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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
ПРАВА



Учебные вопросы:

1. Основные изменения в источниках и системе 
права 

2. Правовое регулирование экономики 

3. Источники и принципы международного права 
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     Вопрос 1.
Основные изменения в источниках и 

системе права 



Резкое увеличение нормативного правового материала, новые тенденции в 
развитии правовых систем привели к изменениям в источниках права. Старые 
кодексы обросли многочисленными поправками. В ряде стран им на смену пришли 
кодексы нового поколения, которые в большей мере соответствовали потребностям 
современного капитализма.

 Значительный рост и усложнение законодательства, появление большого числа 
новых правовых актов потребовали проведения крупных кодификационных работ. 
Но во многих странах произошла своеобразная "декодификация", проявившаяся в 
том, что значительная часть положений кодекса начинает подменяться или же 
вытесняться текущим законодательством.

 Правительственное нормотворчество получило разви тие в виде так называемого 
делегированного законодательства, принятие которого осуществлялось по 
уполномочию парламента и при его официальном контроле.

 Особое место среди источников права заняли решения конституционных судов, 
созданных под влиянием США после второй мировой войны во многих странах 
Европы и Азии (Италия, Япония, ФРГ, Индия и др.).



Эволюция системы современного права. Развитие го сударственного 
регулирования экономики, особенно усилив шееся с 30–40-х гг. и повлекшее за собой 
расширение правительственного вмешательства в различные сферы обще ственной 
жизни, привело к дальнейшей дифференциации системы законодательства и к 
дроблению ряда основных отраслей права (гражданского, административного и др.). 
В результате отпочкования ряда традиционных институтов появились новые отрасли 
законодательства: семейное, патентное, авторское, банковское, страховое и т. д.

Одновременно наметилась и другая тенденция – тесное переплетение 
гражданско-правовых (диспозитивных) и административных (императивных) 
методов правового ре гулирования. В ряде стран исчезает и дуализм частного права, 
выражавшийся в самостоятельном развитии гражданского и торгового права 
(например, в Италии с 1942 г. действует единый гражданский кодекс, охватывающий 
все частное право).



Необходимость единообразного регулирования всей совокупности сложных 
экономических отношений привела к появлению комплексных отраслей права 
(атомное право, транспортное и т. д.). В юридической литературе входят в 
употребление такие правовые конструкции, как предпринимательское право, 
хозяйственное право, деловое право, экономическое право, право торгового оборота 
и т. д.

Одной из характерных особенностей эволюции права после второй мировой 
войны является значительное возрастание (по сравнению с предшествующей эпохой) 
воздействия норм международного права на внутреннее право отдельных государств.



   

 Вопрос 2.
Правовое регулирование 

экономики 



Трудовое право как самостоятельная отрасль права сложилось только в XX в. Его 
сравнительно позднее возникновение во многом объясняется нежеланием 
работодателей связывать себя определенными нормами специального закона, 
регулирующими отношения, возникающие по поводу непосредственного участия 
наемных работников в труде на их предприятиях. Угроза революционных потрясений и, 
возможно, другие причины способствовали пониманию правящими кругами 
необходимости компромисса. В результате трудовое право возникло и развивается в 
качестве одного из средств социальной защиты наемных работников как экономически 
более слабой стороны в отношениях с работодателем. 

Вместе с тем введенный в трудовое право принцип свободы труда не гарантирует 
гражданам конкретную работу. Он лишь предусматривает право человека свободно 
распоряжаться своей способностью к труду. В 1918–1920 гг. в боль шинстве 
экономически развитых стран были приняты законы, ограничивающие рабочее время 8 
часами. Впоследствии, несмотря на временные отступления, трудящимся удалось 
добиться введения 40–46-часовой рабочей недели.



Профсоюзы получили легальное признание и как важнейшее следствие этого 
право на заключение коллективных договоров (КД), обязательных для всех 
подписавших его предпринимателей и профсоюзов. В Германии Закон о КД был принят 
в 1918 г., во Франции – в 1919 г. Для американских рабо чих важным завоеванием, в 
этой области явился Закон Вагнера 1935 г., вводивший принцип «закрытого цеха». 
Появились различные виды КД, включая договоры для всей отрасли промышленности.

Современное трудовое законодательство экономически развитых стран 
подтверждает право трудящихся на забастовки, которое, однако, пытаются 
нейтрализовать введением различного рода ограничительных норм, прежде всего 
делением стачек на легальные и нелегальные. 

Усиление интеграционных процессов в мировой экономике обусло вило появление 
тенденции к унификации трудового законодательства. В Западной Европе этот процесс 
стал более интенсивным в связи с образованием Общего рынка.

Фонд социального обеспечения формируется из многих источников, среди 
которых наиболее важными являются социальное страхование, государственные 
дотации, «универсальная» система. Чаще всего им соответствуют определенные виды 
социального обеспечения.



Вопрос 3. 

Источники и принципы международного 
права 



Источники международного права представляют собой установленные 
государствами в процессе правотворчества формы воплощения согласованных 
решений, формы существования международно-правовых норм. 

Традиционно сложились и на протяжении веков применя лись два источника 
международного права – международный договор и международный обычай. Их 
широчайшее распространение в практике международных отношений породило 
представление о том, что только они являются и способны быть источниками 
международного права.

 Между тем дипломатическая практика государств, деятель ность проводимых 
государствами международных конферен ций, функционирование международных 
межправительст венных организаций свидетельствуют о рождении новых форм 
воплощения международно-правовых норм в виде актов международных конференций 
и совещаний и актов международных организаций. 



В систему международно-правового регулирования наряду с источниками, т. е. 
нормативными юридическими актами и обычаями, входят правоприменительные акты, 
исходящие от самих государств и международных организаций, а также от 
международных и национальных судебных учреждений, иных организаций и органов, в 
том числе на уровне отдельных государств.

 Понятие и отличительные черты основных принципов международного права. 
Изложение содержания каждого из принципов базируется на положениях Устава ООН и 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 
августа 1975 г. 

Суверенное равенство государств. Принцип суверенного равенства государств 
сложился и получил закрепление в названных выше документах как синтез 
традиционных правовых постулатов – уважения государственного суверенитета и 
равноправия государств. Соответственно его характеризуют как комплексный, 
двуединый принцип. Само соединение двух указанных элементов порождает новый 
международно-правовой феномен – суверенное равенство государств.



Невмешательство во внутренние дела. Современное понимание принципа 
невмешательства во внутренние дела государств в общей форме зафиксировано в 
Уставе ООН и конкретизировано в указанных международно-правовых документах, а 
также в Декларации ООН 1965 г. о недопустимости вмешательства во внутренние дела 
государств, об ограждении их независимости и суверенитета.

 Равноправие и самоопределение народов. Данный принцип, родившийся во 
времена буржуазно-демо кратических революций как принцип национальности, после 
окончания Первой мировой войны получил признание как принцип самоопределения. 
Устав ООН (п. 2 ст. 1) говорит о цели развития дружественных отношений «на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов». 

 Неприменение силы или угрозы силой. Становление данного принципа связано с 
такими международно-правовыми актами, как Конвенция о мирном решении 
международных столкновений (1899 г.) и Конвенция об ограничении применения силы 
при взыскании по долговым обязательствам (1907 г.). 

 Мирное урегулирование споров. Этот принцип по своему содержанию тесно связан 
с прин ципом неприменения силы и угрозы силой. Чем категоричнее формулировались 
обязательства государств разрешать свои споры мирными средствами, не прибегая к 
войне, тем очевиднее становилось правило об отказе от применения силы и угрозы 
силой. Применение оружия не исключается в качестве правомерного средства 
разрешения споров. 



Нерушимость границ. В Декларации о принципах международного права 1970 г. 
нормы о нерушимости границ являются составной частью со держания принципа 
неприменения силы и угрозы силой. Государства обязаны «воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения с целью нарушения существующих международных границ 
другого государства или в качестве средства разрешения международных споров, в том 
числе территориальных споров и вопросов, касающихся государственных границ».

 Территориальная целостность государств. В соответствии с этим принципом, 
содержание которого раскрывается в Заключительном акте СБСЕ, на государства 
возлагаются следующие обязательства: уважать территориальную целостность каждого 
из государств; воздерживаться от лю бых действий, несовместимых с целями и 
принципами Устава ООН, против территориальной целостности, политической 
независимости или единства любого государства-участника; воздерживаться от 
превращения территории друг друга в объект военной оккупации или в объект 
приобретения с помощью применения силы или угрозы силой.



 

Уважение прав человека и основных свобод. Установление обязательства 
государств уважать права человека и основные свободы в качестве одного из 
принципов международного права связано с более длительным процессом нормативной 
регламентации, чем у тех принципов, которые непосредственно были провозглашены в 
ст. 2 Устава ООН и конкретизированы в Декларации 1970 г. 

Сотрудничество государств. Сотрудничество государств в качестве правового 
принципа впервые получило признание и закрепление в Уставе ООН как результат 
плодотворного взаимодействия держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой 
войне и как критерий межгосударственного общения в будущем. При этом 
подразумевался качественно новый, более высокий уровень взаимодействия, чем 
традиционное поддержание отношений между странами.

Добросовестное выполнение международных обязательств. Рассматриваемый 
принцип, как бы завершающий изложение основных принципов международного 
права, зародился и долгое время действовал как принцип соблюдения международных 
договоров – договоры должны соблюдаться.



Заключение

Международное право появилось вместе с возникновением государства и прошло 
сложный противоречивый путь развития. Его история воплощает те же 
закономерности и проблемы, которые присущи истории государства и права. 
Существенным фактором совершенствования международного права явились 
прогрессивные перемены в состоянии гражданского общества, в межгосударственных 
отношениях.

В сфере международных отношений отсутствуют специальные нормо-творческие 
органы. Нормы международного права создаются самими субъектами, прежде всего 
государствами. Создание норм международного права представляет собой процесс 
согласования позиций государств, включающий две стадии: достижение согласия 
относительно правила поведения и взаимообусловленное волеизъявление государств 
относительно признания правил поведения обязательными.

Современное международное право является общим для всех государств в том 
смысле, что общепризнанные принципы и нормы характеризуют его содержание. Оно 
выступает основой международное правопорядка, обеспечиваемого коллективными и 
индивидуальными действиями государств. 



Контрольные вопросы: 

1. В чем состоят основные изменения в источниках и 
системах права?

2. Дайте характеристику современного трудового права.
3. Назовите основные принципы международного права.


