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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всестороннее изучение вопросов правово1·о 

(
регуЛJИ!р.ования, в том числе !И его мехавизма, 
прямо соответствует задачам с.оци.~листиче

ского правоведения в совре,менныи период. 

Наша юридическая наука призвана исследо

вать общественные процессы, вызывающие 

необходимость прав01вого регулирования, оп

ределять наиболее эффективные пути и фор

мы прав.ового опосредствования общественных 

отношений, изучать практические результаты 

принятия того или иного закона1 . 
В ПОСЛСДI:JИе ГОДЫ В НашеЙ ЮfJИДИЧеСIЮЙ 

литературе появиМfсь специальные работы, 

посвященные этой большой и сложной теме. 

Ряд из них проанализирован в монографин 

Л. С. Явича «Проблемы правоного регу лиро

вания советскИх общественных отношеНIИЙ»2 • 

В настоящей работе ставится _ задача ис
следовать содержание и ос·обенности право·· 

вого регулирования в социалистическом обще

стве. Uель ·работы· ----" выя,снить мех а н из м 

~оздействия права на общественную ж.изнь, 
его осно·вные части, соотношение этих частей 

между собой. 

Вопрос о механизме правовоrо воздействия 

являет.ся центральным в теме правоного ре-

1 «Насущные задачи юридической науки» ( «Комму
нист» 1964 г. N2 12, стр. 71). 

2 Л. С. Я в и ч, Проблемы правового регулировании 
советских общественных отношений, Госюриздат, 
1961. 
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гулирования. История науки свидетельствует о том, что 
наиболее полное понимание закономерностей данных явле

ний достигается в результате исследования механизма их 

действия. 

Это исследование тем более важно, что оно согласуется 
с одним из основных направлений развития современной 

науки- с методом системного анализа, . который характе

ризует отдельные явления в качестве составных частей 

единых систем и «направлен на выявление связей, причем 

не отдельных, а целого комплекса влияющих друг на друга 

связей» 1 • 

Характер и содерж·ание настоящей работы обусловили 

необходимость подвергнуть системному анализу почти все 

правовые явления, начиная от правотворчества, норм права 

и кончая правовой культурой. Причем все они анализиру

ются только под одним у г лом зрения - .как части ( элемен
ты) механизма правоного регулирования. Если при этом и 

рассматриваются некоторые общие вопросы правотворче

ства, реализации права, юридических норм, правоотноше

ний и другие, то только в той мере, в какой это необходимо 

для решения главных вопросов настоящей темы- выясне

ния соотношения отдельных элементов механизма 'правово

го регулирования, их взаимодействия между собой и специ

фиЧеских функций. 

1 В. Н. С а д о в с к и й, Методологические nроблемы исследовани11 
объектов, nредставляющих собой системы (<<Социология в СССР», 
т. 1, М., 1965, стр. 173). 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СОUИАЛИСТИЧЕСКОМ OБIJJECTBE 

И ЕГО МЕХАНИЗМ 

ПОНЯТИЕ ПРАВОНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

..("' 
[ 1. Под правоным регулированием следует 
понимать осущ~с~:':.~_емое при ~~ощи пра~~и 

всей совокупности правоных <:.е_едств юридиче· 
~-------- ----· ... -- --~--- --· ---.... , 

ско~. ~оздействие на об~тi~енные отношения. ·i 
Право потому и возникает, что в соответ· 

ствии с требованиями экономического базиса 

на определенной стадии развития общества 

оказывается необходимым при помощи юри

дических средств упорядочить общественные 

отношения, ввести их в определенные рамки, 

обеспечить их дальнейшее развитие, словом, 

известным образом юридически В(}Здейство· 

вать на .них 1 • 

1 Вывод о том, что сущность правовага регулирова · 
ния состоит в воздействии пра ва на общественные 
отношения, проЧно утвердился в советской юрИди
ческой литературе ( см. П. И. С т у ч к а, Револю
ционная роль советского права, М. , 1931, стр. 1 06; 
С. Ф. К е чек ь я н, Правоотношения 1ч социалисти
ческом обществе, изд-во АН СССР, 1958, стр. 12-
13; Б. В. Шей н д л и н, Сущность советского пра· 
ва, изд-во ЛГУ, 1959, стр. '110; Л. С . Я в и ч, Проб
лемы нравового регулирования советских обществен
ных отношений, Госюриздат, 1961, стр. 26; 
В. М. Г о р ш е н е в, Участие общественных органи
заций в правовам регулировании, Госюриздат , 1963, 
стр. 31-32; В . Г . С м и р н о в, Функции совет
ского уголовного права , изд-во ЛГУ, 1965, стр. 18). 



Правовое регулирование представляет собоИ один из 
видов общественного регулирования . ОтличительноИ чер

тоИ любого общества является та или иная <;:тепень орга

низованности, упорядоченности существующих в нем отно

шениИ. Поэтому в любом обществе существуют определен

ные формы общественного регулирования. «Урегулирован

ность и порядок,- писал К. Маркс~- являются именно 

Ф,ормоИ общественного упрочения данного способа произ

водства и потому его относительной эмансипации от просто 

случая и просто произвола» 1 • 

Gноеобразие пр<шового регулирования обусловлено тем, 

что оно (как и г осу дwрство) воЗiникает в связи с расколом 

общества на классы, существует как необходимый элемент 

классового общест,ва и сохраняется до тех пор, пока из 

пра,ктической жизiНи людей не !Изгладятся следы противо

положности классов. Право- это к л а с с о вы И регулятор 

общес11венных отношений. В обществе с антагонистически

ми классами право, выражая волю господствующих клас

сов, Я'Вляется орудием классового господства. Лишь в со

циалистическом обществе после полнон и окончательной 

победы социализма право из орудия классового господства 

превратилось в орудие всего общес11ва, в средство выраже

ния интересов и воли всего народа. 

Итак, правовое регулирование ограничено исторически

ми рамками классового общества; по своему источнику оно 

характеризуется классовым содержанием и классовой на

правленностью . Эта черта правоного регулироваНIИЯ пред

определяет и все остальные его особенности. Главные из 

них таковы: 

во-первых, правовое регулирование осуществляется при 

помощи общеобязательных норм, в конечном счете всегда 

исходящих от гос.ударства .(Правовое регулирование являет
'--· 

1 К. Мар к с, Капитал, т. III, Госполитиздат, 1949, стр. 806. 
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ся в принциле государственнЫм регулированием. Государ
ство не только вводит (устанавливает или санкционирует) 

юридические нормы, но и придает им общеобязательную 

сил5?. Юридические нормы обязательны для всех лиц, на 
КОТ~рых ОНИ распростраНЯЮТСЯ, незаВИСИМО ОТ ИХ субъек-. 
тивного отношения к велениям государства;] 

во-вторых, правовое регулирование опирается на воз

можность использования принудительной силы государ

ства. Если лица не исполняЮт- -;елен'"ия~су дарств~-:-:;~-;
действие приводится аппарат государственного принужде

ния. Формы и способы государственноГо гарантирования 
юридических норм в различных формациях существенно от· 

личаются друг от друга. В социалистическом обществе юри

дические нормы исполняются главным образом в силу 

их морального авторитета, убежденности граждан в ра

зумности и целесообразности предписаний государ

ства,;) ·-в-третьих, правовое рег.у лированrие связано с действием 

опре4_еленного мexaf!из,мa_,_QJ:C~a.l'ЬI!!!!JQ_щe.~:; вс~ совокуп-

ность юридических средств. Юридические нормы! индиви- • 
дуальные г осу дарственные веления, правовые отношения и, 

наконец, акты психического отношения к праву тех или 

иных лиц - все это характеризует единый, со г ласова~но 

функционирующий механизм правового регулирования. 

В этом смысле недостаточно сказать, что право- извест

ная система юридичесrоих норм\ (хотя само по себе приве
деиное положение является совершенно правильным) . 

Определенную систему, точнее механизм, образуют в с е 

юридические средства, при . помощи которых осуществляет-, 
ся правовое регулирование. 

2. Содержание категории «правовое регулирование» мо
жет быть правильно рас·крыто лишь в том случае, если ис-

' Б. В. Ш е й н д л и н, Сущность советского права , изд-во ЛГУ, 
1959, стр. 7-9. 
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ходить из обусловлеlllности права экономическим базисом 

общества. 

Экономический базис общества порождает и возмож

ность, и необходимость правоного регулирования. 

(__объективная в о з м о ж н о с т ь правоного регулиро.ва
ния коренится в том, что деЙ·ствне общественных законов 

не вызывает фатального поведения человека и не исклю

чает различных вариаJнтов волевого поведения при одних и 

тех же фактичесюих условиях. Как бы сильно ни было де

терминировано поведен:ие человека внешними (прежде все

го экономическими) прrичинами, поведение людей имеет 

волевой, осознанный характер . . j«Детермиrнизм,- писал 
В. И. Ленин,- не только не предполагает фатализм, а, на

про11ив, именно и дает почву для разумного действия» 1 • 
В юридической литературе не всегда уделяется внима

ние другой стороне обусловленности правового регулирова

ния э.1юномическим базисом- тому, что правовое регули

рование при соответствующих экономических и политиче· 

ских условиях является н е о б х о д и м о с т ь ю. В классо-

• вом обществе невозможно упорядочить общественные от

ношения, обеспечить их дальнейшее развитие и охрану без 

права, иравового регулирования. 

: Если рассматривать правовое регулирование с точки 

зрения его возможностей, то обнаруживаются объективные 

пределы иравового регулирования.~~_:,ает своих 
Ц~.l\-~if и действите_:'ьно р е г у л и р у е т общественные отно

шения лишь постольку, поскольку требуемое нормами пра

ва поведение людей объективно возможно, отвечает созрев

шим экономическим и политичесюим условия~ 
Но существование объективных пределов пранового ре

гулирования не должно заслЮ'нять от нас его значительной 

активной роли в жизни общества. Право- это не только 

средство закрепления, упорядочения общественных отно-

1 Н. И. Л е н и н, Соч., т. 1, стр. 400. 

8 



шений, но и мощный рычаг преобразования общественных 

порядков, дальнейше_го развития господствующих общест~ 

венных отношений. Такая оценка активной роли права 
далека от каких~либо волюнтаристских характеристик: 

правовое регулирование понимается здесь как объективная 

необходимость, обусловленная требованиями экономиче~ 

ского базиса. 

Узкий подход к оценке роЛrи права (т. е . рассмотрение 

его только с точки зрения возможностей правового регули~ 

рования) привел к тому, что в юридической литературе 

возник вопрос о том, допустимо ли вообJ;Це говорить о «ре~ 

гу лировании» общественных отношений 1 • Даже те авторы, 
которые признают постановку вопроса о правовом регули~ 

ровании вполне правильной, считают необходимым ого.во~ 

рить·ся об у·словности применяемой здесь терминологии, 

о специфическом (узком) смысловом значении, вкладывае

мом в этот термин юридической наукой2 • 

Именно из такого понимания нравового регулирования: 

и проистекает его характеристика как средства,_ значение 

которого ограничивае11ся только установлением известных 

«пределов» отношений, определением «границ» поведения 

людей3 , внесением порядка в общественные отношения пу~ 

тем напра.вл•ения поведения людей4 и т. д. 

1 См. выступление С. М. Потапова («Советское госудRрство и право>> 
-, 1940 г. N2 8-9, стр. 201). 
2 О. С. Иоффе, Спорные вопросы учения о правоотношении (cl). 
<<Очерки по гражданскому праву>>, изд-во ЛГУ, 1957, стр. 23-24); 
Л. С. Я в и ч, Проблемы правового регулирования советских обще
ственных отношений, Госюриздат, 1961, стр. 27-29; С. А. Г о л у н
с к и Й, О творческой революционной роли социалистi;! ческого права 
в период развернутого строительства коммунизма, ( «Советсiше го
сударство и право» 1961 г. N2 10, стр. 40- 41). 

3 С. Н. Б р а т у с ь, О роли советСI<ого права в развитии производет
венных отношений, М. , 1954, стр. 12; е г о ж е, Имущественные и 
организационные отношения и их правовое регулирование в СССР 
(сб. «Вопросы общеИ теории советского права», Госюриздат, 1960, 
стр. 71). 

4 С. Ф. К е чек ь я н, Правоотношения в социалистическом обществе, 
изд-во АН СССР, 1958, стр. 12-13, 15-16. 
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Между тем экономический базис не только открывает 

известные возможности для регулирования общественных 

отношений, но и о б ъ е к т и в н о т ре. б у е т е г о. Следо
вательно, объем и характер правоного регул:ирования в ко·· 

нечном счете зависят от требований экономического бази

са. И если данный экономический базис обусловливает 

необходимость не только упорядочения (введения в опре

деленные рамк,и) сущес11вующих общественных отношений, 

но и создаНiия новых общоствен:ных отношений, то право,вое 

регулирование способно выполнить и такую задачу. 

Подобное понимание пра;вового регулирования пол

ностью соответствует общепринятому (этимолог.ичес.кому и 

семантическому) значению используемой здесь терминоло

гии . Какой бы смысл ни вкладьшать в слово «регу лирова

ние», оно во всех случаях означает активное воздействие 

права- такое воздействие, при котором право в соответ,ст

вии с потребностями общественного развития базиса так 

или иначе оп ре д е л я е т регулируемые о11ношения. 

Конечно, было бы неправильным преувеличивать роль 

правового регулирования. Само по себе право не создает, 

не порождает новые общест,венные отношения. Оно лишь n 
со<;>11Ве11ствии с требованиями экономического базиса, с од

ной стороны, с о_д е й с т в у е т их зарождению и даль~й
шему развитию, а с другой- помогает ликвидировать или 

вытеснить отношения, противоречащие требованиям ЭКОНI)·' 

мического базиса. Новые общественные отношения созда

ются в рез ультат е практнческой деятельности людей 

в пр~ с с е правовог~егул:И,рования. «Между юриди
чесюими нормами и практическим эффектом, к которому 

законодатель стремится, существует .не иепосредственная, 

а косвенная связь, в качестве одной из посред,ствующих 

звеньев которой выступает поведение людеЙ» 1 • Но это и 

О . С. Иоффе, Юридические нормы и человеческие поступки (сб. 
<<Актуальные вопросы советского гражданского права», <<Юридиче
ская литература», 1964, стр. 12). 
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свидетельствует о том, что роль правовага регулирования 

не ограничивается одним лишь упорядочением обществен
ных отношений, введением их в определенные рамки (гра
ншцы). «Будучи надстройкой над уже сложившимиен 

экономическими взаимоотношениями,- говорил М. И. Ка

линин,- право в свою очередь является фактором, толкаю

щим и дающим определенное направление этим взаимоот

ношениям. Несомненно, оно имеет свойство как ::~акреплять 

уже сложи~шиеся отношения, так и толкать, вызывать, спо

собствовать по крайней мере зарождению тех взаимоотно· 

шений, к которым законодатель сознательно стремится. 

И в этом состоит сущность творч.еской роли законодатель
ства»1, 

Таким образом, •В зависимости от характера объектив

ных требований экономического базиса содержание право· 

вого регулирования выражает.ся в двух основных направ

лениях: а) в упорядочении и закреплении господствующих 

общественiНЫХ отношений и б) в содействии развитию но

вых общест,венных отношений. 

Оба эти основные направления правового регулирова

ния сочетаются, находятся в диалектическом единстве. 

В частности, без надлежащего закрепления и упорядоче

ния господ.ствующих общественных отношений иевозмож- · 
но обеспечить их развитие. Более того, само закрепление 

господствующих общественных отношений нередко откры

вает простор для деятельности определенных групп людей, 

что обеспечивает развитие данных общественных отно

шений. 

Наряду с указанными выше двумя основными направ

лениями правоного регулирования существует 1еще охр а • 
н и т е ль н а я фу;нкция, которая направлена на вы т е с

н е н и е общественных отношений, не соответствующих 

требованиям экономического базиса. 

М. И. К а л и н и н, Статьи и речи, Партиздат, 1936, ст[). 80. 
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Итак, если кратко охарактеризовать содержание право

вого регулирования, то можно сказать, что правовое регу· 

лирование в ~соответ1ствии с требованиями .экономического 

базиса ,на.правлено на упорядочение и закрепление господ

ствующих .отношений, на содействие развитию новых видо13 

общественных о11ношений, а также на вытеснение из жизни 

общества чуждых общественных отношений. 

3. Правовое регулирование в социалистическом обще
стве характеризуется рядом важшых принципиальных черт. 

Необходимость правоного регулирования в условиях 

коммунистической формации о~граничена строгими истори· 

ческими рамками. Политические средства регулирования 
общественных отношений, в том числе правовое регулиро

вание, нужны в нашем обществе лишь для осуществления 

задач социалистической революции и пос'Гроения коммуни

с'!1ического общества. В развитом коммунистичес.ком обще· 

стве (при наличии соответствующих внешних условий) на

добность в правовам регулировании отпадет. 

Правовое регулирование в социалистическом обществе 

отличается от нравового регулирования при капитализме 

принципиалыю новой экономической основой. Его эконо
мическую основу составляет общественная социалистиче

ская собственность на средства производст,ва. Это обуслов· 

ливает новое содержание права, обеспечивает действенность 

нравового регулирования, дает 'возможность с ма~сималь

ной полнотой использовать правовое регулирование в целях 

строительства коммунизма. 

Г Правовое регулирование при сщ~иал актеризует

\ ся и новой социальной при род~~-~ · Соци<!_~!f_стическое право 
(( возникло как право диктатур~; пролетариата. Уже тогда co
L ци"алистическое право качест.в~нно отличалось от в·сех пред
шествующих пра·вовых систем: оно с самого начала выра

жало интересы и волю рабочего класса и нсех тру дящихся, 

т. е. подавляющего большинства народа. После же пол

ной и окончательной победы социализма пролетарское пра

во превратилось в общенародное право, выражающее волю 
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и интересы всего сове"Гского народа, что обусловливает 

особенности правового регул:ирования в социалистическом 

обществе. По своему социальному содержанию правовое 
регу лирова,ние при с,оц:иализме имеет общенародный харак

тер, напра,влено на обеспечение ЛJнтересов всего наро·да, на 

строительс"Гво вы,сшего сщ~иального строя - комм~ 
"' Од•на из основных отличительных черт правоБога регу

ЛJирова,ния в .социалИiстичеоком обществе состоит в том, что 

намного возросла его действен1цость, его творческая роль в 

жизни общества 1Это прежде всего обусловлено тем, что -- / 
- и переход социализму и коммунизму само сущест:во-

вание пра·ва (.ка.к и государс'11ва) вызвано в основном н~об

ходимостью коренной перестройки общественной жизi'rи и 
преобразования общес,твенных отношений. Социалистиче· 

owoe пра·во по своему назначению выступает в качестве на· 

ступательной, .революционной силы. Вместе с тем активная 
творческая роль социал:истического права объясняется осо

бенностями коммуни,стической формации. «Комму.нистиче

ское общество,- говорится ,в Программе КПСС,- в отли

чие от В·сех предшествующих социально-экономических фор

ма~ий, складывает·ся не стихийно, а в результате созна

тельной и целенаправленной деятельности народных масс, 

рукаводимых марксист.ско-ленинской партие~ Своеобраз

но и действие экономических законов социализ_!I:Щ.,. Эконо· 

мическ,ие законы в социа.li!ИСТIИЧеском обществе (основной 

экономический закон; за.кон планомерного, пропорциональ· 

ного развития; закон распределения по труду и др.) таковы 

по своей природе, что они осуществляют.ся лишь в ri:poцeccc 
u u 1 

организованнои, целенаправленнон деятельности миллио-_< 

нов тру дящ:ихся ма1с~руководимых Коммунистической пар· 

11ией. Вплоть до построения развитого коммунистического 

общества эта организованная, целенаправленная деятель

Jюсть нуждается в правовам опосредствованi:!_~_:J Отсюда и 
а!<тивная роль нравового регу ЛJирования как объективно не

обходимого элемента (рычага) в процессе осущест.вления 

коiюмических законов соц·иал1изма. 

1$ 



Значительное возрастание в социалистическом обществе 
творческой роли правоного регулирования отразилось и на 

его содерж.ании: при социализме на первое м~то выдвину·· 

лось то направление прасвового регулирования, которое свя• 

зано с созданием новых видов общественных отношений. 

Вся истор:ия социал·ис:11ичес.кого права является ярким сви
детельством того, на.сколько велики те преобразования н 

общественных отношениях, которые были осущес'f\влены 

при помощи юридических средств. Как правильно подчер

кивается в литературе, «В пр.о11ивоположиость эrосплуата

торскому праву издание норм социалистического пра.ва за

ключает в себе возможность: а) не только препятст.воватr> 

одним и бла•гоприят.с11вова,ть раз·ви11ию :д~угих общест'Вен

ных отношений, но способствовать социальному преобра

зованию общества в целом; б) . добиваться определенных 

социальных эффектов, осозна.вая и предвидя объектrивное 

содержание на•ступающих при этом как ближайших, так н 

конечных результатов » 1 • 

[ Правоному регулираванию в социалистическом общс
l:.тве свойствен новый характер.)В отличие от правового 
{~~гу лирования в антагонис11ичесюих формацйях оно оп и• 
~ется не на аилугосударственного приrнуждения (хотя не
об~одимость го су дарс11венного принуждеимя сохраняется), 
а главным образом на организационную деятельность го

сударственных органов, моральный авторитет юридических 

норм, убежденность граждан в разумности и целесоо·браз

ности права, юридичеокую культуру населения. 

Для правоного регули~ования в социалис11ическом об

ществе характерно непрерывное развитие, причем разви

тие, происходящее в сочетании и взаимодействии с другими 

видами общественного регулирования (в том числе регули

рования, осуществляемого при помощи нравственных норм 

1 О. С. Иоффе, Юридические нормы и человеческие nоступ«и (сб . · 
<<Актуальные воnросы советского гражданского права » , <<Юридиче
ская литература>>, 1964, стр. 14) . 
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и норм общеt:твенных организаций). После полной и окон
чательной победы социализма лравовое регулирование в 

сочетании и взаимодействии с указанными общественными 

формами постепенно развивается (перерастает) в систему 

общественного регулирования коммунистического общест

ва, в правила коммунистического общежития. 

4. Рассмотрение юридической проблематики под углом 
зрения правового регулирования выявляет один из суще

ст,венных моментов того качес11венно нового, что отличает. 

марксистеко-ленинскую теорию права от буржуазной (и до
буржуазной) правовой науки. 

п u ~ 
роблема правоного регулирования буржуазнои наукои 

даже не поставлена. Классовая напра1вленность и методо· 

логическая несостоятельность буржуазной юриспруденции 

исключают возмотность ана.Nиза права с точки зрения его 

активной роли в жизни общества, воздействия на общест

венные о11ношеН1ИЯ и осуществления в практичеокой 

деятельнос11и люд•еЙ. Для буржуазно·Й юридической на

у.ки ,отделЬIНЫе элементы правюного регули,рования- нор

мы права, пра·вовые О''11Ношения и т. д. остают,ся раз

роэненнымrи, обособленными друг от друга пра1вовым.и 

явлениями, между JЮ'11орыми существую·т лишь некоторыt:.f 

вrнеш,ние овязи. 

И з у ч е н и е п р а в а в р а м к а х п р о б л е м ы п р а-

вового регулирования в ы р а ж а е т с в о е о 6-
раз и е по д ход а мар к с и с т с к о-л е н и н с к ой юр и

д и ч е .с к о й н а у к и п р и и с с л е д о в а н и и п р а в о

в ы х я в л е н и й. 

Маркс.ист.ско-ленинокая наука права ведет разработку 
отдельных элементов правовола регулирования: норм пра

ва, правовых отношений, толкования норма·тивных актоЕ 

и т. п. Но сам подход марксистеко-ленинской науки при 
исследовании правовых явлений принципиально отличается 

от характера исследования соответствующих проблем бур

жуазной наукой. И дело не только в том, что марксистеко

ленинская юридическая наука nроводит юридический ана-

J/j 



л из на основе г лубокого понимания экономической и клас

совой сущности права, но н в том, что наш4 наука, в осо

бенности в последние годы, осуществляет системный анализ - . 
и в соответствии с этим видит в нормах права, право_о._т -- . ношениях, толковании нормативных актов и т. д. не обо-

собленные, изолированные друг · от друга правовые явле- . 

НИЯ , а единыЙ механизм правовага реrулир<?_!ания, обеспе
чиваЮщего активное воздействие права на общественные . _, 
отношения. 

Изучение права в рамках проблемы правоного регулиро

вания имеет м е т о д о л о г и чес к о е значение. Здесь кон

кретно выражается диалекти.1ю-материалистичеокий подход 

ПрiИ истолrкоiнанИIИ пrрановых я.вленrий. 

Изучение правовых явлений здесь сразу же сосредото

чивается вокруг того центральногю, что объясняет суще

ствование права как соwиаль:ной оилы, обеспечивающей 

воздеЙс11вие на общественные отношения . .flP.:~~~ - отдель-_ 

11 ~;~f;f§~l::~,~i~~~~::~~~~~г~;::~:~i~ 
~ 

изобразить движения, не прервав непрерыв,ного, не упро-

стив, угрубив, не разделив, не омертвив живого» 1 • Такое 
«омертвление живого» неизбежно происходит при изолиро

ванном рассмотрении отдельных правоных явлений- норм 

права, правовых отношений и др. В рамках-же ро лемь-r

правового регул~_I_Р._?.В ~!!,!!Я_ отдеЛJ:>J:Н!.rе части _ l!pa~I}QЙ . 
· надстройк:и·--iЗьi"ёТупают в виде единого «живого орга-

низма». 

Важнейшая задача сегодняшнего дня в области право

ведения- это проведение социологических, философских 

исследований, направленных на выяснение глубоких за ко-

1 В. И. Л е н и н, Соч. , т . 38. стр . 255. 
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номерностей права, соJ,Ьиальной роли и перспектин развития 

ело отдельных отраслей и институтов. Uентральный Ко

митет КПСС нацеливает нашу юридическую науку на то, 

чтобы концентрировать внимание на изучении эффективно

сти применеимя норм ~ействующего права, на разработке 

наиболее целесообразных мер по совершенствованию со

ветского законодательства и г осу дарственного аппарата, 

укреплению социалистической законности и правопо· 

рядка 1 • 
Преодоление узкого подхода при исследовании право

ных явлений, сложившег-?ся ранее, состоит в том, чтобы в 

полной мере, учитывая своеобразие юридической формы 

~ общественного регулирования , соединить в пр очное · един
~ ство философско-социологичесr{ое и специально-юрtидиче

ское исследование права. 

( Такое исследование права требует использования соот-
'- ветствующих научных категорий, которые позволили бы 

осуществить разработку правоных проблем в указанном 

напра.влении. Ведущим из подобных категорий и является 

) п о н я т и е п р а в о в о г о р е г у л и р о в а н и я. Вот по-· 
чему в постановлении UK КПСС «0 мерах по дальнейше
му развитию юридической науt'и и улучшению юридиче

ского образования в стране» опеJ,Ьиально указывается на 

роль социалистического права как регулятора общест,вен

ных отношений. В постановлении, в частности, отмечается, 

что законы Совет,ского государства, выражающие единство 

воли народа и политики Коммунис11ической партии, и:меют 
овоей целью р е г у л и р о в а т ь поведение членов социа

лис11ического общества, напра·влять их действия на осуще

ствление программы строительст,ва коммунизма, воспиты

вать граждан в духе высокой идейности, коммунистического 

отношения к труду, к социалис11ической собственности и 

общественному - достоянию. /; 

~
\ / 

·'!.· 
1 «Насущные задачи юридической наукИ>> ( << &~t" унист>> ~- 1964 r. 

N2 12, стр. 73). /§~/ ,, 
~ С. С. А-"скссео c?':.?v ф · ,_ ~ • -~ /7 

, ~~r:, Mi ;· ·. · J. ., 

··~ ., ...: ! 



Теоретическая ценность категории правоного регу лиро
вания состоит, помимо прочего, в том, что она позволяет 

связать воедино весь комплекс юридических средств, при 

помощи которых осуществляется правовое воздействие на 

общественные отношения. А это о_значает, что полная и 

всесторонняя характеристика правоного регулирования ока

зывается возможной при учете всех особенностей права и, 

сл едовательно, при надлежащей разработке специальной 

юридической проблематики. 

ПУТИ ВОЗДЕйСТВИЯ ПРАВА 

НА OБIJJECTBEHHЫE ОТНОШЕНИЯ 

1. Советсi<ое право обладает большой и д е о л о г и ч е
с к о й силой . Его идеолоnическая сила основана на том, 

что юридические нормы являются выражением научнай 

политики, идеологии всего советского народа, руководимого 

Коммунношческой парТ>ией. 
Идеологическая сила права основана и на том, что со· 

циалистические пра,вовые нормы едины с принципами ком

мунистической нравственности. Высокий гуманизм социа

листического права, последовательное про.ведение в нем 

принципа сочетания общественных и личных интересов, на· 

правленность социалистического права на обеспечение ин

тересов всего советского народа - все это обусловливает 

большую идеологическую роль права в жизни социалисти

ческого общест,ва. 

Идеологическая сила права возрастает в результате 

включения в нормативные акты положений, направл01нных 

на идеологическое обоснование вводимых юридиче.ск,их 

предписаний. Этим, в час11ности, объясняется широкое при· 
менение в нормативных актах последнего времени преамбул, 

содержащих обп.Jую характеристику нормативных положе

ний, их политическую оценку и значение в коммунистиче

ском строительстве. В нормативные акты включаются таF,· 

18 



же общие декларации и призывы. Сами нормативные акты 

строятся таким образом, чтобы с большей выразительно

стью показать идеолог.ическ<?е содержание нормативных 

положений . 

Подчеркивая роль права как могучей идеоло·г.ической 
оилы, необходимо вместе с тем иметь в виду, что идеологи

ческое воздействие не является специфическим только для 

права. В рамках идеологическог,о воздействия регулирова

ние поведения людей проходит по линии воспитания, про·· 

свещения, повышения уровня сознательности. Действие 

права как идеолоnичес1юй силы.в прищ~ипе не отличается 

от влияния на обще:с'I'в енную жизнь других идеологических 

средств, в частности средств агитации и пропаганды : 

периодической печати, радио, лекционной пропаганды, 

идеологического воздействия произведений искусства 

и др. 

Поэтому было бы неправильным, как эт.о предлагалось 

в литературе 1 , рассматривать в с е средства и формы влия
ния права на общес11венные о11ношения при помощи о д

н о г о понятия- нравового регулирования. Идеологиче

ская роль права однотипна с другими способами идеологи• 

ческого воздейст.вия и поэтому образует особый канал 

влияния права на общественные отношения2• 

2. Параллельна с идеологическим воздействием права, 
в сочетании с ним осущес11вляется во.здействие при помощи 

1 С. А . Г о л у н с к и й, О творческой революционной роли социали
стического права в период развернутого строительства коммунизм~. 

«Советское государство и право» 1961 г . N11 ·10, стр. SS; А. С. П и- 1 
г о л к и н, Формы реализации норм общенародного права, << Совет - • 
ское государство и право >> 1963 г . N2 3, стр. 26; ер. также 
В. Г . С м и р н о в , Функции советского уголовного права, изд-во 

· ЛГУ; 1965, стр. 18. 
2 А. В . М и цк е в и ч, Некоторые черты взаимодействи11 права и 
нравственности в период перехода к коммунизму ( << Правоведени е» 
1962 г . N2 3, стр. 17) . Автор правильно обращает внимание на то, 
что поиятие << регулирование" выражает специфику права как норма- · 

тивного средства воздействия на общественные отношени >! , но не 
все формы воздействия права на сознание и поведение людей. 
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1 с п е ц и а л ь н ы ~-I9РИДU!l.f.СК,ИХ средств - правовых от но

\ / шений , ак~-;;;·~рименения права и д.Р~_ Эта сторона а к..т..ивно.И 
роли права в жизни общества охватывается понятием пра

вового регулирования. 

3. Для юридической науки особый интерес представляет 
хард,КТС\рИс'I1ика путей воз.д еЙ,с"nвия права в процессе нра

вового регу лироваiНия. 

. По этому вопросу интересные соображения высказаны 
в юридической литературе Н. Г. Александровым, который 

различает следующие пу'I1и: 1) доведение предписаний пра

вовых нюр·м до в,сеобщего сведения; 2) идеологическое обо
снование изданных норм; 3) угрозу применения санкций 

~ли мер общественного воздействия 1 • 
Конечно, идеологичес.кое обоснование изданных юриди

ческих норм нельзя раосматривать в качест·ве специфиче

ского для права способа регулирования общественных от

ношеншй. Здесь- идеологичеекое воздействие права (на 

эт,о в друРом месте правильiНо обращает внимание и ав

тор2). В то же время доведение предписаний правоных 

норм до в1сеобщего сведения относится не к способам воз

действия права на общественные оТ!Ношения, а к условиям 

этого воздей-ствия. Однако уже в самом факте размежева

ния воздействия права на основе одного лишь доведения 

предписаний юридических норм до всеобщего сведения, 

с одной стороны, и воздействия права с помощью угрозы 

государственного и общественного принуждения....:.. с дру

гой, содержит,ся правильная мысль, позволяющая с доста

точно широких теоретических позщ~ий подойти к .решению 

ра,ссматриваемого вопроса. 

Угроза государственного и общественного принуждения, 

а также применение самого принуждения в современных 

условиях являются необходимым способом проведения пред-

1 Н. Г. А л е к с а н д р о в, Право и законность в период развернуто
го строительства коммунизма, Госюриздат, 1961, стр. 190-191. 

2 Там же, стр. 188-189. 
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nисаний юридических норм в жизнь в тех случаях, когда 

те или иные лица не исполняют добровольно нормы права. . 

В социалистическом обЩестве подавляющее большин
ство субъектов соблюдает правовые нормЬI добровольно. 

Факты повседневной советской дей,ствительности говорят 
о том, что большинство граждан не связывает соблюдение 

норм права с представленнем о возможности государствен

ного или общественного принуждения. 

Кюювы же пути правоного ре г у лиро,вания в случаях, 

когда действие юридических норм непосредственно не опи

рается на государственное (общественное ) принуждевне 

ИkИ угрозу принуждения? Н·а постановку этого вопроса 

хотелось бы обратить внимание еще и потому, что в совет

ской юридической литературе уже прочно утвердился 

взгляд о своеобразии общенародноnо социалистического 

права, состоящем в добровольном соблюдении большинст

вом субъектов предписаний юридических норм. Однако 

при конкретизации этого правильног.о теоретического поло

жения в литературе обычно ограничиваются ссылками на 

моральный авторитет норм права, на убежденность граж

дан в их разумности и целесообразности и дрt Иными ело· 

вами, и здесь проблема переводится в плоскость идеологя

чееюого содержания и действия права. Поэтому создается 

впечатление, что .в облас11и специально юридических сред,ств 

г ла,вной силой остает.ся все же г осу дарственное ( общест
венное) принуждение или его угроза. 

Между тем, если признак принудительности от.ступил 

в общенародном социалистическом праве на второй план, то 

это не могло не отразиться и на характере специально юри

дичесюих средств воздействия на общественные отношения. 

Следовательно, необходимо най11и такие правовые катего

рии, юоторые позволили бы в самой пра.вовой «матерние-> 

увидеть особенности действия права в социалистическом 

обществе. 

Определяющая роль в решении рассматриваемого во

проса принадлежит категориям с у б. JЬ е к т и в н о г о юр и-
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д и ч е с к о г о п р а в а и с у б ъ е к т и в н о й ю р и д и ч е

с к о й о б я за н н о с т и . 

Практика показывает, что само по себе предоставление 

лицам субъективных прав и возложеiНие на лиц юридиче

ских обязанностей в большинстве случаев является доста·· 

точным основанием для того, чтобы вызвать к жизни тре

буемое повед ение. Следовательно, возможность государст

вен.ного принуждения реально в данных отношениях не 

присутствует. 

В то же время было бы известным преувеличением, от
ходом от жизненной Правды утверждать, что в ра·ссматри

ваемых случаях действие юридических норм опирается 

только на высокую ·сознательность граждан, их убежден

ность в разумности и целесообразности правоных предпи

саний, моральный авторитет норм права. Отдельные лица 

могут не понять идеологического содержания норм. Не
редко граждане просто не фиксируют своего внимания на 

разумности и полезности правоных предписаний. Т ем не 
менее мнолие из них, не поняв идеологического содержания 

юридических норм или не обратив на это внимания, строго 

и последовательно соблюдают правовые предписания, при

чем соблюдают вовсе не потому, что им грозит возмож

насть государственного принуждения. 

Воздей.ств~е права, ос.r_щест~ляемое путем предоставле

ния лицам юридических прав и возложения на них юридн" 

ческих обязанностей,- э ~-п ·р а ~_!J о е воздействие, непо
средст.венно не связанное с возможностью государственно

го прину;де~ия. Лица действуют определенным ~бразом 
потому, что они вправе или о б я за н ы поступать 

именно так, а не иначе. Как будет показано в дальнейшем, 

обеспечительным средством, придающим юридический ха·· 

рактер этим путям воздейст·вия права на общественные от

ношения, является с и л а юр и д и чес к_ о _й куль т у р ы. 

[Таким образом, путИ воздействия пр_~ва в проц~е пр~
вового регулирования таковы: а) предоставление лицам 

субъективных прав; б) возло.fК~щrе на лиц юридических 



обязанностей; в) угроза применения мер государственного 

или общес11венного пр:инуждения; г) обеопечение Г·осудар- _ 

ственно·г.о ПJринуждения.J .J 

4. Характер путей воздействия права на обществен
ные отношения зависит от содержания правовага регули

рования, от тех функций, которые оно выполняет. В соот

ветствии с этим складывается несколько типов связей 

субъектинных юридических прав и обязанностей. 

Закрепление и упорядочение общественных отношений 
достигае'ГСЯ главным образом путем предоставления лицам 

субъективных прав на положительные действия и возложе

ния на всех лиц пассивных обязанностей -обязанностей 

воздерживаться от совершения определенных действиii. 

Именно такую роль играют, в час11ности , институты права 

собственности. Юридическая суть инсТ'IИтутов права соб

ственнос11и в том и состоит, чтобы закрепить существую

щие имущественны е порядки путем предоставления отдель

ным лицам (государству, общественным и кооперативным 

организациям, гражданам) на·иболее широких и непосред

ственно осуществляемых правомачий владения, пользова

ния и распоряжения вещами и возложения паосивной обя

за•нности на всех других лиц воздерживаться от нарушения 

субъективных прав собственности . Аналогичная роль при

надлежит и конституционным правоотношениям. Предо·· 

ставляя гражданам такие конституционные права, как 

право на труд, право на отдых, право на образование и дру

гие, социалистический правопорядок закрепляет опреде

ленный комплекс общественных отношений, соответствую

rцих социалистическому строю. 

Ра•ссматриваемый тип правовых связей имеет сущест · 

венное значение и для введения новых видов отношений, 

для их разви11ия. Практика правоного регулирования хо

зяйственных отношений в СССР показывает, что само по 

себе расширение прав предприятий в распоряжении фон

дами, в реализации излишнего оборудования, в налажива

нии договорных отношений и т. д. производит определенный 
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положительный эффект в хозяйственной жизни. Наделение 

предприя~ий новыми хозяйrственными правами развязцr· 

вает их инициативу, способст·вует рационализации произ

ВОЛIСТва, изысканию дополнительных резервов подъема про· 

изводительности труда и т. д. 

Но все это праисходит при у rc т а н о в л е н и и соответ· 

ствующих юридических но·рм, т. е. как непосредственный 

результат правотворчества. После же того, как новые об

щественные отношения введены, т. е. в пр о ц е с с е право

ного регулирования, предоставление субъективных прав на 

положительные действия и возложение на других лиц пас· 

сивных обязанностей призваны главным образом закрепИ'l'Ь 

данные отношения, утвердить их в качестве господствую· 

щих, неприкосновенных. 

Роль социалистического права как средства, обеспечи

вающего с правовой стороны (т. е. исключительно или пре

нму ествеrнно при помощи правовых средств) развитие 

общественных отношений, выражается в ином построении 

~убъективных юридических прав и обязанностей: наЛиц 
возлагаются активные юрrидичесr"ие обязанности- обязан

ности совершения положительных действий,~ержан~ 

субъективного права состоит в возможности требовать это- · 

го поведения· от обЯзанных Л:иц. - - .-:::-
Почему этот тИп правовы.х связей имеет первостепенное 

значение в развитии общественных отношений? Дело n 
том, что ядро, суть общест.венных о11ношений, ·складывается 

из действий людей. « ... Gоциолог-материалист,- писа.\ 

В. И. Ленин,- делающий предметом своего изучения оп ре· 

деленные общественные отношения людей, тем самым уже 

изучает и реальных личностей, из действий которых и сла

гают.ся эти отношения» 1• В указанном ранее типе правоных 

связей сущность общестrвенных отношений, опосредствуе

мых правом, также состоит из действий. Но эти дейст:~шя 

совершает носитель субъективного права; он в соответствии 

: В. И. Л е н и н, Соч., т. 1, стр. 424. 
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со своими интересами может их и не совершать или совер

шать в уrод1ном ему объеме, в любое время и т. п. В данном 

же случае действия исходят от обязанного лица, которыi'j 

д о л ж е н их совершить, причем в объеме и сроки, пр еду·· 

смотренные в нормах права. Вполне понятно, что правопо

рядок с полной определенностью может обеспечить разви

тие общест,венных отношений исключитtльно или преиму

щественно с помощью юридическiИх средств лишь постоль

ку, поскольку на данном участке общественной жизни лица 

не просто вправе действовать определ,енным образом, но и 

обязаны к положительному поведению 1 • 
Практика к,оммунистичеокоrо строительства в нашей 

стране свидетельствует о том, что в тех случаях, ко г да пе

ред правом стоит задача обеспечить с необходимой опреде

ленностью практическую работу по преобразованию в си

стеме общест,венных отношений, то используется второй 

из указанных т.ипов правовых связей. Например, на первых 
этапах социалистической революции завоевание кома:ндных 

высот в экономике неизбежно сопряжено с закреплением 

господствующих общественных отношений. Однако и здесь 

реальная борьба за новые виды общестsенных отношений 

юр,идически оформляе11ся прежде всего при помощи возло

жения на лиц обязанностей по совершению положительных 

действий. Так, в частности, проходит практическая работа 

по национализации основных орудий и средств nроизвод

ства, по реальному проведению системы народного конт-

1 Сделанный вывод о роли субъективных юридических прав и обязан
ностей в развитии общественных отношений не имеет всеобщего 
значения. В дальнейшем будет показано, что в ряде случаев опре· 
деленного положительного эффекта целесообразнее добиться путем 1 
предоставления субъективного права на положительные действия и _.,, 
развития внеправоных стимулов к совершению такого рода действий. 
Однако здесь достижение положительного эффекта уже не является 
непосредственным результатом правового регулирования (решаю
щую роль играют внеправовые стимулы). Значение же правового ре
гулирования ограничивается главным образом закреплением опре

деленных общественных отношений, обеспечивающих действие вне
правоных стимулов. 
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роля, црак'11ически устанавл1иваются новые х,озяйственные 

связи н др. 

Вытеснение из жизни нашего общества чуждых отно

шений осуществляется с правовой стороны главным обра

зом при помощи привлечения виновных лиц к юридической 

ответственности. 

Конечно, само по себе закреnление господствующих об
tцественных отношений, а также содействие их развитию 

ограничивает рамки, в пределах которых суrцествуют чуж

дые отношения, постепенно ликвидирует почву, на которой 

они только и возможны . . Но поскольку еще сохраняются 

чуждые социалистическому обществу отношения (в част

ности, выражающие антиобщественную, индивидуалисти

ческую психологию отдельнвrх лиц), с ними необходимо 

вести и специальную борьбу. В области права наряду с 

идеологическим влиянием и превентивным действием юри

дических норм такая специальная борьба осуществляется 

при помощи привлечения виновных лиц к юридической от

ветственности. 

Привлечение виновных лиц к юридической ответствен
ности характеризует тот путь воздействия права на обще

ственные отношения, который состоит в применении к ли

цам мер го,сударственного принуждения. В силу факта 

правонарушения у государственных органов во,зникает пра

во расследовать, рассмотреть правонарушение и применить 

в рамках установленной законом процедуры меры государ

ственно-принудительног.о воздей,ствия, а у правонарушите

ля-обязанность неукоснительно подчиняться требова

ниям государственных органов. Иными словами, на право

нарушителя возлагается обязанность претерпевать те 

меры воздействия, которые в ·соответствии с т,ребованиями 

социалистической законнос'Ги (т. е. в пределах но,рм права 

и в рамках предусмотренной нормами права процедуры) 

применяют компетентные государственные органы. 

Все рассмотренные типы сочетания субъективных прав 

и юридических обязанностей в конкретных правоных ин-
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ститутах переплетаются, перскрещиваются между собой. 

С наибольшим основанием это утверждение относится к 

правоо11нюшениям, оформляющим применение госу дар с т· 

венно-п,рrину~ителыных мер. Праrвоот-ношения данного 

11~па как бы «·раст:во:рены» в 6ольшИiнст•ве институтов 

советсrкюго права: почти 

тах содВJрж,атся но.рмы, 

санкции. 

:во 'ВСех пра:вовых 

предусматриrвающие 

институ

nр<l!Воrвые 

Наряду с этим выделение трех описанных выше типов 

связей субъективных юридических прав и обязанностей 

имеет существенное теоретическое значение. Оно позволяет 
не толыю более 1юнкретно подой·ти к характеристике со

держ·а·НJия право.вюnо rрегулирования, а затем и к его меха

Нiизму, но и уточнить теоретические положения о путях 

воздеЙс'твrия пр.ава на общественные отношения. 

Т ому пути воздейст,вия права на общественные отноше

ния, который выражается в предоставлении субъективных 

прав, в основном соответствует первый из рассмотренных 

выше типов связи субъективных прав и юридических обя

занностей, при котором субъективное право на положи

тельные действия сочетается с ла:оаивнюй обязанностыо 

других лиц. 

Тому пути воздействия права на общественные отноше

ния, который выражае11ся в возложении на лиц юридиче

ских обязанностей, в основном соответствует второй из 

рассмотренных выше типов связи субъективного права и 

юридической обязанности, при котором обязанность актив

ного действия сочетается с правом требовать от обязанного 

лица совершения положительных действий. 

И, наконец, тому пути воздей'ствия права на обществен
ные отношения, который выражается в применении к лицам 

мер государственного принуждения, в основном соответст

вует третий из рассмотренных выше типов связи субъек

тинного права и юрид·ической обязанности, при котором 

обеспечивается применение госу дарственно-прину дитель

ных мер. 
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Пути в·оздействия права на общест,венные отношения 

могут быть рассмотрены и со стороны особенностей юри

дических норм, при помощи которых осуществляется пра

вовое регулирование. 

Ооновными формами воздействия пра,ва на поведение 

людей являются с этой точки зрения выраженные в юри

дичесr,их нормах запреты, до·з·воления и предписания к ак

тивному поведению. 

Применеине указанных форм (обособленно или в соче

тании) позволяет законодателю оказывать такое воздейст
вие на поведение людей, которое соответст,вует задачам 

правоного регулирования на данном участке общественных: 

отношений. 

Запреты и дозволения применяются, как правило, в со

четании. Нетрудно заметить, что они соответ.ствуют пер

вому типу правоных связей, при котором субъективное 

право на положительное действие (дозволение) связано 
с паосивной обязанностью друr,их лиц (запрет). 

Предписание к активному поведению применяется, как 

правило, обособленно. Оно соответствует второму типу пра

вовых связей, при котором обязанное лицо должно совер· 

шить положительные действия, а другое лицо (лица) имеет 

право требовать этого. 

При применении мер государственного принуждения 
используются в определенном сочетании все три указанные 

выше формы воздействия права на поведение людей- за· 

преты, дозволения и предписания к активному поведению 1 • 

1 Вопрос о формах правового воздеliствия, выраженных в юридических 
нормах, nодробно разработан О. С. Иоффе. См. его работу «Юриди
ческие нормы и человеческие nоступКИ>> (сб. «Актуалr,ные вопросы 
советского гражданского nрава», <<Юридическая литература», 1964, 
стр. 16-26). Автор выделяет две всеобщие формы- запрет и доз
воление, а также третью форму- предnисание, которая, по его мне

нию, объединяет в себе элементы запрета и дозволения (стр. 16-17). 
В nринциnе- это правильные, nлодотворные положения. Следует 
лишь сделать к ним два уточняющих замечания. Во-nервых, на мой 
взгляд, nредписания к активному поведению (по терминологии ав
тора просто <<nредписания») занимают однопорядковое положение с 
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OБIJlAЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Понятие механизма правовага регулирования является 
одним из наиболее общих и важнейших в марксистско-ле

нИнск.ой юридической науке. В советском правоведении ему 

в последнее время уделяется все большее внимание. Так, 
о понятии механизма nра.вового регулир:ования четко гово

рит Н. Г. Але•кс<l!ндров 1 • ВЬliделение мех<l!низма нравового 

регу~иро1вания в качестве ссrмостоятельного nредмета изу

чения получилю поддержку и уд.руrих а'В''11оров2 • Л. С:Явич, 
не уnотребляя соотне11ствующей терминологии, обстоятель

но анализирует юридичеокие сред,ства ~.pa.sa. 

на общественнь-н~- b'l1нorilёНiиi еханизм (структура) nра.

вового ре·гулирОва~ния спец;иально анализИ~ М. Гор-. 
шеневым4• 

Необходимо сказать, что nонятие механизма nравоного 

регулирования достойно того, чтобы связанные с ним во

просы заняли самостоятельное место в марксистоко-ленин

ской юридической науке. Механизм пра·вового регулирова

ния не только должен привлечь внимание советских уче

ных как са,мостоятелыный пред1мет иоследов.ания, но и 

двумя другими формами, оно соответствует особому типу правовых 

связей. Во-вторых, необходимо подчеркнуть единство первых двух 
форм, так как они действуют в сочетании, во взаимной обусловлен
ности. В какой-то мере это признает и автор. Он пишет, что в со
циалистическом обществе «запрет становится не более чем оборот

ной сторе>ной правила, наполненного соотвстствуЮ!J..\ИМ позитивным 
содержанием,, (стр. 18). 

1 Н. Г. А л е к с а н др о в, Право и законность в период разверну
того строительства коммунизма, Госюриздат, 1961, стр. 183-213. 

2 Л. С. Я в и ч, Новая кинга по общей теории советского права (<<Со
ветское государство и право» 1962 г. N2 4, стр. 140). 

3 Л. С. Я в и ч, Проблемы правового регулирования советских обще
ственных отношений, Госюриздат, 1961, стр. 107 и ел.; см. также 
Б. В . Шей н д л и н, Сущность советского права, изд-во ЛГУ, 
19159, стр. 110 и ел. 

4 В. М. Г о р ш е н е в, Участие общественных организаций в правовам 
регулировании, Госюриздат, 1963, стр. 32--33. 
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составить особый раздел (г лаву, тему) при систематиче-· 

ском изложении и изучении общей теории права. 

Ч11о же та-кое механизм пр а вового регулирования? 

(_.Под механизмом нравового регулирования следует по· 
нимать взятую в е д и н с т в е в с ю с о в о к у п и о с т ь 

юр и д и чес к их сред с т в, пр и помощи к о т о р ы х 

обеспечивается правовое воздействие на 

о б щ е с т в е н н ы е о т 1Н о ш е н и я:J 

Таким образом, поня11ие механизма охватывает две сто
роны правоного регулирования. 

Во-первых,- это обеспечение при помощи сово,купности 

правоных сред·ств правоного воздействия на .общест•венные 

отношения и, следовательно, обеспечение эффективности 

нравового воздействия. С указанной от.ороны рассматри

ваемая в настоящей работе проблема)имеет своим предме

том м е х а н и з м о б е ,с п е ч е и и я э ф ф е к т и в н о с т и 

п р а в о в о г о р е г у л и р о в а н и я. 

Во-вторых,--- это внутреннее строение механизма, его 

отдельные элементы (части), ·взятые в соотношении. Рас

сматриваемая в настоящей работе проблема анализируется 

под иным у г лом зрения: предметом анализа являются о т

д е льны е с р е д с т в а пр а в о в о г о в о з д ей с т в •И я, 

взятые 'В единстве, а также выполняемые ими ·С п е ц и ф и

чес к и е ф у н к ц и и в механизме пра,вовоnо регу лир о· 
{ 

вания. 

К вопросу о механизме (структуре) правоного регули

рования можно подой·ти и с другой стороны- анализиро

вать его с точки зрения деятельности компетентных (го

сударственных и общественных) органов. В этом случае 

предмет.ом анализа становят,ся правовые формы (организа· 

ционные стороны) деятельнос'I'и органов государства и ор

ганов общест•венности, осуществляющих правовое регу ли

рование1, а не совокупность средств, обеспечивающих 

1 В. М. Г о р ш е н е в: Участие общественных организаций в пра1ЗО• 
вам регулировании, Госюриздат, 1963, стр. 33-38. 



правовое воздействие. Основными организационными сто

ронами правово1·о регулирования являются правотворче

ская и правоприменительная деятельность компетентных 

органа~} Правоприменитель,ная деят_:льность в свою оче
редь имеет несколько разновидностеи; она подразделяется, 

в частности, на правоисполнительную деятельность, право

обеспечительную деятельность и др. 1. 
В определенной мер е оба направлвния научной разра

ботки механизма правоного регулирования совпадают: ор

ганизационные стороны деятельности компетентных орга

нов отражают ,отдельные звенья механизма, связаны с теми 

или иными средствами правового ноздействия. Более того, 

если рассматривать механизм с точки зрения обеспечения 

эффективности воздействия права на обu_Jественные отно· 

шения, то окажется неизбежным рассмотрение правотвор

чества и реализации права (в частности, анализ примене

ния юридических норм). 

Однако указанные направления разработ1~и механизма 

правоного регу.л:ирования требуют обособленного исследо

вания. Самостоятельная разработка организационных сто

рон (правовых форм) деятельности компетентных органов 

в процессе нравового регулирования особо важна потому, 

что здесь отк,рываются широкие возможности для характе

ристики демократизации структуры нравового регулирова

ния в социалистичееюом обществе, усиления роли в этой 

облас11и общественных организаций трудяrцих,ся. 

Рассматриваемые направления научной разработки ме

ханизма правоного регулирования нуждаются в специаль~ 

ной терминологии. В соответствии со сложившимися науч

ными Представлениями целесообразно термин «механизм» 

сохранить для характеристики совокупности ередств, обес· 

печивающих nравовое воздействие, а совокупиость органи-

В. М. Г о р ш-е н е в, Участие общественных организаций в ирано
вом регулировании, Госюрнздат, 1963, стр. 36. 109-121. 
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зационных сторон (форм) правоного регулирования обо

значать термином «структура» 1 • 

2. Важнейшая сторона механизма правоного регулиро
вания ,состоит в о б е .с п е ч е н и и э ф ф е к т и в н о с т и 

воздействия права на общественные отношения. 

Эффективность правоного регулирования- это целесо

образность и результативность правоных мероприятий, 

юриди•rеск их норм. Эффектинность « следует понимать как 

получение наибольшего ·р езультата в достижении цели дан

ного право'в,ого предписания и общей цели- торжества 

коммунизма»2 • Для оnределения эффективности нравового 

регулирования важно также знать, какими путями и ме

тодами достигнут данный результат3 • Существенное значе
ние име·ет зд.есь н е толь,кю rисrъользова;ние всех возмож

ностей пра,в,оной формы, максимальная э·кономия сил, 

средств и резервоrв, полное прет,ворение .в жизнь д·ОС'l'И· 

женrий науки и передовола ,опыта4, но и хара'ктер выбирае

мых пра:вrовых р ешений, их соотв·етствие при:нципа•>~ 

социалИiс'11ической демюкратии, началам ~социалистического 

гумани·зма. 

Эффективность нравового регулирования представляет 

по сущес'f'ВУ г лубокую философскую, социологическую 

проблему. Ее решеюiе предполаг,ает использование как об
ширных философских, экономичоских и правоных данных, 

так и обсто,ятельных и разнообразных конкр.етно-.со~JИоло

гических исследований. Нескюлько аспектов имеет эта проб-

1 Термин «структура nравоного регулирования» для обозначения ор
ганизационных сторон деятельности компетентных органов исnользо

ван в указанной выше монографии В. М. Г оршепева. 
2 М. П. Л е б е д е в, Об эффективности воздействия социалистиче
ского права на общественные отношения («Советское государство и 
nраво>> 1963 г. N2 1, стр. 23). 

3 Р. А. С а фар о в, Социальный эксперимент и nроблемы государ
ства и nрава («Советское государство и nраво» 1964 г. N2 10, 
стр. 22). 

4 М. П. Л е б е д е в, Об эффективности воздействия социалистиче
ского nрава на общественные отношения (<<Советское государство н 
право >> 1963 г. Ng 1. стр. 23), 
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лема >И в рамках темы о механизме правового регулиро

ва,ния. 

Механизм обеспечения эффективности воздействия пра

ва на общественные отношения характеризует с о о т н о

ш е н и е правоного регулирования с тем социальным эф

фектом, на который оно направлено. 

Поэтому прежде ,всего существенный интерес пред,став

ляют ,о б ъ е к т и в н ы е пр е д е л ы правового воздейст

вия с точки зрения его предмета, т. е. те объективные воз

можности правоного регулирования, которые обусловлены 

особенностями регулируемых правом общественных отно

шений. 

Далее, большое значение имеет «·псих о л о г и чес кий 

м е х а н и з м», при помощи которого право воздействует 

на общественную жизнь . Эффективность правоного регу

лирования непосредственно связана с тем «механизмом)> 

стимулов и мотивов в псих:ике людей, который за.конода• 

тель в ходе правотворчества по·стоянно должен иметь 

в виду. 

Наюонец, характеристика воздействия права на общест

венные отноШения связана с пр а н о т в о р чес т в о м (со
отношение объективных и субъективных моментов в ходе 

правотворчества, учет общественного мнения, применение 

правовых экспериментов, налаживание «обратноИ связи» 

и др.), а та·кже с ре а л из а ц и ей права, в том числе 

применением юрцдических норм компетентным1и госу

дарственными о,рганами и органами обществ.еiННО>С'ТИ 

(полное использован.ие субъектавных прав, строгое 

и неуюоснителынюе сюблюдение юридических обязанно

стей, пю,смщонательная борьба с пра,нонарушениями. 

и т. д.). Здесь освещение эффективност1и правоного 
регу ли,рюва:ния наиболее тесно сопри%а•сае·т:ся с ан али-

зом его внутреннего ст>роения, ero 
ментов. 

отдельных эле-

3. По своему внутреннему строению механизм права
вого регулирования складывает·ся из средств нравового 
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' воздействия, рассматриваемых в единстве, в процессе ре-
~ u 

, гу лирования общественных отношении. 

j --rJP~·oc п~авового pery лирования состоит из трех ос· 
новных стадии . 

Первая стадия-ре г л а м е н тир о в а н и е обществен-
. -------
ных отношений, нy~дaющиx~JL_!l_Jipa_!!QB_QM опосрел;ство-

вании. 

Вторая стадия-.!!- ей с т в и е 1~идических НОJ?~!_в ре::_ 
fJ зультате которЬ1х возни!'ают или изменяются п P~I! о вы е 

о т н о i:r!' е н и я (субъ.ективны; юрид;ч~-е щ;-ава и об я-' 
занности конкретных лиц). 

Третья стадия- р е а л и з а ц и я с у б ъ е к т и в н ы х 

ю р и д и ч е с к их пр а в и о б я за н н о с т ей, при кото~ 

рой правовое регулиро1ва~ие достигает 'своих целей- во

площается в поведении IЮНКсре11ных лиц 1 • 
Трем стадиям процесса правоного регулирования ооот

ве11ствуют три oofiO~pi~JleMelfTa ИЛJ:i ча~ти __ ~го м~ханизма: 
1) юридич~ские нормы; 2) правоотношения; 3) акты реа
лизац,iщ субъективнь1х ~рИ:дйЧеёких пра.в и обяЗанностей. 
Юр и д и чес к и е н о р мы выполняют роль главного 

юридичеоюог·о оре.дiС'тва, при помощи [{JOTOif>OIГO осущест

вляется рег ламентирова:ние общественных отношений. Они 

1 По-иному подходит к характеристике стадий правового воздействия 
Ю. К. Толстой. Он рассматривает не стадии правоного регулирова
ния в целом, а стадии воздействия н о р м пр а в а, тем самым с 
самого начала исключая из механизма правоного регулирования его 

нормативную основу. По мнению Ю. К. Толстого, <<следует разли· 
чать три стадии воздействия норм права на поведение людей: 1) прп 
определении правоспособности граждан и организаций .. ; 2) при Со· 
вершении правомерных действий , направленных на достижение пра
воного эффекта .. ; 3) стадию правоотношения" (Ю. К. Т о л с т ой, 
К теории правоотношений, нзд-во ЛГУ, 1959, стр. 425). Теорети
чески не только допустимо, но и целесообразно специально рассмот
реть стадии воздействия норм права на поведение людей. Но · если 
даже исходить из этого узкого понимания стадий правоного воздей
ствия, то и здесь необходимо выделить стадию реализации суб·ьек-· 
тивных юридических прав и обязанностей. Что же касается юриtr.п· 
ческих фактов (правомерных действий), то их регулнрующая , ро.\ь 
неразрывно связана с правоотношеннями, в совокупности с которыми 

они и образуют единую стадию. · 
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образуют н о р м а т и в н у ю о с н о в у механизма права

вого регулирования. 

Пр а в о о т н о ш е н и я являются той формой, в кото

рой существуют ,субъективные юридические права и обя

занности. Они выполняют роль основного рычага, обеспе

чивающего действие права в отношении конкретных ЛИt!. 

Ю р и д и ч е с к и е ф а к т ы являются у,сло·виями, с кото

рыми :нормы права связывают возникновение или измене

ние правоо'!1ношений. 

А к т ы р е а л и з а ц и и с у б ъ е к т и в н ы х ю р и д и

ч е с к и х п р а в и о б я з а н н о с т е й - это основное 

средство, при помощи которого субъективные юридические 

права и обязанности претворяю11ся в жизнь- воплощают-

Lся в поведении конкретных субъекто·в . . 
Наряду с этими тремя главными элементами механизма 

необходимо указать еЩе :на два элемента: во-первых, на 

нормативные юридические акты и, во-вторых, на правосо

знание и правовую культуру. 

Н о р м а т и в н ы е ю р rи д и ч е с к и е а к т ы как бы 

«обслуживают» пер.вое звено механизма- юридические 

нормы. Они Я'ВЛяются в социали,стиче:ском общес·т,ве глав

ной формой выражения и закрепления юрид;ических норм. 

Вместе с тем нормативные юридические акты (и тем более 
связанные с ними лравовые явления- юридическая тех

ника, систематизация и толкование нормативных актов) 

выполняют в механизме самостоятельные функции. 

П р а в о с о з н а н и е и п р а в о в а я к у л ь т у р а за

нимают специфическое место в механизме правоного регу· 

лирования. Схематически правосознание и правоную куль
туру нельзя поместить ни в качестве четвертого звена, ни t 

в каком-либо «промежутке» между тремя указанными вы- -~.,. 

ше звеньями. Пра,восознание и правовая культура имеют ! 

о б щ е е значение в механизме: они подключаются ко всем ;!'~ 

его ча·стям. 

Рассматривая основ,J!Ые части механизма правоного ре-

~-;р~~~_V~~.-~е __ следуе.т_ У11J-С$ать и,з -~~~~У ~;~·-г-:;:убокоrо,-
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внутреннего единства. Право, ноg_ма~ые~!:!днческие 
акты, правоотношения, акты {)еализации, правосознание и 

правовал культура потому и характеризуются в качестве 

элементов механизма правовага регулирования, что все они 

находятся в п~следовательной, закономерной связи, обра

:=tют единую, слаженную систему юридических средств 

возде.йётвия на общественные отношения. 
Единство правоного регулирования при социализме ос

новано на единстве экономического базиса социалист\iче
ского общес11ва, на единстве воли всего советского народа, 

руковод,Имого Коммунистической партией. Поэтому единым 

---в:i\яет.сi и механиЗм правового регу лиро.вания. Он д.олжеn 
беспечить претворение в жизнь воли народа, реальное и 

~ное д.остижение целей, которые ставит законодатель 

хо е ко унщ:тического ст.рок.т.ельства. 

Единство механизма правоного регулмрования в социа

.л;истическом обществе имеет и определенное юридическое 

выражение . Главное, что необхю·димо здесь отметить,- это 

цементирующее значение в механизме принципа с о ц и а-

( л и с т и ч е с к о й з а I< о н н о с т и. Социалистическая за
конность не яiвляет.ся особым элементом механизма 

пра:вово.го регу .л;ирования. Она пред,ст.авляет собой прин

цип нашего права, ведущее начало, пронизы,вающее со

бой как цравотворчество (а следов.ательно, и содержание 

соц1иалистиче1СКЮ'Г·О права), так и 

ализацию субъекти.в:ных прав 1и 

ностей . 

дей,ст:вие . права, ре

юридических обязан-

Г руппировi<а юридических средст.в воздействия на об
щественные отношения по основным звеньям дает лишь 

о б щ у ю картину в.нутреннего строения меха,низма право

Бого регулирования. 

В завионмости от путей ;воздеЙс'11вия права на общест~ 

венные отrrюшения, типа правоотношений, их характера и 

ряда других факторов наблюдается либо упрощение меха

низма правовола реrулиров.ания, лrабо, напротив, его 

усложнение. 
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Т а к, в реальных жизненных ситуациях всегда действует 1 
система юридических норм. Поэтому на их основе возни

кает несколько «слоев» правоотношений. Это уже само по \ 
себе свидетельствует о сложности процессов, происходящих 

в механизме иравового регулирования. В частности , кон

кретные правоотношения возникают в результате актов 

реализации правоспособности или компетенции. Отсюда 

следует, что акт реализации nрава- это не всегда конеч

ный ит.ог правового воздейегвия. 

Наnример, реализация права на подачу жалобы в ком
nетентные органы государства приводит к возникновению 

конкретных правоотношений между подателем жалобы и 

государственнь~м . органом, в соответствии с которыми 

гражданин может требовать ответа на жалобу в установ

ленный срок . Реализация этого правоотношения вновь при

нодит к возникновению субъективных прав (в частности, 

на оnротестование решения) и т . д. В области уголовного 

и гражданского процесса правоотношения вообще непре

рывно изменяются, сменяют друг друга по мере движения 

дела1 • 

Характеризуя усложнение механизма, не следует упу
скать из виду материальных оснований правового регули

рованИя. Иначе может сложиться впечатление о .самодов
леющем правовам движении ( «право вновь порождает пра

во»). Как бы ни были сложны процессы в механизме пра
вового регулирования, они во всех случаях выражают ре

г улиров а н и е общественных отношений, которое на-

1 Н. А. Чечина правильно отмечает, что <<Гражданские процессуальнЬiе 
правоотношения находятся в постоянном движении, так как возмож

ность возникновения каждого отношения обусловлена возникнове· 
нием, существованием или прекращением другого, предш~ствующеrо 

ему во времени отношения, и само это отношение в свою очередь 
предопределяет возможность возникновения, развития или прекра· 

щения иных самостоятельных процессуальных правоотношениЙ>> 
(Н. А. Ч е чин а, Гражданские процессуальные отношения, изд-во 
ЛГУ, 1962, стр . 56). См. также П. С. Эль к и н д, Сущность совет· 
скоrо уголовно-процессуальноrо права, изд-во ЛГУ, 1963, стр. 21,i 
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правлево на достижение определенного эффекта в общест

венной жизни. 

Все дело лишь в том, что правовое регулирование яв

ляется сложным по своему механизму, оно не может во 

многих случаях завершиться реализацией од н о г о пра

воотношения, а нуждается в · ц е r.r и последоrватrельно свя

занных между собой правоотношений и их реализации. 

Усложнения в механизме правоного регулирования мо

гут выражаться не только в пределах указанных выше об

щих элементов (юридич~ских норм, пра·воотношений, актов 

реализации субъективных юридических прав и обязаrнно

стей); в механизм могут включаться и дополнительные эле

менты. 

Г
Одним из дополнительных элементон являются и н д и

ду а льны е в е л е н и я, н а п р а в л е н н ы е н а к а

а л ь н о е р е г л а м е н т и р о в а н и е о б щ е с т в е н

х о т н о ш е н и й. Хотя нормативный способ рег ла

\ ментацrии илрает ведущую и определяющую роль, в ряде 

1 случаев необходrимо на основе · правоных норм урегули· 

i ровать общестне;нrные отношения в тех или иных преде

лах так·же и в иrндивrидуально-rапределенном порядке. 

Такое, в чаrстности, значение имеют властные индиви
дуальные аrкты оргю~ов rсове11ского гаrсу1дарственного 

уrправления, в том числе мн'огочисленные и ра·знообраз:ные 

плановые задания. 

Другой, весьма существенный дополнительный элемент 
механизма может быть определен как а к ты о р г а н о в 

г о ,с у д ар с т в а (а в некоторых случаях и акты оргщюв 

общественности), н а пр а в л е н н ы е н а в л а .с т н у ю 

принудительную реализацию юридич& 

с к их о б я за н н о с т ей. Сюда относятся акты юрисдик

~ионных органов (суда, арбитража, органов администра

тивной юрисдикции), акты государственных органов, прак

тически осуществляющих госу дарст,венное принуждение 

(исправительно-трудовых учреждений, судебных исполни
телей), и др. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИ СОUИАЛИЗМЕ 

1. Особенности механизма nравоного регулирования в 
социалистическом обществе могут быть правильно поняты 

лишь постольку, Поскольку право рассматривается как ор~ 

ганическая ча.сть социалистической надстройки, всей систе~ 

мы общественного регулирования при социализме. 

Правовое регулирование при социализме неотделимо QT 

всей идеологии социалистического общества, марк,оизма~ле~ 

нинизма- цельной и стройной с11стемы философских, эко

номических и социально~ политических взглядов. 

Марксизм-ленинизм является и д е о л о г и ч е с к о й 

о с н о в ой правоного регулирования, его механизма, обеспе~ 

чивающего эффективность воздействия права на общест~ 

венные 011ноше:ния. 

Марюсист.ско-ленинская теория вскрывает г лубокне 

внутренние закономерности развития общества, его тенден~ 

ции, nерспектины и движущие силы. Теоретическая разра~ 

ботка и своевременное nрактическое решение новых проб

лем, выдвигаемых жизнью,- необходимое условие успеш~ 

ного движения общества к коммуiНизму. Марксизм-лени

низм, говорится в Отчетном докладе UK КПСС 

XXIII съезду партии, всегда глубоко анализировал объек
тивные исторические процессы, классовую борьбу и раз~ 

рабатывал на этой основе теорию и тактику революции, 

освещал путь строительства нового общества. 

Благодаря марКiСИстско-ленинской теории правотворче

ст.во nри социализме носит научный характер. Ма.рксист

ско~ленинская идеология предопределяет основные направ- ~. 

ления развития социалистического права, эффективность 

правоного регулирования. 

Марксизм-ленинизм как идеологическая основа право

ного регу Л'ирования влияет на его механизм и по другим 

каналам. Одним из таких каналов являются социалистиче

ское правосознание и правовал культура, которые форми-
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руются и развиваются на основе марксистеко-ленинской 

теории (см. § 5, г л. II 1). 
Идеология социалистического общества, марксизм

ленинизм обеспечивает с идеологической стороны беспе

ребойное д ей с т в и е механизма правоного регулиро

вания. 

Теория марксизма-ленинизма сама обладает могуче!i 
«регламентирующей силоЙ»- вдохновляет трудящихся на 

борьбу за св етлые идеалы коммунизма, определяет поведе

ние людей, их отношение к обществу, государству, друг 

к другу. Чем выше сознательность членов общества, те~ 

полнее и шире развертывается их творческая активность 

в создаНlии материально-технической базы коммунизма, в 

развитии коммунистических форм т.руда и новых отноше

ний между людьми и, следовательно, тем быстрее и успеш

нее решаются задачи строительства коммунизма. Поэтому 
«партия считает главным в идеологической работе на совре

менном этапе - воспитание всех трудящихся в духе высо

кой идейности и пр еданности коммунизму, коммунистиче

ского отношения к труду и общественному хозяйству, пол

ное преодоление Пережитков буржуазных взглядов и 

нравов, всестороннее, гармоническое развитие личности, 

создание поДлинного богатства духовной культуры» 1 • 
Развитие коммунистической сознательности, высокая 

идейность и преданность трудящихся идеалам коммунизма 

предопределяют добровольное соблюдение людьми юриди

ческих обязанностfЙ, реальное и разумное осуществление 

субъективных прав. 

Марксистеко-ленинская идеология влияет на беспере

бойное действие м 1 ~ханизма правоного регулирования не 

только непосредственно, но и опосредственно, в том числе 

через область эстетического, художественного воспитания 

Аюдей. Воспитание в людях чувства прекрасного, возвы-

1 <<Программа Коммунистической партии Советского Союза>>, изд-в~> 
«Правда>>, 1961, стр. 116-117. 
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шенного, тонкого художественного вкуса, ветерпимости к 

безобразному~ один из каналов упрочения социалистиче

ского правосознания, привычки к неукоснительному. соблю

дению правил социалистического общежития, норм права. 

r/ 1} 2. Конкретной формой связи марксистеко-ленинской 
J\.--)'jtдеологии с механизмом правоного регулирования является 

ю р и д и ч е с к а я н а у к а. 

Марк·систско-ленинская юридическая наука призвана 

разрабатывать научные основы государственного управле

ния и правоного регулирования, ис·следовать закономерно

сти развития общенародного государства и права, содейст

вовать совершенствованию социалистической демократии, 

укреплению законности и правопорядка. UK КПСС в по
становлении «0 мерах по дальнейшему развитию юриди
ческой науки и улучшению юридического образования в 

стране» поставил перед нашей юридической наукой ответ

ственные задачи, связанные с дальнейшим развитием пра

вовой надстройки, повышением эффективности правоного 

регулирования, уоилением активного наступления против 

буржу.азной правовой и поNитиче,ской идеологии. 

Хотя правовал наука не относится к юридической ча

сти надстройки, она вплотную примыкает к механизму 

правоного регулирования и, более того, в определенной сте

пени подключается к действию его отдельных элементов. 

Большое значение принадлежит юридической науке в 

области п р а в о т в о р ч е с т в а (см. § 3 г л. I 1). 
Юридическая наука является одной из предпосылок, 

обеспечивающих точную и правильную ре а л из а ц и ю 

юридических норм, в том числе и при осуществлении пр а

во о б е сп е ч и т е ль н ой деятельности органов государ- 1 

ства. Первоетеленное значение принадлежит здесь научно

му (доктринальному) толкованию юридических норм. 

Доктринальное толкование- это разъяснение смысла 
нормативного юридического акта, которое дается учеными

юристами и квалифицированными практиками в непосред

ственной связи с определенными научными воззрениями. 
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Значительное число монографиЙ по специальным вопросам 

права, статей в сборниках, юридических журналах посвя

щено выяснению смысла тех или других норма"Dивных юри

дическ,их актов, отдельных правоных предписаний. 

В силу своего авторитета, научной ценности доктри

наль.ное толкование непосред·ственно отражает,ся на содер· 

жании и оформлении правоохранительных ак'тов- следст· 

венных, юрисдикционных, прокурор,ско-надзорных. Судеб· 

ные решения по сложным уголовным и гражданским делам 

нерещко выносятся судьями после тщательного изу:<:I.ения 

не толь1ко всех обстоятельс11в дела, но-И-;;р;дической лите· 
р'атуры по данному ~вопросу. В приговорах и решениях на

ших квалифицироваJнных судей во многих случаях сказы· 

вается вл,ияние данных юридической нау,ки, результатов 

доктриналЬ'ного толкования. 

Юридическая наука оказывает определяющее 1воздей-
--~---_:::"--------= 

ствие на общественную жизнь не только через государство 

' и право, но и через праJносознание и праJвовую культуру. 

От уровня правовой ,культуры за1висит эффективность пра

воного регулирования, полное и добросовестное выпол1не

ние возложенных на лиц юридических обязанностей, после

довательная борьба с правонарушениями, а отсюда

твердое ·и последоrвательное ~проrведение в жизнь требова

ний социалистичеокой закоНiности. 

3. Право представляет собой лишь одну из форм 

общест,венного регул,ирования. В любой общест.венно-эклно

мической формации наряду с правом и в неразрывном кон

!\_ тю~те с ним действуют и друГiие (неправовые) формы об· 
• щественного регу лированrия, в том числе нормы нравствен· 

ности, неправовые нормы общественных организаций, 

неправовые обычаи. 

Соотношение между нормами права и неправовыми 

формами общественного регулирования зависит от особен· 

I-юстей данной общественно-экономической формац,ии, рас

становки клаосовых сил, задач, выполняемых государством. 

В эксплуататорских формациях реЦiающая роль принадле· 



жит методам госу дарст.венно-пр.ину дительного воздействия, 

которые (в сочетании с рели11ией) в большой степени под

чиняют себе неправовые формы общественного регулиро· 

вания. В социалистическом обществе, в особенности после 

полной и о1юнчательной победы социализма, повышает.ся 

:;.начение нравственных норм, норм общественных органи· 

заций, неnраrвовых социалистичесrоих обычаев в организа

ции и охране общественных отношений. В этом, в частно· 

сти, и состоит одна из ~иний постепенного формирования 

единых правил коммунrис11ического общежития. 

Возра.стание роли нравственных и иных неправовых 

форм регу лrирования в социалистическом обществе на кл а· 

дывает свою печать на социалистическое право, на меха· 

низм nраво.в.ого регулирования. 

Нормы нравственнос11и и неправовые нормы обществен· 
ных организаций в ряде случаев не только вплотную при· 

мыкают к юридическим нормам, но и подключаются ' к д еЙ· 

ствrию но ·рмативной основы механизма правоного 

регулирования. 

В нrоrрматив~ных юриrдrичеоких актах иногда устанавли· 

вает.ся юридическая обязанность строго соблюдать правила 

социал.истич.е.скоiГо (,юаммунистического) общ.ежrития. 06-
щ.ая обязанность ооблюдать Пiравила общежития преду· 

смотрена в Конституции СССР. В некоторых других нор~ 

мативных актах эта обязанность находит и конкретизиро· 

ванное зак,реnление. Так, например, в Устав о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта включено поло

жение, обязывающ·ее рабо11ников транспорта «неуклонно 

соблюдать правила коммунистического общежития, с до· 

с1.1оинством и честью вести себя, удерж·ивать других,> от 

нарушения ДtИсциплины и содейст.вовать ее укреплению » 1 . 
Нравственные принципы передко являются критерием, 

сnособствующим ра·скрытию содержания юридических 

1 Статья 2 У става о дисциплине работников железнодорожного транс
порта СССР (СП СССР 1964 г. N2 13, стр. 91). 
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rюрм. Поэтому в нормах права в некоторых случаях содер
жится прямая отсылка 1\ нормам нравственности. Напри

мер, ст. 61 Основ гражд<l'нского законодательства Союза 
ССР и союзных республик, регламентируя порядок высе
ления за невозмотностью совместного проживания, ука

зывает, что противоправные действия съемщика или чле

нов его семьи должны выражать.ся в «систематическом на

рушении правил социалистического общежития». 

Нравственные принцилы дают возможность юридиче· 

ски квалифицировать некоторые действия (например, по 

существующим нормативным положениям брак расторгает

ся, если его сохраrнение проТiиворечи'т при.нципам кюм.мунн

стической морали), оценить личность гражданина (напри· 

мер, при решении уголовных дел) и т. п. 

В социалистическом обществе правовая регламентация 

общественных отношений связывается с действием непра· 

вовых норм Коммуниrстической партии, массовых общест
венных организаций трудящихся (профсоюзов, кооператив· 

ных организаций и др.). В этом случае сила юридиче

ских норм соединяется с силой норм общественных орга

низаций. 

Особое значение принадлежит в социалистическом об· 

ществе нормативным актам, которые иtходят от государст· 

венных органов и Коммунистической партии. В них соеди

нены юридические нормы и партийные директивы. Такое 
соединение значительно увеличивает общественное значе

ние и общественный авторитет единых партийно-правоных 

норм. Как справедливо подчерюнуто в литературе, «воле

вое содержание пар'IiиЙно-правовых норм образует един

ство воли партии и государст,ва. Прямое и непооредственное 

выражение воли парт,ии 'в парт,ийно-правовых нормах при

дает им политическую заостренность, научную обосr.цован

ность, повышает их интеллектуальное содержание» 1 • 

' В. М. К о р е ль с к и й, Правовые нормы и нормы общественных 
организаций, автореферат кандидатской диссертации, Свердловск, 
1963, стр. 16. 
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В социалистическом общест,ве общественные организа

wии трудящихся участвуют в и н д и в и д у а ль н о й ре

г л а м е н т а ц и и общественных отношений. 

Во многих случаях индивидуальная регламентация об

щественных отношений осуществляется совместно компе

тентными государственными органами и общест'в енными 

ор.ганизациями. Т а к, смета использования средств и з фон
дов предприятия для улучшения культурно-бытовых усло

вий работников и совершенствования произв'одства утвер

ждается совместно администрацией и фабзавмест.комом; 

точно так же распределение жилья в домах ведомственного 

фонда производится администрацией предприятий совмест

но с профсоюзными организациями. В некоторых случаях 

общест,венные организации уполномочены государством 

совершать са,мостоятельные акты упранле1ния, имеющие 

значение для инди,видуальной регламентации обществен

ных отношений (например, назначение фабза вме,сткомами 

пособий по временной нетрудоспособности). 

Нормы нравственности и неправовые нормы обществен

ных организаций включаются в действие механизма право

ного регулирования на стадии реализации права, где они 

служат одним из критериев, определяющих пр е д е л ы 

о с у щ е с т в л е н и я с у б ъ е к т и в н ы х п р а в и х а

р а к т ер н сп о л н е н ~и я юр и д и чес к их о б я за н

н о с т ей. 

Т а к, гражданские права не должны осуществляться в 

противоречии с их назначением в социалистическом обще

С11Ве в период строительства коммунизма (ст. 5 Основ 
гражданского законода'тель,ства Союза ССР и союзных рес

публик). Конкретизируя это общее положение, ч. II ст. 5 
Основ устанавливает, что граждане и организации при 

осуществлении прав и исполнении обязанностей должны не 

т,олько соблюдать юридические нормы, но и «уважать 

правила социалистического общежития и моральные прин

wипы общест,ва, строящего коммунизм». 

Моральные и общественные санкции используются при 
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/ 
обеспечении реализации субъективных 

п р а в и о б я з а н н о с т е й. 

В нормативных юрид,ичtщких актах последнего времени, 

в том числ·е в уголовном за,конодательегне, в ряде случаев 

устанавливается альтернатива, допускающая при наказа· 

нии правонарушителя выбор между мерами государствен· 

ного принуждевил и мерами общественного воздействия. 

Э'l'и меры воздей~ствия выражаются не только в виде мо· 

рального осуждения, но и в виде о:nределенных средств 

организационного воздействия со стороны общественных 

организаЦiиЙ (исi{ЛIОчение из членов организации, объявле· 

ние выговора и т. д.). Ю,ридиче<;,кие санкции и меры обще· 

ственного воздействия могут применяться в совокупности, 

что создает допоЛJнитель,ные гарантии надлежащей реали· 

зщ~ии субъективных пра'в и обязанностей. Иногда здесь 
происходит сrвоеобразное переплетение правоных и общест· 

венных нача,л, в частности мерам общественного воздей

СТВIИЯ придается известное юридическое значение: преду· 

смат,рива,ет~ся более строгая nравоная ответс11венность в от· 

ношении лиц, вновь совершивших правонарушение после 

применения к ним мер общественного воздействия. 

В совет,ско~ законодательстве по некоторым правона

рушениям установлен порядок обязательного предваритель

ного применения мер морально-общественного воздействия 

(например, в отношении лиц, уклоняющихся от обществен· 

но полезного труда и ведущих антиобщест,венный параз,и

т,ический образ жизни). 

Действие нравст,венных · и иных неправовых форм регу· 

лирования социалис"Dических общественных отношений не 

только В1ключается в отдельные звенья меха1низма право· 

вого ,рег,улир:ования, 1Но и, w_роме 11ого, создает о б щ у ю о с

н ю в у для пол1ной и беопрепятстненнюй реаЛJизации субъ

ективrных пра,в, ·таЧiнаго и неу,коснительноrо со'блюде1НИЯ 

юридичеоких обязанност~ей. Воапитание членов социали

стического общества в духе комму;нистичеокой нравстiВеН· 

ности приводит к тому, что подавляющее большинство тру-
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жеников исполняет нормы права вполне добровольно. Дей

ствие норм коммунистическоМ: нравственности, непр.авовых 

норм общес11венных организациИ объективно служит сред

ством укрепления социалистического правопорядка, социа

листическоМ: законности и тем самым- сред·ством эффек

тивноМ: реализации юридических норм. 

4. Выше кратко освещены некоторые связи в области 
социалисТiичес.кой на.дtС"I1ройки, характерйзующие право как 

органическую часть обществеиного регулирования при со

циализме. 

РассматриваемыМ: вопрос может быть поста,влен еще 

шире. Право является органическоМ: частью всеИ общест
венноМ: системы социализма. В этом отношении необходимо 

прежде всего указать на связь права с базисом социали

стического общества и с со~иалистическим госу д·арст·вом. 

Э к о н о м и ч е с к и И б а з и с- это первичная основа 

правоного регуNирования. Особенности производственных 

отношений в социалистическом обществе предопределяют 

не только необходимость правоного регулирования, но и 

его характер, значение в жизни общества, конкретное со

держание. Экономические факторы и сами обладают опре

деленной регулирующей силой (таким фактором являются, 

например, начала материалыной заинтересованности). По

этому правовое регуЛJирование и в практической повседнев

ноМ: жизни деИ:ствует в контакте, сочетании с экономически

ми q...кторами. 

С о ц и а л и с т и ч е с к о е г о ·С у д а р с т в о - это непо

средст.венная движущая сила механизма правоного регули

рования. Органы государства издают юридичес.кие нормы, 

осущестrвляют инд1ивидуальrную регламентацию общ·ествен

ных отношений, гарсrнтируют при помощи правообеспечи

тельных актов надлежащую реализацию субъективных 

юридических прав и обязанностей . К деятельности госу
дарст.ва в современных условиях в,се более присоединяется 

деятельность общественных организациИ. Деятельность 

государства и общественных организаций представляет 
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собой не только непосредственный источник . нормативной 

основы механизма правоного регулирования, но и источни" 

той «энергии», которая обеспечивает его функциониро

вание. 

Однако рассмотрение связей правоного регулирования 

с экономикой и государством выходит за рамки настоящей 

работы. В частности, характеристика пр<l'вового регулиро

вания с точки зрения деятельности государс'11ва охваты

вается, как уже отмечалось, самос'Fоятельной проблемой

проблемой структур ьi правоного регулирования. 

Uель данной работы- выяснить механизм с п е ц и· 
а льны х юр и д и чес к и х с р е д с т в, обеспечивающих 

воздействие права на общес'l1венную жизнь, их соотноше

ние и специфические функции . Некоторые же связи право

ного регулирования с идеологией и иными формами обще· 

ственного регулирования расоматрены лишь в той мере, 

в какой это необходимо для последующего освещения ме

ханизма обеспечения эффективности воздействия права 

на общественные отношения и специальных средств пра· 

вового воздействия (юридических норм, нормативных ак

тов, правоотношений, индивидуальных акто-в, правосозна

ния и правовой культуры). 



ее в 

~ЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕйСТВИЯ 

ПРАВА НА OБIJlECTBEHHЫE 
ОТНОШЕНИЯ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ВОЗДЕйСТВИЯ 
ПР АВА НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Право в социалистическом обществе
могучий инструмент осуществления задач со

циалистической революции и строительства 

коммунизма. Как уже отмечалось, из самой: 

природы социалистического базиса, характе

ра экономических законов социализма сле

дует объективная необходимость значитель

ной активной т,ворческой роли социалистиче

ского права. Эта необходимость подкрепляется 

теми возможностями, которые заложены в 

социалистическом пра,ве, в том числе в его 

идеологической основе, в научности выра

женной в нем политики, в демократизме со

циалистического права и т. д. 

Опыт строительства социализма и комму

iшзма в нашей стране со всей убедительно
стью подтвердил значение социалистического 

права как мощного рычага преобразования 

общественных отношений. По существу все 

мероприятия в области хозяйственного н 

культурного строительства в нашей стране 

так или иначе получали юридическое оформ

ление, в той или иной степени опирались на 
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использование права как инструмента воздействия на об

щественные отношения. 

Постановления мартовского и октябрьского (1965 г.) 
Пленумов UK КПСС требуют, чтобы все решения, в том 

числе решения , облекаемые в юриДическую форму, строи

лись на строго научной основе. А это значит, в частности, 

что юридическая наука должна точно учитывать объектив

ные пределы воздействия права на общественные отноше

ния, те реальные возможности, которые заложены в нем 

как в инструменте осуществления задач строительства 

коммунизма. 

Вопрос об объективных пределах воздействия права на 

общественные отношения представляет собой большую са

мостоятельную проблему, которая должна быть решена 

исходя из глубоких философских позиций, на основе обшир

ных конкретно-социологических исследований. В настоя

щей работе мы лишь укажем на следующие два аспекта 

этой проблемы. 

Во-первых, правовое регулирование должно не только 

выражать задачи и идеалы коммунистического строитель

ства, но и сообразовываться с реальными возможностями 

соц,иалистичесiюго общества на данной ступени его разви

тия. Как подчеркивал К. Маркс, «право никогда не может 

быть выше, чем экономический строй и обусловленное им 

культурное разв:и11ие общества» 1 • Иными словами, в праве 
должны выражаться н а з р е в ш и е потребности общест

венного развития, для осуществления которых имеются не

обходимые материальные и духовные предпосылки. 

Во-вторых, применевне правоных рычагов для решения 

задач хозяйственного и ку льт.урного строительства долж

но в ~онечно1'4 итоге соот.вет.ствовать общ.им перспектинам 

развития государства и права при переходе нашего обще

ства к Iюммунизму. С этой точки зрения не нее свойства 

: К. М· ар к с, Ф. Энгельс, Избранные произведения , т. II . Гос
nолитиздат, 1955, стр. 15. 
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и возможности правовой формы общественного pery лир о· 
вания могут быть использованы с максимальной полнотой. 

В условиях общенародного государства «прину дительные 
свойе11ва» права как системы норм, действие которой га

рантируется возможностью nосуд.арственного принуждения, 

требуют осторожного их применения в органическом соче

тании с мерами общественного, морального воздействия. 

И в современных условиях, разумеется, не исключена не
обходимость усиления по некоторым пра.вонарушениям 

юридической О'IIветственнос'I'И, более по.следовательного при

менения юридичесr<их санкций. Но главное внимание долж

но быть обращено на те свой-ст-ва и возможности пра· 

вовой формt/I обrцественного регулирования, которые ха· 

рактеризуют ее как творческую, созидательную силу в 

прогрессивном развитии нашего общества. В частности, на 

данном этапе rюммунистичесi<ого строительства необходимо 

с маюоималыной полнотой использовать те правовые ин

ституты, которые дают возможность развивать творческую 

инициативу трудящихся масс, правильно и разумно приме· 

нять на практике начала материальной заинтересованно

сти в сочетании с духовными, моральными стимулами 

и т. п. 

Ха-рактеристика объективных пределов во-здействия \ 
пра.ва на общественные отношения в рамках темы настоя

щей работы затрагивает в основном вопрос об особенно.:_ ( ' 
стях пр е д м е т а нравового регулирования. Для выясне

ния ме-ханИзма· обес~~Че~ия 'ЭффектИвностИ- право·вого регу· 
лирования необходимо прежде всего · выяснить, каковы те 

возможности нравового воздействия, которые заложены в 

самом предмете этого воздействия- в регулируемых пр,-а· 

вом общественных отношениях. 
~ 

Бели требов.ания экономического баз-иса, материальный 

и культурный уровень общества, характер назревших по· 

требнrостей общественного разВ1и11ия на данном этапе опре· 

деляют внутренние гра.ницы нравового воздействия, его 

силу и возможности в I<онкретных социал~:>но-экономиче-
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ских условиях ( ,интенсивные пределы), то объективные 

особенности о6щ·ественных от.ношений, рассма·тривае• 

мые под ут.л,ом зрения мехаНiизма правоного регу лиро

вания, оцределяют eno внешние гр.i]НИЦЫ ( э.кстенсивные 

пред·елы). 

2. Под предметом правоного регулирования понимают
ся те раз·нообразные общественные отношения, которые со

ставляют непосред,ственный объект юридического воздей

ствия. 

В юридичесК;оЙ науке предмет правоного регулирования 

понимается и в более г лубоком смысле. Так, при разгра
ничении юридических норм по отраслям права за основу 

берется предмет пра·во:вого регулирования- ближайШее 

к праву неправовое, материальное основание. Здесь пред

мет правоного регул•иро.вания рассматривается как выра

жение требований экономического базиса, в конечном счете 

определяющих деление юридических норм по отраслям 

права. Поэтому в данном' случае главным и решающим в 
предмете право в ого регу лир.о•вания являе11ся его глубинное 

социально-экономическое содержание. Оно и позволяет ис

пользовать предмет пра.вового регулирования в указанных 

выше классификационных целях. Отдельные же конкрет

ные («фактические») атношения данного вида не имеют 

такого классификационного значения: они неразрывно свя

заны с действием права, во многих случаях являются ре

зультатом правоного регулирования и уже в силу этого не 

могут определять содержание права, его внутреннее 

деление. 

Иной подход необходим при характеристике предмета 

право:вого регулирования, рассматриваемого с точки зрения 

активного воздействия права на общественные отношения. 

Здесь предмет правоного регулирования образует отдель

ные («фактические») отношения, кот.орые могут быть объ

ектом н е посредств е н н ой юридической регламен

тации. 

Какие же обще.ственные отношения могут быть предме-
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том непосредственной правовой р егламентации? Иными 

слонам1и, каковы у,словия, необход,имые для тоГо, что~ 

бы общест.в.енные о'I1ношения могли быть урегул!ированы 

правом? 

Во~первых, предмет правоного регулирования образуют 
общественf{~~ ~~ g.Г_ноiпен"i!Я~-К0То2ьi е ··носят:Д.:;~~~.I\~ _Jша че· во:-
л е в ой характер или во всяком случае имеют «волеtВую 
сторону» : Ка; указы-;~л- К. Маркс, «помимо- с-воих действий 
я совершенно не существую для закона, совершенно не яв·· 

ляюсь его объектом» 1 • · Право вообще воздействует на об~ 

щественную жизнь через волю и сознание людей, через их 1 
волевое, осознанное поведение. «Право, р егулируя,- пишет ('/ 
Б. В. Шейндлин,- воздействует на поведение, действия 
людей, оно обращено к их воле и сознанию»2 . 

Разумеется, общественные отношения обладают много~ 
гранным, глубоким содержанием . Это содержание (в осо~ 

бенности содержание материальных, экономических отно~ 

шений ) являет·ся в той или иной степени объективным, не

заниоимым от воли и сознания отдельных людей . Общест

в енные отношения слагают.ся из деЙ·С'ТIВИЙ людей, но к ним 

не сводятся3 . Но так как данные отношения входят в об~ 1i ·
ла.сть правового регулирования, они «обращены» к праву _, 
своей волевой стороной. И право регулирует эти отно~ 1~ 
шения через их «волевую сторону». 

Во~вторых, предмет правового регулирования образуют 

такие общественные отношения, которые могут быть опо~ 

с.редствованы при помощи с п е ц и ф и ч е с к их ю р и д и~ 

чес к их сред с т в. Правовое регулиро.вание достигает 

своих целей лишь тогда, когда с помощью специфических ' 

правовых средств оказывается возможным подвергнуть \ 
данные отношения внешнему контролю и вызвать к жизни 

1 К. Мар 'кс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 14. 
2 Б . В. Шей н д л и н, Сущность советсi<аго права , изд-во ЛГУ, 

1959, стр . 108-109. 
3 И. Е. Ф ар б ер , Рецензия на сборник <<Вопросы общей теории 
советского права>> ( << Правоведенне >> 196 1 г. N2 4, стр. 146) . 
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~ 1 т.ребу.емое правом пов~дение лиц, к к·отю,рым обращены ,. 
J юридические нормы 1 • 

Общес11венные отношения, per ламентируемые правом , 
способны непосредственно, т. е. сразу, немедленно вслед за 

на·ступлением необходимых жизненных обстоятельств, пре~ 

ду.смотренных в юридической норме, реагировать на право

вое воздействие. 

3. Характеристика условий, необходимых для того, что~ 
бы общест·венные отношения могли быть урегулированы 

правом, и позволяет с устойчивых теоретических позиций 

оцределить о б ъ е к т и в н ы е п .р е д е л ы правоного регу

лирования. 

Общественные отношения, в содержании которых опре~ 

деляющую роль иг,рают объективные моменты (т. е. неза~ 

нисимые от воли и сознания отдельных людей), не мо·rут 

быть целиком урегулированы в правоном порядке. Как уже 

отмечалось, юридические нормы регламентируют их через 

«волевую сторону». 

Ряд общественных отношений не может быть предмс~ 

том правоного регулирования потому, что данное поведение 

людей не допускает внешнего контроля и не может быть 

обеспечено (вызвано} при помощи специфических право~ 

вых средств, в · частности при помощи государственного 

принуждении в случае уклонения поведения лица от требо

ва:ний юридической нормы. Такого рода отношениями яв~ 
ляются, например, личные связи между людьми в области 

любви, дружбы, товарищества. Вне сферы правовой рег л а~ 

ментации находится личное, субъективное отношение че~ 

"'-"" .~~:овека к оюружающей действительности, поскольку оно не 

( выражено в действиях. Не могут быть предметом пра•вовоrо 
регулирования внутрипа,ртийные отношения. 

Исходя из особенностей регулируемых правом общест

венных отношений, можно понять, почему пределы право~ 

1 О. С. И о ф ф е и М. Д. Шар г о р о д с к и й, Вопросы теории 
права, Госюриздат, 1961, стр. 87--88. 
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вого воздействия о·граничены не только объективными, но 

и субъективными возможностями разумной человеческой 

деятельности 1 • 
Пределы правоного регулирования общественных отно

шений ограничены не только объективными свойствами 

этих отношений; для марrосист.ско-ленинской юридической 

науки важно подчеркнуть, что пределы правоного регули

рования м а т ер и а л ь н о о б у с л о в л е н ы. 

Правоным регулированием охватываются лишь такие 

общ·ественные отношения, которые в данных социально-эко

номических условиях о б ъ е ·к т и 1В н о т ре бую т право

nого регул:ирования. В социалистическом обществе сущест

вуют отношения, принципиально допускающие юридиче

скую регламентацию, но в современных условиях не нуж

дающиеся в ней. В число о11ношений такого рода входят не

которые личные имущественные отношения между гражда

нами, о11ношения по шефсrкой помощи и др. 

4. Одним из наиболее 1\рудных вопросов, овязанных с 
ра·ссмотрением предмета правоного регулирования, являет

ся вопрос о характере и путях юридического воздейстния 

на производственные, экономические отношения. 

В советской юридической литературе совершенно пра

ВIИльно обращено внимание на то, что пределы правовоiГо 

регулирования идеологических отношений и отношений, 

имеющих материальное содержание, неодинаковы2 . 
Право непосред.ственно регулирует значительный круг 

идеологических отношений. Последние цели!\jоМ имеют во

левой характер. Они складываются, проходя через волю и 

сознание людей; их содержание материально обусло,влено 

Эiюномическим базисом лишь в конечном счете. Поэтому 

идеологические отношения могут быть по.Nностью опосред

ствованы правом, которое обладает здесь весьма значитель

ными возможностями. 

1 Л. С. Я в и ч, Проблемы правоного регулирования советских обще
ственных отношений, Госюриздат, 1961, стр . 24. 

2 Т а м ж е , стр . 80-87. 

55 



Иную картину мы видим при регулировании обrцествен· 

ных отношений, имеющих материальное содержа~ние ( :иму· 

щественных, трудовых, земельных, финансовых). Это сод.;р

жание непосредственно ограничено существующей системой 

произв.одственных отношений, действием экономических 

·законов. Следовательно, правовое регулирование отноше· 

ний, имеющих материальное содержание, поставлено в бо

лее жест·к:ие объективные рамки 1 • 
Но здесь возникает вопрос, вызвавший в последние го

ды в литературе немало споров: что же представляют из 

себя эти разнообразные имущественные, трудовые, земель

ные, финансовые отношения. Можно ли рассматривать их 
в качестве производственных, экономических . 

Марксизм-ленинизм понимает под производственными 
отношениями такие общественные связи, которые характе

ризуют экономическую струк·туру общества, формы собст

венности, положение социальных групп (классов), иными 
словами, о б щ е с т в е н н о е б ы т и е. Поэтому произ

водственные О'I'ношения, подчеркивали К. Маркс и 
В. И. Ленин, складываются н е пр ох о д я ч ер е з с о

з н а н и е людей . Но если производственные отношения 

имеют об·ьективный характер и складываются помимо со

знания людей, ~ю каким же образом право может их регу

лировать? 

Характеризуя механизм воздействия права на произ

водственные отношения, Н. Г. Алек.сандров пишет: «Про
изводственные отношения всегда находят свое непосредст

венное выражение в разнообразных волевых отношениях 

людей, участвующих в общественном производстве, рас

пределении и обмене производимых цродуктов»2 • Ту же 

1 Л. С. Я в и ч, Проблемы правоного регулирования советских общест
венных отношений, Госюриздат, 1961, стр. 80-87. 

2 Н. Г. А л е к с а н д р о в, Правовые и производственные отношения 
в социалистическом обществе (<<Вопросы философиИ>> 1957 г . N'q 1, 
стр. 45). 
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мысль подчеркивает автор и в другой работе: «Конкретное 

экономическое (хозяйственное ) отношение между о т д е ль
н ы м и лицами представляет собой в о л е в о е выраже

ние объективных производственных отношений данного 

общества » 1 • 
В пр,иведеНiных положениях, которые получили под

держку ·С·о стороны ряда ав-горов2 , содержится ключ к ре
шению рассматриваемого вопроса. Право способtiо активно 

JЮЗдействовать на экономику, производственные отноше

ния потому, что последние опосредствуются волей людей и, 

следовательно, имеют волевую сторону. Прано и регулирует 

экономические отношения через их волевую сторону. Тем 1 

самым право воздействует и на общественное бытие, на( \; 
производственные отношения в целом. 

Важно подчеркнуть, что конкретные отношения как не

посредственный предмет нравового регулирования не отры

ваются от производственных отношений, не противопостав

ляются им3 , не характер1изуются как нечто та.кое, что 

существует на,ряду с ними4 • Они ра,ссматриваются как 

в о л е в о е в ы р а ж е н и е производственных отношениИ, 

1 Н. Г. А л е к с а н др о в, Право и законность в период разверну
того строительства коммунизма. Госюриздат, 1961, стр . 185. 

2 См., в частности, С. Н. Б р а т у с ь, Иму1цественньiе и организа
ционные отношения и их правовое регулирование в СССР (сб. <<Воп
росы общей теории советского права>>. Госюриздат, 1960, стр. 67 
и ел.). 

3 К сожалению, именно со ссылкой на противопоставление конкрет
ных экономических (имущественных) и производственных отношений 
отдельные авторы пытаются оспорить характеристику первых из 

указанных отношений в качестве волевых (см. В . А. Т ар х о в, 
О понятии имущественных отношений, «Правоведение» 1962 г. N2 3, 
стр. 26 и ел.). 

4 Именно так оценивает позицию С. Н. Бра.туся и его сторонников 
Ю. К. Толстоfi. Он решительно критикует авторов, которые, по его 
мнению, рассматривают <<Имущественные отношения в качестве осо

бых волевых отношений, ·существующих наряду с производственны
ми и правоными отношениями ... » (Ю. К. Т о л с т о Й, Понятие пра
ва собственности, сб. «Проблемы гражданского и административного 
права>>, изд-во ЛГУ, 1962, стр. 146 ). Т акая интерпретация «Волевой 
теории>> имущественных отношений справедливо отвергнута 
С. Н. Братусем (С. Н. Бра т у с ь , Предмет и система советского 
гражданского права, Госюриздат, 1963, стр. 27-28). 
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как их ФВОлевая CTOfJOHa» . РечЬ, следова•т.ельно, идет 

о р а з л и ч и я х, о с о о т н о ш е н и и ц е л о г о и ч а· 

сти, общего 1И отдельного, содержания и 

формы. 

Эт.о значит, что конкретные экономические (имущест
венные, трудовые, земельные, финансовые) отношения ме

жду отдельными лицами не причисляют.ся к разряду идео

люгических, надстроечных. Они по своей основе обладают 

материальным содержанием и, следовательно, в общем от· 

носятся к области материального производства, распреде

ления, обмена, потребления. « ... Конкретные во.левые эконо· 
М'ИЧеокие акты (н.апри!Мер, акты обмена то1ва1ров) ,--IПOI1t· 

черкивает С . Н. Братусь,- будучи проявлением и вме

сте с тем источником фQрмирования про,из,водст:венных 

О11Ношений данного общес~ва, должны рассмат.риваться 

как их неюбходiИмый элемент, а не ка·к идеологичес.кие 

ОТНЮШ•е1НIИЯ » 1 • 

Основные недоразумения при обсуждении рассматри· 
ваемого вопроса возникают главным образом в результате 

многозначности и известной неопределенио,сти применяемоИ 

здесь терминологии. Авторы, исследующие механизм воз· 

действия права на экономику, не всегда сопро,вождаю'Г 

нужными пояснениями применевне терм·ина «волевое» . Это 

создает иногда представление о том, что в данном случае 

происходит отождествлеНiие базисных и надстроечных яв

лений2. 

Вместе с тем нужно считаться и со ' сложившейся науч
ной терминологией. В философской литературе термин « вс-

1 С. Н. Б р а т у с ь, Предмет ц система советского гражданского nра
ва, Госюриздат, 1963, стр. 13. Несколько дальше автор убедцтельно 
возражает nротив отождествления <<волевого>> с << ндеологцческнм» и 

тем самым с <<Надстроечным». << ... Конкретные экономические акты
волевые, но не цдеологические» (стр. 14). 

2 С такого рода позиций напцсано письмо В. В. Малькевич <<Об одной 
правовой конструкцию> (<<Вопросы философИИ>> 1965 г. N2 6, 
стр. 139-141). Правильно указав на необходимость уточнения тер
минологии, автор затем неожиданно nытается найти эдесь «методоло
гические ошибкИ>>. 
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левое» (nрименительно к отношениям) nонимается по 

большей части как синоним те•рМiину «идеологическое». 

Между тем при характ·еристике конкретных экономических 
отношений этот термин означает только одно, а именно то, 

что регулируемые правом отношения, в том числе и мате

риальные, неразрывно с.вязаны с волей и сознан1ием лю

дей, тэж или иначе вы,ражают;ся в волевых ai\:Tax и nотому 

способны реагировать на правовое воздействие. 

Разумеет.ся, всякая научная терминология должна быть 

в дост.аточной степени определенной. С этой точки з.рения 

есть основания подумать над рационализацией и уточне

нием исnользуемых в дашном случае терминов. Возможно, 

при освещении предмета nравоного регулирования лучш~ 

говорить только о «волевой стор.оне» произ·водст;венных 

отношений или ~х «.волевом характере» , а не применять вы

ражение «волевые отношения » . 

Но так или иначе говорить о волевом характере 

э.юономичесюих отношений илrи о их волевой стороне необ

ходимо. Это~ принци.nиальн·ый, методологичеюк1ий воп

рос, характеризующ1ий меха1низм воздействия права на 

эконом аку. 

Авторы, отрицаюЩие волевой характер конкретных эко

номических отношений, их волевую сторону, не замечают, 

насколько велики затруднения, которые встают перед ними 

при последовательной защите от,стаиваемых ими по·зиций. 

Им приходит.ся объявлять производственньrм каждое, от
дельно взят;ое ОТIНошение по денежным раrсчетам, страхо

вым операциям, трудовым соглашениям, пенеионному обес
печению, наследованию и т. д. Они существенно ограничи
вают роль пранового регу лирова,ния, трактуют его толь.ко 

как средство закрепления и упорядочения общест.венных 

отношений. Но это не спасает положения: какой бы смысл 

ни вкладывать в Сkово «'регулирование», получает.ся, что 

право играет роль определяющей силы непо,средст:ве.нно по 

ОТIНошению к экономическому базису. Наконец, указанные 

авторы оста·вляют со·вершенно открытым вопрос о мех а-
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н из м е воздействrия права на экономику, на производет

венные отношения 1 • 
При внимательном · а.нализе выдвигаемых упомянутыми 

авторами критических возражений становится ясным, что 

эти возражения имеют, как уже отмечалось, в основном 

терминологический характер. Так, например, Л. С. Явич 
признает, что отдельное экономическое отношенuе «необ

:юодимо связано с волей учаiС'nников э·того отношен:ия»2 и 
что прсшзводственные отношения склаДываются из бесчис

ленных отдельных отношений между конкретны1м1и лrица

ми, nроя:вляющими свою волю в качес•т:ве участников про

изводства, расп.ределеНIИЯ и о6мена3 • П~ризнается т·а,кже, 
ч11о в э.кономических отношениях обнаружи,вается единст

во объективно,го н субъективного\ что нельзя начисто 
исключать •из производ,ственшых отношений волю и созна

ние людей5 , что «общес''I1венно"1Пiроизнодственные отноше
ния выражаются в актах волевого поведения людей»6 и что 
э.КJономичес·кие отношения «lсшосред.ст,вуются в той или 

иной степени волей люд·еЙ ... ,/. 
Но в этом и состоит вся суть вопроса. Нужно лишь по-

1 Напротив, одной из наиболее сильных сторон идеи о волевом харак
тере имущественных отношений <<я.вляется то, что она дает возмож
ность правильно: вскрывать и научно обосновывать механизм права

вого регулирования общественных отношений, показать роль и место 
в этом механизме различных «инструментов>> регулирования (норм 
права, правоотношений и др . )» (0. А. Красавчик о в, Рецензия 
на книгу С. Н. Братуся <<Предмет и система советского гражданского 
права>>, «Советское государство и право» 1964 г. Nя 9, стр. 155). 

2 Л. С. Я в и ч, Проблемы нравового регулирования советских обще
ственных отношений, Госюриздат, 1961, стр. 83-84. 

3 Л. С. Я в и ч, Новая книга по общей теории советского права (<<Со
ветское государство и право» 1962 г. N2 4, стр. 140). 

4 О. А. К р а с а в ч и к о в, Советская наука гражданского права 
(«Ученые труды Свердловсi{ОГО юридического института», т. VI, 
Свердловск, 1961, стр. 182). 

5 В. А. Т а р х о в, О понятии имущественных отношений («Право
ведение» 1962 г. N2 3, стр . 32). 

6 Ю. К . Т о л с т оЙ, Понятие права собственности (сб. «Проблемы 
гражданского и . административного права», из д-во ЛГУ, 1962, стр. 
146). См. также его работу «К теории правоотношения», изд-во 
ЛГУ. 1959, стр. 8. 

7 В. В. '1\1 а л ь к е в и ч, Об одноi:i правовой конструкции, «Вопро.::ЬI 
философии» 1965 г. NQ 6, стр. 139. 
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казать, в чем реально выражается субъективное в произ~ 

водст.венных отношениях, какова общественная природа ак~ 

тов нолевого поведения. 

Вопрос о том, как квалифицировать конкретные эконо

мические акты волевого поведения, относится к области 

философской и экономической наук. Это, разумеется, не 

«правовая конструкция» . Юристы обратились к рассматрч

ваемому вопросу только потому, что в философской и эко

номической литературе он не нашел еще достаточно раз~ 

вернутого освещения . В конечном счете для науки права 

важно обоонованне того, что конкретные экономические от~ 

ношения между отдельными лицами необходимо св.язаны 

с волей их участников и что производственные отношения 

выражаются .в конкретных актах волевого поведения лиц. 

Обоснования приведенных выше теоретических положе
ний уже достат·очны для того, чтобы охарактеризовать су

щественные моменты воздействия права на .экономику, на 

производственные отношения, определить объективные 

пределы этого IВОздеЙ•ствия: 

1) право не может по л н о с т ь ю охватить своим пело
ередетвенным регулмрованием отношения, имеющие мате

риальное содержание, ибо материальное содержание обще

С'!\Венных отношений складывается, не проходя через волю 

и сознание людей; 

2) право тем не менее а•ктивно воздействует на произ

водственные отношения, на материальное содержание об

щественных отношений, но воздействует ч ер е з акты 

волевого поведения людей, ч ер е з субъективное в произ

водственных •отношениях, их волевую сторону; 

3) право в регулировании отдельных волевых актон 

( •субъективного в пр:о:изводственных отношениях) обладает 

большими творческими возможностями, которые не огра

ничиваются упорядочением и зак.реплением конкретных 

экономических отношений; от.сюда и большие творческие 

в-озможности в правоном ·воздействии на производ.ственные 

отношения, на экономику. 
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКИй МЕХАНИЗМ» ВОЗДЕйСТВИЯ 
ПРАВА НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Особенности регулируемых правом общественных от~ 
ношений и прежде всего их волевой характер позволяют 

определить «посредствующее звено», связывающее правовое 

регулирование с тем :социалыным .эффектом, на достижение 

которого оно направлено. Речь идет о «Псих о л о г и ч е• 

с к о м мех а н и з м е» правоного регулирования. 

В специальных правоных исследованиях неред.ко можно 

в·стретить утверж·дения о том, что социалистическое пра· 

во- это с·редство «развития технического про·гресса», 

«развертывания к.апитального •строительства», «организа~ 

ции специализации и .кооперирования в промышленности» 

и т. п. Дейст.вительно, социалистическое пра•во выполняет 
указанные задачи коммун•истического строительства, свя~ 

занные ·с созданием материально~технической базы комму

, нистического общества. 

Однаrоо было бы ошибочным полагать, что право может 
быть охараrотеризовано .в :качес11ве непосредственного эко· 

номичес.кого инструмента общественного развития. Право 

само по себе ничего не может ·создать, построить. Право
это такой ин·струмент рету лирования общественных отно
шений, который действует ч ер е з в о л ю и с о з н а н и е 

люд ей. 

Именно поэт,ому советская юридическая наук·а рассмат

ривает ,в ·качестве nредмета право:вого регулиро·вания обще

ственные отношtшия, обладающие в той или :иной степени 
1 в о л е вы м хара:ктером. Регулируя общественные отноше~ 

"~<f..) ния, право ·тем самым :воздействует на волевое поведение 

1 людей, которое образует содержание данных отношений .. 
Правда, в некоторых случаях цепь «посредствуЮщих 

звеньев», ·связывающих правовое регулирование с данным 

социальным эффектом, оказывается более сложной. Так, 
непосредственный результат издания юридических норм 

может наступить иногда и независимо от .волевого по•веде• 
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ния людей (таковы, в частности, юридические нормы, изме

няющие правовое положение тех или других субъектов, 

правовой режим •вещей и др . ) . Однако и здесь в ~онечном 
счете определенный социалыный эффект наступает лишь 

тогда, wогда осуществлеНiные прею6разования в правовой 

сфере затронут волевое поведение людей. О . С. Иоффе пра· 
1 

вильно пишет, что «нормы .социалистического права, бес· : 

спорно, призваны к .выполнению творческой роли, которая, : 

однак·о, 'ВЫражается не в созданrии или прео6разованаи ~ , 
реальных " общественных отношений, а в стимулировании ' · 
по,ведения людей, единственно .способных обеспечить на· 

ступление таких социально значимых ,рез,ультатов» 1 • \ 

2. Существенная черта «психологического механизма» 
воздействия права на общес•твенные отношения состоит в 

том, что пра1вовое регу лиров·ание споообствует формирова· 

нию и развитию м о т и в о в поведения, предусмотренного 

в юридических нормах. «Нормы права,- пишет С. Ф. Ке· 

чекьян,- не только указывают на определенный об:раз деЙ· 

ст:вия гражда·н как на правомерный, одобряемый государ· 

ством .. , но и вызы•вают в сознании граждан решающие 

мотивы в пользу этого поведения ... »2• 

Волевое, осознанное поведение людей- это всегда по· 
ведение, основанное на определенных мотивах, внутренних: 

побудительных силах. Мо11ивы поведения могут иметь орга· 

нически внутренний, «естественныЙ» характер, т. е. непо· 

средственно опирать•ся на потребности и интересы людей 

и их коллективов, соответ.ствовать их образу жизни и мыш· 

ления. В то же время мотивы ·волевого поведения могут 

1 О. С. Иоффе, Юридические нормы и человеческие постуnки (сб. 
<<Актуальные вопросы советского гражданского права>>, «Юридиче
ская литература>>, 1964, стр. 12). 

2 С. Ф. К е чек ь я н, Правоотношения в социалистическом обществе, 
изд-во АН СССР, 1958, стр. 10. «Правовая норма,- пишет 

- Р. О. Халфина,- создает определеннЬIЙ стимул для оnределенного 
поведения>> (Р. О. Ха л фи н а, О формах воздействия социалисти
ческого права на экономику, «Советское государство и право>> 1961 1'. 

N2 11, стр. 44). 
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формировать,ся и развиваться с помощью внешнего воздеИ

ствин и влияния. 

Воздействие права на волевое поведение людей связано 

с внешн:им воздействием на формирование и развитие мо

тивов поведения, их стиму лирова:нием. В социалистическом 

обществе предписания юридических норм сог ла:суются с 

внутренними потребностями и интересами людей. На этом 

основано с-ознательrНое, добровольное исполнение юридиче

С·l\iИХ норм абс.олю11ным б:ольшинствюм субъектов права. Но 

нормы .социалистического права для того издаются, чтобы 

с тимулир о ·В а т ь формирование 1и развитие таких моти

вов поведения, которые обеспечивают органическое СО'Iе

тание интересов отдельного субъекта с интересами общест

ва в целом, прогресси,вное, поступательное развитие социа· 

листического о6щес11ва, ег.о перерастание_ в коммунизм 1 • 
В качес'Гве мощной и д е о л о г и ческой силы право 

выпоЛJняет свою .роль :стимулятора •В формировании и раз

витии мотивов поведения тем же путем, каким деiiствуют и 

друnие средства идеологического влияния,- путем подъема 

сознательности людей, внедрения в их сознание убежден

ности в разумности и целесообразности юридических норм, 

их необходимости в данной конкретной историчес·кой обста

новке. Существенное значение принадлежит здесь воспита

нию привычки и внутренней потребности ·соблюдать прав!И

ла социалистического общежития- тех побудительных мо

тивов, которые ста1нут решающими средствами обеспече

ншя правил о6щежи11ия в коммунистическом обществе. 

1 Р . А. Сафаров пишет: «При слuжившемся убеждении гражданин в 
социалистическом обществе относится к правовым нормам как к 
актам, выражающим его собственную волю. Такое совпадение инди
видуальной воли -с общественной служит социально-психологической 
гарантией того, что он действует по своему убеждению. Но и здесь 
имеет место сложное психическое отношение к правовому акту, 

которое исключает простое рефлекторное действие по схеме «сти
мул- реакция» (Р. А. С а фар о в, Общественное мнение и обще
народное nраво, <<Советское государство и nраво>> 1964 г. N2 4, 
стр. 89). 
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Более сложны спец и фи ч е с к и е пути воздействия 

права на формирование и развитие мотивов поведения лю

дей. Их особенности зависят от характера поведения, ~ре
kусмотренного в юроидичесюих нормах. 

В соответствии с требованиями юридических норм лю

ди и их кюллективы либо со,вершают по л о ж и т е льны е 

деИ.ствия, либо в о з д е р ж и в а ю т с я от совершенин 

действий, либо п р е т е р п е в а ю т пов~дение других лиц 

(в области юридичеСiшЙ ответственности). 

Обеспечение паоси.вных форм поведения ( •воздержания 

от действия, а также в значительной мере- претерпева

ния) достигается главным образом при помощи формиро

вания и развития сдерживаю щ их м о т и в о в по в е

д е н и я. Такую роль право иnрает, в ча·стности, при уста

новлении общих и специальных запретов совершать дей,ст

вия определенного рода. Этим обеспечиваются необходи

мые возможности для реального и беспрепятст,венного осу

ществления .субъективных прав, а также ставится преграда 

к возникновению таких общественных отношений, которые 

не соответст,вуют интересам социалистическо,го общества. 

Аналогичное значение принадлетит возложению на лиц, 

совершивших пра:вонарушение , обязанности претсрпеватп 

установленные для него меры юридического, государствен

ноправового и общественного воздействия. 

Итак, юридические ·сред·ства, обеспечивающие форми

рован:ие и развитие ·сдерживающих мотивов поведения, в 

общем однотипны. Это - главным образом возложение на 

лиц запретов, т. е. обязанности воздерживаться от дейст

вий определенного рода. Исполнение указанных обязанно

стей гарантируется разнообразными мерами юридической 

ответственности, в том числе и мерами уголовноправовой 

ответ:ственности. 

Однюю творческая роль права в жизни социалистиче
ского общест.ва не исчерпывается тем, что обеспечивается 

пассивная форма поведения людей. Последняя имеет суще

ственное значение преимущественно для закрепления и 
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ох.раrны социалистичес:кrих общест.венных отношений. К то

му :ке, как правило, громадное большинство людей в социа

листическом обществе воздерживается от действий, запре

щенных правом, в силу мо.рал~:>ных стимулов, высокой соз

нательности , выработанной орг.аrнической потребности со

блюдать правила коммунистического общежития. Спец·:~~

альное значение правовые стимулы имеют здесь в основ

ном для морально неустойчивых людей, лиц, зараженных 

ан'!1иобще,ственной, индивидуаллетической психологией. 

Т в•орчесi,ая роль социалис'!1ическо.го права соетои т 
прежде всего в том, чтобы с т и м у л и р о в а т ь раzвитие 

социалистических общ·ественных .отношений 1в 1Соотве11ствии 

с задачами коммунистичес.кого строительства. Иными сло

вами, соwиалистическое п.ра,во в соответствии с требовани

ями социалистаческоnа базиса дюлж,но обеспечить активные 

формы поведения людей и, следов.ательно, фо.рмирование и 

раз.витие по б у д и т е льны х м ют и в о в к а к ·т и в н о

м у п о в е д е н и ю. 

Каковы же юридические ·средства, обеспечивающие фор-
мирование и развитие побудитель·ных мотивов к активному 

\ 

поведению? О.сновное значение принадлежит здесь возло-

. 

жению обязанностей к а•кти.вному по.ведению (п,еедписание 

к активному поведению) 1и предоста·влению~а-на совер
шение положительных д'ейо~нйй- {доЗвоЛенИе). 

Возложение обяЗан~ост.ей ,к активному поведению с 
пр а в ·о :в ой с т .о р о н ы представляет собой на116олее на-

дежное средство, обеспечивающее развитие общественных 

отношений. Право с ПОЛIНОЙ определенностью и категорич

ностью может стиму лиро.вать формирование и развитие 

побудительных мотивов к активному поведению путем воз

ложения на лиц обязанности совершать положительные 

дей.ствия (передать имуществ.о, произвести известные ра

боты, орг.анизационные деЙ•ствия и др.). В соц!Иалистиче

ском обществе .эти обязанности согласуются с моральными 

обязанно.стями, с внутренними побудительНЬI'МИ мотивами 

поведения людей и их коллективов- материальными и 
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духовными стимулам и. Но все же право здесь непосредст

вопно гарантирует наступление определенных последствий 

( хотя в ряде случаев при неиополнении обязанностей к ли

цам возможно применение таrоих мер государетвенно-при

ну дительного воз•дейст,вия, которые являются лишь извест

ным «заменителем» исполнения обязанности, например 

возмещение убытков, уплата неу,стойки). 

Иное значение имеет предоставление права на совер
шение положительных действий (дозв·оление). Само по се

бе пред,оставление права на положительные действия (и 

оДJновременно возложение обязанностей на других ли:ц воз

держиваться от нарушения права) направлено на то, чтобы 

закрепить общественные отношения. В то же нремя этот 

способ регулирования в определенной мере способствует 

также формиро,нанию и развитию побудительных мотиво'в к 

активному поведению. 

Предоставление определенных прав может прежде всего 
снимать сдерживающие мотивы поведения людей. В прин

ципе в социалистическом обществе люди и их колле·ктивы 

совершают любые дей,ствия, поскольку они не запрещены 

нормами пра·ва (и не противоречат принципам коммунисти

ческой нравственности, неюридическим нормам обществен

ных оргruнизаций, социалистическим обычаям). Но при оп

ределенной степени урегулированности некоторых Г·рупп 

общественных отношений принцип регулирования изме

няется: лицо может .совершать те действия, которые пр я

м о пр е д у с м о т р е н ы нормами права. Именно в преде

лах этих групп общественных ютношений с наибольшей яр· 

костью и силой проявляется активная роль рассматривае

мого способа регулирования. Предоставление лицу субъек

тинног·о права снимает установленный ранее запрет (сдер

живающий мотив), для лица открывается путь к опреде

ленному поведению - к совершению тех или иных положи

тельных действий. Например, предо,ставлени~ предприяти

ям более широких прав на самостоятельную реал,изацию 

продукции служит условием для того, чтобы предприятия 
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с большеИ энергиеИ и инициативоИ деИствовали по заклю

чению Х·озяИственных доюворов, предпринимали меры к 

налаживанию вза:имоо11ношениИ со своими кон11рагентами 

и т. д. 

Однако сами по себе отмена запрета и предоставленпе 

пра.ва на положительные деИст,вия не могут служить побу

дительнон причиноИ к активному поведению люден. Для 

этого нуж:на определенная материальная или духов·ная по

требность . Субъективное прав·о на полюЖJИтельные деИствия 

(и корреспондирующая ему пассивная обязанность), за

крепляя данные отношения, создает лишь условия, юриди

ческие возмоR~ности для совершения акти.вных деИствин и 

именно таким путем способс11вует формированию и разви

тию материальных и духовных побудительных мотивов. 

Сущес11вуют та.кже и с.воеобразные (смешанные) пути 

правоного во:здеИствия на формирование и развитие побу

дительных .мотивов к ак11ивному поведению. Один из них

установление компетенции· соо11ветствую~их органов и 

должнос'I'ных лиц. В компетенции вла:стные права тесно 

связаны с обязанностями выполНiить поставленные задача. 

Причем властные права состоят в предоставленнон госу

дарственному органу или орrа•ну общественности возмож

ности ·своимц односторонними деИ·с'I'виями (актами) по

рождать, изменять или прек.ращать конкретные правоот

ношения1 и, следовательно, конкретно обязывать опреде

ленных .NИЦ как к активному, так и к пассив:ному поведе

нию. Обязанности же иных лиц не сводятся только к воз

держанию от нарушения: они, кроме того, должны испол

нять веления г осу д.арственного органа или компетентной 

общественнон организации. Таким образом, здесь компе
тентный орган не только вправе, но и обязан совершить 

предусмотренные действия, а иные лица также в конечном 

счете могут обязы•ваться к активному поведению. Вот поче-

1 А. В. М и цк е в и ч, Субъекты советского права, Госюрiiздат, 1962, 
стр. 120-130. 
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му установление компетенции соответствующих орга.нов 

уже само •По себе порождает известные пю6уд.ительные 

мотивы к активному пов едению , способно вызвать опре

д еленный эффект в общественной Ж'ИЗНIИ. Т а.кнм путем, в 

частности, осущест·вляется .регу лирова,ние хозяйственных 

отношений и прежде всего распоряжение со стiQiроны о.рг•а

нов Г·осударства материальными ресурсами и направление 

тру до вой деятельнос-ги лражда.н 1. 

3. Характеристика «психологического механизма» пра
вового регулирования дает возможность наметить пути для 

решения некоторых практических вопросов, связанных с 

правотворческой деятельностью социалистического госу

дарства, у.силением эффективности социалистического 

права. 

Формулирование воли законодателя в но.рмативных 

актах должно производиться с учетом особенностей тех 

мотивов, на формирование и развитие которых направлены 

данные юридические нормы . Установить ли запрет, возло

жить ли на лиц обязанность активного поведения или же 

предоставить лицам субъективное право на положительное 

действие (дозволение)- все эти варианты формулирова
ния норм права носят не технический, а социально-полити

ческий характер. Они связаны с особенностями правоного 

воздействия, с формированием и развитием тех или иных 

мо11ивов поведения и в конечном счете с эффективностью 

правоного регулирования. Тот или другой вариант построе

ния нормативных положений не только влияет на эффек

тивность средств правоного воздействия , но и сказывается 

на их роли в коммунистическом воспитании, на их соот

ветствии процессу формирования нового человека, разви- 1 

тия коммунистической сознательности . 

Решение задач по охране и закреплению социалистиче

ских общес11венных отношений, по налаживанию четкогq 

1 Р. О. Ха л фи н а, О формах воздеИствил социалистического права 
на экономику ( « Советское государство и право>> 1961 г. N2 11, стр. 
41-42). 
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порядка и строгой дисциплины обеспечивается главным об

разом установлением запретов, мер юридической ответст

венности. Таким путем формируются и развиваются сдер
живающие мо1.1ивы, вырабатываются стойкие привычки к 

поведению, соответ.ствующему правилам коммунистическо

го общежития . Сущест,венную роль играют здесь нормы 

социалистическо·го уголовного права, а также правовые 

институты, регулирующие административную и дисципли

на.рную ответственность. Социалистическое государство и в 

сов,ременных усло,виях в ряде случаев ра·сширяет область 

юридических запретов , усиливает правовую отве'!1ствен

ность граждан и социалистических организаций. Но по 

мере продвижшшя социалистического общества к комму-· 

низму будет неуклонно возрастать значение моральных и 

непосредственно общественных стимулов, обеспечивающих 

неприкосновенность социалистических общественных отно

шений, четкий порядок и ст,рогую дисциплину в обще.стве. 

«В процессе перехода к коммунизму,- говорится в Про

грамме КПСС,- все более воз,растает роль нравственных 

начал в жизни общества, расширяется сфера действия мо

рального фактора и соответственно уменьшается значение 

администратинноrо регулирования взаимоотношений меж

ду ЛЮДЬМИ» 1 .: 

Каковы же пути развития в современных условиях по

будительных мотивов к активному поведению, обеспечиваю

щих поступательное развитие социалистических обществен

ных отношений, их перераставне в коммунистические? 
Если исходить из возможностей, заложенных в самой 

юридической форме общественного регулирования, то сле

дует указать прежде всего на наиболее прямой путь - воз

ложение на лиц юридических обязанностей к активному 

поведению . Именно таким путем цравю в повседi!-Iев,ной 

практической деятельности может обеспечить требуемое 

1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза>>, изд-во 
«Правда>>, 1961, стр. 119. 
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t < тивное поведение .1\.iодей. 13 соЦиаАистИ•Iеском об1ы;естве 
<пот способ регулирования еще долго сохранит существен

н ос значени е. Велика его роль в области хозяйственнон 

жи зни . Хозяйств енное планирование выражается с право·

вой стороны в возложен,ии на предприятия и организации 

точных, рассчитанных по срокам заданий, т. е. обязаНН()· 

стей к активным положительным действиям. И в друrнх 

областях общественных отношений содержится значитель

ное число норм, устанавливающих строго определенные, 

точные обязанности субъектов к активному поведению. 

Однако практика социал.истического и коммунистиЧе

ского строительства в нашей стране показывает, что при 

всем громадном значении права в жизни социалистического 

общества оно далеко не единс'J1венное средство в развитии 

социалис'I1ических общественных отношений. В ряде случа

ев нужные практические результаты могут быть дос'!'игнуты 

с большей эффективностью, если роль право:вого регулиро

вания ограничивается только закреплением и охраной обще

ственных оп-юшений, а их развитие обеспечивается главным 

образом с помощью внеправоных- материальных и духов

ных- с'I1имулов. 

Марксизм-ленинизм никогда не рассмат,ривал право, 

нрававое регулирование как самоцель . Коммунистическая 

партия ставит своей задачей использовать прежде всего 

материальную заинтересованность людей, моральные и 

иные духовные мотивы к акти·вному поведению, обеспечи

вающие быстрый подъем экономики, развитие социал'Исти

чесюих производственных отношений, рост и укрепление 

коммунистической сознательности. 

О,ообо существенное значение приобретают в социали
с-rическом обществе нормы права, непосредст,венно закреп

"\ЯЮil.JИе определенные материальные и моральные стиму

лы . Здесь предоставление прав на известные положитель

ны е действия прямо ,связывается с формированием матери

альных и моральных стимулов. При этом на практике очень 
•1асто применяется комплексное регулирование, когда возло-
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жение обязанностей на положительные действия (выпол

нить плановые задания, произвести работы, у лучшить ка

чество изделий и т. д.) соединяется с предоставлением пран 
(на получение премий, доnолнительных вознаграждений, 
нематериальных поощрений и др.). Комплексное регулиро

вание тем более оправдано, что и юридические средства, 

нацравле,нные на обеспечение исгюлнения обязанностей со

вершить положительные действия, также все больше свя

зываются с определенными материальными и духовными 

стимулами: поощрениями и наградами в случае успешного 

выполнения и перевыполнения возложенных обязанностей, 

заданий, а с другой стороны- мерами материального воз

действия в случае их неисполнения или ненадлежащеrо 

исполнения 1• 

Отмеченная выше тенденция с особой четкостью прояв

ляется в области правоного регулирования хозяйственных 

о'l'ношений. Поэтому здесь «нормативное администрирова

ние все более и более вытесняется комплексным, экономи

чески и политически наиболее целесообразным pery лирова
нием отношений, обеспечивающих материальную и мораль

ную заинтере-сованность каждого rocopraнa в наиболее це

лесообразном с общегосударственной точки зрения решс

нии хозяй~твенных вопросов»2 . 

1 Интересно, что в некоторых случаях комплексное регулирование 
ОI{азывается еще более сложным. Иногда условием для развития 
побудительных мотивов к активному поведению могут быть и запре

ты. Например, для более широкого использования промытленных 
отходов в производстве товаров народного потребления Совет ~и
нистров СССР запретил предприятиям «сдавать заготовительным 
организациям в качестве вторичного сырья или металлолома про

мышлеивые отходы, которые могут быть использованы как сырье и 
материалы для выпуска товаров народного потребления ... » (СП 
СССР 1964 г . N2 13, ст. 88, п. 1). И тут же установлен материаль· 
ный стимул ·- металлоотходы, использованные для производства по· 

требительских товаров, «засчитываются в выполнение плана сдачи 

лома черных металлов» (п. 2). 
2 В. К. ~а м у т о в, Программа КПСС и регулирование компетеп· 
ции гасорганов в решении хозяйственных вопросов (сб. «Советское 
государство и право в период развернутого строительств·а коммуниз

ма>>, Харьков, 1962, стр. 104). 
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Решительные шаги в рассматриваемом направлении еде~ 

ланы в последнее время. С целью улучшения управления 

промышленно-стью, совершенствования планирования и 

усиления экономического стимулирования промышленного 

производства сентябрьский ( 1965 г.) Пленум UK КПСС и 
принятые на его основе нормативные юридические акты не 

только усилили ответственность предприятий за выполне~ 

ние государственных заданий, но и расширили комплеr<с 

прав, предоставляемых предприятиям и хозяйственным 

объединениям. Пленум признал «целесообразным устра~ 

нить излишнюю регламентацию деятельности предприятий, 

сократить число плановых показателей, утверждаемых 

предприятиям сверху, наделить их необходимыми средст~ 

вами для развития и совершенствования произ·водства, 

у лучшить использование таких важнейших экономических 

rычагов, как прибыль, цена , премия , кредит» . В соответ~ 

ствии с хозяйственной реформой 1965 года промышленные 
предприятия получили значительные права, связанные с 

системой экономического стиму лирова.ния. Эти права, за~ 

крепленные в Положении о социалистическом государст~ 

венном производственном предприятии, обеспечивают пол~ 

ное использов.ание начал материальной заинтересованности 

в интересах строительства коммунизма. В частности, разви~ 

тие производства, улучшение качества продукции и иных 

показателей промышленного производства стимулируются 

не только возложением положительных обязанностеИ на 

предприятия, но и установленным ныне порядком отчисле·· 

ний от прибыли в фонды предприятия и использования их 

средств на нужды коллектива, еистемоИ премирования, воз~ 

можностью дифференцировать вознаграждение, получаемое 1 

работниками в зависимости от доли их участия в работе 

предприятия, и т. д. 

Комплек,сное регулирование все шире применяется и в 
области сельскохозяй,с т:в енного производства. Оно исполь~ 

з овано, в частности, при установлении нового порядка пла

нирования закупок сель,скохозяйственных продуктов, ввс-
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денного в соответствии с решениями мартовского ( 1965 г.) 
Пленума UK КПСС. В соответствии с планом закупо•к на 
1.966--,-1970 гг. на колхозы и совхюзы возложены прямые 
обязанности по продаже строго установленного количества 

сельскохозяйственной продукции . Вместе с тем колхозам и 

совх.озам предоставлено право продажи продукции снерх 

установленных размеров по повышенным ценам. Сверхпла

новая закупка по повышенным ценам произвоi'!:ИТ·СЯ на доб

ровольных на чалах без доведения до хозяйств дополни

тельных заданий 1 • 

Таким о6разо·м, содержание но-рмативных положений, 

призванных решать те или иные хозяйственные, политиче

ские, организац·ионные задачи, должно соответствовать со

временным тенденциям в развитии правоного регулирова

ния. Далеко не веет да достижение поста.вленной цели обес

печивается предписаниями по образцу: «возложить обя

занность»; необходимо применять более ширюкий и гибкиii 

комплекс ср едств юридИческого регулирования, опираю

II_Iихся на всестороннее использование материальных, мо

ральных и иных духовных стимулов. 

Развитие приемов правоного регулирования, основанных 

на всесторо1ннем использов.ании материальных, моральных 

и иных стимулов, согласуется с развертыванием социали

стической демократии, с объективными процессами перера

ставня социалистического права в систему норм комму

нистического общежития. Расширение прав отдельных 

субъектов ведет к развитию активности, инициативы, 

творческого почина тружеников социалистического об

ществ а. 

1 См. постановление UK КПСС и Совета Министров СССР 
от 1 апреля 1965 г. «0 плане закупок сельскохозяйственных 
продуктов на 1966-1970 tоды» (СП СССР 1965 г . .N"2 8-9, 
ст. 58). 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Эффективность воздействия права на общественные 
отношения обеспечивается прежде всего путем пр а в о

т в о р чес т в а, осуществляемого компетентными государ

ственными органами (а в некоторых случаях- с санкции 
государства- общественными организациями). 

Правотворчество- это деятельность компетентных ор- ( 
ганов ( ,государственных и общест,венных), направленная на /"

выработку и издание нормативных актов- актов, содержа- ( 

щих юридические нормы. Формирование воли народа до 

известной степени происх,одит более или менее стихийно 

ИЛlИ, во всяком случае, без вмешательства правотворческих 

органов (хотя в условиях социализма здесь всегда сильно 

сознательное творческое начало, которое выражает прежде 

всего целенаправленную деятель,ность Коммунистической 

партии, ее научно обоснованную политику). Однако завер

шение формирования воли народа, ее «кристаллизация>>, 

юридическое оформление, превращение воли народа в госу

да,рственную и возведение государственной воли в закон 

осуществляются в результате правотворческой деятельно· 

сти компетентных органов. 

Важнейшая особенность правотворчества состоит в том, 

что оно представляет собой а к т и в н у ю деятельность. 

Это именно «Т в о р ч е с т в о» права, происходящее при 

наличии опредеАенных объективных условий и предпосы

лок. При одних и тех же равных объективных условиях 

''творчество» права может более или менее соответствовать 

назревшим потребностям общественного развития, в боль

шей или меньшей степени отвечать очередным задачам ком

мунистического строительства. 

Главное, что определяет у~спех правотворческой деятель

ности компетентных органов,- это правильное соотноше

ние объектив,ного и субъективного: полный учет на основе 

марк,систско-ленинской теории назревших объективных по-
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требностей обiцественнюго развития, реальное выражение 

в праве воли народа, своевременное осуществление назрев

ших правоных мероприятий, формулирование воли народа 

с максимальным использованием достижений юридической 

науки и т. д . 

2. Начальной побудительной силой, исходной основой 
для формирования воли на,рода, нуждающейся в юридиче

ском выражении, является определенная по треб н о с т ь 

о б щ е с т в е н н о г о р а з в и т и я и прежде всего объек

тивные т,ре6ования экономического базиса социалистиче

.ского общества , экономических законов социализма. 

Разумеется, в социалистическом обществе далеко не вес 
потребности общественного развития нуждцются в юриди

ческом выражении и опосредствовании. J\!lно,гие задачи в 

области хозяйственного и культурного строительства, ком

мунистического воспитаНIИЯ и другие решаются при помо

щи громадной организационной работы партийных органа~ 

и других общественных организаций, активной творческой 

работой трудящихся масс . Но там, где в современных усло

виях потребности общественного развития объективно 

нуждаются в 

должна быть 

использовании права, эта необходимость 

установлена своевременно, с достаточной 

точностью и полнотой. 

Т очиость и полнота в установлении объективной необ

ходимости правовага регулирования важны именно потому, 

что в ряде случаев одни и те же задачи, казалось бы, могут 

быть решены как при помощи права, так и при помощи 

неправовых средств, и прежде всего силой общественности. 

Т а к, несколько лет назад у некоторых людей создалось 

впечатление , что успехи коммунистического строительстuа 

позволяют нам уже сейчас во . многих случаях отказаться 

от использования правоных форм при регулировании обще

стненных отношений. Не случайно в проекте Положения о 
товарищеских судах, опубликованном в 1950 году, целый 
ряд довольно серьезных юридических дел предполагалось 

передать в ведение товарищеских судов. Практика показil-
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ла, однако, что на нынешнем этапе коммунистн•Iеского стро

ительства необходимо в полную меру использовать не 

только силу общественности, но и силу закона, пра.вового 

регулирования. Вот почему принятое впоследствии Поло

жение передало в ведение това.рищеских судов лишь такие 

дела, которые действ1ителыню более целесообразно решать 

органами общественносТIИ (тем более, что и в указанных 

случаях сохраняется в известных пределах пра·вовое регу

лирова·ние общественных О11Ношений). 

Первостепенное значение принадлежит своевременно
сти установления по·требности общественного развития, 

нуждающей·ся в пра,вовом опо,сре.д•ствовании . Забеганне 

правотворчест,ва вперед ил1и, напротив, отеrавани~ права 

от назре.вших по11ребностей общественно-го развит.ия оди·· 

наково может принести вред строительству коммунистиче

ского общества, повл·ечь непредвиденные, а порой и неже

лателыные послед,ствия 1 • 

Известно, наnример, что преждевременное введение (без 
надлежащей подгот.овки) некоторых форм самообслужива

ния, в том числе в области торговли и на транспорте, при

вело не только к тому, что в ряде случаев от этих фор.\1 

Пlришлось от.к.азаться, но и к д,иск,редИТЩ;!·Ии в указанных 

случаях практики самообслуживания, к определенному уро

ну в организации взаимоо11ношений между людьми, осно

ванных на доверии. Вnолне понятно, что если бы такой 

подход к организации самообслуживания нашел норматиl!.

ное юридическое зак•рtшление в законодатель·стве, то это 

означало бы явное забегание правотворчества вперед. 

Значительный ущерб может принести и отставание 

права от назревших по'11ребностей общественного разви1-иh . 
Так, необходимость широколо использования начал матери

альной заинтересованности для быстрого развития сельско-

1 М. П. Л е б е д е в, Об эффективности воздействия социалистиче
ского права на общественные отношения (<<Советское rocy дарство и 
право>> 1963 r. N2 1, стр. 25). 
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хозяikтвенного производства назрела уже давно. Однако 

до последнего в.ремени правот.ворческие органы не разра

ботали так,ие нормативные акты, r<Jо;торые обеспечили бы 

твердое и последовательное про,ведение этих начал в жизнь. 

Решит·ельный сдвиг в этом отношении намече'н в решениях 
мартовского ( 1965 г.) Плену,ма UK КПСС, которые преду
смотрели , в частности, введение но.вой системы планирова

n~ия сельскохозяй,ственного произ,водства, обеспеч,ивающсй 

nостоянную заинтере1сова.нность работников сель.ского хо

зяйства в развитии производства. 

В современных у.словиях отчетливо выявилось отстава

ние пра·воJюго регулирования от задач борьбы с пьянст

вом, алкюголизмом. Ка,к пока·зЬ!iвает пра•ктика, дей,ствующее 

зако:нодат•ельство нуждается в дальнейшем совершеtнство

ва.нии для того, чт~бы обеспечить последовательную и эф

фективную борьбу с этим социальным злом. 

3. Формирование · воли народа,. составляющей содержа
ние социалистического права, происходит не только в силу 

данной конкретной по1'реб,ностИ общественного разв.ития, 
НО IИ ПОД ВОЗД•еЙ•СТ'В'И·еМ ЦеtЛОГО 1\JОМПЛtЖСа обЪеК1'ИВ1НЫХ фа К· 

торов. Ф . Энгель.с обращал внима~ние на то, что «нет авто

матичесwого действия экономичес-кого положения .. , а сами 

люди делают свою историю, но в определенной, обусловли

вающей их среде, на о,снове уже существующих действи

тельных отношений, среди которых экономические условия, 

как бы сильно ни влияли на них прочие- политические и 

идеологические, являются в последнем счете все же ре

шающими и образуют ту красную нить, которая пронизы

в.ает ВСе раЗВIИТИе И ОДНа ПрИВ·ОДИТ К еГО ПОНIИМаНIИ:Ю» 1 . 
Эффекти.вность социалистического права в значитель

ной степени зависит от того, насколыю в ходе правотворче

ства полно и всесторо.нне учтены разнообразные объектив

ные фак1'оры, воздействующие на формирование права. 

1 К. Мар к с и Ф. Э н :r- е ль с, Избранные письма, Госполитиздат, 
1948, стр. 470. 
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Здесь прежде всего должны быть приняты во внимание 
все возможные последствия, 1юторые наступят (или могут 

наступить) при издании данных юрид1ических норм. В неко
торых случаях, казалось бы, простое и эффективное меро

приятие, котор·ое на первый взгляд дает возможнос·ть пол

ностью решать данную задачу, оказывается на по.верку не

эффективным или даже вредным с точки зрения других 

задач. 

Возьмем, к примеру, проведеиные в свое в,ремя меро

приятия, направленные на обеспечение рационального ис

пользования хлебных ресурсов, на предупреждение разба

заривания хлеба и зерна, используемых на корм скоту. 

Взятая сама по себе, эта задача решается доволь·но просто. 

Необходимо олраничить содержание скота там, г де для это

го нет нужных условий и где отдельные граждане исполь

зуют на ко,рм скоту хлеб и зерно, в частности Б промыш

ленных городах и поселках. По этому пути и i1<Эшел зако

нодатель: сначала были введены ограНiичения Б содержа

нии скота, а затем содержание скота в городах и поселках 

было запрещено. Одна,ко в у·словиях, когда общественное 

животноводство полностью не обеспечивает потребности на

селения в мясных и молочных продуктах, указанная мера 

ограничила возможности в снабжении населения продук

тами животноводства. В настоящее время введенные ранее 

запрещения от~енены. Разбазаривание же хлеба и зерна 

предупреждается иным способом: на·селению продаются 

I.юнцентрированные корма из государственных фондов. 

В зависимости от характера попутных и параллельных 

вежелательных послед.ст,вий должен решаться вопрос о 

возможности и целесообразности издания да'нных юриди- 1 

ческих норм. О. С. Иоффе отмечает, что здесь возмоJlшы ' 

три варианта решения вопроса. В одних случаях законода· 

тель вводит дополнительные нормативные положения, H<t· 

правленные на устранение параллельных вежелательных 

последствий; вдругих-приходится отказываться от изда

ния запроекТIИроваяных нор:м ВIВiиду невоз.можности ус11ра-
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нения Iюзникающих серьез:ных от,рицательных параллель

ных последствий; и, наконец, если основная цель запроек

тированного закона приобретает особенно существенное 

значение , он может бы·ть принят, несмотря на то, что это 

повлечет за собой нек•оторые неустранимые отрицательные 

последствия 1. 

При издании юридических норм необходимо учитывать 
состояние прав.осознания отдельных слоев населения, сло

жившееся общественное мнение, влияние проводимых ме

роприятий на решение воспитательных задач и т. д. Так, 

всемерное использование начал материальной за,интересо

ванности для решения задач коммунистического строитель

ства требует в то же время правильного сочетания указан

ных начал с моральными стимулами к труду, с трудовым 

энтузиазмом масс . Чрезмерное развитие материальных сти

мулов (в том числе и в обла.сти удовлетворения индивиду

альных потребностей граждан), не оправданное задачами 

строительства коммунизма, может на определенном рубеже 

прийти в противо·р ечие с задачами коммунистического вос

питания трудящихся, привести к росту частнособственни

ческих тенденций. Вот почему принимаемые в на·стоящее 

время меры по развитию принципа материальной заинтере

r:ованности сопровождаются устано.влением точных и стро

гих рамок, пределов осуществления это'rо принципа. 

И ног да комплекс отношений, с которым связано право

творчество, настолько сложен, что правильное решение по

ставленной задачи представляет значительные трудности. 

Это относится, на.цри>мер, к вопросу, который на первыи 

взгляд особой сложности не представляет,- к воnросу <) 

правовам положении так называемых внебрачных детей и 

возможности в этом случае установления отцовства. По 
мнению многих журналистов, философов, ряда ученых-юри-

1 Подробнее см. О. С. Иоффе, Юридические .нормы и человеческие 
поступки (сб . <<Актуальные вопросы советского гражданского пра
ва», «Юридическая литература», 1964, стр. 41-42). 
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став, эта проблема нуждается в незамедлительном решении, 

т. е. фактические брачные отношения также должны полу

чить г·осу.даiрСТ'Венное юридичесКJое пр,изнание (ка'к это бы
ло до прИIНЯТIИЯ У ка за Президиу,ма Верховного Совета 

СССР от 8 июля 1944 г.). Но такого рода решение, хот'я 

оно и прод:и,кт:о1вано гуманныМIИ сюобра.жениями, не отве

чает, однако, некоторым человечес.кнм в.за·имоот,ношенйям, 

а также существующими в данный момент особыми обст·о

ятельствами (в ча,стности, сущес11вюванием в настоящее 

время знаЧiительного числа од,иноких Ж•енщи1н). Именно 

поэтому и сейча,с продолжается тща·тельнюе изучение всего 

комплек·са вопросов, авязанных с фактическими брач1ными 

отношениями, что со в1ременем поз,волит выработ.ать наи

более целесооrбразный ва•риа,нт решения раосма·11р:и.ваемой 

проблемы. 

Пра.вот.ворчестно оПИif)ается и на многие другие объек

тивные факторы, в том числе на успехи культурного раз

вития общест,ва, национальные особенности и др. Сущест

венное значение имеет. также сложившалея правовал систе

ма, существующий у,ровень правовой культуры. 

4. Определяющая роль при формировании воли народа, 
нуждающейся в правовам выражении, принадлежит н а у

к е, воздействию науки на процесс правотворчества. 

l'v1арк.оист·ско-ленинская теория являет,ся идеоАогиче

ской осно·вой правоного регулировання прежде всего пото

му, что она позволяет своевременно, точно и полно выявить 

назревшие потре6ности общественного развития, а также 

весь Iюмплекс объективных факторов, влияющих на фор

мирование социалистического права. Эт.о и обу:словл•ивает 
научный характер пра1вотворчес'I1ва в социалист·ическом , 

обществе, дей.ственность и эффек·тивность социалистическс-'" 

го права. Именно наука является основным каналом, связы

вающим правотворчество в социалистическом обществе с 

практикой коммунистического строительства, с богатым 

опытом, накопленным широкими народными массами и 

государственными органами в борьбе за коммунизм. 

6 С. С. Алексее• 81 



При до,ста•точно Пiрочных контак·тах, установленных меж

ду правотворчеством в социалистическом обществе и нау

кой, ис.ключается субъективизм при издании юридических 

норм, практика «.волевых решений». Поспешные и непро

ду.манные лосу дарственные решения, имевшие место в про

шлом, янились как раз следствием нарушения указанного 

принципа пра·вотворчества, его научного характера. 

Значение науки в правот,варчестве не исчерпывается 

толыю тем, что она дает возможность компетентным орга

нам осуществлять правотворчество на твердой объективной 

основе, на базе правильно понятых закономерностей обще

ственного развития, практики коммунистическ'Ого стро1и· 

тельства. Марксистско·ЛNiинс.кая наука, в том числе и юри

дическая наука, позволяет найти наиболее целе.соо6разныi:i 

вариант из нескольких возмотных при данных объективных 

условиях. 

Правотворчеств о, будучи по своей сущности объектив

ным процеiС'сом, является деятельностью, которая, как и 

всякая деятельность, имеет определенную с у б ъ е к т и в

н у ю сторону. Как правильно показано в юридической ли

тературе , общественно-э·кономические отношения порож

дают ряд реальных возможностей поведения лiодей 1 , раз
личные варианты достижения намеченной цели2 . В соответ
ствии с этим ·искусство законодателя со.стоит не толь·ко в 

том, чтобы вовремя увидеть назревшие потребности общест

венного развития, всю совю·к,упность объектив1ных факторов, 

вл,ияющих на правотlворчество, но и найти наиболее целе

сообразный ва,р1иант до:стижений намечtщной цели, вопло

тить его в ясных и четких юрид,ических формах. 

Пра·ктика показывает, чт.о в тех случаях, когда в про-

1 И. Быстр ж и н а, М . Л а к а т о ш, Некоторые вопросы правово\'О 
регулирования в социалистическом обществе («Советское государ
ство и право» 1964 г . NQ 2, стр . 17-18). 

2 Р. А . С а фар о в, Социальный эксперимент и проблемы государ
ства и права («Советское государство и право» 1964 г . NQ 1 О, 
стр. 17). 
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цессе правотворчества не учитываются в достаточной мере 

научньiе',рекомендации, степень эффективности изданных 

юридических норм значительно снижается. Так, одним из 
положений марк,систско-ленинской юридической науки яв

ляется требовани е, саг ласно которому правовые предписа

ния п;олжны охраняться определенной системой юридиче

СI~их гарантий, опираю1цих,ся на возможность государствен

ного принуждения. Эт,о требование не получило, оl<'];нако, 

последовательного осуrы,ес'!'вления в законах об охране при

роды, принятых в союзных республиках. Поэтому некото

рые важные положения указаНiных зако:rюв до сих пор на

рушают,ся, следовательно, эти зак'ОIНЫ не дали того эффек

та, на который они были раосчита.ны. 

Нечеткость в формулировках, неправильное или непол

ное использование средств и приемов юридической техни· 

ки, пробелы в регулиро,вании отдельных отношений- все 

эти недостат,ки правотворчест,ва вызывают затруднения при 

реализации юридических норм, порождают в некоторых 

случаях ненужные дела в юрисдикцио1нных органах, а порой 

создают извес11ные условия для правонарушений. 

Эффективность правово,го регул,ирования за,висит, на

конец, от того, на,сколь,ко полно систематизи!fювано дейст

вующее право, каков размах и объем кодифю,ации, как 

по,ставлена справочно-информационная работа по действу

ющему праву. Проведенлая в после1дние годы кодификация 

уголовного, уголовно-процессуального, г~раждаиско,го, граж

данско-процессуального и некоторых других обла,стей зако· 

нодательства содействовала у~силению эффективности ооот· 

вет,ствующих отраслей социалистического права. 

5. Решающая, организующая и направляющая роль1 в 
фо,рмировании воли народа принадлежит Коммунистиче

ской партии, которая в результате победы социализма в 

СССР стала партией всего на,рода, расширила свое напра~>· 

ляющее влияние на все стороны общественной жизни. «Пар~ 
тия,- подчеркивается в Программе КПСС,-существует 

для народа, в служении ему видит смысл своей деятельно· 
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сти» 1 • Марксистеко-ленинская партия, вооруженная знани
ем законов общест•в енното развития, богатым опытом рево

люционной борьбы, тесно связа1нная с масса'МIИ, сплачивает 

в своих рядах наиболее испытанных и авторитетнь!х руко

водителей масс, способных чутко у ла,вливать «ПУ лье жиз·· 

НИ», наз.ревпiие пот,ребlности общест.венного развития. 

Неrюсредственную ц,равотворческую работу осуществля

ют орга~ны социамilстичешюло государства (а также с саюс

ции госудil!,рства- общественные организации). Поэтому 

заR;репление в праве воли всего народа зависит от развития 

демократических принципов организации и деятелыностп 

социалис·гиче,сК!ого госу.дарственно.го аппарата, и прежде 

в-сего представитель,ных органов rocy дарственной властu. 

В Пролрамме КПСС, указывающей на необхо•димость даль

нейшего углубления СОЦIИаЛИiстической демократии, преду

сматривают.ся меры, которые приз.ваны еще больше разви

вать демократические принц,ипы организации и деятельно

сти правотво.рческих органов социалистического госу дар

ства. 

В процессе право'Гворчества, осуществляемого лосудар

ст,венными о1рганами, велико значение и прямого волеизъ

явления тру дящихся и их общес11венных о.рга.низаций. Тру
дящиеся и Их общественные организаЦии во многих слу

чаях являются инициаторами издания норм права; актив,но 

обсуждают проекты норма11:Ивных актов, вносят в них по

правки и дополнения; общественные организации в настоя

щее время непосред·ственно участвуют в изда1НИ'И правоных 

норм. 

За.крепление в праве воли всего народа обеспечивается 

учетом в правотворче,стве общест•ВеiННОГо мнения. Р. А. Са
фа.ров правильно отмечает, что «общенародное право толь

ко тогда может быть воплощением общенарод1ной воли, ког

да оно учитывает реально существующее общественное 

1 <<Программа Коммунистической партии Советского Союза >>, изд-во 
<<Правда>>, 1961, стр. 140. 
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мнение народа» 1 • Поэтому целесообразно, чтобы приня
тию, изменению или о'!1мене каждого правоного акта в об

щенароД;ном государстве, как правило, предшествовало 

использонание тоИ или иноИ фо1рмы непосредственното вы

ражения общ.ествен.нюгrо мнен1ия2 • 

6. Правотворчество в социалистическом обществе под
чинено определеннон процедуре, охваты•вающеИ ка'к подго

товку проектов нормативных юридических актов, та-к и 

принятие нормативных актов компетентными органами. 

От характера этоИ процедуры, ее стро!lого соблюдения РО 
многом зависит полное и после.доtвательное решение задач, 

стоящих перед правотво1рческими органами, и, следователь

но, эффективность правоного pery лtи,рования в социалисти

ческом обществе. 

Ха,рактерно при этом, что некоторые стадии правотвор

ческого процесса имеют определенное значе1нИе непосредст

венно для правоного регулиро'вания. Так, первым юриди

ческим деИствиеrм, с которого начинается официальныИ 

правот.ворче.скиИ процесс, я.вляется решение компетентного 

органа о подготов,ке проекта нормативного юридического 

акта, в котором вы,ражена его воля о необходимости изда

ния данного акта. Указанное решение и официальная раз

работка проекта оказывают определенное влияние на пра

новое ,регулирование. Во всяком случае идеологическое 

деИствне проекта, разр.аботанного на основе решения ком

петен'11ного органа, сов,сем иное, чем действие проекта, со

держащегося в научной литературе ИЛ'И публицистических 

статьях. 

Суще,ствующая в социалистическом обществе процеду

ра издания нормативных юридических актов (в особеннс·· t 

с11и процедура издания законов) призвана обеспечить тща·' 
тельность подготовки проектов, привлечение к их состав-

1 Р. А. С а ф а р о в, Общественное мнение и общенародное право 
(«Советское государство и право» 1961 г. N2 4, стр. 81). 

2 Т а м ж е, стр. 83. 
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лению компетентных лиц, ·cor ласование .выработанных 

цроектов с заинтересованными организациями, их предва

ритель,ное обсуждение, в том числе всенародное обсуждение 

важнейших законоiПР'Оеr>:тов, строгое соблюдение демокра

'!1Ических принципов рассмот1рения проектов и их принятия. 

Научный характер правотворчества в социалистическом 
общест.ве требует многок,ратной _ предварительной проверки 

отдель,ных вариантов подготавливаемого нормативного ак

та, тщ•атель,ной отрабо11ки всех его положений. В этом отно

шении велика роль социального (правового) эк,сперимента, 

т. е. предварительной практической проверки эффективно

С'I1И данного норма,тивиого акта (или отдельного мероприя

тия), для выяснения возможности широкого применения 

его в последующем на практике 1 • Так, новая система плани
рования и эканомичес.кого стимулирования, введенная в 

соотве'Гствии с решениями сентябрьского ( 1965 г.) Плену
ма UK КПСС, была сначала экспериментально проверепа 
в отдельных автохозяЙ1ст.вах Москвы и Ленинграда. Новые 

методы планирования и экономического стимулирования 

были проверены также на ряде предприятий швейной, 

обу.вной и текстильной промышленности. 

Разумеется, возможности для проведения правовых 

ЭК!сшеримецтов имеют определенные границы, так как пра

вовые нормы .регу л.ируют поведение людей. Поэтому эк с-

1 Р. А. С а фар о в, Социальный эксперимент и проблемы государ
ства и права (<<Советское государство и право>> 1964 г. N2 ·JO, 
стр. 14 и ел.) . Автор указывает, что правовой эксперимент «должен 
быть поставлен тогда, когда : целесообразность и эффеRтивность 

данного нормативного акта или правовага преобразования нельзя 
обосновать с точки зрения логического умозаключения; невозможно 

научно предсi<азать наиболее важные Rонкретные результаты эRспе
риментируемых проблем .. ; на основе предшествующей и существую
щей общественной праRтики нельзя утверждать или отрицать пра· 
вильность важного нормативного акта или мероприятия, которое 

является предметом опытной проверки; с достоверностью не изве
стны содержание и характер неизбежных последствий эRономиче
ского, политического, социального и иного порядка; лишь приблизи
тельна можно представлять направление реа\{ЦИИ общественного 

мнения на проводимые в жизнь нормативные акты и мероприятия>>. 
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перименты в области права требуют большой осторожно

сти. Едва ли, например, было бы опра·вданным введение 

«в качестве эк·сперимента» на определенный срок сложных 

нормативных актов на территории всей стра:ны ИЛIИ отдель

ных ее районов 1 • Од:на.к.о более широкое примене~ше праlво

вых эr~спериментов в ::>еоде правотворчества, в частности 

в области нравового регулирования хозяйст,венных отно

шений,- требование сегодняшнего дня. Эк.сперименталь

ная проверка неко·торых нормативных актов или отдель

ных положений этих актов позволит значительно усилить 

эффек11ивность правоного регулирования, предупредит воз

мотные ошибки при решении сложных проблем, затраги

вающих область нравового регулирования. 

7. Правотворчество, рассматриваемое в широком со~ 
циальном аспекте, не за,канч!Jdвается принятнем компетент

ным органом нормативного юридического акта. Это- не

прерывный процесс, отражающий вза,имодей,ст'вие право· 

вого регули,рования и общественной жизни. Юридические 

нормы , сформиронавшиеся в результате правотворчества 

на основе назревших потребностей общественного развн

тrия, активно воздей,ствуют на общественные отношения, 

производят в общес11венной f15'Изни определенный эффект. 

В то же время здесь сущест:вует и «обратная связь». Прак·· 
тические результаты правоного регулирования так или ина

че «обратно» влияют на цра,во'!1ворче.ст'во, а через него

на содерж<~~ние права, пр а вового регу Л'Ировання. 

Практика нравового регулирования указывает на необ

ходимость усовершенствования принятых норм, их даль

нейтело раз·вития; выясняет такие стороны и последствия 

принятых норм, ко'!1орые з·ара1нее не были предусмотрецы; 

оттачивает и уточняет отдельные положения действуюпJ:·Их 

нормативных актов; обнаруживает необходимость издания 

1 О. С. Иоффе , Юридические нормы и человеческие поступки (сб. 
«Актуальные вопросы советского гражданского права», <<Юридиче
ская литература», 1964, стр. 46). 
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дополнительных актов и актов, конкретизирующих данные 

нормы; иноrгда црактика показывает нецелесоо6разность 

сохранения принятых норм и т. д. 

Таким образом, правотворческ'ИЙ процесс проrдолжает
ся на основе общественной практики, в том числе практики 

применения юридических норм компетентными государст

венными и общественными органами. Именно практика че

рез механизм «обратной связи» обусло,вл~и~вает дальнейшее 

развитие содержания правоного ре,гулирава,ния, повыше

ние его эффективности, усиление ело роли в общественной 

жизни. 

Каковы же те пок,азатели общественной праК'ТИКИ, ко
торые ЯВЛЯЮТrСЯ ИСТОЧIН'ИКаМИ «обратноЙ СВЯЗИ» между 

общественной ж~изнью и праяатворчеством? 

Основными из таких пок,азателей являются факты, сви

детельствующие о достижении или недостижении постан

ленных законодателем целей, о тех трудностях, которые 

возникли при реализации нормативного акта, о па,раллель

ных и попутных последствиях. Существенное значение 

имеет здесь реакция общественного мнения. Противоречия 

и ра,схождения между общественным мнением и отдельны

ми нормативными актами <<устраняются в социалистИЧL'

ском обществе на основе его соцнально-политического и 

идейного единства путем разъяонительной работы или вн~

сения изменения в законодат,ельство» 1 . 
Чутким барометром, указывающим на необходrимость 

дальнейшего совершенствования действующих норматив

ных актов, их изменения или отмены, является практика 

применения юридических ноrрм компетентными госудаrрст~ 

венными органами и органами общественности (в частно
сти, судебная практика). При решении конк,ретных юри

дических дел не только с достаточной полнотой раскры

вается смысл норма11ивных актов применителыно к тем или 

1 Р. А. С а фар о в, Общественное мнение и общенародное право 
(<<Советское государство и право>> 1964 г. N2 4, стр. 86). 
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иным конкретным фактическим обстоятельствам, но и вы

ясняются пробелы в урегулировании общественных О'ТIНО

шений, ~еточные или неясные формулировки нормативных 

положений, необход'имость · уточнения отдельных норм и 

т. д. В ходе судебной практики иногда постепенно выраба

тывает.ся наиболее целесообразный вариант урегу ли,ро.ва

ния данных отношений, который затем используется в прз · 
вотворчес:кой деяте1ЛЬ:НОС'I1И компетентных органов. 

Необходимым посредствующи•м звеном в «обратной 

связи» между общественной жизнью и пра:вот.ворчеством 

являет.ся юридическая нау.ка. Обобщая практику примене

ния действующих нормативных актов, юридическая наука 

на основе г лубокого понимания сущности и закономерно

стей пр а вового регу лиро:вания в социалистическом о6ще

ст.ве способна снабжать ' пра.вот:ворческие орга:ны обосно
ван:нымtи, нау•чНiо провереннЬ!Iми рекомеы:д•аЦИЯ•МИ. Эти 

рекомендации н ер едко выражены в в:иде готовых форму ли

ровок отдельных нормативных положений или даже проек

тов но,рмативных актов, которые сразу же могут быть ис

пользованы в правотворческой работе. 

Логика общественной жизни такова, что потребности 

общественного разви'Гия, выраженные в общественной прак

тике, так или иначе приведут к необходимым изменениям 

в содержании право·вого регулирования. Механизм «обрат

ной связи» рано или поздно «исправит» допущенные в 

ходе правотворчества просчеты и недостатки, обеспечит 

дальнейшее прогрессивное развитие социалистического 

права. 

Вместе с тем в условиях социалистического общества 

механизм «обра'Гной связи» между общественной жизнью ' 
и правотворчеством должен работать четко и бесперебойно. 

Это вытекает из сущности социалистического законода
тельства, его опе:ративносги и непрерывности. В. И. Ленин 

подчеркивал: «Если текущая жизнь обнаружит злоупо

требления, которых мы не досмотрели раньше, мы сейчас 

же внесем нуж.ные исправлеНiия . На этот счет вы все, кu-
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нечно, П·рекрасно з1наете, Ч'Го бы.строты законодательства, 

подобной нашей, д1ругие держа<вы, к сожалению, не знают» 1 • 

Четкая и бесп~ребойная работа механизма «обратной 
связи» между общес'Гвенной жизнью и правотворчеством 

нуждабтоя в определенных о.рга,низационных формах, обес

печиваюпJ,их быстрое .n,о,ступление данlНых о практнке дей

с'flвия приня11ого норма'ГIИ'В'НОГ·О акта и их незаме.,;лительный 

учет в пра·вютворческой работе. 

О11ромная роль в этом отношении принадлежит юридн
ческой науке, котqрая должна еще больше помогать право

творческим органам. В настоящее время в СССР с·оздано 

специаль,ное научное учреждение- Всесоюзный научно ·· 

исследовательский инс'титут сове'flского законодательства, 

КО'11Qрый работает под руков<одст.вом Юридической ком'ис

сии при Совете Министров СССР. Наряду с непосредст
венным участием в подг.отовке проектов нормативных актов 

инс'f\итут изучает и обобщает в,се предложения об изменс

нии и дюполнен:иrи действующих норма·тивных актов, а так

же координирует работу научrно-исследовательскйх учреж

дений, занiИмающихся в·опросами совершенстнования со

ветского законодательства. Таким образом, указанный 

институт служит своеабразным «мостом » между научной 

разработ.J,оЙ nрава, носящей неофициаль:ный характер, и 

официальнЬi'м правотворческим процессом. Функции ин
ститута со.с·тоят не rолыш в т:ам, что,бы аккумул,ировать 

все предложения по совершенствованию законодательства, 

но и быть активным советню,ом, помощником правотворче 

оких оргаJНюв2 • 
В то же время и в работе пранотворческих органов 

долж:на быть создана та·к,ая атмосфера, когда бы нее посту

пающие данные о практике дей,ствия нормативных актов 

и nрежде вс·его научные рекомендации бралiИJСь на учет и 

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 33, стр. 3-56. 
2 См. С. Н. Бра т у с ь, И. С. С а моще н к о, О научно-организа
ционных формах совершенствования советского законодательства 

( «Советское государство и право» 1964 г. N2 4, стр. 59). 
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ра:с·сматривались по сущес11ву. Постановление UK КПСС 
«0 мерах по дальнейшему развитию юрир;ической науки и 
улучшению юридиче~кого образю,ва,ни~·/В стране» возло
жило на Верхов,ный Суд СССР, Прокуратуру СССР, ми

нистерства и ведомства обязаtнlность обеспечить своевре

ме,нное ра-ссмотрение и внедр ение результатов научных ис

следований в практику го су дарственных органов. 

U,елесообразно ак"I\ивизировать и работу самих право

творческ·их органов по изучению эффективности действую

щих нормативных а·ктов. Заслуживает, например, поддерж

ки предложение о Т'ОIМ , чтобы обя.зать постоянные комиссии 

Верхов:ных и местных Советюв изучать эффективность нор· 

мативных актов и при необх;одrимо,сти ставить вопрос об из

менении, дополнении или отмене соответст•вующих актов; 

выявлять случан несо:ответ·ствrия отдельных нормативных 

актов общественному мнению и принимать меры по устра

нению этого несоотве'Гствия, цредлагать в необходимых 

случаях проведение опроса общес'!'венноrо мнения по дей

ствующим норматив,ньiм актам и т. д. 1 • 

РЕАЛИЗА!JИЯ ПР АВА В МЕХАНИЗМЕ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Эффективность воздействия права на общественные 
отношения обеспечивается наряду с надлежащей научной 

организацией правотворче:с11ва полной и точной ре а л и

з а ц и е й юридиче,ск1ИХ норм в общест,венной жизни, их 

фактическим претворением в поведении людей. 

Полная и точная реализацrия юридических норм зави

сит прежде всего от содержания нравового регулирования. 

Нормативные акты, выработанные в строгом соответствr·1и 

1 Р. А. С а фар о в, Общественное мнение и общенародное право 
(<<Советское государство и право» 1964 г. N2 4, стр. 83). 



с назревшими потребностями стро,ительстна коммунизма, 

с учетом всех факторов, влияющих на правотворчество, бы

стро и безболезненно реалtизуют·СЯ в фактическюм поведе

нии людей. Немаловажное значение принадлежит и тому, 

нас1юлько полны и Эффектинны меры орга:низа~ионного и 

юридического обеспечения ( •санкwии), преду.смотренные в 

нормативном акте. Достаточно полная и эффективная си
стема организацио~ных и юридических мер обеспечения 

является надежной гарантией того, что правовые пред

писания не останутся только записанными на бумаге, 

а будут претворены в реальных жизненных отноше

ниях. 

Общим условием, обеспеч1ивающ•им полную и точную 
реализацию юридических 1Норм, является р е ж и м с о

ц и а л 'И с т и ч е с к ой з а к о н н о с т и. По существу о·с
новные требо·вания социалистической законности состоят 

как раз в том, чтобы добiИТЬtСЯ строгого и неукоснительного 

соблюдения в·семи субъектами Юiрид~ических обяз<11нностей, 

поЛJного и реального о:существления субъек:ливных n.pan, 
надлежащего и эффективного применеимя права. Осущест· 

вление режима законности означает последовательную и 

полную реализацию юридичеоких норм, последовательное 

и полное cooTJ3eTei'BИe поведеНIИЯ всех субъектов их содер

жанию. Законно·сть - это и есть с о о т в е т с т в и е пове
дения всех субъектов требов<l!ниям юридичес.ких норм, при 

котором юридические нормы реализуются в фак'ГIИческих 

жизненных отношениях. 

Реализация юридичес•ких норм требует в ряде случаев 

значительной предва.рительной подготовки. Эта подготов

ка, с одной стороны, касае'J\ся пра•воной пропаганды и вос

питания. Иногда нужно провес11и nредварительную разъяс

нительную работу среди населения, объяс.нить сущно:сть 

норматинных юрид'ических актов, их значение в жизни со

циалистического общества. С другой стороны, подготови

тельные мероприятия затрагивают вопросы, ка.сающиеся 

материальной базы, ра.сстаною~и и передвижения кадров 
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и т. д . Такая предварительная подготовка необходима, в 
част,ности, в отношении нормативных актов, предусматри~ 

вающих проведение реорганизации в области хозяйства, го

суДарст.щщноrо управления и т. д. 

Важным условием, обеспечивающим полную и точную 

реализацию юридичесюих норм, является своевременное до

ведение их содержаrния до сведения всех субъектов, на 

которых они ра,спространяют,ся. Для того, чтобы правовые 

Пiредп:исания произвели необходимое дей,ствие, лица долж

ны знать их содержание или во всяком случае их суть. 

Отсюда видно, какое имееrт значение надлежащее, быстрое 
и широl\'ое опубл,иков,а,ние принятых нормативных юриди~ 

ческих ак11ов. ОпублИtl\'оrвание норматИiвных актов пред~ 

ставляет собой не просто те:юнический акт, характеризую

щий заключительный момент процеду,ры возведения госу

дарственной ноли в зак,он, а необходимое условие воздей

стния nрава на общественные о-тношения. 

2. Место и роль реализации права в обеспечении 'эф~ 
фективности пр а вового регу л'ирования в значительной сте

пени зависит от форм р_~аАизации. 

Реализация права в'сеРда выра·жает.ся в определенном 

по в е д е н и и субъектов, направленном на претворение 

норм права в ЖJизнь. Но эт-о поведение по-разному связано 

с юридическими нормами, совершается различными субъ

ектами. В частности, существенное значение принадлежит 

тому, реализуется ли норма права только в дейст.виях суб''h

ектов фактического отношения, регулируемого правом, или 

же необходимо прибеnнуть к помощи компетентных орга

нов, наделенных властными полномочиями. Когда юриди
ческая норма реализует,ся только в действиях участников 

д<JJнного отношения, формы реализации различаются по 

приз:нак.у того, ,напра,влены ли дейс11вия субъектов лишь на 

испоЛJнение обяза,ннюстей или же 0\НИ прежде всего выража

ют осущес'I'Iвлеrние субъеrкт,ианюго праrва. 

В соотве'I'ствии с указанными обстоятельствами разли
чаКiтС:я три основные формы реал,изац,ии права: а) соблю-

, .. 
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дение норм права; б) иопользоваJНIИе или исполнение норм 
пра,ва; в) применение юрищичес~к~их норм 1 • 

С о б л ю д е н 'И е - это такая форма реализации, при 
которой субъекты общественных О'!Шошений исполняют в~оз

ложенные на них юридические обязаJНности. В большинстве 

случаев соблюдение юрищичесюих норм (в особенности ис

полнение пассивных обязанностей) происхощит незаметно, 

в ходе обычной повседневной деятельности лиц. 

И с п о л ь з о в ,а н и е (и с п о л н е н и е) - это такая 

фо,рма реализации, при которой субъекты общественных 

отношений активно осуществляют субъективные права2 . 

Использование юридических возможностей, предусмотрен
ных нормами права, также может происходить само собой, 

в ходе повседневной деятельности (например, получение 

заработной платы, фактическое использование объектов 

личной собственности и др.) . Вместе с тем I-Jередко субъек

тивное право может быть осуществлено только в виде юри

дичес,ки оформленных действий (актов). 

П р и м е н е н и е - это та,кая фо,рма реализации, при 

которой особые органы, наделенные властными полномо-

1 По мнению :А. С. Пиголкина, «разделение реализации права на при
менение, исполнение и соблюдение... лишь запутывает и без того 
сложный вопрос о формах реализации норм права в жизни совет

ского общества>> (А. С. П и г о л к и н, Формы реализации норм об
щенародного права , «Советское государство и право» 1963 !'. N2 б, 
стр. 36) . 

Автор, разумеется, вправе отстаивать свою позицию о формах 
реализации nрава, которая существенно отличается от взглядов 

большинства ученых. Однако едва ли эта позиция становится проч
нее от того, что иные взгляды получают столь суровую оценку. Тем 
более, что, выделяя такую форму реализации, как при:>~енение пра
ва, автор оставляет открытыN, Rопрос о том, как же назв ать все дру

гие формы реализации. 
2 В литературе еще нет устоявшегася термина для обозначения этой 
формы реализации права . Нередко ее называют «исполнением». 0.1;
нако <<Исполнение» по существу представляет собой синоним слова 
«соблюдение». Термин «использование права» несколько непривы
чен. Но он довольно точно передает суть данной формы реализа
ции, при которой субъекты и сп о ль зу ют те юридические воз
можности, которые представляют им нормы права. 
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чиями, специально направляют свою деятельность на то, 

чтобы обеспечить претворение норм права в жизнь. 

В юрищиче:сК:оЙ литературе под применением права иног

да понимается всякая активная деятельность по реализации 

юридических норм 1 или же всякая деятельно·сть по органи
зации осуществления норм в правоотношениях2 . К·онечно, 
можно пойти еще дальше и вообще отождествить понятие 
реализации и понятие применения права, что, кстати ска

зать, уже предлагало,сь в л:итературе3 . Но эт·о не приведет 
к 6олее глубокому пониманию форм реал,изации права, их 

роли в механизме правоного регулирования, в обеспечении 

эффек11ивности воздействия права на общеоственные отно

шения. 

Поэтому представляет.ся более правильным мнение тех 
советских ученых, которые полагают, что приме:нение пра

ва- это такая деятель,ность государственных органов (а 

по уполномочию государства- и общественных орган:иза

Ц'ИЙ), которая специально направлена на претворение пред
писаний юридических норм в жизнь4 . Эта форма реализа

wии юридических норм от лtичается от других тем, что дея

тельность по прет•ворению юридичес1шх норм в жизнь 

совершается специальными органами на основе властных 

ПО.I\Jномочий, причем данные органы (административ,ные 

органы, суды, арбитражи, исправительно-трудовые учреж

дения и др.) во многих случаях не являются участни

ками регулируемых nравом общественных отношений: они 

как бы действуют «со стороны», дополняя властную 

силу юридических норм властной силой индивидуальных 

актов. 

1 <<Теория государства и права», Госюриздат, 1955, стр. 384; «Общая 
теория государства и права», изд-во ЛГУ, 1961, стр. 407. 

2 П. Н. Н е д б ай л о, Применеине советских nравовых норм, Госюр
издат, 1960, стр. 129. 

3 <<Теория государства и права>>, Госюриздат, 1949, стр. 413. 
4 «К итогам дискуссии применения норм советского права» («Совет
ское государство и право» 1955 г. j\[g 3). 
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3. Обеспечение эффективности нравового регуАирова
ния при соблюдении и исполь з ов<~.нии юриди 

ческих норм связано главным образом с системой г ар а н

т и й надлежащего исполнения юрищиче10ких обязанностеИ 

и осуществления субъективных юридических прав. 

Определяющим фактором полной, точной и своевре

менной реализации юридических норм является социали

стический общественный строй - социалистическая собст

венность на средства цроизводства, социалистическая си

стема хозяйства, поли'I1ическая организация общества. Эко

номические и политические условия социалистического об

щества создают необходимые предпосылки для того, что

бы субъективные права и обя.занности, преду•смотрениые 

нормами пра.ва, реально и полню претворялись в жизнь. Это 

касается, в ча.стности, таких общих социально-экономиче

С!\.ИХ прав граждан, как право на труд, пра;во на отдых 

и т. д. 

Существенная роль в полной и точной реализации субь

ек'Ливных щрид•ических прав и обязанностей принадлежит 

также организационным и юридическим гарантиям. 

Как уже отмечалось, реализация юридических норм 

зависит прежде всего от их сод~ржания. Для того, чтобы 

обеспечить тоЧное, полное и своевременное осуществление 

субъек11ивных юридических прав и соблюдение юридиче

ских обязанностей , последние должны быть р е а л ь н Ы· 

М И, осуЩеСТВ!ИМЫМ.И И ИСПОЛНИМЫМIИ В ДаННОЙ КОНКреТНОЙ 

обстановке. Извес'I1но, например , что, если в результате 

ошибок в планировании на предприятие возложены невы

полнимые для него юридические обязанности, касающие

ся производственной программы, то это заранее обрекает 

предприятие на невыполнение установленных обязан

ностей . 

Но дело не только в содержании субъективных прав и 

обязаНJностей. Во многих случаях для обеспечения реаль

ного, полноло, точного и своевременного осуществления 

субъективных прав и исполнения обязанностей необходи!vю 
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соз'да,ние определенных орган1изационных и п:равовых ус

ловий. 

Так, при с о блюд е н и и юри.дичееких обязанностей, 
состоящих в совершеНIИИ положительных действий, долж

ны быть созданы организационные условия, которые обес

пеЧJинаЛJи бы вюзмож1нооть беспрtшят,ственного, удобНО[lО ис

полнения обязан'ностей (нацример, при внес~ении плат'еЖеЙ 

по налоговым обязанностям, при оплате гражданами вы

полненных для них у·слу~г, квартирной платы и др.). Неред

ко правовым условием для соблюдения обязанности яв

ляется надлежащее исполнение нетречных обязанностей, в 

том числе так назы•ваемых кред1и'Го1рсюих обязанностей по 

гражданским правоотношениям в области социалистическо

го хозяйства. Например, по под,ря•дным строительным пра

в-оотношениям возможнос·ть выполнения подрядчиком обя

занностей, сос'гоящих в сооружении определенногю объекта, 

поставлена в прямую зави~симость от исполнения ряда обя

занностей со стороны за,казчика (обеспечение финансиро

ванием, проектной документацией, выделение участка под 

строительство и т. д.). 

Для обеспечения возможности реального и полного осу

rцествления суб'ъек·тивных 11рав (использование норм) зна
чение системы организационных и пра·вовых услов,ий еrце 

более возрастает. За исключением субъективных прав со

циалистических организаций в области хозяй,ства и госу

дарственного управления (где пра,ва соединены с аналогич

ными обязанностями), социаМI'с·тическое государство, как 

правило, не обязывает осуществлять данное субъе.ктивное 

право. Следовательно, для обеспечеНiия возможност·м реаль
ного и полного осуществления субыжти,вного права в прин

ципе исключается применение каких-либо мер воздейст

В'ИЯ к управомоченному. Но для управомоченного д·олжны 
быть созданы макшr:мально благоцрия11ные условия, кото· 

рые ПОЗВОЛИЛИ б~; ему В i-roлHOM СООТВ1еТСТВИИ СО СВОИМИ 
интересами . воспользовать•СЯ предоставленным субъектив-

О 
ным правом. 

7 С . С . А лексеев . 97 



ОД!ним из я,рК>их примеров создаrния указанных условий 
являе11ся с.истема организационных и правоных мер, обес

печивающих реальное и полное осуществление избиrателя

ми своих прав при выборах депутатов в Верховные и мест

ные Советы. Широкая сеть избирательных участков, 

ра,сположение их непосредс11венно в жилых кварталах, на

лаженный порядок в их работе и т. д.- все это обеспечи

вает реальное и полное осуществление прав избирателей . 
. В настоящее вrремя на основе решений сентябрьского 

( 1965 г.) Пленума UK КПСС разработаны мероприятия, 
связанные с ра,сширением прав предприятий и хозяйствен

ных организаций. Важно обратить внимание на то, что 

одна из главных сторон этой пробл•емы состоит в обеспе

чении услоний , которые гарантировали бы реальность 

предоставляемых прав. Как подчеркивалось на Пленуме, 

домR!ны быть установлены «прочные законодательные га

рантии ра'сшrиряющихся црав пrредm.риятиЙ». Для этого, 

помимо организационных мер, н еобходимо конкретизиро

вать права, предусмот.реть соответствующие обязанности 

других организаций и др. Недостаточно, нацример, лишь 

расширить хозяЙ·ственно-опера'11ивную самостоятельность 

Предприятий; нужно для обеспечения этой самостоятельно

С'IiИ у.становить четкие ее границы, предусмотреть обязан

ность руководящих хозяйственных органов в указанных 

границах не вмешивать·ся в оперативную само·стоятельность 

данного цредприятия и т . д. Вот почему одной из первых 

мер по реализации по-становлений UK КПСС и Совета Ми
нистров СССР, принятых в разви'11ие решений сентябрь

ского ( 1965 г.) ПА<енума UK КПСС, было введено в дей
ствие Положение о социалистическом государственно~I 

произ·водственном предприятии, ,в котор>ом кoнrrope'liнo уста,

новлен определенrный Iюмплекrс прав предприяrrий, а также 

оrбязаннос'ГеЙ вышес11оящrих оргаrнизrаций rи ведомстiВ. 

Реаль,ное осуществление субъективных црав и исполне

ние обязанностей гарантируется также с п е ц и а л ь н ы

м и мер а м и о б е спечен и я, в том числе юридически-
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ми санкциями. Так, для обеспечения возможности реаль

ного и по-"ного осуществNения субъективных прав должны 

быть установлены ме,ры защиты, которые бы гарантирасеа

л:и воостановление су6ъек11и.в1ного пр,ава в случае ело нару

шения, а также меры ответственности в отношении нару

шителей права и лиц, не создавших необх'ОДIИМЫХ условий 

для осущ~ествления права. т,акую ответ,ственность, напри

Мер , было бы ц,елесообразно у,становить в отношении орга

нов план1ирования и руководства сельскохо,зяйственного 

производства на тот случай, если они вопрек1И по,становле

нию мартов,сколо ( 1965 г.) Пленума UK КПСС увеличат 
объем плановых заготовок сельск,охо,зяЙе!'венной продук

Ц'ИИ для того ИNИ иного хозяй~ст,ва. 

4. Применеине юридических норм представляет собой 
такую форму реаЛJизации, сущест;вование которой само по 

себе вызвано необходимостью обеспечить эффек11ивность 

воздей,ствия права на общестненные отношения. Реализа

ция юридичесюих норм, осуществляемая при помощи ком-

петентных орган'О<в, на'деленных влас11ными по-"номочиями, 

с п е ц и а ль н о на,пра,вле.на на обеспечение полного, тюч

ноло и своевременного осущ,е.с11вления субъективных юри

дических прав и исполнения юридических обязанностей. 

Применение права- это не просто одна из форм реализа
ЦIИИ, а такая особая форма, которая по от,ношению к другим 

ВЬI!полняет обеспечитель,ные функции, что служит одним из 

основruний, предопределяющих необходимость обособления 

применения права от д,ругих форм реализации. 

Таким об,разом, обеспечеНlие эффектИiв,нос'I1И пранового 

регу Л'И!ронания в обла,оти реализац'ии цраrва Ht:JpaзpЫiBHO 

связ,ано · с ,работой праiВОприменителыных органов. 

Отсюда следует, что обе1спечен1Ие эффективнос'flи пра-

вового регулирования за,в:исит не толыю от общей социаль

но-экономичеоwой обtстанов,ки, содержания правоного регу

л,ирования, организационных и правоных у~славий и иных 

факторов, о которых говОjрилось ранее. Немалов,ажную роль 

иг1рает зде<:ь и качество работы пра,вопр:именительных ор~ 
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гано.в - быст.рота и операт.ивrность, строгое соблюдение 

цреду•с'МО"Гrренной процедуры, организация четкой и после

до.вательной борьбы с правонарушениями и т. д . 

Когда же возникает необходимюс·ть применения пра.ва? 
Она возникает в случаях, !ЮГ да властность юридических 

норм ~олтна быть подкреплена властной деятельностыо 

компетент,ных органов, а именно: 

а) в случаях, когда субъективные права и обязанности 

не мог.ут вюзникнуть без власт.ной д·еятельно.сти компетент

ных органов. Tarooe значение принадлежит, в ча•ст.ности, 
вла,ст.ноИ деятельности органов государ,ственного управлР.

ния, направленной на решение конкретных вопросов в об~ 

ласти хюзяй,ства (выделение фондов, утверждrение титу ль

ного ·Списка), распределение некото1рых материальных благ 

(назначение пенсий, распределение rовартир в домах госу
дарrственното фонда) и др.; 

б) в случаях, когда сущ'ест,вуют определенные препят· 

стrвия к осуществлению субъектив,Iюго пра·ва ИЛIИ нет доб· 

ровюлынога исполнения юридичеtскюй обязанности (:напри

мер, при оспаривании права дан!НО['О лиц.а, при недопостав

ке продукwии в у,становленный срок и т. д.); 

в) в случаях, когда в соответ.ствии с предписаниями 

юридических норм необходимо применить юридические 

санкции, в 'ГОМ Чlисле меры юридичеюкой от.вет'С'тiвеннrости. 

Во всех указанных случаях пр:именение .праrва в коне'I· 

ном сче'Ге обеtопечивает эффект.ивность аравового регу лиро

ваrниЯ, достижение целей права. След,уrет цри этом иметь в 
виду, чт.о пра·воприменительная деят.елыность компе

тентных органов не только приводит, как правило, к реаль

ному ОСУЩGСТВЛВНИЮ субЪеК'11ИIВНЫХ Юiр'ИДИЧВСКJИХ Прав И ИС· 
полнению юридичес.ких обязанностей, но и обладает боль· 

шим воспитательным значением. 

Качество работы правопрrименительных органов связа

но с рядом больших и слотных вопросов общей теории 

права и д!ругих юридических наук. Особое значение для 

характерис'Гiики эффективности nrраво~вото регу Лlирования 

100 



принадлеЖJит вопросам тол~ованмя нормативных актов и 

индн·видуального регулирования, осуществляемого право

применительными органами. 

5. Эффективность правоного регулирования в области 
реализации (nрименения) юридическrих норм во многом 

зависит от того, наскольrrоо праrвилыно и '11очно установлено 

содержание Э'11ИХ норм, их смысл. У становление содержа

ния, смысла юридичеоюих норм и, следовательно, содержа

ния прав и обязанноrс·тей субъектов достигается при nомощи 

Т О Л К О В а Н И Я НОрМа'11ИВ:НЫХ a rKTOB. 

Как будет показано ниже, толковаНJие нормат.ивных ак
тов реально заrвершает цроц·ес·с регламентации обществен

ных отношений, осущест,вляемый на ос,нове юридических 

норм ( ,см . § 2 гл. III). Вместе с тем толrкование является 

одним из начальных элементов процеоса реализации юрrи

дrических норм. Та,к, при применеrнии права наряду с у.ста

новленнем фа,ктических обст:оятельств дела и на~ождением 

нужной нормы следует сразу же устаrнrовить путем толко

вания точное ее сод·~ржа~ние. 

Значение '11Олкования норма'11ивных аrктов для обеспече

ния эффекти·вности праrвового регулrцрования раскрывается 

н связи с определяющим принципом, которому подчиняется 

толкование в социалистическом обществе,- принцином з <l

к о н н о с т и, рассматриваемом в единстве с началами 

n а р т и й н о с т и. 
Пр.инцип законцос11и означает, что толкование должно 

быть подчинено только одной задаче- ра·с·крытию и выя:В· 

лению действительной воли, содержащейся в правовам акте. 

Одновrременно толюование предс·тавляет собой деятель-, 

ность, связанную 'С познанием пра.ва, котоrрое всегда

ст,роит.ся в соответствии с началами пар1яйности. Это зна
чит, что при толковании права интерпретатор должен ис

ходить из марк,сиrст,сiю-ленrинской теории, интересов социа

листического общества, интересов трудящихся. Такой 
подход полностью соо1.1в ет.ствует принципу законности, ибо 

интересы соJlиалистическогю общест,ва и тру дящихся 
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оцреде.ля.ют сюдержание ·аоциал,истичес,кю,го пр.а1ва, закреп

ленной в нем волн народа. 

В процессе толко.ваНiия недопустимы какие-либо отступ

ления от госуда,рственной воли, выра.женной и закреплен

ной в норма'J1ивных а·ктах. В условиях социалист1ичес.кого 

общест.ва то.мювание не ареследует никаких иных задач, 

:к,роме выяснения дей.ст,вителыного содержания норматив

ных актов. Поэ·'J1ому следует признать непра•вильным вывод, 

согласно .юо·т.орому при толко1ва,нии достигается «ко:нкретiИ· 

зация н детализация» юридических норм 1 или их «приспо· 
со.бление» ,к новой обс·га,нов,ке2 • 

Детализация и конкретизация общих норм могут про
извоДJиться толь.ко в проц•еосе дранотворчества ( ,в виде кон· 

кре'I'изирующих подза•IЮIННЫХ .норм). ПриопоооблеiНIИе старо

го закона к новым услов1иям в соц.иаю~стичеоком общеетве 

осуЩествляется также ЛJИШЬ путем право'11ворчества. В на

ших условиях «у суда нет и не может быть такюй привиле

nии, чтобы на ,свой Аад дриспособлЯ'ть закон к новой обста

нов,ке «путем его истолкова1НИЯ». Это сфера деятелыности 

законодателя, который корректи1рует и приспособляет за· 

кон к новым условиям путем его ·отмены или изменения»3 . 

Вместе с тем тюЛiкова:ние осуществляется в С•ВЯЗIИ с кон
кре'11ными фактами дейст.вительнос'11и сегодняшнего дня. 

В прак'I1Ическ1оЙ деятельности т.олкование представляет оо· 

бой не деятелынос·ть по у'становлению воюбще смысла 

нормы, а выя·снение ее содержания в связи с конк·ретными 

факт.ами. К. Мар:к,с пиюал, ч·ю «•судья обязан толковать за
IЮН в применении к отд•ельному случаю ... »4• Поэтому, не 

1 П. Е. Н е д б ай л о, Применеине советских правовых норм, Госюр
издат, 1960, стр. 489. 

2 А. С. П и г о л к и н, Толкование нормативных актов в СССР, Гос
юриздат, 1962, стр. 18-19. 

3 П. Е. Н е д б ай л о, Применеине советских правовых норм, Госюр
издат, 1960, стр. 341; см. также рецензию П. С. Дагель и 
П. Ф. Елисейкина на работу А. С. Пиголкина «Толкование норма· 
тивных актов в ссср,, («Советское госу дарст.во и право» 1964 г. 
NQ 7, стр. 154). 

4 К. Маркс и Ф. Энгель с , Соч .. т. 1, стр. 67. 
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изменяя 1И не кор:ректируя в nроцессе толКсования волю за

конода'теля, необходимо в соответствии с началами партИй

ности видеть ее реальное содержание таким, к~аким оно рас

крывается применительно к фактам сегодняшнего дня. Это 

значит, в частности, что в ряде случаев нельзя ограничи

ваться только буквальными формулировками, не замечать 

за устаревшими выражеНJиями действительную сферу дей

ствия да:нных норм и т. д. 

Таким образом, в соответствии с принц,ипом социали
стичесrоой законности воздействие права на общественные 

отношения тем эффек11ивнее, чем точнее путем толкования 

установлено действительное содержание нормат1ивного ак

та. Всякого рода от~ступления от воли законодателя, оправ

дываемые «целесообраз-ностью», «большей эффективно

стью», и т. д., на самом деле приводят в конечном счете к 

снижению эффек11ивности социалистического права. Та,кие 

отступления нередко выражают местнические тенденции, 

нарушения законности, произвольную трактовку интересов 

общест,ва и государства. 

6. Применеине права- это не простое распространение 
юридических норм на те или иные фактичеокие обстоятель

ства. Пр:именение права - т в о р ч е с к и й цроцесс. Поэто

му обеспечение эффективности пр а вового регулирования в 

области реализац~ии юридических норм состоит помимо нсе

I ' О в том, чтобы создать необходимые у~слоВ'ИЯ для творче

ской деятельности правоприменительных органов. 

Одна ~из главных сторон, характеризующих применение 

права как ТВ<~рческий процесс, выражает~ся в том, что пра

воприменительные органы осуществляют на основе норм 

nра:ва казуальное (индивидуальное) pery ли,рование общест

венных отношений. Такое казуальное рег ла,ментирование 

ок,азывается необходимым потому, что в нормах пра:ва не

возможно заранее предусмотреть все особенности общест

венных отношений, все особенности условий, при которых 
они функциоНiируют, все особенности данной конкретной 

СИтуа~ИИ. С ОСобоЙ СИЛОЙ необХ<ОД<ИМОСТЬ ИНIДIИВИдуаЛЬIНОГО 
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(казуального) .рег ламент·иронания ск·азьшается в области 

соц;иалистическоло хозяЙ·ства. Дей~твие эiюномических за~ 
/{онов социализма и прежде всего закона планомерного, 

пропорционального разв,ития предполагает повседневное. 

rюнкретное и операrnвное регу лирован,ие хозяй~ст,венных 

процессов, что требует не толыю установления в норматив

ном порядке общих условий хозяй,ственной деятельности, 

но и их казуального регу лированrия. 

Казуальное регулирование являет.ся необходимым эле· 

ментом правоцрименительной деятельности во всех случаях, 

когда субъективные права и обязанности не могут возннк· 

нуть без властной д·еятельности кюмпетентных органов. 

Происходящее здесь наделение субъектов нравами и обя., 
занностями представляет собой по существу казуальное 

регулирование общественных о'Г\ношений (со сторо,ны их 

субъектного состава, содержания и др.). Такой характер 
носят, в частности, плановые задания· в области хозяйства, 

которые не только определяют субъектов хозяй~ственных 

отношений, но и конкретное содержание их прав и обязан· 

ностей. 

Казуальное регулирование может иметь место также в 

случаях, ко,гда праноприменительная деятельность компе· 

тентных органов связана с возложением на лиц юридиче· 

ских санкций 1 • 
Обеспечение эффект,ивности при казуальном регул,иро' 

вании состоит прежде нсего в том, чтобы в нормативноw 

порядке строго определить возможности субъектов в инди

в,идуальной ,регламентации общественных отношений. ЭТ\и 

возможности не могут быть беспредельными. Если наде· 

,,ить государственные органы неоправданно широкими воз

можностями для казуального регулирования, подобный по· 

рядок создаст определенные условия для нарушения режи~ 

ма социалистической законности и в конечном счете 

1 См. стр. 155-172. 
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приве.дет к сниЖ,енИю эффектИв,нос'rИ соцИал,истиЧеского 

права. 

В то же время эффект,ивность правоного регул,ирования 

может быть е~нижена и в том случае, если возможности 

nравоцрименит,ельных органов в казуальном регулировании 

неопраВ'даrнно стеснены. Казуальное регу лироваНiие вызва~ 

но определенными объеtк11ивными прrичинами, в частности 

ос·обенное:тями регу л1ируемых общественных от,ношений. Не~ 

обходимость ма'Ксималыного учета конкретной обстановк1И, 

своеобразия положения тех или иных субъектов и т. д. тре~ 

бует предоста,вления Iюмпетент,ным органам достаточных 

возможностей для индивидуалынога урегул,ирования обще~ 

с.твенных отношениИ и умелого их использования в право~ 

применительноИ деятельносТ<и. Так, расшщ)ение самостоя~ 

тельности таких звеньев хозяйственного управления, как 

производ,ствеНiные объtщинения, nроизводственные фирмы 

и т. д., выражается, помимо проче:го, и в том, что им предо~ 

ставлены большие пра,ва в решении хозяИственных вопро~ 

сов ,и, следо,ватель:но, в каз,уалыном регулировании хозяйст~ 

ненных отношениИ. 

Наконец, для обеспечения эффе,ктивности нравового 

воздейс·твия при казуальном регулировании общественных 

О'I1Ношений важное значение имеет и система юридических 

га,рантий. К таким rара1Н1'ИЯМ О'I1Носят,ся, в ча,стнюсти, поря~ 

док обжалования и опротестования вынесенных решений, а 

также возможность их изменения или отмены компетент~ 

ными органами (в том числе в поря~ке судебного надзора). 



Q СНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НОРМАТИВНАЯ 

ОСНОВА 

1. Начальное, исхо,11;ное звено механизма 
правоного регулирования образуют юридиче

ские нормы. 

Значение юридичесrоих но1рм в механизме 

правонаго регу/\Иiр·ования заключается в н о р• 

мативном реглам е нтировании 

(н о р м и ров а н и и) общественных отно

шений. 

Рег ламен11ирование - это не только жест

l кое у,регулирование поведения людей, уста-

новление строгого, 

Применительно к 

непререкаем:.i:>го по,рядка. 

праву ре г ламентир,ование 

следует поним<'~ть в широком смысле, т. е. как 

у,регу лироваиие отношений между людьми, 

которое выражае11ся и в возложении юрлди

ческих обязанностей, и в предоставлении 

субъективных прав. 

Регламентировать (в праве)- значит оп

ределять поведение людей. При помощи пра

ва- с:истемы общеобязательных, охраняемых 

государством норм-определяются в 

соответствии с потребностями общест.венного 

развития те общественные отношения, ко!J.'о-
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рые соответствуют воле законодателя, и вся та совокуп• 

ность юридических средств, которая используется для осу• 

ществления этой воли. 

Таким образом, когда мы рассматриваем юридические \ 
нормы как часть механизма правоного регулирования, то · 

положение, что «право- регулятор общественных отноше- / 

ниЙ» -оказывается чрезмерно общим: юридические нормы 

выполняют роль регулятора общественных отношений r: '\ 
совокупности со всеми другими средствами юридического 

воздействия. Роль же самого права как такового, т. е. как . А 
i 

системы общеобязательных, охраняемых государством 

норм, выражается в ре г л а м е н тир о в а н и и (н о р м и-\ 
ров а н и и) общественных отношений. 

Юрид.ические нормы регламентируют: 

а) круг общественных отношений, на кото· 
рый расnростра:няет.ся действие юридических норм, т . е. 

· Е и д ы регулируемых о11ношений, а от·сюда и с у б ъ е к т о в 

О11Н'Ошений; 

б) с о д е р ж а н 1и е по в е д е н IИ я л ю д е Й, на ко то· 
рых ра,спрос11раняет•ся деЙ•СТВJИе юридических норм (предо· 

ставляется юридически га,рантированная возможность со· 

нершать rю.лсожительные деЙ·ст.вия известного рода; возла· 

гается паюсивная обязанность воздерживаться от опреде

ленных действ1ИЙ .и т. д.); в ряде случаев здесь в особом 

определенtИIИ нуждаю11ся о б ъ е к т ы, которые конкретизи

руют содержание поведения, а также некоторые его усло

вия, в час·nности м е с т о сонершения тех или иных деЙ•СТ· 

_ !!:_ИЙ, _!!о р я 9:_!<_их оовер~ен~ д:р.; 

в) ю б с т о я т е л ь с т в а, с н а с т у п л е н и е м и л и 

и е н а ступ л е н и е м которых связы,вается возникновение, 

изменение, а также црекращение возмоЖJного или дол.жного 

понедения; 

г) ю 'Рид и чес к и е сред с т в а, с помощью которых 
обеспечивается возможное или д·олжное поведение, в том 

числе характер субъе.кти•вных прав и юри.дических обязан

Iюстей, тиц их связи междr собой, а также государствен.но-
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принуд1ительные меры, применяемые к лицам при неиспал

нении или ненадлежащем испо.лснени'и юридических обязан

ноетей ( правовые санкции). 
На основе юридических HOIPM оnределяют,ся как сами 

регул'ируемые правом общест.вен:ные отношения (их круг, 

сод,ержil!ние и пр.), так и юридические средства обеспече~ 

ния во,змо,жного ил1и должноnо nоведения. 

В этой свя~и следует указать на ошибочность мнения, 

согласно которому отвергается мысль о регламентирова

нии при nомощи юридических норм самих правоотноше

ний, субъективных юридических прав и обязанно

стей. 

К<о>нечно, пред!Метом прановюrо регулирования в целом 
являют·ся фактические общественные отношения, находя

щиеся вне цра,ва. Именно на них направлено правовое воз
действие. 

Пра:Нильному положению о том, что предметом право
JJОГо регулирования являются фактические общественные 

отношения (отношеНiия, находящ>иеся вне права), во,все не 

про11иворечит другое положеНiие- :положение о праве как 

регламентаторе специальных сред,ст,в юридического воздей

ствия, в том числе правовых о11ношений. 

2. Правовые нормы обладают рядом особен.ностей, ко-
торые позволяют использовать их в качестве «регла

ментатора» общественных отношений. Каковы эти особен

ности? 

\ Правовые нормы способны регламентировать общест·вен

\ ные отношения прежде вс·его потюму, что они имеют в о л r
в о е содержание. 

Отпра,вляясь от известного поло,жения К. Maproca и 

Ф. Энгельса о сущности буржуазноло права, МЭJр~систско-

ленинская юридическая нау.ка утвердила.сь в выводе, что 

право представляет собой возведенную в закон государст

венную волю господствующего кла,сса (в обществе с анта
гонист:ическими классами) или государственную волю все

Г·О народа (в соц,иалистичес·ком обществе после полной и 
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окончательной победы социализма)- волю, содержание 

ыо11орой определяе'ГСЯ эiюномичесrоим базисом данного об

щества . 

Положение об общенародном праве как возв€!денной в 

закон воле всего народа, определяемой экономичесюим ба

з,исом социалистичесюого общес11ва, дает надежный о:риен

'11Ир для более деталыной ха~рактеристики содержания юри

дических но,рм. 

Воля включает в себя известные интеллектуальные эле

менты, которые представляют coбoi:i идеальное отражеН!ие 

в правовых нормах регулируемых общественных отноше

ний. Са:мо же по себе 'вол,ев·ое оодержание юридических 1 

норм характеризует в них активное ( «повелителыное») \ ""' 
начало. Волевой момент и позволяет раСiсма:'Гривать юр1иди

ческие нормы в ка'чес11ве предписаний, вел·ений. Юридиче
ские нормы - это не · только идеальное отражение регу ли

руемых «фактических» оwошений (т. е. того, ка,ким мыс

лит себе за,к:онодатель поведение его участ1НИ1кюв); они 

соде.ржат в себе также стремление, ак,тивную направле:н· 

ность з·а,коню,дателя к 'Iюму, чтобы Э"I1И отн'ошения реально 1 

ВО13НИКЛИ, ОСуЩеiС'Т'НИЛ'И!СЬ. 

При хара.ктерис11ике воленого содержания юридиче,ских 
норм сущ·ественное значение принадл·ежит: 'а) степени и 

фор м а м по в е л е н и я (обязывает,ся NИ л~щ~о к опреде

ленному положительному поведению ИЛ'И же ЛИЦ·У дозво

ляются известные деЙ'С'Т.ВIИЯ, а на всех иных Л!ИЦ возлагается 

обяз.а'НIЮС1ТЬ Па:ССIИВНЮIГО ПОВеДеН!ИЯ И д,р.); б) Х ар а К Т е-

р у и Ж е с т к о с т и о б е с п е ч 'и т е л ь н ы х мер, при

званных гарантировать должное или дозваляемое поведе

ние участников регу Л1Ируемых отношений (в том числе ха- 1 
·( 

рактеру юридических санкwий, а также основа1ниям и спо-

ообам их применения). 

Другая специфическая черта права как регламентатора 
общест.венных отношений- его н о р м а т и в н ы й харак

тер. Право состоит из норм, т. е. общеобязательных прави.'\ 
поведения о б щ е г о действия. 
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i-tqpмы nрава в отличие от индиаиду.алыных велений 
всегда являются 11иповыми ма,сштабами, кото.рые направле~ 

ны не про•сто на рег ламtштацrию общест1венных отношений, 

а на такую регламентацию, при которой достигается общ~ 

.1юсть регулирования, единая, непрерывно дейст,вующмi 

система опо:оредствования общест.венных О'iНошений, рас~ 

пространяющаяся на всех уча,стнн>ков отношений да,нных 

) видов . 
Дей.ствие юрид,ических норм позволяет охва11ить pery~ 

лируемые отношения с ма,коима:лооюй широтой. О6ъе1ктом 

их регламентации являются не ед1иничные, ст,рого индиви~ 

дуаАJизированные отношения, а определенный в и д обще· 
u! ~ 

с11венных отношении . 
В оилу указ·анных выше особенностей юридических норм 

обе;спечи•аает.ся общно,сть в пра•во1вом регулирова1нии, т . е. 

устанавливается непрерывно действующая система типовых 

ма,сштабов , ох,ватынающих д.аJнные виды общест,венных от

ношений в целом. 

3. Общность, обеспечиваемая при нормативно~правовом 
рег ламентиро.ва:Нiии общест~в·енных отношений,- это суще~ 

ственное условие цроrреосивного поЛJитического развития 

ощ~иалистическог·о общест.ва. 

Прежде всег-о здесь достиrает.ся е д iИ н с т в о госу дарст

венного регулирования. В принципс при использо,в•ан:ии 

праFа как регламентатора общ.ественных отношений одни и 

те же случаи находят единообразное решение, осн01ванное 

на единых началах. 

Единство регулирования, осущес11вляющ•ееся на базе 
юри~ических норм, дополняе11ся его у с т ой ч и в о с т ь ю . 

УстаНОВЛеННЫЙ В ЮрИДИЧССК1ИХ •НорМаХ U·~рЯДОК о.бЩ~~Н-
.. ------ .____ 

1 Н. Г. А л е к с а н др о в , Сущность права, Госюриздат, 1950, 
стр. 34; е г о ж е, Право и законность в период развернутого строи
тельства коммунизма, Госюриздат, 1961, стр. 187; А. С. Пигол· 
к и н, Нормы советского социалистического права и их структура, 
сб. «Вопросы общей теор.ии советского права>>, Госюриздат, 1960, 
стр. 157. 
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ных отношений дей,ствует вплоть до его отмены или изме~ 

нения. В у.словиях социалистического общества это озна~ 
ча·ет, что единообразное ,решение получат не только одни 

и те же .случа,и, складывающ1иеся в настоящее В1ремя, но и 

анало~ичные случаи, 1юторые вюзниК!нут в будущем. Таким 

образом, нормативное регули1равание обеспечивает проч~ 

ность и преемст1венность в регулировании общественных 

отношений. 

На·конец, при нор:матив1ном опоеобе обе,спечивает.ся мак~ 
оимально э к о ,н о м и ч н а я, у д о б н а я и ц е л е с о о 6-

р а з н а я система регулирования общественных отноше~ 

ннй. Госуд,арст.в енным орг,анам уже не нужно каждый раз 
регулировать одни и те же случаи в индивидуальном по~ 

рядке, а участникам общес11венных отношений обращаться 

за таким у,регулиров·а,нием. К!онечно, там, где это необхо~ 

д-имо, нормы права оста,вляют возможность ('а передко и 

предусматрrивают неоБходимость, обязанность) индивиду

ально-определе_нной регламентации. Но-паследняя осущест-
. f 

вляется на основе юрид,ических норм, она не касается типи-

ческих, повторяющ1и ся О.".f.:!Jошений и, следов:ат..ельно, носит 

лнит,ельный хаrра:ктер. _ _ _ -----------, 
Ит·ак, нормативноерегулирование является тем спосо- ·-1 

~ 1 

\ бом организации общественных отношении, при ко'I'ором до- . 

\ стигае'I1ся их единство, устойчивость и порядок, что с'виде~ ) ~ 
тельств ет об о ганизованности общественных отношений. \ 

Поэтому в социалис11ическом обществе, где'Gществует о ъ~ " 
IЖ'I'ивная необходимость в высокюй о:рганизованнос'I'И в:сей 

общественной тизни, нюрматинный спо.соб регулирования 

иопользуе'I1ся не 1юлько поrому, что он наиболее экономичен · 

и целесообразен, -но и поrо.му, что его применение в у.сло~ 
~ 

виях ооциализм.а объек·тивно необход·имо. Использование 

нормативного регулирования до пост,роения коммунизма 

предста'вляет ее неуст:ра:нимую объективную з а к о н о м ер· 

НО СТЬ. 

Норма·тиrвно-правовое регу л'црование являет,ся одной из 

предпосылок социалистической за к о н н о с т и. 



Заюннос.ть как принцип со~иаNисТ<ического права предпо

лагает, что регулирование общественных отношений осуще· 

ствляется на основе норм - правил поведения общего ха

рактера. Иначе невозмотно с надлежащей эффективностью 
обеспечить не толь,ко порядок, организованность и устойчи

вость общественных отношений, но и осуществление самой 

заюонности, ибо заюониость о·значает с о о т в е т с т в и е 

поведения всех субъектов требованиям общих масшт.абов 

пов-едения- нормам права. Вот почему в современных 

у~словиях уюрепление со~иалистической заК'онности выра

жается, в ча,стнос'I1и, в у.ш)(рядочении законодательства, его 

кодификации, замене уста,ревших нормативных положений 

новыми и т. п., словом, в развитии, в совершенствовании 

нормативной основы право·вогю регулирования. 

Вместе с тем нужно видеть и ,объек'11ивные пределы нор

мативно-правовой регла'Ментации общест·венных отношений. 

т,а:к, В обл,асти СОЦИаЛ•ИСТИЧеСКОГО ХОЗЯЙС'I1Ва ЮрИДИЧеСКИе 

нормы должны оставлять необход•имый nростор не только 

для индивидуальной регламентации, осуществляемой госу

дарс11ве1нными орг.а:нi\Jм.и (в особенности при помющ1и плано

вых актов), но и для иници.ати:вы и самостоятельности 

исполнителей государственных планов- предприятий и хо

зяйственных организаций. Чрезмерная, детальная рег.Nа

ментация хозяйственных от,ношений сковывает инициа11иву 

и самостоятельность предприятий и организаций, нередко 

пр·иводит к нарушению их интересов, делает хо·зяйственное 

законодатель:ство громоздким, практически необоз:римым 1 • 

1 Р. О. Халфина отмечает: «Одним из явлений, характерных для 
послевоенных лет, бь1ла попытка решать все вопросы, связанные с 

управлением народным хозяйством, в нормативных и индивидуаль
ных актах, так что для проявления инициативы исполнителей оста
валось мало возможностей. Чрезмерное обилие нормативного мате
риала (этот недостаток до снх пор еще nолностью не изжит), nо
пытки nредусмотреть в норме каждый отдельный возможный слу
чай nовлекли за собой: чрезвычайную заnутанность хозяйственного 
законодательства, nрактическую необозримость его, несог ласован
ность отдельных актов и в результате этого nробелы, так как самое 
nодробное регламентирование не сможет nредусмотреть все возмож-
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В области соц:иалистического хозяйства «чем более пол~ 

но будет ра.скрыто содержание экономического отношения, 

чем более точно будет опреде.~~:ено требуемое поведе.ние в 

общ.еИ форме так, что учет специфических особенностей бу

дет пред10ста:вляться коллектива<м и лицам, непосредст-в-енно 

осуществляющим опред•еленную деятельность, тем более 

полно будет осознана и реализована в деят.ельности произ~ 

в.одственных колл·ективов объе;ктивная необходимо•сть, обус~ 

ловл.е:нная деИ:ст,вием Э<Кюlномических законов» 1 • 

4. Нормативно~правовое регламентирование обществен~ 
ных отношений представляет собой оп р е д е л я ю щ е е 

З •В е н о в мех:ши.зме нравового регулирования. Все остал~ь~ 
ные звенья (за исключе:нием прав·осознания и п,равовоИ 

культу,ры, занимающих спец:ифическое место в механизме) 

не толь,ко обусловлены сист·емоИ: юридических норм, обра~ 

зующих в своеИ: спвокупнюсти право, но и по существу пре. 

ставляют собоИ его к о н к ре т н ы е пр о я в л е н и я. 

С изложенных позициИ можно подоИ:ти к решению од~ 

ного ,слпжного теоретического в.опроса, вызв,авшего в по~ 

следние годы острую д:иску.ссию. По мнению ря:да ав·торов 

(А. А. Пионтковского, С. Ф. Кечекьяна и др.), понятие 

права не долж·но быть «узконормативным»; по их мнению, 

оно охваты.ва•ет не только юридические нормы, не только 

«право в объективном смысле», но и «право в субъективном 

смысле», т. е. правоотношения. А. А. Пио.нтконсюиИ пис·ал: 
«Вполне обо·снованно раосматрrивать право ка,к диал·ектиче

С!Юе единство нормы и правоо·тнюшения. Это не есть меха~ 

ническое слож•ение раз.ll:'ичных явл•ениИ, а есть ра.ссмютрение 

права как о·бщественного я'вления ,во внутреннеИ о:рrаниче~ 

скоИ снязи ег;о са·мых сущес'11В·енных черт»2 • 

ные частные случаи>> 

мических отношений, 
стр. 30). 

1 Та м ж е. 

(Р . О. Ха л фи н а. О правовой форме эко'rш· 
«Сов~тское государство и право>> 1965 г . N2 7, 

2 А. А. П и о н т к о в с к и й, К вопросу об изучении общенародного 
права (<<Советское государство и право>> 1962 г. N2 11, стр. 24). ~" 

IJ С. С. Алексеев 113 



Такое I1ЮН1Имание прав·а !Вызвало в советекоИ юридиче

сюоИ литературе сущест.венные возражен:ия 1 • Бели внlима
тельно просл.едить за аргументами, выд'Вигаемым1и сторон

ник,ами широкоИ трактовки nрава, то можно сделать вы

вод, что упомянутые ,выше а1вторы про.водят nравильную 

мы.сль, подчеркивая единст.во юридических норм и лраво

вы'Х отношений. 

Однако мысль о единстве юрrидических норм и nраво

вых о11ношениИ нее же не являе11ся достаточным основанием 

для 'l'ого, чrобы сущест,венню ра,сши,рять nо,ня11ие права. 

Бели рассма·т.ривать прановую ча'сть надстр.оИ,ки в един

стве всех ее элементов, то нужно 1на.ряду с юр'Идическими 

нормами и ,правоотношениями указать и на другие сред

с11ва юридического •возден·ствия. Если же признать это, то 

станет ясным, что пересмот,р ,слож,ившихся пр.ед,ставлениИ 

о праве и не требует.ся, так ~как .уже с.ущес'Гвует более ши-

. рокая категория- категория правового регулировании, 

' ' охватывающая и нормы права, и правоотношения, и инди

J видуальные акты- все средства юридического воздеИ
ствия. 

Но дело не только в э11ом . Ю.ри~ические нормы пред
ставляют со6оИ о пр е д е л я -;;;=щ е е зв~но в м-ехани,зме 

- пра:в.овог.;ре-;.ул,И·р·ов-;н:~.я. с::;до~ательйО, ~арактеризуя со
циаЛ!и•стичеDкое право к.ак ~it,истему общеобязательных, 

охраня·емых 'rосударстщ~м норм, !Выражающих государст.вен

ную волю вс.его на<рода, мы тем самым указываем и на все 

._g;r~ иальные с•редства юр1идичес.коrо возд,еИствия, преду

смотренн:Ьl·е 1В нормах прана. Так•им обра.зом, «узконорма

тивная» трактонка пра,ва в 'К'онечном счете оказывается до-

1 См., в частности, И. Е. Ф а р б ер. О сущности права, изд-во Сара
товского университета, 1959, стр. 49-51; Л. С. Гале сник, Нор
мы права и практика коммунистического строительства (сб. << Во
просы общей теории советского права>> , Госюриздат , 1960, стр. 34); 
О. С . Иофф е, М. Д. Ш аргор о д с кий, Воnросы теории права, 
Г осюриздат, 1961, стр . 58- 59; Н. Г . А л е к с а н др о в , Право 
и законность в период развернутого строительства коммунизма, Гос
юриздат, 1961 , стр. 195-19·6 и др . 
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с:rаточно шир.окой. она ,цреДiпола:rает последоват·ельное при-

влечение rв кrруг научного анализа всех элементов механ,и:зма 

праiвов,оrго регу л·ирования. 

5. Право является регулятором (регламентатором) об
ществ-енных ютношеншй rв е д и н с т в ,е, в с и с т е м е своих 

нqрм. IСледовательно, характеризуя ·прано как нормативную \ 
r 1 

/

1

' ;~::~ва~=~::з::ку:~;:::~~ыr~::~::;то·:аен::,~е::~:~д=:~ 
Л1Иро.ванно взятые юридичесюие нормы, а нормы права в 

-~HC'J!'I_e, т._ е , _ п р. а в о вы re и н :с т~ т у; ы, а нередк? и 

оонокупиости институтов разных от,ра,слеи права. 

Отдельные нормы праrва никоr•да не дей.ствуют юбособ

л.енно, изолированно. Вюзьмем, нап.ример, юrридические 

но,рмы, регламентирующие порЯiдок реnистраЦIИiИ браrчных 

отношений. Это - обширная совокупность юридических 

норм, определяющих необ:юодимю:сть подачи заявления в 

орган записи актов лражданокогю аостояния, место подачи 

заявления, перечень предоставляемых документов, про

цеду!ру регист.рации б,ра:к·а и д1р. Все перечисленные нормы 

как бы дополняют друг друга, фу'нкционируют в связи, в 

сочет.аиии. Более толо, зд•есь rв1ступают в дей.ствrи•е и нормы 
rосущарственного пра·ва о граждаНrств е , нормы, определяю

щие свободу личнос1ш и, следrовательно, свободу вступле

ния :в брачные отношения. В отношении работников орга

нов записи ак11ов тратданеюого состояни,я действуют нор

мы трудово:r·о и административного nрава, ол,ределяющ,ие 

их праrва и обязаннос11и при регистрации брака. 

Таким юбразом, право пред'ставляет с95iой е д и н ы й ' ,...--- . --- --- --
н о р rм а т и в н ы й мех а н из~ регламентирования (нор-

мирован;; ) общественных отношени~. Оно функционирует ~ 
как «цельный организм», в неразд•ельном ,единстве, систе

ме СВОИХ НО,РМ И IИНrСТИТУ110В. 

Именно отсюда и проистекает .важная .качес11венная осо

бенность права- ело «системность». «Право в обществе,

пишет Б. В. Шейндл.ин,- есть не nростое множ.ество норм, 

не 'суммарное выражение, а нечто целостное (еданое). Это 
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качес'Гвенно опреде.,\енная оонокупиость-система норм, 

соста,вляющая особую ·сюциальную реальность» 1 • 
Чем объясНJить «с,истем1ность» nра,ва, его внутреннее 

единство ,как регламентатора общественных отношений? 

Вполне понятно, Ч'I'О нстоюr нтого единства следует tискать 
в ед'ин.стве требований эiюномическ1оrо бази~а соц·иалисти

че·ского обще.ства, в единстве •Государственной .воли наро

да, руководимого Комм}1нист.иче,окой парт.ией. Экономиче

с~ое и ооЦJиалыно-политичеокое единство общенародного 

ооциалистиче~кого драва •Предопределяет и его юридическое 

ед'инство, цельность. Одна,к·о д·ел'О не -только в ,этом. 
Право nотому я;вляет,ся регулятором (регламента•тором) 

общественных tотношеннй 1В единстве, в с·истеме ,своих норм, 

что отдельные груп!!~I юридических норм выполняют в 

рамках единой пра.вовой системы специфиче.ские задачи, 

особые фунюции. 

• · Зако~~~дате~ь 1В ряде случаев 'вынужден в ы д е л я т 1> 

нормативные положения, напра.вленные на выполнение 

лншь отдельной операции в ,цроцессе nра1вового урегулиро

вания, т . е. выделять ·та.кие ,но.рмат-ивные положения, ,кото

рые nр'И'з,наны р~т ламентiР-_ов~:~ 12оль•ко ~у или иную сто

рону данных общес.твенных отношений, то ил:и иное •cne- -
циальное юрИдическое tсредст·во. 

Так, в ооциалtИС'I'Иче.ском обществе существует юбъеr<
тивная необходимость 1В общем :конституционном закрепле

нии основ общественного и государс'J\венного ст.роя. При 

этом общее конституционное закрепл·ение таково по своей 

природе, что оно не 'нуждае'I'СЯ в детальной регламентации 

данных общественных отн~шений. В особую группу выде

ляются юридическ,ие НОiрМы, непооредственным .предметом 

регу лирова,ния которых оказьшаются ,сами юри'д'ичес-кие 

акты, их дей.ствие и юри~ическая .сила. В едином соцмали
стическом нраве об.оообляются юр,идические нормы, свя-

1 Б. В . Шей н д л и н, Сущность советского права, изд-во ЛГУ, 1959, 
с.тр. 8. 
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за:нные с применением мер государственно-принудительно

го воздей.ствия, в том числе с право1вой ответственностью. 

Необходимость обособленной и дифферен~ированной 

per ламента,ции rюсударственно-прину дительных мер (санк

ции) в правоохранительных нормах обусловлена раз·лич
ным характ.ером нарушения юридических обязанностей, а 

также характером и :степенью их общественной опа,сности. 

Та·к, общая обязаНJность не на,рушать право общест•венной 

социалистическюй ·со6ств,енности является единой и нераз

дельной . . Но 'На:Jрушения этой обязанности могут быть раз
л,ичными не толькю по своему фактическому содержанию 

Скрата, лра,беж, приово·ение, ра•страта и др.), но и по сте

пени юпасности соответ:с11вующих противоправ·ных дей,ствий 

для общест.ва (угюловное преступл•ение, административный 

проступок). Сущест,венное значение 'в ра,ссмат;риваемом от

ношении прина.длежит субъек'Гивной ,стюроне правонщруше·· 

ний- целям и намерениям правонарушителя, формам ви

ны, а 'также последствиям совершенного деяния, в частно

сти характеру и величине ущерба, причиненного обществу. 

Все эти обстоятельс11ва и предопределяют необходимость 

существования правоох,ранит,ель,ных норм. Сущность по

следних 'в том и состоит, чтобы отразить особенности тех 

о6стоят.елыств, ко'торые приняты .во внимание .законодате

лем rrp'и нарушении юридических обязанно.стей, и устано· 

вить в соо11ветстнии с этим меру госуда,рственню-·принуди

тельноrо воздейств,ия. 

Развитие объек•ти:в•ноло цроцес,са с,пециализац,ии юриди

чес.К'ИХ норм о6услювливае11ся ростом к у ль туры законода

тельства, повышением уровня обобщ.ений, используемых 

при формулировании норм права. 

Так, путем обо,бщений оказалось 'во.змотным .самостоя
тельно урегулировать некоторые общие (повторяющиеся) 

элементы общественных отношений. В нормативных ак'Гах, 

например, обособляются нормативные постановления, по

священные правосубъек11ности (правосnособно,сти и дее
способности). Во многих случаях оказалось возможным та-
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КИМ ПуТеМ <Сформулировать В !ВИДе •СаМОСТОЯТеЛЬНЫХ НОрМ 

постан:овления, касающиеся специфических условий совер

шения тех или иных дей:ствий (их места, спосо-ба и др.), 

ороков исполнения 'О'бязанностей и т. п . 

С nовышением уровня обобщений в хо:де нормотворче

ОI"ого процеюс·а Со,вет.шоого госу,д.арстrва растет также у дель

ный rBeC ЮрИДИЧеСКИХ НОрМ- дефИНИЦИЙ, Т. е. ЮрИДИЧеСКИХ 

норм, сод·ержание которых сrводится .к формулированию в 

кратком, обобщенном виде оса.рактерных особенностей дан

ной правовой категории. Аналогичную в сущности роль 

выполняют юридические нормы, содержащие пояснения 

отдельных щридических т,ерминов или же указы.вают,цие на 

смысл, который rВЛrо,жил законодат:ель в ту или иную ·кате

г:о,рию. 

Определенное юридичеrскюе (а не только техническое) 

значение приобретают заголовк·и 1статей и ча.стей оистема

тизи.рова,нных нормативных ак11ов, 110 или иное .расположе
ние в них отдельных 1статей и глав. В ·ча~стности, заголоrвки 

статей и .г лаrв ·в си.стематизированных актах предста1вляют 

соб:ой законодательное формулирование смысла данных 

нормативных положений и, rсл.едовате-льно, нормативное за·· 

крепление неiюторых общих приз:накюв данных правоных 

отношени~ или категорий. 

6. Объективно существующую системность права необ
ходимо всемерно учитыв.ать при раз,работке общ·их те.о.ре

тическrих ,проблем ·совет.ской щридической науки. 

Возникающие при ХС\Iрак·теристи,к,е юрrид•ическюй нор

мы 11рудrности обуrсловлены отчасти тем, что отде.лыные 

а:В'IIОрЫ rС'11реМЯТ·СЯ СфО:Р,МУ Л.Иrрова.ть безrо:тказ.но деЙ,ствующие 

общие определения, которые с одrина•ковой си.лой rрас

цростраiняли·сь бы на все разновидности ю,рид'ИЧесrкrих 

норм. 

Например, некютrорые а~вторы · без каких-либо оговорок 
отвергают rсамую мысль о возможности существования 

юридических норм без праrвовых санкций потому, что воз

м,ожность применения rocy дарственного принужд.ения я в-
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ляется общим ,призна1ком права. Значит, утверждают они, 
момент принудительности, выра.женный в санкциях, свой

С'l'вен каждой юридической норме 1 . Но делать nодобные 
выводы моЖJно лишь при том у:словии , если признавать 

юридическую о.днород.ность праВ'овых норм и не видеть 

С'ИIСТ·емности права. 

Дей•ствит.ельно, возможность nрименения госуд.арствен
ного цринуждения является неотъемлемым цризнако .\1 

права. Но это не означает 11ого, что каждая норма права 

неnременно должна иметь юридическую санкцию. Опред .:

л,енные виды юрид·ических норм (,в том числе юридические 

нормы- дефиниции) такю,вы по с.воей природе, ЧТ·О сами 

по себе они не нуждаются в юхране l'осударстrвенным при

нуждением. Они деЙ·ствуют т о л ь к о в совокупности с 

иными нормами nра.ва, которые rн епос:редственно охраняют

ся государственным принуждением, и Л'ИШь в с вя з и с 

Э'l'ИМИ нормами проявляет,ся их юридический характер. 

При характеристик.е юридических норм, не оснащенных 

санкциями, вполне основательно утверждать, что их охра

на может быть обеспечена пооредсl'вом санкций, содержа

щи:юся в д,ругих юридичесrоих нормах, либо при помощи 

всей системы дейст!В ующело праrва2 • 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Нормативные юридические акты представляют собой 
такое звено в механизме правоного регулирования, кото

рое о б с л у ж и в а е т его нормативную основу. 

Т акая «сл•ужебная» роль свойственна вообще правоным 
1 

актам, к которым, кроме норма·тивных, относятся также 

индивидуальные акты (ом. § 4 на·стоящей главы). 

1 О. Э. Лей с т, Санкции в советском праве, Госюриздат, 1962, 
стр. 12. 

2 О. С. И о ф ф е, М. Д. Ша р г о р о д с к и й, Вопросы теории пра
ва, Госюриздат, 1961, стр. 160. 
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Правоной акт- это ,внешнее выражение воли г осу дар

ства или отдельных лиц, направленное на определенный 

юридический эффект. Правовые акты связаны с различ

ными частями механизма; но·рмативные акты- с самой 

нормативной основой правового регулирования, т. е. юри

дическими нормами; индивидуальные- главным образом 

с nравоотношениями, т. е. в основном с обеспе,чением субъ· 

ективных юриДичес~их Пif>aB и обяза,нностей, их реализа

цией в фактическом поведенИJи уча,стников правоотношения. 

Однако во в~сех случаях основная специфическая функ

ция правоных актов в механизме правоного регулирования 

состоит в 'IIOM, что они пр1из.ваны о б е с п е ч и т ь ц е л е

н а п р а в л е н н ы е и з м е н е н и я в пра,ве, правовам ре

гулировании.,t:!?авовые акты- основной и решающий спо

соб,/ при помощи wоторого досТiиrаются намеченные преоб

разования в правовой 'ТКани социалистического общества, 

реально осуществляется ,l возд·ей,ств,ие государства и отдель- . 

ных .Л!ИЦ на элементы механизма нравового регулирования, 

и прежде в~се~о на нормы п,рава и правоотношения. f 

С рассматриваемой точки зрения нормативный юриди

ческий акт предста~вляет собой акт, который выражает 

волю государст.в.а, напра;вленную на у с т а н о в л е н и е, 

изменение или отмену ю ,ридических норм1 • 

Нормативные юрид11ческие акты являются актами пра

вотворчества. Они выступают в качестве способа измене

ния нормативной ооновы механизма нравового регу лирова

ния (и прежде всего способа введения в пра,вовую систему 

новых норм) и, следовательно, формы существов.ания юри

дических норм. В указанном смысле они являются а,кта

ми, которые содержат н·ормы права, т. е . юридич~ескими 

источниками права2 • 

l А. в. м и цк е в и Ч, <<Ученые заnиски вниисз", выn. 3 (20), м .. 
1964, стр. 198. 

2 Кроме нормативных юридических актов источниками права (в ука
Занном выше специально юридическом значении) являются также 
санкционированные обычаи и судебные прецедеиты, а также неко-
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В зависимости от правоного положения правот.ворческо· 

го органа, юридической силы и сферы дей1ствий даiНных 

норм права нормативные аi\:ТЫ подразделяются на отд•е•ль

ные разновидности. Среди нормативных актов социалисти

ческого обще:ст·ва решающее значение имеют законы- пер• 

вичные правовые акты по основным вопросам жизни социа

листического государства, непосредственно выражающие 

волю ·В'Сего народа и обладающие вы·сшей юридической си· 

Л·ОЙ. Немалое значение принадлежит также подзаконным: 

нормативным актам, в том числе постановлениям пrрави· 

тельства, инс"nрукциям отдельных ведомст.в, решениям 

местных Со•ветов и т. д. 

Нормативные юри~ичес;кие акты закрепляются в опре

деленной доr<ументальной фо1рме. Рассматр1Ивая норматив

· ные акты в ед·инст.ве с их документальной формой, можно 

дополнительно отметить еще ряд моментов, характеризую

щих их роль в механизме п,раiБОiвого регулирования. Глав

ное, что здесь необходимо подчерк,нуть, состоит в том, что 

нормативные акты (ра.сс.ма11рrиваемые в единстве с их доку

ментальной формой) пр из в а н ы о б е сп е ч и т ь по л

но е и точное выражение содержащейся в 

н их в о л и. От того, насколько полно и точно выражена 
в нормати.вных ·актах государственная воля на1рода, зави

сят сила и дей.ственность права, четкая и бесперебойная ра· 

бота правоприменительных органов. 

Другая важная функция нормат.ивных юридических ак

тов-до'кументов , состоит в том, что они обеспечивают осу· 
ществление одноГо из у·словий пра•вового регулирования

доведение государственной воли народа до всеобщего 

сведения. 

торые . другие формы выражения и закрепления юридических норм. 

Однако в социалистическом обществе судебный прецедент не яв-
- ляется источником права , а са f!.!_{ционирова~чrый об~_ш:gает _кgай

не незначительн-ую--роль. Поэтому они специально не рассматрf!ва
ются iJ настояЩеЙ работе. К тому же их функции в-мехаJiизме пра
вовага регулирования в общем совпадают с функциями нормативных 

юридических актов. 
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Наконец, функции пра•вовых акт•ов-документов с•вязаны 
с идеологическим ваопитат·ельным воздействием права Н<\ 

сознание людей . Норма11ивные акты представляют собой 

существенное средство и источник nра·вовой пропаганды и 

правоного воспитания. Сила и эффектиrвность идеологиче

ского воздейс'11вия пра;ва заrвисят не только от полноты и 

точности выра·женrия государственной .воли в норматиrвных 

актах, но и от соответствующего оформл·ения актов, в част

ности от ясности и четкости изложения нормативных поло

жений, .включения в содержание а.к11ов призьнзов, рекомен

даций. 

Таким образом, значение нормативных юридических 
актов в механизме пра,вового регулиrрования может быть 

пра.вильно поrнято лишь в связи с той ролью, которую иг

рают в меха,низме юридическ•ие нормы. Их функции са

стоят главным образом в том,\чтобы обеспечить введение 

D правоную систему новых юридиче.ских норм, их измене· 

ние и отмену, а также эффективность действия юридиче· 

оКJих норм, нормативной ооновы 

лирования в целом. 

механизма правоного ре•гу· 

2. Действен}!ость нормативных юридических актов, 

полное осуществление присущих им функцнй в механизм·~ 

правоного регулироJ?ания овязаны со си с т е м а т из а

ц и ей актов, т. е. их упорядочением, приведением в оп ре· 

деленную систему. Такую роль rиг•ра·ет прежде всего коди
фикация, при которой упорядочени.е нормативного мате· 

риала проиЗ!нодит.ся в ходе •пра•вотворчества; в результате 

кодификации издаю11ся единые с.водные нормапивные а.кты. 

Другой важной формой сис'Гематизации является инкорпо

рация, при коrорой норма11ивный материал объединяет.ся 

в сборниках 1 • 

1 Подробнее о различиях между кодификацией и инкорпорацией см. 
<<Теоретические вопросы систематизации советского законодатель
ства», Г осюриздат, 1962. 
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Необхо,и.имость системэ.тизац~и Н()рмативных акто1в вы
звана определенными ,нуждами пра1ктнческого характера. 

Нормативные акты издаются в .разл·ичное время, различны·· 

ми (иногда" непосредственно не связа,нными друг с другом) 

правотворческими органами. Многие .акты принимаютел в 

связи с определенными к'онкретныМiИ событиями или осо

быми задачами в деятельности государ.ства, его отдельных 

оргаJНов; они могут оказаться несог ласованными, про·тиво

речивыми. Отсюда и п:роистекает практическое значение 

систематизац'ии. 

Система11изирова1Нное законадат.ельство облегчает тол

кование, понимание юридических норм. Оно становит,ся бо

лее обозримым и удобным в пользовании. Практические 

работник·и легко ориентируют,ся в систематизиро,васншом 

законодательстве, быстро нююдят нужный им нормативный 

акт. Надлеж,ащим образом ,систематизированное зююнода

тельствю создает :реальные 'вюз·можности и для того, чтобы 

в·се граждане и должност,ные лица моr ли ознакомиться с ос

иовньiм содержанием соwиал'истического права, его отдель

ных ,институтов. 

Вместе с тем оистематиза,ция НJормативных юридичес,ких 

актов 1имеет и более г лубакие осно:ва,ния. Она является не

обходимым выражением од1ной из коренных В'нутренних 

особенностей соwиалистическо•го ,п:ра1ва -системности юри

дических норм. Бели социалистичесrоое пра.во действует как 

единый, слаженный во воех своих частях регулятор общост

венных отношений, Т·о и норматинные акты должны быть 

оогла~ованными, едиными. Отсюд.а с.лседует, что система
тизация обеспечивает э ф ф е к т и в 1Н о с т ь и д ей с т в е н

н о с т ь пра1вового регулирования. Систематизированное 

Скодифицированное) за,юонОiда·тельст,во оказывает зна чи

тельно больший эффект в общественной жизни, нежели за

конодатель:ствю, состоящее ~из множества раз1розненных, 

подчас не согласованных нормативных актов. В процессе 

такой формы систематизации, как кодификация, ока-зывает

ся возможным широко использовать данные юридической 
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науки, повышать уровень норма'11ивных обобщений, дост.и

гать необходимой «специ.амrзац.ии» между юридическими 

нормами. Все это усили,вает регу ли.рующее воздействие 

права на юбщест,венные о'l1ношения. 

В настоящее время в Совет,ском Союзе проводятся зна
чительные работы по ,оистема·11иза.ции нормативных актов. 

У,же про,ведена кодификщ~ия таких важных отраслей зако

нодательства, как уголовное, гражданскюе, уголовно-про· 

цес·суальное, г,ражд.а'НIСIIЮ·прtо.цес,су.аль,ное, бюджетное и др. 

Ведется rюдщтовка к юодификщ~ии 11руд01Вос.о, земельного и 

ряда друлих областей заiюiюдательст.ва. Осущест,вляеtтся 

ИЗДаНИе XtpiOHO .IIOI'1ИЧeiCK'ИX И ПОД!ГОТа·ВЛ'ИВаеТ·СЯ ИЗД·аtНIИе СIИ• 

с·тема"I1ИЧескнх собраний нормативных актов. 

Из у.казанных выше разновидностей систематизации ос
новное значение принадл•ежит к о 'д и фи к а ц и и. При ко· 

дификации дрюисход~ит переработка всего накопленного 

нормативного материала. В ходе Iюдификации отК~рывают·ся 

наиболее благоориятные возможности для развития и о:>· 

В•ершенствования законодательства. Нормативный акт, соз· 

да:ваемыИ <В результат1е кодификации, отличается лагическоИ 

стройностью, внуТiренней сог ласоваtнностью. Переработан

ныИ нормативныИ материал не п.рос·то размещает.ся по оп

ределенноИ системе, но ·и внутренне объед·иняется с макси

мальным использ.ованием нормативных обобщений. 

И н к о р п о р а ц и ю (сведение дей,ствующих норма '11ИВ· 

ных а.ктов в сборники) в ряде случаев можно рассматри

вать в качес·тве промежуточной ступени к кодификации. 

ОД!накю некоторые части законодательс11ва требуют т~лько 
инкорпора'I1И.вной обработ.ки и далеко не в.се законодатель· 

ство может быть заклюЧ<ено в сводные, кодифицированные 

акты 1 • 

К систематизации нормативных юридических актов при
мыкает справочно-информационная работ.а, когда норма· 

1 «Теоретические вопросы систематизации советского законодатель
ства», Госюриздат, 1962, стр. 21. 
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тивные ак·ты не подвергаются какому-либо объединению в 

единые акты .или о6ор1иики, усташа,вливаются «ВНеШIНIИе свя

зи» между отд.ельными актами, а так,же вводятся опреде

ленные способы дополни11ельно:го оснащения действующих 

нормативных ак1101В (в виде приложений, постат·ейного ма

териала, алфа:витно-предметного указа·теля, .сист·емы «вкле

ею> и т. д.). 

В ряде ведомс'I'В (,в 01рганах юстиции, прокуратуре, Ми
ниеrерст,ве финансов и д.р.) справочная работа по законо

дательству допоЛ;няет.ся Щiформационной д,еятелыюстью. 

Так, Министер:ст.во финансов СССР и ряд друrшх ведо!Мств 

издает «Бюллетени». Информация о текущем за!\iоно~да
:rель·стве помещается также в юридических журналах, в том 

числе «Социалистической законности» и «Советс.кой юсти
ции». 

В перспек'I'иве цел,есообразна организацИя единой госу· 

дарственной службы справочно--информационной работы по 

социалистическому праву. Единая система справочно-ин· 

формацианной службы могла бы обеспечить необходимы

ми данными всех заи,нтересованных лиц- государственные 

органы, .общественные организации, должностных лиц, от

дел~ных граждан. 

3. Нормативные юридические акты тем· эффективнее 
воздейс11вуют на общественную жизнь, чем совершеннее 

форма 1их выражения. Это совершенство достигается при 

помощи юридической т е х н и к и - совокупности 

средств и rrриемов, использ·уемых при вы,раб:отке, оформ

лении и систематизации норма11ивных актов. Эти средства 
и приемы выражаются и закрепляются в определенных 

правилах-правилах юридической техники. 

Юридическая Т·ехника к~асается не только нормативных, 

но и индивидуальных актов. Вместе с тем Т·ехнические 

средства и приемы, связанные с выработ,кой, оформлением 
и систематизацией нормативных актов (и прежде всего ко

дифицированных а~к·тов), имеют для механизма право·вого 

регулирования наиболее существенное значение. 
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Gред,ст.в.а и приемы юридической техники являются 

«те:~:н.ическими» потому, что они выступают в качестве ин

струментов, призванных обеспечить совершенст·во пра.во

вых ак'l1ов. Их значение по о'l1ношению к нормативной ос

нове механизма правовоnо регулирования я.вляется «слу

жебным», как бы организационно-вспомогательным. 

Вместе 'С тем необхю.дrи.мо подчеркнуть существенную 

роль юrри~ической техники 'в обеспечении эффективности 

п!авового регулирования. Полное и правилыное использо
вание в.сех сред,ств и приемов юридической техники обес

печ·ивает точное выражение содержа,ния правовых актоn, 

доходчиво.сть и доступность последних, возможность их 

наиболее рационального использования в практической ра· 

б'От•е. 

Значение юридической ·техники во многом совпа>дает 
с .ролью систематизации норматив,ных актов в механизме 

правоного .регулирования. Это впо.i\lне понятно: 'системати

зация н'Ормативных актов в значительной с·тепени и со· 

стоит в правильном использонании определенных сред.ств 

и приемов юридичесК'ОЙ техниюи (юодификационной техни

Кiи). Так же, ка·к и при с·истематизац;ии, необход1имость пол

ного и нсест_оR·оннего использования юридическ.ой техники, 

выражающей передовой опыт законодатель:ства и прогрес

сивные рекомендации науки, является объек'l1ивной законо

мерностью, недоучет :кюторой приводит к отрицательным 

последствиям. 

Средства и приемы юриди'ческой техники довольно мно

гообразны. Они кщ:.аются средств изложения содержания 

юридичесi<их предписаний (терминология, нормативное из

ложение, юридические конс'трук.ции), приемов формулиро

вания отдельных норм (а6с'I1рак'I\ный и казу,ис'ТiИчеоюий ме· 

тод и др.) и построения нормативных актов в целом (под

раздел·ение на разделы, статьи и д1р . ) , 
Юридическая техника выражается, в часtности, в стиле 

нормативных актов. Стиль правовы,х а'кто·в концентрирует 

воедино и иопюльзова!Ние сред,ств юридической те:юники 
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(терминологии юрищических конс11ру:кций), и общие требо
вания к языку официальных документов, и требования со

временного литературного языка. 

Главное, что определяет с·ти1 ь нормативных (а также 
инд,ивидуальных) актов, состоит в том, чтобы обеспечить 

сочетание, с одной стороны, доступности и убедительности 

актов, а с другой- их точности, определенности и высокой 

юридичеекой культуры. 

Требоrвание дос·тупнюсти предполаг.ает, что язык пр~во
вых актов должен быть макс·имально прост, ясен, понятен 

для каждого гражданина. Констру.ItЦrия правоного ак7а 

должна быть несложной, без излишней перегруз.ки их при

даточными предложениями. 

С11иль нормативных актов должен обеспечивать пре

дельную убедит.ельность содержащих·ся в нем предпиеаний. 

В норматавные акты необход·имо в ряде случаев включать 

преамбу лы и поЯiснения. По своей четкости, построению, 

«внутренней силе» формулировки норма11ивных актов при

званы дюнести до в,сех лиц г лубокую убеЖденность законо
дателя в необходимости и целеоообразности про,водимых 

мероприятий . Таким образом, совершенная языковая фор

ма нормативных актов я~вляется одним из средств, обеспе

чив-ающих идеололическое воздеИствне норм соц.иалисти

ческого црава. 

Вместе с тем, правовой акт- это не обычное выступле

ние, речь или статья. «Язык закона,- писал академик 

Л. В. lJJepбa,- требует прежде всего точности и невоз

можности каких-ли6ю юривотолков; быстрота понимания не 

является уже в таком случае исключит,ельно важной, так 

как заинтересованный человек безо неякого понукаНIИЯ про" 

чтет в,сякую статью закона и дв~, и три разrа» 1 • 

1 Л. В. LU е р б а, Современный русский литературный язык (<<Рус
ский язык и школа>> 1939 г. NQ 4, стр. 20-21 ). Uит. по статье 
А. А. Ушакова, О понятии юридической техники и ее основных 
проблемах («Ученые записки Пермского унив~рситета», т. Х!Х, 
вып. 5, 1961, стр. 75) . 
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Стиль нормати1вных актов должен обеспечить точность 

и полно'Гу выражения ,воли заiюнодателя. Н.еобход.имо, 

ч11обы но,рмативные акtы по возможности сод·ерж.али в 

себе исчерпывающ1ие о11веты на все могущ·ие бЬi'ть вы-

д,В'ИНУ'ТЫМ'И ЖИЗНЬЮ, ПiраКТIИКОЙ 

пр1Имвненнем 1 • 
вопросы, связанные с их 

Важнейшие требования стиля правовых актов- это 

строгая определенность фраз, выражений, терминов. Как 

правильно подчеркивается в литерату,ре, «едва ли возмож

но назвать какую-нибудь иную обл.асть общ·вственной дея

тельности, где неверно или неумвстно употребленное сло

во, ошибочно построенная фраза, разрыв между мыслью и 

ее текстуальным выражением влекут за собой такие серьез

ные, а иногда и тяжелые последствия, r,а.к в области право

тв'~iрче~тва»2. 
Одним из средств точного и определенного словесного 

выражения воли законодателя я.вляе'I'ся специальная юри

дическая терминология. Она необходима не только потому, 

что сокращает изложение, но глаJвным образом потому, что 

во многих случаях без нее невозможно с необходимой точ

ностью выразить мысль законодателя. Применеине спr

циальной юридической терминологии является показате

лем высокой юридической культуры правотво.рческой и 

иной юр.иди•ческой работы. . 
Однако специальной юридической Т·ерминологией нуж

но пользоваться умело и осто1ротно. Должны испольэовать

ся только пронеренные, жизненные, отработанные наукой 

термины и только в случаях, когда они действительно необ

ходимы для обеспечения точности и определенности стиля 

нормативных актов., При этом специальные термины, как 

правил·о, должны получить нормат,ивное разъяснение. 

1 П. Т. В а с ь к о в, Ю. Е. В о л к о в , О точности и определенности 
формулирования правовых норм (сб. «Вопросы кодифИК!\ЦИИ совет
ского законодательства>>, Свердловск, 1957, стр. 23-24). 

2 Д. А. Кер и м о в, Кодификация и законодательнаЯ техника, Гос
юриздат, 1962, стр. 91. 
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4. Средством, обеспечивающим действие нормативной 
ооновы механизма пр~вового .ре.гулирован;ия, является 

т о л к о в а н и е нормативных актов . 

Рассма'l1р1И·Вая толкова;ние как элеме'Нт механизма пра

вового регулирования, нужно прежд·е всего указать на его 

роль в обе,спеченин норма11ивной рег ламент·ации общест

венных отношений. 

Толкование нормативных актов - это деятельность 

субъектов, при помощи которой р е а л ь н о за в е р ш а е т

с я проц·есс нормативной регNаментацни. 

При помощи толкования раскрьшается соде,ржание но•р

Ма'11ивных актов. Т ол:к;ование праВО!ВЫХ актов способст.вует 
устранению недостатко·в в их форме. В этом смысле толко

вание является своеобразны•м продолженнем юридической 

т·еХНIИiКИ, обеспеч.и.вающ•им вы;пюлнеН!Ие одних и тех же за

дач -полноту и тоЧJность вы.ражеНIИЯ воли, содержащейся 

в актах. 

· Толкованне не редко выражается в 

содержания норматив'Ных актоiВ. Эдесь 

разъяснении 

интерпретато.р не 

толь·Iю уя·сняет сод·ержание акта «для себя», но и опреде

ленным образом в'нешне вы.ражает свое понимание этог-о 

содержания. 

Официальное разъяснение (в особенности- норматив

ное) может быть выражено в виде специальных и н т ер

п .р е т а ц н о н н ы х а к т о в, изда;ваемых компетентными 

органами. К их числу nр;инадлежат интерпретаци~шные 

указы и постановления Президиума Верховного Совета 

СССР и Президиумов Вер~овных Советов союзных респуб
лик, мнОГIИе пос'Гановления Пленума Верховного Суда 

СССР, разъя,снения Г осу дарст·вен!ного комитета Совета Ми

нисчюв СССР по вопросам труда и заработной платы и др. 

Т ол.коваН!Ие также может быть дано в специальных ука.за

ниях разъясняющего ха.рактера, которые содерж·атся в 

актах надзора юрисдикционных и админист.ративных орга

нов. Так, в постановлениях (определениях) судов второй 

и надзорной инстанций нередко прямо разъясняется смысл 
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применяемых нормативных актав. В то же время казуаль
ное толковаrние не оводн11ся только к прямым разъясне

ниям; оно может быть дано и в самом решении юрисдик

цrионных и административных органов по конкретным де

лам1. Именно поэтому важнейшей основой для толкования 

нормативных актов служат не толь.ко акты судебного и 

админист,ративrноrо над.зора, где можно найти прямые раз·ь

яснения, но и все юри.сдикциоrнные решения, т. е. вся су

дебная, административная и иная практика прrименения 

норм социаА<истического права. 

По С·воему содержанию интерпретационные а.кты- это 

особый вид Пр(l!В<овых а.ктОIВ. Он существует наряду. с нор
мативными и инди.в:идуальными актами2 • Вмест.е с тем ин

т~рrпретационrные акты неотделимы от тех аrктов, которые 

он1и разъясняют. 

Интерпретационные акты ка,к бы пор;ключаются к нор

мативrныrм. Они вместе, в сrОIВокулнос'Jiи «обслуживают» нор

матив.ную основу механизма пrр<~Jво.вого регулирования, 

обеспечивая эффективн.ость ее деЙrст;вия в услоrвиях стро

гой СОЦИаЛИС'ТИЧеСК'ОЙ заr~ОННОСТИ. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1. Правоотношения составляют г л а в н о е· с р е д с т в о, 

nrpи помощи которого осуществляет·ся действие юрrидцче

ских норм. 

Функции правоотношений в механизме пра,вового регу

лирова:ния таковы: 

М. Д. Шаргор о д с кий, Уголовный закон, Юриздат, 1947, 
стр. 175; А. С. Шляпочни к о в, Толкование уголовнQго закона, 
Госюриздат, 1960, стр. 145; Л. С. Я в и ч, Проблемы правового ре
l'улирования советских общественных отношений, Госюриздат, 1961, 
стр. 141. 

2 П. Е. Н е д б ай л о, Приме11ение советских правовых норм, Г ос· 
юриздат, 1960, стр. 488. 
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во-первых, правоотношения закрепляют круг лиц, на 

которых в данный мюrмент р<t!спроо'11раняется дейст.вие юри

дических норм. Многие юридичеС·КIИе нормы и соответстiВу· 
ющ,ие им правоотношения носят общий характер. Их участ· 

пиками являются все .субъ,lжты права. Другие же нормы 

права раопрос'11раняются на тех !ИЛИ иных ЛIИЦ только 

пр1и •наличии допоЛJнителЬJных обстоятель'С'11в (юридн

чеюких фа'ктов). В Э'I'ОМ случае связанность данных лиц 

пра'ВООТН'ОШеJНIИеМ Г;ОВ01р1ИТ О ТОМ, ЧТIО ИМВНIНО ОНIИ (и ТОЛЬКО 

они) ох1ватына:ются ./11еЙств1ием сюответствующих юри,диче

скнх норм; 

во.-в'llорых, правоотношения закрепляют IЮНК1ретное по

ведение, которому должны (или мог.ут) следовать лица. 

Ка,к только воз:никло правоотношен1ие и, стало · быть, как 

только лиц·а стали носителями субъек~ивных юридических 

прав и обязанностей, сразу же о1,азьшаю11ся очерченны:v~з 

те рамки, в пределах которых у;правомюченный может, а 

правообязанный должен строить с'вое поведение; 

в-третьих, правоотношения О'Гкрывают возможность для 

привед вния в действие опециальных средст•в обеспечения 

юридических обя занностей и в случае необходимости для 

применения мер государс·'I1веино-п.ринудительного во.здей

ствия. 

Таким образом, пра,воотношен1ия - это с р е д с т в о 

,,пер е в о д а>> о б щ и х п р е д п и с а н и й юр и д и ч е

с к их н 10 р м в плоско ·С т ь с у б ъ е к т и в н ы х юр и

днческих прав и обязанностей для данных 

субъе ·ктов. 

Если юридические нормы вы,ступают в rоачест.ве «рег ла

ментатора» общественных о11ношений, норма·тивной основы 1 

нравового регулирования, то правоотношения-это «Кон

кретиза·тор» общих '11ребований юридических н01рм приме· 

нительно к данным субъСJКтам. 

2. Значение правоотношений в механизме нравового 

регу лиро:вания занисит от т.ех функциИ, которые выполняет 

социал,истичесrоое пр·аво, и, следова·тельно, от типа связи 

9* /31 



1\fежду субъективными юрид!ичес,юими нравами и обязаи

нюстями (типа правоотношений). 

Как уже отмечалось, в процеоое регу лировtания общест
венных отношений могут с:клады~в.аться два основных типа 

связи между су6ъеК'l1ИВ'НЫМИ юридическ:ими правами и обя· 

занностямiи. 

l<!огд'а правовое регулирование напра,влено на то, чтобы 
закрепить и упо:рядочить данные общ,ественные отноше

ния, возникают пра,воотношения «пtа,сси:вноrо типа». Опре

деленНЬIIМ лицам пре~д.оста,вляются tПp<llв'a на положительные 

дей,ствия, а на нсех других лиц возлагаются п а с с и в н ы е 

обяз~аннюстrи- обязанности воздержива·ться от действий 

известного род·а. 

Когда же правовое регу ли'р'ование направлено на то, 
чтобы обеспечить с правовой стороны (т. е. исключительно 
или преимущест,венно при помощи пра,вовых средств) раз

витие, динамику общ~ест,венных отношений, возникают пра

воотношения «активного типа» . На определенных лиц 

возлагают,ся а к т 'И в н ы е юридtичес~к:ие обяз,анности

обязанности совершения положительных действий, а содер

жание субъективного праtв~а оостоит в возможности т,ребо

вать ,э,того. поведения от обязанного лица. 

Следует оговориться, что термины, используемые для 
характеристики указанных типов правоотношений (праJво
отношения «аi\:ти:вноnо типа» и «паtс,с:ивного типа»), имеют 

у,словное значение. Оба типа ук~азанных правоотношений 

играют в социалистическом обществе активно-творческую 

роль. Но особенности каждого из них во многом обуслов

лены как раз тем, какие функции - акти,вные или пассив

ные- выполня,ет обязанное лицо (лица). 

Важно подчеркнуть, что особенности правоотношений, 

вы,ражающие функции соцrи:аЛiистичеокого права, х~аракте

ризуют не просто отдельные вищы правоотиошен:ий, а к а

чественно своеобразные их типы. Они отли

'Iаются друг от друга ос'о·быми юридичес.кими евой,ствамн 

и по некоторым признакам несопоставим.ы друг с д,ругом. 
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В правоо11ношениях активного типа главное в содержа

нии- юридичеС'КИе обязанности. Это и понятно. Право

вое регулирование достигает здесь своей цели в результате 

r:оложительных деЙс'Гвий обязанного лица. Содержан,ие ж~ 

субъективного права сводится лишь к одному - к возмож

но:сти т·ребовать от обязанного л'ица исполнения обязанно

стей. В рамк:ах данного отношения ник,аких. иных юриди

ческих возможностей у управомоченного лица нет. 

По-другому сючетается субъекти:вное право и юри,диче

ская обязанность в пра,воо'11ношениях паос:ивноrо типа. 

Г лаl'lное здесь - субъективное прано, представляющее со·· 
бой юридическую возможность на положительные дей,с·т.в:ия 

самого управомоченного. Облз·аннос'ти в правоотношениях 

паюсивнога типа являют,ся лишь гарантией, обеспечиваю

щей «неприкосновенно,сть» субъекти,нного права и, следова

тельно, беоnрепят~стве,нное осуществл·ение предоставленных 

управом,оченному юридичес.ких возможностей. Воздержание 

от дей,ствий само по себе еще не образует фа·ктичесiЮ!'о 

содержания да1нног.о общественного отношения и само по 

себе не привод1ит к у.довлет:ворению сооТ!Ветствующих об

щественных или индивидуальных интересов. 

Различия между правоотношениями аi\тивнюrо и пас

синного типов четко прослеживают,ся во всех институтах 

социал·ист:ического права. 

Правоотношения активного типа- э·то гражданскопра
В'овые обязательст,ва (купЛJи-продажи, подряда, контракта

ции, правоотношения по литературному заказу и др.), 

трудовые правоотношения, налоговые цравоотношения 

и т. п. 

К правоотношениям па,сс:ивного типа принадле~ат пре

жде всего пра,всютношен:ия собственно,сти, предоставляю

щие лицу правомачия на полотительные деИствия- право 

владения, пользования, ра·споряжения. Сюда же следу,ет 

причаслить rocy дарственнопра·вовые отношения, оформля

ющие конституционные пра1ва г.раждан; авторские пра,во

о'11ношепия и др. П~ас,аивными являются и админист1ратив-
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ны.е пра:воотношения, закрепляющие компетенцию госу дар

С'I1венных органов {права отдельных ведомст,в,_ главных 

управлений, пре~приятий). 

В рЯiде случаев можно наблюдать из•вестное перепл-ете

ние элементов указанных типов правоотношений (напри:
мер, обязательственным правоот,ношениям по жилищному 

найму характерны некоторые элементы отношений пассин

ного типа; извес'I1ное переплетение пра.воотнюшений обоих 

т.ипов своЙ•ственно и отношениям по 1юмпетенции). 

Яазпра1ничение пра,воотношений на активные и пассив

ные имеет и лрактическое значение. Так, при формул:иро
вании нормативных <~'Ктов права н обяз·анности в правюот

ношениях актив1ногю типа зак·репляют.ся в обязывающих 

нормах: указание на обязанности субъектов полностыо 

раскрывает сод·ержание правюотношения. Правоотношения 

<~5ое пассивного типа 1ну.ждают·ся в том, чтобы наряду с ука

занием на обязаннос11и субъектов были специально закреп· 

лены в управомачивающих нормах и права на положитель

ные дей:ствия. Вот почему, например, невозможно раскрыть 

содержание компетенции государственных органов при по

мощи однюй лишь осылки на обя-занности других организа

ций и лиц; необх10димо в нормативных актах прямое за

крепл-ение положительных пра'в данного орг.ана. 

Чет-кое уя,снение того, к какому ·типу принадлежит дан

ное правюо'!1ношеНiие, ватно и для прнменения ЮiР'Идичес·ких 

норм. В частности, в ,каж,дом случае nрименения норм права 

необходимо выяснить, где центр тяжести правоотношения 

(в юридических обязанно·стях ИЛ'И же в субъек11ивных пра

вах), как~во содержание субъективного права (сводится ли 
оно к с<?держанию обязанности или же оно предоставляет 

управомоченному право совершать известные положитель

ные действия) и др. Например, когда анализируются пра

воотношения по жилищному найму, мало сказать, что эти 

правоотношения принадлежат к числу обязательственных. 

Необходимо у г л убить анал-из с точки зрения типов право
отношений. При та,ком подх-оде сразу же выясняется, что 
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'! жилищных пра;воотношениях имеются ОП1ределенные эле

менты отношений пас·сивного типа. Поэтому кварт:иросъем

IЦIИК может удовлетворять онои интересы не толь,ко через 

действия обязанного лица, когда наймодатель исполняет 

свои обязанности (по предоста~влению услуг, по капиталь

ному ремонту и др.), но и через свои собст,ве1нные положи

тельные действия (обмен жилплющади, сдача части поме

щения в поднаем). 

С теоретической с'тороны разница между правоотноше

ниями активного и пассивного типов столь существенна, что 

учет ее необхо~им пр:и решеiНИIИ нсех основных теоретиче

ских вопросов правоотношений. 

Обратимся, например, к вопросу о содержании субъек

тив,ных юридических прав и обязанностей. 

Общее опред·еление суъеrктивноло права может быть оr
ра!НIИЧено ук,азанием на то, что лицо надел ено мерой воз

можно !1о (дозволенного ) поведени я в правоотношени:и, 

обеспече1iшой обязанностями других лиц. Ответ же на во
прос: в чем ко1нюретно соегоит указанная мера во~зможного 

(дозволенного) поведения, зависит от типа правоотно

шения. 

В правоотношениях пассивного ТИIПа она слаг~ается из 

двух ча,стей: во-первых, возможности требова'ть известного 

поведения от обяз'аJНIНЫХ лиц (воздержа~ния от дей,ств1ий из

вестного род:а) и, во-:вторых, возможности совершения по

ложительных дейст,вий самим упра;вомоченным. Например, 

собственник, с одной стороны, вправе требова·ть от всех 

третьих лиц воздержания от действий, нарушающих его 

право, а с другой - обладает правомачиями владения, 

пользования и ра,споряжения вещью. В драноотношениях 

же ак'тивного типа мера возможного (дозволенно·го) пове

дения состоит лишь из одной возможности - возможности 

требовать пре~писанного поведения от обязанного лица. 

Зато это поведение состоит уже не в воздержании от дей

ствий, а в совершении положительных действий, удовлетво

ряющ,их интерес управомоченного. 
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Т а к им образом, диiСк:уссия о том, какG.в соr.тав субъек

тивног.о права, входит ли в ег.о содержание одна, д:ве или 

три возможнос'!1и , является беспредметной. Мера возможно

го (дозволенного) поведения в правоотношениях пас·сив

ного типа состоит из двух возможностей, а в правоотноше

ниях активного типа- из одн·ой 1 • 
В дифференцированном подходе нуждается и характе

ристика юридической обязанности, объекта и т. д. 

/ 3. Правоотношения находятся в определенной взаимо-
с-вязи с теми общестненными отношеНiиями, которые регу· 

лируются юридичес•кими нормами (они условно именуются 

«фактическими», или общос'I'венньr;ми от11юшениями в «ре-

Jальной форме». 

Над'О отметить, что правов.ое и фактические о·тношения 

неразрывно связаны друг с дrруг.ом, друг от друга неотде

лимы. Правоотнrошение есть не что иное, как та форма или 
тот вид, к•оторый приобретают фактические отношения, бу

дучи урегулированными нормами прана2• 
Положению о единстве в пра:ноотношении фактического 

(материального) сод:ержания и юридической формы прн

надле~иr !;.ущественное значение для понима!Ния механиз-

- ма праноног.о регiЛир~вания. Именно потому, что право
отношение. есть вид или форма обще.с'!'венного отношения. 

у:регулиро:нанноrго юрrидичеокими нормами, rюследние (юри

дические нормы) н могут через правоотношение воздейст

вовать на поведение людей. Если же рассматривать право

вые связи и так называемые отношения «в реальной форме» 

как нечто различное, обособленНiое друг от друга, то ока

жется непонятным, каким обра.зом при помоrцrи правоотно

шений юридические нормы способны породить тот илн 

ннои эффект в общественной жизни. 

1 Что же касается указываемой иногда в литературе <<третьей воз
можностю> (возможности прибегнуть в необходимых случаях r< при
нудительной силе государства), то она свойственна субъективному 
праву лишь в особом его состоянии - в состоянии притязания. 

2 О. С. И о ф ф е, М. Д. Ша р r о р о д с к и й, Вопросы теории пра· 
ва, Госюриздат, 1961, стр. 183. 

Щб 



Прав~)Qтно_щ_еuие как специфичесж,ое сщ~иальное явл~-
. . . ....--------~ -

ние, т. е. к~ак отн-ошение, ОТЛIИЧJНое от фактического,- э·то в -----·-- --сущности те,ор6тическая аб~стра'КЦИЯ. Лишь в О!дельн~rе мо-
менты развития жизненных отношений последние реаль

но могут выступать т о ль к о в качестве правоных 

связей. 

Например, налоговые отношения обычно сначала су

ществуют только как правоная связь, в силу которой на

логоплательщи·к обязан уплатить сумму налога, а финан-· 

совый орган вправе требовать уплаты налога. Здесь при 

возниюновении налого,вого правоотношения обычно нет ни

каюого фактическ.осо содержания: перед нами «чистая ;) 

правов,ая связь. 

Своеобраз,ие сочетания формы и фактического с:одер
ж:ания в пра1Воотношении, которые сначала возникают как 

<'чистая» идеологичес,кая связь, объясняет.ся активно-ТIВор

ческой ролью пращ)вого регулирования. Во~зникнув без 

определенного «фаК"I1ического» содержания, юрид,ическая 

форма затем обретает э·то содержание и тем самым дости

гается цель правоного регулирования- складываются фаr<

тические отношения, которых раньше не было. Разумеется, 

возникновение самих юридических форм обусловл•ено по

требностями общес'твеншого раз.вит.ия, требованиями эко

номического базиса социалистического общества. Но что

бы еложились конкре'I1ные «фактические» отношения, не

обходимо использовать правовые рычаги. Поэтому здесь на 

базе созревш1их общестtвенных пот,ре6ностей юрид,ичес,кие 

нормы предусматривают возникновение сначала правоных 

связей в «чистом» виде и лишь затем данные идеологиче

ские отношения «ма·териализую•т,ся» в поведении субъектрв. 

Ко г да ,ра,ссма трива·е'I1ся механизм правоного .регу ли,рова
ния и выделяются в качестве его звена правоотношения, то 

последние берутся т о ль к о с точки зрения сноей идео

логической формы; «фа,ктическое» же сод,ер·жание данных 

отношений, урегули,роiва,нных в правоном порядке, ха,ра.кте

ризуется уже в иной плоскос11и -в плос:кости предмета 
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tфаВЬ.вог,о рег::у ли.рования. Та,коИ подход nозволяет ::увидеть 
в rоонrоретных отношениях, из которых складывается наша 

общественная жизнь, диалектически противоречивые сто

роны, т. е. и сред,ство ц:ра.воного возд·еЙствия и предмет 

этого воздействия. Отсюда активно-творческая роль социа
листического права ра.скры,вается не только с точки зрения 

общих положений марксис'Dско-ленинской теории, но и с 

точюи з·рения сочетания, взаимодействия тех или иных 

С''Dорон конкретных отношений. 

4. Если правоотношение в целом выступает в качестве 
«юонюретиза11ора» общих предписаний юридических норм, 

то отдельные элементы содержания правоотношения вы

полняют в мехаНJиз.ме правовог,о регу лирова:ния специфиче

СI~ие ф::ункции. 

Особое, вполне са.мо:стоятельное место в механизме 
правов·ог.о регу ли,рования прина.длежит с :У б ъ е к т и в н о

М :У праву. 

Даже в правоотношениях активного т.ипа {где субъек
rивное пра.во внешне выражается в праве 11ребования) 

юридические возмотнос'Dи, за.крепл·енные за улра,во.мочен· 

ным, характеризуют eno известную овободу, самостоятель

ность. Уnра,во.моченный в ряде случаев может отказаться 

от своего права требовать исполнения обязанности с учетом 

своих интересов и т. д. 

С ещ•е большим основанием об у,казанной черте субъек

тивного права можно говорить применительно к правоот

ношеНIИЯ•М пассивного типа. Здесь вообще интерес управо

-моченного уд~овле11воряет,ся при помощи его собственных 

д'еЙствий. Это зн.ачит, что упра,вомоченный по своему усмот

рению может совершать ил1и не совершать дозволенные 

ДеЙСТВИЯ, совершать ИХ В ПОЛIНОМ объеме ИЛИ Же ЧаСТИЧНО, 
8 порядке, наиболее удобном для удовлет.ворения е.го ин

тереса, и т. д. Словом, ::улра.вомоченному в тех ИЛIИ иных 

пределах предоставлена свобода в процессе нравового регу

ли,рования, самостоятельность в реа.Nизац,ии правоотно

шения. 
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Т аки.м образом, значение субъективного права в меха

низме правового регулирования состоит в том, что оно за' 

крепляет свободу и самостоятельность лиц, в инт·ересах 

которых устанавливается цраrвоотнrошение . Вот почему раз

Битие социалистической демокра'11ИИ связано с расширением 

субъективных прав г.ра,ж,дан, с у,силеrнием их гаrраrнтий. 

В чаrс·тности, конститrуционные права лраждаrн- это реаль

ное выражение их политичесюой, экономичеокой, к у льтуrр

ной и иной свободы 1 • Происходящее в иаС"гоящее время 
дальиейшее раЗJвитие соцrиалrистичееrкой демократии пrовы

шает роль субъективных прав в механизме правоного регу

ЛИiрования. 

Кююво же место юридических обязанностей в механиз
ме правовола регу:л,И,ровrания? Если субъективные права 

выражают снободу И самостоятельность субъектов, то юри

дические обя·заJниости выrражают правовые требования 

к субъеrктrам. 

Как бы ни отличались д:руг от д~руга праrвоотrношения, 

юридиЧеские обязанности во всех случаях выражают долг . 

лица перед другими лицrами - лицами, в интересах кото~ 

рых устанавливаются праrвоотношен:Ия . Юридические обя-~ 

занности характеризуют общестrвенную дисциплину в на

шей стране. «Соблюдение обязанности,- пишет С. Ф· . Ке- . 
' 

ч:екьян,- э·то и есть тrа дн·сциплина, обrцеств-енная дrисцип- , 

ЛИНа, КОТО·рая СТОЛЬ НеОбХОДИМа В У·СЛОВ'ИЯХ СТрОйТеЛЬС.Т:Ва r· 
социализма: И кrОМIМ)"Нr:Из:ма»2 . 

5. Каждое правоотношение выполняет в принципе все 
те функции, к.оторые свой~стне.нны ему ка:к « rконкре11иза·то

ру» общих пре,!щиоанrий юридических норм: а) закрепляет· 

I'-РУГ субъектов, на которых распrростrраняется дей.ствие 

норм; б) за,крепляет конюретное поведение, которому д·ол,ж-

1 О. А. К р а с а в ч и к о в, Социальное содержание правоспособности 
советских граждан (<<Правоведение>> 1960 г. N2 1, rстр. 19 и ел.). 

2 С. Ф. К е чек ь я н, Правоотношения в социалистическом обще
стве, изд-во АН СССР, 1958, стр. 67. 
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ны или могут слвдов•ать данные субъ·екты; в) открывает 

возможность для приведения в дей.ствие специальных 

средств обеспечения юридичесюих обязанност·ей. 

Вместе с тем отдельные виды nравоных отношений как 

бы «опециалшшро1Ваны» на одной из у.казанных фунщ~ий. 

В соответ,ствии с этим праноотношеН\ия можно подраз· 

делить на три внд•а: 

1) о б щ ер е г у л я т .и в н ы е - пра1вюотношения, пр е· 

имущес'I1Ве1ННО направленные на зwкрепление круга субъек

тов советского пра~ва, их общ·еrо юридического положения; 
2) конкрет 1ные регулятивные- правюотноше· 

ния, Н6Посре,д;ственно направленные на закрепление кон· 

кретного пове•дения субъектов; 

3) о х р а н •и т е л ь н ы ·е- правоотношения, непосред· 
ственио направленные на реализацию ме,р гос·ударст,венно· 

п рину дительно,rо В'оздейехшия. 

У казанвые виды пра.вовых отношений в больniннст,ве 

случаев дей,с1твуют 1В едине11ве, 'сочетании. Например, кон· 

кретные регулятивные цраJВоотношения функционируют 

лишь ·тогда, :когда 'вступил1И 1в д'ей,ст,вие общерегулятивные; 

в ювою очередь, ОХiранителыные отношения предполагают 

существов.ан~е pery лятив1ных ( общ:их и конRJретных) об я· 
занностей, при IН<I!рушении которых применяются меры юрн· 

дичеокой ю'11ветет·венности, меры защиты. 

Та·ким образом, 1П1ра.вюотношения предста:вляют собой 

довольно СЛ'ожный механизм. Они 1ОО'С"гоят из :нес.колькJИх 

«слоев» правоотношений, которые взаимодействуют друг с 

другом. Правоотношения в процесс е правоного pery Л1Иро1Ва· 
ния образуют определенную с и с т е м у; и л•ишь в своей 

системе они о6еопечиваю·т ко:нкретиза.цию общих .предпи· 

саний юридичесюих норм для данных субъектов. 

6. Первый «слоЙ» правоотношений в процессе право· 
вола регулирования - э•то о б щ ер е г у л я т и ,в н ы е прав·о· 

отношения. 

Регуля11ивные праноотношения (общие и мнкретные) 
об1разуют .основную масоу правооJ'Гношений ·В социалистиче-
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с ком обществе. Их цель ·сосrтоит в YJ>ery лировани1и общ ест· 
венных отношений ПУ'Т·еМ :уrстановления субъективных юри

дичесжих лра·в и обяза:нностей. Повтом:у они мог:ут .быть 

названы такте п р ·а в о у .с т· а н о в и т е льны м и 1 • Социа
листическое общество и .гасудар:ст.во прямо заинтересованы 

в развитии рег:у лятивtных ,отношений. Своевременное воз

никновение, беоорепя:тствениое и н.адлежаще:е их ос:уще'СТ· 

вление- свидетельство полного и реального претворения в 

1кизнь требований •Социалиrст,ичеокой за•конн·ости, лолног·о и 

реального .использ:ования tЦрава IB целях комм:унистическо

го :строитель'с'тва. 

Общерегуля·тивные правоо'I1ношения 1ВЫ!Полняют в основ

ном функцию !По закреплению r:юp:yra rс:убъектов со·ветского 

пра:ва, tих общег,о юридiИЧескОinо nоложения, стату.оа. Вме.сте 

с tюридичес,кими нормами ОНIИ образ.уют ту основу, Шi кото

рой за·тем .складыrнают.ся rмногочислrенные и разнообразные 

конкре11ны:е rper:y лят.ивные rпраrвю:отношения. 

Т а:кrим образом, :социали1стическое rnp.a:вo воздействует 

на общес11венную жизнь не толыко в тех 'Случаях, когда 

скл,адыв·аютоя ·Кон.кретные rпраrвовые отношения со ,с·трого 

фиксирова:ННЫМJИ, заранее определенными rсубъ.ектrами. Су-

б. • u 

ЩеС'ТВОВаНИе су ·ъекта rцрrава ОВЯЗЫ1Вrае1Т.СЯ С ОПредеЛеННОИ 

суммой :субъективных юриiдических rправ (пра•во rна Тlруд, на 

образование, право, га'рантирующ•ее неприкосновенность 

личности, и др.), и это уже само по себе наnравляет поведе

ние лиц. Наnример, 1сам фа,кт н•аrделения г.ражд•аiН rnолити

ческими nrравам~и и сrвобrодами, nроц·есс неуклоншоnо расши

рения этих прав и с'вобод ак'!1ивизиtруют ·творческую актив

но:с·ть :и самод.еятельно.сть ~руже.никоrВ социалист1иче.окого 

общества. В то же время rс·трогое соблю.ztение. во!Зложенных 

на гр,аждан общих юрид1ическ1их обязанностей (обязанно

сти беречь и у:юреплять общественную социалис'I1Ическую 

1 С. Ф. Куры л е в, О структуре юридической нормы (<<Труды 
Иркутского государственного университета», т •. XXVII, серия юрид. , 
ВЬIП. 4, 1958, СТр. 186-188). 
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сабств'(~ннос'ть, блюсти дисципл1ину труд'а и др.) обеспечJ:I

ва;ет организованность и дисциплину в социалистичес·ком 

общес'!1ве, ~гарантирует надлежащее осуществление субъе~к

тивных цра,в. 

Общерегулятивные п..рав,оотношения п..редстав·ляют С·О· 

бой свюеобр.аз.ные пра,вовые явления. Это своеобразие выз

вано ·тем, чт·о общереРулятивные п·ра;вюотношения напра·в· 

лены на .зак·репление :к .р у г а субъек:JБ ,советско,го права, 

ИХ О б Щ е ГО IПpaJBQBOГO IIЮЛОЖеНИЯ, :статуса. 0'!1сюда ОНИ НС 

имеют точной «поименноЙ» инд:ивrИiдуалиЗ<ации по субъек

там. Для ИХ НОЗНИЮНОВСНIИЯ Не "ГребуеТ·СЯ ИНЫХ обСТОЯ· 
тельств (юридических фактов), кроме существования само

го объекта- носителя общего права или общей обязан

ности. 

Вместе с тем общерегуля'тивные пра~юотноше:ния явля

ются именно LПравовыми отношениями. В тех случаях, ког

да лицю 'выступает rв качест,ве но:сителя общего субъектИв
ного 1nрава, то ·это означает, что оно находится в с.пецифн

чес~ом положении ~к·о в,сем другим л'и.ц,а,м. Общее ,субъе-ктив

ное прав•о ПО"Jюму и являе11ся «·суб'ъ·ективным», что имеет 

л и ч н ы й ха,рактер, т. е. принадлежит не толь.ко в.сем 

су,бъектам, но и ,каждом~ субъекту в отделыное11и. Т очн<:> 
так же налич~е общих обязанност.ей означает, что каждое 
лицо находится rв ~спец,ифическом положении ко всем д'ру

гим лицам. 

Это ~специфическое положение выраж,ае.т.ся, в частнос'ТИ, 

в том, что общему праву всегда 'корреопондируют опреде

ленные юридические обяза:нности, .а общим обязанностям

определенные ,субъективные юридичес'КИе права. Бели не 

видеть, ·что общим нравам на положительные действия кор

респондируют обязанности воздерживаться от нарушения 

субъективных пра·в, а общим обязанностям- nраво ·тр.ебо

ва·ния :иопоЛJнения :этих обязанностей, то окажется совер· 

шенно 1Непонятным, в чем состоит социальный и юридиче

ский характер субъективных пра1в и обязанностей. Нет,ру д

но заметить, что в ·этом случае общие субъективные прааа 
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и обязанности будУ'Т выглядеть лишь в качестве деклара~ 

цни, не имеющей НIИ ооциалЬiного, ни юридiИческого оодер~ 

жания. 

Между тем достаточно учесть своеобразие общерегул я~ 

тивных правоотношен:ий, ка·к .станет ясным их обществен

ная природа. Здесь каждый находится в отношении с .каж

дым. Данному гражда:Нiи.ну, напримеtр, вовсе не обязатель

но знать, какие конкретные .субъекты наделены общими · 
конституционными правами. Он обязан не нарушать э·ти 

права, незавасимо от того, кто является их носителем. Ины

ми словами, данный г,ражданин находiИТ·СЯ в отношениiИ со 

всеми субъектами права, взятыми вместе. Общерегулятив

ные отношения, ·следовательно,- это не .конкретные, ннди

Р.Идуализиро·вruнные овязи между неопределенны.ми лонцами, 

а с п е ц и ф и ч е с к о е с о с т о я н и ·е, в к о т о р о м н а

х о.д и т с я д а н н ы й с у б ъ е к т и к о т о р о е оп р е д е
ля е т его общее полож .ение по отношению ко 

в с е м др у г и м л li ц а м. 

Необхюдимо отме:тить, что проблема общ·е.регулятивных 

правоотношенiИЙ нуждается в обсуждении. Вопрос о приро

де общих прав и обязанно:стей в со,вет1ской юридической 

литературе в достаточной ст·епени еще не изучен . Причем 

ряд авторов рассматривают их как nрава и обязанности 

«вне правоотношениЙ» :ил1и же как ·толыю «элементы» прп

воtсубъектности, т. е . . в 'Виде предrюсыл•ки правоотiНошений. 

Вместе с тем есть основания отс·таивать и иной в·а1риант 

обсуждаемого .воnроса- характ1еризовать общи.е nрава и 

обя.занност1и также в состruве nравоот.ношений, но nравоот

ношений особых, очень своео.бразных. Во вся1юм случае 

существенное значение принадлежит обоснованию того тео

ретического положения, что п·ра,ва и обязанности граждан, 

у.станавлива·емые на основе .конституционных норм,- это 

не декларации, не просто .предпосылки субъективных юри

дических .пrрав и обязаJнностеИ, а сами - подлинные субъек

тивные права и обязанности (хотя и особые, своеобразные) . 
Но каким образом возможно обосновать указанное nоло-
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жение, если не обращатьс.я к так·оЙ общей юридической 

ка·тегории, ка:к пра;воотношение? 

Взгляд, согласно ~оторому общие права и обязанности 
не входят в правоо'I1ношения, не принимает во внимание 

и с к л ю ч 1и т е л ь н о г о р а з н о о б р а з и я правоных от

ношений. Когда, например, говоря·т, чт·о при ра·ссматрива·е· 
мой трактовке общих субъективных прав и обязанностей 

получает;ся «неисчислимое множество» правоотношений, 

«паутина» пра•воотношений, которая «обволакивает каждо

го субъекта», и т. д., то сов-ершенно ясно, что в данноrм слу

чае наши критиюи мыслят категориями полностью индИIВИ· 

дуализированных правовых связей. Межrду ·тем перед на

ми - специфические правовые явления. Они вьiражаются 
в обще:м состоянии, в общем ,положении субъекта по отно

шению к другим лицrам. Ка:к rrравiИльно пишет И. Ф. Ря6ко, 

«кроме конкре11ных правооrтношений, ,Iюзни,кающ1Их в ре

зульта·те :прнме1нения норм права к отдельным отношениям, 

событиям, случаям, сущ·ествуют еще общие правоотноше

ния, возникающие ·в результате деЙ·ствия таких правоных 

норм, которые на,цравлены на регулирование постоянно 

суп_Jест,вуюЩIИХ !1 IВС·еобъемлющих общественных отношений 

п охва·тывающiИх важнейшие ст:ороны общественной жизни. 

Такие общи·е, всео:бъемлющие праноо'!'ношения вы.зываются 
дей.ствием главным о6разо:м IЮiнституционных норм, а кон
I,ретные rпра•воотношения являются следствием, конкрети

зацией, детализацией общих прав-оотношений и сообразу-

ются с последrними» 1 • · 

7. Ядром, объединяющим общерегулятивные правоотно· 
шения, явля·ет:ся п .р а в о ·с у б ъ е к т н о с т ь (в том ЧIИСЛе и 

компетенция). 

1 И. Ф. Ряб к о, О соотношении правоного сознания, правоных нор:~о~ 
и правоных отношений в социалистическом обществе в период по
степенного перехода к I<оммунизму, <<Ученые записки Ростовского 
госуниверситета>>, т. XVII, вып. 2, стр. 15; см. также Н. И. М а
т уз о в, Вопросы теории субъективных прав граждан, <<Советское 
государство и право>> 1964 г. N2 7, стр. 132-133. ·· 
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ПравосубъЕж'11нос·ть- Э'11О сrгюсобность лиц (граждан, 
коллективов '11ратдан, государства и его органов) быть 

субъектами права, т. е. учаrс11ни,ками правоотношений, носи

телями субъективных юридических 111рав и обязанностей. 

Она в·ключает в себя как ,сnособность обладания лравам~I 
и обязанностями, так и сnособность к самостоятельному 

их осуществлению. 

Правосу6ъектность являет•ся г лав.ным каналом осущест
вления функций общерегулятивных лра,воотношений

ф)'IНКЦИЙ ло за•"'ре111лению круга реально существующих 

субъектов юоциалистичес.кого nрава. 

Наделение лиц лра•восубъектностью :nредставляет собой 
ступень в пр1оцесое правовюго регу ли.рю1ва:ния. Здесь нормы 

права в какой-то стеnени уже реализуют,ся -реально оnре

деляется круг лиу, ко·rорые могут быть участниками пра•во

отношений. Как правильно под•черкивает А. В . Мицкевич, 
«признание лица при организации •с-убъектом советского 

права происходит в силу распространения на данное лицо 

или орzанизау,ию действия советских законов>). 

Еще в большей стеnени кон~ретизирующая роль nра:во

субъек'11нос·ти nроя.вляет.ся в о11делыных отраслях пра.ва. 

Отраслевая пра•восубъек11ность ( 1граждаiюкая, трудовая, ад

минист.ратив.ная и т. п.) конкретизирует область законо

датель.ства, деЙ•С11в•ующую nрименительно к лицу, и, следо· 

вательно, юр.уг пр·а·воотношений, в которых лицо может 

участвова•ть. 

Т а"'им обра•зом, правосубъектность я.вляется первым 

зв·еном конкретизации пред•I]Исаний юридических норм на 

стадии пра,воотношения. Такую же роль играет и разнов1ИД• 
ность право:субъектнюсти- ,к о м пет е н ц 'И я. 

1\:омпетенция очерчивает iK•pyr тех полномочий, ко·торые 

вправе совершать субъект адмиНiистра•тивного прана (орга
ны государ.стненной ,власти и упра·вления, должнос11ные 

1 А. В . М и цк е в и ч, Субъекты советского npa~a, Госюриздат, 1962, 
стр. 12. 

10 С . С . Алексеев 145 



АИЦа, а также общественные организации, к·огда иrм госу

д<llрственный орган делегиrронал определенные властные 

полномочия). 

Одна из важных тенденций, с·войственных развитию 

адмrинистративноправоrвого регул1иро·ва•ния в современныi:i 

период, состоrит в более четкой и детальной .ре г ламентации 

компетенции органов государс·твенной вла•сти и управления. 

Так, в после,11;ние годы издruн ря-д но:рмаNшных актов, на

правленных на четкое и детальное .регламентирование функ

ций, прав и ответственнос'I1и if>азличных государственных 

орланов в решени·и хозяЙ·ственных вопrросов 1 • Еще с боль
шей определенно,стью указанная тенденция проя•вилась 

в нормативных аК:тах, принятых на основе •решений сен· 

тябрьс.кого ( 1965 г.) Пленума UK КПСС. В частности, 
Положение о социалистическом государственном производ
ст·венном iПредп·риятии конкретно и детально рег ламенти

рует весь ·объем компетенции пре,дприятий. 

Содержан·ие пра!Восубъект.ности грЭJЖ·дан характеризуют 

:<онсти'Гуционные права и обязанности. К правосубъектно

сти примыкают также и иные общерегулятивные праноот

пошения. Сюда, в частно,сти, следует причислить правоот

ношения, в.ыражающие запреты совершать действия нзrвест

ного рода. 

Все указанные праrвоотношения образуют п р а в о в о ii 
с т а ту с граж,да.нина, а также правовой статус д·ругих субъ

ектов права. В сове'I'ской юридической литературе правиль

но отмечено, Ч'I'О в правовой ста·тус входят не все субъек

тивные права, Пlр:Инадлеожащrие данному лицу, а лишь ·те из 

них, которые неотъемлемы от субъекта2 • 
Таким обра.зом, если при наиболее общем освещении 

механизма пранового регулирования можно ограничиться 

1 В. К. М а м у т о в, Компетенция государственных органов в реше
нии хозяйственных вопросов, «Юридическая литература>>, 1964, 
стр. 45-47. 

2 IJ. А. Я м п о л ь с к а я, О субъективных правах советских граждан 
и их гарантиях (с б. «Вопросы советского государственного права>>, 
изд-во АН СССР, 1959, стр. 162). 
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указанием на то, что вторым .звеном мехаrнизма (после юри

дических !Н·орм) являются Пiравоот1ношен1Ня, то при более 

детальном анал!Изе т.акая общая хаrраrктеристика о•казывает

ся недост.а11очной. На стадrИIИ пра·воотноше:ния необходимо 

специально выделить о б щ и е регулятивные отношения, 

образующие пр а в о в ой с т а т у с субъектов . Эти 'Пiра'во
отношения составляют осrновrу прwвового положения лич

ности. На их базе фуrнкцион1ируют ·н.се иные правоотн'J

шения. 

Следо,ват.ельно, если в.зять за от,правную точку конюрет

ные п,равоот.ношения и rпосмотреть, к.акие элем:енты меха

низма правоного регулирования им предшест.вуют, то ясно 

различают·ся д·ва з.вена- .цравовые нормы, образующие 

нормативную основу механизма, rи п.равовюй статус. - пер

вый «·сЛой » пра,вовых отношений , неотделимых от самих 

субъек:11ов. Вот почему следует сог.ла'С'Иться с авторами, 

кюторые вrи.дят в качес"лв е общих предпосылок кон.крет:ных 

правоОIТношений, с одной сто оны, Юif>Идические нормы, а с 

д1ругой- 1Правюсубъе;,.~~;;-ть1 .-- "'-· 

Выделение рас·сматриваемой г.руппы п:равоотнощений 

ватно ·не только для более полной характерист.шки механиз

ма правового регулирования и nравильного irюнимания 

взаiИмосвязи в·сех его элементов, но и для выяснения глав

ных направлений правового развития в современный пе

риод строительства коммунизма. Взятый Коммунистиче

ской партией курс на всемерное развитие прав и свобод 

советсюих Г·раж,дан относит,ся преж,де всего к тем субъек

тцв:ным права.м, которые образуют пра1ВОВ'ОЙ статус. Пу1'еМ 

раJсширения ·субъек11ивных прав, хара,к:теризующих содер

жание Пра'Восубъек·ТНОС'I1И, а ТаКЖ•е ИНЫХ ОбЩИХ ~субъек·тllf.в

НЫХ nрав цр:оисходит дальнейшее уцрочение право!Вог.о по-

1 О. А. К р а с а в ч и к о в, Юридические факты в советском граж
данском праве, Госюриздат, 1958, стр. 3-46; Ю. К. Т о л с т ой, 
К теории правоотношения, изд-во ЛГУ, 1959, стр. 9; Н. А. Ч е ч и
н а, Гражданские процессуальные отношения , изд-во ЛГУ, 1962, 
стр . 46. 
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ложения личности в соц1Иалистическом обществе, юрид,иче

ски обеспечиваются ма'к,сималь.но широкие возможности 

для удовле11ворения все возраст·ающих материальiНых н 

ку ль·турных потре6но.стей Г·раж,дан. 

8. Существенное место в ме~а;низме правового реrули
рования за'нимают к о н к р е т н ы е р е г у л я т и в н ы е 

пр а в о о т н о ш е н и я. Их 3начение состоит г ла~вным- об

ра.зом в том, что они за'к,репляют конкрет:ное поведение 

субъектов, содержание их конrорет.ных прав и обязанност.ей. 

Динам1ик.а общественных отношений в обла,сти соцнали

С'11Ичеокой э.кономики, О'l1Пiравления общественных функций 

и т. п. опосредс11вуется гла,вным образом при помощи кон

кре'11ных регу л:ятивных правоотношений а<:К'тивного типа---:

административных п равоотношений, гражданскоп равовых 

обязательст.в, т.рудовых правоотношений, колхозных право

отношений, nроцес·суалыных и т. д. Именно путем исполне

ния ПОNОЖJИТСЛЬНЫХ ОбЯIЗаJННОСТеЙ ПО пра;,ВО'ОТНОШе\НIИЯМ С 

точно фиксИ!ров,анными субъеютами граждане выполняют 

определенные работы по созданию материальных ценно

стей, ГОСударС'l1ВеННЫе И О6ЩеС'l1ВеНIНЫе организаЦИИ ПреДО• 

ставляют люiдям материаль;ные и духовные бл-а·га, органы 

охра,ны общес_'l1венного порядка ведут борьбу с правонару

ше1НIИЯМИ И др. 

Не менее существенное значеiиие принадлежит в меха

низ:ме правювог,о .pery лирования и регулятивным Пiра,воот

ношениям пассивного типа. Им 10войстненны некоторые 
черты, хара.ктерные 1для общереrул•ятивных отношений. Они 

КО'НК!ре'I1НО И 'l10ЧНО фИК•СIИруют ЛИШЬ аiКТИВНОГО субъекта 

(но,сителя су.бъеК'l1ИВ1Ного прав·а); обязанность же по ука

за~нным правоотношен1иям HOiCHT общий х·арактер -'нее 

субъекты должны воздерживать1ся от нарушения закреп~ 

ленных за лицом субъективных праrв. 

Конкретные pery лятивные правоо11ношения н ер едко 

взаимодеЙс'l1вуют друг с д1рулом, образуя определенную си

стему. Так, право собственности служит предпосылкой для 

возникновения иных конк-ре'I1ных правоотно~ений (напри-
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мер, о11ношений по купл•е-1Продаже , имущестнеиному найму 

и т. д.). В обл·ёi!СТИ ооциалистического хозяЙ.с'l\ва тесное пе~ 

репл·етение 'сущес11вует между адJМинистративными и граж~ 

да:Н:сR:И'МIИ прав о отношениям и. 

Конкретные правоотношения ~составляют о с н о ·в н ой 

<,слоЙ» правоных овязей, как бы «рабочую часть» механиз

ма 'mра.вовюго регу л,и,равания, наПJранл,енную .на осуществле

ние pery ляти:вных фу1нкций пра.в•а - на зак•реплен1ие, упо· 

рядочение и развитие социалистичеоких общественных от~ 

ношеннй. Это - 'Вторая, притом г ла·вная стуnень конск,рет.и

зации ·общих предп:исаний юридических норм !На стадии 

правоо11ношения, реально выражающая iН'а·иболее н.аж,ные 

каналы воздействия права на общео11венную жизнь. 

9. В процессе иравового регулирования скла~ываются 
ох ,ран и т е льны е пр а н о о т н о ш е н :и я, опосредству

ющие охранительную фун•кцию социалистичес,кого права . 

ОхраНiительные пра•воотношtШIИЯ носят в социалистиче

сwом общест:ве дополrнительный хара·к·тер. Они обеспечиiВа· 

ют реализаwию мер со:су да:р:ст.веiННО-1ПiрИ1НУ днтельного воз

действия ,к лицам, нарушившим юридические обязан1но.с:ти. 

В ра.мках охранительных пра!Воотношений осуще:ствляется 

защита субъектив1ных пра.в, щюво,цятся ·в жизнь меры юри

д'ической ответ,о'llвеннос'ГИ. 

Охранительные правоотношения, так же ка,к и одн,J

именные юридические нормы, направлены на вытеснение 

из жизни социалистического .общества отношений, чуждых 

нашему строю. 

Юридическое овоеобразие о~раНiительнЬiх пра,воотноше

ний выражено в rо.м, чтю они опосред.ствуют применение 

госуда.рственно-,принудительных мер, охватываемых паня

тием юридичес,ких санкций. Су.бъект.и•вное право в охра1Н1И· 

тельном правоотношении состоит в правомочии компетент

ных ЛJИЦ по применению санкц,ий . Ю,ридичес:кая же обязан

ность состоит в их претерпевании, на основе которого лицо 

в ряде случаев обязано и к совершению известных положи~ 

тельных действий (уплата штрафа, возмещение убытков). 
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Санкции являют.ся не толыкю мерами правовой от,вет.с r
веннос"I1И. Ответственность обеспечиrвает прежде ·всего воз
дей,ствие .на праrвонарушителя в форме лишений личного, 

организационного или имущественного порядка. Между 

тем при защите субъективного права нередко оказывrается 

sполне достаточным одного только принуждения к испол

нению юридических обязанностей, защиты субъективного 

права. Это госуда,рст.веннюе принуж,дение та·кже осущест

вЛяе11ся rB рамках охранительных правоотношений. Но оно 
не является юридическ,ой ответ,ст;венностью (к мерам за

щиты о'Iшоrся11ся, например, вrиндика·ционный ис·к и истре

бование нео.сно:нательного обогащения в лражданском пра

ве, истребование алиментов, принуди:тельное удержание из 

за,работной платы и др.) 1• 

Характеристика санкций как елемента содержания охра

нительных пра,воо'тношенrий имеет и принц.ипиальное о6ще

С11венно-политическ.ое значение. Она О·СIНована на высоких 

требованиях со·циалистической законности. Лицо, .которое 

совершил'О праrвонарушенше и к которому применяются 

rосуда,рственrно-принуrдительные меры, не станов,ит,ся объ• 

ектом го су дарственно-прину дительного воздействия. Оно 
обязаНО «Дrретерпе:ТЬ» та,кое rВОЗ.ДеЙСТ'ВИе, НО И п,равона,ру· 

шитель выступает в качест,ве субъекта правоотношения, по 

которому он наделен известными riравомючиями. Осущест
вление госуда,рст.венно-принудителыных мер в рамках охра

:штельных правоотношений я'вляет.ся выражением строгого 

и последо,вателыноrго провtщения принцилов социалистиче

ской законноеnи, не допуrскающих какого-либо произвола 

при испюльзовании в необХ!одиrмых случаях государствен

ного принуждения. 

1 Меры защиты субъективных прав еще недостаточно изучены в . на
шей юридической литературе. Именно поэтому некоторые авторы 
все меры государственно-принудительного воздействия рассматри
вают в качестве мер ответственности (см., например, О. Э. Лей с т, 
Санкции в советском праве, Госюриздат, 1962, стр. 87-91). Между 
тем для такого отож.дествления нет оснований. При взыскании али· 
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Основное значение Gреди мер государственно-принуди
тельного воздействия принад.лежит мерам юрид!Ич еской от

Fетственности. Г ла·вной фуНri<ЦIИеЙ пра,вовой ответственно

сти является штрафная, карательная ф)'lнкция. Она напра,в

лена на т·о, чтобы обесnечить преду,преждение (превенц-ию) 

возможности совершения новых правонарушений. Приме · 

нение мер государст.венно-принуд,ительного воздействИя к 

данiНому лицу «наrст.ра•ивает» его против новых правонару·· 

шений ( час11ная цревенция). Кроме 11ого, возможность при· 
менения мер r.o·cy дарственно-прrиrну.дительного воздейст.вия 

спос.о6ствует выработке у лиц мотивов к неуклонному со

блюдению юридичесюих норм (общая превенция). 

Наряду с карательiНоЙ фу1Нкцией правовал ответствен
ность выполняет в ряде случаев и другую функцию - фунн:

J.!ИЮ правоrвосстановительную. Эта функция не .имеет обще

го значения и не распространяется на все меры государст

венно-принудительного воздей,ствия. ОIНа свой.ст:в енна 

главным юбразом мерам воздей,с'I1вия в обла,с'I1И имущест

венных отношений, прежде в:сего гражданскоправовы.м санк· 

Ц·ИЯМ. 

Меры госу дарственно-.принудительного воздей.стrвия, 

ВЫПОЛIНЯЮЩИе праiВ ОВОСС'ТаiН·ОВ'И'ТеЛЬНуЮ задачу, ИГ.раЮТ В 

меха,низме правовола регулирования и дополни·тельную 

11оль. Обязан<Ность претерпевания государственно-принуди

тельного .воздействия выражена здесь не только в виде па·с · 

сив.ного поведения, но и в виде оцределенных положитель

ных действий. Эти положительные .действия либо заменяют 

дей.ствия rю прежней обязаiНности регулятИIВНОГО пра,воот· 

ношения (например, возмещение убытков при неисполне-

ментов, nри истребовании имущества от добросовестного nриобре
тателя в пользу собственника и т. п. не ставится задача воздей
ствовать на правонарушителя и добиться превенции правонаруше
ний. Главная цель здесь- защитить субъективное право, обеспе
чить осуществление юридической обязанности . Государственно
принудительиые меры применяются в данном случае только пото

му, что в создавшейся ситуации нет иного пути для обе спечения 
интересов управомоченного, защиты его права. 
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нии обязательс·тва), либо пр:Исоединяют•ся к ним (напри

мер, уплата неу,стойки при ненадлежащем ·и-сполнении обя

за·тельства) . И в том и в Дiру,rом случае в механизм право

ноl'о регу ~ирования включаются новые элементы, призlван

ные обеопечить нарушенный интерес управомоченного. 

1 О. Для возникновения правоотношений нужны к о н
- ре-;:" н ы е о б с т о я те ль с т в а, именуемые в правовой 

нау,ке «юридичеСiкими фактами». 

Роль юридичесК'Их фактов в механизме п,рав·ового регу

лирования определяет,ся тем, что они выступают в качестве 

своеобразных рычаrов, которые пр1иводят в действие пра

вовые нормы. При наличии юридичес-ких фак'I\ов норма пра

ва конкретизирует,ся применительно к данным субъектам. 

Функции юридических фактов в механизме правоного 
регулирования неодинаковы. К числу юридических отно

сят·ся обс'I\оятель·ства, с коrорыми юридические нормы свя

зывают не толь,ко возникновение, но также прекращение и 

изменение уже сущес11ву;ющих прановых отношений . Если 

правоизменяющие фак·ты в общем включаются в стадию 

правоотношения (они порождают новое или измененное 

правоо11ношение), то пра•вопрекращ.ающие факты принад

лежат к заключительному звену механизма правоного регу

лирования. Правопрекращающие факты - э·то по большей 

части акты . реа.лизации-~убъек·тивных юридических_ прав и 
обязанноС'тей. -в механизме ·nравового- регулиро~аНИJ!.. они 

. -
играют самостоятельную роль. 

- ТаКИм ·обраЗом, бы-ло бы непра1вильным связывать юри
дичес,кие факты с каким-либо ОДIНIИМ звеном механизма пра

воного регу лироваrния. Ю·ридические фак'ты пред.ста,вляют 

собой обобщающую категорию, кото,рая отражает тюлько 

оДJну сторону правоного регулирования - обусловленность 

прановых отношений, их возникновения, изменения и nре

r~ращения коикрет,ными жизненны:ми обстоятельствами. 

Юридическим фактам не соответеr,вует особая стад'ИЯ в 
проце~с; ~ра~вового регулирован-ия.- Он~-~;;;~олняЮт:::.лишJ;"' 
сл.ужеб;ную роЛь, обесnечивая п е ;р е х о д от одной стадин 
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(реrламентиiро;вания общественвых отношений) к другюй 

. ст.адии (правоотношеiНия). Поэтому правообра1зующие фак

ты не создают та~оrо же саrмостQя·телыноrо звена в меха· 

низме Пiравового регулирования, ка.к 1Ноiр1\1ЬГ.пра·Ва и право

отношеНIИЯ. 

Возникнов ение прав·оотношения нередкс с.вJ'Iзывается 

нормами пrра.ва не с одним ка~киrм-либо жизненным обс·тоя

тель·ством, а .с их совокупiНостью. В этом случае принято 

говорить о фактическом (или юридическом) 

с о с т а в е 1 • 

Сущес11вова1Ние фа·ктических со1стацов связано с тем, что 

само возникновение правоотношения - это определенный 

п .р о ц е с .с, в ходе котороirо происходит стаяовление субъек

тинных прав и юридических обязанностей (иногда в виде 

проце.оса происходит та•кже ·изме1нен1ие и прекращ~ние пра· 

ВОIОТНIОШ5НИЯ). 

В ряде случаев сначала в·озникают 1\ишь некоторые 

незавершенные, «промежуточные» юридические последст· 

вия . Возьмем, к примеру, наследственные правоотношения . 

Смерть наследодателя еще не приводит к правоr:реемству; 

1 Вместо распространенного ранее в литературе и практике термина 
«факт.ический состав>> О. А. Красавчиков предложил использовать 
термин «юридический состав >>. По мнению автора, первый из на
званных терминов создаР.т неправильное представление о том, что 

правовое значение имеет только отдельный факт, а совокупность 
фактов юридически безразлична; она носит фактический характер 
(0. А. Красавчик о в, Юридические факты в советсi<ОМ граж
данском праве, Госюриздат, 1958, стр. 66). На мой взгляд, такие 
опасения неосновательны. Если попытаться рационализировать 
юридическую терминологию только по той причине, что она имеет 
условное значение, . то придется заменить (по большей части оп и са· 
тельными формулировками) значительное число правовых терми
нов. К тому же ни в теории, ни иа практике термин «фактический 
состав>> не вызвал таких представлений, о которых пишет 
О. А. Красавчиков. Наконец, предлагаемый автором термин не ме
нее условен. Все то, что относится к праву и имеет сложный (<<со
ставыоЙ>>) характер, может быть названо <<юридическим составом», 
что в принципе признал автор в другой своей работе (0. А. К р а
с а в чик о в, Советская наука гражданского права, <<Ученые труды 
СЮИ>>, т. VI, Свердловск, 1961, стр. 198.,---199). 
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этот юридичесюиИ фают порождает лишь право наследников 

принять имущество умершего л·ица. Только на основе сово
f{)ШНОсти юридических фа·ктtов ( ,смер·ти наследо,дателя, 

принятия на•следсr1ва) IЮЛJНОIС'Тью складываются на,следст

венные правоотношения- цроисходит пра•воп,реемство. По

степенное .стаtновление правоотношениИ через определенные 

«промежутоЧIНЫе» э'Гапы можiН.о на·блtюдать и во многих дру

гих случаях, в том числе в обла•сти планово-договорных обя

затель•с'11в, пеНtсионных правоотношениИ и др. 

Таким образом, не только ntpatвoвoe tрегулирование в 

1_rелом прещста:вляет собоИ определениыИ процеос; длящиИся 

и: сложныИ характер .нередко имеет и формирование вт.орого 

З·Вена мех.аtн!из,ма праtвово!'о регу ЛIИ:[:Юtв.ания цравоотно

шениИ. 

ДлящиИ.ся и сложныИ характер ста•новмшия пра·воот

ношениИ во в.сех .случаях может .наИ11и объясн•ение в опреде·· 

ленных .сто.ронах жиз-ни соц·иалис'11ическо.го общества. Так, 

возникновение планов·о-.договорных о6язательств в обл.асти 

социалистичесК'ого хозяИ.ства из сложного фа1ктического со

стаtва, включающего плановыИ акт и граждwнскопраtвовой 

доловор, выз.ва!Но необходимостью сочетания пл·ано,вых на

чал с опера'11ивно-:хюзяЙ·С'Т!венной самостоятельностью пред

прия'11иИ. При наследст·веtнном правопреемстве сложно.сть 

фаtктическ!ого соста1ва о6у,словлена необходимостью учета 

ВIQЛИ на,следников (принятие наследст.ва). 
Фак•тические ,сос·тавы м•ог•ут включать в себя различtные 

элементы. Они могут склады.ватыся из .собы11иИ и праномер

ных деИс'Гвий (как это имеет мос·то при наследс:т·венном 

правопреемстве). Нередко они образуются из фактов, при

надлежащих к ра•зличным отраслям права (.как это имеет 
место в пле~Jново-договорных обязательственных отно

шениях). 

Существуют фа.ктичес•кие составы, вtключающие опреде

ленные пра:воо11ношения. Так, труд•авые правоатношения 

включают,ся в фСIJКТiический .со:ста1в, нео6хо.д1Имый для возник

новения праtвооТIНоше:ниИ по к.редитоtванию с11рои·тельства 
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ИН'Д;ИВИдуально:ло Ж/ИЛОЛО Д•ОIМа, 

рабочим и служащим по решеНiию 

выдава.емюму банком 

администрации пред~ 

прия·гия и профсоюзlН'ОЙ органи1зации. 

Сущест.во:ва:ние фа:кт.ичоских со.ставов, включающих пра· 
воо'J\ношение, наглядно показы.вает один из случаев «услощ:

нения» механизма правовола рету лиров~ния. Причем, в ·от~ 

.\ичие от дру.гих случаев новое правоотношение склады

вае'J1ся здесь не в результа·те реализации первого пра.воот

ношения. Последнее продолжает существовать: оно лишь 

являет.ся условием возниrкновеНIИЯ новых субъективных 

цра:в и обязанностей. Ра.ссматр,иваемый случай «усло,жне

ния» механизма правоного регул'иро:вания еще в большеИ 

степени, чем другие, пока·зывает оистемность пра·ва, тесную 

связь между правоотношениями в процессе пра1вового ре~ 

гул·ирования общоственных отношений . 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АКТЫ 

1. В механизме правовага регулирования существенное 
значение принадлежит и н д .и в ·и д у а ль 1I ы м а к т а м. 

Индивидуальные акты очень разнообразны. Это- и 

договоры, и плановые акты, и судебные акты, и акты судеб· 

ных исполнителей. Они выполняют разл:ичные функции и 

поэтому принадлежа·т к ,различным ча·стям меха:низ.ма пра~ 

вового регулирования. ОбъеДиняет их одно- все они з 

отличие от нормати•вных велеНiиЙ носят ин д и в и д у а ль

н ы й характер, т. е. распространяют:ся только на данный, 

конкретный, индивид~уальный случай. 

По с·воему месту в механизме правовола регулирования 

индивидуальные акты подразделяются на сле;дующие ос~ 

НОВIНЫе ВИДЫ: 

а) индивидуальные акты·регламентаторы, при помощи 

которых на основе юридических на:рм доститается индиви-
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дуальная рег ламентаwия общественных отношений (плано
вые акты, договоры и др.); 

б) п.ра.вюо.бес.печlительные акты, прiи помощи ко·торых 

обоспечИJвается реал,и.зац,ия су.бъект.и·вных юр1ид.ичеоких 

прав .и обяза!Нностей на ос:нове вла·ст.нюй, П)ринудительной 

деятельно.с"fiи орг.ан:ов rocy дарства (акты юрiис.дик.цнонных 

орпанов, а.кты иепоiЛiнителЬIНЫХ орг.анов и др.); 

в) акты соблюдения и ,июпользования (,исполнения) 

юридичесi<'ИХ норм, при помощи Iюторых выражается фак

тнческ,ая реализация субъективных юридичес1К'IJ.Х прав и 

обязанностей, ·ИХ фа'К'т.ичеоiЮе воплощение в реальных жиз

ненJНых отношениях. 

Указанные акты вьщол·няют в механизме пра·вов·ого ре
г у лирова.ния .разл1ичные функции. 

Инд'ИВ1Идуальные акты-регламентаторы вместе с норма
тивными обеспечивают полную и всестороннюю регламен

тацию общественных отношений. Правообеопечительные 

ак·ты входят в область реализации права; они гарэщтируют 

надлежащее осуществление прав и исполнение обязанно

стей в условиях, когда возникают определенные препят

ствия. Акты соблюденИя и использования юридических 

норм имеют самостоятельное значение в механ:изме пра

ВО'ВОГО pery лиро.ва,ния, они Х3iрактер1изуют завершающую 

стадию ,цроцес,са ,регуЛJираванlия- С'I'адию реализации 

субъективных юrидичеоких прав и обязаJнностей. 

В целом же ЗtНачение индJиви~уальных ак·тов состоит в 

том, что они призв<rны о б е ,сп е ч и т ь · и н д и в и д у а л и

з и р о в а н .н о е д ей •С т в н е меха;НИЗ!Ма правовюто регу

лирования, при котором достигается учет конкретной обста

новки, устраняют.ся возникающие препя·тствия, юридически 

зак.репляются результаты поведения уча•стникюiВ общест

венных отношений. 

Осюбую роль в мехаiНИЗiМе правовог.о регулироваiНИЯ 

иr.рают акты применения права. Как nравило, они д о п о л

н я ют, усили ·вают вла ,стность юридичеок·их норм, 

конкре'I'нз:ируют властные предписания но.р'матн.вных а;ктов 
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к данной, конкретной обстанонке. Например, при от,сут,ст

вии добровольного иопол1н ения юрид1ическ,ой обязанности 

властный акт суда служит дополнительным вла:стным под

тверждением о.6я зательно,сти испол,нения данных дей~ствий, 

обеспечивающим полное и реальное исполнение юридиче

ской обяза~нности, примвнение мер государственно-прину

дительного воздействия и т . д. 

В советской юридичес1юй литературе индивидуальные 

акты и их место в механизме пранового регулирования мало 

изучены. Именно этим можно объяснить то обстоятельство, 

что нередко функции регламентации общественных отноше

ний и влас11но-принудительные ,овойства правоного регули

рования связывают,ся исключительно с юридическими нор· 

мам и. 

Конечно, юриДJические нормы я,вляются общим рег ла

ментатором отношений в социалистическом обществе; они 

указывают также и на меры государс"l'венно-вла,стного воз

действия. 

Од'нако на основе и ,в пределах, у1становленных юрид'Н· 
чес.юими нормами, регламентация общественных отношений 

может осуществляться та.J<Же при помощи инд,ивиду,альных 

актов. Нед,оучет О!Того обстоятельства и базирующаяся на 

этом абсолютизация норм как регламентатора обществен

ных отношений приводят к ошибочному решению некото· 

рых других вопросов (в частности, к признанию «норма

тивным» всякого акта, который направлен :на регламента

цию обществеш,ных отношений). 
Неверно та~кже связыва:ть вла.стно-прину д1ительные 

свой,ств,а .правового регулирования только с юрид,ическими 

нормами. Такой взгляд выражает неправильные представ

ления, согласно коrорым социалистическое пра,во (юриди

ческiiе нормы) ха,рактеризуются как некая властио-прину· 

дительная оила. 1\1ежду тем сами по себе юридические нор· 

мы предусматривают лишь в о .з м о ж н о с т ь государствен· 

ного принуждения. Как общее правило, нормы социалистп· 

чешшrо права реализуются добровольно. Реально же власт· 
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но-прину дителi:>ные с·в·ой,ства правовоrо pery лирования кон· 
центрируются в актах применения П!ра-ва (правообеспечи

тельных актах). 

2. Среди и;ндивидуальных актов существенное значение 
принадлежит актам, НСIIП:равленны.м на казуальное (индп 

sидуальное) регламентирование общественных отн()шений 1 • 

Казуальное per ламентировrа>Ние (выраженное зача -стую в 

тех же самых nра1вомерных дейеl'виях) вносит в регламен

тирование общественных отношений д оn о л н и т е льны е 

моменты2 . 
Т а к же, ка.к и нормы права, индивидуальные акты-реr· 

~\аментаторы в той ил•и д,ругой степени определяю т 

да,нные общественные о11ношения и тем самыiМ являются 

основой для их уп.орядочения , закре:пл·еiНиЯ и дальнейшего 

развития. 

Инд:ивидуалiУные акты рассмат.ривае.мой группы явля

ются по большей ча.сти адреоными ак·тамш. Они, 1\аК nра

вило, обращены к конкре'I1ным лицам. Поэтому при помощи 

индrивидуальных актов ,/liостиrается прежде всего о nр е д с

л :ение субъектов (участников) регулируемых 

общественных •отношений. Такую роль выполняют, в част

ности, адресные плановые акты, -ко·rорые устСllнавливают 

1 О казуальном регламентировании и его значении в обеспечении эф
фективности правового регулирования см. § 4, гл. 11. 

2 По мнению В. М. Горшенева, nравоприменительные акты органов 
государства могут быть разбиты на две группы: правонаделительные 

и nравоохранительные. С его точки зрения, правонаделительные акты 
<<имеют своим непосредственным назначением конкретизацию пред

писаний нормативных актов путем установления участников общест
венных отношений, наделения одних субъективными правами и воз
ложения на других соответствующих юридических обязанностеЙ» 
(В. М. Г о р ш е н е в, Участие общественных организаций в право
вом регулировании, Госюриздат, 1963, стр. 118). Автор, таким об
разом, несколько сужает функции рассматриваемой группы индиви
дуальных актов: он видит в них только юридические факты. Между 

· тем они выполняют и более глубокие функции- функции по инди
видуальному регламентированию общественных отношений. К тому 
же вряд лн оправданно вводить для обозначения данньiх актов еще 
один термин. В литературе они, .как nравило, обозначаются терми
ном «Исполнительные>> или «оперативно-исполнительные». 
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исполнителей плановых зада1ний . Наряду с этим при помо

щи индивидуальных актов могут быть определены и иные 

стороны регулируемых отношений, в том числе и их содер

жание, т. е . . кою,,р етные у.словия поведения данных субъ

ектов. 

В условиях, ког,да пра1вовая система уже сложиласi>, 
нндивидуальные ак·ты-рег ламента·торы носят ст.рого под

норма11ив-ный характер. Это значит, что они издаются на 

основе норм пра·ва, регламентируют общественные отноше

ния в цределах и формах, установленных нормами, и по 

своему содержанию не могут им про11иво,речить. 

В связи с сущес11в.ованием инди,видуальных актов-·рег

ламентаторов выделиЛJись особые разновидности юридиче

ск-их норм, которые преду-ема'Г'рИ!вают возможность урегул·и

рования общественных отношений в индивидуальном по

рядке. 

Так, отнооительно-определ-енные нормы х·арактеризуют

ся как раз тем, что не оодержат исчерпывающих предписа

ний и предос-тавляют право государст•венным органам ре

шать дело с учетом конкретных обс"Гоятельегв. Диспозитив-· ' 

ные нормы деЙ·ствуют лишь постоль·ку, поскольку стороны . 

своим оог лашением не установили иных условий с'воего : 
поведения . 

Значительное число индивидуальных актов-регламента
торо.в издается .в процеосе пр а в о исполни т е ль н о й 

деятельности органов социали,стичес,ког.о государства, сущ· · 
ность ко·юр?Й ,в том и состоит, чrобы IЮНК•ретизировать 

HCJtpMЫ цра.ва в индtив:идуаль:ных а~ктах. 

Праноиополнит-ельные (опера'11ивно-исполнительные) ак

ты, направленные на регламентирование общест•венных 

отношений, могут быть подразделены на две основные раз

нов,идности: 

1) исполнительные акты, напра,вленные в основном на · 
конкретизац'ию с.убъектив,ных прав на совершение положи

тельных дей.ствий, в том числе прав, связанных с использо

Еа,FJием общ-ес:тв ~нных фон~ов. _ т;аков·ы; - нап.р'имер, ордер _ на 



жилую площа,дь, акт от,вода земельного участка и др. Все 

э11и а'кты я.вляю11ся не только Юiри;д·и:чес:к:ими фактами, но 

оред,ствами индивrидуалrтой регламентации общест'венных 

отношений (по субъектам, объекту, отчаст·и по содержа
нию); 

2) исполнительные акты, направленные в основном на 
конкретизацию юридических обязанностей участников пра

воотношений . В качестве примера можно указать на нало

говое извещение, кот·орое уточняет объем нал~огоных обя

занностей налогоплательщик·ов. 

Особую разновидность правоисполнительных аr{тов об

разуют народнохозяйственные планы. Они выделяются не 

только потому, что иг.рают исключительно большую роль 

в жизни социалистического общества, но и потому, чт~о 

охватывают регламентированием значительный комплекс 

отношений в области хозяй,ства, причем часто на довольно 

большой отрез'ок времени. 

Среди пла,новых актов необходимо особо ук,а зать на 

пл,а:но'вые а к ты-директивы, содержащие в ряде слу

чаев оrпредеkенные нормативные элементы. Это- семилет- . 
ние и пят,цлетние планы, годовые планы , планы по коорди

нации и др. 

Наиболе~ отличительная чер·та акта-дире.ктивы состоит 
в том, что его осуществление предполагает издание много

численных ко:н·к.ретных и ад,ресных плановых актов, обра

щенных к непосредственным исполнителям. Т ar<, постанов
ление Правительства СССР о ст,роительстве к.рупного гид

ротехнического ~сооружения обязывает Госпла.н СССР опре

делить конкретные ведомства и организации, которые долж

ны осуществлять строительство, выделить соответствую

щие ресурсы, фонды и т. д. Ведомства, ответст.в енные за 

строительство, определяют конкретных исполнителей того 

или иного вида работ, ф01рмы и степень участия каждого из 

них в осуществлении планового зада1ния. 

Можно указа'ть и на более сложные случаи сочетания 

правовых актов, когда тесно перепл-етается нормативная н 
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индивидуальная per ламен11ация общественных отношениИ. 

Иногда на основе ак·та-директивы издают·ся не только 
э~ресные и конкре'IIные планоrвые акты, но и нормативные 

акты. Так, для обеспечения выполнения плана строитель
ства и реконструкции предrприятий химической промыш

ленности Сонет Министров СССР издал постановление 

«06 организации комплексной поставки оборудования и 
материалов для строящих·ся и реконструируемых предприя

тий химич·еской промышленности» 1 , в котором содержатся 
нормативные положения, призванные гарантировать выпол

нение пла,на ввода в дейст.в.ие производственных мощностей 

химичес:кой промышленнос'IIИ. 

ОпределеНiная роль в рег ламентацrии общественных от
ношений принадлежит и юр и с д и к ц и о н н ы м а к т а м. 

Когда, на'Пример, судебный орган с учетом всех конкрет

ных обстоятельств выносит приговор по уголовному делу, 

то решение су да о мере наказаНiия, судьбе нмущества осуж

денного и т. д. так или иначе регламентирует общественные 

отношения, определяет поведение лиц на известный отре

зок времени. 

Неко'IIорые юрис.дrикционные акты специально направ

лены на индивидуальную регламентацию общественных 

отношений. К числу такого рода актов относятся, например, 

судебные решения, выносимые по так называемым преоб

разова·т·ельным искам. 

Наиболее отчетливый пример решений рас.сматриваемо
го вида - это решения по иску нетрудоспособных родите

лей на получение содержания от своих совершеннолетнях 

детей, имеющих самостоятельный за1работок (ст. 49 
КЗоБСО РСФСР). Закон не устаiНав.J~.ива:ет твердьrх сумм, 

подлежащих уплате на содержание не тру доспобных нуж

дающихся родителей. Размер алrиментов устанавливается 

судом с учетом материалынаго положения стороrн, нуждае-

1 СП СССР 1959 г. NQ 1, ст. 9. 
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мости и нетруд,<Аспособности родителей, материальной обес

печенiюс'!ш детей. Су д, следовательло, определяет здесь 

конкретное содержание защищаемого субъективного права. 

Индивидуальная регламентация может носить и качест

венно иной характер. 

В ряде областей общественных отношенrий нормы социа

лист.ического nрава предоставляют учас11никам отношений 

возможность самим урегулировать те или иные уrслювня 

своего поведения. Т аког'О рода «автономное урегу лирова-
11 

ние» сравнительно широrко ра-спространено в nражда,нском 

праве; существенную роль оно играет в тру,довом и колхоз

IЮМ праве; оно встречает;ся также в процессуальном праrве 

(мировые соглашения), а также в административном 

праве 1 • 
Сущность «автономноло урегулирования» общественных 

отношений заключается в 'Гом, что оно осуществляется с а

м и м и уча с т н 1и к а м и отношения, причем друг перед 

дру-гом они выступают не в качестве органов, выполняющих 

властные функции (хотя бы они и были наделены такими 

функц,иями). Даже при так называемых административных 

соглашениях органы госуд,ар~·твенного упра1Вления не выра

жают друг .перед другом свои властные функции, а дейст

вуют на началах равенс11ва, координируют свою волю. 

«Автон<Амное урегул1ирование» общественных отношений 

осуществЛяет·ся - в -виде до·говоров (соглашений) и пдносто

ронних актов. И там и здесь регулирующая сила Идiд'ИН1Иду

альных актов осно·вана главным образом на возможности 

субъектов п р и н и м а т ь н а с е б я о п р е д е л е н н ы е 

о б я з а н н о с т и. Поскольку это не противоречит предпи

саниям правоных норм и тре~ован1иям коммунистической 

мора]\.и, лица могут установить для себя определенные усло

вия поведения. Акты, в которых выражены указанные уело-

1 К. Спер а н с к а я, Об административном договоре (<<Вестник 
Верховного Суда СССР и Прокуратуры Верховного Суда СССР>> 
1928 г . ,Ng 3(12) . 
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.вия, и станоiзят,ся актаМи Инд'i-I.видуально-определенноii рег
ламен'11ации общественных О'!1ношеН1иЙ. 

Тrипичным способом «автономноло урегулиров·ания» об

щест.венных отношений является д о г о в о р. Иногда в л :-r

тератуrр е договоры ха·рактернзуют•ся только как юридиче

ские факты 1 • Между тем пред.стrа.вляется . очевидным, что 
значение договора в механиэме пра1вового регулu:рования 

не может быть исчерпано лишь тем, что он является О(:>НО· 

ва1Н1ием возникновения праrвоотношений либо их измtшени

ем и преrоращением . Договоры янляют•ся также и реГуля
торами общественных отношений. На эт•у черту договоров ~ 
в общетеоретическом плане впервые обратил ниимание r\ 
Н. Г. Алеrосащr;ров2 • А. Е. Паше•рстник проанализировал 
регулирующую роль т,рудовых договоров3 • С весьма широ~ 
ких теоре11ических позиций . рассмо'liрена Р. О. Халфиной 
регулирующ.ая ,роль гражданс·копраrво,вых д·оговороrв 4 • 

«Автономное урегулирова'ние» общественных отноше

ний может осуществляться и с пюмощью о д н о с т о ,р о н

н rи х а к т о в у'ча.стников отношений. Т а кое значение цри
на.длежит, в ча:с11ности, ряду односто.ронних сделок в сОiвет-

ском лражда~нсrком праве. •· 
Правда, роль однюс11оронних сделок в механизме пра·во

вого регулирования далеко не оДJинакова. Одни из них 

предrста,вляют сюбой только акты по исполнению гра,ЖIДаiН• 

скопрановой обязанности и, следовательно, .выполняют 

лишь ф)'IНКЦИIЮ правопрекращающих юридических фактов . 

~Г.аковы, натъример, передача ·вещiИ в силу граж.данскопра-

1 О. А. К р а с а в ч и к о в, Юридические факты в советском граж
данском праве, Госюриздат, 1958, стр. 121. 

2 Н. Г. А л е к с а н др о в, К вопросу о роли договора в регулирова
нии общественных отношений, <<Ученые записки ВИЮН>>, вьш. V!, 
1946. 

3 А. Е. Пашерстник, Право на труд, изд-во АН СССР, 1951, 
стр. 195. 

4 Р. О. Ха л фи н а, Значение и сущность договора в советском со
циалистическом гражданском праве, изд-во АН СССР, 1951, 
стр. 105-114. 
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вовоГо обязатеЛЬства, уведомле·iше об уступк.е требований, 
признание долга, выдача доверенности и др. 

Другие односторонние сделки могут выпол:нять и опре· 

деленную регулирующую функцию . Таковы, в ча·стности, 

завещание, прощение долга, одностороннее обещ;:шие на

грады и др. 

Для большей частtи одоносторонних сделок источник их 

регу лtирующей .роли оостоит в возможности субъектов пр и

н ять н а с е б я определенные юрим:~ческие обязанности, 

р а с пор я д и т ь с я своим субъективным правом. Напри

мер, при одностороннем обещанин награды лиц а приНiимает 

на себя оСiяз·а.нность упла"гить изв естное возiiаграждение, 

если будут совершены обусловленные действия (найдена 

утерянная вещь, написано нужное произведение и др.). 

Регулирующая роль некоторых односторонних сделок 

имеет и специфическое оонование. Это - наличие у лица 
особого праномоЧIИЯ- секундарного црава. Секундарные 

_правомочия характеризу.ют.ся тем, что они состоят не в 

праве 11ребонать извес-гного поведения от других лиц, а 

н возможности соверцщ:1ть положительные действия, выра-

. Ж.еН:нь;~ в виде однос~оронних актов ( сделоi<). В качест·ве 
rtр'Имер.а можно указать на такие правомачия в обязатель

ственных отношен.иях, как право выб:о.ра должника в ал!'>· 

тернат.ивном обязательстве, право преК!ра11ить обязатель

ство в случаях, специаЛЬiНО предусмотренных зююном, и др. 

ОсуiiJествление всех указа1нных пра.вомочий производится 

путем совершения одrюсторонних сделок, которые имеют 

определенное егул..:ирующее значение. Так, при выборе 
~ ··.~· . 
должника в альтернативном обязатеЛь·ств е происходит из-

tiестное иреобразование обяз.ательст.венных правоотноше· 

ний: прав.оотношеНiие индивидуализируется, приобретает 

более определен1ный характер. 

3. В социалистическом обществе, г де подавляющее. 
большинство правоотношений реализуется до6сровольно , 

в некоторых случаях необходимо вмешательство компетент

ных государственных органов (а иногда по уполномочию 
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государства- общественных организаций), направленное 

на обеспечение надлеж~щего осуществления субъективных 

юридических прав и обязанностей. Такое вмешательство 

государства в процесс·е реал1изации права и достиг•ается при 

nоrмощи правообеспечительных акт·ов. 

Гюсударство в.ключ.ается в процесс правоного рсгулиро

Бания на стадии реализации юридических норм лишь по

стольку, поскольку без властной деятельности компетент

ных rосударс11ве:нных ортанов невюзможно обеспечить 

претворение предписаний юридических норм в жизнь. Дея

тельность компетентных государственных орга~нов на ста

ДИIИ реализации субъективных прав и юридических обязан

ностей означает, что в механизм правоного регул1ирования 

включаю11ся новые, допол,нительные элементы. В этом слу

чае к ранее рас•смот,ренным элементам меха1низма присоеди

няется еще один элемент- п р а в о о б е .с п е ч и т е л ь н ы е 

~к ты компетентных органов Совет.ского государства. 

Правообеспечительные акты относятся главным обра· 

зом к актам, издаваемым на оонове норм процессуалыюго 

права (угол6в:но-.процессуального и гр.ажданско-процессv

ального). К ним принадле.жа·т также акты надзора и конт

роля. 

Суп_lествсщание правообеопечительных актов связано 
главным образ.ом с установлением и осуществлением охра

нительных цравоотношений. В литературе даже была вы

сказана мысль, что для нозникнонения такого важного вида 

ох,ранительного правоотношения, как утолонное, вообще не

достаточно одного лишь факта правонарушения, а нужен 

еще формальный акт - rназначения уголовного наказания 1 • 
Конечно, приговор по уголовному делу в определенной сте
пени конкретизирует содержание материального уголовного 

nравоотношения и, следовательно, выnолняет роль per ла
ментатора содержания прав и обязанностей сторон, а так-

1 В . Г . С м и р н о в, Правоотношения в уголовном праве ( «Правове-
1-\ение» 1961 r- ./'{2 3, стр, 92-94). 
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же субъективного состава п.равоотношения. После вынесе·· 

иия приговора точно определяется не только вид и объем 

наказания, но и лиwо, на которое наказание возложено. 

Однако, если не пытаться разъединять единое обществен

ное 011ношение на «,властеотношение» и правовое отноше

ние ( ~ибо «властеотношение» немыслиМiо вне правовой фор

мы), то не мож~ет вызывать соМiнений, что охра,нительные 

отношения, в том чис.11:е уголовные, возникают на основе 

правонарушения 1 • МлогочислеНJные же пра,вообеспечитель

ные акты направлены на установление охранительных от

ношений, а таrкже на их осущес11вление, в частно,сТIИ в дея

тельности исправ1ительно-тру д'овых учсреждений, су деб1ных 

исщол.нителей и др. 

Неразрывная связь праrвообеспечительных <tктов с 
охранительными правоотношениями позволяет определить 

их мес11о rв механизме пра'в'ового регулированiИя. Так же как 

и охран'ительrные правоотношеНIИЯ, они призваны обслужи

вать регулятивные пра:воотношенrия и в соответ,ствли с этим 

имеют подсобное значение. Пранообеспечительные акты 

подключаю11ся в случае необходимос'ТИ в процесс реализа

ции ТОГ'О ИЛIИ ИIНОГО регу ЛЯ'ТИВНОГО ОТ;НОШеНИЯ. 

Исключение составляют те правообеспечительные акты, 

которые совершсны при отсутrс'Т'ВИИ реального факта право

нарушения и; следователыно, при о11сутствии р~ального 

охrр<i'НИтельноrо праrвоотношения. Таковы МIНО'ГИе акты над

зора и контроля, совершаемые в профилактичеокiИх целях, 

следственные акты, не уrстана,вливающ'ие факта правонару• 

шения (в том числе постановленИя следователя о Пiрекра

rцении уголовного дела, оправдательные пригово,ры и др.). 

Здесь соответ,ствующ'иЙ пра:вовюй акт завесршает действ,ие 

механизма правовюго регулирования. Но этот акт и не вы

полняет правообесrпечИ'телыной функцrии. 

1 Н. Н. По л я и с к и й, Вопросы теории советского уголовного про
цесса, изд-во МГУ, 1956, стр. 258; М. С. Строг о в и ч, Курс со
ветского уголовного процесса, изд-во АН СССР, 1958, стр. 49 и ел. 
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Итак, функц:ии правообеспеЧiительных актов в механиз
ме правоного ре г у лирова.ния состоят г лаВiным образом в 

, том, чтобы на основе в л а ·с т н ы х полiНомочий компентент

ных го су дарственных органов о б е сп е ч и т ь р е а л и з а

ц и ю регулятивных ю,ридических норм и, следовательно, 

достижение целей, поставленных законодателем. 

Среди правообеспеЧiительных актов необходимо выде

лить т.акiИе, которые непосредств-енно выражают примен~

:ние мер государственного принуждения. Эти акты могут 

быть наз:ваны п р а в о о х ,р а н и т е л ь н ы м и . Необходи

мость обособления правоох.ранителыных актов вызвана тем, 

что некоторые действия государственных органо•в, направ

ленные на обеспечение реализации ю,рид:ических норм (на

пример, акты надзора и контроля), непосредственно не вы-· 

ражают государственного принуждения. Между тем ни тео

ретически, ни црактиче,ски было бы неправильным не 

пронод,ить между той и другой разновид.ностью правообес

печительных а.ктов нужной дифференциаци,и 1 • 
ПравообеспечiИтельные акты (и прежде всего акты пра

воох;ранителыные) в зави-симости от своег:о юридического 

значffi:!IИЯ делятся на ооно,вные и вспомогат.ельные2 • 

1 С более широких позиций подходит к характеристике правоохрани
тельных актов И. С. Самощенко. По его мнению, nравоохранитель
ная деятельность, выражающаяся в государственном принуждении 

к исполнению требований советс1щго права, включает в себя, по· 
мимо всего прочего, «наблюдение за исполнением требований совег
ского права прежде всего органами и должностными лицами госу

дарства, а также гражданами и общественными организациями>> 

(И. С. С а моще н к о, Охрана режима законности Советским го
сударством, Госюриздат, 1960, стр. 94). 

С таким взглядом нельзя согласиться. Наблюдение за. исnолне
нием юридических норм (в особенности, когда оно осуществляется 
гражданами и общественными организациями) не может быть от
несено к «государственному nринуждению к исполнению требова

ний советского права>>. Меры государственного принуждения нуж
ны при надзоре и контроле лишь постольку, поскольку контролируе

мые лица не исполняют возложенные на них обязанности по пред

ставлению затребованных документов, даче объяснений и т. п., т. е. 
опять-таки в случае правонарушения, когда возникают особы~ охра
нительные правоотношения. 

2 И. С. С а м о щ е н к о, Охрана режима законности Советским госу
дарством, Г осюри:»дат, 1960, стр. 110-112. 
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Основными являются акты, которые содержат итоговую 
оценку всех обстоятельств дела о нарушении законности и 

властное веление государственного органа по су1цеству дан~ 

ного дела. 

Вспомогательные акты- это акты, подготавливающrие 

издаrние основных ,или же направленные на их осуществле~ 

ние. К их числу принадлежат большинство актов надзора 

и контроля, следственных и исполнительных актов, а так~ 

же некоторые акты юрисдикцrионных органов (напрамер, 

определения об отклонении ходатайства участника процес·· 

са и д,р.). 

Основ:ные и вспомогатель·ные акты играют неодинако~ 
вую роль в механизме правов.ого регулирования. 

Основные акты непосредственно включают.ся в пр.оцесс 

реализации регулятивных и охранительных правоотноше~ 

ний. Таково же з.начение и большинства актов исполнения 

юрисдикционных решений. 

Вспомогательные же акты (за исключением исполни~ 

тельных актов и некоторых актов надзора и :к,онтроля), как 

правпл·о, связаны с возникновением и реализацией процес~ 

суальных правоо11ношений. Эти процессуальные правоо11но~ 

шения направлены на выполнение специфических задач, в 

частности на решение задач воспитательного характера, 

обеспечение обЩего предупреждения правонарушений. Но 

в рамках иранового регулирования юридическое значение 

процессуальных правоотношений и . сопряженных с ними 

нспомогательных актов состоит главным образом в том, что 

они обеспечивают основные акты. Именно так,им путем они 

опосредованно (через основные акты, а затем -охрани~ 

тельные пра•воотношения) включаются в процесс реализа

ции регулятинных правоотношений, способствуют осущест~ 

влению целей пра.вового регулирования. 

По своему содвржанию правообеспечительные акты мо

гут быть подразделены на пять основных групп: а) акты 
надзора и кон'Гроля; б) следственные акты; в) юрисдикци

онные акты; г) акты исполнения юрисд·икционных реш~-
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ний; д) акты, совершаемые в процессе охраны обществен
ного поряд1ка. 

У1казанные виды правообеспеч1ителыных актов выполня

ют разною6разные фу1нкции. Некоторые из них (юрисдик

ционные а·кты) одновременно могут служить средством 
индивидуалыной ре г ламент,ац'ИiИ общественных отношенiИЙ. 

Все правообеспечительные акты выступают в качестве юри· 
дических фактов для процессуальных отношениИ, причем 

значение сле,.zr,ственных актов и ря~да актов, издаваемых 

юрисд'и:кционнымlи органами, олраничено только процессу

аль·ной областью, где они обеспечи,вают движение процес

суаль:ных пр:а:воот1ношений. 

П,равообеспечительные акты включаются в механизм 

правовага регу Nирования на стадии реализации субъе,ктив

ных пра'в и обязанностей в той мере, в какой они требуют 

от лиц уст.ра·нения пра.вона,рушения (акты надзора и конт

роля); вносят О<Пре.деленlность в правоотноше.ния и содер

жат властный приказ исполнения юридических обязанно

стей (юрисдикционные акты); вы,ражают и осуществляют 

меры госуд1арственного принуждения к· правонарушителю 

( нсполнительные акты), а также обеспечи,вают реаЛизацию 

правоотношений в области охраны общественного порядка. 

А к ты н а д з о р а и к о н т р о л я. Деятельность ор

ганов надзора 'f контроля направлена прежде всего на Т'О, 

чтобы обеспечить осуществление целей права, предупре~ 

дить правонарушения. В мех·анизм нравового регулирова

ния акты оргаJНuв контроля в'ключают,ся л·ишь тогда, когда 

они из.дают,ся в связи с у,ста;н:овлением фактов пр.авонару

шений и выр.ажают '11ребов.ание об у,стр:анении наруш.ений 
законности. В ряде случаев акты надзора и контроля на

правлены на в.озбуждение уголовного, административного, 

дисципл·ина1рного преследования в отношении виновных 

лиц. Своео6разное значение имеют а1кты центральiНых орг,а

нов судебной системы (в частности, поста111овления Плену

ма Верховнола Суда СССР). Они направлены прежде все

го на осущеС'твлеНiие на.дз.ора за су'д'ебной деятельностью. 
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_ Акты надзора и контроля, в которых выражено требо

вание об устра1нении нарушений законности. прямо или в 

сочетании с актами соответствующих организаций возла

гают на лиц дополнительные обязанности, которые при

званы обеспечить реализацию регулятивных правоотно

шений. 
~ 

Следственные акты. Их значение состоит глав-

ным образом, в том, что они фи:к.сируют факты, о·тно.сящие

сJt к прав-онаруше:ниям . В механизме правоного .регулиро

вания они играют вспомо-гательную роль. С.J\е.дствен:ныс 

акты подготавливают материал для юрисдикционных, а 

rакже иных актов, при помощи которых возлагае:тся юри

дическая .ответственность, применяют-ся меры защиты с-убъ

ективных прав. 

Ю р и с д и к ц и о н н ы е а к ·т ы ( приговоры по уголов
ным делам, решения по лражд•il'нским делам и др.). Их зна

чение состоит преж>де всего в том, чт-о она вносят опреде

ленность в правоотношения, в их содерж-ание. Приго-вор по 
уголов1ному делу полностью наполняет охранительное пра-

. воотношение конк-ретным содержанием, что открывает воз

можность .для фактического применеиия уголОIВ•ноправовых 

• санкций. Решение по лражданокому делу цредст.а~ляет со

бой властное подтверждение судом спорного пра-воотно

шения. 

Юр·исдикционные акты приводят к о-с-уществлению пра

вообеспечительнюй задачи еще и потому, что они не просто 

констатируют существ•ова:ние да~нного пра•воотношения, но 

и содержат в л а -с т н ы й пр и к аз исполнения юридиче· 

сюих обязанностей. В часгнос'Iш, судебное решение вклю· 

чает в себя «.зеление совершать определенным образом 

известные действию> 1 . Этют· вл•ас'Гный прик.аз (.веление) .слу

жит допол:нителыным .вла.с:т.ным под·r.вержден:ием обязатель

нос-ти исполнения юридической о6яза1нности. Такое пюд-

1 Н. Б. Зай д е р, Судебное заседание и судебное решение в совет
ском гражданском процессе, Саратов, 1959, стр. 46. 
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'I'ве:рждение усиливает юридическую обязательность испол

нения (тем более, что в юрисдикциюиных актах в ряде 

случаев устанавл1ивается конкретный порядок исполнения 

юридичес•кой обязанности). 
Исполни т е льны е а к ты направлены на практн

ческое осуществление юрис·дiИIКЦИюlнных решений. В них 

реаль;но претворяется вла·стный цриказ, содерmащийся в 

юрисДJикционном акте, реально обеспечивается пр.именение 

г осу дарственного принуждения к конкретному лицу. 

А к т ы о р г а н о в о х р а н ы о б щ е с т в е н н о г о п о

р я д к а непос'редс'Гвенно связаны с обоспечен1ием осущест

вления правоотношений. К •ним .относят·ся дей.ств,ия, выра

ж-ающие по,нуждение к исполнению прав;ил у Л'Ичного двп

жения, к соблюдению порядка в местах, уг·рожающих ЖIИЗ· 

ни и здоровью людей, и др. В у.казанных и некоторых других 

случаях акты оргаJнов общественного ПО'Р'ядка, со•вершаемые 

Н ООО'ТВе'I\СТНИИ С требов•аНИЯМИ СОЦIИilЛIИС'ГИЧеСКОЙ ЗilKOIHHO· 

с11и, включаю11ся в механизм пра•воно·оо регу лиро,вания на 

стадии реализации субъективных юридичесюих пран •и обя

за~нностей. 

4. Процесс правоного регулирования з~вер_ш~~т_sя_. фаJ>.· , 
---тИЧёской реализацией уча.с11н.иКJами пра;воотношения субъ

ек11ивных юридических пра'в и обязанностей. Во многих слу

чаях такого рода фа1К11ическая реализация ПiРав и обяз·а,н

ностей не выраж.ае1iся в виде как·их-л:ибо отдельных юрiиди

ческих дей.ствий. Т ако.в:о, например, фактическое поведение 

лиц, соответствующее общи1м пасси•в•ным обязанностям 

(запрет.а•м), а также фактичес•кое пю1ведение Л•ИЦ, в котором 
осуществляются общие субъективные прана (пра.во на имя, 

свобод.а слова, вероисповеданий и др.). Вместе с тем неред

ко соблюдение и июполь.зование (и•ополн·ение) юр1И,дичес.ких 

норм выражается в особых актах. 

В ряде случаев они выпоЛJняют функцию правопрещра
щающих юридических фактов (К!роме длящихся правоютно

шений). С их совершением заканч~ае1:~Я- еист.вис меха-
. ·-· . ....,.....__ .. -

Нlизма правоного регу л•ирования . 

----------·--~-
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Акты соблюдения имеют самос·тоятельное з·начtшrие 

Главным обра-зом при реализации праrвоотношениИ аtКтия

ного типа, г де обязанные л:иц,а должны оовершить . положu:-~:

тельные действия; акты же использования- главным обра

зом в правоотношениях пассивного типа (например, ' акты 
распоряжения вещами в правоотношениях собствен

ности). 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОБАЯ 

КУЛЬТУРА 

1. Одним из важных элементов механизма правоного 
регулиро:вания являются пр а в о с о з н а rн и е и пр а в о

в а я · к у л ь т у р а. 

В общ·есгве с антагонистичесюими клаосами правосозна

ние неод·но.рсщrно. В нем существует правосознание господ

ствующего кла,оса (господ·С11Вующее правоеозн.ан.ие) и пра

восознание угнете.нrных классов. Последнее, разумеется, н~· 

входит в механизм пра:вовюго регулrирования. Для угнетен-· 

ных кла.ссов право прбдставляет собой чуждую силу, навя

зываемую с помощью госуд,арственного принуждения. Пра
вооознаrние угнетенных клаюсов противостоит праву, яв

ляет•СЯ предпосылкоИ для формцрования в будуще.'\1 (после 

социальiНоЙ революции) новой пра·вовоИ оистемы. 

В механизм пра.вовюго регулиrрования включается го с

п о д с т в у ю щ е е пра•вооо.знание. Оно способствует эффек

тивному проведению требований црановых ноtрм, реальному 

и полному осуr.цествлению субъектив,ных прав и исполне

нию юридических обяз.аrнностеИ, борьбе с нарушениями 

права 1 • 

1 Правосознание, пишет В. А. Сырцев, является «Могучим фактором, 
обеспечивающим точное и неуклонное применение и исполнение норе\! 
советского права>> (В. А. С ы р ц е в, Социалистическое правосозна
ние в СССР, Госюриздат, 1958, стр. 13). 
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В нашем общостве после полной » акончательной побе
ды социализ'Ма сложилось единое, все!lдJродное пра:еосозна

ние . КонеЧ!но, п.равовьrе пред,ставлен.ия и чувства отделп
ньrх - людей мотут отставать от общего уровня п.раЕ!осозна

ния советского народа; они мо.гут fi\ОПЬI"ТЫв.ать ·на себе 

влияние пережи-тк01в прошлоrо. На пра•вос·ознании некото

рых людей сжазывает,ся влияние капиталистическог(l мира, 

враждебiНоЙ буржуазной пропаганды. Однако отставание 
правоных пр ед.ста-влений и чу,вств отдельных людей не сrви

детельствует о наличии в социалистическом правосознании 

качественно неоднородных ча.стей. В целом ооциа'l.истиче

ское пра.вюсознание я:вляется еДJиным, монолитным. 

Таким обр.азом, правооое регу Л•Иiрав•ание в соц!!алисти
ческ•ом обществе ха,рактер:изуется тем, что в его Меха,н.изм 

входит цел:иком в-се пра·В'осозна~ние на!llело о-бщества (а не 
часть правосознанrия, как в обществе с антаl\онист.:ичес•кими 

кл-ассам:и). 

В социалrис·тичесюом обществе усr~лила,сь а к т и в н ая, 

Д е Й С Т В е Н 1Н а Я р О Л Ь rtр а,вi()СОЗПа•f/ИЯ. Э'I'О обуслоВЛеНО 

тем, что в его составе в-се бол•ее ра•ст е'l' з·н.ачение иде·ологи

чвскюй сторо,ны, т . е. пра1Вовых ~редсrавлений. 
Из д-вух тесно связа,нных между собой сторон право

сознания (пра'вовых пред,ста-влений ·J-1 nравовых чувств ; ) 

оцределяющ.ая роль принадлежит и.деологичес-кой стороне. 

В соц:иаЛJи-стичес-ком общ-естве многократно повышается со
знателJ>ный момент в дей.ствиях народ'ных масс, в их отно

шеНJии к ок-ружающей деЙс'I'вителыюст.и2 • В ооответст,вии 
с этим все большее значение п.риоб1ре1'ает в с·оставе nраво

сознаi;Iия идео.логич-е·ская сторона, правовые представления. 

Право-вые чув,ства, отличающиеся из-веишым «кансерват:из-

В советской юридической литературе значение эмоциональной ста
раны nравосознания убедительно обосно/3ано И. Е. <Рарбером 
(И. Е. Ф ар б е р, Правосознание как форма общественного созна
ния , Госюриздат, 1963, стр. 43-119). 

2 И. Е. Ф а р б е р , Проблемы социалистического nравосознания в 
свете решений XXII съезда КПСС ( << Со13етское госу дарст110 и пра
ПQ» 1962 r. ]'{2 2, стр. 51). 
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мом», во все большей степени о~ватываются контролем со 

с·ю.рт!ы правовых представлений советских людей. 

2. Специфическая черта правосознания как составной 
части .механизма нравового регу лиtрования состоит в том, 

что ело роль не ограничена какой-либо одной стадией пра

в,оного воздей.ствия на общественные отношеНlия. Социали

стическое правосознание «подключается» к действию всех 

иных элементов механиз,ма - юрид;ических норм, правоот

ношений, инд,ивидуальных актов. 

Социалистическое правосознание и само мо·жет рассмат

рtиваться как средстно регулирования поведения людей. 

В этом качестве правосюзнание действует незав!1слмо, обо

соблеНtно от рассмотренных выше элементов мехаtнизма 

праiювiОГ·о регу ЛИ!рова:ния. Но пра·восознание может рас

смат,рИiваться В · качестве самостоятельного регулятора об

щественных отношений лишь под углом зрения своего 

идеологического воздействия. Идеололичес.кое же воздейст

вие правосознания, так же как и идеологическое воздей

ствие права, осуществляется помимо правоного регу.'\и:ров:оt

ния, его механизма. 

Правосоз.нание прежде всего имеет сущест'венное зна

чение для : самой о.сновы црав.ового реiГулиров.ания- юрн·· 

дических норм. 

Как известно, пра.восознание является нео6ходУiмым 

фаtkтором в правотв,арческой деятельности со·циалистиче

скою государ.ства. Придание экономическим фактам формы 

идеологического мот·ива происхюдит в результате их идео

люг.ической обработки на основе социалистического право

сознания. Поэтому процеос принятия юридичес·ких норм, 

особенно в случаях, когда проекты законов становятся 

предметом нсенародноrю обсуждения, сам по себе оказы· 

вает зна чителыное регу л.ирующее влияние на общественные 

о11ношения. 

Прав-осознание связано с юридическимн нормами та.кже 

потому, что оно служит основой для толкования норматив

ных актов, ·средством, обеспечивающим восполнение пробе-
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.1юв в пра,ве. В соответст,вии со ст. 12 Основ гр~ажданского 
суд,опроизвод:ства Союза ССР и ооюзiJIЫХ республик «JЗ 

случае отсут~с11вия закона, регулирующего спорное отн'ошс

ние, суд применяет закон, регулирующий сходное отноше

НIИе, а при о:т,сутствии такого закона суд и~сходит из общих 

начал и омыела ооветскоrо законодатель,стна». Отыскание 

сх:одной но,рмы, а тем более нахождение «смысла законо

дательства» опира,ется на социалистическюе правасознание. 

В частности, именно в пр~авосознании а:!\lкумулируется 

«:смысл за,конодатель:ства». Следова'тельн~о, правосознание 

являе11оя тем матери.алом, при помощи котюрюг<J и про:исхо

дИ'Т восполнение nrр:обелов в пр,аве. 

Наиболее важную роль играет правоюознание на стад<ИН 

реализ~ации субъектив1НЫХ прав и обяза,нностей . 

Вьюокое правосознание граждан социалистического об

щества является одним из условий, обеспечивающих дейст

ние но1рм права без црименения государст~венного принуж

дения. Как будет rюказано в дальнейшем, такова же роль 

социалистической правовой культуры в целом. Правовал 
культура (и ее составная часть- цра,восознание) пред

ставляет собой особое юридическое средс-гно гаран'т:ирова

ния норм права, допол,няющее и госуд~арствеНiное принуж

дение. 

Правосознание включается в дейст•вие механизма пра

нового регулирования и в тех случаях, КО['Да реал,изация 

субъективных прав и обяза,НJностей осуществляется с по

мощью ак'тов rrрименеНIИЯ црава ( пра,вюобеспе<rительных 

ак11ов). Применеине права- это не простая люлическал опе
рация. Применеине п,ра,ва представляет собой соцнальные 

действия; и это социальное с~од~ержание применения п,рава 

проявляется, в частности, в том, что оц·енк~а фактических 

обс11оятель,ст1в и само «подведение» фактов под юридичс· 

скую норму осуществляется на основе правосознания лю

дей, пр.именяющ1Их нормы Пiрава (см. ст. 19 Основ . г,раж
д,анского судопроизводс·11ва Союза ССР и союзных респуб

лик). 
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Таким образом, соц.иалиоТ>ическое пр~восозншние не 

только являет,ся предпосылкой юридических норм, но и та

к:им элементом механизма, Iюто:рьiй соцровождает дейст,вие 

nра:ва на нсех стадиях процtюса нравового регулиров:а~шя. 

3. «Субъективная сторона» механизма правоного регу
лирования не ог~раничивается одним лишь правосознанием; 

в него ' входит социалис11ическая пр а в о в а я к у л ь т у р а 

в цел о м. 

Правоная к у ль тура складывает,ся из двух оснонных эле

ментов. 

Во-первых, правоная к у льту,ра включает интеллектуаль

ный момент. Он ха:рак,теризует степень знакомства людей 

с правом, его понимания. Во-вторых, правоная культура 

включает начало за,конно:сти. Необходимо не только знать 

и понимать право, но и уважать его, призна,вать для себя 

обязательными соблюдение всех ei1o требований. Уровею, 
юридической к у ль туры зависит от 11ого, насколько внедри

лась в сознание людей необходимость cтpoi1or~o и неуклон

ного соблюдения юридических норм, активной борьбы з:l 

осуществление т:ре6ований права. 

Правоная культура представляет со6ой выражение в об

ласти права культуры да:нного общест,ва в целом. Правоная 

культура соц,иалистического общества является неотъем

лемой частью социалистической к у льту,ры, ее необходимым, 

важнейшим элементом. 

Право вообще неотделимо от культуры данного обще

ства. К. Маркс, характеризуя право, указывал, что оно 

«никогда не мюжет быть выше, чем эконом1ический строй 

и обуслювленное им культурное развитие общества» 1• Не
разрывную ,связь зако:нности и культурности отмечал 

В. И. Ленин2 • Программа КПСС, ра~ссма11ривая усЛJовия 

1 К. Мар к с и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, Г ос· 
политиздат, 1955, стр. 15. 

2 В. И. Л е н и н, Соч. , т. 33, стр. 329. 
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ликвидац1ии преступлений в со.циал,истическом пбществе , 

подчеркивает значеНiие подъема культурного ур ов ня , соз:на

тель·ности г,раждан. 

Какова же роль щридической культуры в механизме 
нравового регу J\Ирования? 

Правовал культура обеспечива•ет полное выявление нсех 
возможностей правовой формы общественного регу лирова· 

ния. Только при высокой юридической культуре достигает
ся достаточно эффективн.ая н01рматинная и индивидуальная 

регламентация общест-венных отношений, эффективное ис

пользование прав-ообеспечительных актов. П.равовая куль·· 

тура входит н самую тка1нь юрид,ических норм, индивиду· 

альных аК'тов и таким путем (вместе с нормами права ч 
индивидуальными актами) включается в механизм право

ного per•y лиронания. 
Правовал культура так же, как и правосознание , высту· 

пает в качестве средства обеспечения действия права 

на стадии реализации субъективных прав и обязан

ностей. 

Нередко в совет,окюй юридической литературе характе

ристика стимулов, обеспечивающ.их реализацию субъек· 

тинных прав и обязанностей, оnра:ничивается указанием, 

с одной стороны, на сознательность граждан, а с другой

на государственное принуждеНiие. Это- узкая постановкi\ 

вопроса, не учитывающая всего многообразия средств обес

печения норм права. Между указанными стимулами, за
нимающими к,раИнее положение, ра,сположен целый ряд 

иных сред-ств, имеющ,их существвнное з-начение при реали

зации субъективных прав и обязанностей. 

К их чис'лу относятся, в час'I1ности, мате,риальное I:I мо

-ральное поощрение, общественное принуж.дение, сила об

щественного мнения. Большую роль при обеспечении юрrи

дических норм иг.рает и правовал культура . 

Известно, что не в·се субъекты в соц,иалистическ-ом об

ществе с надлежащей полнотой знают и понимают идеоло

гическое содержание и целесообразность действующих юри-

12 С. С. Амксеев 177 



дических норм. Некоторые г.раждане и не задумываются 

над внутренним смы.слом и назначением юрид,ических норм, 

с которыми они стал.кинаются . Но далеко не все из этих 

гражд~н нарушают нормы прана. В большин·стве случаен 

само по себе знание nрав и обязанностей, предусмотренных 

правоnоряд.ком, ок.азывается достаточным для того, чтобы 

тот или иной гр.аж.данин с11рого и неукоснительно следовал 

предписаниям юридических норм. Именно здесь отчетливо 

и ярк·о проя,вляется значение юридической культуры как 

средс'I'на обеспечения права. 

В отличие от иных способов обеспечения юрид·ических 

норм правоная культу,ра (,на.ряду с ласударственным при-

. нуждением) являеТIСЯ спец и фи чес к и м для права спо
собом. СознателЬ!ность граждан, материальное и моральное 

поощрение, общественное мнение, общественное принужде

иие хотя и выражают особенности общ.енародного социали

стического права, но не характеризуют сноео6разие именно 

правовой фо1рмы общост,венного регулирования. Правоная 

же культура и государственное принуждение связаны 

только с правом и потому могут рассматриваться в ка

честве специфических средств обеспечения юридических 

норм. 

Конечно; между государственным п.ринуждением и юри

дtической культурой существуют весьма существенные раз

личия. Обеспечительное дейст.вие юрид.ичес.!юЙ культуры 

проявляется не в улрозе применения к лицу опрr.деленiНоЙ 

внешней силы и не реальном ее применении, а в наличии 

извес1шых внутрен:Нiих им1nу льсов в психике человека. Но 
они являются однотипiНЬIМIИ в том отношении, что и госу

дарственное принуждение, и юридическ,ая культур;t высту

пают в качестве специфических для пра.ва мер обеспечения. 

Э'I'о и позволяет в Х·оде развития соц.иал.истического обще

с'l1ва все более замен·ять аилу государственного принужде

ния силой юридической культуры. 

4. По мере продвижения нашего общества к коммуниз
му неуклонно возра.стает удельный вес «субъективной сто-
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рш-Iы» меха,низма правоного регулирования- правосозна

ния, прав.о·вой культуры. 

Пр1и перехюде к коммунизму должны бы·ть приведсны в 

дей.ствие все рычаги пра.вового регу ли•рования, способные 

содействовать созданию материалЬiно-техническоii базы 

коммуrнизма, преобразованию социали·стичееокнх общестRеrи

ных отношений в IюммунистичесК!Ие, вос,п1и:rанию иового че

ловека. О.существление же этой задачи предполагает не 
только . дальнейшее раз.витие содержания общен::t.родноtГо 

социалистического права, но и совершенс11вование его фор

мы - rиспользоваtние нсех достижений юриднчес'К!оЙ наукн, 

кодификацию законодательства, последовательное приме

нение правил юридической техники и т. д. 

Правосознанию, пра:вовой культуре принаrдлеж.ит нема

ловажное значение для решения вопросов, связанны.':{ 

со вступлением нашего общества во вторую фазу комму

низма. 

Вступление нашего общества в.о вторую фазу коммуна1З

ма будет означать существенное сокращение сферы и зна

чительное ослабление степени государственного прннужде

ния. Разумее11ся, поскюльку до пос11роения разrви-тпго ком

муrнистическог-о общества, победы и упрочения соцналrизма 

на международ,IЮЙ арене сохранятся элементы государст

венного и пра,вовюго perry лrирования (в сочетании и взаtимо

действии с неправовым общественным регулированием), 

постольку оста,нутся и элементы госу дарс·твенноrо при

нуждения. Однако оно не только пrреобразуется П') своему 

СОДержанию И природе, НО rИ приобретает ИtСКЛЮЧrИТельныii 

характер, т. · е. будет пр·именяться в исключительных слу

Ч·аях. 

Эффективное использование в современных условиях 

всех возможностей юр,ид,ическ,ой формы обще,ственноrо ре

гул,иров.аНIИЯ воuсе не означает т-ого, что получают развiИ

тие все черты права. Соwиалистиче.ское право- э1ю ноrвыi-'1 

н особ.ый исторический тип пrрава. Государственное при

нужде,нrие в социалиrсгичее-ком праве отстуtпrило на второй 
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план. Поэтому в современный период строительства ком

мунизма полное использование правоных рычагов озна

чает главным образом повышение морального авторитета 

общенародного права, усиление его непосредственно об

щественного действия, организующей силы юридических 

норм. 

Принципиально важно то, что высокая юридичеокая: 

культура может в значитель,ной мере за м е н и т ь д о н а

с т у п л е н и я к о м м у н и с т и ч е с к о й с о з н а т е л ь •н о

сти государственное принуждение как сред

с т в о о б е спечен 1и я ю р и д и ч е с к их н о р м. Высо· 
кая юридическая культура в этом качестве выполняет роль 

промежуточного этаnа в nроцессе полной замены государ· 

стве'Н!ного nринужд·ения высшей коммунисТiической созна· 

тельностью. 

Таким образом, не.обход·имость подъема юридической 

культуры обусловлена важнейшими задачами коммунисти

ческ<ого стро,ительства- задачами вступления нашего об

щее11ва во вторую фазу коммунизма. Наряду с такими ме

рами обеспечения, ка:к понимание гражданами разумн.ости 

·и целесообразности норм, общественное мнение и другiИе, 

высокая юридическая к у льту.ра всего населения явится 

главным шiецифичесюи:м средством гарантирования дейст

вия норм права. В дальнейшем в результате понышеНIИЯ 

зрелоснr коммунистического общества всеобъемлющее зна· 

чение при обеспечении правил общежития приобретет 

коммунистическая сознательность. 1-Io тогда отомрет и 

само пра.во. 

Подъем юридической к у льту.ры в п~риод П!'рехо.да ко 
второй фазе коммунизма связаJн и с формированием ком~ 

мунтетической сис'Гемы общес'Гвенного регули1рования. 

Про11рамма КПСС, характеризуя единые прав,ила обще

Жiития 1\Jомму,н.ис'I'ическ:ого общества, подчеркивает, ч-nо со

блюдение э11их правил «ста:нет внут.ренней потребностью 

i'l привычк•оЙ нсех людеЙ». Внут,ре.нняя потребность и при

вычка соблюдать правила обrцеж.И'JiИЯ- одна цз оrличJ.J· 
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fлеЛЬIНЬIХ 6.соЬен.Ностеfi: СИС'rемьz ОЬЩеСТ'Веi-IНЬГО рег}'лИ,рова
НИЯ пр:и коммуи,изме. 

5. Возрастание удельного веса правосознания и право
вой культуры в механизме нравового регулирования 

требует всестороннего развития правоного воспита

ния как неотъемлемой части коммунистического воспи

тания. 

Мо1цным фактором воспитания высокой юр:идичеокоrr 

к у ль·туры является сама общест·в енно-политическая жизнь 

нашей страны, активное участие в но,рмотворческой и пра

ВQПрименительной деятельн.о.сти общенар;одного государ

ства широких трудящихся масс. Определяющее влия.ние на 
формирован:ие социалистической правовой культуры ока· 

зывает уча.стtие трудящихся в разработке проектов норм3· 

тинных актов, всена,роднюе обсуждение законопроектов,, вы

П·олнение Г·ражданами своих общественных обязаю-шстей в 

качестве членов народных дружин по охране общественного 

порядка, членов т.оварищеских судов, общественных и~нс

пекторов и др. 

Существенную роль в правовам носпитании играет н 

само соц,иа"ис"Dическое право, практика его применения. 

С'!1рогое и по,следователь·ное соблюдение но,рмотворческими 

органами порядка издания и опубликования н01рматавных 

актов, исiюльзование достижвний социал,истичес.кой право

вой науки, со·зда1ние атмосферы ветерпимости к малейшему 

нарушению правоных норм- нее это само по себе являет

ся могучей идеологичес~ой силой, положительно влияющей 

на формщюв&ние выеокон юридическQЙ культуры всех 

граждан социалистического общест,ва. 

Наиболее ваЖJная nроблема сегодняшнего дня состоит 

в организации о б щ е г о правоВ'ого в·осn,ита:ния. Разв е.рты

nа.ние общеправовола воспит<~Jния является как раз тем ры

чагом, который спосюбен обеспечить в~шоЛJнение задач, 

связанных с развитием социалист'ичесzюtо пра.ва при пере

хо~е к коммунизму. В соответствии · с эт-им па,ртitя о бра

щает специальное внимание на иравовую проnаганду. Со-
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гласно постановлению UK КПСС «0 мерах по Дальнеi:iше
му развитию юридической науки и улучшению юридиче

ского образования в стране» партийные организации, 

общество «Знание», радио и телевидение, редакции газет, 

научные юридически!' учреждения и вузь!, органы юстиции 

обязаны организовать систематическую пропаганду совет

ского законодательства среди населения. Uелям правоного 

воспитания служат общественные университеты правовых 

знаний, а также организуемые на общественных началах 

школы правовых знаний для работников советских и хозяй

ственных органов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период строительства коммунизма проис~ 
ходит дальнейшее развит:ие и совершенство~ 

ваiНие социалrистическосо пра.ва, всей системы 

правовоnо .регу лирова~ния социалистических 

обществ.енных о1шошени'й . 
В современных условиях с особой отчет~ 

лtивостью проявляют·ся следующие оаJ-ЮiВНые 

законо.ме.рности развrи'Гия ооциали,стическюй 

пра.вовой надстройкrи . 

П о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и с о· 

ц J'f а л и ·с ·т и ч е с к о г о пр а в а, е г о а к~ 

тивной творческой роли в решении 

за д а ч к о м м у н и с т и ч .е •с к о г о строи~ 

т е ль с т в а. В период С'!1роительств .1 комму~ 

низма ставится задача наиболее эффек11ивrно, 

в полную меру иапользовать пра,вовые рыча· 

ги для ооздания материально-техничес·кой 

базы коммунrизма, совершенствования социа~ 

листических прю•изводственных от:ношений, 

В·ОСП'ИТаJНIИЯ НОВОГО человека. В ЭТО•М ОТtНОШе~ 

нии важным объекти.овным пр·оцес•сом послед

него времени является неуклонное повышение 

научного уров1ня государственного руковод

ства и цравовюго регулирования. 

В .с е м е р н о е у к р е п л е ,н и е с о ц и а~ 

л и •С т и ч е .с к о •Й з а к о н н о с т и, р а з в н~ 

т и е пр а в и с в о б о д гр а ж д а н, у с и· 

л r:> н и е и х г а р а н т и й. Коммуниеличе~ 

екая партия, Совет·ское г·осударст.во навсегда 

пок•ончили с нарушениями социалистической 
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законности. Взят курс на всестороннее развертыванне со

циалистической демократии, развитие и упрочение прав - и 

свобод граждан. 

Перерастание социалистического права 

в с и с т е м у н о р м к о м м у н и с т и ч е с к о го о б щ е

ж и т и я. По мере успехов коммунистического строитель

ства, усиления роли общественности, повышения уровня 

коммунистической сознательности людей происходит посте

пенное перерастание юридических норм в правила комму

нистического общежития. 

Отмеченные закономерности выражают•ся в обновленrии 

советского законо:цательства, его кодификации, в опреде

ленных преобразован·иях в содержа.нии nравовага регули

рования, в оовершенствоваи.ии работы правопр:именитель

ных оргаrнов . 

. Все это накладывает свою nечать и на механизм право
Iюго регулироваrния . 

Поднадя ныюторый итог предпринятой в настоящей ра

боте хара.ктеристике механ-изма нравового регулирования, 

м-ожно отметить следующ-ие характерны.е тендt>нции его 

развития в современный период. 

У к р :е п л е н и е с в я з и п р а в о в о г о р r г у л rи р о

в а н и я с ж tИ з н ь ю, пр а к т и к ой. В современных усло

виях происходит неуклонное совершенс-твование мt>ханизма 

обеспечения эффективнос~и правового регулирования. Про

исходtИ'т, в ча-стное11и, совершенствование пра,ктrики работы 

rъравотнорческих органов, все шире вовлекается л право

творческую деятельность социалистическ·ого г-осударства 

общес-твенность, все четче рабо·т-ае·т механизм «nбратной 

связи» правовага регулиров<~Jния с практикой применения 

за.конода·тельстна и т. д. 

У к р е п л е н .и е и р а з в и т и е н о р м а т и в н о й о с

новы правоного регули •рова-ния и общих 

п р а в о о т н о ш е н -и й. Этот объективный процесс ха рак-
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тер!Изует укреплоояе соц,иалиегической законности, разви

тие прав и свобод сове"I\С,КIИХ граж,дан. 

· Р а з в 1И т 1и е п е р с п е к т и в н ы х с п о с о б о в н о р· 

м а т и в н о г о р е г у л и р о в а н и я. В перио,д стр01итель

ства комму,низма находят более широкое примене!~Ие перс

nектинные способы регу лиров<llния общественных отноше-

1-IIИЙ, опирающиеся на развитие материальных и дух01вных 

с11имулов. Социалистическо~ rосуда•рство в ряде случаев 

исnользует право не как единстввнное или преимуществен

ное средство дос11ижения требуемоr·о эффекта в об!цестве:н

ной жизни, а толь·ко как необ:х,од,имое условие, обеспечиваю· 

щее деЙ·ст,вие материальных и духовных стиму ло·в. П·о
ложительное поведение людей с юридической стороны 

сюновывается здесь не на правоных обязаинос·тях (хотя и 
сейчас они сохраняют существенное значение), а прежде 

всего на субъектинных пра·вах, предусма'I'ривающих воз

можность положительных деЙс'11вий. 

С у ж е н и е с ф ер ь1 п р и м е н е 1Н и я п р а в о о б е с

п е ч и т е л ь н ы х а к т о в. Повышение коммунистической 
соз·нательно,сти труженшюв социалистического общества, 

переход по некоторым отношениям о·т госуда,рствелно!llра· 

нового pery ли.рования к регу л,и,ро•ванию при помощи норм 

общес11венных организаций, усиление нра,вственных начал 

права - все это в определенной степени сокращает необхо

димость использования такого догюлн1ителыюго элемента 

мех.ани.зма цравовоого регули.рова,Нiия, каким являются п'ра

вообеспечительные акты. Вместе с тем для современiНоrо 

периода ха,ра,ктерно повышение дейстiВеНiности правоо·бес

печительных актов, кот·орые в соо'!1ветствии с лFнин,сКIИм 

принцином неот,вратимо,с'I1и наказания виновного напр,авле

ны на проведение rocy дарст.венно-прину дИ'ТеЛЬ!НЫХ м.ер в 

условиях строжайшей социалистической законности. 

В механизме правоного регулирования 

возрастает значе ;ние «субъективной стор::>· 

н ы))- пр а в о с о знания, пр а в о в ой куль т у р ы. 

При переходе к коммунизму социал'истическое право во все 
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меньшей степени выступает в качес11ве внешнего фактора, 

про11ивостоящего сознанию о11дельных людей. Оно дейст

вует в единст•ве с пра,восознанием и правовой кухьтурой, 

играющими с~амостоятелыную регу~ирующую роль. Соцiиа

.1\'Истическое госу да,рс11вю связывает действенность правю

ного регул,ирования не только с нормами права, индиви

дуаль,ными актами и д,рулими, но и у.ровнем правосознания, 

прановой куль туры. 

Широк .ое проникновение нравстченных 

И · непосредственно общ ~ественных начал 

в мех а н из м пр а в о в о г о ре г у л и р о в а н и я. По
вышение эффективности социалистического права, пере

раста:ние соЦ'иалистическюго права в аистему -норм комму- · 
нйстиче~кого общежития характеризует~ся, в частности, , 
развитлем и упрочением контак11ов соц1иалистичеокого пра

ва с неnравовыми формами общественноло ,регулирования -

нормами коммунистической нравственности, неправовыми 

нормами общественных 01рганизаций , соц1иалистичесК1ИМИ 

обычаями. Это влечет за собой возра·стание нравственного 

содержания социалистического права, более широкое 

использование нравственных норм и неправовых норм 

общесгвеню~IХ организаций в правоном регулировании, 

Развитие правоного регулирования в 

с в я з и с в о з 'Р а с т а н IИ е м р о л и м а р к с и с т с к ::>-

ленинской идеологии; возрастание рол.!!] 

ю р И д и ческой н а у к и. В пе.риод строительства ком

мунизма фу,нкционирование механизма правоного регу ли

рования во не,-; большей мере связывает,ся с воздействием 

'fi.a общественную жизнь маркаис,тско-ленинокой партИ!и, 

ее идеологии, с формирюванием на~учноло мировоз:;~рения 

у нсех тружеников советского об1цества на оснонf' ма,рк

сизма-ленrинизма. 
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