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ВВЕДЕНИЕ

Целевая установка. Курс учебной дисциплины «Организация и осу-
ществление кодификации законодательства в суде» относится к числу 
дисциплин, входящих в модуль «Организационно-техническое обес-
печение судов». Целью изучения этого курса является формирование 
у студентов необходимых знаний о системе систематизации судебных 
актов, содержании нормативных документов, регулирующих порядок 
систематизации и обобщения судебных актов и практическом приме-
нении его норм.

Задачей изучения курса является усвоение студентами среднего спе-
циального учебного заведения знаний в соответствии с приказом Мин-
обрнауки России от 12.05.2014 № 513 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 40.02.03 «Право и судебное 
администрирование» курса МДК01.03 «Организация и осуществление 
кодификации законодательства в суде», входящего в курс «Организа-
ционно-техническое обеспечение судов».

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен

иметь практический опыт:
 по осуществлению полномочий соответствующего работника 

аппарата суда в соответствии с его должностным регламентом;
уметь:
 пользоваться нормативно-методическими документами по де-

лопроизводству в суде,
 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, 

справочно-информационная работа),
 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде,
 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмотрения,
 составлять, редактировать и оформлять организационно-рас-

порядительные документы,
 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и по-

становления суда,
 использовать информационные технологии при документирова-

нии и организации работы с документами,
 осуществлять первичный учет статистической информации в су-

де на бумажном носителе и в электронном виде,
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 осуществлять формирование данных оперативной отчетности,
 осуществлять справочную работу по учету судебной практики 

в суде,
 осуществлять основные мероприятия направления организаци-

онного обеспечения деятельности суда;
знать:
 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда,
 классификацию служебных документов и требования к ним в со-

ответствии с ГОСТ,
 компьютерную технику и современные информационные техно-

логии,
 основы охраны труда и техники безопасности.

Организационно-методические указания. При изучении данного 
курса необходимо руководствоваться действующим законодатель-
ством и разработанными на его основе подзаконными нормативными 
актами.

Форма и способы изучения материала определяются с учетом спец-
ифики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспе-
чить сочетание изучения научного толкования того или иного понятия, 
даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студен-
тов, выполнением практических заданий. Методические рекомендации 
по каждой отдельной теме позволят студенту более глубоко осмыслить 
изучаемый материал, это даст возможность применить полученные 
знания при практическом решении задач. Работа условно делится 
на две части. В первой части рассматриваются общие вопросы теории 
права, так как обучающиеся еще не имеют глубоких познаний в этом 
вопросе, во второй части рассматриваются практические вопросы ко-
дификационной деятельности судов разных уровней. Так как впрямую 
кодификационной деятельностью занимается Верховный Суд РФ, то 
в материалах рассматривается в основном деятельность судов районно-
го уровня и судов субъекта федерации.

Также дается примерный перечень вопросов для подготовки к ито-
говому контролю.

Особое внимание необходимо обратить на порядок изучения свя-
занных с практической деятельностью судебных органов по система-
тизации судебных актов. 

Для большей наглядности и лучшего усвоения слушателями курса 
необходимо активнее использовать схемы, видеофильмы, наглядные 
пособия, архивные и учебные уголовные и гражданские дела, другие 
разработки и материалы. 



Изучение данного курса осуществляется в тесном взаимодействии 
с другими юридическими и общественными дисциплинами.

Виды контроля знаний. Контроль успеваемости слушателей прово-
дится с целью определения уровня их теоретической подготовки и сте-
пени готовности к выполнению практических задач. Различают теку-
щий контроль, который осуществляется в течение всего периода обу-
чения, форму такого контроля избирает преподаватель, и контроль, 
который проводится по окончании изучения курса в соответствии 
с учебным планом. 
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1. ПОНЯТИЕ ПРАВА

Для того чтобы лучше понимать сущность деятельности судов 
при осуществлении различного рода систематизационных действий 
судов, сначала необходимо ознакомиться с самыми общими понятиями 
о праве, о том, какое место оно занимает в общественных отношениях. 

Право — это система общеобязательных, нормативных предпи-
саний или правил поведения, которые устанавливает и реализует госу-
дарство. Право выражает интересы общества, регулирует наиболее 
значимые общественные интересы, предоставляет субъективные пра-
ва и возлагает юридические обязанности.

Раскрывая понятие права, необходимо обратиться к его признакам:
1) государственно-волевой характер, характеризующий право как 

выразителя государственной воли общества, которая обусловлена эко-
номическими, национальными, духовными, природными и другими 
условиями его жизни;

2) нормативность. Право осуществляется как государственная воля 
в правовых предписаниях, которые проявляются в реальной жизни 
в виде системы официально признаваемых, действующих в государстве 
юридических норм;

3) взаимозависимость права и государства, которая обнаруживает-
ся как при применении мер государственного принуждения в опреде-
ленных правом случаях, так и при создании гарантированности право-
вых норм государством;

4) общеобязательность — выражается в том, что все принятые в го-
сударстве правовые нормы направлены в адрес неопределенного коли-
чества лиц и обязательны для выполнения всеми под страхом наказания 
за их нарушение;

5) формальная определенность. Право как общественная воля реа-
лизуется в форме официальных юридических актов, установленных 
государственной властью, и содержат предписания, устанавливающие 
границы свободы субъектов права;

6) системность и иерархичность, которая состоит в том, что норма-
тивные акты применяют не изолированно, а в комплексе, в котором 
акты взаимодействуют, а также дополняют друг друга;

7) регулирующее воздействие, которое реализуется через предостав-
ление субъектам не только некоторых субъективных прав, но и возло-
жение на них юридических обязанностей;
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8) установление и обеспечение государством, так как оно имеет 
право на монополию правотворчества, все же другие субъекты право-
отношений могут лишь принимать участие в правотворческой деятель-
ности с разрешения государства.

Сущность и содержание права отражают основные и устойчивые 
свойства права. Они зависят от экономического строя государства, по-
литики, морали, культуры и т.д. Важное влияние на формирование 
права и его содержание играет такой духовный фактор, как учение 
о прирожденных, естественных и неотъемлемых правах человека. 
По своей сущности, право — общесоциальное, так как: 

1) изъявляет согласованную общественную волю; 
2) призвано служить интересам всего без исключения населения 

государства; 
3) гарантирует организованность и развитие социальных связей; 
4) право является мерилом свободы и ответственности субъектов 

правоотношений; 
5) выступает как средство удовлетворения разнообразных потреб-

ностей и интересов.
Социальная ценность права определяется:
1) общественной востребованностью, то есть состоянием права 

в качестве определенного достижения цивилизации, проявления куль-
туры и развития мысли отдельного человека; 

2) инструментальной востребованностью — использованием права 
как инструмента механизма, который с помощью юридических средств 
регулирует общественные отношения и обеспечивает их правильность 
и определенность.

ПОНЯТИЕ ПРАВА: 
ОБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ СМЫСЛ

В субъективном смысле правом называют обеспеченную законом 
меру возможного поведения граждан или организаций, которая на-
целена на достижение целей, связанных с удовлетворением их интере-
сов.

Субъективные права находятся в тесной связи с возможностями 
или свободой поведения, принадлежащих лицам, субъектам, как бы 
«прикрепленными» к субъектам. От этого и произошло название субъ-
ективных прав. Субъективные юридические права, в том числе и обя-
занности, и ответственность, появляются и действуют на основе зако-
нов, общеобязательных норм.
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Правоспособность является предпосылкой субъективного права, 
иными словами, общая или абстрактная способность иметь права. 
Субъективное право, являясь компонентом конкретного правоотноше-
ния, зарождается на основании юридического факта.

К субъективному праву относится и возможность самостоятельно 
совершать определенные действия, и возможность требовать опреде-
ленного поведения от другого лица, так как подобное поведение опре-
деляет осуществление субъективного права.

Юридическое пространство жизни общества обусловливается тем, 
что наряду с категорией субъективного права существует объективное 
право. Под этим понимается особое социальное образование, особый 
интерес общества в целом, находящийся на одной ступени и в тесном 
взаимодействии с такими институтами общества, как демократия, го-
сударство, мораль.

Объективное право не «прикреплено» к какому-либо субъекту, 
а живет как объективный факт, не что иное, как действующее налич-
ное звание всего общества. По-другому его называют позитивным 
правом. Объективное право, в отличие от морали, обычаев и особен-
но требований естественного права, является «позитивным», посколь-
ку установленные нормы поведения специально создаются людьми 
и властно утверждаются в общественной жизни в качестве неизменно-
го и неопровержимого императивного критерия для обязательного 
поведения.

Основная особенность объективного (позитивного) права как 
основы юридических прав и обязанностей состоит в том, что оно яв-
ляется нормативным образованием. Другими словами, оно состоит 
из юридических норм, из которых складывается право определенной 
страны.

Под юридической нормой понимают общеобязательное правило 
поведения, которое проявляется в законах, иных признаваемых госу-
дарством источниках и выступает в качестве основания и критерия 
правомерно допустимого с юридической стороны (а также юридически 
запрещенного и предписанного) поведения субъектов права.

Формирование права реализовывается за счет постепенного рас-
крытия народного духа в историческом процессе, а уже народный дух 
определяет особенности народного правосознания, которое становит-
ся нормами права. Самый полный и последовательный источник раз-
вития народного духа представляют собой народные обычаи. При этом 
законы также отображают народное правосознание, однако в них на-
родное правосознание выражается постольку, поскольку правильно 
воспринимается и последовательно проводится законодателем. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Под принципами права понимают исходные и основополагающие 
начала, которые укрепляются законодательно и проявляют сущность 
и социальную обусловленность права.

Существует несколько свойств принципов права:
1) наличие основополагающего характера;
2) отражение политической, экономической, идеологической 

и нравственной сторон общественной жизни;
3) отражение основного содержания нормативных правовых актов 

и юридически значимого поведения;
4) системность;
5) устойчивость;
6) фиксирование в законодательстве;
7) отражение своеобразия, другими словами, природы, сущности, 

специфики правовой системы;
8) наличие самостоятельного регулятивного значения, поскольку 

принципы права являются руководящими началами для любой 
юридически значимой деятельности.

Существует несколько видов принципов права:
1) общие (общеправовые) принципы;
2) отраслевые принципы;
3) межотраслевые принципы.
Общие принципы представляют собой исходные начала, которые 

имеют нормативно-руководящий характер и раскрывают сущность 
и социальную природу всего права в целом, их можно разделить на:

принцип законности — означает обязанность всех субъектов обще-
ственных отношений правильно и беспрекословно придерживаться 
всех нормативных правовых актов, а также обеспечивать верховенство 
и единство закона, равенство всех перед законом и судом;

принцип федерализма — отражает федеративное устройство государ-
ства, определяет соотношение федерального законодательства и зако-
нодательства субъектов Федерации и т.д.;

принцип гуманизма — означает уважение личности, предоставление 
всех условий для нормального существования и развития человека, 
утверждение прав и свобод человека, запрет на любую деятельность, 
которая могла бы посягнуть на человеческое достоинство, и т.д.;

принцип справедливости — закрепляет применение при регулирова-
нии отношений средств убеждения для необходимого предписанного 
поведения, а также соответствие между мерой наказания и характером 
содеянного;
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принцип равноправия — обозначает законодательное утверждение 
равенства всех граждан вне зависимости от их расы, национальности, 
религии, половой или иной принадлежности, должностного либо дру-
гого положения;

принцип единства прав и обязанностей — означает присутствие сба-
лансированных и взаимно корреспондирующих прав и обязанностей, 
иными словами, не может быть прав без обязанностей, а обязанностей 
без прав.

Отраслевые принципы представляют собой исходные начала, ко-
торые действуют в рамках какой-либо одной отрасли права и отражают 
ее специфику.

Межотраслевые принципы представляют собой исходные начала, 
которые характеризуют общность и специфику нескольких смежных 
отраслей права и функционируют в рамках двух или нескольких от-
раслей права:

1) принцип состязательности;
2) принцип неотвратимости юридической ответственности и т.д.
Функции права представляют собой ключевые направления юри-

дического воздействия права на общественные отношения, в которых 
раскрываются сущность и социальное назначение права в обществен-
ной жизни.

Существует несколько видов функций:
1) общесоциальные;
2) специально-юридические.
Общесоциальные функции — это функции, посредством которых 

право выражается в качестве социальных регуляторов отношений в раз-
личных сферах общественной жизни:

1) политическая функция — это функция, которая направлена 
на правовое регулирование между субъектами политической власти;

2) экономическая функция — это функция, которая направлена 
на юридическое обеспечение надежности и справедливости экономи-
ческих отношений;

3) культурно-историческая функция — это функция, которая на-
правлена на собрание и развитие культурно-духовных ценностей;

4) функция социального контроля — это функция, которая заклю-
чается в исполнении воздействия права на поведение субъектов с по-
мощью поощрения, стимулирования, удержания от неправомерных 
действий и т.д.;

5) воспитательная функция — функция, посредством которой скла-
дывается убежденность в целесообразном и справедливом порядке 
правового регулирования.
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Специально-юридические функции — это функции, посредством 
которых определяются средства и приемы регулирования обществен-
ных отношений:

1) регулятивная функция — это функция, которая направлена на осу-
ществление правового воздействия, которое устремлено на организацию 
социально значимых отношений посредством формально определенных 
правил поведения, требований общественного развития, особенностей 
обстановки как внутри государства, так и на международной арене;

2) регулятивная динамическая функция — это функция, с помощью 
которой осуществляется воздействие на общественные отношения 
с помощью их оформления и стимулирования;

3) регулятивная статическая функция — это функция, с помощью 
которой реализовывается воздействие на общественные отношения 
с помощью закрепления их состояния в институтах права;

4) охранительная функция — это функция, которая состоит в охра-
не положительных, правомерных и вытеснении отрицательных явле-
ний общественной жизни, а также пресечении, предупреждении и вос-
становлении нарушенных прав;

5) компенсационная функция — это функция, с помощью которой 
обеспечивается предоставление компенсаций за причиненный вред 
или нанесенный ущерб;

6) восстановительная функция — это функция, которая направлена 
на восстановление нарушенного права либо положения;

7) ограничительная функция — это функция, которая направлена 
на ограничение в общественных отношениях общественно опасного 
поведения;

8) карательная функция — это функция, которая состоит в назна-
чении наказания за совершенные правонарушения.

Сферы действия права и морали не совпадают лишь частично, то 
есть значительная совокупность общественных отношений и является 
предметом регулирования и права, и морали. Моральные требования 
дают больший простор для толкования и применения, при этом право 
и мораль рассматриваются по времени введения в действие и их исто-
рическим судьбам.

Контрольные задания

1. Дайте определение права.
2. Перечислите признаки права.
3. Дайте понятие признаков права.
4. Дайте определение функций права.
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2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Для понимания необходимости систематизации обучающийся дол-
жен представлять тот механизм, с помощью которого происходит вза-
имодействие членов общества и государства, то есть как происходит 
процесс правового регулирования.

Человеческое общество характеризуется той или иной степенью 
организованности, упорядоченности. Это вызвано необходимостью 
согласования потребностей, интересов отдельного человека и сообще-
ства людей (больших или малых социальных групп).

В целях достижения такого согласования осуществляется социаль-
ное регулирование, то есть целенаправленное воздействие на поведе-
ние людей. Регулирование может быть как внешним по отношению 
к человеку (кто-то каким-либо образом воздействует на него), так 
и внутренним (саморегулирование). На всем протяжении своего раз-
вития общество выработало многообразную систему средств и способов 
регламентации поведения людей. Средства отвечают на вопрос: чем 
регулируется поведение людей, а способы — как осуществляется это 
целенаправленное воздействие.

К средствам социального регулирования относят прежде всего со-
циальные нормы: правовые (юридические), моральные, корпоратив-
ные, обычаи и др. Но норма хотя и основное, далеко не единственное 
средство воздействия на поведение людей: средствами регулирования 
являются также индивидуальные предписания, властные веления, ме-
ры физического, психического, организационного принуждения и т.д.

В системе социального регулирования важнейшая роль принадле-
жит правовому регулированию, под которым в узком смысле понима-
ется воздействие норм права (системы правовых норм), других специ-
ально-юридических средств на поведение людей и на общественные 
отношения в целях их упорядочения и прогрессивного развития.

Необходимо понимать правовое регулирование как разностороннее 
воздействие на общественные отношения всех правовых явлений, в том 
числе правовых идей, принципов правовой жизни общества, не вопло-
щенных в юридические формы (законы, нормативно-правовые акты, 
решения судебных органов и др.). Но для решения своих профессио-
нальных задач необходимо прежде всего понимать роль, значение 
правового регулирования как совокупности средств и способов реали-
зации позитивного права.
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Позитивное право обладает свойствами и механизмами, обеспечи-
вающими его реализацию в жизни общества. Нормативность, общеобя-
зательность, формальная определенность, обеспеченность силой госу-
дарственно-правового принуждения позволяют перевести правовые 
нормы из сферы должного в сферу сущего, в повседневную практиче-
скую жизнь человека и общества.

Можно сформулировать следующее определение. Правовое регу-
лирование — это целенаправленное воздействие на поведение людей 
и общественные отношения с помощью правовых (юридических) 
средств.

Из определения вытекает, что регулированием можно назвать толь-
ко такое воздействие, при котором ставятся достаточно ясно обозна-
ченные цели. Например, в целях упорядочения использования земли, 
обеспечения ее сохранности, повышения эффективности землеполь-
зования издается закон о земле. И воздействие норм земельного права, 
в результате которого реализуются поставленные цели, можно назвать 
правовым регулированием.

Если же под воздействием законодательного акта или его норм на-
ступают последствия, не предусмотренные законодательством, а в не-
которых ситуациях и противоречащие целям законодателя, то такое 
воздействие не может считаться правовым регулированием. Так, под 
воздействием земельного законодательства возросла цена на земельные 
участки, увеличилось число сделок по поводу земли спекулятивного 
характера, совершаемых ради наживы, непроизводительного исполь-
зования земли. Негативное влияние закона о земле на общественные 
отношения нельзя назвать правовым регулированием, ибо это не вхо-
дило в цели законодателя и не соответствует целям права — упорядо-
чить жизнь общества, обеспечить справедливый, разумный характер 
пользования такой ценностью, которой является земля.

Нельзя считать правовым регулированием воздействие, осуществ-
ляемое неюридическими средствами. Так, воздействие на сознание 
и поведение людей через средства массовой информации, путем про-
паганды, агитации, нравственного и правового просвещения и обуче-
ния не может быть отнесено к правовому регулированию как специ-
ально-юридической организующей деятельности.

Безусловно, в реальной жизни духовное, идеологическое, психоло-
гическое воздействие права взаимосвязано, сочетается со специаль-
но-юридическим правовым регулированием. Воздействие на обще-
ственные отношения, на поведение людей специально-юридическими 
средствами и способами, в свою очередь, оказывает влияние на духов-
но-нравственную, идеологическую стороны жизни человека.
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ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Право не должно, да и не может регулировать все общественные 
отношения, все социальные связи членов общества. 

В сферу правового регулирования должны входить те отношения, 
которые имеют следующие признаки. Во-первых, это отношения, в ко-
торых находят отражение как индивидуальные интересы членов обще-
ства, так интересы общесоциальные. Во-вторых, в этих отношениях 
реализуются взаимные интересы их участников, каждый из которых 
идет на какое-то ущемление своих интересов ради удовлетворения 
интересов другого. В-третьих, отношения эти строятся на основе со-
гласия выполнять определенные правила, признания обязательности 
этих правил. В-четвертых, эти отношения требуют соблюдения правил, 
обязательность которых подкреплена достаточно действенной силой.

В сферу правового регулирования входят три группы общественных 
отношений, отвечающих перечисленным признакам.

Первую группу составляют отношения людей по обмену ценностя-
ми (как материальными, так и нематериальными). Здесь наиболее ярко 
проявляется возможность и необходимость правового регулирования 
имущественных отношений, ибо во взаимоприемлемом обмене иму-
ществом заинтересовано и все общество, и каждый отдельный человек. 
Эти отношения строятся на основе общепризнанных правил (напри-
мер, признание выражения ценности имущества в денежном эквива-
ленте); обязательность признания правил обеспечена действенной 
силой специального аппарата правового принуждения.

Вторую группу образуют отношения по властному управлению 
обществом. В управлении социальными процессами заинтересованы 
и человек, и общество. Управление осуществляется ради удовлетворе-
ния как индивидуальных, так и общесоциальных интересов и должно 
реализоваться по строгим правилам, обеспеченным силой принужде-
ния. Естественно, в сферу правового регулирования входит государ-
ственное управление социальными процессами.

В третью группу входят отношения по обеспечению правопорядка, 
которые призваны обеспечить нормальное протекание процессов об-
мена ценностями и процессов управления в обществе. Это отношения, 
возникающие из нарушения правил, регламентирующих поведение 
людей в двух указанных сферах.

Общественные отношения, входящие в эти группы, и будут состав-
лять предмет правового регулирования. Это общественные отношения, 
которые по своей природе могут поддаваться нормативно-организаци-
онному воздействию и в конкретно-исторических условиях требуют 
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правового регламентирования. От характера и содержания обществен-
ных отношений, составляющих предмет правового регулирования, 
зависят особенности, характер, способы и средства правового регули-
рования. Достаточно очевидно, что отношения по эквивалентному 
обмену ценностями, например имущественные отношения, требуют 
иных правовых средств и способов регулирования, чем те, которые ис-
пользуются для регламентации управленческих отношений.

Характер, вид общественных отношений, составляющих предмет 
правового регулирования, обусловливают степень интенсивности 
правового регулирования, то есть широту охвата правовым воздей-
ствием, степень обязательности правовых предписаний, формы и ме-
тоды правового принуждения, степень детализированности предпи-
саний, напряженность правового воздействия на общественные от-
ношения. 

МЕТОДЫ, СПОСОБЫ, ТИПЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Разнообразие общественных отношений, входящих в сферу право-
вого регулирования, порождает различия в методах и способах юриди-
ческого воздействия. Сравнение групп общественных отношений до-
статочно очевидно свидетельствует о различиях между отношениями 
первой и отношениями второй и третьей групп. Если в первую группу 
входят отношения между равноправными обладателями (собственни-
ками) ценностей, например между продавцом и покупателем в догово-
ре купли-продажи, то во вторую и третью группы — отношения между 
властвующим и подвластным. Это характерно и для отношений управ-
ления, например между органом государства и подчиненным ему долж-
ностным лицом, и для отношений по охране, обеспечению правопо-
рядка, в частности между судом и правонарушителем, привлеченным 
к юридической ответственности.

В зависимости от указанных различий принято выделять два мето-
да правового воздействия.

Метод децентрализованного регулирования построен на коорди-
нации целей и интересов сторон в общественном отношении и при-
меняется для регламентации отношений субъектов гражданского об-
щества, удовлетворяющих в первую очередь свои частные интересы, то 
есть в сфере отраслей частноправового характера.

Метод централизованного, императивного регулирования базиру-
ется на отношениях субординации между участниками общественного 
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отношения. При его помощи регулируются отношения, где приоритет-
ным, как правило, является общесоциальный интерес. В государствен-
но-организованном обществе общесоциальные интересы выражает 
в первую очередь государство, осуществляющее централизованное 
управление социальными процессами, наделенное властными обще-
значимыми полномочиями. Поэтому централизованные, императив-
ные методы используются в публично-правовых отраслях (конститу-
ционном, административном, уголовном праве).

Способы правового регулирования определяются характером пред-
писания, зафиксированного в норме права, способами воздействия 
на поведение людей.

Принято выделять три основных способа правового регулирования.
Первый способ — предоставление участнику правовых отношений 

субъективных прав (управомочивание). Он выражается в делегирова-
нии комплекса дозволений управомоченному лицу на совершение 
определенных действий (например, собственнику дозволяется владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью).

Второй способ — обязывание как предписание совершить какие-то 
действия (так, собственник жилого дома обязывается платить налоги).

Третий способ — запрет, то есть возложение обязанности воздержи-
ваться от определенных действий (например, работодателю запрещено 
привлекать к сверхурочным работам несовершеннолетних).

Второй и третий способы имеют определенное сходство — и тот 
и другой предполагают возложение обязанностей, но если в одном 
случае обязанности носят позитивный, активный характер, то в дру-
гом — пассивный. Все три способа предопределены функциями права.

В качестве дополнительных способов правового воздействия мож-
но назвать применение мер принуждения (например, возложение юри-
дической ответственности за совершенное правонарушение). Этот 
способ относится к дополнительным, во-первых, потому что представ-
ляет собой вид обязанности (юридическая ответственность может рас-
сматриваться как обязанность претерпевать лишения, кару, наказа-
ние), во-вторых, этим способом обеспечивается надлежащее исполне-
ние предоставленных прав, исполнение возложенных обязанностей, 
соблюдение установленных запретов. К дополнительным способам 
относится предупредительное (превентивное) воздействие норм, пре-
ду сматривающих возможность применения правового принуждения. 
В частности, нормы Уголовного кодекса обладают превентивным воз-
действием на лиц, склонных к совершению преступлений. Сюда же 
можно отнести стимулирующее воздействие норм права. Таким спо-
собом оказывают влияние поощрительные нормы, то есть нормы, 
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в которых предусмотрено поощрение за активное правомерное поведе-
ние (за изобретательскую, рационализаторскую деятельность).

Со способами правового регулирования (как основными, так и до-
полнительными) взаимодействуют неюридические способы влияния 
на сознание, волю, а значит, и поведение людей в обществе. Например, 
нормы права, правовые акты (нормативные и индивидуальные), другие 
правовые явления обладают информационным воздействием. С их по-
мощью до сведения людей доводится информация, которую они могут 
использовать в своих интересах. Они информируют людей о возмож-
ном и должном в общественной жизни, о последствиях юридически 
значимого поведения, позволяют предвидеть последствия своего по-
ведения и поведения других людей в тех или иных сферах жизни

Первая формула: дозволено все, кроме прямо запрещенного в за-
коне. На этой формуле построен общедозволительный тип правового 
регулирования. По этому типу в регулируемых правом отношениях 
устанавливаются строго и четко сформулированные запреты. Как пра-
вило, объем этих запретов невелик, а объем дозволений не определен: 
все, что не запрещено. Например, право допускает для членов общества 
любые способы умножения материальных благ, кроме прямо запре-
щенных законом. Данный тип правового регулирования способствует 
(или хотя бы не препятствует) проявлениям инициативности, актив-
ности, самостоятельности в решении жизненных задач. Он характерен 
для отношений, регламентируемых отраслью гражданского права.

Вторая формула правового регулирования звучит иначе: запреще-
но все, кроме прямо разрешенного. Сказанное означает, что участник 
правовых отношений подобного типа может совершить только дей-
ствия, которые прямо разрешены законом, а все остальные действия 
запрещены. Этот тип правового регулирования принято называть раз-
решительным. Он присущ тем отраслям права, которые связаны, на-
пример, с государственным управлением (административное право). 
Здесь в законе указывается точный, строго ограниченный объем право-
мочий; все, что выходит за пределы компетенции властвующего субъ-
екта, категорически запрещено.

Безусловно, нет отраслей права, построенных лишь на одном ти-
пе правового регулирования. Так, в гражданское право «вкраплены» 
элементы разрешительного типа, а в административном праве можно 
встретить нормы, регулирующие отношения управления по общедо-
зволительному типу. Вместе с тем достаточно очевидно, что общедо-
зволительный тип правового регулирования связан с закреплени-
ем в праве социальной свободы, с правом человека на выбор средств 
и способов достижения поставленных целей. Разрешительный же тип 
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правового регулирования вытекает из необходимости в высокой и стро-
гой упорядоченности общественных отношений, последовательной 
реализации принципов законности. Разрешительный тип правового 
регулирования является единственным при применении мер юридиче-
ской ответственности и ряда других мер государственного принужде-
ния.

В научно-практический обиход входит термин «правовой режим». 
Этим термином обозначается специфика юридического регулирова-
ния определенной сферы общественных отношений с помощью раз-
личных юридических средств и способов. Как правило, различные 
сферы общественных отношений требуют разного сочетания способов, 
методов, типов правового регулирования. Своеобразие правовых режи-
мов наблюдается как внутри каждой отрасли, так и в правовой системе 
в целом. Правовой режим может включать все способы, методы, типы, 
но в различном их сочетании, при доминирующей роли одних и вспо-
могательной роли других. Так, внутри отрасли административного 
права правовой режим регулирования управленческих отношений 
в армии, военизированных учреждениях и организациях существенно 
отличается от правовой регламентации управленческих отношений 
в сфере государственного управления высшим образованием. Если 
в сфере деятельности военизированных организаций господствующим, 
превалирующим является централизованный, императивный метод, 
возложение обязанности — превалирующим способом, а разрешитель-
ный тип — господствующим, то в сфере государственного управления 
высшим образованием в современных условиях значительная роль 
отводится децентрализованному методу, широким предоставлением 
прав высшим учебным заведениям с широким внедрением общедо-
зволительного типа.

Достаточно очевидно различие в правовых режимах отраслей, от-
носящихся к публичному и частному праву.

Вопрос о методах, способах, типах, режимах правового регулиро-
вания имеет наряду с теоретической большую практическую значи-
мость.

Выбор той или иной формы правового регулирования зависит 
от содержания регулируемых отношений, а также от ряда других усло-
вий, которые вместе взятые требуют от законодателя избрать для дан-
ных отношений именно такой, а не иной способ их юридического по-
строения, чтобы сделать правовое регулирование наиболее эффек-
тивным, целесообразным, способствующим прогрессу, воплощению 
в жизнь гуманистических идеалов правового общества. При создании 
и развитии права необходимо учитывать два фактора: с одной стороны, 
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исторический опыт правовой жизни общества, а с другой — идеи ра-
зум ного воздействия на социальные процессы, и тогда будут подобраны 
наиболее эффективные методы, способы, типы, режимы правового 
регулирования.

С методами, способами, типами правового регулирования связана 
наметившаяся дифференциация юридической деятельности на публич-
но-правовую и частноправовую, а значит, и определенные ориента-
ции в профессиональной подготовке, в юридическом образовании 
и обучении.

СТАДИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правовое регулирование есть длящийся во времени процесс. Оно 
предполагает активную деятельность людей, их коллективов и в про-
цессе создания права, и в ходе его воплощения в жизнь.

Процесс воздействия права на поведение людей и общественные 
отношения начинается с момента осознания необходимости и возмож-
ности регламентации с помощью права каких-то жизненных ситуаций. 
В некоторых условиях люди действуют по праву даже при отсутствии 
или вопреки действующим юридическим предписаниям. Так, в опре-
деленных условиях люди могут совершать сделки купли-продажи 
не по закону, а по традиционным правилам, предусматривающим 
право продавца и покупателя самим определять цену товара. Этот 
и другие подобные примеры свидетельствуют о регулятивной роли 
права до его фиксации в виде формально определенных норм, приня-
тых и гарантированных государственной властью. Регулятивное воз-
действие права наиболее зримо и эффективно начинается с издания 
законотворческими органами государства нормативных актов. Возве-
дение в закон, придание строгих юридических форм нормам права — 
первая стадия правового регулирования, когда создается его норматив-
ная основа. На этой стадии введенные в правовую систему нормы ре-
гламентируют, направляют поведение участников общественной 
жизни путем установления их правового статуса. Для субъекта права 
(индивида или организации) очерчивается круг возможных прав и обя-
занностей.

Правовой статус гражданина определяется прежде всего конститу-
ционным законодательством, а также другими нормативно-правовыми 
актами. Правовое положение организаций опосредуется нормативны-
ми актами, устанавливающими их компетенцию, то есть объем прав 
и обязанностей.


