныйив«другихюридическихмирах»,стойлишьраз-
ницей,чтоони,нормы,выражаютсявсудебныхпрецедентах,идео-
логическихначалах).

Вотпочемуисходныйматериал«азов»или«азбуки»права–этопра-
воваяматерия,концентрирующаясявокругюридическихнорм.Тоесть
правохарактеризуетсякакнормативное явление.Причемнашевнима-
ниетутсосредоточиваетсянаюридическихнормах, выраженных в за-
конах,вкодексах,аотсюда–ина«самих»законах.Инетолькоидаже
нестолькопотому,чтозаконыдлянас,людей,живущихвроссийском
обществеивомногихдругихстранах,–главнаяобитель(источник)
юридическихнормивследствиеэтогоименносзаконамивосновном
связанывопросыпониманияправаиюридическойпрактики.Главное
здесьто,чтозаконы–этонаиболееразвитаяформазакрепленияюри-
дическихнорм,законыполучаютраспространениеив«другихюри-
дическихмирах»,ивовсенеслучайнововсеммиреименносзакона-
ми(дажетерминологически)связаныпредставленияозаконности–
строгомправовомпорядке,которыйдолженсуществоватьвобществе.

Именнотак,сюридическихнорм,справакакнормативногояв-
ления,сзаконов,пообщемуправилуначинаетсяовладениеюриди-
ческимизнаниями,юридическоеобразование.Иименнотак,втаком
ключебудетпостроеноизложениепервичныхюридическихзнаний–
«азовправа»–ивэтойкниге.
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глава втОрая  
От впечатлений к пОнятиям О праве.  

правО и правОвая система

1. Субъективное и объективное право

1. От первых впечатлений – к правовым понятиям. «Встречи»спра-
вом,которымбылапосвященаперваяглава,даютлишьобщеевпечат-
лениеобэтомсложномявлении–праве.Отом,чтопереднамиюри-
дическиенормыизаконы,возможности(права),относящиесякофи-
циальной,публичнойжизниобщества,отом,чтоонидаютрешение
даннойжизненнойситуации,имеюттвердуюпубличнуюосновувви-
деобщеобязательныхнорм,оихнераздельностисправосудием–сло-
вом,отом,чтоправо–этонормативное явление.

Этиобщиевпечатленияисделанныенаихосновевыводыявляются
ступенькойктому,чтобыперейтикглавному–к понятиям оправе,
т.е.кобобщенным представлениям, которые выработаны юридической 
практикой, наукой и представляют собой отработанные, системати-
ческие правовые знания.

Правовыезнаниянапервойступениовладенияиминеизбежно
имеютпростейший,элементарныйхарактер.Этоименноазы(поти-
пу:вотэто–«А»,вотто–«Б»;2+2=4;ипрочеевтомжедухеизначе-
нии).Вюридическойобластиониочевидны,общепризнанны.Ииз-
лагаютсяони,какивсякие«азы»,какнечтоданное,нетребующеена
первыхпорахособыхобоснованийиразвернутыхпояснений:«вот–
субъектправа»,«это–дееспособность»,«здесь–юридическийфакт».
Внихтолькоиногдадаютосебезнать(проскальзывают)теоретиче-
скиеданныеболееглубокогопорядка.

Вместестемпонятияоправе,дажесамыеначальные,первичные,
имеютболееглубокийиабстрактныйхарактер.Они,привсейихна-
чальнойпростотеиэлементарности,образуют теорию.Какданные
теориионивыработаныюридическойпрактикойинаукойнаоснове
многихиразнообразныхфактическихданныхиданныхдругихнаук.
Ихпониманиеидажепростоезапоминаниедостигаетсялогическим
путемипоройпредставляетизвестныетрудности.Поэтомуцелесо-
образноприусвоении«азбучных»понятийоправе,во-первых,иметь
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ввиду,чтов«азахправа»речьидетоправекакнормативномявлении,
дактомужетаком,котороевыражаетсявзаконах(т.е.онормативном
«образе»права;егоюристыименуютдогмой права,очемпойдетречь
взаключительнойглаве),аво-вторых,постояннодержатьвпамятима-
териалыпервойглавы–нетолькосделанныетамвыводы,ноисами
фактическиеданные:случаиизжизни,возникающиевсвязисними
вопросы,выдержкииззаконов(Семейногокодекса,Уголовногоко-
декса,Гражданскогокодекса),правила,существующиенаобществен-
номтранспорте,некоторыеданныеиз«другихюридическихмиров».
Впоследующем,померенеобходимостиэтиданныебудутпополнять-
сянекоторымидругимифактическимиматериалами.

2. Субъективные права и объективное право.Когдаранееприрас-
смотренииконкретныхжизненныхслучаевупотреблялосьслово«пра-
во»(слово,какмывидели,многозначное,имеющеерядзначений,ине
тольковюридическойобласти),тоонопобольшейчаститакиисполь-
зовалось,вразличныхзначениях,вперемешку.Говорилосьо«праве
вообще»,о«российскомправе»вцелом,о«правах пассажировсдеть-
мииинвалидов»,о«правахгражданнасамозащиту».

Междутемпервымиазбучнымипонятиямивюридическойобласти
являютсядвапонятия,обозначаемые,казалосьбы,однимсловом,но
строгоразграничиваемыеодноотдругого,–субъективное право(или
правовсубъективномсмысле)иобъективное право(илиправовобъ-
ективномсмысле).

Субъективное право (чащеупотребляетсявомножественномчис-
ле–правá)–этовозможности или свобода поведения, принадлежа-
щие лицам, субъектам,какбы«прикрепленные»ксубъектам;отсюда
иназвание–правасубъективные.Это–иправапассажировсдеть-
мииинвалидовнаособыеместавтроллейбусе,иправалицанажи-
лойдом,иправагражданинанасамозащиту,насамооборону.Доба-
вимсюдатакиеширокоизвестныесубъективныеправа,какправо
гражданинанадачныйучасток,правонапенсию,правобизнесме-
нананалоговыельготы,правапотребителя,правособственникапе-
редатьсвоеимуществовзалогит.д.Надолишьзаметить,чтовта-
комже(«субъективном»)смыслеслово«право»употребляетсявтех
случаях,когдаречьидетовозможностяхвнеюридическойобласти,
напримероморальныхправахилиправах-обычаях,таких,какмо-
ральноеправоженщинынауважениесосторонымужчинили«пра-
вопервенства»гражданинанато,чтобызанятьосвободившеесяме-
стовтроллейбусе.
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Объективное право–этоуженевозможноститогоилииноголи-
ца,субъекта,аособое социальное образование, особый институт обще-
ства в целом,«говорящий»обэтихсамыхсубъективныхправах.Вот,
например,мыговорим:«БизнесменПетровнеимеетправанальго-
тыподействующемуналоговому праву».Или:«ГражданинОсокинпо
пенсионному правуРоссииполучилправонапенсию».Вобоихвыра-
женияхслово«право»употребляетсядважды.Водномслучае(когда
какое-тоопределенноелицо«имеет»или«получило»известныеюри-
дическиевозможности)этимсловомобозначаетсясубъективноеправо
этоголица.Иноезначениеимеетэтожеслововдругомслучае,когда
делаютсяссылкина«действующееналоговоеправо»илина«пенси-
онноеправоРоссии»(илижевообщеговорится:«российскоеправо»,
«английскоеправо»,«исламскоеправо»).

Этокакразиестьто,чтоназываютобъективным правом.«Объек-
тивным»–втомзначении,чтоздесьимеетсяввидунеюридическая
возможностькакого-либосубъектаилидажесовокупностьтакихвоз-
можностей,аименноособоесоциальноеобразование,особыйинсти-
тутобществавцелом,существующийводномряду(ивтесномвзаимо-
действии)стакимиинститутамиобщества,какгосударство,демокра-
тия,культура,мораль.Словом,объективноеправоне«прикреплено»
ккакому-либосубъекту,асуществуеткакобъективныйфакт,реаль-
наяналичность–действующее,наличноеобразованиевсегообщества.

Понятие«объективноеправо»близко(хотяинетождественно)
понятиям«закон»и«законодательство».Особенноунас,вРоссии,
вдругихстранахконтинентальнойЕвропы,гдеположения(нормы)
объективногоправавыражаютсяглавнымобразомвзаконах.Поэто-
мувыражения«пенсионноеправо»и«российскоеправо»можнобез
большогоущербадляделазаменитьвыражениями«пенсионноезако-
нодательство»и«российскийзакон».Икстатисказать,внашихобыч-
ныхделахмычащепользуемсякакразпоследнимиизуказанныхвы-
ражений«законодательство»,«закон».Икогдаранеерассматривалось
несколькослучаевизнашейроссийскойжизнииупоминалисьзако-
ны,общеобязательныенормы,кодексы,тоздесьпосутиделаишла
речьнеочемином,какобобъективномправе.

Мыначаливэтойкнигерассмотрениеазовюриспруденциискон-
кретныхжизненныхслучаевисвязанныхснимисубъективныхюриди-
ческихправ.Справлюдей–того,чтодействительновюридическихде-
лах,вовсейнашейжизниимеетпервостепенноезначение.Ноеслипо-
смотретьнавсе«юридическоехозяйство»,тоокажется,чтопереднами
толькоодинизучастковэтогообширного«хозяйства»,оченьважный,
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наиболееблизкийизначимыйдлячеловека,дляюриста-практика,но
всежевсеголишьодинучасток,нарядусомногимидругими.Имыпри
рассмотренииприведенныхвпервойглавеслучаевужевстретилисьсо
многимиизних.Этонаиболееблизкиекюридическимправамитес-
носвязанныеснимиюридическиеобязанности,правоваяответствен-
ность.Даи«сами»субъективныеюридическиеправа(атакжеобязан-
ности,ответственность),какмывидели,возникаютидействуютнаос-
новеобщеобязательныхнорм,законов.Существуетещеправосудие.
Деятельностьсудов,атакжеадминистративныхорганов,другихпра-
воохранительныхучреждений,таких,какмилиция,судебныеиспол-
нители,судебныеприставы.Ивсеэто,иболееширокиеюридические
категории(такие,какзаконность,правопорядок,всеюридическиобя-
зательныедлялюдейпоследствия)относятсякобъективномуправу,
«завязано»наобъективномправе.

Иименнооно,объективноеправо,являетсянормативным явлением,
охватывающимправовуюматерию,аотсюда–исходнымпунктомпри
рассмотрениивсегокомплексаправовыхпонятий.Иименнотак,исхо-
дяизтого,чтообъективноеправокаксистемаобщеобязательныхнорм
представляетсобойисходнуюкатегориювмиреюридическихявлений,
правовыепонятиябудутрассматриватьсявпоследующем(вэтой,второй
главе,напервыхпорахглавнымобразомнаосновеобщенаучныхдан-
ных–истории,политологии,социологии,некоторыхфилософскихпред-
ставленийи–чтоособосущественно–категорийформальнойлогики).

Втожевремянеупустимизполязрениязначениесубъективныхправ
вюридическихделах,вовсейнашейжизни.Ведьнедаромглавное-то
словоздесьодно,инедаромправоназывается«правом».Основноена-
значениеэтогокрупногоинститутавжизнилюдейзаключаетсявтом,
чтобы«говорить»оправах,т.е.,каксказалфилософ(имеетсяввиду
ранееприведенноевысказываниеИ.Канта),определятьдозволенное
инедозволенное,определятьюридическиевозможностилюдей,сво-
бодуповедениятехилииныхсубъектов,аименносубъективныепра-
ва.Иэтоткрупныйинститутназывается«правом»какразпотому,что
онпоосновномусвоемуназначениювнашейжизнипризван,условно
иупрощенновыражаясь,говорить о правах.

3. Позитивное право. Объективноеправо(вегоединствессубъек-
тивнымиправами,другимиюридическимиявлениями)называютпо-
зитивным правом.Чтоэтоозначает?

Сутьделавтом,чтомногиеявления,которыетакжеобозначаются
словом«право»(такие,какморальныеправа,права-обычаи),склады-
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ваютсяисуществуютвсамомобразежизни,внравахиобыкновениях,
всознаниилюдей.Онислужаткритериемоценкиповедениячелове-
кадругимилюдьми,общественныммнением,дляпризнанияпоступ-
ковчеловека«правильными»или«неправильными»,моральнымили
аморальным,соответствующимобычаямилинет.

Особосущественнымвэтомотношенииявляетсятакназываемое
естественное право–требования«правового»характера,непосред-
ственновытекающиеизжизни,изразума,вомногомопределяющие
моральиобычаииявляющиесяглавнымоснованиемдляоценкиса-
могодействующегоправа.

Объективноежеправовотличиеотморали,обычаевиособенно
требованийестественногоправаявляется«позитивным»потому,что
определенныенормыповедениясуществуютнепростовсознании
людей,вобразежизни,внравах,аспециально создаются (или специ-
ально признаются) людьми, записываются в определенных источниках 
и властно утверждаются в общественной жизни в качестве постоян-
ного и непререкаемого императивного критерия для обязательного по-
ведения.Создаются(илипризнаются)длятого,чтобыимперативно,
вобщеобязательномпорядкеопределять:чтоюридическидозволено,
ачто–юридическинедозволено,точнее–ктоичтовправе(илине
вправе)поступать,делать.Иэтиспециальносоздаваемыеобщеобя-
зательныенормыполучают внешнее выражение в определенных источ-
никах, побольшейчастиввидеписьменныхдокументов–законов,
юридическихпрецедентов,иныхисточников.Иименновтакомвнеш-
необъективированном(осязаемом,зримом)видеобъективноеправо
существуеткактвердоепубличноеоснованиедлярешенияжизнен-
ныхситуаций–некаяданность,позитивнаяреальность,определен-
наяинеизменнаядотехпор,покавнеенебудутвустановленномпо-
рядкевнесеныкакие-либоизменения.

Объективноеправоврассматриваемомотношении,т.е.какпози-
тивноеправо,можнопризнатьнекоторымискусственным образовани-
ем1. Искусственнымипритом постоянно существующим, «заведенным» 
на непрерывное действие для решения жизненных ситуаций  внешним об-
разованием(некоторыефилософыговорятдаже–«второйприродой»),
существующим в государстве.

1 «Право,–пишетО.Шпенглер,–произвольнаяформасуществованиявнезависи-
мостиоттого,былолионопризнанонауровнечувств,импульсивно(неписаноепра-
во,обычноеправо,equity)илиабстрагированопосредствомобдумывания,углублено
иприведеновсистему(закон)»(Шпенглер О.ЗакатЕвропы:Очеркиморфологиимиро-
войистории.Т.2.М.:Мысль,1998).
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4. Нормативность. Нормы права и принципы права.Однаизосновных
особенностейобъективного(позитивного)правакакосновыюридиче-
скихправиобязанностейзаключаетсявтом,чтоонопосвоемусодер-
жаниюнасовременнойстадииразвитияобществапредставляетсобой
нормативное явление.Этозначит,чтоправосостоитизнорм–обще-
обязательных,юридическихнорм,которыеявляютсякакбы«кирпи-
чиками»,изкоторыхобразуетсяправоданнойстраны.

Иэтовполноймересогласуетсястем,чтовправевовсехегораз-
новидностяхзначениецентральногозвенапринадлежит,какранеего-
ворилось,«решению»(натвердойпубличнойоснове).Ибопосвоей
сутинормапредставляетсобойнечтоиное,какмодель типизирован-
ного решения определеннойжизненнойситуации.Тоестьтотформа-
лизованныйобразец,масштаб,эталон,которыйдолженприменяться
ковсемслучаямданногорода.

Достоинстваюридическихнорм(иобэтомужеговорилосьприха-
рактеристике«случаявтроллейбусе»)вомногомкоренятсявдостоин-
ствах«нормы»вообще–«нормы»кактворенияразума,продуктаума
иопыта,элементачеловеческойцивилизации.

Норма,рассматриваемая«вообще»(итехническиенормы,иразно-
образныесоциальныенормы),–этообщееправилоповедения,дей-
ствующеенепрерывнововременивотношениинеопределенногокруга
лицинеограниченногоколичестваслучаев(«неисчерпаемость»пра-
вила,егодействиевотношении«всякогоикаждого»).Это,например,
моральноеправилоотом,чтодетидолжныуважатьсвоихродителей,
амужчиныуважительноотноситьсякженщинам;правило,соглас-
нокоторомусобственниксвободенраспоряжатьсясвоимимущест-
вомиможетистребоватьегоотлюбогонезаконноговладельца.Нор-
манацеленанато,чтобывотношенияхмеждулюдьмисуществовало
нечтопостоянное,устойчивое–общий критерий, с которым бы сооб-
разовывалось их поведение.

Надозаметить,чтослово«норма»имеетидругое,причемшироко
распространенное,значение.Поднормой(нормальным)частопони-
маетсяестественноесостояние,т.е.обычное,оптимальное,«здоровое»
положениевещей,соответствующееобъективнымтребованиямжиз-
ни,экономическимидуховнымфакторам,естественно-природным
требованиям.Например,нормальныйуровеньнаселенностинатой
илиинойтерритории,нормальнаястепеньдуховногоразвитиявдан-
ныхусловиях.Приэтомнормакакобщееправилонередкосовпада-
етснормойкакестественным(нормальным)состоянием.Например,
правилоэкзогамии,т.е.запретанабрачныеотношениямеждублиз-
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кимиродственниками,соответствуетнормевеесоциально-этическом
идажевестественно-природном,биологическомзначении.

Нормы,существующиевобществе,вотличиеоттехническихправил,
являются социальными нормами.Кним,нарядусюридическиминор-
мами,принадлежатнормы-обычаи,нормыморали(нравственности),
корпоративныенормы,действующиеворганизацияхкорпоративного
типа(церковных,партийных,профсоюзных,добровольныхобъедине-
нияхлюдей«поинтересам»,частныххозяйственныхобъединениях).

Нормам праваприсущевсето,чтохарактернодлянорм«вообще».
Вместестемследуетещеразсказатьотом,чтовюридическойобла-
сти–областипубличной,государственнойжизни–достоинстванорм
приобретаютновоекачество–оникакбывозводятсявстепень.

Юридическаянорма–этонепростообщее,аобщеобязательное
правилоповедения,выраженноевзаконах,иныхпризнаваемыхгосу-
дарствомисточникахивыступающеевкачествеоснованияикрите-
рияправомерно-дозволенногосюридическойстороны(атакжеюри-
дическизапрещенногоипредписанного)поведениясубъектовправа.
Иэтонетолькосообщаетюридическимнормамиустанавливаемому
имипорядкуустойчивостьитвердость,ноиспособнопридаватьсо-
циальномурегулированиювсеобщий характер–распространятьдан-
ныйпорядокотношенийнавсеобщество(или,напротив,ограничи-
вать,локализоватьдействиеобщеобязательныхнормоднимрегионом,
темилиинымучасткомобщественнойжизни,допустим,отношения-
мивобластиобщественноготранспорта,определеннойкатегорией
лиц–нормыодетях,оветеранах).

Каждаяюридическаянорма(особеннонорма,выраженнаявзако-
не)представляетсобойсвоегородаинтеллектуальноеявление,неко-
тороеобобщение техиндивидуальныхслучаев,ихособенностей,кото-
рыевстречаютсявжизни,итехтипизированныхрешений,которые
здесьдолжнынаступать.

Современемэтаинтеллектуальнаясторонаправаполучаетраз-
витие–выражаетсявобобщенныхправовыхкатегориях(закрепляе-
мыхвзаконах,особеннокодексах,вих«общихчастях»),втомчис-
ле–вправовых принципах(таких,например,какпринципуважения
ксуду,презумпцияневиновности)илитакихособых правовых катего-
риях высокого порядка,как,например,общеедозволение,скажем,об-
щеедозволениевступатьвлюбойдоговор,незапрещенныйзаконом.

Принципы права имеютвысокоезначениевтойилиинойнациональ-
нойюридическойсистеме,даивправевцелом.Они,принципыправа,
приразвитомиинтеллектуальномсодержанииюридическихустановле-
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нийявляютсякакбыконцентрированным выражениемданнойюридиче-
скойсистемы,техоснов,накоторыхонастроится.Вполнеоправданно
поэтому,чтопринципыправаполучаютвзаконодательствепрямоеза-
креплениеввидеправовых начал,которыевсовременномзаконодатель-
стве(например,всовременномроссийскомзаконодательстве–вГраж-
данскомкодексе,вСемейномкодексе)прямофиксируютсявзаконо-
дательныхтекстах.

Иногдаскладываетсявпечатление,чтовсеправоможносвестикка-
кому-топеречнюпринципов(такоемнениевысказывалосьотдельны-
миправоведами,вособенностинаматериалеправаСША,которое,
ориентируясьнапрецеденты,решениясудей,«отвлекается»отдогмы
права).Однаконадовидеть,чтопринципыправанемогутзаменить
всегобогатствасодержанияправа.

5. Формы позитивного права.Вкакойжеформе,т.е.виде,внешнем
(объективированном)выражениисуществуетпозитивноеправо?Исле-
довательно,какимобразомопределенныетребованияоповедениилю-
дейвозводятсявюридическиенормы–становятсяобщеобязательны-
миэталонамидлярешенияконкретныхжизненныхситуаций?Аотсю-
да–каковы«источники»позитивногоправа,откудамычерпаемданные
оюридическихнормахкакосновахюридическихвыводов,правовых
решений?Приэтомнужноисходитькакизтех«форм»,ккоторыммы
привыкли,сжилисьвнашемобществе(длянасчутьлинеединствен-
ной«формой»праваявляютсязаконы,президентские,правительствен-
ныеииныегосударственныедокументы,т.е.нормативныеюридиче-
скиеакты),такиизтехсвоеобразныхспособовформированияисуще-
ствованияправа,которыехарактерныдля«другихюридическихмиров».

Принятосчитать,чтоподобными«формами»являются:
–законы(нормативныеюридическиеакты);
–санкционированныеобычаи;
–судебныепрецеденты.
Ноеслипринятьвовниманиесуществованиевосточныхтрадици-

онныхюридическихсистем–таких,какисламскоеправо,традици-
онноеиндуистскоеправоидр.,тоформпозитивногоправаокажется
четыре.Онипоисториисвоегоформированиямогутбытьрасположе-
ныступенькойиназваны(сизвестнойдолейусловности)так:

– обычное право(право,выраженноепреимущественновобычаях);
– традиционное право(право,котороевсилуобычая,традициине-

посредственновыражаеттеилииныерелигиозные,иныеидеологиче-
ские,философскиеначала,доктрины);
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– право судей(право,создаваемоепреимущественносудом);
– право, создаваемое путем законодательной деятельности госу-

дарства.
Обычное право.Здесьформирующимначаломдляюридических

нормявляетсяобычай,т.е.общиеправила,которыеврезультатедли-
тельногодействиястановятсяпривычкой,непререкаемымобыкно-
вением.Этиобычаи,обосновывающиеиоправдывающиеповедение
людей,врядеслучаевполучаютюридическоепризнание,рассматри-
ваютсяправителями,судьями,всемидолжностнымилицамивкаче-
ствеосновыидостаточногокритериядляопределениятого,поступа-
ютлилюди«поправу»или«непоправу»,т.е.критерияюридических
правиюридическихобязанностей,юридическидозволенногоиюри-
дическинедозволенного.Тогда-тоискладываетсяобычноеправо–
историческипервая,наиболеетесносвязаннаяссамойжизнью(хо-
тяюридическииневполнесовершенная)формапозитивногоправа.

Традиционное право.Здесьтожеприоритетимеетобычай.Нообы-
чайввидеисторическиутвердившейсятрадиции,всоответствииско-
торойнепосредственноеюридическоезначениеимеютидеологиче-
скиеначала–религиозные,философские,мировоззренческиедок-
трины(такие,какислам,индуистскоемировоззрение,конфуцианство,
марксизм).Приэтомюридическиенормынеотделилисьотмораль-
ных,религиозных,философскихположений.Вэтойсвязитрадици-
онноеправовтолькочтоуказанномзначенииимеетнеотдифферен-
цированный характер.

Право судей(прецедентноеили«судебное»право).Юридические
нормымогутвозникать(особенноеслиотсутствуютподанномукон-
кретномувопросуобычай,закон)врезультате«самого»судебногоак-
та,разрешающегоданнуюситуацию,коллизию,конфликт.Когдасу-
дьяделаетвывод,скажем,отом,обязанолиданноелицовернутьвещь
другомулицу,ктоизэтихлицявляетсядолжникомилинаследником,
какоенаказаниеналожитьнавиновного,онприотсутствииобычая
илизаконаисходитизкритерияразумности,справедливости,друго-
гокритерия(«порядок»,духовныйидеалипр.),мысленноформули-
руетнекотороеобщееположение.Ипоэтомусудебноерешение,по-
священноеконкретномуделу,можетстатьобразцом,примером(этот
образец,какужеговорилось,называетсяпрецедентом)дляподобных
жежизненныхслучаев.Такимпутемформируетсяправосудей,т.е.
прецедентноеилисудебноеправо.

Право законодателя («право закона»).Современемвбольшинстве
государствосновнымпутемформированияпозитивногоправаста-
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новитсяпрямаядеятельностьгосударственныхорганов,какправи-
ло,высших,помереразвитиядемократии–представительных.Здесь
можноговоритьоправотворчествевстрогомсмысле,т.е.о«творче-
ствеправа»,оегосозданииврезультатеособой,сознательной,целе-
направленнойдеятельностилюдей,устремленнойнато,чтобыпутем
обобщений(нормативныхобобщений)создатьмоделитипизирован-
ныхрешенийжизненныхситуацийопределенногорода.Стем,что-
быэтимодели(нормы)сталивовсехслучаяхосновойдлярешенийна
практикевсехситуаций,охватываемыхтакойнормой.Результатомпра-
вотворческойдеятельностиявляетсянормативный юридический акт–
нормативныйдокумент,черезкоторыйвпозитивноеправовводятся
новыенормы,изменяютсяилиотменяютсястарыеивкоторомюри-
дическиенормы«живут»,пребывают.Главнымнормативнымюриди-
ческимактомявляетсязакон.

Древнейшиеюридическиепамятники,такие,какиндийскиеза-
коныМану,КодексзаконовцаряХаммурапи,древнеримскиезако-
ныXIIтаблиц,РусскаяПравдаидругие,представляютсобойкомпи-
ляции,объединяющиеипрямыезаконодательныеположения,иоб-
общенноеизложениесудебныхпрецедентов,иположенияобычного
права,атакженередкоизвестныеидеологическиеположения(невсе-
гдаотдифференцированныеотюридическихнорм).

Входеправовогоразвитияпроисходитизменениеудельноговеса
втойилиинойнациональнойюридическойсистемеформпозитивно-
гоправа.Еслиобычноеитрадиционноеправовсвоемначальномви-
деосталосьпреобладающимдлянеразвитыхгосударств,товстранах,
продвинувшихсяпопутипрогресса,оказалосьдоминирующимлибо
«правосудей»,либо«правозаконодателя»,исложилисьдвесоответ-
ствующиеимтипичныесистемыправа:прецедентнаясистема(ввиде
такназываемого«общегоправа»–common law –Великобритании,пра-
ваСША)изаконодательнаяпосвоейосновесистемастранконтинен-
тальнойЕвропы(ввидеромано-германскогоправа–правафранции,
Германии,Италии,России,Испании,странЮжнойАмерикиидр.).

6. Признаки права.Рассмотревобщиечертыиформыпозитивного
права,егоосновнуюособенность–нормативность,можно,сумми-
руяранеесказанное,отметитьвкачествепромежуточноговыводаос-
новныепризнакиправа(которые,как,бытьможет,заметитчитатель,
вобщемсоответствуютвыводам,сделаннымнаосновевпечатлений
изпервыхвстречсправом).

Наиболееобщимиизэтихпризнаковявляются:
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1)общеобязательнаянормативность;
2)выражениенормвзаконах,иныхпризнаваемыхгосударствомис-

точниках,втомчисле–законах,судебныхпрецедентахилидажетак
илииначевнешневыраженныхидеологическихположениях;

3)определенностьпосодержанию(формальнаяопределенность);
4)государственнаяобеспеченность.
Итак:
– общеобязательная нормативность–ведущийпризнакправа.Сле-

дуетещеразотметить,чтонормыправаспособныраспространятьсвое
действиенатерриториювсейстраны,навсенаселение.Хотяюри-
дическиенормы,какмывидели,имогутбытьрассчитанылишьна
определенныйучастокжизниобщества,тотилиинойкруглицили
наограниченноевовременидействие(например,нормыдлявоен-
нослужащих,нормы,рассчитанныенавремяприватизации),онивсе
жевпринципеизначальнопредназначенынавсеобщеедействие,на
действие,обязательноедлявсех;

– выражение норм в законах, судебных прецедентах, иных признавае-
мых государством источниках –этотпризнаксвидетельствуетотом,что
юридическиенормы–непростокакие-томысли,идеиит.д.,аимен-
нопозитивноеправо–строгаявнешняя(т.е.объективированная)дан-
ность,реальность,независимаяотусмотренияотдельныхлиц,имеющая
придостаточноразвитойюридическойсистемехарактерписаного права.

Главноеже–именночерезпризнаваемыегосударствомисточники
позитивноеправоприобретаеткачествопубличности,официального
критерия,позволяющегоопределятьправомерностьповедениялюдей,
юридическидозволенноеилиюридическинедозволенное,совсеми
вытекающимиотсюдаюридическиобязательнымипоследствиями;

– определенность по содержанию (формальная определенность)–это
важнейшеесвойствоправа,окоторомговорилосьприхарактеристике
различныхжизненныхслучаев(например,брачногодоговора),–спо-
собностьобъективногоправастрогофиксировать,формально,впи-
саномвидезакреплятьтребования,предъявляемыекповедениюлю-
дей,рамкииусловияпоступков,подробнорасписыватьвозможные
илитребуемыевариантыповедения,последствиянесоблюденияза-
конныхтребованийит.д.; 

– государственная обеспеченность–признак,свидетельствующий
отом,чтообщиеправила,которыепризнаютсягосударствомвкаче-
ствеправовых,имеютподдержкусамоймощнойсоциальнойсилы–
государственнойвласти,всегогосударства.Аэтопридаетправузначи-
тельнуюнадежность,даетлюдямуверенность,чтопредусмотренные
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вюридическихнормахправаиобязанностибудутреальноосущест-
влены,дажевкакой-томерегарантируетнаступлениеожидаемогоот
юридическихнормрезультата.Ноэтогарантиянеабсолютная.Если
юридическиенормынесоответствуюттребованиямжизни,тоихреа-
лизацияприводиткнепомерномуиспользованиюжесткихсредствго-
сударственногопринуждения,которыевконечномитогевсеравноне
даютожидаемогоэффектаилисвязанысбольшимииздержками,со-
циальными,нравственнымиипсихологическимипотерями.

7. Законность и правопорядок.Спонятиемобъективного(позитив-
ного)праватесносвязаныдругие,частоупотребляемыепонятия–за-
конностьиправопорядок.

Законность–этотребованиестрожайшего,неукоснительногособлю-
денияиисполнениявсехюридическихнорм,всехправовыхпредписаний
всемисубъектами,т.е.гражданами,ихобъединениями,должностными
лицами,государственнымиорганами.Преждевсего–техюридических
норм,которыесодержатсявзаконах(отсюдаееназвание–«законность»).

Понятиезаконностивстрогоюридическомзначениивыражаетоб-
щеобязательностьправа.Кольскоросуществуетправо,тосуществует
изаконностьвсмысленеобходимостистрогогопроведениявжизнь
нормправа.

Естьи широкое,общественно-политическое,пониманиезаконно-
сти,когдаонасвязываетсясдемократией.Законностьздесьможетбыть
охарактеризованавкачествережимаобщественно-политическойжиз-
ни,выраженноговтребованиях,которыепредъявляютсяковсемуоб-
ществу–ковсемсубъектам,ковсейполитическойсистеме.Этотребо-
ваниянетолькострожайшего,неукоснительногособлюденияииспол-
нениянормпозитивногоправа,нои:

а)верховенствазаконовпоотношениюковсеминымправовым
актам;

б)равенствавсехпередзаконом;
в)обеспечениядлявсехсубъектовполногоиреальногоосущест-

влениясубъективныхправ;
г)наличиянезависимогоиэффективногоправосудия;эффектив-

нойработывсехправоохранительныхорганов.
Втакомширокомсмыслезаконностьпредставляетсобойэлемент

демократиикакполитическогорежима.
Правопорядок—этосостояниефактическойупорядоченностиоб-

щественныхотношений,выражающеереальное,практическоеосуще-
ствлениетребованийзаконности.
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Иногдатермин«правопорядок»употребляетсякаксинонимтер-
мина«законность»идажетермина«право»(вданномслучае–объек-
тивного,позитивногоправа).Новсежеэтопонятиеимеетсвойсмыс-
ловойаспект.Правопорядок–результат действия законности, выра-
жающий степень осуществления ее требований.Причемитребования
строжайшего,неукоснительногособлюденияиисполненияюридиче-
скихнорм,иобщественно-политическихтребований(равенствовсех
передзаконом,верховенствозаконаидр.).

Прирассмотренииправовыхвопросов,связанныхсюридической
практикой,решениемюридическихдел,понятия«законность»и«пра-
вопорядок»имеютосновополагающее,ключевоезначение. Само су-
щество права под таким углом зрения заключается в том, чтобы в об-
ществе строго и последовательно проводились требования законности, 
утверждался незыблемый правопорядок.

2. Право и государство

1. Близкие, «родственные» социальные институты.Спервыхжестра-
ницкнигивниманиечитателяобращаетсянато,чтоправо(встрого
юридическомзначенииэтогопонятия)–этоявлениеофициальное,
публичное,государственное.Именногосударствопридаетопределен-
нымобщимправиламзначениеюридическихнорм.Оноже,государ-
ство,своеймощью,авторитетом,принудительнойсилойгарантирует,
обеспечиваетдействиенормправа,реальноепроведениеихвжизнь,
превращениеюридическидолжногоиюридическивозможноговре-
альныйправопорядок.Тоестьсегопомощьюреализуется«централь-
ноезвено»юридическогорегулирования–навластнойосноверазре-
шаютсяжизненныеситуации,когдавластноупорядочиваютсяобще-
ственныеотношения,устанавливаетсяправопорядок.

Вэтойсвязикратко–отом,чтотакое«государство»икаковыего
особенности,черты,имеющиеотношениекправу.

Государство–этополитико-территориальная суверенная органи-
зация публичной власти, располагающая специальным аппаратом и спо-
собная делать свои веления обязательными для населения всей страны.

Властьгосударства–это«аппаратная»власть,т.е.власть,осущест-
вляемаяприпомощиспециальногоаппарата,деятельностькоторого
вомногомсвязанаименносправом.Ведьвсамомпредельнократком
определениигосударстваотмечается,чтопереднами–власть,т.е.си-
стемаподчинениявсообществелюдей,котораяхарактеризуетсяспо-
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собностью делать государственные веления обязательными для населения 
всей страны.Атакогорода«способность»изаключаетсявтом,чтосу-
ществуютюридическиенормы,требованиязаконности,чтоиобеспе-
чиваетобязательностьгосударственныхвеленийвданномобществе.

Формыдеятельностигосударственногоаппаратазависятоттого,
что«делает»вотношенииправагосударственнаявласть.Косновным
правовымформамдеятельностиаппаратагосударствавотношении
позитивногоправа,выраженноговзаконе,иныхнормативныхюри-
дическихактах,относятся:

– правотворческая –деятельностьпоподготовкепроектовнорма-
тивныхюридическихактов,ихпринятиюиизданию(илипосанкцио-
нированию,приданиююридическойсилыдругимактам,нормам),ко-
гдапоявляются,изменяютсяилитеряютсилуюридическиенормы,–
правоваяосновадеятельностилюдей,организаций;

– правоисполнительная –деятельностьпореализацииюридических
норм,втомчислеитакая,когдагосударственныеорганысовершают
индивидуально-регулятивныедействия,т.е.наосновеюридических
нормвиндивидуальномпорядкерешаюттотилиинойвопрос,отно-
сящийсякданномуконкретномуслучаю;например,решаютвопрос
обопекевотношениитехилииныхлиц,назначаютпенсию,опреде-
ляютпорядокиспользованияданногоказенногоимущества;

– правоохранительная –деятельностьпонадзоруиконтролюзасо-
блюдениемзаконов,привлечениювиновныхлицкюридическойот-
ветственности,рассмотрениююридическихделвсудах,вдругихюрис-
дикционныхорганах,исполнениюрешенийюрисдикционныхорга-
нов,проведениювжизнькарательныхиправовосстановительныхмер.

Вобществах,гдедоминирующеезначениевюридическихсисте-
махимеютсудебныепрецедентыилиидеологическиеначала,ука-
занныеформыдеятельностигосударства(преждевсегоправотвор-
ческая)имеютсвоиособенности.Так,правотворческаядеятельность
вэтихобществахглавнымобразомзаключаетсяневподготовкепро-
ектовзаконов(хотятакогородадеятельностьтожеосуществляется),
авюридическомпризнании–ононазываетсясанкционированием–
технормипринципов,которыеимеютхарактерсудебныхпрецеден-
товилиже(какэтохарактернодлястранВостока,неотдифферен-
цированногоправа)выраженыврелигиозных,идеологических,фи-
лософскихположениях.

2. Взаимодействие права и государства.Правоигосударствовпро-
цессесвоегофункционированиянаходятсявсложномвзаимодействии.
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Главнаясторонаэтойвзаимнойсвязи–это«зависимостьправаот
государства».Именносэтойстороныобъективное(позитивное)право
предстаетвкачествегосударственно-официального,публичногояв-
ления.Иименносданнойсторонывыделяютсятолькочтоотмечен-
ныеправовыеформыдеятельностигосударства–правотворческая,
правоисполнительная,правоохранительная.

Ноестьи«встречная»линиярассматриваемойсвязи–это«зависи-
мостьгосударстваотправа».Тоестьгосударствонеспособно,немо-
жетвыполнитьсвоизадачивобществебезобщеобязательныхюри-
дическихнорм–общихправил,отличающихсяспособностьюточно
истрогорегламентироватьповедениелюдейпосодержаниюираспро-
страняющихсянавсехчленовобщества.Этимвомногомипредопре-
деляетсянеобходимостьдлягосударствазаконов(системыюридиче-
скихнорм),припомощикоторыхобеспечиваетсяобщеобязательность
веленийгосударства,егоспособностьделатьсвоивеленияобязатель-
нымидлянаселениявсейстраныи,сталобыть,заранеепрограммиро-
ватьединыеоснованиярешенийвозникающихжизненныхситуаций
в«одномключе»,всоответствиисединыминачалами.

Нужноучитывать,чтовправесуществуют и по мере развития ци-
вилизации все более разворачиваются собственные функции, выражаю-
щие логику права, его смысл и предназначение в обществе и не связанные 
с его ролью инструмента государственной власти.

Приразвитомправевусловияхдемократиизависимостьгосударства
отправа(преждевсегоотпринциповинорм,закрепленныхвКон-
ституции)такжестановится«главной»,определяющей.Именното-
гдагосударство становится правовым ивобществеприобретаетведу-
щеезначениепринципверховенства права.

3. Публичное и частное право (общие положения).  
Отрасли права

1. Публичное и частное право.Продолжимрассмотрениенекоторых
общихвопросовобъективного(позитивного)права.

Досихпормырассматривалиправокаждойстраны«вообще»,как
нечтоединое,нерасчлененное.Иэтооправданно.Позитивноеправо
каждойстраны(национальнаяправоваясистема)–России,франции,
США–представляетсобойединоецелостноенормативное образование.

Вместестемправокаждойстраныотличаетсявнутреннейдифферен-
циацией,структурой,подразделениемнаопределенныесферы,части.



Глававторая.Отвпечатленийкпонятиямоправе

293

Этавнутренняядифференциацияхарактеризуется,во-первых,де-
лениемправаданнойстранынапубличноеичастноеправо,аво-вто-
рых,наличиемвнемотраслей.

Остановимсясначаланапубличном и частном праве.
Современивозникновенияправаивходеегоразвитиявыявились

двепротиворечивыеиодновременновзаимосвязанныеегосферы.Это
публичноеичастноеправо.

Указанныедвесферыхарактерныдлявсехнациональныхюридиче-
скихсистем.Особонаглядноонивыраженывправестранконтинен-
тальнойЕвропы,гдепривсейсложностиидажеизвестной«переме-
шанности»публично-правовыхичастноправовыхнормнатехилииных
участкахюридическогорегулированиядовольночеткоможновыделить
публичноеправоичастноеправо.Втомчислепрямоповидамзаконов,
кодексов(например,Уголовныйкодекс–публичноеправо,Граждан-
скийкодекс–частноеправо).Ноивпрецедентном,англосаксонском
правевсегдатеилииныепрецеденты,иныеисточникиотносятсялибо
кпубличномуправу(например,прецеденты,обыкновениявдеятель-
ностипарламента),либокчастномуправу(прецедентывобластидого-
воров,допустим,поответственностизакачествопредметадоговора)1.

Здесьважнообратитьвниманиевотначто.Правовцелом,какмыви-
дели,–этоявлениеофициальное,государственноеивэтомсмыслепуб-
личное.Публичноевцелом,вовсехсвоихсторонах,сферах.Нопоня-
тие«публичное»употребляетсявюриспруденции,другихгуманитарных
наукахивболее узком значении.Втакомболееузкомзначениипонятие
«публичное»ииспользуетсяврассматриваемомделении.Оноотносит-
сятолькоктой части (сфере) права,котораянапрямуюсвязанасгосу-
дарством,еговластнойдеятельностью,выражаетнеобходимостьцен-
трализациивобществе,дисциплины,иерархическойподчиненности.

Частноеправо–этотоже«настоящее»правосовсемипризнаками,
окоторыхговорилосьранее,и,какивсеправо,отличаетсяпубличностью

1 Значениеделенияправанапубличноеичастноеприобщетеоретическойхаракте-
ристикеюридическихпроблемдалеконевсегдапринимаетсявовнимание.Влитературе
дажевысказаномнение,всоответствиискоторымуказанноеделение(какиразличие
междуимперативнойнормойидиспозитивной,междувещнымиобязательственным
правом,движимостьюинедвижимостью)внекоторыхстранах«теряютзначениеили
отнихвообщеотказались»(Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла.Основныеправовые
системысовременности.М.:Междунар.отношения,1996.С.10).Междутемделение
праванапубличноеичастноеотноситсякфундаментальнымначаламправа(незави-
симоотмненийнаэтотсчеттехилииныхправоведовиот«отказа»отнеговсоциали-
стическихстранах),ионопоэтомуявляетсяключомвпониманииеговажнейшихосо-
бенностей,рассматриваемыхиподсравнительно-правовымугломзрения.
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вотмеченномранееширокомзначении.Нооноодновременноявляется
ичастнымвузкомзначенииивэтойплоскости(втомсмысле,вкото-
ромэтопринятосчитатьвюридическойнауке)выражаетначаладецен-
трализации,свободыотдельныхсубъектов.Здесьвозможностьрешения
тойилиинойжизненнойситуациинетольковкакой-томерезаранееза-
программированавтипизированныхрешениях,юридическихнормах,но
ипредоставленасамимучастникамотношений,которыеопределяютре-
шениеситуациисами,автономно,своейволейивсвоихинтересах(пре-
имущественнопутемдоговоров).Частноеправовозникаетиразвивается
спервыхжестадийцивилизациииполучаетвобществевысокийстатус.

Римскоежечастноеправо,особоинтенсивноразвившеесявпослед-
ниевекадон.э.ивплотьдо«золотоговекаримскойюриспруденции»–
II–IIIвв.н.э.,–подлинноправовоечудо,непревзойденныйшедевр
юридическогоискусстваикультуры,вомногомопределившийправо-
войпрогрессчеловечества.

2. Частное римское право как мировой шедевр – свершение человече-
ского разума. Основныеположенияримскогочастногоправасуммиро-
ванывVIв.вСводезаконоввизантийскогоимператораЮстиниана.
ЭтотСводбылподготовлен(529–534гг.н.э.)юристомТрибонианом
с16сотрудниками.Сводлишьводнойсвоейчастивключалпоста-
новленияримскихивизантийскихимператоров,втомчислесамого
Юстиниана.Главныежеегочасти–Дигесты,илиПандекты(50книг)
иИнституции(древнеримскийучебникпоправу,IIв.н.э.)–представ-
лялисобойсобранныевоединоположения,выработанныевдревне-
римскомправевпоруегорасцвета.Дигесты,илиПандекты,содержат
извлеченияизсочиненийдревнеримскихюристов(такихвиднейших,
какУльпиан,Павел,Модестинидр.).

Ивоттутхотелосьбыпривлечьвниманиекоднойособенности
древнеримскогоправа,котораявобширнейшейлитературепоэтой
темеускользаетизполязрения.Сутьделавтом,чтодревнеримское
право–этовосновномчастное право(т.е.вомногомсоздаваемоеса-
мимиучастникамижизненныхситуаций),и–чтоещеболеесущест-
венно–всвоихпервичныхформахимеющеепрецедентный характер
(первоначальнооновомногомпредставлялособой«правосудей»–
постановленияпреторов,другихдолжностныхлицпорешениюкон-
кретныхжизненныхситуаций)1.Лишьзатемврезультатедеятельно-

1 О.Шпенглерполагаетдаже,что«…античноеправо–отначаладоконцаправо по-
вседневности, даже мгновения.Посвоейидееоносоздаетсявкаждомотдельномслучае
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стивеликихримскихюристов(особенновоII–IIIвв.н.э.)заработали
мысль, разум,когдасталивырабатыватьсянормативныеобобщения,
принципы,стройныеюридическиеконструкции,утверждатьсяадек-
ватнаяюридическаятерминология.Авследзатемэти«данныеразума»
получиликонцентрированноевыражениевкодификацииЮстиниана.

Позже,ужевСредниевека,врезультатетрудаглоссаторов(средне-
вековыхтолкователейположенийримскогочастногоправа)ониутвер-
дилисьвправосознанииюристовНовоговремении,вконцеконцов,
ввидеотработанныхнормативныхобобщенийвоплотилисьвзаконах,
вкодексах–преждевсеготаких,какнаполеоновскийГражданский
кодекс(1804г.),Германскоегражданскоеуложение(1896–1900гг.).

Конечно,померкамсовременнойюридическойнаукипринципы
инормыримскогоправавчем-тоограниченны,вкакой-тостепени
относятсякистории.Ноисейчасвнихотчетливовидното,чтомногие
мыслителиназывали«писанымразумом»,однимизвысокихобъекти-
вированныхвыраженийразумапорешениюсложныхжизненныхси-
туаций,отлитыхпутемнормативныхобобщенийвсовершенныеюри-
дическиеконструкцииисентенции.Досихпорможновосхищаться
четкостью,безупречнойлогичностью,ясностьюипростотойформул
иположенийримскогоправа,ихистиннойинтеллектуальнойкрасо-
тойиизяществом.Ивэтомсвоемкачествеонидонастоящеговремени
являютсяобразцомикритериемюридическогосовершенства(советую
читателюзаглянутьвзаключительныйразделкниги,озаглавленный
«Дополнение»:тамприведенымногиевысказываниядревнеримских
юристов,формулыримскогоправа,нередковошедшиеивнашесо-
временноесловоупотребление).

Главноеже–римскоечастноеправовыработаловеликиеначала 
частного права(«дух»права,какназвалэтиначалазнаменитыйнемец-
кийюристРудольфИеринг)–юридическоеравенствосубъектов,их
юридическуюавтономию,свободудоговоров,диспозитивность–все
то,чтоужевсовременнуюэпохувомногомопределилопринципысо-
временногоправа,означениикоторыхранееужеговорилось,даиво-
общепринципысвободногогражданскогообщества.

Интеллектуальныедостиженияримскогочастногоправа,пере-
шедшиевпоследующиеисторическиеэпохи,нередконазываютпан-
дектистикой(отслова«пандекты»–обозначениятогоразделаСвода
Юстиниана,вкоторомсосредоточеныосновныеположения,выра-

инаданныйслучай»(Шпенглер О.ЗакатЕвропы:Очеркиморфологиимировойисто-
рии.Т.2.М.:Мысль,1998.С.53).
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ботанныенаосновеюридическойпрактикизнаменитымиримски-
миправоведами).

3. Отрасли права.Юридическиенормы,какмыужезнаем,–«кир-
пичики»,исходныеэлементывсегозданияправаданнойстраны,скла-
дывающиесянаосноветипизированныхрешенийжизненныхситуа-
ций.Изэтих«кирпичиков»складываются правовые институты,т.е.
комплексынормпотемилиинымвопросам–разнообразныеблоки
в«зданииправа».Например,институтгосударственнойслужбы,ин-
ститутзалога,институтдоговораподряда,институтответственности
запреступленияпротивличности,институтнеобходимойобороны.
Этикомплексы(блоки)юридическихнормобразуютоднуизважней-
шихформилиспособоворганизациисодержанияправа,построения
юридическойматерии–юридические конструкции,представляющие
собойэлементюридическойтехники,авболееосновательномправо-
вомзначении–одноизважнейшихправовыхсредств,типизирован-
ныйэлементструктурыправа.

Авотизблоков–правовыхинститутов–образуютсяотрасли пра-
ва,т.е.наиболеекрупныеподразделения,таксказать,целыеэтажи,
службыправовогоздания.Таковыуголовноеправо,трудовоеправо,
административноеправо,гражданскоеправоит.д.Всвоейсовокуп-
ностиэтиотраслиисоставляютправовцелом– систему права данной 
страны.Вотэтоделениепоотраслямтоже,какиюридическиекон-
струкции,выражаеторганизациюсодержанияправа,егоструктуру,
его«технику»,уровеньегосовершенства.

Наиболееотчетливоделениеправанаотраслидаетосебезнатьвна-
циональныхсистемахконтинентальногоевропейскогоправа(гдепо-
ройпереченьотраслейсоответствуетперечнюкодексов).Ноотрасли
права–пустьисменьшейвнешнейопределенностью–характерны
такжедлявсехдругихюридическихсистем,втомчиследляанглосак-
сонскогообщегоправа,праваСША,гдевтомилииномвидеобособ-
ляютсяконституционноеправо,административноеправо,отрасли
гражданско-правовогопрофиля–договорноеправо,деликтноепра-
воидр.,отраслипроцессуальногоправаит.д.

Отрасльправа–этоглавное подразделение системы права, отли-
чающееся специфическим режимом (методом) юридического регулиро-
вания и охватывающее «свой предмет» –  комплекс однородных общест-
венных отношений.

Приуказаниинаотрасльправаможноотметитьцелыйрядеепри-
знаков.Укаждойизотраслейесть«свойпредмет»,т.е.особыйучасток
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общественнойжизни,особыйвидоднородныхобщественныхотноше-
ний–конституционных,трудовых,земельных,посоциальномуобес-
печениюидр.Каждаяизотраслейвстранах,гдедоминирующеезна-
чениеимеютзаконы,имеет«своезаконодательство»,какправило–
самостоятельныекодексы,иныекодифицированныезаконодательные
акты.Так,уголовномуправусоответствуетуголовноезаконодатель-
ствовоглавесУголовнымкодексом;гражданскомуправу–граждан-
скоезаконодательствовоглавесГражданскимкодексом.

Ивсежеглавнаяособенностькаждойотрасли–наличиеособого 
юридического режима(«методарегулирования»),которыйхарактеризует
то,как,каким способом–черездозволения,запрещения,обязывания,
иныеособыеправовыесредства–осуществляетсяюридическоерегу-
лирование.Кдозволениям,скажем,тяготеетгражданскоеправо,тру-
довоеправо;кзапрещениям–уголовное;кобязываниям—админист-
ративное.Квалифицированныйюрист-практикзнает,чтообозначение
юридическихделвкачествеуголовных,трудовых,семейныхсвидетель-
ствуетотом,чтовданномслучаедействуетособыйюридическийпо-
рядок,характерныйдляотрасли,по«имени»которойобозначенодело.

Например,гражданинзаключилсорганизациейсоглашениеопро-
изводствеработы,апотомвозникконфликт,июридическомуоргану
нужнорассматривать«дело».Какоедело?Ответнаэтотвопросзависит
оттого,какоебылозаключеносоглашение.Трудовойдоговор?Про-
стосоглашениенавыполнениеподрядныхработ?Казалосьбы,этоод-
ноитоже.Ноюрист,овладевшийнаукамигражданскогоитрудового
права,знает–нет,неодноитоже.Впервомслучае(трудовойдого-
вор)вступаетвдействиетрудовоеправо,иэтоозначает,чтогражда-
ниниорганизацияподпадаютподособыйюридическийрежим,уста-
навливаемыйиподдерживаемыйтрудовымправом,итеперьвсе,что
затрагиваетихюридическиевзаимоотношения,будетопределяться
всоответствиисэтимрежимом–вопросыивзаимногоподчинения,
идисциплинытруда,иобеспечениябезопасностиработ,исоциального
страхования,ипорядкарешенияконфликтов,ипределовответствен-
ности,имногоедругое.Еслижезаключендоговорподряда,тограж-
даниниорганизацияостаютсянезависимымидруготдруга,несопод-
чиненнымисубъектами,дляихвзаимоотношенийхарактеренмомент
автономии,конфликтырешаютсясразужевсудебномпорядке–сло-
вом,тутужедругойюридическийрежим,устанавливаемыйиподдер-
живаемыйнетрудовым,агражданскимправом.

Изучениеправаосуществляетсявосновномпоотраслямправа,
ивкаждойизотраслевыхюридическихнаук(наукетрудовогоправа,
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наукеуголовногоправаит.д.)даннойотраслидаетсяподробнаяха-
рактеристика.Икакразпоотраслямправаскладываютсяотдельные
юридическиенауки(наукауголовногоправа,наукаадминистратив-
ногоправа,наукагражданскогоправа,которуючастоназывают«ци-
вилистикой»,отлатинского–ius civile).Врамкахэтихнаукразвива-
ютсясвоиотраслевые теории.

Обратимвниманиенасуществующиесредиотраслейсвоегорода
межотраслевыеподгруппыисоответствующуютерминологию:

– материальныеотрасли(институты,нормы)посвященынепо-
средственноправамиобязанностям,другимюридическимвопросам
посуществу;

– процессуальныеотрасли(институты,нормы)–процессуальным,
процедурнымвопросам.

Общее«сквозное»значение,охватывающеевсеотраслиправа,имеют
публичноеправоичастноеправо(втомспециальномзначении,кото-
роеимеетпонятие«публичное»и«частное»прирассмотрениивнутрен-
нейдифференциацииправа).Кчастномуправуотносятсявосновном
гражданскоеправо,семейноеправо,кпубличному–административ-
ное,уголовное,финансовоеправо,правопрокурорскогонадзора.

Втожевремянадовидеть,чтопубличноеичастноеправовтех
илииныхпропорцияхивтомилииномвидепроявляютсявразлич-
ныхотраслях.Они–неконкретныеотрасли,аскореесферы илидаже
началарегулирования,воднойизкоторых(публичноеправо)доми-
нируютначалацентрализации,власти-подчинения,вдругой(частное
право)–началадецентрализации,юридическогоравенства,юриди-
ческойавтономии,возможностьсубъектовсамим,своейволейопре-
делятьусловиясвоегоповедения(какэтонаглядновиднонапримере
договораподрядавгражданскомправе,другихдоговоров,окоторых
рассказывалосьвпервойглаве).

4. Правовая система. Типы юридических систем

1. Правовая действительность и правовая система. Теперьпослеха-
рактеристики«права»(объективногоправа,позитивногоправа)перей-
демкдругойцентральнойправовойкатегории–«правовойсистеме».

Здесьпреждевсегонужноиметьввиду,чтосамоеширокоеправо-
воепонятие,охватывающеевсебезисключенияправовыеявления,–
это«правоваядействительность».Это–все вмиреправовыхявлений.
Авотвнем,вэтомпредельноширокомпонятии,выделяютсяактив-
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ныеэлементы,такилииначеотносящиесякпозитивномуправуитес-
носвязанныемеждусобой,т.е.другиеюридическизначимыереалии,
относящиесяктойпубличнойоснове,набазекоторойрешаютсяжиз-
ненныеситуации,юридическиедела.

Этоиестьправоваясистема(тожеширокоепонятие,котороепри
всемсовпадениисловнадострогоотличатьотранеерассмотренно-
гопонятия«системаправа»,характеризующеготольковнутреннее
строениеправа,егоделениенаотраслииинституты).Правоваяси-
стема,следовательно,–этовсепозитивное право, рассматриваемое 
в единстве (вместе) с другими активными элементами правовой действи-
тельности – правовой идеологией и судебной (юридической) практикой.

Такимобразом,частями(элементами)правовойсистемыявляются:
– собственно объективное (позитивное) правокаксовокупностьоб-

щеобязательныхнорм,выраженныхвзаконе,иныхпризнаваемыхго-
сударствомформахпозитивногоправа(источниках);

– правовая идеология–активнаясторонаправосознания;
– судебная (юридическая) практика.
Здесьпредставляетсяважнымобратитьвниманиевотнакакоймо-

мент.Именночерезправовуюсистему,ееэлементыпроисходиткакбы
«увязка»позитивногоправасгосударством,егоорганами,сформами
ихдеятельности,атакжеисовсейполитическойструктуройданного
общества.Именночерезправовуюсистемуприрассмотрениипозитив-
ногоправавключаютсяправотворческие,законодательныеучрежде-
ния,атакжеправоисполнительныеорганы,органыправосудия,другие
правоохранительныеучреждения,всяполитическаясистемастраны.

2. Национальная правовая система. Семьи (типы) национальных юри-
дических систем.Широкоепонятие«правоваясистема»1имеетсуще-
ственноезначениедляхарактеристикиправатойилиинойконкрет-
нойстраны.

Обычновэтомслучае(независимоотнациональногосоставастра-
ны)говоритсяонациональной правовой системе,напримеронациональ-
ныхправовыхсистемахВеликобритании,финляндии,Китая,России.

Вотношениитойилиинойстраныиспользованиепонятия«нацио-
нальнаяправоваясистема»оченьважнопотому,чтовпоследнейна-
рядуссобственноправомкаксовокупностьюобщеобязательныхнорм

1 Замечуещераз–понятие«правоваясистема»нужночеткоотличатьотблизко-
гопонаборусловпонятия«системаправа»,которое,какмывидели,выражаеттолько
внутреннююдифференциациюпозитивногоправавданномобществе,егоделениена
отраслииинституты.
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могутигратьопределяющуюрольдругиеюридическизначимыереа-
лии–либосудебная(юридическая)практика,либоправоваяидеоло-
гия,отчеговсвоюочередьзависитвесьстрой,стиль,«весьмир»пра-
вовыхявлений,втомчисле,какмывидели,формыпозитивногопра-
ва,атакжедеятельностьюридическихучрежденийстраны.

Именнопоэтомупризнаку,ипреждевсегопоособенностямфор-
мыпозитивногоправа,выделяютсясемьиправовыхсистем,окото-
рыхранееужеупоминалось.Каждаяизэтих«семей»образуетсвоеоб-
разныйсюридическойсторонытип юридическихсистем1.Приэтом
весьмахарактерно,чтоеслиотнестиобычноеправокпервичномусо-
стояниювсехнациональныхюридическихсистем,тотридругиефор-
мыпозитивногоправаточносоответствуюттремосновным«семьям»,
существующимвмире(аонивсвоюочередьточносоответствуюттрем
элементамправовойсистемыкакширокойкатегории).

Этоследующиесистемы:
– романо-германское право (сложившеесяиутвердившеесявконти-

нентальнойЕвропе)–право,базирующеесянаобщеобязательныхнор-
мах, выраженных в законе.Этороманское(французское),германское,
северное(скандинавское)право,втомчислеохватываемыеиминацио-
нальныеюридическиесистемыРоссии,Италии,Португалии,Испании,
Норвегии,Нидерландов,Дании,большинствастранЮжнойАмерики;

– общее, прецедентное право(егооснова–англосаксонскоеправо,точ-
нее,сточкизрения«классики»,чистыхпрецедентныхформ–английское
право)2,основанное на судебных прецедентах.Этоанглийскоеиамери-
канскоеправо(кромештатаЛуизиана),атакженациональныеюриди-
ческиесистемыАвстралии,Канады(кромепровинцииКвебек),Новой
Зеландии,рядадругихстран,бывшихколонийБританскойимперии;

– традиционные неотдифференцированные системы,содержаниеко-
торыхвомногомопределяетсярелигиознымииобщинными,тради-
ционныминачалами,философскими,идеологическимидоктринами.

1 Вмарксистскойюридическойнаукетермином«тип»обозначалисьособенностипра-
вавзависимостиот«социально-экономическихформаций»;ивсоответствиисэтимразли-
чалисьчетыре«историческихтипа»права–рабовладельческое,феодальное,буржуазное,
социалистическое.Этоделениеимеетизвестноеэкономическоеиполитическоезначение.
Вданнойжекнигеимеютсяввидутолько«типы»сюридическойстороны,т.е. юридические 
типы,соответствующиеосновнымсемьямнациональныхюридическихсистем.

2 Термин«общееправо»здесьидальшеупотребляетсякаксинонимтерминам«ан-
глосаксонскоеправо»или«правоангло-американскойгруппы».Приэтомвпоследую-
щемизложениикслову«общее»череззапятуюдобавляетсяслово«прецедентное»–
стемчтобысразужевыделитьосновнуюособенностьобозначаемыхданнымпоняти-
емюридическихсистем.
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Этокитайскоеитрадиционноеяпонскоеправо,традиционноеинду-
истскоеправо,исламскоеправо.Крассматриваемомуправовомуареа-
луотноситсясовременная,вчем-тоуникальная,разновидностьэтой
группы(понекоторымвнешнимпризнакамблизкаякдругим«клас-
сическим»подразделениям,восновномкромано-германскомупра-
ву)–социалистическое право,основанноенакоммунистическойпра-
вовойидеологииитакже,вособенностивРоссии,вдругихазиатских
социалистическихстранах,натрадиционныхвосточныхидеологиях,
втомчислевыраженныхвфеноменевизантийскогоправа.

Надозаметить,чтопервыедвегруппыправовыхсемей(романо-
германскоеправоиобщее,прецедентноеправо)вомногомблизки
другдругу–ипосвоимисторическимкорням,ипозаложеннымвих
основедухуипринципамхристианскойкультуры,ипоглавнымис-
поведуемымимиправовымценностям,аглавное,по-видимому,по
перспективамсвоегоразвития,по«сближающимся»тенденциямих
модернизации.Нередко(идляэтогоестьсущественныеоснования)
ониодинаковопричисляютсякюридическимсистемам«современ-
нойзападнойправовойкультуры».Наосновеже(ив«рамках»)ука-
занныхбазовыхтиповсложились,таксказать,подвиды–отдельные
разновидностинациональныхюридическихсистем,которыепосво-
ейосновевпринципеотносятсякоднойиз«классических»групп,но
одновременноимеютсвойособый«стиль».

Так,вправеконтинентальнойЕвропы,единомпосвоемуюриди-
ческомустрою–общимпринципиальным,корневымчертам(и,ста-
лобыть,характеризующимсяединойправовойинфраструктурой,ха-
рактернойдляромано-германскогоправа),обособляютсяпокрайней
меретриразновидностинациональныхюридическихсистем:отдель-
но–романская,германская,скандинавская(северная)семьи,дей-
ствительноимеющиесвойособыйстиль,«голос».Врамкахобщего,
прецедентногоправа,контрастноразнящегосяотправаконтиненталь-
нойЕвропы,обособляютсяанглийскаяиамериканскаясемьи,стиль
которыхнынепорядупунктоввесьмаразличен.

Вкратце–онекоторыхюридическихтонкостях,характеризующих
этитри«семьи»(юридическиетипы).Ихсвоеобразиевомногомвы-
раженовцентральномзвенеюридическогорегулирования–восо-
бенностяхрешения,котороеразрешаетданнуюжизненнуюситуацию
ивластноутверждаетправопорядоквобществе,аотсюда–вособен-
ностяхформыпозитивногоправа.

Вромано-германскомправерешениетипическихжизненныхси-
туацийзапрограммировановобщеобязательныхнормах(«законах»),
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апрактическивоплощаетсяпутемреализациинормправа,ихприме-
нения.Ванглосаксонскомобщемправеподобныенормыввидепреце-
дентоввырастаютнепосредственноизсудебныхрешений,причемсу-
дьиориентируютсянетольконасуществующийпрецедент(темболее,
чтоонвданномслучаеможетиотсутствовать),ноинепосредствен-
нонанеправовыекритерии–разумность,справедливостьидр.Что
жекасаетсяпоследнейизупомянутых«семей»(традиционных,неот-
дифференцированныхсистем),тоосновыпрограммируемыхимире-
шенийжизненныхситуацийкоренятсявообще«внеправа»встрого
юридическомегопонимании–висторическихтрадициях,канонахре-
лигии,постулатахортодоксальнойидеологии,философскихдоктри-
нах,азатем–вобычаях,ичерезнихсоответствующиеправовыеси-
стемыутверждаютсявкачествепубличнойосновыдлярешенияука-
занныхжизненныхситуаций.

Указанныеособенностиюридическихсистемтребуютспециально-
горассмотренияиизучения(вэтихцеляхвправоведениисуществуют
особыенауки,названные«сравнительнымправоведением»).Ноисей-
часприрассмотренииюридическихвопросов,относящихсяк«азампра-
ва»,отмеченныеособенностицелесообразноиметьввиду.Вчастности,
нужноиметьввиду,чтосовременноеправоРоссии(Российскойфе-
дерации)принадлежитсточкизрениявнешнихюридическихособен-
ностейкромано-германскомуправу,хотявнемещесохранилисьэле-
менты,притомвесьмасущественные,характерныедлятрадиционных,
неотдифференцированныхсистем,свойственныхсоветскомуправу(точ-
нее,сточкизренияисторическихистоков–«византийскомуправу»).

Группынациональныхюридическихсистеммогутбытькласси-
фицированыиподругимрубрикам.Так,О.Шпенглерподугломзре-
ниясвоихсвоеобразныхвзглядово«морфологии»мировойистории
выделяетантичноеправо,арабскоеправо,западноевропейскоеправо
(обособляявпоследнемгруппы,близкиекрассмотреннымтолькочто
«семьям»,–английское,романское,германскоеправо)1.

1 См.:Шпенглер О.ЗакатЕвропы:Очеркиморфологиимировойистории.Т.2.М.:
Мысль,1998.С.61ислед.Внаукебылипредложеныидругиеклассификацииширокой
значимости.Так,Шнитлерпопыталсясвязатьгруппынациональныхюридическихси-
стемс«великимицивилизациями»,выделивпоэтомукритериютакиеправовыесемьи:
правонецивилизованныхнародов,античныхцивилизацийСредиземноморья,евро-аме-
риканскойцивилизации,афро-азиатскихнародов.Вэтомжеключепосутиделастро-
итсяимарксистскаяправоваятипология,котораяприобрелавсоциалистическихстра-
нахдоминирующее,внемалойстепениканонизированноезначение,–классификация
по«формациям»,по«историческимтипам»,когдавпервуюочередьвыделяютсярабо-
владельческоеправо,феодальноеправо,буржуазноеправо,социалистическоеправо.
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Прирассмотренииправовойсистемыпредставляетсяважнымосо-
боостановитьсянавопросахдемократиииправосознания(правовой
культуры).

3. Правовая система и демократия.Именновусловияхдемократии
получаетнеобходимоеразвитиеведущаячастьправовойсистемы–
собственноправо.

Чемжехарактеризуетсяправоваясистемавусловияхдемократии?
Главноезаключаетсявтом,чтообъективное(позитивное)правопе-

рестаетбытьсвоегородапридаткомгосударственнойвласти.Вуслови-
яхдемократииправокакбы«меняетсяместами»сгосударством:утвер-
ждаетсяверховенствоправа,ионовозвышаетсянадгосударственной
властью,иэтокакразто,чтопонимаетсяподправовым государством.

Еслитолькообозначитьвпредельнократкомвиденаиболееваж-
ныеизменения,происходящиевправовойсистемедемократического
общества,тотакогородаизменениясостоятвтом,чтоправо:

–связываетиподчиняетсебегосударственнуювласть(«правовое
государство»);

–всеболееобретаетсвое«собственное»основаниевестественном
праве,внеотъемлемыхправахисвободахчеловека;

–получаетвсеболеесовершенное,отработанноевзаконах,виных
источникахсодержание;егоосновызакрепляютсявконституции,реа-
лизуютсявтвердыхправовыхначалах,отработанныхюридических
конструкциях;

–становитсянераздельноединымснезависимымисильнымпра-
восудием.

4. Правосознание и правовая культура.Правоваяидеология,являю-
щаясяоднимизтрехэлементов«правовойсистемы»,представляетсо-
бойактивнуючастьправосознания.

Правосознание–этоотношениелюдейкправу.Позитивноеправокак
критерийправомерностиповедениядействуетвсегдавопределеннойсре-
де–экономической,политической,нравственной.Существенноезна-
чениеимеетздесьсубъективно-психическаясреда,выражающаяотно-
шениелюдейкправу(действующему,предполагаемомуижелаемому).
Такиеотношениялюдейкправуипредставляютсобойправосознание.

Ключевойпунктправосознания–осознаниелюдьмиценностей
праваиодновременнопредставленияодействующемпозитивномпра-
ве,отом,насколькооносоответствуеттребованиямразумаисправед-
ливости,правовымценностямиидеалам.
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Различаетсяправосознаниенаучное,профессиональное,обы-
денное,атакжемассовое,групповое,индивидуальное.Этиразно-
видностиправосознанияпо-разномувлияют(новсеонипо-своему
влияют)насовершенствозаконодательства,эффективностьработы
суда,всехправоохранительныхорганов,нато,насколькограждане
страныявляютсязаконопослушными,добровольно,строго,точно
исполняютнормыпозитивногоправа,какиеонивыдвигаютправо-
выетребования.

Средивидовиформправосознаниявыделяетсяправовая идеология–
активнаячастьправосознания,непосредственновлияющаяназаконо-
дательство,юридическуюпрактикуипотомувходящаявнациональную
правовуюсистемустраны.

Всвязисправосознаниемиправовойидеологией–краткоопра-
вовойкультуре.

Правовая культура–этообщеесостояние«юридическихдел»воб-
ществе,т.е.состояниезаконодательства,положениеиработасуда,всех
правоохранительныхорганов,правосознаниевсегонаселениястра-
ны,выражающееуровеньразвитияправаиправосознания,ихместо
вжизниобщества,усвоениеправовыхценностей,ихреализациюна
практике,осуществлениетребованияверховенстваправа.

Однимизпоказателейправовойкультурыявляетсяправовая воспи-
танностькаждогочеловека,т.е.надлежащий,высокийуровеньпра-
восознания,проявляющийсянетольковзаконопослушании,ноив
правовойактивности,вполномиэффективномиспользованиипра-
вовыхсредстввпрактическойдеятельности,встремлениивлюбом
делеутвердитьправовыеначалакаквысшиеценностицивилизации.

«Правоваякультура»–явлениеболееширокоеиемкое,чемпро-
стонадлежащийуровеньправосознания;главноевправовойкульту-
ре–высокоеразвитиевсейправовойсистемы,достойноеместоправа
вжизниобщества,осуществлениееговерховенстваисоответствую-
щееэтомуположениеделвовсем«юридическомхозяйстве»страны
(подготовкаистатусюридическихкадров,рольюридическихслужб
вовсехподразделенияхгосударственнойсистемы,положениеадво-
катуры,развитостьнаучныхучрежденийповопросамправа,уровень
правовогообразованияит.д.).

5. Закономерности развития.Закономерностиразвитияправавпол-
ноймеремогутбытьобрисованытолькопослерассмотрениявсего
комплексаюридическихпроблем,изучаемыхвдругихюридических
науках.Ноисейчас(в«азах»юриспруденции)представляетсянеоб-
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ходимымнаосновеобщенаучныхданныхвкратцеотметитьнекото-
рыелинииитенденциивмировомправовомразвитии.

Общенаучныеданныесвидетельствуютотом,чтоопределяющая
закономерностьразвитияправовыхсистемнанашейпланетезаклю-
чаетсявтом,чтовходеисторическогопрогрессаправоизинструмен-
тагосударственнойвластивсеболеепревращаетсявсамостоятельную, 
высокозначимую  социальную силу, в мощный регулятивно-охранитель-
ный фактор, способный упорядочить жизнь людей, способствовать до-
стижению и обеспечению основных ценностей цивилизации, культуры.

Напервыхступеняхсвоегоразвитияпозитивноеправо,формиру-
ясьиразвиваясьврамкахтойилиинойкультурывместесовсейчело-
веческойцивилизацией,являлосьсоставнойчастьютеократически-
азиатских,рабовладельческих,феодальныхобществ,выступаявкаче-
ствесвоеобразного продолжения государства.Егопублично-правовые
институтынеразвиты,примитивны;внемсильныэлементы,устанав-
ливающиеправоличнойзависимости(рабовладельческой,феодаль-
но-крепостнической,феодально-сословной,иерархической),произ-
волибесконтрольностьинститутовиучрежденийпубличнойвласти,
«кулачноеправо»–правосильного;всферечастноправовыхотноше-
нийпреимущественнодоминировалообычноеправо,нередкопарти-
кулярное,раздробленное,привязанноектойилиинойместностиили
группамнаселения.

Втожевремядляправахарактеренсобственный правовой прогресс,
шедшийсовременДревнегомираивполноймереразвернувшийся
вусловияхдемократии,послепобедыбуржуазно-демократических
революций.

Этотправовойпрогрессвомногом,какмывидели,связансовсе-
мирно-историческимфеноменом–римскимчастнымправом.

Нарядусмогучимвлияниемнаходправовогоразвитиякультуры
римскогочастногоправасущественнуюрольвэтойобластиспустя
столетия,вканунНовоговременисыгралипереходчеловечестваот
традиционныхклиберальнымцивилизациям,духэпохиВозрожде-
ния,Просвещения,Великойфранцузскойреволюции,представления
иразработкивеликихфилософов-классиков–Канта,Гегеля,фихте,
Шеллинга,мыслителей-просветителейРуссо,Монтескье,Вольтера,
многихдругих,возвысившихидеиобщественногодоговора,естест-
венногоправа,прависвободчеловека.

Отсюдаивытекаюттеосновныенаправленияправовогопрогрес-
са,которыесвязанысбуржуазно-демократическимиреволюциями
икоторыевэтойкнигебудуткратко,безпояснений,обозначены.Это:
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– обогащение позитивного права естественно-правовыми идеями 
и ценностями.Вусловияхдемократиипозитивноеправостановится
вомногомносителемивыразителеместественных,прирожденных
правчеловека(правонажизнь,насвободу,насамостоятельныйсво-
бодныйвыборсвоейсудьбы,своегоделаит.д.);получаетпризнание
иреализациюидеяобщественногодоговора,всоответствииското-
ройгосударственныеиправовыеинститутыне«навязываютсясвер-
ху»,аустанавливаютсянаосновеобщественногосогласия;

– утверждение начал правового государства.Этоозначает,чтополи-
тическаявластьставитсяподэгидуправа,подегоконтрольи,следова-
тельно,должнафункционироватьвкачествегосударственнойвласти
врамкахвсехинститутовгосударстваиправа,всочетанииивовзаи-
модействиисовсемиинститутамигражданскогообщества.Всодер-
жаниеправа,егонормипринципов(нарядускатегориейправисво-
бодчеловека)всеболеевходятдваосновополагающихначалаправо-
вогогосударства.Одно–общедозволительное(«дозволеновсе,кроме
прямозапрещенногозаконом»),действующеевотношенииграждан,
ихобъединений.Другое–разрешительное(«дозволенотолькото,что
прямопредусмотренозаконом»,иливинойформулировке–«запре-
щеновсе,крометого,чтопряморазрешенозаконом»),действующее
вотношениивластныхгосударственныхоргановидолжностныхлиц;

– возвышение частного права.Вновыхэкономическихусловиях
демократическогообществагражданскоезаконодательство,охва-
тывающеесобственность,договорныеобязательства,иныеимуще-
ственныеотношения,сталовыражениемвсеобщностиэкономиче-
скойсвободы,гарантомавтономииличности,юридическогоприо-
ритетаееволи.Поэтомучастноеправорезковыдвинулосьвперед
порядунаправленийвправовойсистеме,оттеснивпубличноепра-
воидажепроникаявнего.УжевXIXв.былипринятыважнейшие
законодательныеактывсферечастногоправа,такие,например,как
французскийгражданскийкодекс–КодексНаполеона,Германское
гражданскоеуложениеидр.;

– возвышение и развитие правосудия.Правосудиенетолькоистори-
ческисыграловыдающуюсярольвформированииправа,ноипрак-
тическииз«просто»разновидностигосударственнойдеятельности
приобретаетвдемократическомобществесамостоятельноеивысокое
значение.Однимизсвидетельствтомусталоформированиеконсти-
туционногоправосудия–конституционногосуда,впредметведения
котороговошли«сами»законы,актывысшихгосударственныхорга-
нов,высшихдолжностныхлиц.
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Понятно,чтовсеэтинаправленияправовогопрогресса(какиразви-
тиегосударствавусловияхдемократии)–неболеечемтенденции.Да-
леконевовсехстранахониимелииимеютсейчаспоследовательный
характер;нередко,особенноприустановлениивтойилиинойстране
авторитарногоитемболеетоталитарногорежима,возникалиииные
тенденции,связанныес«опубличиванием»,огосударствлениемпра-
ва,усилениемвнемрепрессивныхначал,упрощениемпроцессуаль-
ныхгарантий.

Темнеменееотмеченныезакономерности,связанныес возвышени-
ем права, с превращением его в могучий регулятивно-охранительный фак-
тор, утверждающий ценности цивилизации, проходят через всю историю 
человечества.Именноэтизакономерностиотчетливовыразилисьвсо-
стоянииисовершенствованииюридическихсистемпередовыхвдемо-
кратическомразвитиистран,–вромано-германскомправеивобщем,
прецедентномправе,системам,вомногомблизкимпоглавнымиспо-
ведуемымимиправовымценностямипо«сближающимся»тенденци-
ямихмодернизации,отвечающимтребованиямсовременнойзападной
правовойкультуры.

Указанныевышезакономерностиособозначимысейчас,насо-
временномэтаперазвитияцивилизации.Правовсовременномграж-
данскомобществевыдвигаетсявсамыйцентробщественно-полити-
ческойжизни.Этопредопределяеттакойкачественныйповоротвраз-
витииобщества,когдаобществостановится не только гражданским, 
но и правовым.Причемправовойхарактеробщества–всегообщества,
анетолькооднойгосударственнойвласти–порядуданныхвысту-
паетвкачествеегопреобладающей,наиболеесущественнойчерты.

6. Правовая система России. СудьбаправавРоссиисложнаипро-
тиворечива.Дооктябрьскогопереворота1917г.вроссийскомобще-
ствеещенесложиласьразвитаяправоваясистема.Юридическаяси-
стемаРоссиибылапротиворечивой,внейпричудливоуживалисьне-
которыепрогрессивныеэлементыиархаичные,реакционныечерты.

Прогрессивныеэлементысвязаныстем,чтороссийскоеправоиме-
лорядблагоприятныхпредпосылокитенденцийвсвоемразвитии.

ОпределяющеезначениедляправовогоразвитияРоссии,длявоз-
можностиформированиявнейправовогообщества(что,возможно,
былонаиболееблагоприятнойисторическойперспективой)сталасу-
дебнаяреформаАлександраII1864г.Наканунеоктябрьскогоперево-
рота1917г.вРоссиисуществовалаюридическаясистема,вкоторой
наметилосьдовольноинтенсивноеразвитиепрогрессивныхправовых
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формиинститутов.Этонетольконачальныеформыпарламентариз-
ма(ввидеГосударственнойДумы)имуниципальногосамоуправле-
ния(ввидеземств),ноипреждевсегочастноеправо,«столыпинское»
земельноезаконодательствоиещеболее–судприсяжных,связанное
снимпроцессуальноезаконодательство,адвокатура,свидетельствую-
щиеопроцессеглубокогопроникновенияправовыхначалвроссий-
скуюжизнь.ПорядупризнаковправовРоссиивсеболееиболеестало
обретатьсамостоятельныйстатус,значениеособойсилывобществе.

Вместестемпривсемзначенииуказанныхпрогрессивныхэлемен-
товитенденцийопределяющейособенностьюроссийскойправовой
системыявлялисьархаичные,реакционныечерты.Иэтовыражалось
нетольковтом,чтокконцуXIX–началуXXв.вРоссии,вовсехча-
стяхобширнойРоссийскойимперии,былонемалоотсталыхюриди-
ческихформиинститутов(относящихсякмонархическойформего-
сударства,имперско-колониальнымотношениям,общиннымпоряд-
кам,фабричномузаконодательству).Главное–этото,чтовцелом
юридическаясистемастраныотносиласьктомуклассуюридических
систем,которыепосвоейсутипринадлежатк традиционным, неот-
дифференцированным,имеющимвцеломотсталыйхарактеразиатско-
теократическоготипа.

Какжетак?–можетвозникнутьвопрос.Апрогрессивныеэлемен-
ты,появившиесяещевэпохуПетраIиЕкатериныII,и,вособенно-
сти,вконцеXIX–началаХХв.?Ивоттут-тообнаруживаетсявоб-
щем-топоразительнаяособенностьроссийскойюридическойсистемы
какособойразновидноститрадиционногонеотдифференцированно-
гоправаазиатско-теократическоготипа,котораяусловноможетбыть
названаособенностью«византийскогоправа».

Деловтом,что,отдаваядолжноевизантийскойкультуревцелом,
еедостижениямвдуховнойобласти,соединившимценностиантич-
ностиикультурыВостока,надовидетьособенностивизантийских
реалийв политических отношениях, в сфере власти,которые(конеч-
ноже,снемалойдолейусловности)имогутбытьназваны«византий-
скимправом».Правом(вширокомзначенииэтоготермина),которое
насугубопублично-правовойосновеотдаетприоритетвсоциальной
жизниидеологическимдогмамиидолам,оправдываетвоимясамо-
державнойвластинасилиенадлюдьми,расправунаднепослушными
иодновременносвнешнейстороныможетотличатьсявесьмаразви-
тымиипрестижнымиюридическимиформами.

Вотироссийскоеправоможетбытьохарактеризовановкачестве
противоречивогоюридическогофеноменаглавнымобразомпотому,



Глававторая.Отвпечатленийкпонятиямоправе

309

чтооноявляетсятакогорода«византийскимправом»–юридической
системой,котораяпосвоейсиловойсутипринадлежитктрадицион-
номуправувосточно-тираническогохарактера,иодновременносо
сторонысвоихвнешнихформможетбытьотнесенакпередовомупра-
вуромано-германскойправовойсемьи(близкойстехнико-юридиче-
ской,конструктивнойстороныкгерманскомуправу).

Причемвосприятиевобстановкегосподствавизантийскогопра-
вакаких-топередовыхюридическихииныхноваций,дажетакихзна-
чительных,которыеосуществлялисьвэпохунаиболеекрупногорос-
сийскогореформатораАлександраIIивпоследующеевремя(вклю-
чаясудебнуюреформу,«думскийпарламентаризм»,нынешниеакции,
казалосьбы,болееилименеепоследовательногодемократического
и«рыночного»характера),вомногомостаетсявобластиоднихлишь
внешнихформи,вопределенноймеревлияянажизньобщества,все
жевосновномпроскальзываетпоповерхностисоциально-экономи-
ческойиполитическойжизни,неоправдываетнадежднаоснователь-
ныепреобразования.Реальнаяжизньпосвоейсутипродолжаетидти
посвоим«византийскимзаконам»,гдекардинальныепроблемысне-
изменнымпостоянствомсосредоточенывокругвластиитам,всфере
власти,нередкорешаютсязаговорами,государственнымипереворо-
тами,схваткамивпридворныхкоридорах.И,понятно,подблагооб-
разнымприкрытием«законныхформ».

Именнотакой,«византийский»,характериимелаюридическаясисте-
маРоссии,ипривсейзначимостирядапрогрессивныхэлементоввней
доминирующеезначениевсежеимелиотсталые,архаичныечерты,при-
томвоблике«византийства».Ещеболеесложными,пожалуй,дажетра-
гичнымявляетсяразвитиероссийскогоправавпослеоктябрьскийпериод.

Развитиенекоторыхпрогрессивныхэлементоввправе(способное,
какможнопредположить,преодолетьотсталыечертыиканоны«ви-
зантийства»),оживившеесяпослефевральскойреволюции1917г.,
былопрерваноужевоктябретогоже1917г.большевистскимперево-
ротом,осуществленнымрадикальнымкрыломсоциал-демократиче-
скойпартии–коммунистами,и,вособенности,послеразгонаУчре-
дительногоСобраниявянваре1918г.,когданадолгиедесятилетияна
территорииРоссийскойимперииустановиласьтоталитарнаявласть
партократии,действовавшейподприкрытием«властиСоветов»ипод-
чинившейжизньстраныосуществлениюутопическойзадачи«строи-
тельствасоциализмаикоммунизма».

Загодысоветскойвластибылопринятомногозаконов,декретов,
иныхюридическихдокументов,четыреконституции(1918,1924,1936,
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1977гг.),функционировалисуды,другиеюридическиеучреждения,
получилиизвестноеразвитиеюридическаянаукаиюридическоеоб-
разование.ИвсежевцеломюридическаясистемасоветскойРоссии,
всегоСоветскогоСоюзанетолькосохраниласамусуть«византий-
скогоправа»,ноисообразнокоммунистическойдоктринеужесточи-
ласвоюоснову–правосильного,выступившеевобликедиктатуры
пролетариатаиреволюционногоправосознания.Болеетого,дажепо
своимвнешним,вомногомдекоративнымюридическимформам(и
ещевбольшейстепени–посвоей«силовойсути»)онабылаотбро-
шенаназад,деформирована,ушлавсторонуотосновныхнаправле-
нийразвитияправа,характерныхдлямировойцивилизации.Хотяна-
довидеть(иэтоимеетнемалоепрактическоезначение)оно,остава-
ясьпосутитрадиционнымправом–правомсильного,повнешним
своиминститутам,рассматриваемымсформально-юридическойсто-
роны,одновременнопринадлежиткправуконтинентальнойЕвропы,
кромано-германскомуправу.

Советскоеправонетольконеобрелоособого,самостоятельного,
высокозначимогостатуса,ноивсецело«вернулось»наположениеод-
ноголишьпридаткагосударственнойвласти(точнее,даже–парто-
кратическойвласти).«Закон»,«законность»,«правопорядок»пони-
малисьвосновномвсмыслестрогойдисциплиныиреволюционного
порядка.Советскоеправооказалосьогосударствленным.Дажепри-
нятыйв1922г.Гражданскийкодекснесталкодексомчастногопра-
ва;он(попрямомууказаниюЛенина)открывалвозможностьвмеша-
тельствагосударствавчастноправовыеотношения.

Правовгодысоветскойвластинеслонасебепечатьтоталитарно-
гостроя,коммунистическойидеологии,сталовыражениемкомму-
нистическойфилософииправа.Оноофициальнотрактовалоськак
право«отмирающее»,обреченноенато,чтобывконцеконцов,при
коммунизме,вообщесойтисосценыобщественнойжизни.Отсюда
правовойнигилизм,непоколебимыйкоммунистическийпостулат–
пренебрежение«правовымиформами»воимявысшихкоммунисти-
ческихинтересов.

Вцеломсоветскоеправостроилосьтак,чтобынетольконепре-
пятствоватьосуществлениюбесконтрольнойвластипартократии,но
илегализоватьэтогосподство,создатьдлянего«правовыеоснова-
ния».Вадминистративное,уголовное,процессуальноеинекоторые
иныеотраслизаконодательствабыливключенынормыиположения,
легализующиежестокиекарательно-репрессивныемеры,внесудеб-
нуюответственность,административныйпроизвол,процессуальные
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упрощения.Отсюдадействиетакихинститутов,какособоесовеща-
ние,уголовнаяответственностьдетей,карательныемерыбезвиныпо
«контрреволюционнымпреступлениям»ит.д.

Втожевремясоветскоеправовсоответствиисканонами«визан-
тийства»былоохваченосистемойгигантскихфальсификацийкомму-
нистическогототалитарногорежима.Законы,иныеюридическиедо-
кументынетолькобылиразукрашеныидеологическимиформулами
илозунгамитипа«волянарода»,«винтересахтрудящихся»,ноиво
многихслучаяхвключаливкачествеобщихдекларацийдействитель-
нопрогрессивныеюридическиеконструкцииитермины,например,
«правовыегарантии»,«праваличности».Ввесьмабольшойстепени
этокоснулосьтекстовконституций1936и,вособенности,1977гг.

Ивоттутвпротивовесреакционнымчертамсоветскогоправаспо-
мощьююридическойнаукиначиналаработатьсамаюридическаяло-
гика.В1950-еипоследующиегоды,особеннопослесмертиСталина,
ивзаконодательстве,ивюридическойпрактике,ивправовойнау-
кесталипостепенноутверждатьсянекоторыепрогрессивныеправо-
выепринципыиположения(например,презумпцияневиновности).

Реальныедемократическиепреобразованиявправеначалисьсо
второйполовины1980-хгг.,вовремяперестройки,впоследующие
годы.Получилобщеепризнаниепринцип«правовогогосударства»,
былиотмененырепрессивные,иныереакционныеинститутыиполо-
жения,сталиразвиватьсядемократическоезаконодательство,система
правосудия(конституционныйсуд,арбитражныйсуд).

ВместестемправовРоссиидонастоящеговременивомногомеще
сохраняетчерты«византийскогоправа»ипоэтомувосновномпублич-
ный,огосударствленныйхарактер;оноещемалосоответствуеттребо-
ваниямдемократииицивилизованногорынка,правовогограждан-
скогообщества.

Сэтойточкизренияглавнаянеудачаразвернувшихсясначала
1990-хгг.«кардинальныхреформ»–этото,что,несмотрянамно-
жестводемократическихзаконов,демократическуюпосвоейоснове
Конституцию,казалосьбы,передовуюорганизациювласти,другие
политическиеиэкономическиеновшества,вРоссиипоосновным
своимустоямвомногомсохранилисьначала«византийскогоправа».
Иименноэтиначалавлияютнавсюроссийскуююридическуюси-
стему,втомчисленапрактикуприменениявобщемпрогрессивных
конституционныхположений,атакженаинститутычастногоправа,
которыепослепринятияв1994–2001гг.первыхтрехчастейГраждан-
скогокодексаРоссийскойфедерациипоромантическимрасчетам
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должныбылистатьосновойстановлениясовременногогражданско-
гообществавРоссии.

Возниклипроблемыивобластигосударственнойвласти.Сцелью
созданиядейственной«вертикаливласти»ипреодолениядругихне-
гативныхявленийвполитическойжизнив2004–2005гг.резкосокра-
щенопрямоеучастиеввыборахвгосударственныеорганынарегио-
нальномифедеральномуровнях.

Втожевремянебудемупускатьизвидаито,чтоформальнозакреп-
ленныеи«прописанные»взаконахдемократическиеинститутыитем
болеедажечастичнаяихреализациябудутспособствоватьутверждению
«очагов»демократииивпринципемогут,будемверить,статьопорой
дляпоследующегореальногодемократическогоразвитияроссийско-
гообщества,стержнемкотороговэтомслучаенеизбежностанетпра-
восовременногогражданскогообщества,развитаяюридическаякуль-
тура.Можнонадеяться,чтоупорнаяработа(кольскороонасостоится)
пореализациипрогрессивныхположенийновойКонституции,ново-
гороссийскогоГражданскогокодекса,рядадругихпередовыхинсти-
тутовроссийскойправовойсистемы«переведут»ихизсферыформаль-
ныхвсамиосновыюридическойсистемы,чтосущественнымобразом
изменитсамиосновы,инфраструктуруроссийскогоправа,позволит
вывестиегонауровень,соответствующийсовременнымтребованиям
цивилизации.

СейчаснатерриториираспавшегосяСССРпроисходятсложные
процессывразвитиигосударстваиправа–становлениевновых«неза-
висимыхгосударствах»государственныхиправовыхинститутовграж-
данскогообщества.Эторазвитиевсеболееосложняетсяиз-затого,что
обществопереживаетжесткийэкономическийисоциальныйкризис,
существенноотразившийсянауровнежизнилюдей,ихматериальном,
нравственномипсихологическомсостоянииирезковысветившийте
негативныепоследствия,которыепородилатоталитарнаясистемаза
долгиедесятилетиясвоегогосподства,азатем–ошибкиинедостат-
кипроводимыхреформ.Уничтожениечастнойсобственности,агрес-
сивноеиждивенчество,стремлениевоимя«социальнойсправедли-
вости»кдележу«наравных»имногиедругиепоследствиярухнувшей
советскойтоталитарнойсистемыпрепятствуютвозвращениюобще-
ствакнормальному,цивилизованномуразвитию.

Определениепутейразвитияправовойсистемы,ееперспективы
вближайшемиболееотдаленномбудущем,какиконкретизацияря-
даобозначенныхвышеобщихположений,требуетрассмотренияряда
сложныхпроблемобщетеоретическогоифилософскогопорядка,атак-
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жематериаловдействующегозаконодательстваипрактикиегопри-
менения,изучаемыхширокимкомплексомюридическихдисциплин.

5. Определение права

1. Определение.Ранее,когдаизлагалисьвыводыоправе,вытекаю-
щиеизконкретныхжизненныхситуаций,былоещетрудносумми-
роватьэтипервичныевпечатлениявкакую-тократкуюдефиницию.
Новоттеперь,когданаосновеобщенаучныхданныхосвещенынеко-
торыеобщиеюридическиепонятия,формулированиетакогосжатого
определенияоказываетсявполневозможным.

Впрочем,ионо–возьмемназаметку–вомногомвсежеостается
элементарным,опираетсяна«первыевпечатления»,натотобразпра-
ва,которыйвозникаетулюдейвпрактическойжизни,нато,что(как
мыувидимдальше)называютдогмой праваиотноситсялишькпер-
вичнымзнаниям,к«азамправа».Такоеопределениеимеетоперацио-
нальный характер,рассчитанонато,чтоономожетоказатьсяполезным
вповседневнойпрактическойжизниидеятельности–прирассмот-
рениивопросовзаконодательства,юридическойпрактики,правовой
учебы,атакжеикакисходная,рабочаяступенькаприрассмотрении
других,болеесложныхюридическихпроблем.

Вотэтократкоеоперациональноеопределение.
Право(напомню–объективное,илипозитивное,правовстрого

юридическомзначении)–этосистема общеобязательных норм, выра-
женных в законах, иных признаваемых государством источниках и являю-
щихся общеобязательным основанием для определения правомерно дозво-
ленного и юридически недозволенного, запрещенного (а также юридиче-
ски предписанного) поведения.

Вэтомкраткомопределениисуммированыранеерассмотренные
признакиправа,преждевсегоегообщеобязательнаянормативность,
еговыражениевзаконах,иныхисточниках.Иглавное–этакраткая
дефиницияориентировананацентральноезвеноюридическогоре-
гулирования,на«решение»припомощиправажизненныхситуаций.
Действующаясистемаобщеобязательныхнорм–этокритерий,«опре-
делитель»,основаниедляоценкиирешения:онасуществуетдлятого,
чтобыопределять,являетсялиданноеповедениеправомерно-дозво-
леннымилиюридическипредписанным,юридическинедозволенным,
запрещенным,инаэтомоснованииопределять обязательные юридиче-
ские последствия,связанныесрешениемданнойжизненнойситуации.
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Сталобыть,здесьсделаноударениенапрактическомоперацио-
нальномзначениипонятияправа.Ведьвжизниприрешениикон-
кретныхюридическихделсамоесущественноесточкизренияправа,
практическихюридическихвопросов–получитьответ,естьутогоили
иноголицасубъективноеправо,правомерныилинеправомерныего
действия,несетлионоюридическуюответственность.Вданномот-
ношенииправоиявляетсяпреждевсегообязательнымдлявсехгосу-
дарственнымоснованием(иликритерием)правомерно-дозволенно-
гоилиюридическинедозволенного,запрещенногоповедения.Иэтот
критерий,выраженныйввидеформально-определенных,общеобяза-
тельныхнорм,долженсодержатьсявзаконах,иныхпризнаваемыхго-
сударствомисточниках(например,нормативныхдоговорах,судебных
решениях,имеющихзначениепрецедента).

2. Право – логическая система.Притакомкраткомопределении
права,котороенеидетдальшесуммированияегоосновныхпризна-
ков,объективное(позитивное)правовыступаетглавнымобразомвви-
денормативногообразования,притомтакого,когдаегоисходные,
элементарныечастицы(нормы)характеризуютсястрогой формальной 
определенностью.Ивотнатакомвосновномпрактическомуровнепо-
ниманияправаонопредстаетвкачествелогической системы,соответ-
ствующейнормамитребованиямформальной логики.Онокакнорма-
тивноеобразованиепризвановыступатьвобщественнойжизниввиде
логическистройнойизаконченной,непротиворечивойилогически
последовательнойсистемынорм,принципов,институтовиотраслей.

Выявлениеэтоговажнейшегокачестваобъективногоправа–одна
изрешающих«заслуг»всемирно-историческогошедевра–римского
частногоправа(пандектистики),–заслугазнаменитыхримскихюри-
стов,средневековыхтолкователейримскогоправа,правоведовНового
времени,специалистовпоаналитическойюриспруденции,восновном
цивилистов,знатоковгражданскогоправа.Внастоящеевремяэтиосо-
бенностиправакаклогическойсистемывнаибольшейстепенихарак-
терныдляправаконтинентальнойЕвропы–национальнымюридиче-
скимсистемамромано-германскоготипа,втомчислеиправуРоссии.

3. Исходная, необходимая ступень в понимании права. Дажекраткое
освещениеосновныхправовыхпонятий,темболее–некоторыхза-
кономерностейправа(пустьпокаглавнымобразомнаосновеобще-
научныхпредставлений),увелонасвсторонуотисходныхданных,
посвященныхправу,–отсамихюридическихнорм,другихюридиче-
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скихреалий,т.е.оттого,счемпреждевсеговстречаютсялюдивоб-
ластиюридическойдействительности.

Междутемименноэтиюридическиереалииявляютсяисходным
пунктоминепременнойотправнойосновойдлярешениявсехюриди-
ческихпроблем,длясамойвысокойправовойтеории.Иеслиотвлечь-
сяотживогоюридическогобытияи,минуятакогородаюридическую
конкретику,сосредоточитьсянатеоретическихифилософских«высо-
тах»,томожнопостроитьразные,возможно,внушительныеипривле-
кательныенаучныеконструкции,ноприэтом«потерять»самоправо
(чтокакразврядуслучаевипроисходиловисторииправовыхучений).

Правда,припопыткахраскрыть«глубины»правовойтеорииифи-
лософииправаприходитсявыходитьзапределычисто«нормативного
виденияправа»,догмыправа(впрочем,важногоивобщетеоретиче-
ском,ивфилософскомотношениях),обращатьсяковсемукомплек-
супервичныхэлементовправовойматерии,ковсемукомплексупра-
вовыхсредств,когдавполноймереираскрываетсяспецифическая
логикаправа(особая юридическая логика,несводимаяклогикефор-
мальной),иобнаруживается смысл и назначениеправавжизнилюдей.
Ноприэтомправокаксистемаобщеобязательныхнорм,обозначае-
маявкачестведогмыправа(см.гл.6),неизменноостаетсяисходным
пунктом,своегородастартовойплощадкойдлятакойуглубленнойоб-
щетеоретическойифилософскойразработкиправа,дляпонимания
своеобразнойюридическойлогики,местаправавсоставеосновных
ценностейиидеаловцивилизации1.

Атеперьпродолжимрассмотрениепервичныхправовыхзнанийна
уровне«азов»или,чтотожесамое,«азбуки»права,т.е.натомпракти-
ческинеобходимомиважном«образе»пониманияправа,когдаоно
выступаетввидесистемыобщеобязательных,формально-определен-
ныхнорм.Датак,скажуещераз,чтобы«непотерятьправо»–остаться
напочвереальных,правовыхявлений,скоторымивстречаютсялю-
ди,втомчислеюристы-профессионалы,сталкиваетсякаждыйизнас
внашейобыденнойжизни,впрактическихделах.

1 Вопросытеорииифилософииправаизложеныавторомвкнигах,опубликованных
издательством«Статут»:Право:Азбука.Теория.философия:Опыткомплексногоиссле-
дования(1999;втораяитретьячастикниги);Правонапорогеновоготысячелетия(2000).
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глава третья  
анатОмия права

1. Строение права

1. Особый ракурс – собственный, специальный предмет юридиче-
ской науки (аналитическая юриспруденция) – строение права.Напер-
выйвзглядможетсложитьсявпечатление,чтоэтановаяглавакниги–
всеголишьповторениеидетализациятого,очемранееужеговори-
лось,например,отом,чтоважнейшейособенностьюправаявляется
егонормативность.Отом,чтоюридическаянорма–исходная,эле-
ментарнаячастица,«кирпичик»праваданнойстранывцелом.Отом,
чтонормаправапредставляетсобойобщееправилоповедения,кото-
рое,вотличиеотдругихнормвобществе,отличаетсяобщеобязатель-
ностью,строгой(формальной)определенностьюпосодержанию,при-
нудительностью.Иотом,чтоонапредставляетсобоймодель,эталон
типизированного,притомофициального,публичнообязательногоре-
шенияжизненныхситуацийопределенногорода.

Такпочемуже,спрашивается,мывновь,причемвособойглаве,воз-
вращаемсякоднойиззатронутыхивобщемужеизвестныхчертправа?
Тольколистойцелью,чтобы,повторяяотчастипройденное(чтокрайне
важноприосвоенииначальныхправовыхзнаний),простоуглубитьуже
имеющиесяпредставленияонормативностииюридическихнормах?

Нет,сутьделавдругом.Изложенныеранеепредставленияопра-
вевцеломимеютобщенаучныйхарактер.Онивпринципевтойили
иноймереохватываютсясодержаниемвсехгуманитарных(и,пожа-
луй,нетолькогуманитарных)наук–таких,какистория,социоло-
гия,педагогикаит.д.

Главное,чтообусловливаетспециальноерассмотрениеюриди-
ческихнорм,затемсубъективныхправ,юридическихобязанностей,
другиханалогичныхвопросов,–этоособый угол зрения,характерный 
именно для юридической науки,имеющейпосвоейисконнойприроде
практическую,прикладнуюнаправленность.Уголзрения,который
позволяет прежде всего увидеть и держать в поле зрения строение пра-
ва, т.е. все первичные элементы правовой материи, обеспечивающей ре-
шение данной жизненной ситуации и в соответствии с этим осущест-
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влять аналитическую проработку реальной правовой материи, так ска-
зать, препарировать ее.

Врезультатетакойпроработкиоказываетсявозможнымрассмотреть
такие«детали»и«подробности»вотношенииюридическихреалийпра-
вовогопорядка,которыенеобходимыдляюридическойпрактики,для
правовогообучения.Ивконечномитоге–обеспечитьсамоесуществен-
ное,чтовызываеткжизниправо,итогвсейюридическойдеятельности–
решение жизненной проблемы, требующей использования права вообще.

Всвязистакогородапотребностьюсдавнихисторическихвремен
исложиласьнаучнаяиучебнаядисциплина,котораяныненоситна-
званиеаналитической юриспруденции(юридическогопозитивизма).
Данныеаналитическойюриспруденциииобразуютосновноесодер-
жание«азбукиправа»,ее«азов».

Вчемзаключаетсясвоеобразиетогоспециально-юридическогоуг-
лазрения,которыйвыраженваналитическойюриспруденции,вучеб-
нойдисциплинедляначинающихюристов,в«азбукеправа»?

Наиболееобщийответнаэтотвопростаков.Врезультатеюридиче-
скогоанализадолжнабытьраскрытаанатомия права,безкоторойне-
возможнопоставитьквалифицированныйюридический диагноз,вчаст-
ностидатьюридическуюквалификациюделаипринятьнеобходимые
юридическиемеры,т.е.всоответствиисправомрешитьюридически
значимуюжизненнуюситуацию.

Анатомияправа(аналитическаяюриспруденция)предполагает
строгуюточностьпрификсации,обозначениииопределениитехили
иныхюридическихявлений.Ведьпозитивноеправокаксистемаоб-
щеобязательныхнормпредставляетсобойлогическуюсистему,ко-
тораявотличиеотдругихсоциальныхрегуляторов(морали,обычаев)
призванавноситьвжизньобщества,вповедениелюдейчеткую опре-
деленность, строгую предсказуемостьидлякоторойвэтойсвязииха-
рактерныособенноститехнико-юридического,последовательноло-
гического,математическогопорядка.Ононаосноведанныханалити-
ческойюриспруденциидолжнодаватьпрямые,неуклончивыеответы:
виновен–невиновен,являетсяилинеявляетсятоилииноелицо
собственникомилидолжникомподоговору.Иопределятьнаоснове
«анатомическогоразбора»даннойжизненнойситуацииюридически
обязательные,принудительныепоследствия.

2. Характерна ли аналитическая юриспруденция только для романо-
германской правовой семьи?Вюридическойнаукерядастран,восо-
бенностипостроенныхнаначалаханглосаксонского,прецедентно-
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гоправа,господствуетнастроение(побольшейчастивСША),всо-
ответствиискоторыманалитическая,анатомическаяпроработка
тойилиинойситуации–этовосновномуделюридическихсистем
романо-германскоготипа,непосредственновоплотившихкульту-
руримскогоправа(Германии,франции,России).Авотдляпреце-
дентногоправа,вособенностиамериканскойюридическойсистемы,
главное,сообразносуказаннымипредставлениями,–этосуд,его
деятельность,лежащиевосновеэтойдеятельностиразнообразные
критерии,факторы,причемпреждевсегонеформально-юридиче-
ские,аморальные,деловые,психологическиеиимподобные.Отсю-
давправовойнастроенности правоведовуказанныхстраннапервое
местовпрактическомотношениивыходятнетребованияаналитиче-
скойюриспруденции,а«реалистические»и«социологические»под-
ходы,относящиесякпсихологии,поведенческимкритериямит.д.
КакутверждаетзнаменитыйамериканскийюристО.Холмс,«пред-
сказаниетого,чтобудутделатьсудыфактическииничегоболее,–
вотчтояназываюправом».

Чтож,юридическиесистемыпрецедентноготипасвоеобразны,
отличаютсясвоимипреимуществами,вчем-тосточкизрениясовре-
меннойправовойкультурыуникальны,поразительны:они,«минуя»
развитуюкультуруримскогоправаирожденныееюметоды,всена-
копленноеинтеллектуальноебогатство,относящеесякюридической
материи,вособенности«права,выраженноговзаконе»,позволилису-
дамнапрямуюрешатьюридическизначимыедела,опиратьсянане-
юридические,втомчисленавысокиедуховныекритерии.Иэто,по
всемданным,далоимвозможностьсделатькрупный«рывок»кидеа-
ламправапоследовательнодемократическихцивилизаций.

Ноотлогикиправовогоразвития(какиотлогикичеловеческого
прогрессавообще)никуданеуйдешь.Мировыедостиженияюридиче-
скойкультуры,базирующиесянанепревзойденныхобразцахимето-
дахримскогоправа,обогащенныхинтеллектуальнымидостижениями
эпохиВозрождения,всеравнопробьютиужепробиваютсебедоро-
гу.Ианалитическаяюриспруденциявсеравнораноилипозднозай-
мет(ипорядувопросовужезанимает)достойноеместовсовремен-
номправоведениивсехстран,вступившихвстадиюпоследовательно
демократических,либеральныхцивилизаций.

Нужнотолькоисучетомдостиженийюриспруденцииобщегоправа
рассматриватьвкачествеисходногопунктаприрешенииюридических
вопросов(какэтоипринятованглийскойиамериканскойюриспру-
денции)категорииюридическихдел,выражающихособенностидан-
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ныхфактическихобстоятельств.Тоестькакразто,чтоитребуетлоги-
кааналитическойюриспруденции.Аужзатемобращатьсякрешению
тогоилииногодела.Иследовательно–кюридическимсредствамего
решения.Преждевсего–кюридическимнормам.

Ведьинаосновепрецедентногоправапостепенноутверждает-
ся,пустьисвоеобразная,новсежесистема общеобязательных норм,
втомчислеитаких,которыевходятвжизнь«череззаконы»ико-
торыедолжныотвечатьтребованиямлогики(внесомнения–фор-
мальной,анамойвзгляд,такжеиособой,юридической),несущих
«всебе»основополагающиеюридическиеценности,ценностимате-
матическиотработанныхначалсправедливости,юридическогора-
венства,«равновесности»ит.д.Книмприсоединяютсянормы,со-
держащиесявКонституции,другихзаконах,«писаных»источниках
(втомчислевСША–втакихсвоеобразныхисточниках,какмо-
дельныефедеральныенормативныедокументы,напримермодель-
ныйторговыйкодекс,известный,пустьиупрощенный,аналогграж-
данскогокодекса).

Наосновевсегоэтогонормативногоматериаласкладываютсяправо-
отношения,юридическичеткиепостроения,юридическиеконструкции.
Сталобыть,необходимостьюридическивыверенныхрешенийжизнен-
ныхситуацийужесейчастребуетвуказанныхстранахплодотворного
использованиядостиженийаналитическойюриспруденции,своегоро-
да«математикиправа»(ктомужесучетомсобственныхдостижений),
втомчисле–повопросамюридическихнормиправоотношений,ис-
точниковправа,реализациииприменениядействующихюридических
норм,ихтолкования.

Можноувереннопредположить,чтотакогородапроцесспоме-
реосвоениявовсехстранахдостиженийюридическойкультурыпо-
лучитплодотворноепродолжение.Итогда«предсказаниетого,что
будутделатьсудыфактически»,станетнарядусдругими,«реалисти-
ческими»и«социологическими»методами,невменьшеймерерас-
крыватьсяприпомощиметодов«юридическойанатомии»–аналити-
ческойюриспруденцией.

3. Исходные специальные положения «азов права» по вопросам ана-
литической юриспруденции.Теперьвсжатом,схематичномизложе-
нии–первичные(«азбучные»)данныеизаналитическойюриспру-
денции,те,которыепреподаютсянапервыхкурсахюридических
учебныхзаведений,содержатсявучебныхпособияхдляначинающих
правоведов.Этиданныекакразпосвященыстроениюправа–глав-
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нымэлементамправа(юридическимнормам,правоотношениям),
другимсредствам,припомощикоторыхрешаютсяюридическиедела.

Итак,сначалавобщемсхематичномвиде–некоторыеданныеонор-
мах права,азатем–оправовых отношениях,обобразующихихэлемен-
тах–субъективныхюридическихправах,юридическихобязанностях,
субъектах и объектах правоотношений, атакжеоюридических фактах, 
юридической ответственности.

2. Главные элементы (средства) права

1. Нормы права.Нормаправа–этообщеобязательное правило пове-
дения, которое отличается общеобязательностью, определенностью по 
содержанию, государственной гарантированностью, принудительностью.

Нормамправакак«кирпичикам»позитивногоправа,исходным
элементамрешенияюридическихделсвойственрядпринципиаль-
ныхособенностей.

Перваяизтакихособенностей–системность. Юридическиенор-
мысуществуютидействуютпобольшейчастинепоодиночке,некаж-
даясамапосебе,авкомплексах,ассоциациях,всоставецелыхправо-
выхинститутовиболееобширныхподразделений–отраслейправа.

Например,приналичиифактов,свидетельствующихосовершенном
преступлении,вступаютвдействиеобширныекомплексынормуголов-
ногоправа–обответственностизапричинениетелесноговредалично-
сти,итутже–онеобходимойобороне,онедопустимостипревышения
еепределов,обответственностивслучаетакого«превышения»ит.д.

Другаяособенностьюридическихнорм,связаннаясихсистемно-
стью,–этоихспециализация: междуюридическиминормамисущест-
вуетсвоегородаразделениетруда,ониспециализированынавыпол-
нениикакой-тоодной,«своей»юридическойоперации:однинормы
закрепляютобщиеположения(нормы-принципы),другие–вводят
запреты(запрещающиенормы),третьи–направленынаприменение
принудительныхмервслучаесовершенногоправонарушения(право-
охранительныенормы)ит.д.

Наконец,ещеоднаособенностьюридическихнорм.Вразвитой
юридическойсистеме«специализированные»нормывотношениипо-
вторяющихся,типическихжизненныхситуаций(например,вотноше-
ниииспользованияимуществасобственникадругимлицом)образуют
особыетипизированныепостроения,своегородамоделиправ,обя-
занностей,ответственности,которыеназываютсяюридическими кон-
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струкциями.Например,конструкциядоговорааренды,илидоговора
обезвозмездномпользовании,илинаймажилогопомещения,лизин-
га.Юридическиеконструкциивправоведениииюридическойпрак-
тикеобычнорассматриваютсякакэлементыюридическойтехники.
Ноихзначениеболееосновательное,таккакони,выражаяотрабо-
танное,проверенноенапрактикесочетаниеэлементовправа(юриди-
ческихправ,обязанностей,статусасубъектов,юридическойответст-
венностиидр.),представляютсобойнаиболеесовершенноепострое-
ниеюридическойматерии.

Всвязиссистемностьююридическихнорм,ихспециализацией,
юридическимиконструкциямисущественноезначениеприобретает
делениеюридическихнормнавиды.Этивиды,ихчертыираскрыва-
ютсвоеобразиенормправа,ихспецифику.

Средиэтихвидоввыделяются:
–регулятивные и правоохранительные;
–управомочивающие, запрещающие, обязывающие.
Особоследуетсказатьонормахимперативных и диспозитивных.
Всеюридическиенормыимеютофициальный,государственно-обя-

зательный,категорическийхарактер;ивэтомсмыслевсеони–импе-
ративные.Ностепеньихгосударственнойобязательностиразлична.
Исэтойточкизрениясущественноезначениеимеетвюридической
наукеиюридическойпрактикетообстоятельство,зависитилинетих
действиеотусмотрениясубъектов.

Норма,котораявыраженавкатегорическихпредписанияхидей-
ствуетнезависимоотусмотрениясубъектовправа,–этоимператив-
ная норма.

Новнекоторыхнормативныхактахмывстречаемнормативноепо-
ложение,котороеизлагаетопределенныйпорядокповедения,права
иобязанности,нотутжепомещеныслова:«еслииноенеустановлено
вдоговоре».Стакогороданормоймыужевстречалисьпо«делуозайме
подзалогдачи»,когдабылоотмечено,чтосогласнозаконамРоссий-
скойфедерациисторонывправеустанавливатьпроцентыподогово-
рузайма,если«иноенеустановленозакономилидоговором».Такова
же,ещепример,нормастатьи344Гражданскогокодекса:«1.Залогода-
тельнесетрискслучайнойгибелиилислучайногоповреждениязало-
женногоимущества,еслииноенепредусмотренодоговоромозалоге».

Чтожеполучается?Нормадействуетлишьтогда,когдавдогово-
ренеустановлено«иное»?Например,порядок,всоответствииско-
торымпопредварительнойобоюднойдоговоренностиприслучайной
гибелипредметазалога(т.е.гибели,закоторуюнизалогодатель,низа-
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логодержательнеотвечают)ониодинаковоразделяют«риск»–делят
убыткиотгибелипредметазалогапоровну?

Да,именнотак.
Этоиестьдиспозитивнаянорма–норма,котораядействуетлишь

постольку,посколькусубъектынеустановилисвоимсоглашением
иныхусловийсвоегоповедения.Такиенормыназываютеще«воспол-
нительными»:онивосполняюттепробелы,покоторымнетдоговорен-
ностимеждусторонамидоговора.Диспозитивныенормыпобольшей
частивстречаютсявдоговорномправе.Онихарактерныдлячастного
права–тойобластиправа,гдерегулированиевзаимоотношенийсто-
ронвомногомосуществляетсясамимисубъектами.

2. Правоотношение.Еслиначальнымзвеномдействияправаявля-
ютсяюридическиенормы,тоследующеезвеновюридическомрегу-
лировании(анализируемомподугломзренияправакакнормативного
образования)–этосубъективноеправоиюридическаяобязанность
или,еслирассматриватьихвместе,всвязи,–  правовое отношение
(правоотношение).

Правоотношение – это связь между субъектами, которые имеют 
субъективные права и юридические обязанности.Тоестьсвязьмежду
лицами,субъектами,черезихправаиобязанности.

Здесьпереднамистрогаяюридическаялогика:когдакто-либоиме-
етсубъективноеправо,тонеизбежнонаком-тодругомлежитюриди-
ческаяобязанность–еслиинесовершатькакие-либодействия,то
хотябынепрепятствоватьдействиямносителяправа,признаватьих.
Инаоборот:еслилицонесетюридическуюобязанность,значит,есть
другоелицо,котороеобладаетправомиможеттребоватьисполнения
этойобязанности.

Вовсехслучаях,когдасуществуютсубъективноеправоисоответ-
ствующаяемуюридическаяобязанность,субъекты–носителиправ
иобязанностей–оказываютсясвязаннымимеждусобой,связанны-
мичерезнеотделимыедруготдругаправаиобязанности,т.е.связан-
нымиправовым отношением–правоотношением.

Правоотношениямногообразны.Вкаждойотраслиправаонииме-
ютсвоиособенности.Асейчаслишьоделенииправоотношенийпо
субъектам(точнее–постепениихарактеруиндивидуализациисубъ-
ектов).Поэтомупризнакуследуетразличать:

– относительныеправоотношения–внихвсе субъектыточно,по-
именноопределены;таковы,например,обязательствавгражданском
праве–купли-продажи,арендыидр.,гдевсесубъектыточнозафик-
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сированы,могутбытьконкретно,поименноназваны(этолицо–но-
сительправа,кредитор,другоелицо–носительюридическойобязан-
ности,должник);

– абсолютные правоотношения–внихлишьоднасторона,носи-
тельсубъективногоправа,точноопределена(например,собственник
имущества),анадругойстороне–неопределенное,бесчисленноемно-
жестволиц,любоелицо,всякийикаждыйобязанвоздерживатьсяот
нарушенияправсобственника.

Частовстречаютсямногослойныепосодержаниюправоотноше-
ния,гдеимеютсявзаимные,встречныеправаиобязанности;доста-
точновспомнитьвкачествепримера,наскольковеликоколичество
встречныхправиобязанностейвправоотношениимеждужилищным
управлениеминанимателемжилойплощадипообязательствужи-
лищногонайма.

Правоотношение–сложнаяобщественнаясвязь,вкотороймогут
бытьвыделеныследующиеэлементы:

1)субъективныеправаиюридическиеобязанности–содержание
правоотношения;

2)субъекты:один–носительправа(управомоченный),другой–
носительобязанности(правообязанный);

3)объектыправа.
Крометого,особовыделяютсявсвязисправоотношениямиюри-

дические факты–обстоятельства,скоторымисвязанажизньправоот-
ношений,ихвозникновение,изменение,прекращение.Особоеместо
ванатомииправазанимаети юридическая ответственность.

Всеэтиэлементы,атакжеюридическиефактыиответственность
требуютспециальногорассмотрения.

3. Субъективные  юридические права и обязанности. Правомочие.
Субъективноеюридическоеправоинераздельносвязаннаяснимюри-
дическаяобязанностьобразуютсодержаниеправоотношениясюри-
дическойстороны.

Субъективное право – принадлежащая субъекту мера дозволенного 
(свободного) поведения, обеспечиваемая государством.

Характерныеособенностисубъективныхправзаключаютсявтом,
чтоонидаютсубъектусвободу поведения – юридические возможности–
известный«юридическийплюс»(возможностьчто-тотребоватьот
другихлиц,возможностьсовершатьизвестныедействия,имеющие
юридическоезначение,идр.),включаютмоментусмотрения,выбо-
равариантовимеющихсяулицавозможностей.Основнымсредством
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обеспечениягосударствомсубъективногоправаявляетсявозложение
надругоелицоилилицюридическойобязанности.

Юридическая обязанность – предписанная субъекту мера должного, 
необходимого поведения.

Характерныеособенностиюридическихобязанностейзаключа-
ютсявдолженствовании, юридической необходимостиопределенного
поведения(вотличиеотобязанностейморальногопорядка,обязан-
ностей-обычаевидр.)–этоиходнозначностьпосодержанию,импе-
ративность,непререкаемостьтакогоповедения,обеспеченностьэтой
императивностиюридическимимеханизмами.

Отсюданаличиеудругоголицаилилиц(тутуженосителейсубъек-
тивныхправ)права требованияисполненияобязанности;сюридической
стороныононоситназваниепритязания.Совсемэтиммыивстрети-
лисьвжизни,кактольковначалекнигиобратилиськконкретнымслу-
чаямжизни,как,например,к«случаямвэлектричкеивтроллейбусе».

Вобоихприведенныхопределениях–определенияхсубъектив-
ногоправаиюридическойобязанности–следуетобратитьвнимание
наслово«мера».Исубъективноеправо,июридическаяобязанность
характеризуютсятем,чтовозможностиисвободалиц(субъективное
право)идолжное,необходимоеповедение(юридическаяобязанность)
небезграничны,небескрайни,асуществуютвизвестныхстрогихрам-
ках–этовсегда«мера»поведения,имеющегосвоиграницы,пределы.
Иэтоопять-такинаходитиллюстрациюводномизописанныхранее
юридическихдел(«делоЛесных»).

Правомочие –составная,«дробная»частьсубъективногоправа.На-
пример,единоесубъективноеправособственностиобразуюттрипра-
вомочия:правовладения,правопользования,правораспоряжения.

Притязание,какмывидели,–этовыражениеправатребования,
возникающеепринеисполненииилиненадлежащемисполненииобя-
занностидругойсторонойправоотношения(правообязанным).

Специальнонужносказатьодвухосновныхразновидностяхсубъ-
ективныхправ:

–во-первых,субъективныеправа,содержаниекоторыхсводится 
к одному лишь праву требования(иегопроявлению–притязанию)–
требованияобосвобожденииместавобщественномтранспорте,об
уплатедолга,опередачеимущества,овозмещениинедоимкипона-
логуит.д.Вданномслучаецентртяжестиюридическогорегулиро-
ваниянаходитсявюридическойобязанностидругоголица(скажем,
освободитьместо,предназначенноедляпассажировсдетьмииинва-
лидов,возвратитьдолг,уплатитьналог).Асубъективноеправоввиде
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правомочиятребованияявляетсясредством,направленнымнаобес-
печениеобязанности,исполнениекоторойиприводиткдостижению
известногоюридическогоэффекта;

–во-вторых,субъективныеправа,которыедают самому субъекту 
возможность своего собственного активного поведения(«правонасоб-
ственныедействия,имеющиеюридическоезначение»).Вданномслу-
чаеинаякартина:необходимыйюридическийэффектдостигаетсяне
путемисполненияобязанностидругимлицомилилицами,апутемсоб-
ственныхдействийсамогосубъекта–подачиискавсуд,выступленияна
митинге,продажиилидарениясвоегоимуществаит.д.Естьтутиюри-
дическиеобязанности,возложенныенадругихлиц;ноэтиобязанно-
стилишьохраняют,обеспечиваютправопринятьискилижалобу,не
препятствоватьвыступлениюнамитингеилидействиямпораспоря-
жениюимуществом.

Вимущественных,частноправовыхотношенияхразличаются:
– вещные права,т.е.такиеправа,когдаулицасуществуетпрямая, 

непосредственная связь с объектом – вещью,иономожетдостигнуть
известногоимущественногорезультатапутемсвоихсобственныхак-
тивныхдействий(например,вотношенииглавноговещногоправа–
правасобственности–путемреализациисвоихправомочий–владе-
ния,пользованияираспоряжениявещью);

– обязательственные права,т.е.такиеправа,когдасуществуеттоль-
ко связи между лицами илицо,имеющееправо(например,правопо
договорукупли-продажи,подряда),можетдостигнутьимущественно-
горезультатапообязательствуненепосредственно,алишьчерезвы-
полнениеобязанностидругимлицом.

Вещныеиобязательственныеправаотносятсякдвумвидамправо-
отношений,окоторыхранееужеговорилось:кабсолютнымиотно-
сительнымправоотношениям(взависимостиоттого,противостоит
лиэтимправамнеопределенныйкруглицилитолькоопределенные
обязанныелица).Вещные–абсолютныеправа,обязательственные–
относительные.

Субъективныеправаиюридическиеобязанностинаходятсявтес-
нойвзаимозависимости,взаимосвязи,обусловленыдругдругом.Ины-
мисловами,междуихносителями,субъектами,возникаетсвязь,ко-
торая,какмывидели,иобразуетправовое отношение,–связьчерез
праваиобязанности,принадлежащиеданнымлицам.

4. Субъекты права. Этолица, обладающие правосубьектностью,т.е.
граждане,организации,общественныеобразования,которыемогут 
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бытьносителямиправиобязанностей,участвоватьвправовыхот-
ношениях.

Болееширокоезначениеимеетпонятиеправовой статус.Когдаго-
воритсяоправовомстатуселица,тоимеетсяввидуто,чтолицообла-
даетиправосубъектностью,иопределеннымкругомосновныхправ,
определяющихегоправовоеположениевобществеиливданнойобла-
стиобщественнойжизни.Например,когдаречьидетостатуседолж-
ностноголица,топодэтимпонимаетсяитообстоятельство,чтотакое
лицоимеетвластнуюадминистративнуюправосубъектность,т.е.за-
нимаетвластныепозиции,ито,чтооновсоответствиисосвоейком-
петенциейобладаетизвестнымкругомимперативныхправомочий,на
основекоторыхможетрешатьтеилииныевопросы.

Правосубъектностьохватываетдваэлемента:
– правоспособность–способностьобладатьсубъективнымиправа-

миинестиюридическиеобязанности,т.е.простоиметьих;
– дееспособность –способностьсамостоятельно,своимидействия-

миприобретатьиосуществлятьправа,создаватьдлясебяобязанности
иисполнятьих(ст.21ГражданскогокодексаРф).

5. Объекты права.Этоещеодин(послесодержанияисубъектов)
элементправоотношения.

Объект правоотношения – тот предмет окружающего мира, мате-
риальное или нематериальное благо, по поводу которого (в отношении 
которого) сложилось правоотношение. 

Характеробъектанередкосущественновлияетнаправаиобязан-
ностилиц.Втехслучаях,которыеприводилисьвначалекниги,не-
труднозаметить,скажем,чтоюридическиеправаиобязанностивоб-
щественномтранспортепрямозависятоттого,занимаютлипассажи-
рыместа,надкоторымипомещенатабличка«дляпассажировсдетьми
иинвалидов»,илижедругиеместа,т.е.вданномслучае–отобъекта
правиобязанностей.

Объектвесьмаваженвотношенияхсобственности,виныхиму-
щественныхивавторскихотношениях,даивлюбыхдругихправоот-
ношениях,гдеотхарактераданногоблагазависятправаиобязанно-
стисубъектов.Здесь«объектами»являютсявосновномматериальные 
и нематериальные блага.

6. Юридический факт.Важнаясторонавсуществованииидина-
микеправоотношений–юридический факт.Этоконкретное жизнен-
ное обстоятельство, с которым нормы права связывают возникнове-
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ние, изменение или прекращение правоотношений.Или(тожесамое)–
конкретноежизненноеобстоятельство,порождающее юридические 
последствия.

Юридическимифактамиявляются,например,договор,актназна-
чениянадолжность,внаследственныхотношенияхтакоесобытие,
каксмертьлица.

Нередкоюридическиепоследствияпорождаетнеодинкакой-либо
факт,аихсовокупность.Например,длявозникновенияпенсионных
отношенийнеобходимыпокрайнеймеретрифакта–возраст,стаж
иактназначенияпенсии.Такаясовокупностьфактов,необходимая
(идостаточная)длятого,чтобывозниклиюридическиепоследствия,
называетсяфактическим составом.

Юридическиефактыподразделяютсявосновномповолевомупри-
знаку.Здесьюридическиефактыпреждевсегоподразделяютсяна:

– события(порождаемыеимиправовыепоследствиянезависят
отволилюдей–рождениечеловека,природноестихийноеявление);

– действия(порождаемыеимиправовыепоследствиязависятот
волилюдей–договоры,правонарушенияит.д.).

Действиявсвоюочередьподразделяютсянаправомерныеинепра-
вомерные. Причемиутех,иудругихестьпоследующиеответвления,
разновидности.

Важно,например,видетьособенноститакойразновидностиправо-
мерныхдействий,какюридические акты,т.е.правомерныедействия,
направленныенаопределенныеюридическиепоследствияипоро-
ждающиетакогородапоследствия(например,договор).Отюридиче-
скихактовотличаютсятакназываемые юридические поступки–пра-
вомерныедействия,порождающиеюридическиепоследствияавтома-
тически,независимооттого,былаилинетнаправленаволялицана
наступлениеданныхюридическихпоследствий.

Ивоттут,приразграничениивидовюридическихфактов,нельзя
смешиватьтермины«проступки»и«поступки».

Проступки–этонеправомерныедействия(правонарушения),обыч-
ноадминистративные,служебные;правонарушенияменееопасны,
чемихразновидность–преступления.

Поступкиже,напротив,естьразновидностьправомерныхдействий,
которые,вотличиеот«актов»,могутинебытьнаправленынаопреде-
ленныеюридическиепоследствия,ноониприводятктакимпослед-
ствиямнепосредственновсилунормправа.Например,обнаружение
клада:желалилинетгражданин,нашедшийклад,получитьвозна-
граждение,правонанеговозникаетнепосредственновсилузакона.
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7. Юридическая ответственность. Слово«ответственность»используется
внашейречишироко.Например,мыговоримо«моральнойответствен-
ности»,об«ответственностигражданинапередОтечеством».Вправеже
подэтимсловомпонимаетсяглавнымобразомприменениегосударствен-
ногопринужденияквиновномулицузасовершенноеимправонарушение.

Юридическая ответственность – это применение к виновному лицу 
мер государственного принуждения за совершенное правонарушение.Сю-
давключаетсяприменениемеруголовногонаказаниязасовершенное
преступление,назначениеивзысканиештрафазасовершенныйадми-
нистративныйпроступок,взысканиенеустойкивгражданскомправе.

Приюридическойответственностиправонарушитель«держитот-
вет»–претерпеваетмерыгосударственногопринуждениязасвоюви-
нуипоэтомунесетизвестныелишения,урон.Юридическаяответст-
венностьсвязанасобщественнымосуждениемправонарушителя,со-
циальнойиморальнойупречностьюегоповедения.

Юридическуюответственностьнеобходимоотличатьот:
а)профилактических и превентивных мер,установленныхзаконом

средствислучаевгосударственногопринуждения(например,реквизи-
цииимуществаввоенноевремяилипричрезвычайномположении);

б) мер защиты,т.е.правовыхвосстановительныхмер,используе-
мыхвгражданскомправеинекоторыхдругихотраслях,–таких,как
возвращениеимуществасобственнику,когдаононаходитсявнепра-
вомерномвладенииудругихлиц(нередкоэтизащитныемерытоже
именуются«ответственностью»).

Правонарушениекакоснованиеюридическойответственностиха-
рактеризуетсячетырьмяэлементами(сторонами),образующимисо-
став правонарушения.Это:

– объект–нарушенноематериальноеилинематериальноеблаго,
защищаемоеправом;

– субъект –дееспособноелицо,совершившееправонарушение(ли-
цо,понесколькоинойтерминологииделиктоспособное–способное
самостоятельно,собственной«персоной»исвоимимуществомотве-
чатьзаправонарушение);

– объективная сторона–самопротивоправноедеяние,наступивший
вредоносныйрезультатипричиннаясвязьмеждудеяниемирезультатом;

– субъективная сторона–вина,т.е.отношениеправонарушителя
кдеяниюиегорезультатувформеумыслаилинеосторожности.

Юридическаяответственностьможетбытьвозложенаналицолишь
приналичии(аврежимезаконности–приреальном,юридическиза-
фиксированномустановлении)всех элементовсоставаправонаруше-
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дическимоснованиям)–приналичиивины.

Этотребованиеявляетсяобязательным,безусловнымпривозло-
женииуголовнойиадминистративнойответственности.Пограждан-
скимжеправонарушениям(втомчислеприответственностизавред,
причиненныйисточникомповышеннойопасности)законможетсде-
латьисключенияизэтоготребования:лицоможетнестиответствен-
ностьприопределенныхобстоятельствахибезвины.

Припримененииклицумергосударственногопринуждениякара-
тельногохарактера(вуголовномиадминистративномправе)действует
презумпция невиновности,т.е.предположение,всоответствиискоторым
дажеприналичиифактов,свидетельствующиходоказанностиобъек-
тивнойстороны,лицосчитаетсяневиновным,покавпредусмотрен-
номзакономпорядкенебудетдоказанаиустановленасудомеговина.

Этоважнаяконституционнаягарантияправличности,означаю-
щая,чтолицо,привлекаемоекюридическойответственности,вовсе
необязанодоказыватьсвоюневиновность.Бремя (обязанность) дока-
зывания винылежитздесьнакомпетентныхгосударственныхорганах–
органахследствия,прокуратуре,осуществляющихобвинение.Идотех
пор,покаэтонесделаноивинанепризнанасудомвобвинительном
приговоре,лицосчитаетсяневиновным.

Многиеюристы-практики(судьи,следователи,прокуроры,адвока-
тыидр.)занимаютсясложнойимногообразнойдеятельностью,свя-
заннойсюридическойответственностью.Этаработаимеетотноше-
ниек доказательствам и доказыванию,чтозатрагиваетглавнымобра-
зомобъективнуюисубъективнуюстороныправонарушений.Так,ипо
уголовным,ипогражданскимделамнередкоисходнымирешающим
являетсянетолькосамфакт«вредоносногорезультата»,ноиустанов-
лениефактов,свидетельствующих:а)опричиннойсвязимеждуэтим
результатомиповедениемданноголицаиб)овиневвидеумыслаили
неосторожностивнаступлениитакогорезультата.

Вгражданскомправепоимущественнымправонарушениямдей-
ствует презумпция вины–длянаступленияюридическихпоследствий,
санкцийдостаточнопервыхтрехэлементов.Бремядоказываниясамо-
гофактаправонарушениялежитнапотерпевшем,иномзаинтересо-
ванномлице.Ипридоказыванииэтойсторонойфактаправонаруше-
нияответственностьужевозлагаетсянаправонарушителя;ноонможет
освободитьсебяотответственности,доказав свою невиновность,приве-
дядругиеобстоятельства,которые,согласнозакону,освобождаютего
отответственности.
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глава четвертая  
ЗакОн

1. Источники права. Закон

1. Новый ракурс юридической науки (аналитической юриспруден-
ции) – источники права.Какивразделеонормахправаиправоотно-
шениях,здесьмывновьобращаемсяк,казалосьбы,ужеизвестной
чертеправа–ктому,чтоюридическиенормынаходятсвоевнеш-
неевыражениевзаконах,другихвнешнихформахпозитивногопра-
ва.Здесьмыкакбывозвращаемсяквопросуо«формахпозитивного
права»,окоторыхвэтойкнигеговорилосьприхарактеристикепер-
выхжеюридическихпонятий.

Имывсежевновьобращаемсякэтойвродебыужеизвестнойчер-
теправа.Делаетсяэтонетолькопотому,чтовозникающиездесьво-
просыимеютсущественноепрактическоезначениевюриспруденции
итесносвязанысхарактеристикойюридическихнорм,ноипотому,
чтоонивэтойсвязитребуютрассмотренияподугломзренияспеци-
альныхюридическихзнаний,т.е.собственногопредметаюридической
науки,аналитическойюриспруденции(догмыправа).Причемпредме-
томтакогодетализированногоанализастановятсяневсеформыпра-
ва,аглавнымобразомзаконы,другиенормативныеюридическиеак-
ты–теформы,скоторымисопряженынаиболеесложныепроблемы
напрактикеивюридическойтеории.

Толькотеперьнашевниманиеобращаетсяне«вглубь»,невана-
томию,ненадетальноепрепарированиесложногостроенияпозитив-
ногоправа(юридическихнормисвязанныхснимиправоотношений,
субъектовправа,юридическихфактовит.д.),анапротив,разворачи-
ваетсявдругуюсторону,таксказать,«наружу»,вовнешниеформыего
существования,бытия.

Этивнешниеформывюридическомотношениипредставляютсо-
бойисточники  права.

Чтоэтоозначает?Икакиездесьскладываютсякатегории,каковы
возникающиездесьюридическиевопросы(нередкоспециально-юри-
дические,изразрядадокументальнойтехники,которыепредставляют
вомногихслучаяхинтересдляспециалистовивсехгражданприуяс-
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нениисугубоспециальныхпроблем,ноокоторыхнеобходимовкрат-
цесказатьилихотябыупомянуть).

2. Источники права. Этоисходящие от государства или признаваемые 
им официально документальные способы выражения и закрепления норм 
права, придания им юридического, общеобязательного значения.

Источникиправа,следовательно,представляютсобойединственное
«местопребывания»юридическихнорм,резервуар,вкоторомюриди-
ческиенормытолькоинаходятсяиоткудамыих«черпаем»(отсюда
иназвание–«источники»).

Дляисточниковправахарактернытежесамыеособенности,око-
торыхговорилосьвотношенииюридическихнормиправоотношений,
втомчислестрогаяточностьпонятий,атакженеобходимостьсоблю-
денияформальныхтребований(закон,указ,реквизитынормативно-
гоактаит.д.).Источникамправаприсущ,какипозитивномуправу
вцелом,официальный,публичныйхарактер,онипризнаютсягосу-
дарством,чтоипредопределяетподдержкусодержащихсявнихнорм
состороныгосударства,ихгосударственнуюгарантированность,обес-
печенность,принудительность.

Официальный,публичныйхарактеристочникамправапрактиче-
скипридаетсядвумяпутями:

–путемправотворчества,когданормативныедокументыприни-
маются(издаются)компетентнымигосударственнымиорганами,т.е.
прямоисходятотгосударства;

–путемсанкционирования,когдагосударственныеорганы,напри-
мерсуды,втомилииномвидеодобряютсоциальныенормы(обычаи,
корпоративныенормы),придаютимюридическуюсилу.

Вюридическойнаукепринятосчитать,чтосуществуеттриоснов-
ныхвидаисточниковправа–законы(нормативныеюридическиеак-
ты),судебныепрецеденты,санкционированныеобычаи.Еслижеиметь
ввидутакжеюридическиесистемывсехстранмира,втомчислестран
ДальнегоВостока,токнимнужнодобавитьичетвертыйвид–норма-
тивноевыражениеидеологическихначал(этимчетыремвидамисточ-
никовправасоответствуютчетыреформыпозитивногоправа,окото-
рыхговорилосьранее,вглавевторой,–«правозаконодателя»,«обыч-
ноеправо»,«правосуда»,«традиционноеправо»).

Еслирасположитьэтивидыисточниковправапоихзначениювсо-
временныхюридическихсистемах(ивкакой-томерепоих«логике»),
тоонимогутбытькраткоохарактеризованытак:
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1.Законы (нормативные юридические акты)–официальныедоку-
менты,содержащиеюридическиенормы(атакжеположения,отме-
няющиеилиизменяющиедействующиенормы).Кихчислувнашей
стране,вРоссии,относятсязаконы(издаваемыефедеральнымСо-
браниемРф,законодательнымисобраниямииинымианалогичными
органамисубъектовфедерации),нормативныеуказы,постановления,
иныенормативныедокументыПрезидента,Правительства,ведомств,
органовместногосамоуправления.

Нормативныеюридическиеактынужнострогоотличатьотинди-
видуальных юридическихактов,вкоторыхсодержатсянеюридиче-
скиенормы,аиндивидуальныедействияпоконкретнымвопросам:
либоразовое,персональноепредписание,напримеррешениесудапо
конкретномувопросу,распоряжениепотомуилииномуконкретно-
мувопросуруководителяадминистрации,либорезультатыюридиче-
скихдействийчастныхлиц,скажем,завещание,договор(вспомним–
ужеприпервыхзнакомствахсправоммывстретилиськакразстако-
городаиндивидуальнымиактами,втомчислесбрачнымдоговором).

2.Судебный прецедент–судебное(аврядеслучаеввсферепуб-
личногоправатакжеиадминистративное)решениепоконкретному
юридическомуделу,которомупридаетсяобщеобязательноеюридиче-
скоезначение.Этотисточникправа,какмывидели,присущангло-
саксонскимправовымсистемам,такимкакВеликобритания,США,
правокоторыхвомногомимеетпрецедентныйхарактер,основанона
«правесудей».

3. Санкционированные обычаи–вошедшиевпривычкуправила,ко-
торымгосударствопридалообщеобязательноезначениеисоблюдение
которыхоногарантируетсвоейпринудительнойсилой.Санкциягосу-
дарства,придающаяобычаямюридическое,общеобязательноезначе-
ние,даетсялибопутемотсылкинаобычаивнормативномакте,либо
фактическимгосударственнымпризнаниемвсудебныхрешениях,
иныхактахгосударственныхорганов.Данныйвидисточниковправа
свойственвосновномдревним,средневековым,авнастоящеевремя–
традиционным,неотдифференцированнымправовымсистемам,вос-
новномрядастранВостока.Вместестемивнастоящеевремяобычаи
имеютзначениеисточниковправаивразвитыхюридическихсисте-
мах,вособенностиромано-германскогоправа.Так,согласноШвей-
царскомугражданскомукодексу,«еслизаконнесодержитнеобходи-
мойнормы,судьядолженприниматьрешениеисходяизобычного
права».НужноотдатьдолжноеисовременномуГКРоссии,вст.5ко-
торогопризнаетсявозможностьприменения«обычаевделовогообо-
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рота»–правил,сложившихсяиширокоприменяемыхвкакой-либо
областипредпринимательскойдеятельности.

4.Внешнее нормативное выражение идеологических начал.Вэтомслу-
чаеисточникправанеимеетобщегозначения,онхарактерендляне-
развитыхинынесуществующихсвоеобразныхюридическихсистем,где
непосредственноеюридическоезначениеимеютидеологическиенача-
ла–религиозные,философские,мировоззренческиедоктрины(напри-
мер,ислам,индуистскоемировоззрение,конфуцианство).Приэтом
юридическиенормывэтихправовыхсистемахневыделились,строго
неотдифференцировалисьотморальных,религиозных,философских
положений.Ноиздесьюридическоезначениенапрактикеприобретает,
какправило,внешнее,побольшейчасти«документальное»выражение
идеологическихначал,например,такиедокументы,какКоран.Этотис-
точникправафактическиимелопределяющеезначениеивсоветском
праве,гдеглавнойнормативнойосновойрешенияжизненныхситуа-
цийявлялисьпартийныеилипартийно-государственныедокументы
(такие,как«совместныепостановленияЦККПССиПравительства»).

Средидругихисточниковправа,кромеранееназванных,необ-
ходимовыделитьнормативный договор–соглашениедвухилиболее
субъектов,содержащееобщеобязательныеюридическиенормы(на-
пример,федеративныйдоговор).Посвоимосновнымюридическим
особенностямнормативныйдоговоротноситсякнормативнымюри-
дическимактам.

Источникиправаещевбольшеймере,чемсамиюридическиенор-
мыиправоотношения,связаныспрактическойдеятельностьююри-
стов,касаютсявсех,комуприходитсятакилииначесоприкасаться
напрактикесюридическимивопросами.Ивоттутнеобходимоиметь
ввидутосущественноеположение,чтозаконы,вседругиеисточники
праваявляютсянетолькообщимипонятиямиипредставлениями,но
исвоегородаюридическимиреальностями,«документальнымидан-
ностями»–документами,текстами,точнымиформулировкамиюри-
дическихнорм.Поэтомувданнойобластитакважныприемыипра-
вилаобращениясдокументами,юридическаятехника,знаниясугубо
практическогопорядка,т.е.тезнания,которыесодержатсяванали-
тическойюриспруденции.

3. Нормы закона (данные по одному из юридических дел).Обратим-
сякосновномуисточникуправа(вРоссии,вдругихстранахевропей-
скогоконтинента)–кнормативнымюридическимактам.Ипрежде
всегокегоглавнойразновидности–закону.
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Приэтомрассмотримосновныевопросызакона,другихнорматив-
ныхактовнаматериалеотечественного, российского законодательства.
Адляиллюстрациитакогородаматериала,предметногорассмотрения
всегокомплексавопросаозаконе,иныхнормативныхактахприведем
некоторыефактическиематериалы.

Этоданныеюридическогодела,окоторомвкратцеужерассказы-
валосьещевпервойглаве,–ситуации,когдагражданин(назовемего
Костин)передалдругомугражданину(назовемегоПетров)суммуде-
негвкредитподзалогегодачи.Внастоящеевремятакойзалогеще
именуетсяипотекой,когдаприприобретенииквартирывжиломдоме
квартирадопогашенияееполнойстоимостинаходитсяподзалогом
упродавца(например,домостроительногокомбината).

Вкратцерасскажуонашемюридическомделе1.
КостинодолжилПетровукрупнуюсуммуденегподзалогдачиПет-

рова,причемдоговоромпредусмотрено,чтосемьяКостинаможетвре-
меннопользоватьсядачей.Вовремягрозыврезультатеударамолнии
дачасгорела.Возникласложнаяюридическаяситуация,связанная
свозвращениемдолга,ответственностьюзаубытки,вызванныеги-
бельюдачи.Судприрешенииэтогоделаиспользовалтакиеюриди-
ческиеконструкции,как«аренда»,«зачет»,другиеюридическиека-
тегории(впоследующембудутболееподробноизложенынекоторые
деталирешенияпоэтомуделу).

Прирассмотренииюридическихвопросов,связанныхсделом«Пет-
ров–Костин»,вдальнейшемпотребуютсяточныеданные,содержа-
щиесявзаконах.Всоответствующихместахэтиданныебудутприве-
дены.

Ноисейчасполезнопредварительноознакомитьсяснесколькими
выдержкамиизГражданскогокодексаРоссийскойфедерации.

Итак,Гражданский кодекс Российской Федерации(этотКодекскратко
обозначаетсяГК РФ).Внимательнопрочтитеприводимыевыдержки,
мысленносопоставляя(длясебя)ихсодержаниесматериаламиизло-
женногодела«Петров–Костин».

Статья 15. Возмещение убытков
1.Лицо,правокоторогонарушено,можеттребоватьполноговозмещения

причиненныхемуубытков,еслизакономилидоговоромнепредусмотрено
возмещениеубытковвменьшемразмере.

1 Вкнигеизлагаетсяучебное«дело».Приегосоставлениииспользованрядматериа-
лов,содержащихсяпо«делуЗотова»вучебномпособииавторадляюридическихвузов
(Алексеев С.С.Государствоиправо:Начальныйкурс.М.:Юрид.лит.,1996).
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2.Подубыткамипонимаютсярасходы,которыелицо,чьеправонарушено,
произвелоилидолжнобудетпроизвестидлявосстановлениянарушенногопра-
ва,утратаилиповреждениеегоимущества(реальныйущерб),атакженеполу-
ченныедоходы,которыеэтолицополучилобыприобычныхусловияхграж-
данскогооборота,еслибыегоправонебылонарушено(упущеннаявыгода)…

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств
1.Исполнениеобязательствможетобеспечиватьсянеустойкой,залогом,

удержаниемимуществадолжника,поручительством,банковскойгарантией,
задаткомидругимиспособами,предусмотреннымизакономилидоговором...

Статья 334. Понятие и основания возникновения залога
1.Всилузалогакредиторпообеспеченномузалогомобязательству(зало-

годержатель)имеетправовслучаенеисполнениядолжникомэтогообязатель-
стваполучитьудовлетворениеизстоимостизаложенногоимуществапреиму-
щественнопереддругимикредиторамилица,которомупринадлежитэтоиму-
щество(залогодателя),заизъятиями,установленнымизаконом1.

Залогодержательимеетправополучитьнатехженачалахудовлетворение
изстраховоговозмещениязаутратуилиповреждениезаложенногоимущества
независимооттого,вчьюпользуонозастраховано,еслитолькоутратаилипо-
вреждениенепроизошлипопричинам,закоторыезалогодержательотвечает.

2.3алогземельныхучастков,предприятий,зданий,сооружений,квартир
идругогонедвижимогоимущества(ипотека)регулируетсязакономобипоте-
ке.Общиеправилаозалоге,содержащиесявнастоящемКодексе,применя-
ютсякипотекевслучаях,когданастоящимКодексомилизакономобипоте-
кенеустановленыиныеправила...

Статья 344. Последствия утраты или повреждения заложенного имущества
1.Залогодательнесетрискслучайнойгибелиилислучайногоповрежде-

ниязаложенногоимущества,еслииноенепредусмотренодоговоромозалоге.
2.Залогодержательотвечаетзаполнуюиличастичнуюутратуилипо-

вреждениепереданногоемупредметазалога,еслинедокажет,чтоможет
бытьосвобожденотответственностивсоответствиисостатьей401настоя-
щегоКодекса…

2. Закон как документ

1. Законодательный текст.Текстзакона(иногонормативногоюри-
дическогоакта)–этословесно выраженное и закрепленное в документе 
содержание закона (иного нормативного юридического акта).

1 Абзац1п.1ст.334ГКРфприведеннавремянаписаниянастоящегоучебногопо-
собия.–Примеч. ред.
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Текстзаконастроитсявсоответствиистребованиямиполноты,
точности,завершенностисловесноговыраженияюридическихнорм,
содержаниязакона.Законодательныйтекст,следовательно,должен
бытьотработанвредакционномотношении,соответствоватьправилам
грамматики,стилистики,лексики.Допринятиязакона(окончатель-
ногопринятия,взавершающем«чтении»)внемнеобходимоустранить
всередакционныенедостатки,произвестиредакционныеуточнения
идополнения,литературнуюобработкувсоответствиистребования-
микофициальнымдокументам.

Неследуетрассматриватьзаконодательныйтексткакнечтосугу-
боформальное,чистодокументальное.Взаконенетничегоиного(ни
большего,нименьшего),крометого,чтовыраженовтексте–всло-
вах,словесныхформулировках.Толькоиисключительночерезнихза-
конраскрываетсвоесодержание,«входит»вобщество,вжизньлюдей.

Тексткаждогозакона–целостноеединство.Егофрагменты(ста-
тьи,главы)должнырассматриватьсянекакнечтополностьюсамостоя-
тельное,акакчастицелого–составныеподразделенияединоготекста.

2. Реквизиты.Этотакиевнешниеобозначения,«знаки»,атрибу-
ты,которыесвидетельствуютонадлежащейоформленностизако-
нодательногодокумента,оналичиивнемвсегонеобходимогодля
признаниязаданнымнормативнымдокументомзначенияофици-
альногоактанадлежащейюридическойсилыитого,чтоонвводит-
сявдействие.

Ктакимреквизитамотносятся:
а)«узаконенное»,т.е.полноеофициальноенаименованиезакона,

котороенеможетбытьзамененоникакимдругим(внашемслучае–
ГражданскийкодексРоссийскойфедерации.Частипервая,вторая
итретья);всякиеиные,втомчислесокращенные,наименования–
неофициальные;так,впростом,«вольном»изложениитолькочтопо-
именованныйзаконобозначаетсяпроще,безупоминания«части»–
«ГражданскийкодексРф»;

б)полноенаименованиедолжностноголица,подписавшегозакон;
в)датапринятия(одобрения)закона(указываютсятакжеместо

идатаподписанияирегистрационныйномер);
г)послеофициальногоопубликованияв«Собраниизаконодатель-

ства»(ранее–в«Ведомостях»)порядковыйномер,которыйобознача-
етданныйзаконкак«статью»;порядковые«номерные»обозначения
установленыидляофициальноопубликованныхактовпалатфеде-
ральногоСобрания,атакжеуказовираспоряженийПрезидента,ак-
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товПравительства,решенийКонституционногоСуда,публикуемых
в«Собраниизаконодательства».

Реквизитызакона,втомчислеегопорядковыйномеркак«статьи»,
упорядочиваютиоблегчаютучетинахождениенормативныхактов,
справочно-информационнуюработу.Сэтойцельюпринятосокра-
щенноеобозначениеучетныхданныхзакона.

Например,послеофициальногоопубликованиячастипервойГКРф
можетбытьданатакаяссылканаисточник:«Собраниезаконодатель-
стваРоссийскойфедерации.1994.№32.Ст.3301».Иэтосразуже
определяет«место»,гденаходитсяточныйиполныйтекстКодекса,
т.е.вкакомгодовомкомплектеСобрания,вкакомномереегогодово-
говыпускаинакакихегостраницахнаходитсяи,сталобыть,может
бытьнайдентекстКодекса.

3. Структура.Текстзаконавредкихслучаяхсводитсякодномупро-
стомунормативномуположению.Таковы,какправило,законы,вно-
сящиеизмененияидополнениявдругойзакон(статьюкодекса)или
распространяющиедействиедругогозаконанановыеотношения,иные
подобныезаконоположения.

Вбольшинствежеслучаевтекстзаконаболееилименееобширен.
Надонапомнить,чтодляправахарактернаспециализацияюридиче-
скихнорм;междунимисуществует«разделениетруда»,ипоэтомукаж-
даянормадействуетвсочетаниисдругими(системностьправа)вви-
детехилииныхюридическихконструкций.Даикаждаявотдельно-
стиюридическаянормапосвоейструктуре–сложноеявление:вней
содержитсяуказаниенаусловиееедействия,направаиобязанности,
насанкции.Плюсктомувнормативномактенередкооказывается
нужнымпредусмотретьразновидностиданногоинститута,варианты
тойилиинойнормы,особыеслучаиит.д.,вплотьдотого,чтобыдать
дефиницию(определение)отношениям,регулируемымзаконом,де-
финициюданнойправовойкатегории,определитькругнормативных
актовпопредметузакона.

Казалосьбы,залог–лишьодинизспособовобеспеченияобяза-
тельств,ихисполнения;емуранее,впрежнихГражданскихкодексах,
отводилисьодна-двестатьи.Ностоилотольковопросызалогасвязать
смногообразнымислучаямижизни,снеобходимостьючеткогоюри-
дическогорешенияэтихвопросов,стребованиямипрактики,какко-
личествостатейозалогевдействующемГКРфрезкоувеличилосьдо
двухсполовинойдесятков(ст.334–358),образовавособоеструктур-
ноеподразделениеКодекса–§3гл.23.Крометого,Кодексомпреду-
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смотренособыйзаконободнойизразновидностейзалога–законоб
ипотеке(весьмаобширныйдокумент).

Изтогообстоятельства,чтозаконы(иныенормативныеакты),как
правило,представляютсобойвесьмаобширныедокументы,вытекает
необходимостьструктурированиятекстазакона,распределениянор-
мативногоматериалапоподразделениям.

Исходной,дробнойединицейзаконодательноготекстаявляется
статья(далееонабудетрассмотренаособо).

Врядеслучаевзаконначинаетсяспреамбулы(иэтодовольноча-
стовстречалосьвпрошломвсоветскихзаконах),т.е.собщеговведе-
ния,вкоторомдаетсяобоснованиезаконаипоройформулируются
исходныефилософские,мировоззренческиеположения.Сейчас,ко-
гдароссийскоеправовсебольшеосвобождаетсяотидеологических
догм,преамбулывстречаютсяредко(хотяпреамбулакакизложение
отправныхиобщихпринциповсохраниласвоезначениедлякрупных
законов,таких,какКонституция,кодекс).

Содержаниенормативногоматериалавтекстераспределяетсяпо
главам, разделам.Побольшейчастикаждаяизтакихглав(разделов)
посвященаопределенномуинститутуправа,которыйвсвоюочередь
закрепляет,какправило,комплексюридическихнорм,выражающий
туилиинуююридическуюконструкцию.

Наиболеекрупныеподразделениязаконов–части.Так,всесодержа-
ниеУголовногокодексаобычноподразделяетсянадвечасти–Общую
иОсобенную.НачастиподразделяетсяисодержаниеГражданскогоко-
декса.Однаконестолькопопричинеособенностейихсодержания(хо-
тячастьперваяГКРфтожеохватываетнаиболееобщие,концептуаль-
ныеположения),сколькопопричиненеобходимостискорейшеговве-
дениявжизньроссийскогообществаисходныхгражданско-правовых
нормиинститутов.ПоэтомучастиГКРфнеимеют«содержательных»
наименований.Онитакиназываются–«частьпервая»,«частьвторая».
Послепринятиязавершающей,третьейчастиКодексанеобходимость
использованияназвания«часть»,можноожидать,отпадет.

Существенноезначениевкодексах,другихкрупныхзаконахимеет
первое подразделение (раздел, глава),котороеобычноименуется«Общие 
положения»или«Общая часть»,гдеформулируютсяисходныеиобщие
нормы,касающиесяданныхотношенийвцелом.Например,вГКРф–
этовесьмаобширноеструктурноеподразделение,включающее208
статей,объединенныхв12глави5подразделов,–«Основныеполо-
жения»,«Лица»,«Объектыгражданскихправ»,«Сделкиипредстави-
тельство»,«Сроки.Исковаядавность».
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Другиеглавы и разделывзаконодательномтекстестроятся всоот-
ветствиисизбраннымизаконодателемкритериями.Какправило,изста-
тейскладываютсяглавы,аонивсвоюочередьобъединяютсявразделы.

ВГКРф,кромеглавиразделовестьещеподразделы(вчастности,
какужеуказывалось,вразделеобобщихположениях),атакжевнутри
отдельныхглав–параграфы(таковпараграфозалогевгл.23).

4. Статья.Статья–исходная, первичная часть текста закона,его,
таксказать,элементарная единица.Первичныечаститекстовиных
нормативныхактовтоженазываютстатьями,нонередкоихименуют
пунктами(хотятермин«пункт»можетиспользоватьсяидляобозна-
ченияотдельныхэлементовтекстаивнутритойилиинойстатьиили
дажееечасти).

Статьюкакчастьтекстазаконаследуетотличатьотстатьивсмыс-
лепорядковогономеравофициальномизданиизакона(иногоакта),
еслиподэтимтерминомимеетсяввидупорядковоеместо,занимае-
моецелымзаконом(инымактом)в«Собраниизаконодательства»или
иномофициальномиздании.Когдауказываетсянаст.3301«Собра-
ниязаконодательства»(1994.№32)–значит,речьидеточастипер-
войГКРфцеликом.

Каждаястатьявтекстезаконапосвященаотдельномувопросу.
Встатьеобычносодержатсяоднаилинесколькосвязанныхмеждусо-
бойюридическихнормилидажефрагментовнормативныхположений.

Нередковстатьеввидеабзацеввыделяютсячасти(иногдаихтак
иназывают«абзацы»).Например,вп.3ст.334ГКРфдвечасти(два
абзаца):впервомабзацеопределяется,чтозалогвозникаетвсилудо-
говораилизакона,авовторомговоритсяотом,чтоправилаозалоге
подоговоруприменяютсякзалогу,возникающемунаоснованииза-
кона,еслизакономнеустановленоиное.

Статьивзаконах(иныхнормативныхактах)нумеруются;неред-
конумеруютсяичастистатьи.Такаянумерациядана,например,ча-
стямвстатьяхУголовногокодекса.ВКонституцииРоссийскойфе-
дерациидляпронумерованныхподразделенийеестатейтакжеостав-
леноназвание«часть».

ВГражданскомкодексепринятытакиеобозначения.Есливста-
тьееечастипронумерованыарабскимицифрами,тоониименуются
«пунктами»(например,п.3ст.334).Еслижетотилиинойпунктсо-
стоитизнесколькихчастей,тоониименуются«абзацами».Приот-
сутствиинумерациичастей(абзацев)встатьеонитакиназываются–
«части»(например,ч.1ст.333).
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Истатью,ичасти(атакжепункты,абзацы),изкоторыхонасо-
стоит,принятообозначатьсокращенно.Статью–двумяначальными
буквамисточкой(«ст.»),часть—первойбуквойсточкой(«ч.»),пункт
такжепервойбуквойсточкой(«п.»),абзацтремяначальнымибуква-
мисточкой(«абз.»).Такиесокращенныеобозначенияиспользуются
вдальнейшемивэтойкниге.

Виныхнормативныхактах,вотличиеотзаконов,первичныеча-
ститекстаименуютсяпотрадициинестатьями,апунктами.Приэтом
втекстеслово«пункт»неприводится,указываетсялишьегопоряд-
ковыйномер.

Вкодексахнумерациястатейнезависимоотихраспределенияпо
главамиразделамсплошнаяипостоянная.Каждоеюридическоепо-
ложениеимеетсвойпостоянныйинеизменныйномерстатьинавесь
периоддействиякодекса.Иэтопозволяетсвязыватьвнашихпред-
ставлениях,вюридическомобиходетоилииноенормативноеполо-
жениесточноопределеннымномеромстатьикодекса,какиебыиз-
менениянивносилисьвнего.

Всемизвестно,например,чтост.206УК1960г.говорилаобответст-
венностизахулиганство,хотявУголовныйкодексвносилосьнемало
измененийидополнений.Икогдавразговорахприобменемнения-
миупотреблялосьвыражение«Nотвечаетпостатье206»,всембыло
ясно,чтоNвменяетсяввинууголовнаяответственностьзапреступ-
ление,образующеесоставхулиганства.Послеянваря1997г.людям,
знакомымснумерациейстатейстарогоУК,пришлось«перестраи-
ваться»всвоихпредставлениях;неслучайнопоэтомунумерацияста-
тейвновомУголовномкодексе«приближена»кнумерациипрежнего
Кодекса,авизданияхновогоУКдопоследнеговремениприводилась
«сопоставительнаятаблицанумерациистатейУК1960г.и1996г.».

Какимжеобразомвэтомслучаевкодексеопределяетсянумера-
цияновыхнормативныхположений?Этоделаетсятак.Вкодексвно-
ситсяноваястатья(безизменениясуществующейнумерации);такая
новаястатьяпомещаетсярядомсостатьей,имеющейблизкоесодер-
жание,иейприсваиваетсятотженомер,носдобавлениемзначка«1»
(«один»,«прим.»),следующейстатье–значка«2»ит.д.

5. Юридическая техника.Слово«техника»обычноиспользуется
вотношенииэкономики,материальногопроизводства.Существуют
такжетехникаделопроизводства,техникаорганизацииделовойрабо-
ты.Вовсехэтихслучаяхподтехникой(стемиилиинымивариациями)
понимаетсявысокаяорганизациядела,выработанныевэтойсвязина
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основедостиженийумаиопытанаиболееэффективные,отработан-
ныемеханизмыисредства,приемыиправила,позволяющиедости-
гатьоптимальногорезультата.

Втакомжезначениипонятие«техника»используетсяивправе,
вюриспруденции.

Причемивобластиправапонятие«техника»,какивиныхобла-
стяхжизниобщества,имеетпреждевсегоиглавнымобразомматери-
альное значение.Какивезде,юридическаятехникаиздесьвпервую
очередьхарактеризуеторганизациюсодержанияправа,иотсюда–
уровеньегосовершенства,развитости.Орядетакихэлементоворга-
низациисодержанияправа,выражающихуровеньегосовершенства,
ранееужеговорилось.Это,вчастности,юридические конструкции, ха-
рактеризующиекомплексыюридическихнорм,структурные построе-
ния содержанияправа–егоподразделенностьнаинституты,отрасли.

Вместестемюридическаятехникавотношениизаконов,иныхнор-
мативныхюридическихактовпонимаетсятакжеив формальномзна-
чении,связанномсоформлением,внешнимдокументальнымвыра-
жениемсодержанияправаиюридическихдействий.

Такоепониманиеюридическойтехникиотчастинеодинакововза-
висимостиотособенностейразличныхюридическихсистем.Так,воб-
щем,прецедентомправе(например,английскомправе)существенны-
миэлементамиюридическойтехникиявляютсятипизированныефор-
мулярыправовыхотношений,обоснованиепринципов,выраженных
впрецедентах,особаярольвэтойсвязисудебноготолкованияит.д.

Вправеромано-германскоготипа,втомчислевроссийскомпра-
ве,юридическаятехникавтакомформальномзначениипонимается
каксовокупностьсредств,приемов,правилразработки,оформления,
публикацииисистематизациизаконов,иныхправовыхактов,обеспе-
чивающаяихсовершенство,эффективноеиспользование.Юридиче-
скаятехникаохватываетздесьнетольконормативные,ноииндиви-
дуальныеакты.Например,технико-юридическиесредства,приемы,
правилапривыработкесудебныхактов,договоров.

Какивовсехдругихслучаях,юридическаятехникакасается«юри-
дическихреальностей»–нормативныхдокументов,атакжедокумен-
товиндивидуальногозначения.Главноевэтихдокументах,конечно,
ихэкономическое,политическое,духовноесодержание,т.е.(приме-
нительнокзаконам,другимнормативнымактам)соответствиеюри-
дическихнормтребованиямжизни,экономическомуинравственно-
мусостояниюобщества,егоготовностиктемилиинымнововведе-
ниям,самасутьэкономических,социальных,политическихрешений.
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Определеннаячастьсредств,приемов,правилюридическойтех-
никиосвещаетсяприхарактеристикезаконов,иныхнормативных
актов,ихреквизитов,действиявовремени,официальногоопублико-
вания,использованиясистемыусловныхссылок,обозначенийит.д.
Нередкоскладывающиесяздесьправилаиприемысоздаютвпечатле-
ниеизлишнейформалистики,«буквоедства».Насамомжеделеони
имеютрациональныйсмысл,выработанынапрактике,оправдалисе-
бявпрактическихделахиобеспечиваютюридическоесовершенство
правовыхдокументов,азначит,ивсегоправа.Темболеечтоонивот-
личиеотпростоправилрациональногоделопроизводства(вкоторых,
например,сокращениямогутбытьразными)побольшейчастивыра-
жаютобъективнуююридическуюреальность,фактическисуществую-
щиечастицыправовойматерии.

Наиболееобщимисредствами,приемами,правиламиюридиче-
скойтехникиявляются:

а)юридическаятерминология;
б)юридическиеконструкциивихтипизированномвиде;
в)приемыиправилаизложениясодержаниянормативныхюри-

дическихактов.

6. Юридический стиль. Юридический язык.Текстзаконадолжен
выразитьнередковесьмасложныеюридическиепонятия.Вместе
стемзаконыпишутсядлялюдей.Вотиприходитсязаконодателю,
добиваясьмаксимальнойстрогостииточностиюридическихпоня-
тий,одновременностремитьсякдоходчивости,простотеиясности
изложения.

Законы,иныенормативныеактыимеютособый,юридический
стильизложения:онидолжныбытьофициальноитерминологиче-
скистроги,внихнедолжнобытьхудожественнойкрасивости,текст
нормативногоактанельзязагружатьдекларативнымиположениями,
лозунгами,призывами.Словом,юридическийстильдолженсоответ-
ствоватьлитературнымтребованиямофициальныхдокументов.

Языкзакона–общелитературныйязык,однакоонимеетнекото-
рыеособенности,чтопозволяетусловноговоритьо«юридическом
языке».Этиособенности–четкость,сжатость,определенностьиточ-
ностьмыслизаконодателя,повелительный,императивныйхарактер
изложения,специальнаятерминология.

Всеэтиособенности,вомногомуникальные,свидетельствуют
отом,чтоюридическийстильиюридическийязыкмогутбытьотне-
сеныкобщекультурнымценностям.Сжатые,повелительныеикатего-
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рическиеформулировкипризваныотразитьидыханиесамойжизни,
исложное,искусноеюридическоесодержаниеивтожевремябыть
доходчивыми,убедительными.

Юридическийязык,правовыеформулыпосамойсвоейсутипре-
исполненыбольшойдуховнойсилы,интеллектуальнойкрасоты,ис
этойсторонызаконынетолькоимеютрегулятивно-охранительное
значение,ноимогутобогатитьдуховныймирчеловека,принестиему
внутреннееудовлетворениекаксущественнаядуховная,интеллекту-
альнаяценность.
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глава пятая  
действие права

1. Реализация и применение права

1. Еще одна грань аналитической юриспруденции – действие права.
Кпредметуспециальныхюридическихзнанийотноситсяещеодин
участокправовойдействительности,нуждающийсяв«аналитической
проработке».

Это–действиепозитивногоправа,егореализацияиприменение.
Авэтойсвязи–толкованиеправа.И,понятно,самоеглавноесфор-
мально-юридическойстороны,центральноезвеновобластиправа–
решениеюридическогодела(ситуации).

Вследзатем,чтохарактеризуетпозитивноеправо«изнутри»(«юри-
дическимитонкостями»–юридическиминормамииправоотноше-
ниями)и«извне» (формамивнешнеговыраженияпозитивногопра-
ва–законами,юридическойтехникой),здесьпереднами–действие 
права.Тоестьособыеюридическиереальности,вэтомсмысле«догма
права»,иотсюда–предметспециальныхюридическихзнаний,ана-
литическойюриспруденции,охватывающийдеятельностьлюдейпо
реализацииправа.

Тольковданномслучаематериалыюриспруденцииустремленыне
«вглубь»(каквобластинормиправоотношений)ине«наружу»,нево
внешниеформы(каквобластизаконов,нормативныхактов),а«в про-
цесс»,вдействие,вфункционированиеобъективногоправа.

Надоприэтомобратитьвниманиеещеразнато,чтоименноздесь
ужереальноприсутствуетцентральноезвеноюридическогорегулиро-
ваниявегокульминационномпункте–решение даннойжизненной
ситуации,фактическиутверждающейнавластнойосновеправовые
начала,ценностиданногообщества.

Здесьтакженемалоспециальныхтехнико-юридическихдеталей
итонкостей(они,какиранее,будутизложеныпредельнократко,схе-
матично),которые,впрочем,такжеобразуютреалииюриспруденции,
весьмаважныедляюридическойпрактикиинаукиправа,втомчисле
иеетеоретическихподразделений.Ионитакжедолжныбытьвполе
зрения–аподчасинапрямуюиспользоваться–прихарактеристи-
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кесамыхсложныхобщетеоретическихифилософскихпроблемпра-
воведения.

2. Реализация права. Типы и формы реализации. Реализацияправа–
это претворение права в жизнь, реальное его воплощение в фактическом 
поведении субъектов.

Реализацияправавомногомзависитотособенностейюридической
системы.Взависимостиотэтихособенностейследуетразличатьдва 
основных типа реализации.Это:

–во-первых,реализацияправа, выраженного в законе(другихнор-
мативныхюридическихактах).Здесьпонятия«реализацияправа»
и«реализациязакона»совпадают;

–во-вторых,реализацияправа,осуществляемаявходеирезультате
решения юридического дела при отсутствии закона, другого нормативного 
юридического акта (этохарактернодляобщего,прецедентногоправаанг-
ло-американскойгруппы,традиционныхюридическихсистем).Здесьтак
же,какивдругихслучаях,реализуютсядействующиеюридическиенор-
мы,ивместестемсама«реализацияправа»представляетсобойчастьбо-
леесложногоявления–деятельностипоразрешениюданнойжизненной
ситуациивсоответствиисособенностямиданнойюридическойсистемы.

Приобоихтипахреализациивзависимостиотвидовюридических
норм(т.е.норм,содержащихсякаквзаконе,такивпрецедентах,ис-
точникахтрадиционногоправа)различаютсятри формы реализации:

– использование–такаяформареализацииправа,прикоторойсубъ-
ектиспользуетвозможности,предоставляемыеемуюридическойнор-
мой,т.е.осуществляетсвоиправа(Петровкаксубъектправасобствен-
ностинадачупередаетеевзалогвкачествесредстваобеспеченияис-
полненияобязательствапозайму);

– соблюдение –такаяформареализацииправа,прикоторойсубъ-
ектстрогоследуетустановленнымзапретам:несовершаеттехдейст-
вий,которыеемунедозволены(членысемьиКостина,проживающие
надаче,несовершаюткаких-либодействий,которыемоглибыпричи-
нитьущербдаче);

– исполнение –такаяформареализацииправа,прикоторойсубъ-
ектсовершаетактивныедействиявоисполнениевозложеннойнане-
гоюридическойобязанности(Петровуплачиваетвзносызазастрахо-
ванноеимущество).

3. Применение права.Характернаячертавсехтрехформреализа-
циинормзаконасостоитвтом,чтоиспользованиеиисполнение(ак-
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тивноеповедение)илисоблюдение(пассивноеповедение)осущест-
вляютсясамимиучастникамиданногоотношения,субъектамиправ
иобязанностей.

Новрядеслучаевприреализациинорм,выраженныхвзаконе,воз-
никаетещеодинсубъект–властныйорган,которыйкакбысосторо-
ны«включается»впроцессреализацииправа,обеспечиваетего,до-
водитдоконцапретворениеюридическихнормвжизнь.Этоособый
случайдействияправа–егоприменение.

Применениеправа(иличтовотношенииданноготипареализации
тожесамое–применениезакона)–это властно-организующая дея-
тельность компетентных органов и лиц, обеспечивающих в конкретных 
жизненных случаях реализацию юридических норм, содержащихся в за-
коне, в других нормативных юридических актах.

Необходимообратитьвниманиенасмысловойоттеноквыражения
«применениеправа»втехслучаях,когдаоноосуществляетсявотно-
шениинормзакона.

Вотзакониздан,вступилвдействие,всесубъектыдолжныимруко-
водствоваться.Ивместестеместьорганыилица,которымзаконкак
бы«вверяется»,«передаетсявруки»длятого,чтобыонмогбытьстрого
иточнопретворенвжизньвконкретныхжизненныхслучаях.Напри-
мер,втакихситуациях,когдасубъектысаминевыполняютсвоиобя-
занности,совершаютправонарушение.Или(какэтопроисходитвсфе-
речастногоправа)необходиморазрешитьспормеждусторонами,кон-
фликт.Тоестьнапрямуювключитьсявсамуюсердцевинуюридического
регулирования–врешениеданнойжизненнойситуации.Именноздесь
инужноразобратьсявовсехдеталяхситуации,правильноистолковать
иприменитьзаконкданномуслучаю,решить–какаяизсторониме-
етправо,добитьсяисполненияобязанностей,соблюдениязапретов.

Вовсехэтихслучаяхтребуютсяустановлениеианализконкретных
обстоятельствитакоепониманиеиприменениезакона,когданеред-
коприходитсярассматриватьнепростые,поройзапутанныежизнен-
ныеобстоятельстваирешатьсложныеюридическиевопросы,аглав-
ное(кольскороделодошлодосуда)–вынесениеправосудногоре-
шения,когдасвершается«судпоправу».Тоестькакразиразрешить
возникшуюжизненнуюситуацию.

Конкретныйжизненныйслучай,вотношениикоторогоосущест-
вляетсяприменениезакона,именуетсяюридическим делом(сюриди-
ческойстороны«делом»называетсятакжесовокупностьдокументов,
комплектуемая«воднойпапке»входеприменениязаконакданно-
муслучаю).
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4. Юрисдикция. Правосудие.Учрежденияилица,осуществляющие
применениеправа(правоприменительныеорганы),разнообразны.
Книмотносятся,например,органысоциальногообеспеченияпри
назначениипенсий;органывнутреннихделпривыдачепаспортов,
документовнаправовождениясредствамитранспорта.

Средиправоприменительныхучрежденийвыделяютсяорганыюрис-
дикции.

Юрисдикция –этодеятельностькомпетентныхорганов,управо-
моченныхнарассмотрениеюридическихделинавынесениепоним
юридическиобязательныхрешений.Например,административных
комиссийприрешенииделпоадминистративнымправонарушениям.

Особое,высокозначимоеместовобластиюрисдикциизанима-
етправосудие. Этовысшаяюрисдикционнаядеятельность,осущест-
вляемаянепосредственносудамиотименигосударстванаосновании
Конституции,действующегозаконодательства.КакзаписановКон-
ституции,«правосудиевРоссийскойфедерацииосуществляетсятоль-
косудом»(ст.118).Органыправосудия,т.е.суды(Конституционный
Суд,судыобщейюрисдикции,арбитражныесуды),–этоединствен-
ныевгосударствеорганы,компетентныевотношениитогоилииного
юридическогоделанаоснованиизаконаофициально,отименигосу-
дарства«судитьоправе»–признаватьправомерностьилинеправомер-
ностьфактов,выноситьпонимюридическиокончательныесточки
зренияправарешения.

Ивотчтоважно.Правосудиевыходитзарамкипростого«при-
мененияправа».Оноимеетправосозидающеезначение:всогласии
сКонституциейизакономправосудиесаморешаетжизненныеслу-
чаи«поправу».Посамойсвоейсутисудебныерешенияявляются«жи-
вымправом».

ВРоссийскойфедерациивнастоящеевремясуществуеттрисисте-
мысудов:КонституционныйСуд,судыобщейюрисдикции,арбит-
ражныесуды.Крометого,арбитражимогутсоздаватьсянасамодея-
тельныхначалах,выбиратьсясамимиучастникамиспора;могутсоз-
даватьсяитретейскиесуды.Внастоящеевремявжизньроссийского
обществавнедряютсямировыесудьи.

Всвязистойвысокойролью,которуюиграетсудвприменении
закона,вправовойсистеместраны,существенноезначениеимеетсу-
дебная (юридическая) практика,т.е.опытпримененияюридических
нормкконкретнымжизненнымслучаям.Этотопытобогащаетдея-
тельностьсудов,всехюрисдикционныхорганов,субъектовреализа-
цииюридическихнорм.
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Врядеслучаевюридическаяпрактикаимеетхарактерсудебных
обыкновений,т.е.складывающихсянапрактикелиний,направле-
нийприменениязакона,прецедентовпрактики.Когдаэтонеобхо-
димо,результатысудебнойпрактикизакрепляютсявактахвысших
судебныхорганов,напримервпостановленияхПленумаВерховного
Суда,ВысшегоАрбитражногоСуда.Внихмогутсодержатьсянорма-
тивныеправоположения,конкретизирующиеиобогащающиезакон
повопросамегоприменения;ионивместесзакономдолжныприме-
нятьсяприрешенииюридическихдел.

5. Аналогия при применении права.Суды,иныеюрисдикционныеор-
ганыприприменениизаконавотдельныхслучаяхвстречаютсяспро-
беламивзаконодательстве,т.е.сполнымиличастичнымотсутствием
вдействующихзаконахнеобходимыхюридическихнорм.

Пробелывзаконодательстведолжныустранятьсявпроцессепра-
вотворчествапутемвнесенияизмененийидополненийвзаконы,из-
данияновых,болеесовершенныхнормативныхюридическихактов.

Вобластиуголовногозаконодательстваиадминистративныхправо-
нарушенийприпробелевзаконодательствесоответствующийвопрос
вообщенеможетбытьпоставлен.Здесьдействуетправило:«Нетпре-
ступленияинетпроступка,нетнаказанияинетвзыскания,еслинет
закона».

Вместестемвдругихобластях,преждевсеговгражданском(част-
ном)праве,судынемогутотказатьвправосудии,ссылаясьнаотсутст-
виеконкретногозакона.Приэтомнадоподчеркнуть,чторечьидет
толькоосудах,которыеправомочныофициально,непосредственно
отименигосударства«судитьоправе».

Всвязисэтимвюриспруденциивыработаныспособы восполнения 
пробеловвпроцессеприменениязакона,которыеполучилиназвание
аналогии.Различаются:

– аналогия закона–решениеделаилиотдельногоюридического
вопросанаоснованиизакона,регулирующегосходныеотношения;

– аналогия права –решениеделаилиотдельногоюридическогово-
просанаосновеобщихначалисмыслазаконодательства.

Условияпримененияаналогиизаконаианалогииправавнастоя-
щеевремяпрямопредусмотренывдействующемгражданскомзако-
нодательствеРоссии.Всоответствиисост.6ГКРфаналогиязакона
используетсявслучаях,когдаотношения,подлежащиегражданско-
правовомурегулированию,«прямонеурегулированызаконодатель-
ствомилисоглашениемсторониотсутствуетприменимыйкнимобы-
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чайделовогооборота».Прииспользованиижеаналогииправа(п.2
ст.6)необходимоисходитьнетолькоизобщихначалисмыслаграж-
данскогозаконодательства,но«итребованийдобросовестности,ра-
зумностиисправедливости».

Аналогиявовсехслучаяхдопустималишьтогда,когдаданныйво-
проспрямонеурегулированвзаконеизаконодательнесвязываетна-
ступлениеюридическихпоследствийтолькосконкретнымзаконом,
асоответствующийвопросвсеженаходитсявсфереправа,требует
юридическогорешения.

Так,поописанномуюридическомуделу,котороесокращеннона-
звано«деломПетрова–Костина»,можетвозникнутьвопросотом,
всоответствиискакимизаконоположениямиследуетрешатьвопро-
сы,связанныесиспользованиемзалогодержателемимущества,пере-
данногоемузалогодателем(вданномслучае,когдапредметомзалога
являетсядачасземельнымучастком).

Понятно,чтовэтомслучаедолжныприменятьсяобщиенормыдо-
говорногоправа,содержащиесявГКРф,например,кразмеруплаты
заиспользованиедачидолжнаприменятьсяст.424,предусматриваю-
щаяоплатупоцене,котораяприсравнимыхусловияхобычновзима-
етсязааналогичныеуслугиипредоставления(п.3).

Акакбытьподругимвопросам,связаннымссохранностьюиму-
щества,ответственностьюзасохранность?Здесь,надополагать,ивсту-
паетвдействиеаналогиязакона.Вданномслучаедолжныбытьисполь-
зованыпоаналогиигражданско-правовыенормы,относящиесякдо-
говоруаренды.

Аналогиядолжнаприменятьсястроговсоответствиистребова-
ниямизаконности.Поэтомуииспользоватьаналогиювофициальном
порядкемогуттолькоорганыправосудия–суды,ссоблюдениемвсех
процессуальныхнормипроцессуальныхгарантий(сзаслушиванием
мнениясторонвпроцессе,суказаниемврешении,чтоонопринято
наоснованиипримененияаналогии,свозможностьюобжалования
иопротестованиятакогорешенияидр.).Выработанноеспомощью
аналогиирешениеюридическогоделанедолжнопротиворечитьдей-
ствующемузаконодательству.

Втожевремярешениясудавслучаях,когдаприменяетсяаналогия,
содержатправоположения,которыесущественнообогащаютюридиче-
скуюпрактикуимогутпослужитьосновойдляразвитиязаконодательства.

6. Стадии применения права.Применениеправа(закона)–слож-
ная,многоступенчатаядеятельность,вкотороймогутбытьвыделены
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главныезвенья–стадииприменения,характеризующиесамулогику
ипоследовательностьдействийприрассмотренииирешенииюриди-
ческогодела.Такихстадийтри:

1)установлениефактическихобстоятельствдела;
2)установлениеюридическойосновыдела,выборианализюриди-

ческихнорм–стадия,котораявключаетособыйисамостоятельный
кругдействийаналитическогохарактера–толкование права;

3)решениеделаидокументальноеоформлениепринятогорешения.
Впрактическойдеятельностивсетриуказанныхстадииперепле-

тены,нередковыражаютсяводнихитехжедействиях.
Крометого,впрактическойработевыделяютсястадииразбиратель-

ствауголовныхигражданскихдел,когдавэтуработувключаютсянаряду
ссудомдругиеюридическиеорганы.Так,вуголовномпроцессевыде-
ляютсястадиипредварительногоследствия,судебногоразбирательства,
исполненияприговора.Вгражданскомпроцессе–стадиисудебнойпод-
готовки,судебногорассмотренияспора,исполнениярешения.

Однакововсехэтихслучаяхвцентресложнойюридическойдея-
тельностиостаетсято,чтоотноситсякприменениюправа,–установ-
лениефактическихобстоятельств,выборианализюридическихнорм,
ихтолкование,иглавное–решениеюридическогодела.

7. установление фактических обстоятельств дела.фактическиеоб-
стоятельства–этожизненные факты, явления действительности, обра-
зующие фактическую основу применения права.Этифактыивыражают
тужизненную ситуацию (нередко–конфликтную,спорную),которая
инуждается в разрешении в правовом порядке.

Средифактическихобстоятельствдолжныбытьвыделеныфакты
самогослучая,события,ккоторомуприменяютсяюридическиенор-
мы.Вюридическойнаукеипрактикеонинередконазываютсяглав-
ным фактом(илифактом,подлежащимдоказыванию).Это,например,
фактубийства,совершенныйгражданиномК.,иливнашемпримере–
фактнарушениялибоненарушенияПетровымобязательствапозай-
му,обеспеченногозалогом(атакжевсоответствиисовстречнымис-
комфакт,свидетельствующийилинесвидетельствующийобответст-
венностиКостиназасохранностьзаложенногоимущества–дачи).

Главныйфактотносится,какправило,кюридическимфактам,при-
томкфактамправообразующимилиправопрекращающим,т.е.вле-
кущимвозникновениеилипрекращениеюридическихпоследствий.

Обстоятельстваделамогутбытьохарактеризованыподугломзре-
ниятеорииинформации.Применениезаконадолжноосновыватьсяна
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полной,достоверной,надлежащимобразомюридическизакрепленной
иоцененнойинформации,раскрывающейобстоятельстваделаире-
конструирующейсобытие,ккоторомуприменяетсязакон.

Вюридическойобластиустановлениефактическихобстоятельств
делаосуществляетсяспомощьюдоказательств.

Доказательства–этоданные(сведения)офактическихобстоя-
тельствах.Например,в«делеПетрова–Костина»такимидоказатель-
ствамиявляютсядоговормеждуПетровымиКостиным,актопожаре,
возникшемвследствиеударамолнии,описьимущества,сохранивше-
госяпослепожара,справкаосуммах,выплаченныхстраховымиорга-
низациями,показаниясвидетелейопожареит.д.

Доказательствомявляютсяименносведенияофактах,информа-
цияоних,анелогическиеаргументы,доводывспоре.Причемпоня-
тиедоказательствохватываетисамифакты,т.е.доказательственные
факты(пожар,выплаченныесуммы),иисточникисведенийодока-
зательственныхфактах–документы,акты,свидетельскиепоказания.

Источникисведенийофактахтребуютизвестныхпроцессуальных
формзакрепления,удостоверения.Например,протоколопредметах,
обнаруженныхприобыске,долженбытьподписанпонятыми.Законом
определяетсятакжедопустимостьдоказательств.Здесьестьстрогиепра-
вила.Например,недопустимытакиедоказательства,каксведения,полу-
ченныеврезультатенезаконногопрослушиваниятелефонногоразговора.

Издокументов,источниковсведенийофактах,атакжеиздокумен-
товправоприменительныхорганов(опринятииделакпроизводству,
оназначенииэкспертизыидр.)иобразуется«юридическоедело»как
совокупностьдокументов,собранныхвместеиопределеннымобра-
зомоформленных.

Установлениефактическихобстоятельствделапроисходитпутем
доказывания.Этоужелогическаядеятельностьпоустановлениюипре-
доставлениюдоказательств,участиювихисследованиииоценке;вре-
зультателогическойдеятельностиспомощьюдоказательстввоспро-
изводитсятотилиинойфрагментдействительности,осуществляется
реконструкцияобстоятельств,необходимаявсоответствиистребова-
ниемобъективнойистиныдляпримененияправа.

Особенностидоказываниясвязаныстакимикатегориями,какпре-
зумпцииибремядоказывания.

Презумпции вобластидоказательствидоказывания–этопредпо-
ложенияофактах.

Определяющеезначениепридоказываниипоуголовнымделам
иделамобадминистративныхправонарушенияхимеет,какужегово-
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рилосьранее,презумпция невиновности,т.е.предположениеоневинов-
ностилюбоголица,причемитогда,когдапротивнегоговоритмноже-
ствофактов:лицодолжнопризнаватьсяневиновнымдотехпор,по-
каеговинанебудетдоказанавпорядке,предусмотренномзаконом,
иустановленаприговоромсуда.

Отпрезумпцииневиновностизависитраспределениебремени до-
казывания,т.е.обязанностейпредоставленияиобоснованиядоказа-
тельств.Поуголовнымделамиделамобадминистративныхправо-
нарушенияхэтобремявозложенонаобвинителя.Обвиняемыйжене
обязандоказыватьсвоюневиновность.Небудетдоказанаобвините-
лемеговина,иобвиняемыйпризнаетсяневиновным,ответственность
вотношениинегоненаступает.

Инаяпрезумпцияииноераспределениебременидоказывания,как
ужеотмечалосьранее,применяютсяпогражданскимделам,деламвоб-
ластичастногоправа.Здесьбремядоказываниякакбыпоровну,«на
равных»распределеномеждусторонами.Наистце-заявителележит
бремядоказываниятого,чтоимеетсясамфактнарушения–невыпол-
ненообязательство,причиненимущественныйвред;итогда,кольско-
роэтодоказано,действует–внимание!–презумпция виновностилица,
нарушившегообязательствоилипричинившеговред.Этолицо счита-
ется виновным,иданноеобстоятельство(«виновность»)истцувовсене
нужнодоказывать.Нолицо,котороепредполагаетсявиновным,осво-
бождаетсяотответственности,еслионо–именнооно!–докажет,что
занимнетвинывнеисполненииобязательстваиливпричинениивре-
да.Тоестьбремядоказываниявины(ееотсутствия)лежитздесьужена
лице,котороенеисполнилообязательство,причиниловред.

Обратимвнимание:именнотакое,«равное»,«поровну»распределе-
ниемеждусторонамибременидоказыванияобусловленоравнымпо-
ложениемсубъектоввсферечастногоправа.Теперьобэтомпрямого-
воритсявдействующемроссийскомзаконодательстве.Вст.401ГКРф
послеуказаниянато,чтолицо,неисполнившееобязательстволибо
исполнившееегоненадлежащимобразом,несетответственностьпри
наличиивины,записано(п.2):«отсутствиевиныдоказываетсялицом,
нарушившимобязательство».Неупустимизполязрения–доказыва-
етсяневинанарушителя,аотсутствиевины(еслидлятогоестьоснова-
ния),иделаетэтонеистец–лицо,взыскивающее,например,убытки
занарушениедоговора,асамнарушитель.Недокажетонсвоюневи-
новность–иемупридетсянестиответственность.(Ещеболее«крутой»
характеримеетположениенарушителейобязательств,занимающих-
сяпредпринимательскойдеятельностью:онимогутосвободитьсебя
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отответственностилишьвслучае,еслидокажут,чтоневозможность
исполнениявызвананепреодолимойсилой–п.3).

Приустановлениифактическихобстоятельствделасущественное
значениеимеетещеоднаюридическаякатегория.Этопреюдиция,т.е.
юридическоепредрешениеналичияиистинностиопределенныхфак-
тов.Еслисуд,другойюрисдикционныйорганужеустановилиопреде-
ленныефакты,т.е.ужепроверилииоценилиихвустановленномза-
кономпорядкеизафиксировалиэтовнеобходимойпроцессуальной
форме,тотакогородафактыпризнаются преюдициальными (предре-
шенными)–такими,которыеприновомрассмотренииделасчита-
ютсяустановленными,истинными,нетребующиминовойпроверки
июридическойоценки.

8. установление юридической основы дела – выбор и анализ юриди-
ческих норм.Выборианализюридическихнормобразуютправовую
основуюридическогодела.

Соответствующиедействиякасаютсяздесьпреждевсеготекстазако-
на,иногоакта.Онимогутбытьобозначеныкак«критика»нормы(ак-
та).Этозначит,чтопередприменениемзаконанужноего«покритико-
вать»,т.е.тщательно,всесторонне,сразумнойпридирчивостьюпрове-
ритьвозможностьпримененияюридическихнормкданномуслучаю.

Такая«критика»подразделяетсяна«высшую»и«низшую».
«Высшая»критикаотноситсяксамомузакону,иномуакту–пра-

вомеренлисамзакон,неприостановленолиегодействие,неотме-
ненлион(допустим,КонституционнымСудом),распространяется
лионнаданныхлиц.

Сюдажевключается«высшая»критикаподзаконногоактасточки
зренияегосоответствиязакону.Приэтомнуждаетсявпроверке,соот-
ветствуетлисамзаконКонституциииконституционнымзаконам,а,на-
пример,отдельныезаконыпогражданско-правовымвопросам–ГКРф.

«Низшая»критикакасаетсятолькозаконодательноготекста,сло-
весно-документальногоизложенияюридическихнорм,когдадолжны
бытьустраненыпогрешности,допущенныепринапечатании(перепе-
чатывании)текста,т.е.погрешностиполиграфическогоилимашино-
писногохарактера.Основноеправилоздесь–пользоватьсяофициаль-
нымтекстом,содержащимсяв«Собраниизаконодательства»,других
официальныхисточниках,иливкрайнемслучае–вывереннойиза-
визированнойкопиейофициальноготекста.

Выборианализюридическихнормнаоснованиидостоверного
иточногозаконодательноготекстаосуществляютсяглавнымобразом
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путемуясненияихсодержания,т.е.юридического толкования,которо-
муипосвященследующийразделглавы. 

9. Особенности реализации и применения права в системах обще-
го (прецедентного) права и традиционного права. Итут,вуказанных
юридическихсистемах(других«юридическихмирах»),реализуются
иприменяютсяюридическиенормы,стойлишьразницей,чтовоб-
щем,прецедентномправеонивыраженывсудебныхпрецедентах,ав
традиционныхсистемахдействуютвсоставе,внераздельномедин-
ствеснеюридическими(религиозными,философскими,моральны-
миииными)критериямиповедения.

ВсвязисэтимвсудахВеликобритании,США(посколькудлядан-
ногослучаянетзакона)поданномуделупроисходит применение пре-
цедента,прикотором,во-первых,исходнымпунктомявляетсясама
жизненнаяситуация,ееособенности,ееправоваясуть,т.е.заложен-
наявсамойэтойситуациипотребностьопределенногоюридического
решения,аво-вторых,заосновуразрешенияситуацииберутсяидеи,
принципы,выраженныевпредшествующихсудебныхрешенияхпо
даннойкатегориидел.

Поэтомухотяприрешенииюридическихделвстранахсюриди-
ческимисистемамиангло-американскойгруппымогутбытьисполь-
зованымногиекатегорииреализациииприменениянорм,выражен-
ныхвзаконе(втомчислетребования,характерныедлястадийпри-
менения,толкования,правовойквалификацииидр.),важно,чтоэти
категориидолжныбытьиспользованывкачественноинойправовой
обстановке.Онидолжныилимогутбытьиспользованыкакэлемен-
тысудебнойдеятельности,котораяимеетболееглубокоеюридиче-
скоезначениеирезультатыкоторойприобретаютзначениеисточ-
никовправа–судебныхпрецедентов.Вэтойсудебнойдеятельности
болеесущественногоправовогозначенияизначальноиспользуется
аналогия,толкованиеивнеемогутбытьвнесеныизвестныеэлемен-
тыправотворческогохарактера,когдапроисходитобогащениеидей,
принципов,содержащихсявпрецедентах.Здесьсудебнаядеятельность
ивыносимоесудомрешениесовершаютсявсоответствиисвырабо-
танныманглийскойпрактикойитеориейначалом–«обоснованияот
прецедентакпрецеденту»(reasoning from case to case).Витогесамопо-
нятие«реализацияиприменениеправа»посутиделаперекрывается
понятием«решениедела»,вкоторомвоплощаетсяуказанноеначало.

Встранахстрадиционными(неотдифференцированными)юри-
дическимисистемамиисходнойосновойреализациииприменения
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праваявляютсясамипосебеидеологические(религиозные,партий-
ныеииныеидеологические)принципыиположения,подугломзре-
ниякоторыхрассматриваютсяюридическиенормыкактаковые.Эти
идеологическиепринципыиположениянакаждойстадии,иномучаст-
кереализацииипримененияправаимеютосновополагающеезначе-
ние–такое,когдаонисамипосебенаосноветолкования(минуявсе
особенностиитонкостиюридическихпроцедур)предопределяютре-
шениеданнойжизненнойситуации.

2. Юридическое толкование

1. Дополнительные данные. Юридическоетолкованиехотяивходит
вовторуюстадиюпримененияправа(анализюридическихнорм),но
вместестемимеетисамостоятельное,особоезначение.Темболее,что
вопросытолкования–одниизнаиболеесложныхвюриспруденции.
Иприихрассмотрении(даженауровне«азовправа»),нарядусранее
изложеннымматериалом,нужныинекоторыедополнительныедан-
ные–фактическиеиспециальныеюридические.

Дополнительные фактические данные.Впониманиирядасвязанных
столкованиемспециальныхюридическихвопросовнампомогутфак-
тическиеданные,относящиесякделу«Петров–Костин».

Отмечу,что,несмотрянакажущуюсяпростотуситуации,связан-
нойсвозвратомПетровымсуммызаймаКостину,этоделосюриди-
ческойстороныявляетсядовольносложным.

Вдостаточнопространномрешениисудаподанномуделутоже
имеютсяспорныеположения(ониотраженывжалобахсторонирас-
сматривалисьвкассационномпорядкеобластнымсудом;итогда,по
мнениюрядаюристов,невсевопросыоказалисьрешеннымитак,как
ониизложенывэтойглаве).Ноглавное–врешениисуданашлоотра-
жението,чтосейчаснаходитсявцентренашеговнимания,–толкова-
ние,егоспособы,приемы,пределы,другиесвязанныестолкованием
вопросы,имеющиесущественноезначениеприпримененииправа.

Напомню,чтосогласнорешениюсудавискеКостинаовзыскании
задолженностиипроцентовподоговорузаймабылоотказано.Было
признано,чтообязательствоПетровапопогашениюсуммызаймаяв-
ляетсяпрекращеннымс1ноября1996г.зачетомеговстречноготре-
бованияовозмещенииКостинымвсвязисгибельюпереданнойему
взалог(иврамкахзалоговыхотношенийтакжеиваренду)пригород-
нойдачиПетрова.ВитогесудомбылопостановленовзыскатьсКо-
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стинавпользуПетровадвестипятьдесяттысячрублей,составляющих
непогашеннуюзачетомвстречныхтребованийсторонсуммуубытков
всвязисгибельюпереданнойКостинудачи.

Итутже,по-видимому,умногих,ктоознакомилсястакимрешени-
ем,возникряд«почему?».Втомчисле–почемуобязательствопозай-
мусудомбылопризнанопрекращеннымивискеКостинавэтойсвя-
зибылоотказано?Онсделалдоброедело,одолжилденьги,атутсне-
гочто-товзыскивают.Откудавообщевзялась«аренда»,когдавданной
ситуациибылиотношенияпозаймуизалогу?ПочемуименнонаКо-
стиналеглаответственностьзагибельдачи,когдаонасгорелаврезуль-
татеударамолнии?

Вотнекоторыефрагментыиззаключительной,итоговойчастису-
дебногорешения,которыедаютматериалдлятого,чтобыответить
(и,бытьможет,вучебныхцеляхпродолжитьдискуссию)натолько
чтосформулированныеинекоторыедругиевопросы.

Послеподробногоизложенияобстоятельствдела,ихюридического
анализаврешениисодержатся,вчастности,такиефрагменты:

Первыйфрагмент:«Заключенныймеждусторонамидоговорвклю-
чаетусловияозалогедачисземельнымучасткомипредоставленииих
налетне-осеннийпериодввозмездноепользованиеистцу.Дачасзе-
мельнымучастком,согласноусловиямдоговора,былафактическипе-
реданаответчикомистцу.Отношениямеждуистцомиответчикомпо
пользованиюэтимимуществомпредставляютсобойособыеграждан-
скиеотношения,прямонеурегулированныезаконодательством.Кним
должныприменятьсяобщиенормыГКРфодоговорахипоанало-
гии–нормыобаренде,всоответствиискоторымиарендатор(нани-
матель)обязанподдерживатьарендованноеимуществовисправном
состоянии,вернутьимуществовтомсостоянии,вкакомонегополу-
чил,сучетомнормальногоизноса,авслучаедопущенногоухудше-
нияимущества–возместитьарендодателю(наймодателю)убытки».

фрагментвторой:«…истецнедоказалотсутствиесвоейвинывги-
белидачи.Посмыслуп.1ст.401ГКРфвинадолжникавнеисполне-
нииобязательствапрезюмируется.Истецнедоказал,чтопринялвсе
зависящиеотнегомерыдлясохранностиарендованногоимущества
и,вчастности,непринялнеобходимыемерыпожарнойбезопасности
напериодс25сентябряпо30сентября,когдаарендованнаядачабы-
лаоставленаимбезнадзора».

фрагменттретий:«Ответчик,какустановленозаключенныммежду
нимиистцомдоговором,имелправонаполучениеотпоследнегопла-
тызапользованиедачей.Посколькуразмерэтойплатывдоговореуста-
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новленнебыл,онподлежитопределениюпутемпримененияправил,
установленныхдляопределенияценывдоговоре(п.3ст.424ГКРф).
Применительноксложившимсявосенне-летнийпериод1996г.сред-
нимставкамплатызаарендудачвПригородномрайонеразмертакой
платысоставляетзапериодс16июняпо5октября1995г.750тыс.руб.
Этасуммабылавозмещенаответчику30сентября1996г.путемумень-
шенияегозадолженностипозайму.Утверждениеответчикаотом,что
призаключениидоговорастороныисходилиизвозможностиполучения
доходоввсумменеменее2млнруб.,несоответствуетрезультатамсудеб-
ноготолкованиядоговораиточномусмыслуп.2ст.15ГКРф.Поэто-
мутребованиеответчикаовозмещениидоходоввразмере,превышаю-
щемсредниеставкиаренднойплаты,неподлежитудовлетворению».

фрагментчетвертый:«Учитывая,чтовсвязисгибельюдачиответ-
чикполучилстраховоевозмещение,обоснованнымиследуетпризнать
требованияответчикаовозмещенииемуистцом11млн250тыс.руб.

Ответчикнаоснованиист.410ГКРфимеетправозачестьсвоим
требованиемегообязательствапередистцом.Заявлениеозачетебыло
сделаноответчиком20октября1996г.ОбязательстваПетровапередКо-
стинымповозвратусуммызаймаспроцентаминаобщуюсумму11млн
руб.прекращаютсязачетомвстречногооднородноготребованияответ-
чиканасумму11млн250тыс.руб.Петровимеетоснованиядлявзыс-
каниясистцаоставшейсяпослезачетасуммывразмере250тыс.руб.».

Думается,тот,ктовнимательнопрочелприведенныефрагменты,
ужеполучилответнамногиепоставленныевышевопросы.Другиепо-
яснениянаэтотсчет(невсегда,впрочем,категорические,безапелля-
ционные)–дальше,прирассмотренииотдельныхположенийипро-
блемюридическоготолкования.

Дополнительные специальные юридические данные.Юридическоетол-
кованиевтомвиде,когдаонорассматриваетсянанормативномма-
териаледействующегороссийскогозаконодательства,имеетзадачу
установить по каждому юридическому вопросу «волю законодателя», вы-
раженную в тексте закона.Дляматериалов,рассматриваемыхнауров-
не«азовправа»,такаятрактовкаюридическоготолкованияявляется
вполнедостаточнойи,чтонеменееважно,–необходимой.

Вместестемтутнужноучитыватьдвасущественныхобстоятельства.
Одноизнихзаключаетсявтом,чтоюридическоетолкованиевстра-

нахсюридическимисистемамиангло-американскоготипа(посколь-
куречьтамнеидетотолкованиизаконов,которыесуществуютвэтих
странах)сводитсянекустановлениюкакой-либо«воли»,акопределе-
ниюидей,принципов,выраженныхвранеепринятыхсудебныхреше-
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нияхподаннойкатегориидел,т.е.впрецедентах.Приэтомисходным
материаломдлятолкованияявляютсяразнообразныеписьменныема-
териалы(какправило,менееотработанные,чемзаконодательныетек-
сты),вкоторыхфиксировалисьранеепринятыесудебныерешения.

Ивтороеобстоятельство.Внастоящеевремяивстранахромано-
германскогоправа(ккоторомуформальнопринадлежитироссийская
юридическаясистема)притолкованиизаконоввниманиевсебольше
концентрируется–такжекакивобщем,прецедентномправе–на
правовыхидеях,принципах.Иименнотакимпутемчерезмеханизм
юридическоготолкованияимеханизманалогиипроисходитнаосно-
вевозрастанияролисудебнойпрактикисовершенствованиеюридиче-
скогорегулированиянатехучасткахсоциальнойжизни,гдедейству-
ютзаконы,принятыемногиедесяткилеттомуназад.

Нокакбынибылисложныисвоеобразныпроцессыюридического
толкованиявсвязисовсеболеевозрастающейвсовременныхуслови-
яхрольюсудебнойпрактики,исходныепонятияиданныепоэтимво-
просам,образующиеважныйраздел«азбукиправа»,выработанынау-
койнаматериалеправа,основанногоназаконе,вРоссии–наданных
российскогозаконодательства,практикиегоприменения.Необходи-
моучестьнынешнийэтапправовогоразвитияРоссии,когдатолко-
ваниезаконаограничиваетсязадачей«установлениядействительной
волизаконодателя»(задачивсовременныхусловияхнеизбежной,но
вбудущем,можнонадеяться,такой,котораявбольшеймеребудет
сообразованасобщимитенденциямимировогоправовогоразвития).

Указанныематериалывсоответствииссуществующейвнастоящее
времяпрактикойииспользуютсявнастоящейглаве(приэтомбыло
быцелесообразным,чтобычитательдержалвпамятиобстоятельства
дела«Петров–Костин»,толькочтоприведенныефрагментысудеб-
ногорешенияпоэтомуделу,атакжевыдержкиизГражданскогоко-
дексаРф).Возьмемназаметкуито,чтоздесьидальшепонятия«тол-
кованиеправа»,«толкованиезакона»исовпадают,понимаютсявод-
номитомжезначении.

2. Юридическое толкование: уяснение и разъяснение.Юридическое 
толкование – этораскрытие содержания закона, юридических норм.

Чтозначит«раскрытиесодержания»?Иногдасчитают,чтонеоб-
ходимостьтолкованиязаконавозникаетлишьтогда,когдавеготек-
стеестьнеясности,огрехиилижекогдавозниклапотребностькак-то
по-особомуприменитьзаконидляэтоготожепо-особому«истолко-
вать»его.
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Этоошибочноемнение.Толкование–необходимый,обязательный
элементприреализацииправавообще,вовсехслучаях.Авэтойсвязи
толкованиезанимаетважнейшееместовсложныхпроцессахвоздей-
ствияправанажизнь,взаимодействиязаконасреальнымиотноше-
ниями,споступкамилюдей,спониманиемиусвоениемимиюриди-
ческихнорм.Ичтоособосущественно–именноздесь,втолковании
права,следуетвидетьфокусюридическихзнанийвихсоотнесении
сжизньюиюридическойпрактикой.

Юридическоетолкование(толкованиезакона,права)включает
дваэлемента:

– уяснение–раскрытиесодержания(интерпретация)юридических
норм«длясебя»;

– разъяснение–раскрытиесодержания(интерпретация)юридиче-
скихнорм«длядругих».Разъяснениеможетсодержатьсявспециаль-
ныхактах(ониименуютсяинтерпретационными),ноономожетбыть
заключеновсамомсодержанииактапримененияправа–втаком,как
решениесудапоюридическомуделу.

Например,вприведенныхвыдержкахизрешениясудасодержитсято
пониманиеимюридическихнорм(толкование),котороелегловоснову
этогорешения.Иобластнойсуд,рассматриваяжалобунарешение,мо-
жетуказатьнато,чтосуд«неправильнотолкует»такую-тонормуГКРф.

Надоещеразсказать,чтоюридическоетолкование–обязательный
моментилиэтапвпроцесседействияюридическихнорм.Вовсехслу-
чаяхсубъектыприреализацииправатакилииначеусваиваютсодер-
жаниеюридическихпредписаний,запретов,дозволений.Врядеже
случаевсущественноезначениеимеетиразъяснениезаконов.

Юридическоетолкованиенеобходимовсвязистем,чтозаконы,
другиенормативныеюридическиеактысодержатобщие,нередкодо-
вольноабстрактныенормативныеположения(«нормативныеобобще-
ния»),притомизложенныенетольковзнаковойсистеме,вязыково-
логическомвиде,ноина«юридическомязыке».

Ивсеэтотребуетнепростой,довольнонапряженноймыслитель-
нойдеятельностисиспользованиемюридическихииныхспециаль-
ныхзнаний.Темболеечтовотдельныхзаконах,другихюридических
документах,действительно,встречаютсянеточностииошибки.

Юридическоетолкование–это,выражаясьнаязыкефилософии,
один из видов познания,т.е.сложногопроцессамыслительнойдеятель-
ности,врезультатекоторойпроисходитпереходотнезнаниякзна-
нию,воспроизводитсядействительная,истиннаякартинаобъектив-
ногомира.
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Однаковотличиеотдругихвидовпознания(теоретического,обы-
денного,бытового)юридическоетолкованиепредставляетсобойспе-
циальное познание,котороеосуществляетсявцеляхпрактическойреа-
лизацииправа.Кспециальномупознаниювобластиправаотносится
такжедеятельностьсуда,другихправоприменительныхоргановпоуста-
новлениюфактическихобстоятельствдела.

Юридическоетолкованиеприобретаетещеболеесущественноезна-
чениеприпримененииправа,когдаоностановитсяэлементомвласт-
но-государственнойдеятельностиправоохранительныхучреждений,
определяющейобязательныеюридическиепоследствияприрешении
юридическогодела.Здесьисамотолкованиеприобретаетюридически
обязательноезначение,внемнередкосуществененэлементразъяс-
нения(интерпретации),ионопрямовлияетнаюридическоерегули-
рованиеобщественныхотношений.

Рольиместотолкованияправавжизниобществасвязанысполи-
тическимрежимом,ссостояниемзаконности.Притоталитарномре-
жиме,вусловияхбеззакония,толкованиечастоиспользуетсядляпри-
даниязаконупроизвольногосмысла,всоответствиистемиилииными
политическимицелями,аотсюда–идляпроизвольногоприменения
закона.Вместестемпутемтолкованияможноивизменяющихсясо-
циальныхусловияхнетолькоустановитьдействительноесодержание
юридическихположений,ноираскрыть,утвердитьвжизниобщества
свойственныеправугражданскогообществадемократическиеигума-
нистическиеначала.

3. Толкование (юридическая герменевтика) как кульминационный 
пункт, вершина юридической деятельности. Юридическоетолкование
являетсядеятельностью,котораяспрактическойсторонысвязанасза-
вершениемрегулированияжизненныхотношенийзаконом.Юридиче-
скиенормыврезультатетолкованиястановятсяготовымикреализа-
ции,кпрактическомуосуществлению,квынесениюнаихосновеза-
конногорешения.

Неменееважноидругое.Втолкованиисоединяютсявместе,схо-
дятсявединомфокусеиутонченныеюридическиезнания,иопыт,
иправоваякультура,июридическоеискусство.Сэтойточкизрения
юридическая герменевтика,т.е.наукаиискусствотолкованияюриди-
ческихтерминовипонятий,естьсвоегородавершинаюридическо-
гомастерства,кульминационныйпунктюридическойдеятельности.
Именнопоэтомуоднимизсамыхнадежныхпоказателейвысококаче-
ственнойработыюриста-профессионалаявляетсятакойуровеньего
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профессиональнойподготовки,которыйпозволяетемуполноиточ-
нотолковатькакиеугоднозаконы,иныеправовыеакты,втомчис-
ле–нормативныеиактыпримененияправа.

Тадеятельность,которуюнередконазываютюридическиманали-
зом,посутиделаисостоитвюридическомтолковании.Причемтол-
кованиеохватываетвсеуровниилиступениюридическогоанализа,
втомчисле:

– анализ буквального текста,т.е.«буквы»закона,иногоправового
акта,внешнего,словесно-документальногоизложенияегосодержания;

– догматический анализ,т.е.анализ«юридическойналичности»–
установленияспецификиправовыхнорм,предписаний,ихтехнико-
юридическогосвоеобразия,особенностейисточниковправа(такого
рода«юридическуюналичность»сомногимиееособенностямиина-
зываютдогмой права –подробнееобэтомдальше,вследующей,за-
ключительнойглаве);

– социально-исторический (метаюридический) анализнравственных,
экономическихииныхпредпосылокзаконов,другихправовыхактов.

Юридическоетолкование(атакжеустановлениефактическихоб-
стоятельствделаприпримененииправа)–этонастоящаяисследова-
тельскаяработа.Толкованиеправапредставляетсобойвизвестном
смыслепроцесс,обратныйтому,которыйосуществляетсязаконодате-
лемприпринятиизаконов.Похарактерудеятельности,еслиисполь-
зоватьаналогиюпоземляным,археологическимразработкам,–это
своегорода вскрышныеработы,когдаслойзаслоемвскрываютсяпоч-
венныйпокров,затем–слоиземли,нередкопустойпородыдлятого,
чтобывконцеконцовдобратьсядожеланного,искомогообъекта,при-
родныхбогатств.Мысльлица,осуществляющеготолкование(интерпре-
татора),издесьидетотслоякслоююридическойматерии–отанали-
забуквального,языковоготекстаканализудогмыправа,юридических
особенностейправовыхнорм,авсвязисэтимикнравственным,соци-
альнымиинымосновам,предпосылкамправовыхпредписаний.Ивсе
это–стем,чтобыустановитьдействительноесодержаниенормправа.

Толкованиеправараскрываетсвоевысокоеюридическоепредна-
значениеивтожевремявусловияхгражданскогообщества,демокра-
тии,правовогогосударства,развитойправовойкультурыневыходитза
рамкизаконности.Вобстановкежетоталитарногогосударства,режима
самовластияононередкоявляетсявыражениемюридическойказуи-
стики,манипулированияправомиправовымикатегориями,аподчас
ипрямым,подпредлогомякобы«толкования»,попраниемдейству-
ющегозакона,витоге–произволомибеззаконием.
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4. Способы толкования.Способытолкования–этоприемы, кото-
рые основываются на данных определенной отрасли знаний и использу-
ются при раскрытии содержания юридических норм в целях их практи-
ческой реализации.

Основнымиспособами,концентрирующимиоднотипныеприемы
толкования,являютсяследующиепять:грамматический,логический,
специально-юридический,систематический,исторический.

Грамматическое толкование.Этотолкование,котороеосновывает-
сянаданныхграмматики,лексики,наукфилологическогоцикла.Его
сутьзаключаетсявтщательнойграмматико-синтаксической,«бук-
вальной»вязыковомотношениипроработкетекстазакона,ванали-
зеслов,предложений,словесныхформулировокюридическихнорм,
изложенныхвтекстенормативногодокумента.

Грамматическоетолкованиеявляетсясредивсехспособовтолко-
ванияпервичнымиисходным.Ибоюридическиенормысуществуют
тольковязыковойформе,всегдавыражены,какправило,втекстенор-
мативногодокумента,конструируютсяввидеграмматическихпредло-
жений.Поэтомуприрассмотрениизаконаиспособовеготолкования
всегдастрогоразличаются,условноговоря,«буква»и«дух»закона,т.е.
спозицийюридическойнауки–буквальныйтекстидействительное
содержаниеюридическихнорм.Этодействительноесодержаниерас-
крываетсяспомощьюиграмматическогоанализабуквальноготекста,
ивсехдругихспособовтолкования.Однакововсехслучаях«буква»
законаостаетсяисходнойосновойегопонимания.

Притекстуальном,грамматическоманализесущественноважно
«все»–иобщеупотребляемоезначениеслов,иихморфологические
характеристики,исинтаксическоепостроение,играмматическиесвя-
зислов,ит.д.

ВотодинпримеризнормативныхположенийГКРфозалоге.
Сточкизренияобщеупотребимыхправилсоюзы«или»и«либо»тож-
дественны,могутиспользоватьсявкачествевзаимозаменяемых,про-
извольно.Вп.2ст.354ГКРфговоритсяопрекращениизалогапри
изъятииимущества«...натомосновании,чтовдействительностисоб-
ственникомэтогоимуществаявляетсядругоелицо…,либоввидесанк-
циизасовершениепреступленияилииногоправонарушения...».Ясно,
чтовданномслучаесоюзы«либо»и«или»имеютсвоеособоесмысло-
воезначение:черезсоюз«либо»указываетсянадваразныхоснования
прекращениязалога,асоюз«или»помогаетрасшифроватьодноизта-
кихоснований:имеетзначениеизъятиеимуществавкачествесанкции
засовершениепреступленияилииногоправонарушения.
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Придаваясущественноезначениеграмматическомутолкованию,
нужновместестемвидетьито,чтоприуяснениисодержаниязакона
недостаточноограничиватьсяоднимтолькоэтимспособом.

Темболеечтовзаконодательномтекстемогутбытьграмматиче-
скиепогрешности,допущенныеприеговыработке.Например,при
формулированииположенийзаконаврядеслучаевоказываетсяне-
обходимымуказатьнетольконадиспозитивностьнормы(нормадей-
ствует,еслииноенепредусмотренодоговором),ноинавозможность
установленияиногопорядкадругимзаконом;итогда,какэтообычно
иделается,предложениесиспользованиемсоюза«или»строитсятак:
еслииноенепредусмотренодоговоромилизаконом.

Новотвст.37Закона«Озалоге»,принятогов1992г.,данадругая
формулировка:«еслииноенепредусмотренодоговоромизаконом».
Вместосоюза«или»использовансоюз«и».Аэтоимеетздесьприн-
ципиальноезначение:строгограмматическисоюз«и»означает,что
«инойпорядок»долженбытьпредусмотренодновременноизаконом,
идоговором.Итолькоиспользуядругиеспособытолкования(вчаст-
ности,специально-юридическое),можнобылоивтовремяприйти
квыводу,чтоздесьтоже«инойпорядок»можетбытьустановленне-
зависимодруготдругакакдоговором,такизаконом.

Логическое толкование.Этотолкование,котороеосновываетсяна
требованиях(законах)иправилахформальнойлогики.Здесьвпол-
номсоответствиислогическойприродойправавцеломиспользуются
формально-логическиеспособы–преобразованиепредложения,до-
ведениедоабсурда,аргументыотпротивногоит.д.,причемкакипри
грамматическомтолковании,–наматериалесамойюридическойнор-
мы(т.е.невыходязапределытекстазакона).

Законыиправилаформальнойлогикивследзаграмматическим
анализом(аточнее,вединствесним)позволяютсделатьещеодин
шагкраскрытиюсодержанияюридическихнорм.Ведьмысльиволя
законодателявыражаютсянетольковвидеграмматическихпредло-
жений,ноивлогическойорганизации,логическомпостроениисо-
держаниянорм.

Иэтотемболееважно,чтоправопосамойсвоейприроде–фор-
мально-логическийфеномен,гдеопределяющимиегоособенностями
какнормативногообразованияявляютсялогическаястройностьиза-
конченность,непротиворечивостьипоследовательность.

Значит,дляпониманиянормправадолжныбытьвполноймере
использованылогическиезаконыиправила.

Вот,например,какойвопросвозниквделе«Петров–Костин».
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ДоговормеждуПетровымиКостинымкасаетсязалогадачи,т.е.
объекта,связанногосземлей(ипотеки),иэтивопросывсоответст-
виисГКРфдолжныбытьурегулированывособомзаконеобипо-
теке.

Междутемвовремяданногопроисшествияирассмотрениядела
такогозаконанебыло,аподействовавшимнатотмоментзаконопо-
ложениямпредметзалогапоипотекенепередаетсязалогодержателю.
ПодоговоружемеждуПетровымиКостинымтакогородапередача
произошла,ивозникающиевсвязисэтимвопросы,втомчислевслу-
чаегибелипредметазалога,должнырешатьсясучетомэтогофакта.
Добавимсюдаитообстоятельство,чтоотношенияпоиспользованию
предметазалогазалогодержателем(использованиюдачиКостиным,
егосемьей)иранее,итеперьзакономнеурегулированы.

Самасутьсложившихсяздесьотношенийприводитктому,что
вданномслучаерешающуюрольдолжнасыгратьюридическаялоги-
ка,выраженнаяваналогиизакона.

Вотпочемуследуетпризнатьоправданным,чтосудприменилпо
рассматриваемомуделупоаналогиинормыобаренде.

Наиболеечастоприистолкованииюридическихтекстов,какпра-
вило,лаконичных,суплотненнымюридическимизложением,исполь-
зуетсяформально-логическийприем«преобразованияпредложения».
Именнотакимпутемизкраткихформулможнообразоватьразверну-
туююридическуюнормусовсемиэлементами(гипотезой,диспози-
цией,санкцией)илимысленносформулироватьчеткиеиразвернутые
нормативныепредложения.

Например,вГКРфдалеконевсегдапрямоговоритсяораспреде-
лениибременидоказывания.Ноформулировку,скажем,п.3ст.401
отом,чтопредприниматель«...несетответственность,еслинедокажет,
чтонадлежащееисполнениеоказалосьневозможнымвследствиене-
преодолимойсилы...»,можнологическипреобразоватьвдругоепред-
ложение–«еслиустановленфактнеисполненияилиненадлежащего
исполненияобязательства,тонарушитель-предпринимательдлято-
го,чтобыосвободитьсяотответственности,обязандоказать,что...».
Иэтопредложениеужепрямораскрываетсутьпредписанийзакона
ораспределениибременидоказываниямеждусторонами,чтопрямо
соответствуетп.2ст.401.

Такоелогическое«преобразованиепредложения»прианализеюри-
дическихнормпроисходитнепрерывно,вомногихслучаяхсамособой,
незаметнодляинтерпретатора(вособенностиеслионосновательно
овладелзаконамииправиламиформальнойлогики).
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Специально-юридическое толкование.Этотолкование,котороеос-
новываетсянаспециальныхюридическихзнаниях,наданныхюри-
дическихнаук.

Такиеданныемогутсодержатьсяивсамомтекстезакона(когда,на-
пример,втекстеимеютсядефинитивныеположения,особоопределя-
ютсяпонятия,внашемслучае–понятиязалога,непреодолимойсилы).
Нередкоонивключаютсявпроцесстолкованияпосредствомразъясне-
нийкассационныхинадзорныхсудебныхинстанций,научныхкоммен-
тариев.Особенносуществен«багаж»юридическихзнанийлиц,участ-
вующихвпримененииправа.Вовремяпренийсторонвсуде,обсужде-
нияделасудьямивсовещательнойкомнате,затемвтекстесудебного
решениябольшуювесомость,нарядуслогическимиаргументами,при-
обретаютдоводы,базирующиесянаданныхюридическихнаук.

Важноеместосредиспециальныхюридическихданных,исполь-
зуемыхпритолкованиизакона,занимаютзнанияоюридическихкон-
струкциях,видахюридическихправиобязанностей,юридических
фактах,юридическойответственностиизащитеправ,типахпрезумп-
цийит.д.Вомногихслучаяхтолькосихпомощьювозможнораскрыть
внеобходимомобъемесодержаниеюридическихнормитемсамым
обеспечитьправильное,точноеприменениезакона.

Так,по«делуПетров–Костин»существенноезначениеприоб-
релознаниесвоеобразиятакойкатегории,как«вещныеправа».Ведь
КостинподоговорусПетровымсталнетольконосителемдоговор-
ныхправиобязанностей,ноисубъектомвещныхправнапредметза-
лога–дачу.Асвоеобразиевещныхправ(этакатегориядопоследнего
временинеиспользоваласьвзаконодательствеинедостаточноосваи-
валасьнаукой,итольконовыйГКРфввелеевоборот)ипредопреде-
ляетособенностиобязанностейиответственностисторон,втомчис-
ле,например,приневиновной,случайнойгибеливещи.Весьмаслож-
ный,юридическитонкийхарактеримеетинститутзачета(взаимное
погашениевстречныходнородныхтребований),которыйиспользо-
валпорассматриваемомуделусуд.

Толкованиеправаюристом-профессионаломявляетсякомпетент-
нымпотойпричине,чтоюристпринадлежащейпрофессиональной
подготовкеможетиспользоватьвпроцессетолкованияспециальные
юридическиезнания.

Сэтойточкизренияспециально-юридическоетолкованиезани-
маетцентральное,ключевоеположениесредиспособовтолкования.
Иименноонопозволяетрассматриватьтолкованиевкачествесвоего
родавершиныюридическойнаукииюридическогоискусства,гдесмы-
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каютсятеоретическоеиспециальноепознанияигдеонираскрывают
своюсилуивозможностиприрешенииконкретныхюридическихдел.

Систематическое толкование.Этотолкование,котороеосновывает-
сяназнанияхсвязейкаждойюридическойнормысдругиминормами,
собщиминормативнымиположениями,спринципамиправа.Систе-
матическоетолкованиеявляетсяпродолжениемлогическогоиспеци-
ально-юридического.Егосутьзаключаетсявтом,чтонормасопостав-
ляетсясдругиминормами,устанавливаютсяееместоизначениевдан-
номнормативномакте,вотраслиправа,вовсейправовойсистеме.

Посколькукаждаяюридическаянормасвязанасомногимидруги-
ми,действуетнеизолированно,авединствесними,причемвсоставе
целостныхинститутов,отраслейправа,всейправовойсистемы,тодо-
статочнополнораскрытьсодержаниеданнойнормы;правильнопонять
еевпринципеневозможнобезучетамногообразныхсвязейсомногими
другиминормами,иныминормативнымиположениямиипринципами.

Существуютюридическиенормы(статьи)–отсылочные,блан-
кетные,—которыепостроенытак,чтовообщемогутрассматриваться
тольковединствеснормами,ккоторымсделанаотсылка.Необходи-
мообратитьвниманиеинанормы,которыесодержатсявобщихпо-
ложениях(общейчасти)кодифицированногоакта:онидолжныучи-
тыватьсяпритолкованиилюбойнормыэтогоакта.

Притолкованиитойилиинойюридическойнормыпередглазами
интерпретатора(ивмыслях,и«настоле»)долженбытькодекс,атак-
жедругиенормативныеакты,относящиесякданномуделу.Напри-
мер,по«делуПетров–Костин»дляпониманиялюбойнормы,свя-
заннойсзалогомимущества,нужно,чтобывместесданнойнормой
вполезрениянаходилисьвсеиныенормыГражданскогокодекса,все-
гогражданскогозаконодательства.

Вот,например,положенияотом,чтозалогодержательобязанвпол-
номобъемевозместитьзалогодателюубытки,причиненныеутратой,
недостачейилиповреждениемпредметазалога.

Однакочтозначитв«полномобъеме»?Дляответанаэтотвопрос
итребуетсясистематическоетолкование.Главноездесь–обращение
кобщимнормамгражданскогозаконодательства,устанавливающим
правилаобобъемевозмещенияубытковпогражданскимобязатель-
ствам(внастоящеевремяэтиправилазакрепленывст.15ГКРф).

Историческое толкование.Этотолкование,основанноенаданных,
относящихсякисторическойобстановкеизданиязакона,ксвязанным
сэтимисторическимсобытиям,ходуихарактеруподготовки,обсу-
жденияипринятиязакона,егоотдельныхположений.



Главапятая.Действиеправа

367

Существенноезначениевисторическомтолкованииимеютальтерна-
тивныепроекты,публикациивпечатиприобсуждениипроекта,восо-
бенностидебатывзаконодательноморгане,вносимыепоправки,осно-
ванияихпринятияилиотклоненияит.д.Важнейшийисточниксведе-
нийповсемэтимвопросам–протоколызаседанийзаконодательного
органа,свидетельстваразработчиковпроекта,участниковдискуссий.

Так,использованныйвзаконеособственноститермин«достояние»
напервыйвзглядозначаеттожесамое,чтоитермин«собственность».
Ктакомужевыводуможноприйти,еслипровестиграмматическое,ло-
гическое,систематическое,специально-юридическоетолкование.Тем
болеечтовроссийскихзаконахсоветскогопериодаподобноеотож-
дествлениедействительновстречалось.Итолькосодержаниеострых
дебатовповопросамсобственности,происходившихприпринятии
закона,даетоснованиесделатьвыводотом,чтопонятие«достояние»
(обозначавшееобладаниеприроднымиобъектаминародом,нациями)
использованокакраздлятого,чтобыоттенитьсвоеобразиеданныхот-
ношений,лежащихвинойплоскости,чемотношениясобственности
встрогомсмыслеэтогослова.

Рассматриваемыйспособтолкованияможетзатрагиватьиболееос-
новательныеисторические,втомчислеисторико-правовые,данные.
Например,в1993г.прирешениивопросовприватизацииоднимизве-
домствбылподготовлензаконопроект,вкоторомвроссийскоеправо
вводиласьконструкция«доверительнаясобственность»(этаконструк-
циябыладаже«продвинута»черезпрезидентскийуказсволюнтарист-
скойформулировкой–«ввестивгражданскоезаконодательствоин-
ститутдоверительнойсобственности...»).Междутем,какпоказыва-
етисторико-правовойанализ,этаконструкциявыработанавособых
историческихусловияхВеликобритании,иеевведениеразрушилобы
сложившуюсясистемуправовыхотношенийвРоссии.

Историческиеданные,однако,используютсятолькокакодиниз
способовтолкования.Какбынибыловеликозначениетакихданных
(например,прямыесвидетельстваразработчиковпроектазакона),они
самипосебенемогутбытьисточникомдляпониманиязаконаикак
таковыенемогутбытьположенывосновупринимаемыхюридических
решений.Послетогокакзакон,инойнормативныйюридическийакт
принят,обрелюридическуюсилу,единственнойосновойдляреше-
нияюридическогоделаявляетсязаконодательныйтекст,преждевсего
сама«буква»закона–тамысльитаволязаконодателя,которыевы-
раженывформулировках,всловесно-документальныхположениях
нормативногоюридическогоакта.



Азыправа:Азбукаправадлявсех

368

Взаключениекраткойхарактеристикиспособовюридическоготол-
кованиянеобходимообратитьвниманиенато,чтовсеонииспользу-
ются в совокупности, в комплексе.

Витогеумелоиспользованныеспособытолкованияприводяткуста-
новлениюдействительногосодержанияюридическихнорм,когда«сра-
батывают»всеуровниюридическогоанализа–преждевсегоанализ
буквальноготекста,затемдогматическийанализинаконец–социаль-
но-историческийанализ,скаждымизкоторыхсвязаны«свои»спосо-
быюридическоготолкования.

5. Результаты юридического толкования. Результатомюридическо-
готолкованиядолжнабытьясность,определенностьвпредставлени-
яхинтерпретатораосодержанииюридическихнорм.Здесьдействует
законформальнойлогики«исключенноготретьего».Результатомтол-
кованиянедолжныбытьвыводытипа«ида,инет»,«ито,идругое»,
адолжнобыть«толькоэто»,«толькода»,«тольконет».Оставшиесяже
неясностиинеопределенности,являясьвнеобходимыхслучаяхосно-
ваниемдляпостановкивопросаопересмотререзультатовтолкования
(втомчислетого,которыйсодержитсяврешениисуда),могутслужить
поводомдляпостановкивопросаонеобходимостиофициальнойин-
терпретациисостороныуполномоченныхнатоинстанцийилидля
внесениякоррективвзаконывпорядкеправотворчества.

Достижениеположительногорезультатаюридическоготолкова-
нияврядеслучаевдостигаетсявитогемноготрудной,напряженной,
длительнойработы.

Поделу«Петров–Костин»решениесудасостоялось,делорас-
смотреновкассационномпорядкеобластнымсудом.Вцеломтолко-
ваниезакона,выраженноговсудебномрешении,представляетсяубе-
дительным–яснымиопределенным.Недаром(еслидажесудитьпо
приведеннымранее«фрагментам»)судебноерешениеподелунетоль-
копространно,касаетсявсехтрудныхвопросов,ноиотличаетсятща-
тельным,скрупулезнымразборомкаквозникшейжизненнойситуа-
ции,такиположенийзакона1.Учтемприэтомещеито,чтотолкование

1 Ивсежетрудные(помнениюрядаюристов«нерешенные»проблемыпотолкова-
ниюположенийвсвязисуказаннымделом)ещеостались.Однаизтакихпроблем,по
мнениюадвокатаКостина,–этоответственностьКостиназагибельимущества,проис-
шедшаяврезультатеударамолнии.Напомнювыводысудапоэтомувопросу–«…истец
недоказалиотсутствиесвоейвинывгибелидачи.Посмыслуп.1ст.401ГКРфвина
должникавнеисполненииобязательствапрезюмируется.Истецнедоказал,чтопри-
нялвсезависящиеотнегомерыдлясохранностиарендованногоимуществаи,вчаст-
ности,принялнеобходимыемерыпожарнойбезопасностинапериодс25сентября
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законаосуществленоздесьсудом,которому«дано»применятьзакон,
причемтак,чтобысвязыватьегопониманиесособенностямиданной
жизненнойситуации,ееправовойсутью.Итемсамымподкреплять
авторитетзаконаавторитетомправосудия.

6. Виды толкования по объему.Результаты толкования не могут 
выходить за пределы толкуемой нормы.Толкованиедаетновоезнание
онорме,которое,однако,представляетсобойтолькоконкретизирую-
щеесуждениеоней,ноненовоенормативноеположение.Всвоевре-
мяКонституционныйСудРоссийскойфедерациипризналнеконсти-
туционнымпостановлениеВерховногоСоветаотолкованииоднойиз
статейКонституции1977г.,вчастности,потому,чтовэтомпостанов-
лении«посуществуустанавливаютсядвеновыенормы,касающиеся
компетенции,порядкаорганизацииидеятельностиоргановвласти
иуправленияМосквы».Вместестемвсоответствииссовременным
пониманиемместаифункцийпринциповправавправовойматерии
вполнеоправданнополагать,чторезультатомтолкованияможетстать
«найденный»втекстеправовойпринцип,которомуюридическаяпрак-
тикаможетпридатьобщеезначение–значениеправоположения(ес-
литакоетолкованиесогласуетсястекстомданногозакона).

Вместестемрезультатытолкованиямогутбытьразличнымивза-
висимостиотсоотношениябуквальноготекстаидействительногосо-
держанияюридическихнорм.Исходяизэтогосоотношенияразлича-
ютсятривидатолкованияпо объему:

– буквальное (адекватное)толкование–такоетолкование,всоот-
ветствиискоторымдействительноесодержаниеюридическихнорм,
раскрытоеврезультатетолкования,соответствуетбуквальномутексту,
«букве»закона.Вкачествепримераобратимсякнормативномуполо-

по30сентября,когдаарендованнаядачабылаоставленаимбезнадзора».Но,спра-
шивается,развесобственникдачи(ещедопередачиеевзалог-аренду)недолженбыл
загодяпринятьмерыпожарнойбезопасности?Ивообще,нетлитуттакназываемого
вюриспруденции«случая»,когданиоднаизсторонненесетответственности?Аесли
принятьвовниманиедовод«непреодолимойсилы»(молния!),топоточномусмыслу
п.3ст.401ГКРфтакогородаситуациякасаетсяпредпринимательскойдеятельности?
Вопросы,вопросы…Икстатитутже–контрвопросыиконтрдоводы…

Новседело-товтом,что,опираясьназакониоставаясьвегорамках,судисходилиз
«смысла»егоположений(очемпрямосказановрешении).Идалвэтойсвязитакуюаргу-
ментацию,котораякасаетсятолькоданнойконкретнойжизненнойситуацииикотораясви-
детельствуетоповышенной ответственностилица,котороенетолькобылообязанообеспе-
читьсохранностьполученноговзалогимущества,ноииспользовалоэтоимуществовсво-
ихинтересах(здесьуже,дажевобстановкепреклоненияперед«буквойзакона»,даетосебе
знатьвысокаярольсудавутверждениивысокихпринципов,«духа»права).
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жениюст.339ГКРф:«Договорозалогедолженбытьзаключенвпись-
меннойформе».Какни«крути»этоположение,какиеспособытол-
кованияниприменяй,егодействительноесодержаниеимеетстрого
определенныйхарактер,оноточносоответствуетеготекстуальному,
языковомувыражению.Пообщемуправилутолкованиехорошоот-
работанныхзаконовявляетсябуквальным:ононеýжеинешире,чем
егобуквальныйтекст;

– распространительноетолкование–такоетолкование,всоответст-
виискоторымдействительноесодержаниеюридическихнорм,рас-
крытоеврезультатетолкования,шире,чембуквальноезначениеслов.
Так,«утрату»ввыражениист.344ГКРфобответственностизалого-
держателяза«полнуюиличастичнуюутрату»переданногоемупред-
метазалоганужнопониматьболеешироко,чембуквальноезначение
этогослова.«Утрата»означаетигибель,исаморазрушение,ивседру-
гиеслучаипрекращениясуществованияданногопредмета;

– ограничительноетолкование–такоетолкование,всоответствии
скоторымдействительноесодержаниеюридическихнорм,раскрытое
врезультатетолкования,ýже,чембуквальныйтекст,«буква»закона.
Например,вст.401ГКРфвкачествеоснованияосвобожденияотот-
ветственностилица,занимающегосяпредпринимательскойдеятельно-
стью,занеисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательства
указываетсяна«непреодолимуюсилу».Этовыражениепонимается
всуженномсмысле:имеетсяввиду«непреодолимое»невпсихоло-
гическом,нравственномилидажевсоциальномзначении,атоль-
ковзначениинепредотвратимости,стихийно-природнойнеотвра-
тимостинаступлениявредоносныхпоследствий,которыевусловиях
нормальнойжизнедеятельностисовременногообществаневозможно
предотвратить(весьмапримечательно,чтотакогородадефинитивные
характеристикиданытеперьнепосредственновтекстеп.3ст.401).

Распространительноеиограничительноетолкованиеосуществля-
ютсястроговпределахтолкуемойнормы,нито,нидругоене«расши-
ряет»ине«сужает»содержаниенормыидаженеколеблетнепогреши-
мость«буквы»закона,атольковыявляетдействительныйсмыслюри-
дическойнормы,смысл«буквы».

Именноэтимраспространительноетолкованиеотличаетсяотвнеш-
непохожегонанегоинститутааналогиизакона(применениекопреде-
леннымфактамсходныхюридическихнорм).Прираспространитель-
номтолкованииданныеобстоятельстваохватываютсясодержанием
закона:законодательих«имелввиду».Прианалогиижезаконаопре-
деленныефактынеохватываютсянибуквальнымтекстом,нисмыс-
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ломзакона:законодательих«неимелввиду».Например,приформу-
лированииположенийобарендезаконодательвовсенеимелввиду,
чтоонимогутбытьпримененыкнекоторымотношениямпризалоге
имущества.Здесьсудраспространяетопределенныенормативныепо-
ложения,выработанныевотношенииаренды,нановыйкруготноше-
нийпопризнакусходства.

Разъяснятьнормативныеактымогутвселица.Однакозначениета-
когоразъяснения,егоюридическаяобязательностьикомпетентность
неодинаковы.Взависимостиотэтогоразличаетсятолкованиеофици-
альноеинеофициальное,споследующими,болеедробнымиподраз-
делениямипоюридическойсилеикомпетентности.

Официальное толкование.Эторазъяснение,котороедаютвофици-
альномпорядкегосударственныеорганыидолжностныелицаврам-
кахихкомпетенции.Такоеофициальное,властно-обязательноеразъ-
яснениеможетбыть:

а)нормативным;
б)казуальным(индивидуальным).
Однимизпримеровнормативноготолкованияявляетсятакназы-

ваемоеаутентическоетолкование,т.е.разъяснение,исходящееотто-
гожесамогооргана,которыйиздалтолкуемуюнорму.

ОсобозначимымивофициальномтолкованииявляютсяактыКон-
ституционногоСуда,дающегонормативныеразъясненияпоконститу-
ционнымвопросам.Всоответствиисч.5ст.125КонституцииКонсти-
туционныйСуддаеттолкованиеКонституцииРоссийскойфедерации,
причемпозапросамвысшихгосударственныхинстанций(Президен-
та,Советафедерации,ГосударственнойДумы,Правительства,орга-
новзаконодательнойвластисубъектовРф).ВерховныйСудиВысший
АрбитражныйСуднаоснованииобобщенияюридическойпрактики
врядеслучаеввырабатываютправоположения,имеющиезначениеоб-
щихправил,призванныхобеспечитьнадлежащееприменениезакона.

Неофициальное толкование.Эторазъяснение,неимеющееформаль-
ного,юридическиобязательногозначения,т.е.лишенноеюридиче-
скойсилы.Влияниенеофициальноготолкованиязависитотуровня
егосодержательнойкомпетентности,авторитетности,отегоправиль-
ностииубедительности.Здесьнетавторитетавласти,ноестьвласть
авторитета.Внеофициальномтолкованиивыделяются:

а)доктринальное толкование(разъяснения,комментарии,давае-
мыенаучнымиработниками,преподавателями,квалифицированны-
мипрактикамиврезультатенепосредственноготеоретическогоана-
лизаправа,правовыхконцепций–доктрин;
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б)специальное компетентноетолкование,т.е.разъяснения,которые
основанынапрофессиональныхзнанияхвобластиполитикиипра-
ва,втомчислетолкование,осуществляемоеюристами-практиками–
прокурорамиисудьями,наприемахграждан,консультантамивсудах,
работникамиюридическихслужбиадвокатами,редакциямиюриди-
ческихжурналоввспециальныхконсультацияхиобзорах.

3. Решение юридического дела

1. Правовая квалификация.Правоваяквалификацияимеетприпри-
мененииюридическихнорм«сквозное»значение:оназавершаетисво-
дитвоединовсестадии,имеющиепоотношениюкрешениюделапред-
варительныйхарактер,–установлениефактическихобстоятельств,вы-
борюридическихнормитолкованиеправа,атакжеохватываетисамо
решениеюридическогодела.

Правоваяквалификация–это юридическая оценка всей совокупно-
сти фактических обстоятельств дела путем отнесения данного случая 
(главного факта) к определенным юридическим нормам, к тем или иным 
юридическим конструкциям.

Основноеприправовойквалификации–оценкадоказательств
ивместестемопределениеотраслиправаиюридическойконструк-
ции,котораяохватываетданныйслучай.

Возьмемкпримерутакойслучай(ситуацию),какпричинение
гражданинуувечьяврезультатеавтотранспортногопроисшествия.
Квалификацияданногоделасостоитпреждевсеговопределении
того,врамкахкакойотраслиправадолжнопроисходитьвозмеще-
ниевреда:иливпорядкесоциальногообеспечения,иливграждан-
ско-правовомпорядке,илисодновременнымприменениемобоих
порядков.Еслиприменительнокгражданско-правовымотношени-
ям,тоноваяграньквалификации–какаяюридическаяконструкция
распространяетсянаданныйслучай:системастрахованияилиграж-
данскойответственности.Икогдаопределено,чтоврассматривае-
момслучаеприменяетсяинститутгражданскойответственности,да
притомпонормам«ответственностизавред,причиненныйисточ-
никомповышеннойопасности»,делооказываетсянадлежащимоб-
разомквалифицированным.

Аналогичныевопросывозникаютвуголовномправе,например,
принанесениигражданинутелесныхповреждений.Чтоэто?Преступ-
лениепротивличности?Еслида,токаковсоставпреступлениявдан-
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номслучае?Умышленноепричинениетяжкоготелесногоповрежде-
ния?Покушениенаубийство?Превышениепределовнеобходимой
обороны?Ответнапоставленныевопросы,определениесоставапре-
ступленияивсоответствиисэтимконкретной«статьи»Уголовного
кодекса,точнойнормыидаетквалификациюпреступления.

Тожесамоевделе«Петров–Костин».Издесьправоваяквалифи-
кациякасаетсятипаивидадоговоров(требуетответа,вчастности,не-
простойвопросовидезалога),юридическойприродывозникающих
вданномслучаеправ,втомчислеотносятсялионитолькокобяза-
тельственнымправамиликвещнымтоже.

Весьмасущественнойпроблемойвделе«Петров–Костин»явля-
етсявопросотом,какимобразомквалифицироватьотношенияпоис-
пользованиюКостиным,членамиегосемьиполученнойвзалогдачи.
Этиотношения,абстрактнорассуждая,могутбытьвычлененыирас-
сматриватьсявкачествесамостоятельногодоговорааренды.Возмо-
женидругойвариант(ионпорядупунктовпредставляетсяпредпоч-
тительным)–рассматриватьиспользованиеКостинымдачиввиде
своеобразногоотношения(прямонеурегулированногозаконом),на-
ходящегосявнераздельнойсвязисзаемнымиизалоговымиотноше-
ниями.Судяпоматериаламдела,Петровсогласилсянаиспользова-
ниедачи«вответ»напредоставлениезайма,учитываяприэтом,что
стоимостьзалоговогоимущества(подоговору)неявляетсядостаточ-
нымобеспечениемсуммызайма.

2. Решение дела.Вотикульминациявсеготого,чторассматривает-
сяв«азах».Решение юридического дела – это завершающая фаза, итог 
применения права.Подугломзренияюридическогорегулированиявце-
ломоноиестьсвоегородакульминационныйпунктразрешения данной 
жизненной ситуации, потребовавшей приведения в действие на власт-
ной основе объективного права, закона.

Сформально-логическойсторонырешениеюридическогоделапред-
ставляетсобойумозаключение,вкоторомконкретныефакты(фак-
тическиеобстоятельства)подводятсяподнормуправа.Приэтомсуд,
инойправоприменительныйорганвсилувластно-государственных
правомочийраспространяетобщиеправила,содержащиесявзаконе,
насвоеобразныежизненныеобстоятельства,осуществляет«привяз-
ку»юридическихнормкданнымобстоятельствамиговоритнаосно-
вевсегоэтогосвое«властноеслово»–«судитпоправу».

Результатрешенияюридическогодела–индивидуальный акт,го-
сударственно-властноевеление,предписание,облекаемоевдокумен-
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тальнуюформу,вформуакта-документа–приговора,решения,опре-
деления,заключенияит.д.

Государственно-властноевеление,являющеесярезультатомреше-
нияюридическогодела,можетиметьдвоякуюправовуюфункцию:

–во-первых,егоюридическоезначениеможетсостоятьвюриди-
ческой констатации,т.е.впризнаниисуществованияопределенных
фактов,ихправомерностиилинеправомерности,втомчислевпри-
знаниилибонепризнаниитогоилииногоправазаданнымлицомили,
напротив,вконстатацииподанномусобытиюфактаправонарушения;

–во-вторых,решениеюридическогодела,крометого,можетвклю-
чатьновое юридическое обременение–налагатьнаказание,устанавли-
ватьобязанностьсовершитьопределенныедействиявтотилииной
срок,передатьимущество,уплатитьсуммудолгаидр.

Вовторомслучаепослевынесениярешениянеобходимадополни-
тельнаядеятельность компетентных органов по исполнению решения –
приговорасуда,решенияорганаарбитражногоправосудия,которы-
миналоженывзыскания,новаяобязанность.

Средиактовпримененияправаследуетразличать:основной акт,
вкоторомвыраженорешениеюридическогоделавцелом,и вспомога-
тельные(промежуточные,сопутствующие,дополнительныеидр.)ак-
ты,совершаемыеприустановлениифактическихобстоятельствдела,
входесудебногопроцесса,наиныхстадиях.

3. Документальное оформление принятого решения.Каждыйактпри-
мененияправаявляетсяактом-документом.Внем(какивнорматив-
номюридическомакте)естьтекст,которыйсоставляетсявсоответствии
стребованиямиюридическойтехники,втомчислевсоответствиистре-
бованиямииспользованияюридическойтерминологии,определенных
юридическихконструкций.Вчастности,вправоприменительномакте,
какивнормативныхюридическихактах,естьреквизиты–название,
подписи,дата,строгаяструктура,используютсясвоеобразныеформу-
лыюридическогоязыка–стандартныеюридизированныевыражения.

Современемвырабатываютсяиполучаютзакреплениевнорма-
тивныхактах,существуютвобыкновенияхпрактикитипизирован-
ные, стандартные формуляры актов-документов,которыеупорядочи-
ваютюридическуюработу,вносятвнеенеобходимуюопределенность,
юридическуюидокументальнуюстрогость.Особенностиправоприме-
нительныхактов,требованиякнимизучаютсявспециальныхюриди-
ческихнауках,преждевсегонаукахпроцессуальногоправа–уголов-
ногопроцесса,гражданскогопроцесса,административногопроцесса.
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глава шестая  
О дОгме права

1. Первичные и строгие данные о праве – «догма права»

1. Что такое «догма права»? То,очемговорилосьвэтойкниге,со-
держащейначальныесведенияоправе(«азы»),полезновзаключение
вкратцерассмотретьиснесколькоинойстороны.

Вобластиюриспруденциипринятоговоритьотом,чтопракти-
кующиеюристыиученые-правоведыимеютделос«догмойправа».

Чтоследуетпониматьподэтимтермином?Вопростемболеесуще-
ственный,чтоисамуюридическуюнаукунередконазывают«догма-
тическойюриспруденцией»,или«юридическойдогматикой».

Вданномслучаеввыражениях«догмаправа»,«догматическаяюрис-
пруденция»имеетсяввидунечтоиное,какспецифическийпредмет
юридическихзнаний,особыйсекторнашейсоциальнойдействитель-
ности–юридическиенормы,законы,прецеденты,правовыеобычаи,
обособленныевсоответствииспотребностямиюридическойпракти-
кивкачествеосновырешенияюридическихдел.Нопочемужевсеэто
именуется«догмой»?

Слово«догма»призвановюриспруденцииотразитьотношениелю-
дей,ипреждевсегоправоведов,ктомуглавному,чтообразуетпред-
метюридическихзнаний,–томуоснованию,набазекоторогорас-
сматриваютсяюридическиедела–жизненныеситуации,требующие
правовогорешения.

Самоесущественноездесьзаключаетсявтом,чтоэтоттермин(дог-
маправа)обозначает твердость и непререкаемость самой основы, в со-
ответствии с которой решаются все юридические вопросы.Ибоправо,
выраженноевзаконе,другихисточниках,предстаетипередлюдьми,
ипередгосударствомвточномзначениислова«догма»,т.е.вкачестве
строгого,твердого,неизменногонакаждыйданныймомент,непрере-
каемогооснованиядляповедениялюдейидействийгосударства,вы-
носимыхимрешений(еслиугодно,стольже«святого»,непререкае-
мого,какилюбая«догма»).

Сталобыть,выражение«догмаправа»вобластиюридическойдея-
тельностиизнанийозначаетто,чтообъективное(позитивное)право,
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существующеевданномобществе,вкаждыйданныймомент–это«то,
чтоесть»–строго определенная «данность» и «неизменность».

Причемвотличиеотполитикииидеологии(где,например,снот-
койосужденияпоройговоритсяо«догматическихвзглядах»),вюри-
дическойобластиэтовыражение–«догмаправа»–лишенопривыч-
ныхдлямногихлюдейнегативныхоценочныхоттенков:этовполне
нормальный,«добропорядочный»идажепрофессиональнопрестиж-
ный,знаковыйвюридическойобластитермин.

2. Две плоскости «математики права».Итут,говоряобуказанном
значениивыражения«догмаправа»,нужноиметьввиду,чтов«твер-
дости»и«непререкаемости»догмыправаестьдвеплоскости.

Во-первых,действующееправо,независимоотнашегоотноше-
ниякнемуимер(назревшихилидажеужепредпринимаемых)доего
изменения,нужнопониматьиприменятьтаким,каковооноестьна
данныймоментвсуществующихзаконах,другихисточникахправа.
Иначе–нужносразужезаметить–ниокакойзаконностииправо-
порядкевобщественеможетбытьиречи.Какговорилрусскийправо-
ведИ.А.Покровский,подрассматриваемымугломзрениянеобходи-
мопросто«констатированиесуществующихвданномобщественорм
иустановлениеихподлинногосодержанияввидунепосредственных
практическихинтересовжизни»1.

Ивторое.Вправе,какимибынибыликонкретноесодержаниеза-
конов,данныеюридическойпрактики,правосознания,естьсвоегоро-
дажесткая объективная фактура (структура)–нечтотвердое, стро-
гое и постоянное,неподвластноевольномуусмотрениюипроизволу
никакоголица,втомчисленикакогоправителя,должностногоина-
учногоавторитета(покавустановленномпорядкенеизмененыдей-
ствующиеюридическиенормы,унас–преждевсегозакон).Иосно-
ву,каркастакойжесткойфактурыобразуетнечтотвердоеиисходное
всамойправовойматерии.Аотэтойматерииужетянутсянитиковсе-
мудругому–квысокимпообщепринятымхарактеристикамправа:не
толькокдействующейсистемеюридическихнорм,ноикправовому
прогрессу,иксмыслуправа,икназначениюправовогорегулирова-
ниявжизнилюдей,вбудущемобщества.

Чтообразуеттакуюжесткуюинфраструктуру?Обэтой«догмепра-
ва»иговорилосьвпредшествующихглавах.Особоважноприэтомоб-
ратитьвниманиенато,чтодогмаправа–этонетолькоособыйучасток

1 Покровский И.А.Основныепроблемыгражданскогоправа.М.:Статут,1998.С.60.
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явленийсоциальнойдействительности,ноиееособый мир.Аважней-
шаячертаэтого«особогомира»заключаетсявтом,чтоправопредстав-
ляетсобойлогическую систему.Науровнедогмыправасвоеобразие
правакаклогическойсистемыхарактеризуетсяееглубокимединством
сформальной логикой илишире–математической(символической)ло-
гикой.Иправовданномотношениивыступаетвкачествесвоегорода
обители, исконного, родного очагаформальнойлогики.

Самаяэлементарная,первичнаяклеточкаправа,целеустремлен-
ногонарешениежизненнойситуации(дела),впрактическойжизни
людейужепредставляетсобойлогическийсиллогизм,вкоторомболь-
шойпосылкойявляетсяюридическаянорма(формальноконституи-
рованнаяилисубъективнопредставляемая),малой–данныйжизнен-
ныйслучай,заключением–властное,юридическизначимоерешение.
Изначальнозаложеннаявпозитивномправенаправленностьнареше-
ниежизненныхситуаций,аотсюда–наобеспечениемаксимальной,
предельнойопределенностиврегулированииобщественныхотноше-
ний,наобеспечениееемаксимальновозможнойточности,строгости
достигаетсяпреждевсегокакразприпомощитого,чтовсеэлементы
правовойматерии,всеее«атомы»существуютиразвиваютсявполе
строгихтребованийиправилформальнойлогики,когдавытекающие
изнихвыводывыражаютсяневдиалектическихсужденияхтипа«ида,
инет»,австрогихзаключениях–«толькода»,«тольконет».

Сэтойточкизренияаналитическое правоведение (т.е., напомню, 
юридическая наука, изучающая как раз догму права) является своего ро-
да математикой в области права,в практической деятельности юри-
стов.Математикой–инауровнеформальнойлогики,инауровне
логикиюридической,порядупунктовблизкойквысшейматематике.

Икстати,вовсенеслучайнометоды,используемыеваналитической
юриспруденции,близкиктем,которыеотносятсякматематической
логикеиматематическомумышлению1.Поэтому-то,надозаметить,
фокусомработыпосовершенствованиюзаконодательстваипрактики
егоприменениявомногомявляетсяповышениеуровня«формальной

1 О.Шпенглерпишет:«Правовоемышлениеближайшимобразомродственнома-
тематическому.Ито,идругоежелаетотделитьоттого,чтопредставляетсязрению,
всечувственно-случайное,чтобынайтиздесьмыслительно-принципиальное:чистую 
формупредмета,чистый типситуации,чистую связьпричиныидействия.Поскольку
античнаяжизньвтомееобразе,которыйонаобнаруживаетантичномукритическому
бодрствованию,обладаетвсецелоэвклидовымичертами,возникаеткартинател,отно-
шениймеждунимипоположениюивзаимныхвоздействийпосредствомтолчкаиот-
талкивания,какуатомовДемокрита.Этоиестьюридическаястатика»(Шпенглер О.
ЗакатЕвропы:Очеркиморфологиимировойистории.Т.2.М.:Мысль,1998.С.69).
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логичности»даннойюридическойсистемы,ееподразделений,устра-
нениесуществующихздесьпротиворечий,несостыковок,несогласо-
ванностей–словом,достижениепредельновозможногосовершен-
стваинепротиворечивостидействующегоправасточкизренияфор-
мальнойлогики.

3. центральное звено и составляющие.Центральным звеном в дог-
ме права, как мы видели, являются юридические нормы.Вюридических
нормахичерезюридическиенормы(побольшейчастивнашихусло-
вияхчерезнормы законов, иных формализованных источников)опреде-
ляютсяиситуации,требующиеправовогорешения,ипорядоктаких
решений,аглавное–правовыесредстваразрешенияправовыхситуа-
ций,юридическихдел.

Такимобразом,науровне«догмы»правовыступаетвкачественор-
мативного образования.Причемнашевниманиетутсосредоточивает-
сянаюридическихнормах, выраженных в законах,вкодексах,аотсю-
да–ина«самих»законах.Инетолькоидаженестолькопотому,что
законыдлянас,людей,живущихвроссийскомобществеивомногих
другихстранах,–основнойисточникюридическихнорм,ивследст-
виеэтогоименносзаконамивосновномсвязанывопросыпонима-
нияправаиюридическойпрактики.Главноездесьто,чтозаконы–
этонаиболееразвитаяформазакрепленияюридическихнорм,законы
получаютраспространениеивдругихюридическихсистемах,ивовсе
неслучайнововсеммиреименносзаконами(дажетерминологиче-
ски)связаныпредставленияозаконности–строгомправовомпоряд-
ке,которыйдолженсуществоватьвболееилименееразвитомобще-
стве,признающемправовкачествесоциальногорегулятора.

Догмаправаприпредельнократкомопределенииданнойкатего-
рии–этоиестьформализованные юридические нормы, закрепляемые 
«на бумаге», в законах, других правовых актах, в которых они выража-
ются, существуют.

Вместестемюридическаянаука(аналитическаяюриспруденция)
выделилаиболеедробныесоставляющие догмыправа,ееосновные
элементы,окоторыхтожерассказывалосьвпредшествующихгла-
вах,такиекак:

1)детализированное строение права–правовыенормывовсехих
разновидностях,субъективныеправаиобязанности,связьмеждуни-
ми,именуемая«правоотношением»,юридическиефактыит.д.;

2)источники права–законы,другиенормативныеакты,преце-
дентыит.д.;
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3)индивидуальные юридические акты,иныедействия,связанные
столкованиемправа,егореализацией.Тоестьвсето,чтохарактери-
зуетправо«изнутри».

Важнойсоставляющейдогмыправаявляютсяисточники права.
Здесьнашевниманиеобращаетсяне«вглубь»,неванатомию,нена
детальноепрепарированиесложногостроенияпозитивногоправа,
анапротив,разворачиваетсявдругуюсторону,таксказать,«наружу»,
вовнешниеформыегосуществования,бытия.

Наконец,вследзатем,чтохарактеризуетпозитивноеправо«изнут-
ри»(«юридическимитонкостями»–юридическиминормамиипра-
воотношениями)и«извне» (законами,другимиисточниками,юри-
дическойтехникой),существенноезначениеимеетещеоднасостав-
ляющая,котораяотноситсякюридическойдогме,–действие права.
Тоестьособыеюридическиереальности,связанныесдеятельностью
людейпотолкованиюреализациииприменениюправа,обобщенно
сюридической,судебнойпрактикой.

Втакойпоследовательности(как,надеюсь,подметилчитатель)и
строилосьизложениевэтокнигеизложениеначальныхзнанийопра-
ве–его«азов».

2. Догма права – основа юридических знаний

1. Границы.Научныйпотенциалдисциплины,изучающейюриди-
ческуюдогматику(юридическогопозитивизма,аналитическойюрис-
пруденции),значителен.Онпозволяетнетолькообеспечитьрешение
жизненныхситуацийнапрочнойнаучнойоснове,ноиоткрываетпуть
кформированиюиразвитиютеории права–ивотношенииотдельных
отраслейправа(отраслевыхтеорий–гражданскогоправа,уголовного
праваидр.),ивотношенииправавцелом–общей теории.Некоторые–
пустьинапростейшем,элементарномуровне–положенияэтойобщей
теорииужеизложенывэтойкнигевкачестве«азов»или«азбуки»права.

Нодостаточнылиданные,которыесодержатсявюридическойдог-
ме,дляправовойнаукивцелом?Ведьсамопонятие«догмаправа»
иохватываемыйимправовойматериалсформировалсяиполучилраз-
витиеглавнымобразомвсвязиснасущнымипотребностямиюриди-
ческойпрактики,необходимостьюрешенияжизненныхситуаций,
юридическихдел.

Ивэтойсвязиспрашивается:исчерпываетсялиправоваяматерия
однойлишьдогмойправа?
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Вотодноизсвидетельствтакогорода(иимподобных)вопросов.
Право,какмывидели,–этологическаясистема.Логическая–сточ-

кизренияформальнойлогики,необходимойприрешенииюридиче-
скихдел,осуществлениятребованийзаконности.Вместестемпри
болеевнимательномвзгляденаматериюправаобнаруживаютсята-
киеявления,которыенесводятсякоднойлишьформальнойлогике
(хотяиэтовесьмасущественноизначимо,чтодавноимногократно
высокооцененовнауке).

Всоотношенияхисвязях,характерныхдля«сцепления»частиц
правовойматериинауровнедогмыправа,вкаких-тоихпроявлени-
яхдаетосебезнатьнечтоеще более глубокое и основательное,скрытое
подпокровом«догматикииформалистики».

2. удивительная «троица».Юристысдавнихпорсталиподмечать,
чтоприпопыткахобобщенияиклассификацииданных,относящихся
кдогмеправа,тотут,тотамвозникаетнекаянеизменная«троица»–три
скрытыхзаформальнымикатегориямиэлемента,которыенеизменно
проявляютсявразличныхсекторахконкретногоправовогоматериала.

Так,прихарактеристикеразновидностейзаконовсталообнару-
живаться,чтосуществуютзаконыобязывающие(например,законы,
устанавливающиеобязанностьуплачиватьналоги),законызапрещаю-
щие(например,законы,запрещающиесвободнуюпродажунаркоти-
ческихвеществ),законыдозволительногохарактера(например,зако-
нодательствоосвободепечати).

Всущноститакойжерезультатполучилсяприподробнойкласси-
фикацииюридическихнорм.Послетогокаквнаукебылиобособле-
ныправоохранительныеирегулятивныеюридическиенормы,воз-
никвопрос–каководелениесамихрегулятивныхнорм?Простопо
отраслямправа–конституционныенормы,нормыуголовногопра-
ва,семейногоправаит.д.?Подробныйанализпоказал,чтонаиболее
существеннаясюридическойстороныклассификация–этоделение
регулятивныхнормнатриразновидности:обязывающие,запрещаю-
щие,управомочивающие.

Вновьупомянутаятроицаобнаружиласебяприразграниченииот-
раслейправа.Рядисследователейобратилвниманиенато,чтонетоль-
козаконы,ноивцеломотраслиправагруппируютсяпоуказанным
тремрубрикам.Иоказалось,чтоюридическаяспецификаотраслей,
характерныхдлянихрежимовиметодоврегулированиярешающим
образомобусловленытем,имеютлиони«обязывающую»,«запрети-
тельную»или«дозволительнуюнаправленность».
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Чемвсеэтообъяснить?Откудавзяласьэтавездесущаятроица?Ичто
такое(какюридическиекатегории)–обязывания,запреты,дозволе-
ния?Ведьонинемогутбытьподведенынипододнуизкатегорий,ко-
торымиоперируетфиксаторюридическихреалий–правоваядогма-
тика,юридическийпозитивизм,строящийсявосновномнаматериале
юридическихнормиснимисопряженныхявлений.Они–нинормы,
ниправоотношения,ниюридическиефакты,никатегорииюридиче-
скойтехники,анечтотакое,что,какстержень,пронизываетвсюпра-
вовуюматерию…

Несвидетельстволиэтотого,чтопереднамиособый,находящий-
ся«за»догмойправа,болееглубокийпласт(илидаженесколькосло-
ев)правовойматерии?

Словом,затакойскучной,формализованной,близкойкканцеляр-
щинедогмойправа–всемтем,чтоявляетсяпредметомнауки,кото-
руюпоройснекоторымпренебрежениемсчитаютдисциплинойниз-
шегосорта,тотам,тоздесьприоткрываетсякартинасложныхитон-
кихпроцессов,втомчислетаких,которыесвязанысневедомыминам,
глубинными«частицами»,исходнымимеханизмамивматериипра-
ва,иотсюдапрямовыходятначеловека,насамиосновыегобытия.

Недаромжевупомянутойтроицесразужеобращаетнасебявни-
маниетакойфеномен,как«дозволение».

Иеще(покадаженесколькозагадочное).Еслиздесь,назавершаю-
щихстраницахкниги,посвященной«азамправа»,вспомнятсятекон-
кретныежизненныеслучаи,скоторыхбылначатрассказопростыхюри-
дическихпредставлениях,тоужетамдолжнобылобыобратитьнасебя
вниманиенечто,казалосьбы,странное.Ведьта«троица»(дозволения,
запреты,обязывания),окоторойтолькочтоговорилоськакочем-то
глубоком,толькоизредка«обнаруживающемсебя»вклассификациях
юридическихнорм,иномнормативномматериале,насамомделевы-
ступалакакпервичное–«троица»первичныхэлементовприюридиче-
скомрешенииданныхжизненныхситуаций.Везде(шлалиречьослу-
чаяхвэлектричкеивтроллейбусе,илиовозмещениирасходовпри
спореодоме,обответственностизасгоревшуюдачу–предметезало-
га,обрачномдоговоре)приразрешенииуказанныхситуацийихюри-
дическаясутьсводиласьк«обязыванию»,«запрету»,«дозволенности»…

Этоприпервыхжевыводахизизложенныхжизненныхситуаций,
требующихюридическогорешения,ибылосразуотмеченовпервой
главе.Всеэтиобязывания,запретыитакдалеевсамыхразныхком-
бинацияхивариантах–нечтоиное,какправовые средстварешения
юридическихдел.
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Выходит,всето,чточутьвышеобозначалосьввидеюридически
глубокого,некойнеопознаннойещетаинственной«троицы»,скры-
тойподпокровомюридическихнорм,насамомделе–самыечтони
наестьпервичные,начальныеэлементыправовойматерии,очемвоб-
щейформепришлось(именнопришлось,забегаявперед!)упомянуть,
кактолькоизложениекоснулосьразличных«юридическихмиров»–
различныхюридическихсистем,существующихнанашейпланете.
Неправдали,переднаминетольконаучнокрупноеизначимое,но
идажечто-тосовсемужтаинственное?

Итак,зафиксируемтотфакт,чтоименновдогмеправасодержатся
свидетельствавысокиххарактеристикправа–того,чтоотноситсяуже
нек«азам»,нек«азбуке»,непростокформальнойлогике,некпра-
вовойарифметике,а,пожалуй,калгебре,ксвоегородавысшеймате-
матикеправа.Такогородаисходные,первичныечастицы,привсей–
поройтолькокажущейсяпростоте,элементарности–ужеобразуют
первуюступеньглубокоготеоретическогоосвоенияэтогосложного
истинно«человеческого»феномена.Болеетого,именнозаложенные
вдогмеправаосновыегосвойств,структуры,ценностипринадлежа-
щемтеоретическомифилософскомподходахиприводятквыработ-
кеосновательныхположенийобщетеоретическогоифилософско-
правовогопорядка.

Вместестемнужнозафиксироватьидругоеобстоятельство.Догма
права–этосточкизрениясовременныхпредставленийвсеголишь
юридическиенормы,выраженныевзаконах,иныхформализованных
источниках,–твердаяинеизменнаянакаждыйданныймоментос-
новадлярешенияюридическихдел(иотсюда–вседругие,связан-
ныеснормамиюридическиеявления).Догмаправа–первейший,
необходимый,новсеже,каквыясняетсятеперь,не единственный, не 
исчерпывающийпредметюридическихзнаний.Естьидругие(притом
весьмаобширные,аглавное–глубокие)пластыюридическоймате-
рии,охватываемыеширокимпонятием«правовыесредства».Обратим
вниманиеинато,чтопривсейважностидогмыправа,охватываемые
еюданныеотличаютсявсежеизвестной узостью,таккаконисопри-
касаютсявосновномтолькоспотребностямиюридическойпракти-
ки,правовойучебы,требованиямизаконности,–юридических норм, 
выраженных в законе,ивчем-то«замыкают»юридическуюматерию
на«нормах»,«законах»,их«толковании».

Такимобразом,полное и всестороннее знаниеоправетребуеттого,
чтобысучетомданныходогмеправавполезрениябыливключены
ивседругиепластыюридическойматерии,ее«глубины»,несводи-



Главашестая.Одогмеправа

383

мыекоднимхарактеристикам«права,выраженноговзаконе»,иным
объективнымданным,являющимсяосновойрешенияжизненныхси-
туаций–юридическихдел.

Обвсемэтомречьдолжнаидтиужевдисциплинахиногонауко-
ведческогопорядка–втеорииправа(посвященнойвсейсистемепра-
вовыхсредств)ифилософииправа,призваннойраскрытьсмыслина-
значениеправавжизнилюдей.Апередэтимцелесообразноосвоить
данныеконкретныхюридическихдисциплин,вособенностиоснов-
ных,фундаментальных(таких,какгражданскоеправо,уголовноепра-
во,трудовоеправо,административноеправо,процессуальныенауки).

Впрочем,поэтомувопросунужныдополнительныепояснения,
которыестанутзавершающимаккордомэтойкниги.

3. Догма права, более глубокие пласты права и решение юридическо-
го дела.Напервыйвзглядтехданных,которыеохватываютсядогмой
права,вполнедостаточнодляразрешенияжизненныхситуаций,тре-
бующихиспользованияправа–идляопределениясамойситуации,
идляустановлениянеобходимыхдляданногослучаяправовыхсредств,
идлявынесениязаконногорешения.

Ноэтотолько«напервыйвзгляд»,ссугуботехнической,узкопро-
фессиональнойстороны.

Ноправонедаромназываетсяправом.Инедаромононеотделимо
отсубъективныхправ,и,значит,отгарантированнойсвободылюдей,
имеет–каксвидетельствуютданныеистории–глубокоегуманистиче-
скоесодержание.ОдинизвеличайшихфилософовчеловечестваИм-
мануилКантсчиталправо(притомправочеловека)самымсвятымиз
того,чтоестьуБоганаземле.

Вотпочемуужевсамойдогмеправаразличимыболееглубокиепла-
сты,осваиваемыеобщейтеориейифилософией,–пласты,которые
раскрываютзначениеправакакодногоизвысшихдостиженийциви-
лизацииикультуры.Именнотутвыявляютсятакиеглубинныеначала
права,каксправедливость,соразмерностьправиобязанность,прио-
ритетправосудногоспособарешенияконфликтов,равенствовсехлю-
дейпередзакономисудомимногоедругое,чтоотноситсяксамымос-
новамчеловечности,прависвободчеловека.

Ивсеэтовсвязисразвитиемцивилизации,утверждениемпосле-
довательнодемократическогообществаприобретаетнавсехстадиях
правовогорегулированияосновополагающеезначение.Вконечном
итоге–прирешениилюбойжизненнойситуации,каждогоюриди-
ческогодела.



Азыправа:Азбукаправадлявсех

Вотпочемузнакомствоидажеполноеовладениепервичнымисве-
дениямипоюриспруденции–этовсеголишьпервыйшагвпостиже-
нииправа.Важноещедостаточноеовладениеотдельнымиюридиче-
скимидисциплинами,атакжеобщетеоретическимиифилософски-
мизнаниямипоправу.

Впрочем,верноито,чтотакоепостижениевысотюриспруденции
несостоится,еслисвоевременнонебудетсделанпервыйшаг…

Такчтоисходным,отправнымзвеномвсложном,многоэтапном
процессепостиженияправа,егоглубиностаетсяазбукаправа–«азы»,
посвященныедогмеправа.
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глава 1  
гражданскОе правО – Отрасль права и наука

§ 1. Предмет и метод гражданского права1

1. Определение. Предмет гражданского права – это имуществен-
ные и связанные с ними личные неимущественные отношения, характе-
ризующиеся равенством, автономией воли и имущественной самостоя-
тельностью участников этих отношений(ст. 2

 
ГК РФ).

Всоответствиисэтимметодом гражданского права является пра-
вовое регулирование на основе равенства, автономии воли и имуществен-
ной самостоятельности участников имущественных и личных неиму-
щественных отношений.

2. Значение.Предметотраслиправаотвечаетнавопрос,чтоонаре-
гулирует(определяетиохраняет),аметод–каконарегулирует.

Ответнаэтивопросывомногомхарактеризуетсодержаниеотрас-
ли,сферуипределыеедействия,ееотграничениеотдругихотраслей
праваданнойстраны.

ГражданскоеправовРоссиирегулируетглавнымобразомимуще-
ственные отношения,т.е.отношения, которые в содержании и объектах 
выражают материальные блага, ценности и которые в соответствии 
с этим могут иметь денежную оценку.

Такимобразом,предметгражданскогоправахарактеризуетсятем,
чтоэтаотрасльроссийскогоправаохватываетважнейшую(основопо-
лагающую)областьжизнисовременногообщества,которуюнередко
именуют«экономическимбазисом»,иглавныеучасткипрактической
деятельностилюдей.Гражданскоеправорегулируетсодержаниеиос-
новныевидысобственности,основанияипорядокееосуществления,
отношениягражданскогооборота,другиеимущественныеотношения
вовсехсферахобщества.

Приэтомгражданскоеправорегулируетимущественныеотноше-
нияособым методом–наначалахравенства,автономииволииимуще-

1 Впоследующем(еслиособонеоговорено,чторечьидетобиныхюридических
системахилиогражданскомправевообще)подтермином«гражданскоеправо»под-
разумеваетсяотрасльправаРоссийскойфедерации(российскоегражданскоеправо).
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ственной(имущественно-распорядительной)самостоятельностисубъ-
ектовотношения.Тоестьрегулирует тем способом, который в полной 
мере соответствует требованиям товарно-рыночной экономики и демо-
кратическим началам жизни общества (проф.В.ф.Яковлев).

Вместестемгражданскоеправорегулируетиобширнуюобласть
личных неимущественных отношений.ВыражениеГКРфотом,чтоони
входятвпредметгражданскогоправа,поскольку«связаны»симу-
щественнымиотношениями,нужнопониматьвширокомзначении
слова«связаны».Этонетолькоотношения,которыенепосредствен-
нонаходятсяводномкомплексесимущественными,ноитакиелич-
ныеотношенияиотношениявобластиавторства,научныхоткры-
тий,вдругихнеимущественныхобластях,которыестроятсянатех
жесвоеобразныхосновах,чтоиимущественныеотношенияграж-
данскогоправа,–наначалахравенства,автономииволииимуще-
ственнойсамостоятельностиихучастников,т.е.всоответствиисме-
тодомгражданскогоправа.

Важнейшейсферойимущественныхиличныхнеимущественных
отношений,регулируемыхгражданскимправом,являетсяпредприни-
мательская деятельность.ПриэтомвсоответствиисГКРфпредпри-
нимательствопредставляетсобойсамостоятельную,осуществляемую
насвойрискдеятельность,направленнуюнасистематическоеполуче-
ниеприбылиотпользованияимуществом,продажитоваров,выпол-
ненияработилиоказанияуслуглицами,зарегистрированнымивэтом
качествевустановленномзакономпорядке(ст.2ГКРф).

Предметгражданскогоправавизвестноймереохватывает(неред-
ко–вкачествепромежуточных)такжеизвестныеорганизационные 
отношения(проф.О.А.Красавчиков)–втоймере,когдаонинеобхо-
димыиобеспечиваютстановлениеифункционирование«организуе-
мых»имущественныхиличныхнеимущественныхотношений,втом
числе–вобластипредпринимательскойдеятельности.Ониважны,
вчастности,призаключениидоговоров,оформлениинаследства,вы-
дачидоверенностиит.д.(схема11).

Внаучнойиучебнойлитературевысказываетсямнениеотом,что
впредметгражданскогоправавходяттакжекорпоративные(внут-
рифирменные,внутрихозяйственные)отношения.Ноболееаргу-
ментированнымследуетпризнатьдругоемнение,всоответствии
скоторымэтиотношениянеимеютпризнаков,характерныхдля

1 Авторданнойивсехдругихсхем,помещенныхвнастоящемучебнике,–канд.
юрид.наукВ.В.Прохоренко.–Примеч. ред.
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предметаиметодагражданскогоправа,строятсяпреимущественно
наслужебныхиморальныхосновахипотомувключаютсявпред-
метнегражданского,апредпринимательскогоправакаккомплекс-
нойотрасли.

3. Имущественные отношения, не регулируемые гражданским правом.
Какопределеновп.3ст.2ГКРф,гражданскоезаконодательствоне
применяетсякимущественнымотношениям,основаннымнаадми-
нистративномилииномвластномподчиненииоднойстороныдругой.
Втомчислегражданскоезаконодательствонеприменяетсякнало-
говымидругимфинансовымиадминистративным,управленческим
отношениям(дажетогда,например,когдаотношениясобственности
всоответствиисзакономрегулируютсявадминистративномпоряд-
ке,допустим,ввооруженныхсилахстраны).

Вместестемиздесь,какопределеновГКРф,неотчуждаемые,не-
отъемлемыеправаисвободычеловекаидругиенематериальныебла-
газащищаютсязаконом.

Схема 1.Предметгражданскогоправа

§ 2. Основные начала и функции гражданского права

1. Определение. Основные начала гражданского права – это осново-
полагающие идеи (общие принципы), которые определяют основное со-
держание гражданско-правового регулирования в целом, отраслевую спе-
цифику норм гражданского права и практику их применения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет  гражданского  права  

Организационные  
отношения

Имущественные отношения 
Личные 

неимущественные отношения 
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Функции гражданского права – это основные направления его дея-
тельности, определяемые его предметом, методом и основными нача-
лами гражданско-правового регулирования.

2. Основные начала гражданского права, закрепленные в ГК РФ. Об-
щиепринципы(начала)гражданскогоправавырабатывалисьистори-
ческивсоответствиистребованиямиэкономическойисоциальной
жизни,впрактикегражданско-правовогорегулированиявтечение
многихстолетий(наиболееинтенсивновримскомчастномправе,
особенновIII–Iвв.дон.э.,I–IIIвв.н.э.,в«золотыевека»древне-
римскойюриспруденции).Отдельныеначалагражданскогоправасо
временемполучализакреплениевзаконе,вгражданскихкодексах,
вмеждународно-правовыхдокументах,восновополагающихправо-
выхдокументахразличныхстранмира.Например,дажевсложных
советскихусловиях,когдапредпринималисьпопыткипридатьграж-
данскомуправучертыотраслипубличногохарактера,вГражданском
кодексеРСфСР1964г.получилзакреплениеприуказаниинапред-
метгражданскогоправапринцип«юридическогоравенства»субъек-
товгражданскогоправа.

Наиболееполноосновныеначалагражданскогоправазакреплены
вп.1ст.1нынедействующегоГКРф.

Такихначалсемь:
– равенство участников отношений, регулируемых гражданским за-

конодательством;
– неприкосновенность собственности;
– свобода договора;
– недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в част-

ные дела;
– необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 

прав;
– обеспечение восстановления нарушенных прав;
– судебная защита гражданских прав.
Перечисленныеначалагражданскогоправа(атакжесодержащиеся

вп.2ст.1ивпоследующихстатьяхКодексапринципыприобретения
иосуществлениягражданскихправсвоейволейивсвоеминтересе,
имущественнаясамостоятельностьиавтономияволисубъектов,на-
чалодиспозитивностиидр.)равнозначны,одинакововажныдлярас-
сматриваемойотраслиправа.Онивсвоемединстве,всовокупности
ихарактеризуютспецификуэтойотрасликакгражданскогоправа,
особенностипредметаиметодагражданскогоправа,егоместоироль
вжизниобщества.
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Основныеначалагражданскогоправаполучаютвсебольшеепри-
знаниевобщественноммнениии,чтоособенноважно,вюридической
практике.В2004г.КонституционныйСудРоссийскойфедерации
поконкретномуюридическомуделу,возбужденномупоинициативе
граждан,вынесопределение,котороедляосновныхначалграждан-
скогоправаимеетпринципиальное прецедентное значение,придающее
этимначаламфункцию определяющейна конституционном уровне основы 
для понимания и толкования норм ГК РФ, заложенных в них принципов, 
правил.Рассматриваяпринципыиправила,содержащиесявст.1111
ип.2ст.1152ГКРф,КонституционныйСудотметил,что«указан-
ныеправилавытекают из закрепленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации основных начал гражданского законодательства (курсив
наш. – Авт.), предусматривающих,чтогражданеприобретаютиосу-
ществляютсвоигражданскиеправасвоейволейивсвоеминтересе
(ст.1),участвуютвгражданскихотношенияхнаосновеавтономии
волииимущественнойсамостоятельности(ст.2),посвоемуусмотре-
ниюосуществляютпринадлежащиеимгражданскиеправа(ст.9).При
этом,–подчеркиваетКонституционныйСуд,–самаприродаправ,
возникающихизгражданскихправоотношений,обусловливаетдис-
позитивноеначалогражданско-правовогорегулирования…»(Опреде-
лениеКонституционногоСудаРфот30сентября2004г.№316-О//
Российскаягазета.2004.11октября).

3. «Своя воля» и «свой интерес» – важнейшие черты начал гражданского 
права.Дляначалгражданскогоправахарактерното,чтоихнеотъемлемой
чертойявляются–какэтообосновановотношениисобственностивюри-
дическойлитературе(акад.А.В.Венедиктов)–«свояволя»и«свойинте-
рес».ВсоответствиисГКРфгражданеиюридическиелицаприобрета-
ют и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Отмеченнаячертагражданскогоправапредставляетсобойпринцип 
диспозитивности (вматериально-правовомзначении)–свободусубъ-
ектовгражданскогоправавсамомсуществовании,вопределениисудь-
бы,враспоряжениисвоимигражданскимиправамииобязанностя-
ми,очемподробнеепойдетречьвследующемпараграфеглавы(п.3).

Подугломзрениярассматриваемойчертыгражданскогоправаосо-
боезначениеимеетобщееначало,обозначенноекак«свободадого-
вора».Субъектыгражданскогоправасвободнывустановлениисвоих
правиобязанностейнаосноведоговораивопределениилюбыхне
противоречащихзаконодательствуусловийдоговора(п.2ст.1ГКРф).

4. Значение.Вопрособосновныхначалахгражданскогоправа,со-
ответствующихособенностямегопредметаиметода(равенство,ав-
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тономияволи,имущественнаясамостоятельностьучастников),име-
етдляэтойотраслиопределяющеезначение.КакзаписановГКРф,
гражданскоезаконодательство«основываетсянапризнании»указан-
ныхначал.

Всоответствиисэтимвсесодержаниегражданскихзаконов(как
этоиподтвержденоКонституционнымСудомРф30сентября2004г.)
должнорассматриватьсяподугломзренияегоосновныхначал.Это
значит,чтоосновныеначаладолжныпризнаватьсявкачестве:

–определяющейлиниипри развитии и совершенствованииграж-
данскогозаконодательства;

–исходногокритерияпритолкованиинормгражданскогоправа;
–важнейшейосновыприприменениигражданскогоправа,втом

числеприегоприменениипоаналогии.
Содержаниеосновныхначалгражданскогозаконодательстварас-

крываетпринципиальноважнуюсторонузначениягражданскогоправа
висторическомотношении.По своей глубинной сути начала граждан-
ского законодательства – это основа гражданского общества, передо-
вой экономики, построенной на товарно-рыночных основах.Вотпочему,
какпоказываетисторическийопыт,ныневэкономическиисоциаль-
норазвитыхстранахименноотработанноегражданскоезаконодатель-
ство,егореальноеипоследовательноепретворениевжизньповсемест-
ностановилосьиявляетсявнастоящеевремябазойдляутверждения
иплодотворногофункционированияинститутов,ценностейиидеалов
гражданскогообщества,соответствующеготребованиямдемократии
ипередовойэкономики,еевсестороннеймодернизации,материально-
гоидуховногоблагополучиякаждогочеловека,достоинстваличности.

Отсюдаследует,чтосамтермин«гражданскоеправо»–этонетоль-
копрямойпереводслатинскогоязыкаформулировкиius civile(«права
граждан»поримскомуправу),ноиотражениетогоисторическогопред-
назначения,котороевыпалонадолюгражданского,частногоправа.

5. Юридический статус гражданских прав.Гражданскиеправавсо-
ответствиисначаламиКодексаимеютвысокийюридическийстатус.
ГКРфопределяетстатусиюридическуюсилугражданскихправпри-
ближеннокстатусуконституционныхправ.ПоГКРфгражданские
правамогутбытьограниченывпринципенатехжеоснованиях,что
иконституционныеправа,–тольконаоснованиифедеральногоза-
конаитольковтоймере,вкакойэтонеобходимовцеляхзащитыос-
новконституционногостроя,нравственности,здоровья,правиза-
конныхинтересовдругихлиц,обеспеченияобороныстраныибез-
опасностигосударства.
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Вгражданскомзаконодательстве(п.3ст.1ГКРф)закреплениоб-
щеправовойпринцип,всоответствиискоторымтовары, услуги и фи-
нансовые средства свободно перемещаютсяна всей территории Рос-
сийской Федерации.Причемограниченияэтогопринципамогутбыть
введенытолькофедеральнымзакономитольковслучаях,когдаэто
необходимодляобеспечениябезопасности,защитыжизнииздоровья
людей,охраныприродыикультурныхценностей.

ВюридическойпрактикевысшимисудебнымиинстанциямиРос-
сии–КонституционнымСудомРф,ВерховнымСудомРф–под-
твержденвысокийстатусгражданскихправ.Вчастности,Конститу-
ционныйСудв2003г.(Постановлениеот18июля2003г.№14-П//
СЗРф.2003.№30.Ст.3102),отметил,чтосвободапредприниматель-
скойдеятельностиисвободадоговоровмогутбытьограниченыфеде-
ральнымзаконом,нотолько«втоймере,вкакойэтонеобходимовце-
ляхзащитыосновконституционногостроя,нравственности,здоровья,
правизаконныхинтересовдругихлиц,обеспеченияобороныстраны
ибезопасностигосударства»,прямосославшисьприэтомнач.3ст.55
КонституцииРф(соответствующуюп.2ст.1ГКРф).

6. Основные начала и другие принципы гражданского права.«Основ-
ныеначала»–этоосновные,ведущиепринципыгражданскогоправа,
т.е.егоглавныеидеи,основополагающиеположения.

Вместестемнарядусуказанныминачаламидлягражданскогопра-
ва,егопониманияипрактическогоприменениясущественноезначе-
ниепринадлежитидругимпринципам.Втомчисле:

–принципудиспозитивности;
–принципамсоразмерности,балансаправ,адекватности,пропор-

циональности,соразмерностиправиобязанностей(чтовпоследнее
времяособоотмеченоКонституционнымСудомРф);

–принципамдуховно-этическогохарактера,отраженнымвст.6
ГКРфприхарактеристикеаналогии.Этопринципыдобросовестно-
сти,разумности,справедливости.

Приэтомдобросовестностьиразумностьлицприосуществлении
гражданскихправпредполагаются(ст.10ГКРф).

Неменьшеезначениепринадлежитюридическимпринципамот-
дельныхинститутов,юридическихконструкций,норм.Таким,напри-
мер,как«принципследования»вотношениивладения,принципистре-
бованиявещивнатуре(виндикационныйиск)призащитеправасобст-
венности,принципсвободызавещаниявнаследственномправеит.д.

Какпоказываетюридическаяпрактика,постижение,понимание
итвердоеусвоениепринциповгражданскогоправа,преждевсегоего
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основныхначал,представляетсобойнаиболеевысокое«цивилисти-
ческоезнание»–глубокоеосвоениесмыслаиназначенияданнойот-
раслиправа,котороевомногомпредопределяетосновательнуюпод-
готовкупогражданскомуправувцелом.

7. Функции гражданского права.Гражданскоеправоиграетмного-
образнуюрольвжизниобщества.Приэтомнеобходимовыделятьос-
новные функции, которые непосредственно выражают основные направ-
ления его регулирующей роли,особенностиегопредмета,методарегу-
лированияиегоосновныеначала.

Наиболеесущественноезначениеимеютследующиедвеосновные
функциивнаправленияхюридическогорегулирования,осуществляе-
могоэтойотрасльюправа.

Перваяосновнаяфункция –этотакоенаправлениеврегулировании
имущественныхиличныхнеимущественныхотношений,котороеобес-
печивает и реализует экономическую свободу субъектов, их автономию 
и самостоятельность на основе и в рамках закона,втомчислепринцип
диспозитивности,свободудоговора,равенствосубъектов,диспозитив-
ностьюридическогорегулирования,недопустимостьпроизвольного
вмешательствакого-либовсамостоятельнуюдеятельностьсубъектов,
ихвозможностьсамим,своейволейивсвоеминтересеопределятьна
основедействующегоправопорядкаусловиясвоегоповедения.

Вторая основнаяфункция–этополная и действенная защита 
правового положения и прав субъектов, при которой обеспечивается вос-
становление и судебная защита нарушенных прав субъектов.Втомчисле
неприкосновенностьсобственности,всесторонняяохранаоснованной
назаконесамостоятельнойдеятельностисубъектов,беспрепятствен-
ноеосуществлениеихправ,возмещениепричиненногоимимущест-
венноговреда,неимущественногоущерба.

§ 3. Российское гражданское право как частное право

1. Определение.Российское гражданское право в современных услови-
ях представляет собой частное право, выражающее его основные харак-
теристики, принципы и конструкции – децентрализацию (координацию) 
в юридическом регулировании, диспозитивность, равенство субъектов 
друг перед другом и государством, имущественную самостоятельность 
и автономию воли.

2. Основные критерии. Сдавнеговременивыражения«гражданское
право»и«частноеправо»рассматривалиськакравнозначные,взаимо-
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заменяемые.Современримскойюриспруденциисуществоваломнение,
чтовсеправоданногообществаподразделяетсянадвечасти–публичное
(относящеесякделамгосударства)ичастное,гражданское(охватываю-
щееправа,интересыиобязанностиотдельныхлициихобъединений).

ВусловияхСредневековьяиусилениягосударственных,публич-
ныхначалвжизниобществавозникланеобходимостьболеечеткого
отграничениячастного(гражданского)праваотправапубличного.

ПослебуржуазныхдемократическихреволюцийXVIII–XXвв.вни-
маниенаукииюриспруденциисконцентрировалосьначастном(граж-
данском)праве–правовойосновестановлениясовременногограж-
данскогообщества,егопринциповиинститутов.Вэтойсвязичастное
правосталопониматьсянетолькокаксинонимгражданскогоправа,
ноишире–какважнейшаясфераюридическогорегулированияНо-
воговремени,определяющаячерезсвоиначалапереходоттрадици-
онныхцивилизацийкдемократическомустрою,вцентрекоторого–
Человек,егонеотъемлемыеправаисозидательнаяактивность.

Влитературеповопросуразграниченияпубличногоичастногопра-
вабыливыделеныдваосновныхкритерия.

Первыйкритерий–поположениюсубъектов,ихвзаимоотноше-
ниям:дляпубличногоправахарактернодоминированиеотношений
власти и подчинения субъектов,длячастногоправа–юридическое ра-
венство субъектов, их юридически однопорядковое положение.

Второй критерий–пообщемупостроениююридическогорегулиро-
вания:публичноеправоотличаетсяначаламисубординации (централи-
зации),частноеправо–отношениямикоординации (децентрализации).

Обаэтикритерия(проф.И.А.Покровский,проф.М.М.Агарков,
проф.Б.Б.Черепахинидр.)взаимнодополняютдругдругаимогут
применятьсяодновременно.

Основныеначалагражданскогозаконодательства,закрепленные
вст.1ГКРф,–этоиестьчертыитребованиячастногоправа.Длячаст-
ногоправаособоважноначало«недопустимостипроизвольноговмеша-
тельствакого-либовчастныедела»,втомчислеивмешательствагосу-
дарственныхорганов,должностныхлиц(начемнастаивалВ.И.Ленин
припринятииГКРСфСР1922г.).Вместестемгосударствовобществе
призванообеспечиватьобщуюорганизованность,нормальноеигар-
моничноеразвитиевсегообщества,оказывать,какэтообосновывает-
сяврядеисточниковивзарубежнойлитературе,«публичныеуслуги».

Нодействиягосударственнойвластивобластиимущественных
иличныхнеимущественныхотношений,предпринимательства,ба-
зирующихсяначастномправе,должныосновыватьсяназаконе,не
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носитьпроизвольногохарактера.Приэтомважнейшейзадачейгосу-
дарстваявляетсяобеспечениедолжного,высокогоположениявобще-
ствечастногоправа,гражданиихобъединений,строгоепроведение
вжизньосновныхначалгражданскогозаконодательства,недопусти-
мостьущемлениягражданскогозаконодательства,незаконного(не-
адекватного)егоосуществления.

3. Диспозитивность.Важнейшейособенностьюгражданско-право-
вогорегулирования,какужеотмечалосьранее,являетсяпринципдис-
позитивности.Онобозначаетнетолькоимущественнуюсамостоятель-
ностьиавтономиюволикаждогосубъекта,ноиеговозможность сво-
бодного распоряжения своими правами (ивместестемнеобходимость
строжайшегоисполнениясвоих обязанностей).Этавозможностьнаи-
болееполноиярковыраженавправесобственности,вкоторомведу-
щимправомочиемявляетсяправораспоряжения,атакжеивдругих
правоотношениях,всвободедоговора,всвободезавещания,вюри-
дическихконструкциях,гдесубъектсвоейволейивсвоеминтересе
пристрогомсоблюдениитребованийзаконавправераспоряжаться
своимиправами.

Отсюдаследует,чтоимущественнаясамостоятельностьсубъектов
вобластигражданскогоправаимеетраспорядительный характер,реа-
лизуетсявразнообразныхправомочияхраспоряжения,обеспечиваю-
щихвысокийстатус,творчествоисозидательнуюактивностьграждан,
всехучастниковэкономическойисоциальнойжизни.

Всоответствииспринципомдиспозитивностивгражданскомпра-
вебольшоезначениеприобрелидиспозитивные нормы–нормы,ко-
торыевступаютвдействие(применяются)втомслучае,есливотно-
шениях,регулируемыхвдоговорномпорядке,данныйвопросостал-
сянерешеннымсамимисубъектамивдоговоре.

4. Взаимодействие.Помереразвитияобщественнойжизни,осо-
бенностейэкономикивусловияхиндустриальногоипостиндустри-
альногообществ,происходитусилениевзаимодействияидажевзаи-
мопроникновениямеждучастнымипубличнымправом.

Вэтихусловияхотгражданскогоправаотпочковываютсявкаче-
ствеотдельныхотраслейтрудовое право, семейное право, предпринима-
тельское право, медицинское право,информационное право,ряддругих
структурныхподразделений,имеющихвомногомкомплексныйхарак-
тер.Внихсочетаютсяэлементыичастного,ипубличногоправа.Так,
предпринимательскоеправокаккомплекснаяотрасльохватываеткор-
поративныеотношения,которыестроятсянарядуспубличнымиеще
инаморальныхпринципах.Известныепублично-правовыеэлементы
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проникаютинепосредственновгражданскоеправо(прирегистрации
юридическихлиц,сделокснедвижимостью,«публичныедоговоры»).

Крометого,государствочерезпубличныеинститутыпризванообес-
печиватьнадлежащееположениевобществечастного(гражданского)
права,егофункцииипредназначение,оказывать«публичныеуслуги»
вобластиправосудия,действенностигражданско-правовыхмеханиз-
мов,защитыправсубъектов,ихправадействоватьнаосновезакона
«своейволей»и«всвоеминтересе».

Вместестемгражданское право призвано оставаться основной, пер-
вородной «обителью» частного права, носителем его сути и ценностей 
(выраженных прежде всего в началах гражданского законодательства), 
средоточием основных гражданско-правовых идей и конструкций.

Попыткиприданиягражданскомуправу,Гражданскимкодексам
РСфСР1922и1964гг.публичногохарактера,предпринятыевобста-
новкесоветскогообществаигосподствамарксистскойидеологии,не
увенчалисьуспехом.Многиегражданско-правовыеинститутыхотя
ивыполнялиисключительнооформительскуюроль,сохранилисвою
частноправовуюприроду(коренящуюсявразработкахроссийскихпра-
воведов,впроектеРоссийскогоГражданскогоуложенияначалаXIXв.
инепосредственновпрактическойжизни).Послепреобразований,
проведенныхвРоссии(СССР)в1989–1991гг.,значениегражданского
правакакчастногоправавосстановлено.В1990-хгг.вРоссииприня-
танафедеральномуровнепрограмма«Становлениеиразвитиечаст-
ногоправавРоссии»,организованИсследовательскийцентрчастно-
гоправаприПрезидентеРф.

5. Публичный порядок. Политические услуги.Однимизвыражений
взаимосвязипубличногоичастногоправа,получившихвпоследнее
времязначительноераспространениевстранах,отличающихсявы-
сокойправовойкультурой,сталакатегорияпубличный порядок (проф.
Е.Вербар).Вэтихстранахуказанноепонятиевсечащеиспользуется
илипринимаетсявовниманиеприрешениигражданских(частнопра-
вовых)дел.Здесьучитываетсяхарактерисостояниевопросов(дейст-
виевооруженныхсил,борьбагосударственнойвластиспреступностью
ит.д.),которыезависятотпубличногоправа,егосилыидейственно-
сти.Принципиальноважноито,чтовдемократическихстранахсвы-
сокойправовойкультуройсамогосударственноеобеспечениеграж-
данско-правовогорегулированиярассматриваетсянекак«государ-
ственноевоздействие»,акак«политическаяуслуга».

Рассматриваемыепонятияначинаютиспользоватьсяивроссий-
скомгражданскомправе,втомчислевразделеГКРфомеждуна-



Глава1.Гражданскоеправо–отрасльправаинаука

397

родномчастномправе(ст.1193,говорящейо«публичномпорядке»),
атакжевсамомфактеконструирования«публичногодоговора»(идея,
требующая,возможно,распространенияинаотношениячастной
собственности,затрагивающиепубличныеинтересы,праваграждан).

§ 4. Гражданское законодательство

1. Определение. Гражданское законодательство (в широком смыс-
ле) – это вся система признанных государством источников, содержа-
щих нормы гражданского права, которые действуют в Российской Фе-
дерации.Встрогомсмысле,согласно«букве»ГКРф,«гражданское 
законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соот-
ветствии с ним федеральных законов…» (ст.3ГКРф).

2. Основной принцип.ПоКонституцииРф,гражданскоезаконода-
тельство«находитсявведенииРоссийскойфедерации».Этозначит,
чтовопросыгражданскогоправаопределяютсяивосновномрегули-
руютсяфедеральными нормативными актами.Повопросамустановлен-
ногоКонституциейсовместноговеденияактысубъектовфедерации,
касающиесягражданско-правовыхвопросов(например,пожилищ-
нымотношениям),должныосновыватьсяистроитьсявсоответствии
сфедеральныминормативнымиактами.

3. Гражданский кодекс РФ.Центральноеположениесредиисточ-
никовгражданскогоправазанимаетГражданский кодекс РФ.

ДействующийГражданскийкодексРф–первыйзавсюисторию
Россиисводныйзаконпогражданскомуправу,являющийсякодек-
сом частного права(действовавшиевсоветскомобществеГКРСфСР
1922г.иГКРСфСР1964г.строилисьипонималисьвсоответствии
стребованием,сформулированнымВ.И.Лениным,–«мыничегочаст-
ноговобластихозяйстванепризнаем»).Кодексподготовленипринят
в1994–2007гг.вчетырехчастяхиохватываетосновноесодержание
гражданскогоправа(кромеинтеллектуальнойсобственности),соот-
ветствующеесовременныммировымстандартам.Приегоподготовке
использованыдостиженияилучшиенаданноевремяобразцыграж-
данскогозаконодательства(Германии,Нидерландов,провинцииКве-
бекКанадыидр.),международныегражданско-правовыедокументы.
ВнастоящеевремяГКРфнаходитсяводномрядуспередовымисвод-
нымидокументами(кодексами)мирапогражданскомуправу.

ВсвязиссодержаниемГКРфиместом,занимаемымимвовсей
системеисточниковгражданскогоправа,всеиныенормативныеак-
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тыпогражданскомуправудолжны приниматься в соответствии с Ко-
дексом.ВКодексепрямозаписано,что«нормыгражданскогоправа,
содержащиесявдругихзаконах,должнысоответствоватьнастояще-
муКодексу»(п.2ст.3).

4. Виды нормативных актов по гражданскому праву.Основныеви-
дыфедеральныхнормативныхактовпогражданскомуправутаковы.

1)Законы–федеральныеи(повопросамсовместнойкомпетенции)
субъектовфедерации(которыедолжныстроитьсянаосновеисоот-
ветствоватьфедеральнымнормативнымактам).Центральноеместо
средизаконовзанимаетГКРф.

2)Подзаконные актывысокогоранга(вГКРфонивсовокупности
получилиназвание«иныеправовыеакты»).Это:

а)указы Президента РФ,которыенедолжныпротиворечитьГКРф
иинымфедеральнымзаконам(или,посложившейсяпрактике,при-
ниматьсяидействоватьдопринятиясоответствующегозакона);

б)постановления Правительства РФ,которыемогутсодержать
нормыгражданскогоправа,принятыенаоснованииивоисполнение
ГКРф,федеральныхзаконовиуказовПрезидентаРф.

3) Ведомственные акты,которыемогутсодержатьнормыграждан-
скогоправатольковслучаяхивпределах,предусмотренныхГКРф,
федеральнымизаконамии«инымиправовымиактами»(т.е.указами
ПрезидентаРфипостановлениямиПравительстваРф).

5. Другие источники гражданского права. Проблемы.Кдругим(вслед
занормативнымиактами)источникамгражданскогоправаотносятся:

1) Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры РФ.Дляихдействия,согласност.7ГКРф,ха-
рактерното,чтоони:

–обладаютнепосредственным действием(т.е.ненуждаютсявтом,
чтобыониспециальнопризнавалисьиливоспроизводилисьвак-
тахРф,кромеслучаев,когдаизмеждународногодоговораследует,что
дляегоприменениятребуетсяизданиевнутригосударственногоакта);

–имеютприоритетноедействие,чтопредусмотреноКонституци-
ейРф.Какговоритсявст.7ГКРф,«еслимеждународнымдоговором
Российскойфедерацииустановленыиныеправила,чемте,которые
предусмотреныгражданскимзаконодательством,применяютсяпра-
виламеждународногодоговора».

2) Обычаи делового оборота.Прирассмотренииирешенииграждан-
скихделмогутприменятьсяобычаи,которыевГКРфполучилиназва-
ние«обычаевделовогооборота».Этонепротиворечащиезакону,иным
обязательнымдлясубъектовположениямправила поведения, сложив-
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шиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской 
деятельности.Приэтомнеимеетюридическогозначения,зафикси-
рованылиэтиправилавкаком-либодокументеилинет(ст.5ГКРф).

Некоторыевопросыгражданскогозаконодательствавнашейстра-
нетребуютдальнейшейразработкиирешения.Одинизтакихвопро-
сов–этосудебные прецеденты.Высококвалифицированнаяработа
юристов–этодеятельность,строгооснованнаяназаконеивтоже
времяучитывающаяопыт(практику)применениязаконодательства.
Принятосчитать,чтоэтотопытвыражаетсявправоположениях,закреп-
ляемых,какправило,вактахвысшихсудебныхинстанций(вчастно-
стиврешенияхКонституционногоСудаРф,постановленияхПлену-
маВерховногоСудаРф,ПленумаВысшегоАрбитражногоСудаРф).

Вместестем,возможно,естьоснованиявсоответствиисмировым
опытомдляпризнаниявкачествеисточникагражданскогоправатак-
жеисудебныхпрецедентовкактаковых–образцовправовогореше-
ниясвоеобразныхслучаевжизни,которыеберутсязаосновурешения
аналогичныхжизненныхслучаевдругимисудами.

Другойпроблемныйвопрос–договоры.Всоответствииспринци-
помдиспозитивностидоговорыииныесделкивгражданскомпра-
веявляютсянетолькоюридическимфактом,ноиисточникомправ
иобязанностейдляданныхсубъектов.Вэтомотношенииониявля-
ютсякатегориями,близкимикисточникамправа.Врядеслучаевдо-
говорымогутпродолжатьдействоватьивтехситуациях,когдапосо-
ответствующемувопросуиздаетсязакон(еслизаконнекасаетсяимен-
ноданныхконкретныхотношений–п.2ст.422ГКРф)(см.схему2).

6. Действие гражданского законодательства во времени. Применение 
закона по аналогии.Вобластигражданскогозаконодательстваприме-
няютсяобщиеправиладействиязаконавовремени,впространстве
ипокругулиц,атакжеусловияипорядокприменениязаконодатель-
ствапоаналогии(ониподробнорассматриваютсявобщейтеорииго-
сударстваиправа).

Вгражданскомзаконодательствеспециальноопределяетсядействие
законаво времени(ст.4ГКРф).Здесь,какивдругихотрасляхправа,
проводитсяпринципнемедленного действиязакона–егонемедлен-
ноераспространениенаотношения,возникшиепослевведениязако-
навдействие.Обратноедействиезакона(егораспространениенаси-
туации,возникшиеи«закончившиеся»довведениязаконавдействие)
допускаетсялишьвслучаях,когдаэтопрямопредусмотреновзаконе.

Повопросаманалогии гражданскоезаконодательствовпервые(вот-
личиеотпрежнеговремени)вводитэтукатегориюкакинститутмате-
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риального–анетолькопроцессуального–права.ПриэтомГКРф
(ст.6)предусматриваетобавидааналогии:

– аналогию закона,когдаприпробелахвзаконодательстве,вдого-
ворномрегулированиииприотсутствиидляданногослучаяобычая
деловогооборотаприменяетсягражданскоезаконодательство,регу-
лирующеесходныеотношения;

– аналогию права,когдаприневозможностииспользованияанало-
гиизаконаправаиобязанностисторонопределяютсяисходяизобщих
началисмыслагражданскогозаконодательства(которыевомногом
выраженывосновныхначалах–ст.1ГКРф),атакжеизпринципов
добросовестности,разумностиисправедливости.

Схема 2.Источникигражданскогоправа
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§ 5. Российское гражданское законодательство  
в гражданско-правовых системах современности

1. Определение. Российское гражданское право принадлежит к типу 
правовых систем европейского континентального права, основанных на 
греко-римской и христианской культуре, и в то же время отличается 
своими особыми, самобытными чертами.

2. Основные гражданско-правовые системы.Современныймирот-
личаетсямногообразиемгражданско-правовыхсистем.Каждоесуве-
ренноегосударствоимеетсвое(«национальное»)гражданскоеправо.

Вместестемвмиресуществуютсвоеобразныетипы,«семьи»пра-
вовыхсистем,охватывающиегруппыправарядагосударств.

Нарядусархаичнымиитрадиционнымисистемами,содержаниеко-
торыхвомногомопределяетсярелигиознымииобщинными,традицион-
ныминачалами,философскими,идеологическимидоктринами(китай-
скоеитрадиционноеяпонскоеправо,традиционноеиндуистскоеправо,
исламскоеправо,социалистическоеправоидр.),выделяютсяпоуровню
развитияиспецифическимчертамдвеосновныегруппы,«семьи»нацио-
нальныхправовыхсистем,охватывающихигражданскоеправо:

– европейское континентальное, или романо-германское, право (сло-
жившеесяиутвердившеесявстранахЕвропы,заисключениемВели-
кобритании)–право,базирующеесянаобщеобязательныхнормах,вы-
раженныхвзаконе(кодексах).Этороманское,германское,северное
(скандинавское)право,национальныеюридическиесистемыИталии,
Португалии,Испании,Норвегии,Нидерландов,Дании,большинства
странЮжнойАмерики;

– общее, прецедентное право(егооснова–англосаксонскоеправо,
точнее,сточкизрения«классики»,чистыхпрецедентныхформ,–ан-
глийское право),основанноенасудебныхпрецедентах.Этоанглийское
иамериканскоеправо(кромештатаЛуизиана),атакженациональные
юридическиесистемыАвстралии,Канады(кромепровинцииКвебек),
НовойЗеландии,рядадругихстран,бывшихколонийБританскойим-
перии.

Этидвегруппыправовыхсемей(романо-германскоеправоиобщее,
прецедентноеправо)вомногомблизкидругкдругу–ипосвоимис-
торическимкорням,ипозаложеннымвихосноведухуипринципам
греко-римскойихристианскойкультуры,ипоглавнымисповедуемым
имиправовымценностям.Вместестемонисущественноотличаются
пообщемупостроению,поосновнымисточникам(законилисудебный
прецедент),приоритетуматериальноголибопроцессуальногоправа.
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Внастоящеевремявозникаютсмешанныесистемы(например,вгосу-
дарствеИзраиль),сочетающиечертыобеих«семей»правовыхсистем.

3. Гражданское право России как правовая система континенталь-
ной Европы.Российскоегражданскоеправо,какивсеправоРоссии,
принадлежитпоосновнымсвоимчертам(преждевсегопоприорите-
туидоминированиюзаконасредиисточниковправа)кевропейскому 
континентальному праву.Этосвязаносгеографическимииистори-
ческимипричинами,восприятиемвРоссии,начинаясXVIIIв.,за-
падноевропейскойполитическойиправовойкультуры(особенноиз
Германии,позднее–изроманскогоправа),нацеленностироссийских
правоведовнапередовыеобразцыгражданскогоправа,выраженные
взаконодательствеГермании,франции,Нидерландов,другихстран.

ВнастоящеевремявдействующемГКРфвоспринятынекоторые
элементыправовойкультурытакжеистранангло-американскойгруп-
пы(коммерческаяконцессия,агентскийдоговор,отдельныеэлемен-
тыдоверительнойсобственности–траста).

4. Своеобразие.Втожевремяроссийскоегражданскоеправоимеет
исамобытныечерты.Ониотносятсякболеезначительной(ещепол-
ностьюнеопределившейся)ролипубличныхинститутовврегулирова-
нииимущественныхиличныхнеимущественныхотношений,к«вещ-
ной»(восновном)трактовкеправасобственности,кролизаконавего
сочетаниисюридическойпрактикойидр.Всеэтиособенности,как
ивосприятиедостиженийправовойкультурыстранВостока,вграж-
данскомправеРоссииещеполностьюнеопределились.

§ 6. Наука гражданского права России

1. Определение. Российское гражданское право как наука представля-
ет собой отрасль фундаментальных и научно-практических юридических 
знаний, призванную обеспечивать глубокое теоретическое и практиче-
ское освоение гражданского права как отрасли права, развитие и утвер-
ждение частноправовых начал в обществе, развитие и совершенствова-
ние гражданского законодательства, практики его применения, а так-
же обеспечивать правовую учебу, распространение гражданско-правовых 
знаний в стране. Наукугражданскогоправанередкоименуютцивили-
стикой(отлатинского–ius civile).

2. Наука гражданского права как фундаментальная отрасль знаний.
Наукагражданскогоправанаходитсяводномрядусдругимиюриди-
ческиминауками,образующимиправоведение даннойстраны.Вместе
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стемгражданскоеправоотносится,вместесрядомдругихнаук(кон-
ституционнымправом,административнымправом,уголовнымпра-
вом,процессуальныминауками),кчислуфундаментальных, базовых 
юридическихнаук.Такоеположениенаукигражданскогоправаоб-
условленоследующимиоснованиями:

–гражданско-правовоерегулированиеохватываетважнейшие,
ключевыесферыжизниобщества–собственность,имущественный
оборот,защитуличныхнеимущественныхправгражданит.д.;

–гражданскоеправоявляетсябазовойотрасльюправа,визвестной
мереопределяющейсодержаниеиразвитиецелойгруппы(«куста»)от-
раслей–трудовоеправо,семейноеправо,гражданско-процессуаль-
ноеправо,атакжерядакомплексныхотраслевыхобразований(пред-
принимательскогоправа,медицинскогоправаидр.);

–гражданскоеправо,сосредоточиваяосновныекатегорииицен-
ностичастногоправа,призвановыражатьиразвиватьэтикатегории
иценностиивсочетаниисдругими,смежными,отраслямиобеспе-
чиватьдостойноеположениечастногоправакакоднойизважнейших
основгражданскогообщества,утверждениеиразвитиепередовойто-
варно-рыночнойэкономики.

Наукагражданскогоправаявляетсядогматической отрасльюзна-
ний–наукой,осваивающей догму права(вюридическомзначении),
т.е.действующиеюридическиенормы,правоотношения,мерызащиты
идругиеэлементыгражданско-правовыхотношений.Главноездесь–
этотолкованиеюридическихнорм,определениеихточногосодержа-
нияиправовойприроды,правовыхособенностей,взаимосвязисдру-
гиминормамииобъективированнымиэлементамигражданско-пра-
вовогорегулирования.

Вместестемнаукагражданскогоправапризванаобеспечивать
иуглубленноеизучениерассматриваемойотрасли–ееэкономиче-
ские,социальные,политическиеоснования,юридическуюлогикуее
нормиинститутов,еепостроение(конструкции),еефункции,место
ирольвобщественнойжизни.

Наукагражданскогоправаначаласкладыватьсяспервыхжеша-
говпоявлениянаучныхзнанийоправе.Особоосновательноеразви-
тиегражданско-правовыезнанияполучиливримском частном праве,
вособенностив«золотыевека»ихразвития(III–Iвв.дон.э.,I–IIIвв.
н.э.).ДостиженияримскогочастногоправаполучилиизложениевКо-
дексе Юстиниана(VIв.н.э.);егодальнейшаяразработкапроходила
всредневековыхуниверситетахЗападнойЕвропытолкователямирим-
скогоправа(глоссаторами и постглоссаторами).
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Римскоечастноеправо–этошедеврмировогозначения,егопо-
нятия,термины,основныеконструкцииоказалисущественноевлия-
ниенаразвитиегражданскогоправавпоследующиевекавовсеммире.

Внастоящеевремявразвитыхдемократическихстранахнаукаграж-
данскогоправа(цивилистика)занимаетвысокоеместововсемком-
плексегуманитарныхиестественныхнаук,достойноееезначению
вкачествеправовойосновысовременногогражданскогообщества.

3. Российская наука гражданского права.Впервыегодысвоегосуще-
ствования,досерединыXIXв.,российскаянаукавосновномосваива-
ладостижениязападноевропейскойправовойкультурытоговремени.
Правда,предпринятаявтегодыподвлияниемразработокМ.Сперан-
скогопопыткавоспринятьГражданскийкодексфранции1804г.была
пресеченацарскойбюрократией.

Основательноеразвитиероссийскойцивилистикиначалосьвэпоху
царствованияАлександраII,послесудебнойреформы1864г.

Вэтовремявобстановкебурногокапиталистическогоразвития
гражданскоеправовРоссиипроявилосвойфундаментальныйхарак-
тер.ВначалеXXв.(послеразработкиипринятиявГерманиив1896–
1900гг.ГерманскогогражданскогоуложенияиГражданскогокодек-
саШвейцарии1908г.)вРоссиивыдвинулисьвыдающиесяправо-
веды-цивилисты.Срединих–Г.ф.Шершеневич,Ю.С.Гамбаров,
Л.И.Петражицкий,С.А.Муромцев,И.А.Покровский.Научныераз-
работкиэтихидругихроссийскихправоведов-цивилистовпозволили
российскойнаукезанятьпередовыепозициивмировойцивилисти-
ке.Изданнаяжелетом1917г.,всамыйканунбольшевистскогопере-
ворота,книгаИ.А.Покровского«Основныепроблемыгражданского
права»явиласобойвершинуцивилистическоймыслиитоговреме-
ни,инынешнейэпохи.

Несмотрянажесткуюидеологическуюдиктатуру,наукаграждан-
скогоправапродолжаларазвиватьсяипосле1917г.всоветскомобще-
стве.Еслиотброситьидеологическиекрайности,многиеработытой
поры(вособенностиработыА.В.Венедиктова,С.Н.Братуся,Б.Б.Че-
репахина,О.С.Иоффеидр.)сохранилисвоесущественноенаучное
значениедонастоящеговремени.

4. Гражданское право и хозяйственно-правовая концепция.Всовет-
скомобществеполучиларазвитиетеория«хозяйственногоправа»,ко-
тораявусловиях«руководящейинаправляющей»ролиКоммунисти-
ческойпартии,господствагосударственнойсобственности,планиро-
ваниянароднохозяйственнойжизнистремиласьохватитьвединстве
всеправовоерегулированиевобластисоциалистическогохозяйства.
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Конечно,охватитьвединствевсеправовоерегулированиесамой
основыобщества–народногохозяйства–представляетсяполезным
(хотяэтижепроблемыизучалисьиизучаютсяврамкахтакихотрас-
лейнауки,какгражданскоеправо,административноеправо,трудовое
право,отраслейзнанийкомплексногохарактера).Нохозяйственно-
правоваяконцепцияпретендоваланато,чтобывсеотношениявсфе-
рехозяйствапризнавалисьбыюридическиоднородными,однопо-
рядковыми,ичтопоэтомухозяйственноеправодолжновстатьнаме-
стогражданскогоправа,оставивпоследнемутольконекоторыесугубо
оформительскиефункцииврегулированииотношениймеждуграж-
данами(чтоотвечалотребованиюВ.И.Ленина–«мыничегочастно-
говобластихозяйстванепризнаем»).

Думается,такогородаустремлениясторонниковхозяйственно-пра-
вовойконцепциинеоправдались–ониотвергнутысамойжизнью,те-
мипреобразованиями,которыеосуществленывовсеммире,авсовет-
скомобществев1988–1991гг.ивпоследующеевремя.

Вместестемсамаидеярассмотрениявединствевсейнародно-хо-
зяйственнойисоциальнойжизни,еесегментовможетполучитьпло-
дотворноенаучноепродолжение.Втомчислевтакихподразделениях
юридическойсистемы,какпредпринимательскоеправо,медицинское
право,экологическоеправоидр.Однакоприформированииираз-
витииэтихотраслейнеобходимострогоеразграничениепубличных
ичастноправовыхначал,использованиевсегопотенциалафундамен-
тальныхотраслей(преждевсегогражданскогоиадминистративного
права),ивсоответствиисэтимисходитьизтрактовкиуказанныхпод-
разделенийправавкачествекомплексных.

5. Гражданское право как учебная дисциплина.Учебнаядисципли-
напредставляетсобойчастьсодержанияданнойнауки,соответствую-
щимобразомобработанная(внаучномиметодическомотношениях)
вцеляхобеспечениянаиболееглубокогоусвоениянаукиивыработки
должныхнавыковпрактическогопримененияееположений.

Припреподаваниииизучениипринципиальноважны:отборизу-
чаемогоматериала,системаизложения,четкостьиясностьизложе-
ния,нацеленностьобучающихсянапоследующееболееуглубленное
изучениеданногоматериала.

Построениепреподаванияиреализацияуказанныхтребований
вомногомзависитоттого,осуществляетсялипреподавание(вдан-
номслучае–гражданскогоправа)вюридическомвузеилииномвузе
(экономическом,медицинском,др.),гдеоказываетсядостаточным
освоениеобучающимисятолькоосновдисциплиныинекоторыхтем,
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имеющихпотойилиинойспециальностинепосредственнопракти-
ческоезначение.

Вюридическомжевузепреподаваниегражданскогоправазависит
отуровняподготовки(бакалаврилимагистр).

Инатом,инадругомуровняхполезноиспользоватьучебники
иучебныепособияразногопрофиля,втомчислетакие,которыетоль-
коподводяткосновательномуизучениювсегонеобходимогоматериа-
ла,излагаютпринципиальныеосновыданнойнауки(какнастоящее
издание)илижеохватываютвесьнеобходимыйматериалнаукивпол-
номобъеме,чтоособосущественнопримагистерскойподготовкепо
гражданскомуправу.

6. Структура гражданского права и система его курса как учебной дис-
циплины.Гражданскоеправоимеетсвоюструктуру(строение,подраз-
делениеначасти,институты),котораяопределяетсяпредметомэтой
отраслиправа,егоосновныминачалами,историческимитрадиция-
ми,требованиямиразвивающихсяобщественныхотношений.Вграж-
данскихкодексахформулируютсяиобщиеположенияогражданском
праве,егопринципах.Центральноеместовструктурегражданского
правазанимаютегоподразделения,посвященные:

–правовомуположениюсубъектов(лицам);
–правусобственности,другиминститутамвещногоправа;
–обязательствам–договорнымивнедоговорным.
Именнотакихтриразделаимеетодинизпервыхучебниковвис-

ториинауки–«Институции» Гая.
Вместестемпомереразвитияобществаисовершенствованияграж-

данскогоправавнемвыделяютсяидругиеподразделения:институт
наследования,институты,посвященныерегулированиюизащитере-
зультатовинтеллектуальнойдеятельности(интеллектуальнойсобст-
венности),неимущественных,моральныхправсубъектов,«общиеин-
ституты»,которыеимеютсущественноеюридическоезначениедля
всехподразделений,–исковаядавность,представительство.Вкруп-
ныхподразделенияхгражданскогоправа(например,вобязательствен-
номправе)обособляютсясвои«общиечасти».

Вучебнойдисциплинегражданскогоправаегочастирасполагают-
сятак,чтобыосуществлялисьпоследовательностьилогичностьвиз-
ученииэтойотраслиправа,наблюдалосьсоответствиеегочастей(раз-
делов)действующемузакону,вРоссии–ГКРф.

Всоответствиисэтимсистемакурсагражданскогоправастроится
внастоящемизданиипоследующимразделам:

–общиеположения;
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–вещноеправо;
–обязательственноеправо:общиеположения(общаячастьобя-

зательственногоправа);
–отдельныевидыобязательств;
–наследственноеправо;
–международноечастноеправо;
–правоинтеллектуальнойсобственности.
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глава 2  
гражданскОе правООтнОшение

§ 1. Гражданское право как система юридических норм

1. Определение. Гражданское право состоит из юридических норм 
и выраженных в них принципов (начал).

К нормам гражданского права относятся также правила, содержа-
щиеся в обычаях делового оборота и вырабатываемые в судебной практике.

2. Гражданско-правовые нормы.Гражданско-правовыенормы,как
ивсенормыправа,представляютсобойобщие правила поведения, 
которые распространяются на неопределенный круг лиц (на «всякого 
и каждого») и обеспечиваются государством.Приэтомгосударствен-
ноеобеспечениеэтихобщихправилнесводитсякоднойгражданской
ответственности,авыраженопреждевсегов«мерахобеспечения»
беспрепятственногоиполногоосуществлениягражданскихправ–
главнымобразомвюридических гарантияхипутем судебной защиты.

Вгражданскомправедействуютвсеразновидностиюридических
норм,существующиевроссийскомправе.Втомчисле:

– регулятивные и охранительные нормы;
– запрещающие, обязывающие и управомочивающие нормы.
Вгражданскомправепоследняяизуказанныхразновидностей(управо-

мочивающиенормы),являющаясяосновойгражданскихправ,отличается
доминирующимзначением,имеетбольшийудельныйвеспосравнению
сдругимиразновидностяминорм.Всоответствиисэтимгражданскоеправо
нередкоотносят(проф.В.ф.Яковлев)ккатегориидозволительного права.

Существенноезначениевгражданскомправеимеетделениеюри-
дическихнормнаимперативныеидиспозитивные.

3. Императивные и диспозитивные нормы.Всеюридическиенормы
имеютофициальный,государственно-обязательный,категорический
характер;ивэтомсмыслевсеони–императивные.

Ностепеньихгосударственнойобязательностиразлична.Исэтой
точкизрениясущественноезначениевгражданскомправеимееттооб-
стоятельство,зависитилинетихдействиеотусмотрениясубъектов(выра-
женногоглавнымобразомвдоговорах,атакжеводностороннихсделках).

Норма,котораявыраженавкатегорическихпредписанияхидейству-
етнезависимоотусмотрениясубъектовправа,–этоимперативная норма.
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Вместестемдлягражданскогоправавсоответствииспринципом
диспозитивностихарактерныдиспозитивныенормы–нормы,кото-
рыедействуютлишьпостольку,посколькусубъектынеустановили
своимсоглашениеминыхусловийсвоегоповедения.Иэтообыч-
нопредусматриваетсявтекстенормывсловах«…есливдоговорене
предусмотреноиное»(как,например,нормаст.344ГКРф,устанав-
ливающая:«Залогодательнесетрискслучайнойгибелиилислучай-
ногоповреждениязаложенногоимущества,еслииноенепредусмот-
ренодоговоромозалоге»)иливиныханалогичныхвыражениях.Та-
киенормыназываютеще«восполнительными»:онивосполняютте
пробелы,покоторымнетдоговоренностимеждусторонамидоговора.

Существованиебольшогочисладиспозитивныхнормидажецелых
ихгрупп–характернаяособенностьгражданскогоправа,отвечающая
егоосновнымначалам,принципудиспозитивности.

4. Регулятивные и охранительные нормы.Вгражданскомправеиме-
етсущественноезначениеужеотмеченноеранееделениеюридических
нормпоихфункциямнарегулятивныеиохранительные.Оноточносо-
ответствуетдвумнаправлениямвоздействияправанаобщественную
жизнь–непосредственнорегулятивномуиохранительному.

§ 2. Гражданское правоотношение. Общие черты

1. Определение. Гражданское правоотношение – это складывающая-
ся на основе гражданско-правовых норм связь между субъектами граж-
данского права через их права и обязанности, осуществление которых 
обеспечивается государством.

2. Элементы гражданского правоотношения. Виды.
Правоотношение–сложнаяобщественнаясвязь,вкоторойможет

бытьвыделенрядэлементов.Основныеизтакихэлементов:
– субъективные права и юридические обязанности–содержаниепра-

воотношения;
– субъекты–носительправа(управомоченный)иносительобя-

занности(правообязанный);
– объекты.
Крометого,особовыделяютсявсвязисправоотношениямиюриди-

ческие факты–обстоятельства,скоторымисвязанажизньправоотно-
шений,ихвозникновение,изменение,прекращение(см.схему3).Это:

– действия(акты;поступки;правонарушения);
– события.
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Схема 3.Основаниявозникновениягражданскихправ
иобязанностейвклассификацииюридическихфактов

Важноезначениеимеетделениегражданскихправоотношенийна
виды.Наиболеесущественноеделение,имеющеевправеобщеезна-
чение,–этоделениеправоотношенийпосубъектам.Поэтомупри-
знакуследуетразличать:

– относительныеправоотношения–внихвсесубъектыточно,по-
именноопределены;таковы,например,обязательствавгражданском
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праве–купли-продажи,арендыидр.,гдевсесубъектыточнозафик-
сированы,могутбытьконкретно,поименноназваны;

– абсолютные правоотношения–внихлишьоднасторона–но-
сительсубъективногоправа–точноопределена(например,собствен-
никимущества),анадругойстороне–неопределенное,бесчислен-
ноемножестволиц,любоелицо,всякийикаждыйобязанвоздержи-
ватьсяотнарушенияправсобственника,юридически«приниматьего
поведение».

Частовстречаютсямногосубъектные,атакжемногослойныепосо-
держаниюправоотношения,гдеимеютсявзаимные,встречныеправа
иобязанности.Достаточновспомнитьвкачествепримера,насколь-
ковеликоколичествовстречныхправиобязанностейвправоотноше-
ниимеждужилищнымуправлениеминанимателемжилойплощади
пообязательствужилищногонайма.

3. Регулятивные и охранительные правоотношения.Наосновере-
гулятивныхиохранительныхгражданско-правовыхнормскладыва-
ютсяоднопорядковыеразновидностигражданскихправоотношений:

– регулятивные–большинствоправоотношений,которыесостоят
изустановленныхдлялицюридическихправиобязанностейпосо-
вершениютехилииныхдействий,выполнениюработит.д.или,на-
против,повоздержаниюотдействийизвестногорода;

– охранительные–правоотношения,содержаниекоторыхсостоит
вприменениикправонарушителюмергосударственногопринужде-
ния,санкций(например,уплатанеустойкивгражданскомправе);они
связанысзащитойправиюридическойответственностью.

4. Субъективные гражданские права. Юридические обязанности.
Этоцентральныеэлементыгражданскогоправоотношения,егосо-
держания.

Субъективное гражданское право представляет собойюридическую 
возможность субъекта в правоотношении – принадлежащую ему ме-
ру дозволенного (свободного) поведения, обеспечиваемую государством.

Характерныеособенностисубъективныхправзаключаютсявтом,
чтоонидаютсубъектусвободу поведения – юридические возможности–
известный«юридическийплюс»(возможностьчто-тотребоватьотдру-
гихлиц,возможностьсамомусовершатьизвестныедействия,имею-
щиеюридическоезначение,идр.),включаютмоментусмотрения,вы-
боравариантовимеющихсяулицавозможностей.

Основнымсредствомобеспечениягосударствомсубъективного
праваявляетсявозложениенадругоелицоилилицюридическойобя-
занности,образующейдругуюсторонусодержанияправоотношения.
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Юридическая обязанность – этопредписанная субъекту мера долж-
ного, необходимого поведения.

Характерныеособенностиюридическихобязанностейзаключают-
сяв юридической необходимости–долженствовании определенного по-
ведения,притом(вотличиеотобязанностейморальногопорядка,обя-
занностей-обычаевидр.)долженствовании,характеризующемсяод-
нозначностьюпосодержанию,императивностью,непререкаемостью
такогоповедения,обеспеченностьюэтойимперативностиюридиче-
скимимеханизмами.

Отсюданаличиеудругоголицаилилиц(вданномслучаеносите-
лейсубъективныхправ)права требованияисполненияобязанности;
сюридическойточкизренияононоситназваниепритязания.

Составной,«дробной»частьюсубъективногоправаявляетсяправомо-
чие.Например,единоесубъективноеправособственностиобразуюттри
правомочия:правовладения,правопользования,правораспоряжения.

Существуютдвеосновныеразновидностисубъективныхправ:
во-первых,субъективныеправа,содержаниекоторыхсводится к од-

ному лишь праву требования(иегопроявлению–притязанию)–тре-
бованияобуплатедолга,опередачеимуществаит.д.Вданномслучае
центртяжестиюридическогорегулированиянаходитсявюридической
обязанностидругоголица(скажем,возвратитьдолг).Асубъективное
правоввидеправомочиятребованияявляетсясредством,направлен-
нымнаобеспечениеобязанности,исполнениекоторойиприводит
кдостижениюизвестногоюридическогоэффекта;

во-вторых,субъективныеправа,которыедают самому субъекту 
возможность своего собственного активного поведения(«правонасоб-
ственныедействия,имеющиеюридическоезначение»).Вданномслу-
чае–инаякартина:необходимыйюридическийэффектдостигается
непутемисполненияобязанностидругимлицомилилицами,апутем
собственныхдействийсамогосубъекта–подачиискавсуд,продажи
илидарениясвоегоимуществаит.д.Естьтутиюридическиеобязан-
ности,возложенныенадругихлиц;ноэтиобязанностилишьохраня-
ют,обеспечиваютправо–принятьискилижалобу,непрепятствовать
действиямпораспоряжениюимуществом.

Втораяизуказанныхразновидностейсубъективныхправимеетнаи-
болеесущественноезначениевгражданско-правовыхотношениях,со-
ответствуетдозволительнойприродегражданскогоправа.

Причемвгражданских,частноправовыхотношенияхразличаются:
– вещные права,т.е.такиеправа,когдаулицасуществуетпрямая, 

непосредственная связь с объектом – вещью,илицоможетдостигнуть
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известногоимущественногорезультатапутемсвоихсобственныхак-
тивныхдействий(например,вотношенииглавноговещногоправа–
правасобственности–путемреализациисвоихправомочий–владе-
ния,пользованияираспоряжениявещью);

– обязательственные права,т.е.такиеправа,когдасуществуюттоль-
ко связи между лицами, илицо,имеющееправо(например,правопо
договорукупли-продажи,подряда),можетдостигнутьимущественно-
горезультатапообязательствуненепосредственно,алишьчерезвы-
полнениеобязанностидругимлицом.

Вещныеиобязательственныеправаохватываютсядвумявидами
правоотношений,окоторыхранееужеговорилось:абсолютнымииот-
носительнымиправоотношениями(взависимостиоттого,противо-
стоитлиэтимправамнеопределенныйкруглицилистрогоопреде-
ленныеобязанныелица).Вещные–этоабсолютныеправа,обязатель-
ственные–относительные.

Нарядуссубъективнымиюридическимиправамииобязанностя-
ми(содержаниеправоотношения)кегоэлементам,какужеотмеча-
лось,относятсясубъекты иобъекты правоотношения.Онибудутрас-
смотреныособов3–5главах.

5. Другие элементы гражданского правоотношения. Кромеобычно
выделяемыхэлементов(субъективныеправаиобязанности,субъ-
ект,объект)вгражданскомправоотношениисуществуютидругие
элементы.

Одинизнихуказываетсяприхарактеристикеправоотношения,но
побольшейчастивыводитсязаегопределы.Этоюридические факты.

Всвязисюридическимифактами,ихдетализацией,ст.8ГКРф
вводиттакойэлементправоотношения,какоснования возникновения 
гражданских прав и обязанностей.Этиоснованияхотявобщемотносят-
сякюридическимфактам(правообразующим),посмыслуст.8приоб-
ретаютизвестноесамостоятельноезначение,посколькуврядеслуча-
еввозникновениеюридическихпоследствийвомногомсоотносится
ссодержаниемзакона.Вст.8указываетсядевять«оснований»,кото-
рыезатем,впоследующихразделахиглавахКодексаурегулированы
законодателем–договорыииныесделки;актыгосударственныхор-
гановиоргановместногосамоуправления;судебныерешения;приоб-
ретениеимуществапооснованиям,допускаемымзаконом;идр.При
этомвп.2ст.8ГКРфспециальноуказывается,что«праванаиму-
щество,подлежащиегосударственнойрегистрации,возникаютсмо-
ментарегистрациисоответствующихправнанего…»(правда,добав-
леновтексте,«еслииноенеустановленозаконом»).
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Ещенесколькоэлементов,касающихсяправоотношения,обнаружи-
ваютсяприрассмотренииосуществлениягражданскихправиихзащите,
втомчислемеры защитыимеры юридической ответственности(см.п.6
и7даннойглавы),охватываемыеболееширокойкатегорией–санкциями.

6. Осуществление гражданских прав.Основноеправило,установлен-
ноест.9ГКРф,заключаетсявтом,чтосубъектыгражданскогоправа
всоответствииспринципомдиспозитивностиосуществляютпринад-
лежащиеимгражданскиеправапо своему усмотрению.Приэтомотказ
лицаотосуществленияпринадлежащегоемуправаневлечетзасобой
егопрекращения(хотятакогородаслучаиимогутбытьпредусмотрены
законом,например,помеждународнымгражданскимобязательствам).

Реализуяпринципдиспозитивностиприосуществленииграждан-
скихправ,законвместестемустанавливаетизвестныепределыпри
такомосуществлении(ст.10ГКРф).

Основныминститутом(механизмом),определяющимпределыосу-
ществлениягражданскихправ,являетсяинститут злоупотребления 
правом (шикана).ПоГКРф,шиканапонимаетсяузко,строгоюриди-
чески:этодействия, осуществляемые исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу.

Вместестемвзаконепредусматриваетсявозможностьпризнания
(судом)техилииныхдействий«злоупотреблениемправомвиныхфор-
мах»(абз.1п.1ст.10ГКРф).Причем–какэтовытекаетизсодер-
жанияп.3ст.10ГКРф–законможетпоставитьзащитуграждан-
скихправвзависимостьоттого,осуществлялисьлиэтиправаразумно
идобросовестно(приэтомустанавливаетсяпрезумпция–разумность
идобросовестностьдействийсубъектовпредполагаются).

Вроссийскойюридическойпрактикеужевыработаныположе-
нияпризнаниязлоупотребленияправом«виныхформах».Так,Выс-
шийАрбитражныйСуд,опираясьнаположенияст.10ГКРф,при-
зналнедействительнымдоговорпооснованиюзлоупотребленияпра-
вомвсвязиспревышениемполномочийприподписаниидоговора
однойизсторон.

Подугломзрениязлоупотребленияправомзаконустанавливает
вобластиосуществлениягражданскихправопределенныезапреты.
Этозапретиспользованиягражданскихправвцеляхограничениякон-
куренции,атакжезлоупотреблениедоминирующимположениемна
рынке.

Приустановленномсудомзлоупотребленииправом(втомчисле
принарушенииуказанныхвышезапретов)суд–общейюрисдикции,
арбитражный,третейский–можетотказатьлицувзащитепринадле-
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жащегоемуправа(втомчисле,какмывидели,путемпризнаниядо-
говоранедействительным).

7. Защита гражданских прав.Защитагражданскихправ,выражаю-
щаяобеспечениеихосуществлениягосударством,реализуетсяпутем
судебной защиты–судамиобщейюрисдикции,арбитражными,тре-
тейскимисудами(ст.11ГКРф).Еслизакономпредусматривается
защитагражданскихправвадминистративномпорядке,тосоответ-
ствующееадминистративноерешениеможетбытьобжаловановсуде.

ГКРфпризнаеттакжесамозащиту гражданскихправ,способыко-
торойдолжныбытьсоразмернынарушениюиневыходитьзапределы
действий,необходимыхдляпресечениянарушения(ст.14).

Основноежезначениевгражданскомправеимеетзащитапод«эгидой
государства»,котораявГКРфопределенаввидерядаспособов защиты
(ст.12).Онистроятсявсоответствиисважнейшимначаломгражданского
права–обеспечениемвосстановлениянарушенныхправ.Сообразноэто-
музащитагражданскихправ,нарядуссамозащитойилиинымиспособа-
ми,установленнымизаконом,осуществляетсяглавнымобразомпутем:

–признанияправа;
–восстановленияположения,существовавшегодонарушенияправа

(включаяпресекательныедействияприправонарушенияхилиихугрозе);
–признаниясделкинедействительнойсприменениемсоответ-

ствующихпоследствий(исучетомразличиймеждуоспоримымиини-
чтожнымисделками,когданекаждаяоспоримаясделкапризнается
недействительной–см.гл.6);

–признаниянедействительнымактагосударственногоорганаили
органаместногосамоуправленияили(и)неприменениетакогоакта;
нарушенноеправоиздесьподлежитвосстановлению(ст.13ГКРф);

–присуждениякисполнениюобязанностивнатуре;
–возмещенияубытков;
–взысканиянеустойки;
–компенсацииморальноговреда;
–прекращенияилиизмененияправоотношения.
Указанныеииныеспособызащитыгражданскихправмогутбыть

подизвестнымугломзренияохарактеризованывкачественеобходимых
элементовтехилииныхгражданскихправоотношений.Посвоемусо-
держаниюизначениюонивомногихслучаяхобразуютгарантии граж-
данскихправ–мер,обеспечивающихихполнуюиточнуюреализацию
напрактике;вцеломжеонимогутбытьохарактеризованывкачестве
санкций–мергосударственно-правовоговоздействиянанарушителя,
основанногоназаконе.
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8. Возмещение убытков.Возмещениеубытковкакспособзащиты
гражданскихправимеетрядспецифическиххарактеристик,имею-
щихсущественноезначениеприрешениисоответствующихвопросов
вдругихгражданско-правовыхактахинапрактике.

Основнойпринципвозмещенияубытков–этополное возмещение
(п.1ст.15ГКРф:«...еслизакономилидоговоромнепредусмотрено
возмещениеубытковвменьшемразмере»).

Прихарактеристикеубытковвгражданскомправеразличается:
– реальный ущерб –расходы,которыелицо,чьеправонарушено,

произвелоилидолжнобудетпроизвестидлявосстановлениянарушен-
ногоправа,атакжеутратаилиповреждениеимуществалица;

– упущенная выгода–этонеполученныедоходы,которыелицо,пра-
вокоторогонарушено,получилобыприобычныхусловияхграждан-
скогооборота,еслибыегоправонебылонарушено.Приэтомесли
лицо,нарушившееправо,получиловследствиеэтогодоходы,топотер-
певшийвправетребоватьнарядусдругимиубыткамиупущеннойвы-
годывразмеренеменьшем,чемтакиедоходы(абз.2п.2ст.15ГКРф).

Статья16ГКРфпредусматриваетвозмещениеубытков,причинен-
ныхгражданинуилиюридическомулицуврезультатенезаконныхдейст-
вийилибездействиягосударственныхорганов,органовместногосамо-
управленияилидолжностныхлицэтихорганов(втомчислеиздания
несоответствующегозаконуилииномуправовомуактуактагосудар-
ственногоорганаилиорганаместногосамоуправления).Убытки,при-
чиненныевэтомслучае,подлежатвозмещениюРоссийскойфедераци-
ей,соответствующимсубъектомРфилимуниципальнымобразованием.

9. Гражданско-правовая ответственность.Какивсякаяюридическая
ответственность,этопретерпевание(несениеизвестныхтягот,допол-
нительногобремени),выступающеевкачествеправовогопоследствия
засовершенноеправонарушение.

Подизвестнымугломзрениявсетеспособызащитыгражданских
прав,которыерассматривалисьвп.7учебника,могутбытьохаракте-
ризованынетольковвидесанкций,ноивкачествегражданско-пра-
вовойответственности.Ибовсеонивыражаютопределенноевоздей-
ствиенанарушителяправа.Именнотакуютрактовкугражданско-пра-
воваяответственностьполучилавряденаучныхисследований,книг,
учебников.

Вместестемимеютсяоснованияидлядругогоподхода.Вотличие
оттехотраслейправа,которыеобеспечиваютцеленаправленноего-
сударственно-правовоевоздействиенаправонарушителя(уголовное
право,административноеправо),гражданскоеправокакбыразверну-
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тонаносителяправа,иегоглавнаяцель–восстановлениенарушен-
ныхправ,тогосостояния,котороебылодоправонарушения(авоздей-
ствиенанарушителяпроисходиткакбы«попутно»,вовторуюочередь).

Притакомподходе,соответствующемособенностямгражданско-
гоправа,егоосновнымначалам,различаются:

–меры защиты;
–меры гражданской ответственности.
Кмерамзащитыпринадлежитосновнаячастьспособовзащиты,

указанныхвст.12ГКРф,втомчислепризнаниеправа,восстановле-
ниеположения,существовавшегодонарушенияправа(включаяпре-
секательныедействияпринарушенииилиегоугрозе),ит.д.

Кмерамжегражданско-правовойответственностивэтомслучае
могутпринадлежатьвзысканиенеустойки(особенновслучаях,когда
онанеявляетсяисключительнооценочнойиливзыскиваетсясверх
возмещенияубытков),компенсацияморальноговредаидр.

Учитываяспецификугражданскогоправа,необходимопомнить,
чтовотличиеотуголовногоправапригражданско-правовойответст-
венностинетолькозакономпредусмотреныслучаи«ответственности
безвины»(п.3ст.401ГКРф),нои,сдругойстороны,действуетпре-
зумпция вины,прикоторойправонарушительсчитаетсяответственным
приналичиифактанарушения,вредаисоответствующихобъектив-
ныхобстоятельств(объективнойстороныправонарушения).Ноонмо-
жетосвободитьсебяотответственности,доказавсвоюневиновность
(т.е.бремядоказыванияобстоятельств,связанныхсвиной,возлагает-
сянанарушителя).Вотпочемувобластигражданскогоправаполуча-
етраспространениеособаяюридическаякатегория–основания осво-
бождения от ответственности.

Вгражданскомправетермин«ответственность»врядеслучаевво-
общеприобретаетособыйсмысл–онуказываетнамеру и способ несе-
ния обязанностейпримножественности лиц,которыеболееподробно
рассматриваютсяприхарактеристикеобязательств.

Выделяются,вчастности,следующиевидыответственности:
–долевая (каждыйнесетответственностьтольков«своей»доле);
–солидарная (каждыйнесетответственностьзавсеобязательство);
–субсидиарная (определенноелицонесетответственностьзадру-

гого(илидругих),еслипоследнийнеисполнилсвоейобязанности).
Каждыйизтакихвидовответственностиобразуетособуюразно-

видностьобязательств.
Присолидарнойисубсидиарнойответственности(атакжевряде

другихслучаев)возникаетправо регресса (исоответственнорегрессное 
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обязательство)–«обратноетребование»,когданалицовозлагается
обязанностьвозвратитьдолгилиегочасть,уплаченныезаданноели-
цодругимсубъектомвсолидарномилисубсидиарномпорядке.

10. Юридические конструкции.Наиболеетеоретическиипрактиче-
скизначимоевыражениегражданскоеправоотношениенаходитв юри-
дических конструкциях.

Делонетольковтом,чтовгражданскомправекромеобычновыде-
ляемыхэлементов(субъективныеправаиобязанности,субъект,объ-
ект)оказываетсяещецелыйряддругихэлементов,касающихсятехили
иныхправоотношений(разнообразныегарантии,мерызащитыиот-
ветственностиидр.).Главноездесьзаключаетсявтом,чтовзависи-
мостиотспецификирегулируемыхотношений,искусствазаконода-
тельстваитребованийпрактики(деловойиюридической)основания
возникновенияправиобязанностей,гарантииразличныхразновид-
ностейответственностивыстраиваютсявособые построения (модели),
которыепомереразвития,совершенствованиягражданскогоправа
становятсятипизированнымисоединениямиособыхправиобязан-
ностей,всехдругихэлементов,скоторымисвязаносуществование
ифункционированиеправоотношения.

Этоиестьюридическиеконструкции,которыепредставляютсобой
особые соединения гражданских субъективных прав и обязанностей той 
или иной разновидности, оснований их возникновения, гарантий, мер за-
щиты, других санкций и элементов, обеспечивающих необходимое и  ра-
циональное регулирование данной разновидности отношений, входящих 
в предмет гражданского права, и достижение фактической реализации 
прав и обязанностей.

Такимиюридическимиконструкциямиявляются,например,упо-
мянутыеранее«вещныеправа»,«диспозитивныенормы»,«солидар-
наяответственность»,«субсидиарнаяответственность»,«регрессное
обязательство»идр.Посвоемусодержаниюотдельныеразновидно-
стивещного,обязательственного,наследственногоправа(видывещ-
ныхправ,видыдоговоров,обязательств)являютсяразнообразными
гражданско-правовымиконструкциями.Это,например,сервитуты,
финансоваяаренда(лизинг),безвозмездноепользованиеит.д.

Юридическиеконструкции(отработанныенапрактикеивнауке)
отличаютсяточностью,четкостьюиодновариантностьюхарактер-
ныхдлянихсоотношений,ивэтомсмысле–математической стро-
гостью,чтопридаетисамомугражданскомуправучертыобразования
математического уровня.

Значениеюридическихконструкцийзаключаетсявтом,чтоони:
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–вмаксимальнойстепениобеспечиваютопределенностьграждан-
скогоправа–важнейшеедостоинствоюридическогорегулирования
(проф.И.А.Покровский);

–раскрываюттипизированные связи (модели) вгражданскомправе;
–позволяютцеленаправленно и строго юридически совершенствовать

гражданскоеправо,воплощатьвсодержанииюридическихконструк-
ций(аотсюдаивовсейотраслиправа)силуопытаиразума.

Ключомкнаиболееполномуиточномупониманиюгражданского
прававпроцессеегоизученияявляетсябезукоризненноточноеидо-
статочнополноеусвоениеегоюридическихконструкций,предусмот-
ренныхгражданскимзаконодательствомиприменяемыхнапрактике.
Исходнойосновойтакогоусвоенияявляетсяримскоечастноеправо,
котороекакраздостиглосвоегородалогическойвершинывотработ-
кемногихюридическихконструкцийвовсехобластяхгражданского
права,сохранившихсвоюзначимость(врядеслучаев–непревзойден-
ную)донастоящеговремени.

Можнопредположить,чтодальнейшееразвитиенаукигражданско-
гоправа(цивилистики),нарядусдругиминаправлениями,пойдетпо
путисовершенствованияюридическихконструкцийи,принеобходи-
мости,углубленнойицеленаправленной«конструкторскойработы»
(вточномзначенииэтихслов),обеспечивающейдейственностьграж-
данскогоправавусловияхразвивающихсяобщественныхотношений.
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глава 3  
субъекты гражданскОгО права.  
ФиЗическОе лицО (гражданин)

§ 1. Общие черты субъектов гражданского права

1. Определение. Субъекты гражданского права – этоучастники ре-
гулируемых гражданским правом отношений (лица – физические и юри-
дические), наделенные гражданской правосубъектностью.

2. Общие черты(здесьидалеевыражение«общиечерты»исполь-
зуетсявслучаях,когдаречьидетонесколькихпредметах,явлениях;
когдажехарактеризуетсяодинпредмет,топрименяетсявыражение
«основные черты»).

Хотягражданскаяправосубъектностьфизическихлиц(граждан)
игражданскаяправосубъектностьюридическихлицурегулированы
вГКРфотдельно,обособленно(ст.17ислед;ст.48ислед.),онииме-
ютвместестемрядобщих черт.

Гражданскаяправосубъектность,т.е.качество,позволяющееграж-
данам,организациям,общественным(втомчисле–публичным)об-
разованиям бытьносителямигражданскихправиобязанностей,уча-
ствоватьвгражданскихправоотношениях,одинаково, на равныхрас-
пространяетсякакнафизических,такинаюридическихлиц.Это
юридическоекачествоправосубъектностивнеобходимоймерерас-
пространяетсятакженагосударствоимуниципальныеобразования–
онивсовокупностиусловномогутбытьназваны«публичнымиобра-
зованиями».Причемвыражения«субъектправа»и«лица,обладающие
правосубъектностью»совпадают.Здесьтермины«субъект»и«лицо»
обозначаютодноитоже.

Правосубъектностьохватываетдваэлемента:
– правоспособность–способностьобладатьсубъективнымиправами

инестиюридическиеобязанности,т.е.простоиметьих.ГКРфустанав-
ливаетдлягражданиюридическихлицсодержаниеправоспособности,
фиксирующейвсоответствиисКодексомосновныеинституты(пра-
ва),вкоторыхучаствуютграждане(ст.18)июридическиелица(ст.49);

– дееспособность –способностьсамостоятельно,своимидействия-
миприобретатьиосуществлятьправа,создаватьдлясебяобязанно-
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стииисполнятьих(ст.21).Хотявыделениедееспособностикасает-
сявосновномграждан,таккакспособностьсамостоятельноосуще-
ствлятьсвоиправаиобязанностизависитотвозрастаипсихического
состояниялица,моментдееспособностиорганов,ееосуществляющих,
важенидляюридическихлиц,выражаетихспособностьбытьактив-
нымучастникомгражданскихправоотношений,вступатьвправоот-
ношения,осуществлятьправаинестиобязанности(ответственность).
Вэтойсвязивотношенииюридическихлицнередкоговоритсяограж-
данскойправодееспособности.

Лицавгражданскомправеподразделяютсянадвеосновныегруппы:
– физические лица(граждане);
– юридические лица.
Гражданскойправосубъектностьюобладаюттакжепубличные обра-

зования(государство–Российскаяфедерация,субъектыфедерации,
муниципальныеобразования).

Юридическиелицаипубличныеобразованиярассматриваются
вследующей(четвертой)главе.

§ 2. Физическое лицо (гражданин)

1. Определение.Физическое лицо – этоиндивид, который высту-
пает в качестве лица, наделенного гражданской правосубъектностью.

2. Правосубъектность физических лиц (граждан).физическимили-
цами,соответствующимитребованиямГКРф,являютсялица,обла-
дающиеправомгражданстваРф,атакжеиностранныегражданеили-
цабезгражданства,еслииноенепредусмотренофедеральнымзако-
ном.Исключенияизобщегоправилаздесьсравнительноредки(так,
всилуп.4ст.56ВоздушногокодексаРфвсоставлетногоэкипажа
могутвходитьтолькогражданеРф,еслииноенепредусмотренофе-
деральнымзаконом).

Гражданскаяправосубъектностьможетбытьотнесенакнеотъем-
лемым,неотчуждаемымправамграждан,характеризующимграждан-
скийстатусиндивида.Входящаявеесоставгражданскаяправоспособ-
ностьпризнаетсявравноймередлявсехграждан;онавозникаетвмо-
ментрожденияипрекращаетсясмертью(ст.17ГКРф).Каксубъект
гражданскогоправагражданинпосвоимобязательствамотвечаетвсем
своимимуществом(кромеимущества,накотороенеможетбытьоб-
ращеновзыскание,определяемогогражданскимпроцессуальнымза-
конодательством,–ст.24ГКРф).
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ГражданскийкодексРф(ст.22)устанавливаетнедопустимость
лишенияиограниченияправосубъектностиграждан.ВКодексеза-
писано:«Никтонеможетбытьограниченвправоспособностиидее-
способностииначе,каквслучаяхивпорядке,установленныхзако-
ном».Недопускаетсятакжеполныйиличастичныйотказгражданина
отсвоейправоспособностиилидееспособности(асделки,направ-
ленныенатакогородаограничения,посколькуэтонедопущеноза-
коном,–ничтожны).

Дляправоспособностигражданинахарактернодваосновныхмо-
мента:

– имя,включающеефамилиюисобственноимя,атакжеотчество,
еслииноеневытекаетиззаконаилинациональногообычая.Данный
гражданин(иниктодругой)приобретаетиосуществляетправаиобя-
занностиподсвоимименемиливпорядке,установленномзаконом,
подпсевдонимом.Имя,полученноегражданиномприрождении,атак-
жепеременаимени,произведеннаявустановленномзакономпорядке,
подлежитрегистрациивсоответствииснормамиорегистрацииактов
гражданскогосостояния(ст.19ГКРф);

– место жительства–место,гдегражданинпостоянноилипре-
имущественнопроживает.Местомжительстванесовершеннолетних,
недостигшихчетырнадцатилет,иопекаемыхлицпризнаетсяместо
жительстваихзаконныхпредставителей–соответственнородителей,
усыновителей,опекунов.

ВотношенииобъемадееспособностиГКРфустанавливаеттристу-
пенивзависимостиотвозрастагражданина.

1)Полная гражданская дееспособность–18лет.Этополноеграждан-
скоесовершеннолетие,котороенаступаеттакжеврезультатевступле-
ниянесовершеннолетнеговбрак(припризнаниибраканедействитель-
нымсудможетпринятьрешениеобутратедееспособностинесовер-
шеннолетнимсупругомсмомента,определяемогосудом,–п.2ст.21).

2)Частичная дееспособность несовершеннолетних–от14до18лет.
ГКРфустанавливаетвкачествеисходного,базовогоправило,всо-
ответствиискоторымнесовершеннолетниеэтойгруппысовершают 
сделки с письменного согласия своих законных представителей(родите-
лей,усыновителей,попечителей;приэтомсогласиеможетбытьипо-
следующим–абз.2п.1ст.26).

ВместестемГКРфпредусматривает,чторядсделокнесовершен-
нолетние(от14до18лет)вправе совершать самостоятельно,безчье-
гобытонибылосогласия.Ктаковымотносятся:

–распоряжениесвоимзаработком,стипендиейиинымидоходами;
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–осуществлениеправавторапроизведений,изобретенийидр.рас-
поряжатьсярезультатамисвоейинтеллектуальнойдеятельности;

–внесениевкладоввкредитныеучрежденияираспоряжениеими
всоответствиисзаконом;

–совершениемелкихбытовыхиимподобныхсделок(ст.26).
Вовсехслучаяхнесовершеннолетниенесутимущественнуюот-

ветственностьпосвоимсделкам.Судприналичиидостаточныхос-
нованийможетограничитьилилишитьнесовершеннолетнегоправа
самостоятельнораспоряжатьсясвоимидоходами.

ГКРфвст.27предусматриваетэмансипацию – объявление(поре-
шениюорганаопекиипопечительстваилисуда–приотсутствиисо-
гласияродителей)несовершеннолетнего,достигшего16-летнеговоз-
раста,полностью дееспособным,еслионработаетпотрудовомудоговору
иликонтракту,атакжееслионссогласиясвоихзаконныхпредстави-
телейзанимаетсяпредпринимательскойдеятельностью.

3)Отсутствие гражданской дееспособности с отдельными исклю-
чениями (ст.28ГКРф).Вотношениималолетних,т.е.лиц,недостиг-
ших14лет,действуетобщееправило–сделкизанихотихименимо-
гутсовершатьтолькозаконныепредставители(родители,усыновите-
ли,опекуны).Ониженесутответственностьзадействиямалолетних.

ВтожевремяГКРф(п.2ст.28)устанавливаетотдельные исключе-
ния изэтогообщегоправилавстрогоограниченном,исчерпывающем
перечневотношениималолетнихввозрастеот6до14лет.Малолет-
ниевэтомвозрастевправесамостоятельносовершать:

–мелкиебытовыесделки;
–сделки,направленныенабезвозмездноеполучениевыгоды,не

требующиенотариальногоудостоверенияилигосударственнойре-
гистрации;

–сделкипораспоряжениюсредствами,предоставленнымизакон-
нымпредставителемилиссогласияпоследнеготретьимлицомдля
определеннойцелиилидлясвободногораспоряжения.

Гражданскоеправоустанавливаеткатегориюнедееспособности
(ст.29ГКРф)вотношенииграждан,которыевследствиепсихиче-
скогорасстройстване могут понимать значение своих действий или 
руководить ими.Этигражданемогутбытьпризнанысудомнедее-
способными.Наднимиустанавливаетсяопека,иотихименисдел-
кисовершаетопекун.

Существуеттакжекатегорияспециальной ограниченной дееспособно-
сти(ст.30ГКРф)вотношенииграждан,которыевследствиезлоупо-
требленияспиртныминапиткамиилинаркотическимисредствамиста-
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вятсвоюсемьювтяжелоематериальноеположение.Такиеограниче-
ния(некасающиесямелкихбытовыхсделок)устанавливаютсясудом.
Надгражданамиданнойкатегорииустанавливаетсяпопечительство, 
ионимогутсовершатьсделки,получатьзаработок,пенсию,другиедо-
ходыираспоряжатьсяимилишьссогласияпопечителя.

3. Гражданская правосубъектность индивидуальных предпринимате-
лей.ПоГКРф(ст.23)гражданинвправезаниматьсяпредпринима-
тельскойдеятельностьюиндивидуальнобезобразованияюридиче-
скоголицасмоментагосударственнойрегистрации.Кпредпринима-
тельскойдеятельноститакихгражданприменяютсяправилаГКРф
оюридическихлицах,являющихсякоммерческимиорганизациями.

Главакрестьянского(фермерского)хозяйства,осуществляющего
деятельностьбезобразованияюридическоголица,признаетсяпред-
принимателемсмоментарегистрации.Какглавакрестьянскогофер-
мерскогохозяйства,онфактическиобладаетпоотдельнымотноше-
ниям(имущественным,финансовымидр.)некоторымиэлементами
правоспособностиидееспособностипоотношениюковсемукресть-
янскому(фермерскому)хозяйству.

Индивидуальныйпредприниматель,которыйневсостоянииудо-
влетворитьтребованиякредиторов,порешениюсудаможетбытьпри-
знаннесостоятельным (банкротом).

Закон«Онесостоятельности(банкротстве)»устанавливаеточеред-
ностькредиторовпривзысканиидолговзасчетпринадлежащегобанк-
ротуимущества.Этаочередностьтакова:

–перваяочередь–требованияповозмещениюпричиненногожиз-
ниилиздоровьювредаиповзысканиюалиментов;

–втораяочередь–требования-расчетыповыплатевыходногопо-
собияиоплатетрудапотрудовому(илиавторскому)договору;

–третьяочередь–расчетысдругимикредиторами.
Послезавершениярасчетовскредиторами«поочередям»индиви-

дуальныйпредприниматель,признанныйбанкротом,освобождается
отисполненияоставшихсяобязательств.Детализацияэтихправилсо-
держитсявп.4,5ст.25ГКРфивособомзаконодательстве,виных
актахпобанкротству.

4. Обеспечение.ГКРф,другимизаконамиинормативнымиакта-
мипредусмотреныособыеинститутыпообеспечениюправосубъект-
ностиграждан.

Такимиинститутамиявляются:
а)опекаипопечительство;
б)признаниегражданинабезвестноотсутствующимиумершим;
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в)регистрацияактовгражданскогосостояния.
Опека и попечительство.ВсоответствиисГКРфнеобходимостро-

горазличатьдвекатегории:
– опека,котораяустанавливаетсянадмалолетнимиигражданами,

признаннымисудомнедееспособнымивследствиепсихическогорас-
стройства.Опекуныявляютсязаконнымипредставителямиподопеч-
ныхисовершаютотихименивсенеобходимыесделки(ст.32);

– попечительство,котороеустанавливаетсявотношениинесовер-
шеннолетних(14–18лет),атакжеграждан,ограниченныхсудомвдее-
способностивследствиезлоупотребленияспиртныминапиткамиили
наркотическимисредствами.Попечителивнеобходимыхслучаяхдают
согласиенасовершениесделокподопечными.Ониоказываютнесо-
вершеннолетнимподопечнымсодействиевосуществленииимисво-
ихправиисполненииобязанностей,охраняютихотзлоупотреблений
состоронытретьихлиц(ст.33).

Органамиопекиипопечительстваявляютсяорганы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.

ВГКРф,Семейномкодексе,федеральномзаконеот24апреля
2008г.«Обопекеипопечительстве»(СЗРф.2008.№17.Ст.1755),
атакжедругихзаконахиподзаконныхактахподробноурегулирова-
ныадминистративныеитехнико-юридическиевопросы,касающие-
сяоргановопекиипопечительства(вГКРф–ст.34),правиобязан-
ностейопекуновипопечителей(ст.35),исполненияопекунамиипо-
печителямисвоихобязанностей(ст.36),распоряженияимуществом
подопечного(ст.37),доверительногоуправленияимуществомпод-
опечного(ст.38),освобожденияиотстраненияопекуновипопечите-
лейотисполнениясвоихобязанностей(ст.39).

ПриэтомвГКРфпредусмотрено,чтодоходыподопечногорас-
ходуютсяисключительновинтересахподопечного.Опекунневправе
совершать,апопечительдаватьсогласиенасовершениесделокпоот-
чуждениюимуществаподопечного,иныхсделок,влекущихуменьше-
ниеегоимущества.Они,ихсупруги,близкиеродственникиневправе
совершатьсделкисподопечным.Принеобходимостиорганопекиза-
ключаетдоговоробуправленииимуществомподопечногонаначалах
доверительногоуправления,предусмотренноговГКРф.

ВГКРфпредусмотренинститутпопечительствавформепатрона-
жа (помощника).Этотинститутприменяетсявотношениисовершен-
нолетнегодееспособногогражданина,которыйпосостояниюздоро-
вьянеможетсамостоятельноосуществлятьизащищатьсвоиправа
иисполнятьобязанности(ст.41).Распоряжениеимуществомвэтом
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случаеосуществляетсянаоснованиидоговорапорученияилидовери-
тельногоуправленияилииногодоговора.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражда-
нина умершим.Вгражданскомправевыработаныинституты,призванные
устранятьнеопределенностьвотношениилиц,самфактсуществования
которыхнеизвестен.Этоособосущественноименнодлягражданского
права,котороепризванообеспечиватьопределенностьврегулируемых
имотношениях,ихучастниках(проф.И.А.Покровский).

Здесь,поГКРф,существуетдвестепениустранениянеизвестно-
стивотношенииграждан–субъектовгражданскогоправа.

Первая(начальная)степень–этопризнание гражданина безвест-
но отсутствующим (ст.42–44ГКРф).Такоепризнаниепроизводит-
сясудомпозаявлениюзаинтересованноголица,еслив течение года
вместеегожительстванетсведенийоместеегопребывания(срокис-
числяетсясодняполученияпоследнихсведенийоботсутствующем,
априотсутствиитаковых–спервогочисламесяца,следующегозатем,
вкоторомбылиполученыпоследниесведенияоботсутствующем,или
дажес1январяследующегогода).Имуществобезвестноотсутствую-
щегопринеобходимостипоступаетвдоверительноеуправлениепо
договорусорганомопеки.Этоимуществоможетбытьиспользовано
дляосуществлениясделокивыполненияобязанностейотсутствую-
щего.Приявкебезвестноотсутствующегопорешениюсудаустраня-
ютсявсеуказанныеранееправовыепоследствияпризнаниягражда-
нинабезвестноотсутствующим.

Следующая(болееосновательная)ступеньустранениянеизвест-
ностивотношенииграждан–этообъявление гражданина умершим
(ст.45–46ГКРф).Этообъявлениепроизводитсясудом,есливместе
жительствагражданинанетсведенийоместеегопребыванияв тече-
ние пяти лет,аеслионпропалприобстоятельствах,дающихоснова-
нияпредполагатьоегосмертиилигибели,–в течение шести меся-
цев.Вместестемвоеннослужащийилиинойгражданин,пропавший
безвестивсвязисвоеннымидействиями,можетбытьобъявленсудом
умершимне ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 
действий.Днемсмертигражданина,объявленногоумершим,являет-
сяпообщемуправилуденьвступлениявзаконнуюсилусоответству-
ющегорешениясуда.

Вслучаеявкигражданина,объявленногоумершим,онвправетре-
боватьотдругихлицвозвратасохранившегосяимущества(кромеденег
иценныхбумаг),еслионоперешлокэтимлицамбезвозмездно.Повоз-
мезднымсделкамимуществоподлежитвозврату,еслидоказано,что,
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приобретаяимущество,приобретателизнали,чтогражданин,объяв-
ленныйумершим,находитсявживых.

Регистрация актов гражданского состояния.Дляобеспеченияопреде-
ленностииустойчивостигражданскихправоотношенийГКРф(ст.47)
предусматриваетгосударственнуюрегистрациюследующихактов:

–рождение;
–заключениебрака;
–расторжениебрака;
–усыновление(удочерение);
–установлениеотцовства;
–переменаимени;
–смертьгражданина.
Регистрацияэтихактовпроизводитсяорганами записи актов граж-

данского состояния путемвнесениясоответствующихзаписейвкниги
регистрацииактов(актовыекниги)ивыдачигражданамсвидетельств
наоснованииуказанныхзаписей.

Административные,технико-юридическиевопросыобисправлении
иизменениизаписей,обиханнулированииивосстановленииинеко-
торыедругиевопросыпредусмотренывп.3и4ст.47ГКРфивфе-
деральномзаконеот15ноября1997г.№143-фЗ«Обактахграждан-
скогосостояния»(СЗРф.1997.№47.Ст.5340).
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глава 4  
субъекты гражданскОгО права. юридическОе лицО

§ 1. Общие положения о юридических лицах

1. Определение. Юридическое лицо – это наделенная гражданской пра-
восубъектностью организация, которая имеет в собственности или на ос-
новании иного вещного права (хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления) обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и лич-
ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. Юридическое лицодолжно иметь самостоятельный баланс 
или смету и, как правило, – счет в банке.

2. Общие черты.Наделениеорганизацийкачествомюридическоголи-
цаявляетсянеобходимымусловиемдляихучастиявхозяйственнойжиз-
ни,втоварно-рыночных(коммерческих)отношениях,обеспеченияза-
щитыихправ,правихучредителейичленов.

Регулированиеорганизацииифункционированияюридическихлиц,
поГКРф,отличаетсявсоответствиисобщиминачаламизаконодательства
универсальностью и диспозитивностью.Гражданевправесоздаватьюриди-
ческиелица,участвоватьвнихпосвоемуусмотрению.Приэтомвкаче-
ствеобщегоправилаустановлено,чтокоммерческиеорганизации,кро-
меунитарныхиказенныхпредприятий,атакжеиныхвидоворганизаций,
предусмотренныхзаконом,могутиметьгражданскиеправаинестиобя-
занности,необходимыедляосуществлениялюбых видовдеятельности,не
запрещенныхзаконом.Правоспособностьюридическоголицавозникает
вмоментегосозданияипрекращаетсявмоментвнесениязаписиоегоис-
ключенииизЕдиногогосударственногореестраюридическихлиц.Юриди-
ческоелицоможетбытьограниченовправахлишьвслучаяхивпорядке,
предусмотренныхзаконом(ст.49).Юридическиелица,кромеучреждений,
отвечаютпообязательствамвсемпринадлежащимимимуществом(ст.56).

Кромеособенностей,характерныхдлявсехсубъектовгражданского
права(гл.IIIГКРф)1,правосубъектностьюридическихлиц,поГКРф,
отличаетсяиспецифическимичертами.Втомчисле:

1 Здесьидалееосвещаютсятолькоглавныеикачественноспецифическиечерты.
Принеобходимостиболеедетальнойхарактеристикинеобходимообратитьсяковсей
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–правоспособностьюридическоголицадолжнасоответствовать
целям,которыепредусмотренывегоучредительныхдокументах(вус-
таве,либовучредительномдоговореиуставе,либотольковучреди-
тельномдоговоре;вотношениинекоммерческихорганизаций–воб-
щихположенияхоборганизацияхданноговида–ст.52);

–отдельнымивидамидеятельности,переченькоторыхустанав-
ливаетсязаконом,юридическоелицо,согласност.49ГКРф,может
заниматьсятолько на основании специального разрешения (лицензии);
внастоящеевремядействуетфедеральныйзаконот8августа2001г.
№128-фЗ«Олицензированииотдельныхвидовдеятельности»(СЗРф.
2001.№33.Ч.I.Ст.3430);

–дееспособностьюридическоголицаобычноособоневыделяет-
ся–онапредполагаетсякакюридическоекачествоегоорганов.

Юридическиелицавсоответствиисост.51ГКРфифедеральным
закономот8августа2001г.№129-фЗ«Огосударственнойрегистрации
юридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей»(СЗРф.2001.
№33.Ч.I.Ст.3431)подлежатгосударственнойрегистрациивуполно-
моченномгосударственноморгане,внастоящеевремя(юридические
лица–с1июля2002г.,индивидуальныепредпринимателииферме-
ры–с1января2004г.)–вналоговыхорганах.

Отказвгосударственнойрегистрациидопускаетсятольковслуча-
ях,установленныхзаконом;внастоящеевремя,согласноЗаконуот
8августа2001г.№129-фЗ,тольковдвухслучаях:

а)принепредставлениинеобходимыхпозаконудокументов;
б)припредставлениидокументоввненадлежащийрегистрирую-

щийорган.
Юридическоелицосчитаетсясозданнымсодняегогосударст-

веннойрегистрацииивнесениясоответствующейзаписивЕдиный
государственныйреестрюридическихлиц(ст.51ГКРф).Государ-
ственнаярегистрацияивнесениесоответствующихзаписейвгосу-
дарственныйреестртребуетсятакжеприреорганизациииликвида-
цииюридическихлиц,привнесенииизмененийвихучредитель-
ныедокументы.

Юридическоелицоимеетсвое наименование,содержащееуказание
наегоорганизационно-правовуюформу.Место нахождения юриди-
ческоголицаопределяетсяместомегогосударственнойрегистрации
(ст.54ГКРф).

совокупностистатейГКРфоюридическихлицах,атакжекспециальнымзаконам,по-
священнымотдельнымвидамюридическихлиц,ихучредительнымдокументам.
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Правосубъектность(праводееспособность)юридическоголица
втойчасти,котораяотноситсякдееспособности,осуществляется
черезорганы юридическоголица,которыеприобретаютгражданские
праваипринимаютнаюридическоелицогражданскиеобязанности,
действуявсоответствиисзаконом,инымиправовымиактамииучре-
дительнымидокументами(ст.53ГКРф).Сообразноэтомуонииме-
ютправодействоватьотимениюридическоголицабездоверенности.

Необходимо,вотличиеоторгановюридическоголица,отличатьего:
– представительство(п.1ст.55ГКРф)–обособленноеподраз-

делениеюридическоголица,расположенноевнеместаегонахожде-
ния,котороепредставляетинтересыюридическоголицаиосущест-
вляетихзащиту;

– филиал (п.2ст.55ГКРф)–подразделение,котороетакжерас-
положеновнеместанахожденияюридическоголицаиосуществляет
всеиличастьегофункций,втомчислефункциипредставительства.

Нипредставительства,нифилиалынеявляютсяюридическими
лицами,онидействуютнаоснованииутвержденныхдлянихположе-
ний,аихруководители–наоснованиидоверенности.

3. Реорганизация юридического лица.Реорганизацияюридического
лицаможетбытьосуществленавпятиформах:

–слияние;
–присоединение;
–разделение;
–выделение;
–преобразование.
Реорганизацияводнойизэтихформможетбытьосуществленапо

решениюучредителей(участников)юридическоголицаилиоргана
юридическоголица,уполномоченногонатоучредительнымидоку-
ментами.Вслучаях,установленныхзаконом,реорганизациявформе
разделенияиливыделенияможетосуществлятьсяпорешениюупол-
номоченныхгосударственныхоргановилипорешениюсуда,авфор-
махслияния,присоединенияилипреобразования–ссогласияупол-
номоченныхгосударственныхорганов(ст.57ГКРф;вп.2этойстатьи
рассматриваютсятехнико-юридическиевопросы,связанныесуказан-
нымранеегосударственнымрешением).Юридическоелицосчитается
реорганизованнымсмоментагосударственнойрегистрацииивнесе-
ниясоответствующихизмененийвЕдиныйгосударственныйреестр
юридическихлиц.

ГКРфвст.58и59предусматриваетрешениевопросовправопре-
емстваприреорганизацииюридическоголица,прикоторомвзависи-
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мостиотформыреорганизацииприменяютсяразделительные балансы 
илипередаточные акты.Указанныедокументыутверждаютсяучреди-
телями(участниками)илиорганом,принявшимрешениеореоргани-
зации,ипредставляютсявместесучредительнымидокументамидля
государственнойрегистрацииивнесениясоответствующихизмене-
нийвединыйреестр.

Учредители(участники)юридическоголицаилиорган,приняв-
шийрешениеореорганизации,обязаныписьменноуведомитьобэтом
кредиторовреорганизованногоюридическоголица.Последниевпра-
вепотребоватьпрекращенияилидосрочногоисполненияобязатель-
ствареорганизуемогоюридическоголицаивозмещенияубытков.При
невозможностиопределенияправопреемникавновьвозникшиеюри-
дическиелицанесутсолидарнуюответственностьпоуказаннымобя-
зательствам(ст.60ГКРф).

4. Ликвидация юридического лица. Ликвидацияюридическоголи-
цавлечетегопрекращениебезпереходаправиобязанностейкдру-
гимлицамвпорядкеправопреемства.Ликвидацияосуществляется
путем(ст.61ГКРф):

–решенияегоучредителей(участников)илиуполномоченно-
гоегооргана,втомчислесдостижениемцели,радикоторойоно
создано;

–решениясудавслучаегрубыхнеоднократныхнарушенийза-
конаприегосозданииифункционировании,еслиэтинарушения
носятнеустранимыйхарактер,втомчислеприосуществлениирег-
ламентированнойдеятельностибезлицензии;вслучаесистемати-
ческогоосуществлениянекоммерческойорганизациейдеятельно-
сти,противоречащейееустановленнымцелям,атакжевслучаепри-
знаниякоммерческойорганизации,потребительскогокооператива
илифонданесостоятельным(банкротом).Приэтом,какпояснил
КонституционныйСудв2003г.(Постановлениеот18июля2003г.
№140-П//СЗРф.2003.№30.Ст.3102),подтверждаяконститу-
ционнуюправомерностьприведенногоположенияст.61,«неодно-
кратныенарушениязаконавсовокупностидолжныбытьстольсу-
щественными,чтобыпозволитьарбитражномусуду,сучетомвсех
обстоятельствдела,принятьрешениеоликвидацииюридического
лицавкачествемеры,необходимойдлязащитыправизаконных
интересовдругихлиц».

Лицо,принявшеевсоответствиисзакономрешениеоликвидации
юридическоголица,обязанонезамедлительносообщитьобэтомвго-
сударственныйорган,ведущийЕдиныйгосударственныйреестрюри-
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дическихлиц,длявнесениявнегосведенияотом,чтоданноеюриди-
ческоелицонаходитсявпроцесселиквидации.Приэтомназначается
ликвидационная комиссия (ликвидатор)иопределяютсясроки и порядок 
ликвидации(ст.62ГКРф).

Поокончаниисрокадляпредъявлениятребованийкредиторами
составляетсяпромежуточный ликвидационный баланс,которыйутвер-
ждаетсяорганом,принявшимрешениеоликвидации,инаосновании
которогоудовлетворяютсятребованиякредиторов.Еслиимеющихся
уликвидируемогоюридическоголица(кромеучреждений)денежных
средствнедостаточнодляудовлетворениявсехтребованийкредиторов,
ликвидационнаякомиссияосуществляетпродажуимуществаюриди-
ческоголицаспубличныхторгов.

Требованиякредиторовудовлетворяютсявследующейочередности:
–перваяочередь–требованиягражданзапричинениевредажиз-

ниилиздоровью,атакжепотребованиямокомпенсацииморально-
говреда;

–втораяочередь–требованияповыходнымпособиямиоплате
трудалиц,работающихпотрудовымиавторскимдоговорам;

–третьяочередь–требованияпообязательствам,обеспеченным
залогомимуществаликвидируемогоюридическоголица;

–четвертаяочередь–задолженностьпоплатежамвбюджетивне-
бюджетныефонды;

–пятаяочередь–расчетысдругимикредиторамивсоответст-
виисзаконом(п.1ст.64;вп.2–4ст.64ГКРфурегулированытех-
нико-юридическиевопросыприпримененииуказаннойочередно-
сти).Требованиякредиторов,предъявленныепослеустановленного
срока,непризнанныеликвидационнойкомиссиейинеудовлетво-
ренныеиз-занедостаточностиимущества,считаютсяпогашенными
(п.5,6ст.64ГКРф).

Послезавершениярасчетовскредиторамисоставляется ликвида-
ционный баланс (завершающий).ВГКРф(п.4–6ст.63),другихнор-
мативныхактахпредусмотреныособыеслучаи,связанныесудовле-
творениемтребованийкредиторов.Послеудовлетворениятребо-
ванийкредиторовоставшеесяимуществопередаетсяучредителям
(участникам),имеющимвотношенииэтогоимуществавсоответст-
виисзакономвещныеилиобязательственныеправа.

Ликвидацияюридическоголицасчитаетсязавершенной,аюри-
дическоелицо–прекратившимсвоесуществованиепослевнесе-
нияобэтомзаписивЕдиныйгосударственныйреестрюридиче-
скихлиц.
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5. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.Какивот-
ношенииграждан-предпринимателей(индивидуальныхпредприни-
мателей),ГКРфпредусматриваетвозможностьпризнаниясудомюри-
дическоголица(заисключениемказенногопредприятия,учреждения,
политическойпартииирелигиознойорганизации)несостоятельным,
т.е.банкротом,еслиононевсостоянииудовлетворитьтребования
кредиторов.Такоепризнаниевлечетзасобойликвидациююридиче-
скоголица.

Всеэтивопросы,атакжемногиедругиевопросыопризнании
юридическоголицанесостоятельным,втомчислепроцедурыпооздо-
ровлениюэкономическогоифинансовогоположенияорганизации,
назначении«внешнегоуправляющего»,другиепроцедурныепробле-
мыдетальноотрегулированывзаконахонесостоятельности(банк-
ротстве).ВнастоящеевремявРоссиинаосновеположенийГраж-
данскогокодексаРфдействуютфедеральныезаконы:от26октября
2002г.№127-фЗ«Онесостоятельности(банкротстве)»иот25фев-
раля1999г.№40-фЗ«Онесостоятельности(банкротстве)кредит-
ныхорганизаций».

Ксожалению,действующиенормативныеположенияонесо-
стоятельности(банкротстве)ипрактикаихприменениянедокон-
цаещеотработаны,невовсехслучаяхисключаютзлоупотребле-
ниявэтойобласти,втомчисле–использованиеэтогоинститута,
такжекакиинститутоввобластиакционирования,дляпередела
собственности.

§ 2. Основные виды юридических лиц

1. Определение.Виды юридических лиц– это подразделения всей си-
стемы юридических лиц — основные группы организаций, отражающих 
состояние и направления экономико-соцальной и духовной жизни обще-
ства, участие граждан в различных объединениях, имеющих граждан-
скую правосубъектность.

2. Классификация юридических лиц.Внастоящеевремяглавноепод-
разделениеюридическихлицвРоссииотражаетвхождениероссий-
скогообществавтоварно-рыночныеотношения(вомногом–наста-
диипервоначальногонакопления).

Всоответствиисэтимдоминирующееподразделениеюридиче-
скихлицприобреликоммерческие организации (ст.66–115ГКРф)–
организации,преследующиеизвлечениеприбыливкачествеоснов-
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нойцелисвоейдеятельности.Онивключаюттриосновныеразно-
видности:

а)хозяйственныетовариществаиобщества;
б)производственныекооперативы;
в)государственныеимуниципальныеунитарныепредприятия.
Всеостальныеорганизации,наделяемыегражданскойправосубъ-

ектностью(кромепубличныхобразований),приобреливграждан-
скомзаконодательственазваниенекоммерческих,т.е.организаций,не
имеющихвкачествесвоейосновнойцелидеятельностиизвлечение
прибылиинераспределяющихсвоюприбыль(доходы)междучлена-
мииучастникамиорганизации(см.схему4).

Этоделениевомногомноситформально-юридическийхарактер.
Переченьнекоммерческихорганизацийохватываеторганизациираз-
личногопрофиля(политические,профсоюзные,кооперативные,ре-
лигиозные,спортивные,«поинтересамграждан»идр.).Онипризваны
занятьдолжноеместосредиюридическихлицпосвоимпозитивным
характеристикамнетолькопотому,чтоихместоирольвобществен-
нойжизнипомереразвитиягражданскогообществаимееттенден-
циюквозрастанию,ноипотому,чтоихправосубъектностьприобре-
таетособыечерты(ипризащитестатусаиимущественногоположе-
нияорганизации,иприреализациитакихинститутовгражданского
права,какинтеллектуальнаясобственность,личныхнеимуществен-
ныхправ,идр.).

Вгражданскомправесохраняетсвоезначениеиделениеюриди-
ческихлицпопризнакугосударственности–государственные(уни-
тарныепредприятия,публичныеобразования)инегосударственные
юридическиелица.

Вэтомотношениисохраняетсущественноезначениеделениераз-
нообразныхюридическихлицна:

– предприятия–организации,занимающиесяхозяйственнойдея-
тельностьюидействующиенасвоей«собственнической»основе(пра-
весобственности;правехозяйственноговедения;др.);

– учреждения–управленческие,социально-культурныеииные
субъекты,действующиенаосновеивпределахпубличной(госу-
дарственной)собственностиилииныхсобственническихотно-
шений.

Нарядусобщимопределением«учреждения»,рассматриваемого
воднойпарес«предприятием»,вГКРфособохарактеризуетсяучре-
ждениекакнекоммерческаяорганизация(ст.120).
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Схема 4.Классификацияюридическихлиц

§ 3. Хозяйственные товарищества и общества

1. Определение.Хозяйственные товарищества и общества – это ос-
новная разновидность коммерческих организаций с разделенным на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капита-
лом, принадлежащим товариществу или обществу на праве собствен-
ности (ст. 66 ГК РФ).

2.Общие черты. Вчислохозяйственныхобществитовариществ
входят:

а)полноетоварищество;
б)товариществонавере;
в)обществосограниченнойответственностью;
г)обществосдополнительнойответственностью.

Коммерческие Некоммерческие

Юридические лица
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д)акционерноеобщество.
Каждоеизуказанныхобществможетбытьучрежденоисостоятьиз

одноголица–субъектагражданскогоправа.
ГКРфопределяет,вкакихразновидностяхтовариществиобществ

ивкакомкачествемогутучаствоватьотдельныесубъекты,втомчис-
ле–индивидуальныепредпринимателии(или)коммерческиеорга-
низации.Так,государственныеимуниципальныеорганыневправе
выступатьучастникамихозяйственныхобществивкладчикамивто-
вариществахнавере.

Вкладомвимуществохозяйственноготовариществаилиобщества
могутбытьразнообразноеимущество–деньги,ценныебумаги,другие
вещиилиимущественныеправа,имеющиеденежнуюоценку.

Многиеположенияохозяйственныхтовариществахиобществах,
закрепленныевГКРфивособыхзаконах,относятсякдетализации
особенностейипрактическойдеятельностиотдельныхкоммерческих
организаций,втомчислекправамиобязанностямихучастников,пре-
образованийтовариществиобществит.д.;онивкаждомслучаетре-
буютспециальнойпроработкисучетомточноготекстаГКРфиосо-
быхзаконов,учредительныхдокументов.Внастоящемучебникеони
отраженытолькопопринципиальным,кореннымвопросамвсоот-
ветствиисположениямироссийскогогражданскогозаконодательства.

3. Полное товарищество– этотоварищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними учреди-
тельным договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам 
принадлежащим им имуществом (ст.69ГКРф).

Срединорм,установленныхвГКРфвотношенииполногото-
варищества(ст.69–81),существенноезначениеимеют,вчастности,
следующие:

–управлениедеятельностьютовариществаосуществляетсяпооб-
щемусогласиювсехегоучастников.Каждыйучастниктоварищества
вправедействоватьотименитоварищества,еслидоговоромнеуста-
новлено,чтовсеегоучастникиведутделасовместнолибоведениедел
порученоотдельнымучастникам;

–участниктовариществаневправебезсогласияостальныхучаст-
никовсовершатьотсвоегоимениивсвоихинтересахиливинтересах
третьихлицсделки,однородныестеми,которыесоставляютпредмет
деятельноститоварищества;

–прибыльиубыткитовариществараспределяютсямеждуегоучаст-
никамипропорциональноихдолямвскладочномкапитале,еслииное
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неустановленоучредительнымдоговоромилиинымсоглашением
участников;

–участниктовариществавправевыйтиизнего,заявивоботказе
втовариществе(неменеечемзашестьмесяцевдофактическоговы-
ходаизтоварищества).

4. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это това-
рищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от име-
ни товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товари-
щи), имеется один или несколько участников – вкладчиков. Эти вклад-
чики (коммандитисты) несут риск убытков, связанных с деятельностью 
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов, и не принимают 
участие в осуществлении товариществом предпринимательской дея-
тельности(ст.82ГКРф).

Срединорм,установленныхвГКРфвотношениитоварищества
навере(ст.82–86),существенноезначениеимеют,вчастности,сле-
дующие.

Вданнойразновидноститовариществаустановленыпринципиаль-
ныеразличиямеждуполнымитоварищами(ихположенияидействия
регулируютсявосновномнормамиополномтовариществе)ивкладчи-
ками–коммандитистами,статус,праваиобязанностикоторыхвос-
новномопределяютсяположением«вкладчика».

СогласноГКРф,лицоможетбытьполнымтоварищемтольковод-
номкоммандитномтовариществе.Управлениедеятельностьютовари-
ществанавереосуществляетсяполнымитоварищами(руководствуясь
восновномнормамиополномтовариществе).Вкладчикижевправе
участвоватьвуправлениииведенииделтоварищества,выступатьотего
именинеиначекакподоверенности.Ониневправеоспариватьдейст-
вияполныхтоварищейпоуправлениюиведениюделтоварищества.

ГКРфустанавливаетправавкладчиков–коммандитистов,главное
изкоторых–этополучение части прибыли товарищества,причитаю-
щейсянаихдолювскладочномкапитале,впорядке,предусмотренном
учредительнымдоговором.Приликвидациитовариществавкладчики
имеютпреимущественноепередполнымитоварищамиправонапо-
лучениесвоихвкладовизимуществатоварищества,оставшегосяпо-
слеудовлетворениятребованийкредиторов.

5. Общество с ограниченной ответственностью–этообщество, устав-
ный капитал которого разделен на доли. Участники общества не отвеча-
ют по обязательствам общества – они несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
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Срединорм,установленныхвГКРф(ст.87–90)испециальным
федеральнымзакономот8февраля1998г.№14-фЗ«Обобществах
сограниченнойответственностью»(СЗРф.1998.№7.Ст.785),вот-
ношенииобществасограниченнойответственностьюсущественное
значениеимеют,вчастности,следующие:

–учредительнымидокументамиобществаявляютсяучредитель-
ныйдоговориустав;

–числоучастниковобществанедолжнопревышатьпредела,уста-
новленногозаконом;впротивномслучаеоноподлежитпреобразова-
ниювакционерноеобществовтечениегода,азатем(приотсутствии
преобразования)–ликвидациивсудебномпорядке.Обществосогра-
ниченнойответственностьюневправеиметьвкачествеединственно-
гоучастникадругоеобщество,состоящееизодноголица;

–уставныйкапиталобществаопределяетминимальныйразмер
имущества,гарантирующегоинтересыегокредиторов.ВГКРфиспе-
циальномзаконеустановленыправила,связанныесуменьшением
иувеличениемуставногокапитала;

–высшиморганомобществаявляетсяобщее собрание;вобществе
такжесоздаютсяисполнительный орган–коллегиальныйи(или)еди-
ноличный,подотчетныеобщемусобранию;

–обществоможетбытьреорганизованоилиликвидированодоб-
ровольнопоединогласномурешениюегоучастников.Оновправе
преобразоватьсявакционерноеобществоиливпроизводственный
кооператив;

–участникобществавправевлюбоевремявыйтиизнегонезави-
симоотсогласиядругихегоучастников.

6. Общество с дополнительной ответственностью–этообщество, ус-
тавный капитал которого разделен на доли, а участники общества соли-
дарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкла-
дов, определяемом учредительными документами общества (ст.95ГКРф).

Прибанкротствеодногоизучастниковобществаегоответствен-
ностьпообязательствамобществараспределяетсямеждудругими
участникамипропорциональноихвкладам.

Прирегулированииотношений,связанныхсданнымобществом,
применяютсянормы,установленныедляобществсограниченнойот-
ветственностью.

7. Акционерное общество–этообщество, уставный капитал кото-
рого разделен на определенное число акций, владельцы которых (акционе-
ры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связан-
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ных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций (ст.96ГКРф).

Срединорм,установленныхвГКРфидругихзаконахвотноше-
нииакционерныхобществ(ст.96–104ГКРф;федеральныйзаконот
26декабря1995г.№208-фЗ«Обакционерныхобществах»(СЗРф.
1996.№1.Ст.1),споследующимиредакциями,включаяредакцию
от7августа2001г.№120-фЗ),существенноезначениеимеют,вчаст-
ности,следующие:

–правовоеположениеакционерныхобществисвязанныхснимотно-
шенийрегулируютсяГКРф,федеральнымзакономот26декабря1995г.,
атакжеучредительнымидокументами(уставомдлякаждогообщества);

–акционерныеобществаподразделяютсянадвавида:
а) открытые–общества,участникикоторыхмогутотчуждатьпри-

надлежащиеимакциибезсогласиядругихакционеров;
б)закрытые–общества,акциикоторыхраспределяютсятолько

средиегоучредителейилииногозаранееопределенногокругалиц.
Акционерыэтойразновидностиакционерныхобществимеютпре-
имущественноеправоприобретенияакций,продаваемыхдругими
акционерамиэтогообщества.Числоучастниковзакрытогообщества
недолжнопревышатьпредела,установленногозаконом;впротивном
случаеоноподлежитпреобразованиювоткрытоеакционерноеобще-
ствовтечениегода,азатем(приотсутствиипреобразования)–лик-
видациивсудебномпорядке;

–акционерноеобществоневправеиметьвкачествеединственного
участникадругоехозяйственноеобщество,состоящееизодноголица;

–имущество,внесенноевкачествевкладаакционерамиприучрежде-
нииобществаиливступлениивнего,образуеткапиталобщества,имею-
щийнеделимый(доликвидацииобщества)характер.Болеетого,какэто
определеновысшимисудебнымиинстанциямиРоссии(совместнымпо-
становлениемПленумовВерховногоСудаРфиВысшегоАрбитражного
СудаРфот1июля1996г.№6/8//ВВАСРф.1996.№9),«условияучре-
дительногодоговора,предусматривающегоправоучредителя(участника
изъятьвнесенноеимвкачествевклада)имуществовнатурепривыходе
изхозяйственногообщества,должныпризнаватьсянедействительными»;

–уставныйкапиталобществасоставляетсяизноминальнойстои-
мостиакций,приобретенныхакционерами.Онопределяетминималь-
ныйразмеримущества,гарантирующегоинтересыегокредиторов.
ВГКРфиспециальномзаконеустановленыдетализированныепра-
вила,посвященныепорядкуипределамуменьшенияиувеличения
уставногокапитала;
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–управлениеакционернымобществомосуществляетсяпоправи-
лам,порядупунктовблизкихкнормам,регулирующимотношения
представительнойдемократии(какполитическогоинститута)вооб-
ще.Органамиуправленияобществомявляются:общее собрание, совет 
директоров, коллегиальный или (и) единоличный исполнительный орган – 
директор, генеральный директор.ВГКРфивзаконевотношенииряда
органовуправленияустановленаисключительная компетенция;

–акционерноеобществоможетбытьликвидированоилиреоргани-
зованодобровольно.Оновправепреобразоватьсявобществосограни-
ченнойответственностьюиливпроизводственныйкооператив,атак-
жевнекоммерческуюорганизациювсоответствиисзаконом.(Онеко-
торыхвопросахпримененияфедеральногозакона«Обакционерных
обществах»см.:ПостановлениеПленумаВысшегоАрбитражногоСу-
даРфот18ноября2003г.№19//ВВАСРф.2004.№1).

Врядестранвусловияхразвитогокапитализма,преждевсеговСША,
акционерныеобществазанялидоминирующееположениесредисубъ-
ектовхозяйственнойдеятельности.Этовизвестноймереповлиялона
состояниевсегообщества,когдавозниклиолигархическиетенденции
икорпоративныеотношениясталивозвышатьсянадстатусомличности
иодновременнолегализовалисьирасширилисьспекулятивныеопе-
рациисакциями.Врядежедругихэкономическиисоциальноразви-
тыхстрансглубокимидемократическимитрадициямиакционерные
обществаимеютограниченноезначение,используютсяглавнымобра-
зомпринеобходимостиконцентрациикапиталадлявыполненияоб-
щенациональныхидругихкрупныхэкономическихзадач.

ВРоссиив1990-хгг.входеэкономическихреформакционерные
общества(причемприотсутствииразвитыхкапиталистическихотно-
шений)былиширокоиспользованыпоинициативедействовавшей
втовремягосударственнойвласти.Втомчислевцеляхприватиза-
ции.Отсюда–топривилегированноеположение,котороеполучили
акционерныеобществавзаконеинапрактике.

Однаковроссийскихусловияхакционерныеобщества(опираю-
щиесянаобразцынекоторыхстран–такихкакСША)хотяипринес-
линекоторыеположительныерезультатывразвитиирыночныхот-
ношений,характерныедлястадиипервоначальногонакопленияка-
питала,нереализоваливсколькобызначительноймеретенадежды,
которыенанихвозлагались,анапротив,повлеклизасобойнекото-
рыенегативныеявлениявэкономикеисоциальнойжизни.Вомно-
гихслучаяхонисталиисточникомобогащениярядапредпринимате-
лей,связанныхсвластью(олигархов),способомдележаипередела
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собственности,созданияиллюзииобудтобыужесостоявшемсягос-
подствевРоссиирыночныхотношений.Многиефактыговорятне
толькоонеобходимостисовершенствованияправовогорегулирова-
нияакционерныхотношений,ноионеобходимостииспользования
болееширокогоарсеналасредствприватизации,разгосударствления
иактивизациихозяйственнойдеятельности,особенновобластима-
логоисреднегопредпринимательства.

8. Дочерние и зависимые общества.Нарядусосновнымивидами
иразновидностямихозяйственныхтовариществиобществ,ГКРф
выделяетсубъектов,таксказать,«второгоряда».Это:

– дочернее хозяйственное общество(ст.105ГКРф:общество,соз-
данноеидействующеевусловиях,когдадругое–основное–обще-
ствоилитовариществоимеетвозможностьопределятьрешениядо-
чернегообщества);

– зависимое хозяйственное общество(ст.106ГКРф:общество,соз-
данноеидействующеевусловиях,когдадругое–преобладающее,уча-
ствующее–обществоимеетболее20%голосующихакцийданногоак-
ционерногообществаили20%уставногокапиталаобществасограни-
ченнойответственностью).

ГКРфизаконырегулируютсложные,возникающиездесьвопросы
ответственности.Так,вслучаенесостоятельности(банкротства)до-
чернегообществаповинеосновногообществапоследнеенесетсуб-
сидиарнуюответственностьпоегодолгам.

Внастоящеевремякатегории«основного»и«дочерних(зависимых)»
обществсталилегальнойпредпосылкойформированияобществ(объ-
единений)высокогоранга,неимеющихстатусаюридическоголица–
холдинговых компаний,вкоторыхскладываютсясвоеобразныеуправ-
ленческиеотношения.Хозяйственнаяпрактикасвидетельствует,что
внастоящеевремяназреланеобходимостьразвитиягражданскогоза-
конодательстваподанномукругувопросов–признаниявзаконекон-
струкции холдингавкачествеюридическоголицасострогимопределени-
емегоимущественныхуправленческих(внутрифирменных)отношений.

§ 4. Производственные кооперативы (артели)

1. Определение. Производственный кооператив – этодобровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной производствен-
ной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном тру-
довом или ином участии и объединении его членами (участниками) иму-
щественных паевых взносов (ст. 107 ГК РФ).
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2. Основные черты.Срединорм,установленныхвГКРф(ст.107–
112)ивспециальномфедеральномзаконеот8мая1996г.№41-фЗ
«Опроизводственныхкооперативах»(СЗРф.1996.№20.Ст.2321)
вотношениипроизводственныхкооперативов–артелей,существен-
ноезначениеимеют,вчастности,следующие:

–предметомдеятельностикооперативовданнойразновидности
(артелей)являютсяпроизводство,переработка,сбытпромышленной,
сельскохозяйственнойиинойпродукции,выполнениеработ,оказа-
ниеуслуг,торговля,бытовоеобслуживание,оказаниедругихуслуг;

–артелидействуютнаосновеГКРф,атакжедругихзаконовиуч-
редительныхдокументов(уставов),вкоторыхможетбытьпредусмот-
реноучастиевпроизводственномкооперативеюридическихлиц.Вос-
новеихдеятельности–членство.Имущество,находящеесявсобствен-
ности,делитсянапаиегочленов(частьимуществапоуставусоставляет
неделимыйфонд,используемыйнацели,определяемыеуставом).Чле-
ныкооперативанесутпообязательствамкооперативасубсидиарную
ответственностьвразмерахивпорядке,предусмотренныхЗаконом
опроизводственныхкооперативахиуставом;

–управлениекооперативомосуществляютчленыкооператива–
общеесобрание(высшийорган),наблюдательныйсовет(вкоопера-
тивахсчисломчленовболее50),правлениеи(или)егопредседатель;

–членартеливправепосвоемуусмотрениювыйтиизкооператива.
Вэтомслучаеемупоокончаниифинансовогогодадолжнабытьвы-
плаченастоимостьпаяиливыданоимущество,соответствующееего
паю,атакжеосуществленыдругиевыплаты,предусмотренныеуставом;

–обращениевзысканиянапайчленакооперативапоегособствен-
нымдолгамдопускаетсялишьпринедостаткеунегоиногоегоиму-
ществаивпорядке,предусмотренномзакономиуставомкооперати-
ва.Взысканиеприэтомнеможетбытьобращенонанеделимыефон-
дыкооператива;

–производственныйкооперативпоединогласномурешениюего
членовможетбытьпреобразованвхозяйственноетовариществоили
общество.

§ 5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия

1. Определение. Унитарное предприятие – этокоммерческая ор-
ганизация, осуществляющая производственную, иную хозяйственную 
деятельность в качестве государственного или муниципального пред-
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приятия и наделенная в отношении закрепленного за ней собственником 
имущества правом хозяйственного ведения или (казенное предприятие) 
правом оперативного управления (ст. 113 ГК РФ).

2. Основные черты.Срединорм,установленныхвотношенииуни-
тарныхпредприятийвГКРф(ст.113–115)ивспециальномфедераль-
номзаконеот14ноября2002г.№161-фЗ«Огосударственныхимуни-
ципальныхунитарныхпредприятиях»(СЗРф.2002.№48.Ст.4746),
существенноезначениеимеют,вчастности,следующие:

–унитарныепредприятиядействуютнаоснованиинормГраж-
данскогокодекса(какэтозаписаноивЗаконеот14ноября2002г.),
атакже–учредительныхдокументов(уставов).Всоответствиисэтим
ихправовоеположениевпринципетакоеже,какиположениеиных
субъектовгражданскогоправа,юридическихлиц.ВместестемГКРф
иЗакономвведенрядограничений,втомчислеприсовершениисде-
лок,которыенепозволяютимвполноймереучаствоватьвтоварно-
рыночныхотношениях;

–вформеунитарногопредприятиямогутбытьсозданытолького-
сударственныеимуниципальныепредприятия.Руководительпред-
приятияназначаетсясобственникомлибоуполномоченнымсобствен-
никоморганомиимподотчетен;

–имуществогосударственногоилимуниципальногоунитарного
предприятия(впоследующем–«предприятия»)находитсясоответст-
венновгосударственнойилимуниципальнойсобственности.Онопри-
надлежитпредприятиюнаправе хозяйственного ведения или оператив-
ного управления,позволяющим(пристрогом,всоответствиисГКРф,
определенииихсодержания)участвоватьпредприятиювгражданском
обороте.Этоимуществоявляетсянеделимым,неможетбытьраспреде-
леноповкладам(долям,паям),втомчислемеждуработникамипред-
приятия.Втожевремяпредприятиеотвечаетпосвоимобязательствам
всемпринадлежащимемуимуществом;ноононенесетответствен-
ностипообязательствамсобственникаимущества;

–МинистерствомэкономическогоразвитияиторговлиРфутвер-
жденПримерныйуставфедеральногогосударственногоунитарного
предприятия,основанногонаправехозяйственноговедения(Приказ
от25августа2005г.№205).

ГКРфиЗаконразличаютдваосновныхвидаунитарныхпредприятий:
а)предприятие,основанноенаправехозяйственноговедения

(ст.114ГКРф);
б)предприятие,основанноенаправеоперативногоуправления,–

казенноепредприятие(ст.115ГКРф).
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А.Предприятие,основанноенаправехозяйственноговедения,–
это унитарное предприятие в строгом значении.Правохозяйственного
ведения,накоторомоснованыпредприятияэтоговида,являетсяпо
своейсутивещнымправомобщедозволительногодействия,близким
посвоейсутикправусобственности,заисключениемправараспоря-
жениявтомегозначении,котороевлияетнасудьбугосударственного
илимуниципальногоимущества.Размеруставногофондапредприя-
тиянеможетбытьменеесуммы,определеннойзакономинеобходи-
мойдляудовлетворениятребованийкредиторов.ВГКРфивЗаконе
предусмотреныправила,связанныеспорядкомипоследствиямиуве-
личенияилиуменьшенияразмерауставногофонда.

Догосударственнойрегистрациипредприятияегоуставныйфонд
долженбытьполностьюоплаченсобственником.

Собственникимуществаунитарногопредприятия,какужеотме-
чалось,неотвечаетподолгампредприятия(заисключениемслучаев,
указанныхвп.3ст.56ГКРф,предусматривающемвозможностьсуб-
сидиарнойответственности).

Б.Казенное предприятие, основанное на праве оперативного управ-
ления.Правооперативногоуправленияявляетсявещнымправом
разрешительногопорядка–онодозволяетстрогоопределенные
действия,акты.Предприятияэтоговидасоздаются,реорганизу-
ютсяиликвидируютсянаосновегосударственнойимуниципаль-
нойсобственности.

Собственникимуществаказенногопредприятия(Российскаяфе-
дерация,субъектРф,муниципальноеобразование)несетсубсидиар-
нуюответственностьпообязательствамтакогопредприятияприне-
достаточностиегоимущества.

§ 6. Некоммерческие организации

1. Определение. Некоммерческие организации – это организации, не 
имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение при-
были и не распределяющие полученную прибыль (доходы) между членами 
и участниками организации.

Этообобщенное,сборноепонятие,охватывающееразнообразные
юридическиелицавполитической,социальной,духовнойсферахоб-
щества.

2. Общие положения. Виды.Существеннаячертаданноговидаюри-
дическихлиц,предусмотренныхГКРфиспециальнымфедеральным
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закономот12января1996г.№7-фЗ«Онекоммерческихорганиза-
циях»(СЗРф.1996.№3.Ст.145),заключаетсявтом,чтовотличие
откоммерческихорганизацийихдеятельностьнеохватываетсяцели-
ком(илидажевосновном,преимущественно)гражданскимправом.
Вместестемэтадеятельностьсточкизрениястатусаорганизаций,ее
защиты,рядасторонфункционированиязатрагиваетнетолькостан-
дартныегражданскиеправоотношения–вещныеиобязательственные,
ноинапрямуюсвязанасоспецифическимигражданско-правовыми
категориямииконструкциями(интеллектуальнойсобственностью,
личныминеимущественнымиправамиидр.).

ГКРфзакрепляетследующиеосновныевидынекоммерческихор-
ганизаций:

–потребительскийкооператив;
–общественныеирелигиозныеорганизации(объединения);
–фонды;
–учреждения.
Крометого,вГКРфивфедеральномзаконеособовыделеныобъ-

единенияюридическихлиц(ассоциацииисоюзы).
3. Потребительский кооператив–этодобровольное объединение граж-

дан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения мате-
риальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объ-
единения его членами имущественных паевых взносов (ст.116ГКРф).

Содержаниедеятельностикооперативаиосновныевопросыста-
тусаифункционированияопределяютсяГКРф,специальнымЗако-
ном«Опотребительскойкооперации(потребительскихобществах,
ихсоюзах)вРоссийскойфедерации»(вред.федеральногозаконаот
11июля1997г.№97-фЗ//СЗРф.1997.№28.Ст.3306)иуставом.

Вуставеопределяютсяусловияоразмереипорядкевнесенияпае-
выхвзносов,вопросыуправления,втомчислете,решениепокото-
рымдолжноприниматьсяединогласноиликвалифицированнымболь-
шинствомголосов,идр.

Членыпотребительскогокооперативаобязанывтечениетрехмеся-
цевпослеутвержденияежегодногобалансапокрытьобразовавшиеся
убыткипутемдополнительныхвзносов.Онисолидарнонесутсубси-
диарнуюответственностьпообязательствамкооперативавпределах
невнесеннойчастидополнительноговзноса.

Есликооперативвсоответствиисзакономиуставомзанимается
предпринимательскойдеятельностью,тополученныеврезультатеэтой
деятельностидоходыраспределяютсямеждуегочленами.
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4. Общественные и религиозные организации и объединения–это 
добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 
духовных или иных нематериальных потребностей – политических, со-
циальных и др. (ст.117ГКРф).

Участники(члены)общественныхирелигиозныхорганизаций
вправепередаватьорганизациямимуществовсобственность,иони
несохраняютнанего–какиначленскиевзносы–каких-либоправ.

Указанныеорганизациивправеосуществлятьпредприниматель-
скуюдеятельностьлишьдлядостиженияцелей,радикоторыхонибы-
лисозданы,исоответствующуюэтимцелям.Участники(члены)рас-
сматриваемыхорганизацийнеотвечаютпоихобязательствам,аор-
ганизациинеотвечаютпообязательствамсвоихчленов(участников).

5. Фонды– этоне имеющие членства добровольные организации, уч-
режденные гражданами и (или) юридическими лицами на основе добро-
вольных имущественных взносов, преследующие социальные, благотвори-
тельные, культурные, образовательные или иные общественно полезные 
цели (ст.118ГКРф).

фондиспользуетпереданноеемуимуществодляцелей,опреде-
ленныхвегоуставе.Имущество,переданноефондуегоучредителя-
ми,являетсясобственностьюфонда.Учредителинеотвечаютпообя-
зательствамсозданногоимифонда,афондненесетответственности
пообязательствамсвоихучредителей.фондвправеосуществлятьпред-
принимательскуюдеятельностьлишьдлядостиженияцелей,радико-
торыхбылсозданфонд,исоответствующуюэтимцелям.Приэтом
фондвправесоздаватьхозяйственныеобществаиучаствоватьвних.

Вст.118–119ГКРф,специальныхзаконах,уставахфондовопре-
деляютсяпорядокуправленияими,атакжеизменениеуставаипоря-
докликвидациифондов.

6. учреждения–этоорганизации, созданные собственником для осу-
ществления управленческих, социально-культурных и иных функций не-
коммерческого характера (ст.120ГКРф).

Нарядустем,чтоучреждениеможнорассматриватьвкачествеод-
нойизразновидностейнекоммерческихорганизаций,естьдостаточ-
ныеоснованиявидетьвнихобобщающуюкатегорию,котораянахо-
дится«впаре»сдругойоднопорядковойобобщающейкатегорией–
«предприятием»(см.§2даннойглавы).

Имущественнойосновойучрежденияявляетсявещноеправовфор-
меоперативного управления закрепленнымзанимимуществом(ст.296
ГКРф)–форме,аналогичной,нонетождественнойимущественной
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основеказенныхпредприятий.Можнопредположить,чтокатегория
«учреждение»можетполучитьвпоследующемиболееширокоерас-
пространение,например,приорганизацииэкономическойжизнивоб-
ластиестественныхмонополий.

Различаютсячастныеучреждения(созданныегражданамииюри-
дическимиорганизациями)игосударственныеилимуниципальные
учреждения(созданныесоответственноРоссийскойфедерацией,ее
субъектамиимуниципальнымиобразованиями).Последниевсвою
очередьвзависимостиотстепенифинансированиясобственником
подразделяютсянабюджетныеиавтономные.

Учреждениеотвечаетпосвоимобязательствамнаходящимисявего
распоряженииденежнымисредствами.Приихнедостаточностиот-
ветственностьпоегообязательствамнесетсобственниксоответству-
ющегоимуществавсубсидиарномпорядке.

7. Объединения юридических лиц – ассоциации и союзы –этообъ-
единения коммерческих организаций, создаваемые ими по договору в фор-
мах ассоциаций и союзов в целях координации их предпринимательской 
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных 
интересов (ст.121ГКРф).

Нарядус«учреждениями»(атакже«предприятиями»)указанные
ассоциацииисоюзыявляютсяобобщающимикатегориями,которые
хотяиимеютнекоммерческийхарактер,носоздаютсяифункцио-
нируютвсферекоммерческихотношений,находятсянагранисни-
ми(темболее,что«координация»коммерческойдеятельностиможет
приноситьприбыль).

Вместестем,какэтоопределеновст.121ГКРф,еслиассоциация
илисоюзнепосредственноосуществляютпредпринимательскуюдея-
тельность,онипреобразуютсявхозяйственноеобществоилитовари-
щество.Внастоящеевремявсеболееширокоераспространениеполу-
чаюттакиеобъединения,какхолдинги (холдинговые компании),кото-
рые,неявляясьпоГКРфюридическимлицом,имеютвнемалоймере
коммерческийхарактеринаходятправовоеобоснованиечерезопре-
делениеосновногоидочерниххозяйственныхобществ(ст.105,106).

Ассоциацияилисоюзможетиметьсвоеимущество,создаваемоеиз
взносовобразовавшихобъединениекоммерческихорганизаций.Ас-
социация(союз)неотвечаетпообязательствамсвоихчленов.Нопо-
следниенесутсубсидиарнуюответственностьпообязательствамас-
социациивразмереивпорядке,предусмотренныхучредительными
документамиассоциации–учредительнымдоговором.Вст.122и123
ГКРфхарактеризуютсяучредительныедокументы(договор,устав)
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ассоциацийисоюзоватакжеправаиобязанностиихчленов.Втом
числепредусматривается,чточленыассоциации(союза)вправебез-
возмезднопользоватьсяееуслугами.

8. В отличие от коммерческих организацийнекоммерческиемогут
создаватьсянаоснованиииныхфедеральныхзаконов.Вчастности,
такихкакгосударственнаякорпорация,некоммерческоепартнерство,
автономнаянекоммерческаяорганизацияидр.

§ 7. Гражданская правосубъектность публичных образований

1. Определение.Публичные образования (Российская Федерация – РФ, 
субъекты РФ, муниципальные образования), их структурные подразделе-
ния, выполняя в основном публичные задачи, имеют вместе с тем граж-
данскую правосубъектность, обеспечивающую осуществление ими инте-
ресов и потребностей, относящихся к гражданскому праву.

2. Основные черты.Российскаяфедерация–государство(всоставе
всехсвоихподразделений),отличающеесясуверенностью,целостно-
стьюипризванноеосуществлятьфункциипублично-правовогохарак-
тера–организованность,безопасность,обороноспособностьстраны,
устойчивоеивосходящееразвитиевсегообщества.СубъектыРф–по-
литическиеобразования,имеющиевпределахКонституциисвойства
суверенности.Публично-правовойсамостоятельностьюотличаются
имуниципальныеобразования–города,сельскиепоселенияидр.,
являющиесяорганамиместногосамоуправления.

Всеэтипубличныеобразования,выполняющиегосударственные
ииныепубличныефункции,имеюттакжеигражданскуюправосубъ-
ектность.Всеони(втомчисле–образующиеегоучреждения,дру-
гиеуправленческиеподразделения)всфереимущественныхилич-
ныхнеимущественныхотношений,неохватываемыхрегулированием
конституционным,административнымправом,другимиотраслями,
обладаюттакжегражданско-правовым статусом, соответствующим 
статусу юридического лица,еслииноеневытекаетиззаконаиосо-
бенностейданногосубъекта(ст.124ГКРф).Втомчислемогутсво-
имидействиямииотименисоответствующегопубличногообразова-
нияприобретатьиосуществлятьимущественныеиличныенеимуще-
ственныеправа,возлагатьнасебяиисполнятьгражданско-правовые
обязанности,выступатьвсудеидр.

Всоответствиисфедеральныминормативнымиактами,актами
субъектовРфимуниципальныхобразованийпоихспециальномупо-
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ручениюотихименимогутвыступатьгосударственныеорганы,орга-
ныместногосамоуправления,атакжеюридическиелицаиграждане
(ст.125ГКРф).Органами,практическиосуществляющимиграждан-
скуюправосубъектностьотименивсегогосударства(Российскойфе-
дерации)исубъектовРф,являютсяврамкахихкомпетенцииПрави-
тельство,егоорганы;поимущественнымвопросам–главнымобра-
зомфинансовыеорганы,охватываемыепонятием«казна».

Казну(Российскойфедерации,еесубъектов,муниципальныхоб-
разований)образуютсредствасоответствующегобюджетаииноего-
сударственное(муниципальное)имущество,незакрепленноезагосу-
дарственными(муниципальными)предприятиямииучреждениями.

Всоответствиисост.126ГКРфвсетриподразделенияпубличных
образований(Российскаяфедерация,субъектыРф,муниципальные
образования),выступающиевкачествеказны,неотвечаютпообяза-
тельствамдругдругаипообязательствамсозданныхимиюридических
лиц,кромеслучаев,когдаодинвотношениидругогопринялвуста-
новленномпорядкегарантию(поручительство).

ОсобенностиответственностиРоссийскойфедерацииисубъектовРф
вотношениях,регулируемыхгражданскимзаконодательством,сучас-
тиеминостранныхюридическихлиц,гражданигосударстваопределя-
етсявсоответствииснормамимеждународногочастногоправазако-
номобиммунитетегосударстваиегособственности(ст.127ГКРф).
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глава 5  
Объекты гражданских прав

§ 1. Общие положения

1. Определение. Объекты гражданских прав – это объективирован-
ные материальные и нематериальные блага, в отношении (по поводу) 
которых возникают гражданские права и обязанности, складываются 
и действуют гражданские правоотношения.

2. Общие черты.Взаконе,вюридическойпрактике,внаукенеред-
коособоговорятотдельнооб«объектах»ио«предметах»вграждан-
скихправоотношениях.Междутойидругойкатегориями,действи-
тельно,можнопровестинекоторыеразличия.Нонаначальномэтапе
изучениягражданскогоправа,особенноприизученииотдельныхпра-
воотношений,договоров,целесообразнопониматьобеэтикатегории
каквпринципеоднозначные,однопорядковые,взаимозаменяемые.
Вовсехслучаяхэтотакилииначеобъективированныематериальные 
и нематериальные блага.Тоестьблага,имеющиевнешнее,опредме-
ченноевыражение.

Подействующемуроссийскомугражданскомузаконодательству
кобъектам(предметам)гражданскихправотносятся(ст.128ГКРф):

–вещи,включаяденьгииценныебумаги;
–иноеимущество,втомчислеимущественныеправа;
–работыиуслуги;
–информация;
–охраняемыерезультатыинтеллектуальнойдеятельностииприрав-

ненныекнимсредстваиндивидуализации(интеллектуальнаясобст-
венность);

–нематериальныеблага.
Объектомправоотношениямогутбытьисамисубъективныеправа,

когдаонивыступаютвкачествевнешнеобъективированногопред-
мета.

Центральнымзвеномсредиобъектовматериальныхблагявляются
вещи,понимаемыевшироком,современномзначении(причемодна
изразновидностейтакихвещей–ценныебумаги–фактическиуже
обособиласьвсамостоятельныйвидобъектовгражданскихправ).
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Именновещикакобъектгражданскогоправавовсехихмоди-
фикацияхпозволяютэтойотраслиправавыступатьвкачествемощ-
нойпроизводительной,творческойсилы,решатьпринципиальной
важностизадачивразвитииэкономики,всейобщественнойсисте-
мыстраны.

Особоеместосредиобъектовгражданскогоправа,относящихся
кинтеллектуальнойсобственности,нообъективируемыхвпроизвод-
ственнойдеятельностииеерезультатахвтоварно-рыночнойэконо-
мике,являетсяпроизводственное (коммерческое) дело,или,каквряде
случаевназываютэтотобъект–«бренд»,«бизнес»–«раскрученный»
иимеющийнеобходимуюматериально-техническуюбазуучастокхо-
зяйственнойдеятельности,приносящийегообладателюэкономиче-
скийуспех,прибыль.

Надоиметьввидутакже,чтотакиеобъекты,как«работыиуслу-
ги»(каквобластиобязательствисамопонятие«действия»),должны
пониматьсяглавнымобразомподугломзренияихрезультатов(ра-
ботиуслуг).

3. Оборотоспособность.Важноезначениевгражданскомправе(с
точкизренияобъектовсобственностиидопустимостивгражданском
обороте)имеетпредусмотреннаявГКРфоборотоспособностьобъек-
тов(ст.129).

Главныйздесь–принцип свободного оборота,всоответствииско-
торымобъектыгражданскихправмогутсвободноотчуждатьсяилипе-
реходитьотодноголицакдругому,втомчислевпорядкеуниверсаль-
ногоправопреемства(наследование,реорганизацияюридическоголи-
ца).Вместестемподействующемугражданскомузаконодательствуиз
указанногообщегопринципасделаныисключения.

Существуютобъекты:
а)изъятые из оборота –этообъекты,гражданскийобороткоторых

недопускается(некоторыевидыоружия,веществ);
б)ограниченно оборотоспособные–этообъекты,которыемогутпри-

надлежатьтолькоотдельнымсубъектамгражданскогоправалибона-
хождениевоборотекоторыхдопускаетсяпоспециальномуразреше-
нию(наркотическиевещества);

в)подчиненные при обороте специальным правилам–этопрежде
всегоземляидругиеприродныересурсы,которыемогутотчуждаться
ипереходитьотодноголицакдругомуинымиспособамивтоймере
ивтакомпорядке,вкоторомихоборотрегламентируетсязаконами
оземлеидругихприродныхресурсах.
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§ 2. Виды вещей, иных объектов

1. Определение.Виды вещей – этогруппы вещей, иных объектов, раз-
личаемых по их юридически значимым свойствам и связям.

Средицелогорядагруппвещейособоеместозанимаетподразде-
лениевещейна:

– недвижимые;
– движимые.
2. Недвижимые и движимые вещи.Объектыгражданскихправделят-

сяпосвоемусодержанию,правовомузначениюиюридическойрег-
ламентациинадвебольшиегруппы:

– недвижимые вещи (недвижимое имущество)–объекты,органиче-
скисвязанныесземлей,перемещение(реальныйоборот)которыхбез
несоразмерногоущербаихназначениюневозможен.Этоземельные
участки,участкинедр,здания,сооружения,объектынезавершенно-
гостроительства,атакжеподлежащиегосударственнойрегистрации
«перемещаемые»объекты–воздушныеиморскиесуда,судавнутрен-
негоплавания,космическиеобъекты;

– движимые вещи (движимое имущество)–теобъекты,которыене
имеюторганическойсвязисземлейипосвоемусодержанию,приро-
депредполагают«перемещение»,участиевобороте.Этоденьги,цен-
ныебумаги,материалыиоборудование,другие«перемещаемые»объ-
екты,ненуждающиесяврегистрации.

Недвижимостьзанимаетособоеместовгражданскомобороте,она
являетсясущественнойосновойимущественногоположениясубъ-
ектов,их«богатства»иправовойзащищенности(обеспеченности),
влияетнасодержаниеиуспеххозяйственнойдеятельностисубъекта,
нанаправлениеихарактерэкономическогоразвитиятогоилииного
региона,отраслихозяйства,странывцелом.

Правананедвижимоеимущество,ихпереход,прекращение,огра-
ничениеэтихправ,атакжеотдельныесделкиподлежатгосударственной 
регистрациисоответствующимиорганамивЕдиномгосударственном
реестре.Такаярегистрацияотноситсякправусобственности,другим
вещнымправам,втомчислевобластизалога(ипотеки),инымправам
согласнозакону.Отказотрегистрацииправананедвижимостьисде-
локснейлибоуклонениесоответствующегоорганаотрегистрации
могутбытьоспоренывсуде.ВГКРф,атакжевуказанномвышефе-
деральномзаконе«Огосударственнойрегистрацииправнанедвижи-
моеимуществоисделоксним»установленрядтехнико-юридических
ипроцедурныхправил,имеющихнапрактикесущественноезначение.
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Прихарактеристикеобъектовгражданскогоправавобластинедви-
жимостиосободолжныбытьвыделеныпредприятия,которыевпер-
выевГКРфрассматриваютсяневкачествеоднихтолькосубъектов,
нотакжеиввидеобъектовправа.

Сэтихпозицийпредприятие как объект права представляет собой 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предприни-
мательской деятельности.Предприятиевцелом,именнокакиму-
щественныйкомплекс,признаетсязакономнедвижимостью(ст.132
ГКРф).Вместестемвсоставпредприятиякакимущественногоком-
плекса,образующегоединуюцелостнуюсистему,входятнетолько
правособственностиидругиевещныеправа,ноивседругиеправа
(иобязанности),втомчислеобязательственные,прававсферезе-
мельныхиприродоресурсныхотношений,деловойрепутации,ин-
дивидуализации,праваинтеллектуальнойсобственности(атакже
отношения,связанныесперсоналомпредприятия,его«людским
субстратом»).

Возникающиездесьсложныевопросы,вособенностиприсовер-
шениисделоквотношениипредприятий,ещененашлидолжногоре-
шениянивзаконодательстве,нивсудебнойпрактике.Вместестем
вюридическойнаукеужепредпринятыосновательныеразработки
оприродеизначенииимущественныхкомплексоввгражданскомпра-
ве,втомчислевобластинедвижимости(С.А.Степанов).

3. Другие разновидности вещей и иных объектов.Вгражданскомпра-
весучетомисторическихтрадиций,содержаниязаконаипрактикиего
применениявыделяются(многие–сримскогоправа)такжеследую-
щиеразновидностивещей,имеющих,поГКРф,существенноезна-
чениедлярешениягражданскихдел:

– неделимая вещь (ст.133)–этовещь,разделкоторойвнатурене-
возможенбезизмененияееназначения.Вместестемивданномслучае
ГКРфпредусматриваетвыделение«доливправе»(ст.252,258),что,
вчастности,характернодлясовместнойсобственности,–явлении,
представляющемсобойсовсеминойюридическийфеномен,качест-
венноотличныйотподразделениявещейна«делимые»и«неделимые»;

– сложная вещь(ст.134)–этовещь,состоящаяизразнородных
вещей,образующихединоецелоеипредполагающихихиспользова-
ниепообщемуназначению,втомчисле–многиестанки,агрегаты,
включаябытовые.Действиесделки,заключеннойпоповодусложной
вещи,распространяетсянавсееесоставныечасти(еслидоговоромне
предусмотреноиное);
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– имущественный комплекс – это совокупность вещей и иных объ-
ектов (предметов интеллектуальной собственности, неимущественных 
прав и др.), выступающая в области гражданского права в качестве це-
лостного объекта – системы, имеющей характер органического обра-
зования (например, предприятие) или организованной совокупности 
(например, здание и соответствующий земельный участок);

– главная вещь и принадлежность (ст. 135) – это соотношение меж-
ду вещами, в соответствии с которым вещь, предназначенная для об-
служивания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначе-
нием (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором 
не предусмотрено иное;

– плоды, продукция, доходы (ст. 136) – это поступления, полученные 
в результате использования имущества, принадлежащие лицу, исполь-
зующему на законном основании это имущество, если законом, иным 
правовым актом или договором не предусмотрено иное;

– животные (ст. 137). По этическим соображениям к животным не-
применим термин «вещь», но к ним применяются общие правила по 
имуществу, поскольку законом, иным правовым актом не установлено 
иное; при этом здесь, при осуществлении прав, не допускается жесто-
кое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности;

– деньги, валюта (ст. 140). Законным платежным средством, обя-
зательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории 
Российской Федерации, является рубль. Использование же иной, ино-
странной валюты в России определяется законом, иными правовыми 
актами или в установленном ими порядке;

– валютные ценности (ст. 141). Право собственности на валютные 
ценности защищается в Российской Федерации на общих основаниях. 
Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок 
совершения сделок с ними определяются законом о валютном регули-
ровании и валютном контроле. Таким законом в настоящее время явля-
ется Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859).

Вопросы объектов прав в области интеллектуальной собственности 
и служебной, коммерческой тайны требуют специального рассмотрения.

На современном уровне правового регулирования соответствую-
щих отношений можно отметить следующее. Объектом (предметом) 
права в первом случае (интеллектуальная собственность) признаются 
по ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный 
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знак,знакобслуживанияит.д.).Ихиспользованиеможетосущест-
влятьсятретьимилицамитолькоссогласияправообладателя.

ПовопросамслужебнойикоммерческойтайныГКРфиспеци-
альныйфедеральныйзаконот29июля2004г.№98-фЗ«Окоммер-
ческойтайне»(СЗРф.2004.№32.Ст.3283)выделяютсведения(ин-
формацию)любогохарактера,имеющиедействительнуюилипотен-
циальнуюкоммерческуюценностьвсилунеизвестностиеетретьим
лицам,когдакнейнетсвободногодоступаназаконномосновании
иихобладателемвведенрежимкоммерческойтайны.Лицо,непра-
вомернополучившее,разгласившееилииспользовавшеесведенияна
секретпроизводства,обязановозместитьпричиненныеубытки,если
инаяответственностьнепредусмотреназакономилидоговоромсэтим
лицом.Вдополнениекэтомуследуетдобавить,чтоинформация,со-
ставляющаясекретпроизводстваиликоммерческуютайну,защища-
етсяспособами,предусмотренныминастоящимКодексомидруги-
мизаконами.Вэтомотношенииследуетиметьввиду,что27июля
2006г.изданфедеральныйзакон№149-фЗ«Обинформации,ин-
формационныхтехнологияхиозащитеинформации»(СЗРф.2006.
№31(ч.1).Ст.3448).

4. Нематериальные блага как объекты гражданских прав (ст.150
ГКРф)–это блага, принадлежащие гражданину от рождения или в си-
лу закона, неотъемлемы от него и неотчуждаемы.Кчислутакихблаг
исоответствующихправотносятся:

–жизньиздоровье;
–достоинстволичности,личнаянеприкосновенность,честьидоб-

роеимя,деловаярепутация;
–неприкосновенностьчастнойжизни;
–личнаяисемейнаятайна;
–правосвободногопередвижения,выбораместапребыванияижи-

тельства;
–правонаимя;
–правоавторства;
–иныеличныеправаинематериальныеблага,закрепленныеКон-

ституциейРф,ГКРфидругимизаконамиРоссии.
Нематериальныеблагаиправаумершегомогутзащищатьсядруги-

милицами,втомчисленаследникамиправообладателя.
ОсобовГКРфвыделенывкачествеобъектовгражданскихправ

честь, достоинство, деловая репутация(ст.152).Этообусловленотем
значением,которыеимеютуказанныеличныеблагавделовойжиз-
ни,вовсейсферегражданско-правовогорегулирования.Темболее,
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чтост.152ГКРфпредусматриваетизащитуделовой репутации юри-
дических лиц.

ГКРфпредусматриваетширокийкомплексмериусловийзащи-
ты,восстановленияикомпенсациинарушенныхнематериальныхблаг,
личныхправ.

§ 3. ценная бумага

1. Определение.Ценная бумага – это документ, удостоверяющий 
с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов иму-
щественные права, осуществление и передача которых возможны толь-
ко при его (данного документа) предъявлении (ст. 142 ГК РФ).

2. Общие черты.Ключевоезначениевприведенномопределении
ГКРфимеютпоследниеизприведенныхслов.Ибо«возможностьосу-
ществленияипередачаправтолькоприпредъявлениибумаги»озна-
чаетнетолькото,чтоона«удостоверяет»право(такихдокументов–
расписка,формуляр,билетывтеатридр.–множество),ато,чтоправо
заключеновдокументе,слито с ним.ГКРфдопускает,чтодляосуще-
ствленияипередачиправ,удостоверенныхценнойбумагой,«доста-
точнодоказательствихзакреплениявспециальномреестре(обычном
иликомпьютеризированном)».Неисключено,чторазвитиесовре-
менногогражданскогооборотапотребуетнепростоуказанныхдока-
зательств,ноещеиболеестрогого«присутствия»самойценнойбума-
ги,еепрямогопредъявлениявтойилиинойформеприспоресторон.

Сэтойточкизренияпредставляетинтерес,чтоособоеюридиче-
скоезначениеценнойбумагинелишаетзащитуимущественныхправ
обладателядокумента.Согласноразъяснению,данномуВысшимАр-
битражнымСудомРфвинформационномписьмеот25июля1997г.
№18«Обзорпрактикиразрешенияспоров,связанныхсиспользова-
ниемвекселявхозяйственномобороте»(ВВАСРф.1997.№10),«не-
возможностьпризнаниядокументавекселемвсилудефектаегофор-
мынепрепятствуетпредъявлениюсамостоятельноготребованияиз
такогодокументанаоснованиинормгражданскогоправаобобыкно-
венномдолговомдокументе».

ГКРфотноситкценнымбумагам:
–облигации(втомчислегосударственные);
–вексель;
–чек;
–депозитныйисберегательныйсертификаты;
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–банковскуюсберегательнуюкнижкунапредъявителя;
–коносамент;
–акцию;
–приватизационныеценныебумаги;
–а«такжедругиедокументы,которыезаконамиоценныхбумагах

иливустановленномимипорядкеотнесеныкчислуценныхбумаг»
(ст.143).Приэтом,однако,важно,чтобыисамидокументыпосвоему
юридическомусодержаниюизначениюбылибыценнымибумагами.

Ценныебумагидолжнысоответствоватьстрогим(всоответствии
сзакономиливустановленномимпорядке)обязательнымтребовани-
ямвотношениисвоихреквизитовиформы.Несоблюдениеэтихтре-
бованийвлечетзасобойничтожностьценнойбумаги.

Внастоящеевремяизданрядзаконовпорегулированиюценных
бумаг.Этофедеральныезаконыот22апреля1996г.№39-фЗ«Орын-
кеценныхбумаг»;от29июля1998г.№136-фЗ«Обособенностях
эмиссиииобращениягосударственныхмуниципальныхценныхбу-
маг»;от11ноября2003г.№152-фЗ«Обипотечныхценныхбумагах».

3. Виды.Поспособуопределениясубъектаценныебумагипод-
разделяютсянавиды(посколькувзаконенетзапрещениянатотили
инойвид):

– ценная бумага на предъявителя(можетбытьреализованалюбым
лицом);

– именная ценная бумага(реализуетсятольконазваннымвбума-
гелицом);

– ордерная ценная бумага(можетбытьреализовананазваннымвбу-
магелицомилиназначеннымимсвоимраспоряжением(приказом)
другимуправомоченнымлицом).

Взависимостиотуказанныхвидовопределяетсяспособпереда-
чиправпоценнойбумаге.Бумагипередаютсядругимлицам(ст.146
ГКРф):

– на предъявителя–путемпростойпередачи;
– именная–впорядкеуступкитребования(цессии);
– ордерная–путемсовершениянабумагепередаточнойнадписи–

индоссамента,которыйвсвоюочередьможетбытьбланковым(безука-
заниялица,которомудолжнобытьпроизведеноисполнение),илиор-
дерным(вуказанномвышезначении).

Лицо,выдавшееценнуюбумагу,ивселица,индоссировавшиеее,
отвечаютпередеезаконнымвладельцемсолидарно(свозникновени-
емприисполнениитребованияоднимлицом,права регрессакдругим
солидарноответственнымлицам).Владелецценнойбумаги,обнару-
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жившийподлогилиподделкубумаги,вправепредъявитькпередавше-
муеелицутребованияонадлежащемисполнениисоответствующего
обязательстваиовозмещенииубытков.Восстановлениеправнаутра-
ченныебумагинапредъявителяиордерныеценныебумагипроизво-
дитсясудом(ст.147–148ГКРф).

Специфическиеправаиобязанностискладываютсявсвязисраз-
витиемэлектронной(компьютерной)техникивотношениибездоку-
ментарных ценных бумаг.Согласност.149ГКРф,закономдопуска-
етсяфиксациялицомпоспециальнойлицензииправ,закрепляемых
именнойилиордернойценнойбумагой,вбездокументарнойформе(с
помощьюсредствэлектронно-вычислительнойтехникиит.п.).Опе-
рациисбездокументарнымиценнымибумагамимогутсовершаться
толькоприобращенииклицу,которыйофициально совершает запи-
си прав.Этолицонесетответственностьзасохранностьофициальных
записей,обеспечениеихконфиденциальности,предоставлениепра-
вильныхданныхотакихзаписях,совершениеофициальныхзаписей
опроведенныхоперациях.
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глава 6  
сделки. представительствО

§ 1. Общие положения о сделках

1. Определение.Сделками признаются действия граждан и юриди-
ческих лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

2. Общие черты. Виды.Сделки–разновидностьправомерныхдейст-
вийкакюридическихфактов.Вгражданскомправевсоответствии
спринципомдиспозитивностисделки–преобладающаяразновид-
ностьправомерныхдействий,отличающаясяотдругихихразновидно-
стей(втомчисле–отюридическихпоступков;например,находкиве-
щи)тем,чтосовершаются с нацеленностью (направленностью) достичь 
определенного правового результата.

Почислусубъектов(сторон)сделкиисвязанныхсэтимособенно-
стямипоследствиймогутбыть:

а)двух-илимногосторонними(договоры);
б)односторонними.
Договор–сделка,порождающаяправовыепоследствияврезульта-

тесогласованнойволидвухлиботрехиболеесторон.Этонаиболее
типичнаясделка,наосновекоторойвнаибольшеймеревыражаются
началагражданскогоправа,принципдиспозитивности.

Односторонняя сделка–сделка,порождающаяприналичиинеоб-
ходимыхюридическихпредпосылокправовыепоследствиянаосно-
веволиодногосубъекта(стороны).Онаможетбыть:

а)односторонне-управомочивающей,порождающейутехилииных
лицсубъективныеправа,такие,например,какправанаследникапо
завещанию;

б)односторонне-обязывающей,создающейвсилузаконаилисогла-
шенияобязанностидлядругихлиц,–такие,какобязанностилицапо
договорупоручения(проф.Б.Б.Черепахин).Кэтимсделкамприме-
няютсяобщиеположенияобобязательствахидоговорах,поскольку
этонепротиворечитзакону,одностороннемухарактеруисуществу
сделки(ст.156ГКРф).

Особуюразновидностьобразуютсделки, совершенные под условием.
Условиеможетбыть:
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– отлагательным,когдавозникновениеправиобязанностейпо
сделкепоставленовзависимостьотобстоятельства,вотношениико-
торогонеизвестно,наступитоноилинет;

– отменительным,когдаотизвестногообстоятельства(вотношении
которогонеизвестно,наступитоноилинет)поставленовзависимость
прекращениеправиобязанностейсторон.Еслиоднаизсторон,длякото-
ройненаступлениеилинаступлениеусловийвыгодно,недобросовестно
воспрепятствовалаилисодействоваланаступлениюуказанныхусловий,то
этоусловиесчитаетсясоответственнонаступившимилиненаступившим.

3. Форма сделок.Длясделкиюридическисущественнымявляет-
сяееформа,вкоторойонасовершена.Сделкаможетбытьсовершена
вследующихформах:

–устной,когдадляданнойсделкинеустановленаписьменнаяфор-
ма,иизповедениялицаявствуетеговолясовершитьсделку.Есливза-
конеиливдоговоренеустановленоиное,устномогутсовершатьсявсе
сделки,исполняемыеприсамомихсовершении;приэтоммолчание
признаетсявыражениемволивслучаях,предусмотренныхзаконом
илисоглашениемсторон;

–простой письменной,когдасделка,нетребующаянотариально-
гоудостоверения,совершаетсяпутемсоставлениядокумента,выра-
жающегосодержаниесделкииподписаннаялицами,совершающими
сделкуилидолжнымобразомимиуполномоченными.Использова-
ниеприсовершениисделкифаксимильноговоспроизведенияподпи-
силибоиногоаналогасобственноручнойподписидопускается,если
этопредусмотренозакономилисоглашениемсторон.Еслижегражда-
нинвследствиефизическихнедостатков,болезниилинеграмотности
неможетсобственноручноподписатьсделкувпростойписьменной
форме,тосделкуможетподписатьдругойгражданинподоверенно-
стиилисзасвидетельствованиемиудостоверениемподписи,преду-
смотреннымп.3ст.160ГКРф.Несоблюдениепростойписьменной
формыможетвлечьзасобойнедействительностьсделкивслучаях,
указанныхвзаконе(вчастности,вовнешнеэкономическихотноше-
ниях).Востальныхслучаяхнесоблюдение простой письменной формы 
лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сдел-
ки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права при-
водить письменные и другие доказательства (ст.162);

–нотариально удостоверенной письменной,когдасовершениепись-
меннойсделкиобусловленоеенотариальнымудостоверением,кото-
роепроизводитсяпутемосуществлениянадокументеудостоверитель-
нойнадписинотариусомилидругимдолжностнымлицом,уполномо-
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ченнымнасовершениенотариальныхдействий.Такоеудостоверение
обязательновслучаях,указанныхвзаконеилипрямопредусмотрен-
ныхсоглашениемсторон;

–квалифицированной (надлежащей письменной с государственной ре-
гистрацией),когдасделки,совершаемыесземлейисдругимнедвижи-
мымимуществом(еговидами,установленнымизаконом),обретают
юридическоезначениетолькопослеихгосударственнойрегистрации
вуправомоченномнатогосударственноморгане.

Несоблюдениенотариальнойформыитребованийогосударствен-
нойрегистрациисделкивлечетеенедействительность(ничтожность).
Еслиоднаизсторонуклоняетсяотнотариальногоудостоверениясдел-
ки(полностьюиличастичноисполненнойдругойстороной)илиотго-
сударственнойрегистрациисделки,совершеннойвнадлежащейфор-
ме,судвправепотребованиюдругойстороныпризнатьсделкудей-
ствительнойиливынестирешениеоеерегистрации.Уклонявшаяся
сторонавэтихслучаяхобязанавозместитьдругойсторонеубытки,вы-
званныезадержкойвсовершенииилирегистрациисделки.

§ 2. Недействительность сделки

1. Определение.Недействительность сделки – это еепорочность, т.е. 
действие, хотя бы и являющееся сделкой или только именуемое «сделкой», 
но совершенное с такими нарушениями, предусмотренными законом, кото-
рые делают его изначально ничтожным или оспоримым, вследствие чего 
оно либо не порождает те юридические последствия, которые преследова-
ли субъекты, или эти последствия могут не наступить по решению суда.

2. Оспоримые и ничтожные сделки.Сделки,совершенныесправо-
выминарушениями,подразделяютсянадваосновныхвида:

а)ничтожные;
б)оспоримые.
Всоответствиисосновныминачаламигражданскогоправа,его

диспозитивностьюбольшинствосделок,которыемогутбытьпризна-
нынедействительными,–оспоримые.Ничтожными(сточкизрения
действительностисделок)являютсядействия,прямонарушающиеза-
кон,существующийправопорядок.Этидействияпосвоейсутиявля-
ютсяправонарушениями.Общаяхарактеристикарассматриваемых
сделоктакова:

–ничтожная сделка–та,котораянедействительна(противоправ-
на)ссамогоначала,посамомусвоемусуществуинетребуетпризнания
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еенедействительностисудом.Требованиеоприменениипоследст-
вийнедействительноститакойсделкиможетбытьпредъявленолю-
бымзаинтересованнымлицом,судомпоегособственнойинициати-
ве.ВГКРфтакиесделкипредусмотренывст.168–172;

– оспоримая сделка–та,котораяможетбытьпризнанасудомне-
действительнойпооснованиям,установленнымнастоящимКодексом.
Требованиеопризнаниитакойсделкинедействительнойможетбыть
предъявленолицом,указаннымвГражданскомкодексе.ВГКРфта-
киесделкипредусмотренывст.173–179.

3. Ничтожные сделки: основания недействительности, последствия.
ГКРфпредусматриваетследующиеслучаиничтожныхсделок.

1)Несоответствие сделки закону или иным правовым актам (ст.168). 
Такаясделка–ничтожна,еслизаконнеустанавливает,чтоонаявля-
етсяоспоримойинепредусматриваетиныхправовыхпоследствий.

2)Совершение сделки с целью, противной основам правопорядка 
или нравственности (ст.169).ПриэтомГКРфпредусматривает
такиепоследствияприисполненииуказаннойсделкипри умысле 
обеих сторон:

а)вслучаеееисполненияобеимисторонамивсеполученноепо
сделкевзыскиваетсявдоходРоссийскойфедерации;

б)вслучаежеисполнениясделкиоднойсторонойсдругойстороны
взыскиваетсявдоходРоссийскойфедерациивсеполученноепосделке
ивсепричитавшеесяснеепервойстороневвозмещениеполученного.

Приналичииумыслалишьуоднойизсторонвсеполученноеею
посделкедолжнобытьвозвращенодругойстороне,аполученноепо-
следнейлибопричитавшеесяейввозмещениеисполненноговзыски-
ваетсявдоходРф.

3)Мнимая и притворная сделка(ст.170).Мнимая–этосделка,со-
вершеннаялишьдлявида,безнамерениясоздатьсоответствующиеей
правовыепоследствия.Притворная–сделка,совершеннаясцелью
прикрытьдругуюсделку.Впоследнемслучаеприменяютсяправила
осделке,которуюстороныдействительноимеливвиду.

4)Совершение сделки гражданином, признанным недееспособным 
(ст.171).Каждаяизсторонтакойсделкиобязанавозвратитьдругой
всеполученноевнатуре(иливозместитьегостоимостьвденьгахпри
невозможностивозвратитьполученноевнатуре;крометого,дееспо-
собныйобязанвозместитьреальныйущерб,еслионзналилидолжен
былзнатьонедееспособностидругойстороны).

5)Совершение сделки несовершеннолетним до 14 лет(ст.172).Такая
сделка(кромемелкихбытовыхсделок)ничтожна.Еепоследствияте
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же,чтоипоследствиявст.171ГКРф(каждаяизсторонтакойсделки
обязанавозвратитьдругойвсеполученноевнатуре).

4. Оспоримые сделки: основания недействительности, последствия.
ГКРфпредусматриваетследующиеслучаиоспоримыхсделок.

1)Совершение юридическим лицом сделки, выходящей за пределы его 
правоспособности или(поинойтерминологии)– праводееспособности 
(ст.173).Такиесделкимогутбытьпризнанынедействительнымипо
искузаинтересованныхлиц(данногоюридическоголица,егоучре-
дителя,компетентногогосударственногоорганаидр.)вслучаях,ко-
гдасделкасовершенавпротиворечиисцелямидеятельностиюриди-
ческоголица,содержаниемлицензии,ееотсутствиемнаданнуюдея-
тельностьит.д.,еслидоказано,чтодругаясторонавсделкезналаили
заведомодолжнабылазнатьоеенезаконности.

Аналогичныепохарактерунормысодержатсявст.174ГКРф,ко-
гдаполномочиялицанасовершениесделокограниченыдоговором
либополномочияорганаюридическоголица–егоучредительными
документами,другимиобязательныминормами.Здесьтакжесдел-
каможетбытьпризнанасудомнедействительнойсуказаннымивы-
шепоследствиями.

2) Совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
(ст.175ГКРф).Такиесделкиоспоримы,еслипозаконутребуется
согласиезаконногопредставителянесовершеннолетнего.Онипоис-
кузаконныхпредставителеймогутбытьпризнанысудомнедействи-
тельными,приэтомкаждаяизсторонобязанавозвратитьдругойвсе
полученноепосделке(натуройиливвидеденежноговозмещения).

3)Совершение сделки гражданином, ограниченным судом в дееспо-
собности, кроме мелких бытовых сделок (ст.176ГКРф).Такиесделки
поискупопечителямогутбытьпризнанысудомнедействительными,
свозвращениемкаждойсторонедругойвсегополученногопосделке.

4)Совершение сделки гражданином, не способным понимать значе-
ние своих действий или  руководить ими(ст.177ГКРф).Такиесделки,
совершенныедажедееспособнымлицом,поискусамогограждани-
на,опекунаилидругогогражданина,правакоторогонарушенысдел-
кой,могутбытьпризнанынедействительными,свозвращениемкаж-
дойсторонедругойвсегополученногопосделке.

5)Совершение сделки под влиянием заблуждения(ст.178ГКРф).Та-
киесделки,еслизаблуждениестороныимелосущественноезначение
(т.е.касалосьприродысделкииликачествапредмета),поискусторо-
ны,действовавшейподвлияниемзаблуждения,могутбытьпризна-
нысудомнедействительными,свозвращениемкаждойсторонедру-
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гойвсегополученногопосделке.Крометого,сторонывсоответствии
собстоятельствамиделаобязанывозместитьоднадругойдоказанный
реальныйущерб(абз.2п.2ст.178ГКРф).

6)Совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злона-
меренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 
или стечения тяжелых обстоятельств(ст.179ГКРф).Такиесделки,
втомчислесделка,которуюлицобыловынужденосовершитьвследст-
виестечениятяжелыхобстоятельствнакрайненевыгодныхдлясебя
условиях(кабальнаясделка),поискупотерпевшегомогутбытьпри-
знанысудомнедействительными.Приэтомпотерпевшемувозвраща-
етсядругойсторонойвсеполученноепосделкеивозмещаетсяпричи-
ненныйемуреальныйущерб.Имуществоже,полученноепосделке
самимпотерпевшимотдругойстороны,атакжепричитавшеесяему
ввозмещениепереданногодругойстороне,обращаетсявдоходРос-
сийскойфедерации.

§ 3. Последствия недействительности сделок

1. Определение. Сделки, совершенные с нарушением тех оснований 
(критериев), которые установлены Гражданским кодексом РФ, счи-
таются недействительными – либо правонарушениями (ничтожные 
сделки), либо такими, когда после признания их недействительными су-
дом (оспоримые сделки) они не порождают те последствия, на которые 
они были направлены, и стороны приводятся в первоначальное положе-
ние; по ряду ничтожных сделок ГК РФ применяет к виновной стороне 
штрафные санкции – все полученное  по такой сделке взыскивается в до-
ход Российской Федерации.

2. Критерии.ГКРфопределяетпоследствиясделоквзависимости
отобщейнаправленностигражданско-правовогорегулирования,ос-
нованийнедействительностисделкииформысделки,атакжеиных
обстоятельств(втомчисле–виныоднойизсторон).Причемнедей-
ствительностьчастисделкиневлечетнедействительностипрочихее
частей,еслиможнопредположить,чтосделкабылабысовершенаибез
включениянедействительнойчасти(ст.180ГКРф).

Законопределяетправовыепоследствиявотношениикаждойсдел-
ки,которуюможнопризнатьнедействительной.Вместестемвотно-
шенииэтихпоследствийвгражданскомправевыработаныособые
обобщающиекатегории(конструкции),охватываемыепонятиемре-
ституция.
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3. Реституция–это возвращение (обратное) всего полученного по ис-
полненной сделке.Всоответствиисп.2ст.167ГКРфпринедействи-
тельностисделкикаждаяизсторонобязанавозвратитьдругойвсепо-
лученноепосделке,авслучаеневозможностивозвратитьполученное
внатуре(втомчислетогда,когдаполученноевыражаетсявпользо-
ванииимуществом,выполненнойработеилипредоставленнойуслу-
ге)возместитьегостоимостьвденьгах,еслииныепоследствиянедей-
ствительностисделкинепредусмотренызаконом.

Реституцияможетбыть:
– двусторонней,когдаобесторонынаравныхполучаютобратновсе

ранееисполненноепосделке(ст.171,175,177ГКРфидр.);
– односторонней,когдаобратновозвращениеисполненногопро-

изводитсятольковотношениидругой(обычно–невиновной,потер-
певшейидр.)стороны.

Длягражданскогоправаорганичной,соответствующейегонача-
ламявляетсядвусторонняяреституция,асучетоминыхсубъектив-
ныхисоциальныхобстоятельств(например,кабальныхсделок)–од-
носторонняя.

Вотдельныхслучаяхвсферегражданскогоправаможноконста-
тироватьнедопущение реституции,когдаисполненноепоничтожной
сделкеоднойилиобеимисторонамиобращаетсявдоходфедерально-
гогосударства(ст.169ГКРф–совершениесделкисцелью,против-
нойосновамправопорядкаилинравственности).

Приопределениипоследствийнедействительностисделоксуще-
ственноезначениеимеетихделениенаничтожные(онипосвоейсу-
типредставляютправонарушения)иоспоримые.Приэтомвзаконо-
дательствепредусмотрено,чтоеслиизсодержанияоспоримойсдел-
кивытекает,чтоонаможетбытьлишьпрекращенанабудущеевремя,
суд,признаваясделкунедействительной,прекращаетеедействиена
будущеевремя.

ГКРфустановленыособыеправилапоисковойдавностивотно-
шениинедействительныхсделок.Срокисковойдавностипотребо-
ваниюоприменениипоследствийнедействительностиничтожной
сделкисоставляеттригодасодня,когданачалосьисполнениесделки.
Срокисковойдавностипотребованиюопризнанииоспоримойсдел-
кинедействительнойиоприменениипоследствийеенедействитель-
ностисоставляетодингодсодняпрекращениянасилияилиугрозы,
подвлияниемкоторыхбыласовершенасделка(п.1ст.179),либосо
дня,когдаистецузналилидолженбылузнатьобиныхобстоятельствах,
являющихсяоснованиемдляпризнаниясделкинедействительной.
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§ 4. Представительство

1. Определение. Представительство –отношение, в соответствии 
с которым сделка, совершенная одним лицом (представителем) от име-
ни другого лица (представляемого), в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то орга-
на (государственного, местного самоуправления), непосредственно соз-
дает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности пред-
ставляемого(ст. 182 ГК РФ).

2. Основные черты.Центральнымзвеномпредставительстваявля-
етсяполномочие,исходящееотпредставляемого.Приотсутствииили
превышенииполномочиясделкасчитаетсязаключеннойотимениив
интересахлица,еесовершившего(еслитолькопредставляемыйвпо-
следствиипрямонеодобритданнуюсделку,котораясчитаетсявэтом
случаедействующейсмоментаеесовершения).

Представительневправесовершатьсделкиотименипредставляе-
моговотношениисебялично,вотношениидругоголица,предста-
вителемкоторогоонодновременноявляется(кромекоммерческого
представительства),атакжевотношениисделок,которыепосвоему
характерулицоможетсовершитьтольколично.

Особыечерты,поГКРф,имееткоммерческое представительство 
(ст.184).Онохарактеризуетсятем,чтопредставительявляетсяли-
цом,постоянноисамостоятельнопредставительствующимотимени
предпринимателейразныхсторон(приихсогласии)призаключении
имидоговоровипоинымвопросамвобластипредпринимательской
деятельности.Приэтом,согласнозакону,коммерческийпредстави-
тельобязан исполнять данное ему поручение с заботливостью обычного 
предпринимателя.Коммерческоепредставительствоосуществляется
наоснованиидоговора,заключенноговписьменнойформеисодер-
жащегоуказаниянавознаграждениеи,главное,наполномочияпред-
ставителя,априотсутствиитакихуказаний–такжеидоверенности.

3. Доверенность–этописьменное уполномочие, выдаваемое одним ли-
цом другому для представительства перед третьими лицами.

Доверенностьнасовершениесделоквнотариальнойформедолжна
бытьнотариальноудостоверена.Согласноп.3ст.185ГКРфкнотари-
альноудостовереннымдоверенностямприравниваетсяряддокумен-
тов,именуемых«доверенностями»,заверяемыхвотношениивоенно-
служащихидругихлиц,находящихсявгоспиталях,–ответственными
работникамилечебныхучреждений;вотношениилиц,находящихся
вместахлишениясвободы,–начальникамисоответствующихучре-
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ждений;наполучениезаработнойплатыииныхплатежей–руково-
дителямиорганизацийит.д.(всего–шестьслучаев).Доверенность
отимениюридическоголицавыдаетсязаподписьюегоруководителя
сприложениемпечатиэтойорганизации;крометого,вдоверенности
наполучениеденег,иныхимущественныхценностейдолжнабытьпод-
письглавного(старшего)бухгалтераорганизации.

Срокдействиядоверенностинеможетпревышатьтрех лет.Если
сроквдоверенностинеуказан,онасохраняетсилувтечениеодного
годасодняеесовершения.

Доверенность,вкоторойнеуказанадатаеесовершения,ничтожна.
ВГКРфособорегламентированытакжевопросыпередоверия

(ст.187),прекращениядоверенности(ст.188),последствияпрекра-
щениядоверенности(ст.189).Втомчислепредусматривается,что
передовериедопускается,еслионовходитвсодержаниеполномо-
чияичтоонодолжнобытьнотариальноудостоверено,кромеслучаев,
предусмотренныхзаконом(п.4ст.185).Важноито,чтолицо,выдав-
шеедоверенность,можетвовсякоевремяотменитьдоверенностьили
передоверие,алицо,которомудоверенностьвыдана,–отказатьсяот
нее.Причемсоглашениеоботказеотэтихправничтожно.
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глава 7  
искОвая давнОсть. срОки

§ 1. Общие положения об исковой давности

1. Определение. Исковая давность – это срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено.

2. Время (сроки) в гражданском праве.Реальныеправаиобязанности
(правоотношение,какивсегражданскоеправо)существуютвовре-
мени,вопределенныеегопериоды,отрезки,сроки,которыенеред-
коимеютдлящийсяхарактер.Немалогражданскихправоотношений,
актов,процедур,которыевобластигражданскогоправануждаются
вспособахопределения,фиксации,встрогомиточномизмерении
времени,сроков.

Приэтом,однако,следуетразличать:
а)сроки,которыевыражаюттолькоспособыопределения,фиксации,

строгоеиточноеизмерениевозникновения,измененияипрекращения
правовыхактов,правиобязанностей,началоиконецтехилииныхюри-
дическихпроцедур.Здесьвыработанрядправил,имеющихсамипосе-
бетехнико-юридическийхарактер(онибудутрассмотреныдалеев§3);

б)сроки(отрезкивремени),которыеимеют значение юридических 
фактов–событий.Причемврядетакихслучаев,которыесущест-
веннымобразомвлияютнавозникновениеипрекращениеправоот-
ношений,являютсясущественнымиэлементамитехилииныхюри-
дическихконструкций.Это,вчастности,приобретательнаядавность
(приобретениеправасобственностипослеистеченияопределенного
срока),принятиенаследстваидр.

Кпоследнейгруппесроковотноситсяиисковая давность–срок,
которыйвцеляхобеспеченияправаназащитуиопределенностиграж-
данскихправоотношенийотведензакономуправомоченному(право-
обладателю)длязащитысвоегоправависковомпорядкечерезсуд.

3. Сроки исковой давности.ГКРфпредусматриваетдвавидата-
кихсроков:

–общийсрок.Онравентрем годам;
–специальныесроки,сокращенныеилиболеедлительныепосрав-

нениюсобщими.Таков,например,рассмотренныйранеесрокиско-
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войдавности,установленныйвобластипризнаниянедействительно-
стисделок–одингод(§3гл.6).

Срокиисковойдавностиимперативны:онинемогутбытьизмене-
нысоглашениемсторон.

Требованиеозащитеправакакосновноеправочеловекапринима-
етсясудомкрассмотрениюнезависимоотистечениясрокаисковой
давности.ИсковаяжедавностьприменяетсявсоответствиисГКРф
судомтолькопозаявлениюсторонывспоре,сделанномудовынесе-
ниясудомрешения(ст.199).Еслижедолжникужеисполнилобязан-
ностьпоистечениисрока,онневправетребоватьисполненноеоб-
ратно(ст.206).

Истечениесрока,оприменениикоторогозаявленосторонойвспо-
ре,являетсяоснованиемквынесениюсудом(еслисрокнеприоста-
новленилинепродлен)решенияоботказевиске.

Течениесрокаисковойдавностиначинаетсясодня,когдалицо
узналоилидолжнобылоузнатьонарушениисвоегоправа.ГКРф,
инымзакономможетбытьустановленииноймоментначалатечения
срока.Так,пообязательствамсопределеннымсрокомисполненияте-
чениеисковойдавностиначинаетсяпоокончаниисрокаисполнения.
Порегресснымобязательствамтечениесроканачинаетсясмомента
исполненияосновногообязательства.

4. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Ктаковым,согласност.208ГКРф,относятся:

1)требованияозащителичныхнеимущественныхправидругих
нематериальныхблаг,кромеслучаев,предусмотренныхзаконом;

2)требованиявкладчиковкбанкуовыдачевкладов;
3)требованияовозмещениивреда,причиненногожизниилиздо-

ровьюгражданина(однакопоистечениитрехлетсмоментавозник-
новенияправанавозмещениевредаоноудовлетворяетсянеболеечем
затрипредшествовавшиегода);

4)требованиясобственникаилииноговладельцаобустранении
всякогонарушенияегоправа,еслидажеэтинарушениянебылисо-
единеныслишениемвладения(ст.304);

5)другиетребованиявслучаях,установленныхзаконом.
ПорядусложныхвопросовисковойдавностиПленумыВерховно-

гоСудаРфиВысшегоАрбитражногоСудаРфиздалипостановление
от12,15ноября2001г.№15/18«Онекоторыхвопросах,связанных
сприменениемнормГражданскогокодексаРоссийскойфедерации
обисковойдавности».
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§ 2. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности

1. Определение. Приостановление и перерыв течения срока исковой 
давности – этотакая «длящаяся остановка» в течение срока исковой 
давности, которое (течение срока) после отпадения соответствующих 
(правопрепятствующих) обстоятельств продолжается.

2. Приостановление течения срока исковой давности. Сроктечения
исковойдавностиприостанавливается(ст.202ГКРф):

1)еслипредъявлениюискапрепятствоваланепреодолимаясила(чрез-
вычайноеинепредотвратимоеприданныхусловияхобстоятельство);

2)еслиистецилиответчикнаходитсявсоставеВооруженныхСил,
переведенныхнавоенноеположение;

3)еслинаоснованиизаконаПравительствоРфустановилодлядан-
ныхобязательствотсрочкуисполнения(мораторий);

4)еслидействиезаконаилииногоправовогоакта,регулирующегосо-
ответствующиеотношения,вустановленномпорядкеприостановлено.

Важноприэтом,чтоприостановлениетечениясрокаисковойдав-
ностипроисходиттольковтомслучае,еслиуказанноеобстоятельство
возниклоилипродолжаетсявпоследниешестьмесяцевсрокадавно-
сти(илиеслисамсрокнепревышаетшестьмесяцев).Послеприоста-
новкитечениесрокадавностипродолжается,причемоставшаясячасть
срокадавностиудлиняетсядошестимесяцев(или,еслисамсрокне
превышаетшестьмесяцев,–досрокадавности).

3. Перерыв течения срока исковой давности.Течениесрокаисковой
давностипрерываетсявдвухслучаях(ст.203ГКРф):

а)предъявлениемискавустановленномпорядке;
б)совершениемобязаннымлицомдействий,свидетельствующих

опризнаниидолга.
Послеперерыватечениеисковойдавностиначинаетсязаново (ра-

нееистекшийсрокнезасчитываетсявновыйсрок).
4. Другие случаи.Согласност.204ГКРф,еслиискоставленсудом

безрассмотрения,тоначавшеесядопредъявленияискатечениесрока
исковойдавностипродолжаетсявобщемпорядке(еслиискпредъяв-
ленвуголовномделе,тотечениесрокаприостанавливаетсядовступ-
лениявзаконнуюсилуприговора).

Висключительныхслучаях,когдасудпризнаетуважительнойпри-
чинупропускасрокаисковойдавностипообстоятельствам,связан-
нымсличностьюистца(тяжелаяболезнь,беспомощноесостояние,не-
грамотностьит.п.),нарушенноеправогражданинаподлежитзащите.
Приэтомпропусксрокапоуказаннойпричинеможетбытьпризнан
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уважительным,еслисоответствующиеобстоятельствавозниклиили
продолжалисьвпоследниешестьмесяцевсрокадавности(илиесли
самсрокнепревышаетшестьмесяцев).

§ 3. Исчисление сроков

1. Определение. Исчисление сроков – это технико-юридические прави-
ла, которые позволяют точно определить начало, течение и окончание сро-
ков в гражданских правоотношениях, в том числе сроков исковой давности.

2. Основные правила.Основныеправилаисчислениясроков,уста-
новленныевГКРф(ст.190–194),касаются:

–определениясроков(срокопределяетсякалендарнойдатойили
истечениемпериодавремени,которыйисчисляетсягодами,месяца-
ми,неделями,днямииличасами;срокможетопределятьсятакжесо-
бытием,котороедолжнонеизбежнонаступить,–ст.190);

–началаиокончаниясрока,определенногопериодомвремени
(ст.191),втомчисле–окончаниясрокавнерабочийдень(ст.193)
ипорядкасовершениядействийвпоследнийденьсрока.

Течение срока, определенного периодом времени,начинаетсяна сле-
дующий деньпослекалендарнойдатыилинаступлениясобытия,ко-
торымиопределяетсяегоначало.

Окончание этогосрокаистекает:
–приисчисленииегогодами–всоответствующиймесяцичисло

последнегогодасрока;
–приисчислениисрокамесяцами–всоответствующеечислопо-

следнегомесяцасрока(такоежеправилоприменяетсяприисчислении
срокаполугодомикварталами);причемеслиокончаниесрокаприхо-
дитсянатотмесяц,вкоторомнетсоответствующегочисла,срокис-
текаетвпоследнийденьэтогомесяца;

–приисчислениисроканеделями–всоответствующийденьпо-
следнейнеделисрока.

Еслипоследнийденьсрокаприходитсянанерабочийдень,днем
окончаниясрокасчитаетсяближайшийследующийзанимрабочийдень.

Еслисрокустановлендлясовершениякакого-либодействия,оно
можетбытьвыполненододвадцатичетырехчасовпоследнегоднясрока
(ворганизации–доокончаниятогочаса,когдавэтойорганизациипо
установленнымправилампрекращаютсясоответствующиеоперации).

Письменныезаявленияиизвещения,сданныеворганизациисвя-
зидодвадцатичетырехчасовпоследнегоднясрока,считаютсясовер-
шеннымивсрок.
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примечания к тОму 8

ВвосьмойтомсобраниясочиненийС.С.Алексеевавошелрядучеб-
никовиучебныхпособийподисциплинам«Теориягосударстваипра-
ва»и«Гражданскоеправо».

Вовсехчетырехработахавторстремилсянайтиновыеподходы
визложенииматериала,сочетающие,соднойстороны,глубинунауч-
ноймысли,сдругойстороны,простоту,ясность,доступностьикрат-
костьизложения

Право: Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей

КнигаизданавЕкатеринбургев1999г.(издательство«Сократ»)
вкачествеучебногопособиядляучащихся9-гоклассаобщеобразова-
тельныхучрежденийисреднихпрофессиональныхучебныхзаведений.

Вдоступнойформе,сприведениембольшогочислапримеровавтор
знакомитподростковсначальнымисведениямиоправе.С.С.Алексеев
определилзадачуэтойработыследующимобразом:«...чтобывступаю-
щийвовзрослуюжизньмолодойчеловекпонял,почувствовалвправе
(именновправе!)тосветлоеиобнадеживающее,чтовнашемсумереч-
номмиреотмеченомудростьюлюдей,выстраданочеловечеством…».

Текстучебногопособиявоспроизводитсяпоизданию:Алексеев С.С.Пра-
во:Законы,правосудие,юриспруденциявжизнилюдей:Учебноепособиедля
учащихся9-гоклассаобщеобразовательныхучрежденийисреднихпрофес-
сиональныхучебныхзаведений.Екатеринбург:Сократ,1999.

Государство и право: Учебное пособие

Пособие-конспект«Государствоиправо»изданов2010г.изда-
тельством«Проспект»(М.).Книгаосновананапереработанныхма-
териалахнеоднократноибольшимитиражамииздававшейсяработы
С.С.Алексеева«Государствоиправо:Начальныйкурс»(1-еиздание
увиделосветв1993г.(М.:Юрид.лит.);последнееиздание,ужепод
названием«Государствоиправо:Учебноепособие»,–выходилоне-
сколькимитиражамивиздательстве«Проспект»в2006–2010гг.).Ра-
ботасодержитпредельнократкоеизложениематериалаиадресована
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студентам-первокурсникамюридическихистудентамнеюридических
вузоввкачествеучебногопособия.

Текстучебногопособиявоспроизводитсяпоизданию:Алексеев С.С.Госу-
дарствоиправо:Учебноепособие.М.:Проспект,2010.

Азы права: Азбука права для всех

Книгаизданав2005г.(Институтчастногоправа,Екатеринбург)
длямассовогочитателя,впервуюочередьдляшкольниковистуден-
товнеюридическихвузов.

Этойработеавторпридалхарактеручебногопособиянетолькодля
учащихся(среднихшкол,вузов),ноидляучителейипреподавате-
лейправа.Какотмечаетсамавтор,нарядусрассмотрениемсложных
проблемправаначальноеипервостепенноезначениеимеетправовое
просвещение:хотябыознакомлениекаждогогражданинасначаль-
нымипредставлениямиипростейшимипонятиямипоюридическим
вопросам–азамиправа.

Тексткнигивоспроизводитсяпоизданию:Алексеев С.С.Азыправа:Азбу-
каправадлявсех.Екатеринбург:Институтчастногоправа,2005.

Гражданское право: Учебник

ВнастоящееСобраниесочиненийвключеннаписанныйС.С.Алек-
сеевымпервыйразделучебника«Гражданскоеправо»(М.:Проспект,
2009;1-еизд.–М.:Велби;[Екатеринбург:Институтчастногопра-
ва],2006).Учебникориентированвпервуюочередьнастудентовне-
юридическихвузовисочетаетнаглядностьидоходчивостьсострого-
стьюнаучныхформулировокивыводов.Вразделевсжатойформе,
смаксимальнойопоройнаГражданскийкодексРфраскрывают-
сяосновныецивилистическиепонятия,юридическиеконструкции
иинституты.

Текстучебникавоспроизводитсяпоизданию:Гражданскоеправо:Учебник/
Подобщ.ред.члена-корреспондентаРАНС.С.Алексеева.2-еизд.,перераб.
идоп.М.:Проспект;Екатеринбург:Институтчастногоправа,2009.С.13–112.
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