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Глава 1





Правоведение Дисциплина для изучения правовых явлений; это общественная наука, изучающая 

право как особую систему социальных норм, а также различные аспекты 

правоприменительной деятельности.

Государство это суверенная территориальная организация политической власти, обеспечивающая 

с помощью права и специально созданного государственного аппарата управление 

делами всего общества. 

Право Право есть совокупность исходящих от государства общеобязательных, формально 

определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, 

нравственности, прав человека и призванных регулировать поведение людей и их 

коллективов в целях стабильного функционирования и развития общества..

Определения

















Основные учения о праве
 Естественно-правовая теория наиболее логически завершенную форму получила в период буржуазных 

революций XVII - XVIII вв. Представителями ее являются Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев и другие.
Главными идеями этого учения выступают следующие:
1) в рамках данной доктрины разделяется право и закон. Наряду с позитивным правом, т.е. законами, 

принимаемыми государством, существует высшее, "естественное" право, свойственное человеку от рождения. 
Это данные от природы неотъемлемые права человека (право на жизнь, свободу, семью, собственность), которые 
выступают критериями права позитивного;

2) право по существу отождествляется с моралью. По мнению представителей данной теории, такие 
абстрактные нравственные ценности, как справедливость, свобода, равенство составляют ядро права, определяют 
собой правотворческий и правоприменительный процессы;

3) источник прав человека содержится не в законодательстве, а в самой "человеческой природе", права 
даются либо от рождения, либо от Бога.

Достоинства:
это прогрессивная доктрина, под флагом которой совершались первые буржуазные революции, приводившие 

на смену отжившим феодальным отношениям новый, более свободный строй;
сторонниками естественно-правовой теории верно замечено, что законы могут быть и неправовыми, но они 

должны приводиться в соответствие с правом, т.е. с такими нравственными ценностями, как справедливость, 
свобода, равенство и т.п.;

провозглашает источником прав человека либо природу, либо Бога и тем самым выбивает теоретическую 
почву у произвола чиновников и государственных структур.



Основные учения о праве
 

Историческая школа права сформировалась в конце XVIII - начале XIX в. Ее представителями были: Г. 
Гуго, К.Ф. Савиньи, Г. Пухта и другие.

Основные идеи названной доктрины:
1) право - историческое явление, которое, как и язык, не устанавливается договором, не вводится по 

чьему-либо указанию, а возникает и развивается постепенно, стихийно;
2) право - это прежде всего правовые обычаи (т.е. исторически сложившиеся правила поведения, 

влекущие за собой юридические последствия). Законы же производны от обычного права, которое 
произрастает из недр "национального духа", глубин "народного сознания";

3) представители этой теории, возникшей во времена феодализма, отрицали права человека, ибо в 
обычаях той сословной эпохи не могли найти отражения никакие "естественные" права человека.

Позитивные моменты:
впервые было обращено внимание на культурно-исторические и национальные особенности права, на 

необходимость их учета в правотворческом процессе;
справедливо подчеркивается естественность (эволюционность) развития права, т.е. тот факт, что 

законодатель не может творить нормы права по своему усмотрению;
верно подмечено значение правовых обычаев как проверенных временем и стабильных правил поведения.



Основные учения о праве
 

Нормативистская теория права в наиболее полной степени была сформулирована в XX в. 
Представителями ее были: Р. Штаммлер, П.И. Новгородцев, Г. Кельзен и другие.

Основные идеи данного учения заключаются в следующем:
1) исходным (в частности, для концепции Кельзена) является представление о праве как о системе 

(пирамиде) норм, где на самом верху находится "основная (суверенная) норма", принятая законодателем, и где 
каждая низшая норма черпает свою законность в норме большей юридической силы;

2) по Кельзену, право - это сфера должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обоснования вне 
сферы норм долженствования и его сила зависит от логичности и стройности системы юридических правил 
поведения. Поэтому Кельзен считал, что юридическая наука должна изучать право в "чистом виде", вне связи с 
политическими, социально-экономическими и другими оценками;

3) в основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты - решения судов, договоры, предписания 
администрации, которые также включаются в понятие права и которые тоже должны соответствовать основной 
(прежде всего конституционной) норме.

Достоинства:
верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как нормативность, обращается внимание на 

необходимость иерархии правовых норм по степени их юридической силы;
нормативность в данном подходе органически связана с формальной определенностью права, что 

существенно облегчает возможность руководствоваться юридическими требованиями (в силу более четких 
критериев) и позволяет субъектам знакомиться с содержанием последних по тексту нормативных актов;

признаются широкие возможности государства влиять на общественное развитие, ибо именно государство 
устанавливает и обеспечивает основную норму.



Основные учения о праве
 

Материалистическая теория права возникла в XIX - XX вв. Ее представителями выступили: К. Маркс, Ф. 
Энгельс, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и другие.

Основными идеями названной доктрины можно считать следующие:
1) право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса, т.е. как классовое явление;
2) содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете определяется характером 

производственных отношений, носителями которых выступают классы собственников, держащие в своих 
руках государственную власть;

3) право представляет собой такое социальное явление, в котором классовая воля получает 
государственно-нормативное выражение. Право - это нормы, устанавливаемые и охраняемые государством.

Положительные моменты:
в связи с тем, что представители данной теории понимали право как закон (т.е. как формально 

определенный нормативный акт), они выделяли четкие критерии правомерного и противоправного;
показали обусловленность права социально-экономическими факторами, наиболее существенно 

влияющими на него;
обратили внимание на тесную связь права с государством, которое устанавливает и обеспечивает 

реализацию правовых норм.



Основные учения о праве
 

Психологическая теория права наиболее логически завершенную форму получила в XX в. 
Представители: Л.И. Петражицкий, А. Росс, И. Рейснер и другие.

Основными идеями этой доктрины являются:
1) психика людей - фактор, определяющий развитие общества, в том числе его мораль, право, 

государство;
2) понятие и сущность права выводятся не из деятельности законодателя, а прежде всего из 

психологических закономерностей - правовых эмоций людей, которые носят императивно-атрибутивный 
характер, т.е. представляют собой переживания чувства, связанного с правомочием на что-то (атрибутивная 
норма), и чувства обязанности сделать что-то (императивная норма);

3) все правовые переживания делятся на два вида права - позитивные (исходящие от государства) и 
интуитивные (личные, автономные). Последние могут не быть связаны с первыми. Интуитивное право, в 
отличие от позитивного, выступает подлинным регулятором поведения людей и поэтому должно 
рассматриваться как "действительное" право. Так, разновидностью переживаний интуитивного права 
считаются переживания по поводу карточного долга, переживания детьми своих обязанностей в игре и т.п., 
которые соответственно формируют "игорное право", "детское право" и т.д.

Достоинства:
обращено внимание на психологические моменты и их роль в процессе функционирования права 

наряду с экономическими, политическими и пр. Отсюда - нельзя издавать законы без учета социальной 
психологии, нельзя применять их, не учитывая психологическую природу индивида;

акцентирует внимание на роли правосознания в правовом регулировании и в правовой системе 
общества.



Основные учения о праве
 

Социологическая теория права была сформирована в наиболее законченном виде в XX в. Е. Эрлих, Жени, 
С.А. Муромцев, Р. Паунд считаются ее ведущими представителями.

Основные идеи заключаются в следующем:
1) разделяют право и закон, хотя делают это не так, как идеологи естественно-правовой доктрины. Право 

воплощается не в естественных правах и не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в области 
должного, то право - в сфере сущего;

2) под правом понимаются юридические действия, практика, правопорядок, применение законов и т.п. 
Право - это реальное поведение субъектов правоотношений: физических и юридических лиц. Отсюда другое 
название данной доктрины - теория "живого" права;

3) формулируют такое "живое" право прежде всего судьи в процессе юрисдикционной деятельности. Они 
"наполняют" законы правом, вынося соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами 
правотворчества.

К плюсам данной теории относятся:
она обращает внимание прежде всего на реализацию права, на сущее, где оно обретает практическое 

применение;
фиксирует приоритет общественных отношений как содержания права;
хорошо согласуется с ограничением государственного вмешательства в экономику, с децентрализацией 

управления.



Дискуссионные аспекты правопонимания 

Кто бы мог подумать, что безобидная на первый взгляд 
концепция о широком понимании права будет использована в 
острейшей политической схватке для обоснования одной из 
конфликтующих сторон своей "правоты", что указанная (вполне 
корректная в научном плане) идея объективно даст в руки 
облеченных властью лиц такой желанный и необходимый 
теоретический "козырь". Как видим, тезис о "надзаконных" 
ценностях привел к трагедии.

Множественность теорий правопонимания обусловлена различными национальными и 
региональными традициями, философскими и идеологическими воззрениями, историческими 
и социально-психологическими особенностями. Учитывая такой плюрализм мнений и 
сложную природу самого права, И. Кант верно заметил, что "юристы до сих пор ищут свое 
определение права". В силу того что право находится как бы на "перекрестке" удовлетворения 
интересов различных социальных групп, слоев, классов, элит, оно может быть использовано в 
разных целях.



Именно так произошло, например, в сентябре - октябре 1993 г. в России, когда одним 
росчерком пера была упразднена Конституция, распущен законно избранный 
парламент, а потом применено вооруженное насилие. Накануне этих событий в 
прессе всячески развенчивалась "формальная конституционная законность", как, 
впрочем, и всякая иная, внушалась мысль о необязательности ее соблюдения. 
Власть действовала на основе так называемых общих "демократических ценностей 
и принципов" ("неписаное право"), которые выше всяких законов. В Указе 
Президента РФ от 21 сентября 1993 г. N 1400 "О поэтапной конституционной реформе" 
так и говорилось: "Существует более высокая ценность, нежели формальное 
следование противоречивым нормам, изданным законодательной властью".
Этот тезис с еще большей определенностью был затем воспроизведен в первом 
президентском Послании Федеральному Собранию: "Критерием правовой оценки 
любого политика, любой организации, государственного института должны стать 
демократические ценности". Как позже признавался бывший председатель 
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин: "От меня требовали "широкого" понимания 
права, подразумевая под этим признание действий Ельцина соответствующими 
"духу", а не букве Конституции", на что высокий судья, к его чести, резонно ответил: 
"Не умеете эту Конституцию соблюдать, вам и новая не поможет".



Идущие дискуссии иногда невольно напоминают известный спор о стакане, который, по 
мнению одних, наполовину полон, по мнению других - наполовину пуст. Однако ничего 
удивительного в этом нет. Как пишет известный американский ученый-правовед Л. Фридмэн, 
"дать точное определение праву - достаточно сложная задача; 
право - это слово для ежедневного употребления, часть нашего 
разговорного словаря. Оно имеет множество значений, хрупких, 
как стекло, неустойчивых, как мыльный пузырь, и неуловимых, 
как время.

 



Правоведение Дисциплина для изучения правовых явлений; это общественная наука, изучающая 

право как особую систему социальных норм, а также различные аспекты 

правоприменительной деятельности.

Государство это суверенная территориальная организация политической власти, обеспечивающая 

с помощью права и специально созданного государственного аппарата управление 

делами всего общества. 

Право Право есть совокупность исходящих от государства общеобязательных, формально 

определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, 

нравственности, прав человека и призванных регулировать поведение людей и их 

коллективов в целях стабильного функционирования и развития общества..

Определения


