
Содержание:

Введение

Актуальность темы.

В настоящее время понятия государства и права являются непременными
спутниками современного общества, поэтому проблема их соотношения и
взаимосвязи стала более сложной, многоплановой и опосредованной. Связано это с
такими факторами, как усложнее социальной и политической организации
общества, дальнейшее организационное и функциональное развитие и
усовершенствование самого государства, сложность системы социального
управления и т.д.

Именно все это увеличивает относительную самостоятельность права по
отношению к государству, т.к. связь права и государства опосредствуется всеми
данными объективными и субъективными факторами. Государство, оказывая
воздействие на право, также зависит от данных факторов, поэтому можно говорить
о некотором усилении роли права по отношению к государству.

И при этом условии особо актуальным является рассмотрение вопроса о
соотношении и взаимосвязи государства и права.

Объектом курсовой работы является непосредственно само государство и право.

Предметом курсовой работы является проблема соотношения и взаимосвязи
государства и права.

Цель курсовой работы состоит в том, чтобы рассмотреть соотношение и
взаимосвязь государства и права.

Поставленная цель определяет конкретные задачи курсовой работы:

- определить понятие и признаки государства;

- рассмотреть понятие и признаки права;



- изучить проблему соотношения и взаимосвязи государства и права;

- выявить воздействие государства на право;

- раскрыть воздействие права на государство.

Анализируя степень разработанности темы курсовой работы, следует
подчеркнуть, что сама проблема соотношения государства и права находилась в
центре внимания зарубежных и отечественных мыслителей, ученых, политических
и общественных деятелей на протяжении всей истории человеческой цивилизации.

Различные аспекты соотношения государства и права рассматривались уже в
политико-правовых учениях Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима.
Проблемы соотношения государства и права затрагивались в трудах Платона,
Аристотеля, Цицерона и других выдающихся мыслителей эпохи античности. В
последующие исторические периоды обращение к указанной теме прослеживается
в трудах Фомы Аквинского, Никколо Макиавелли, Гуго Гроция, Томаса Гоббса,
Джона Локка, К. Гельвеция, Шарль-Луи Монтескье, Жан -Жака Руссо, Христиана
Томазия, Иммануила Канта, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и других
мыслителей.

Теоретической основой курсовой работы являются труды отечественных и
зарубежных юристов, среди которых большой вклад внесли Венгеров А.Б.,
Клименко А.В., Масюкевич О.П., Любашиц В.Я., Хропанюк В.Н. и др.

Методологическую основу исследования составляют: общефилософские
методы (метафизика и диалектика), общенаучные методы (анализ, синтез,
индукция, дедукция), формально-юридический метод.

Структура курсовой работы состоит из введения; двух глав, разделенных на
пять параграфов; заключения; списка использованной литературы, включающего
двадцать четыре наименования.

1.Понятие и признаки государства и права



1.1.Понятие и признаки государства.
В настоящее время в политико-юридической литературе существует множество
дефиниций понятия «государства». [10, с.51] Многие исследователи, определяют
его как объединение, корпорацию, общность людей, проживающих на
определенной территории и подчиненных политической власти, способной
применять принуждение. [11, с.11]

Государство – это выделившаяся из общества и обусловленная его социально-
экономическим укладом, традициями, культурой политическая организация
суверенной публичной власти. Возникнув как продукт эмпирической (опытной)
социальной жизнедеятельности, государство не совпадает с обществом и
выступает по отношению к нему управляющей системой. Эта система имеет
собственную внутреннюю логику развития, четкую структурную организацию,
специфический механизм взаимодействия структурных элементов. Однако
необходимо помнить, что далеко не любое государство и далеко не всегда в своей
политике воплощает волю (интересы) всего народа, большинства граждан. Как
правило, бывает наоборот. Оно обеспечивает интересы преимущественно лишь
каких-то классов, слоев, элит, национальностей и т.п.

Поэтому, государство – это организация политической власти, содействующая
преимущественному осуществлению конкретных классовых, общечеловеческих,
религиозных, национальных и других интересов в пределах определенной
территории.

Государство характеризуют следующие признаки, которые можно отнести к
общепризнанным:

1) наличие публичной власти, выделенной из общества и не совпадающей с
населением страны (государство обязательно обладает аппаратом управления,
принуждения, правосудия, ибо публичная власть – это чиновники, армия, полиция,
суды, а также тюрьмы и другие учреждения);

2) система налогов, податей, займов (выступая основной доходной частью бюджета
любого государства, они необходимы для проведения определенной политики и
содержания государственного аппарата людей, не производящих материальных
ценностей и занятых только управленческой деятельностью);



3) территориальное деление населения (государство объединяет своей властью и
защитой всех людей, населяющих его территорию, независимо от принадлежности
к какому-либо роду, племени, учреждению; в процессе становления первых
государств территориальное деление населения, начавшееся в процессе
общественного разделения труда, превращается в административно-
территориальное; на этом фоне возникает новый общественный институт –
подданства или гражданства);

4) право (государство не может существовать без права, т.к. последнее
юридически оформляет государственную власть и делает ее легитимной,
определяет юридические рамки и формы осуществления функций государства и
т.п.);

5) монополия на правотворчество (издает законы, подзаконные акты, создает
юридические прецеденты, санкционирует обычаи, трансформируя их в
юридические правила поведения);

6) монополия на легальное применение силы, физического принуждения
(возможность лишить граждан высших ценностей, каковыми являются жизнь и
свобода, определяет особую действенность государственной власти);

7) устойчивые правовые связи с населением, проживающим на его территории
(гражданство, подданство);

8) обладание определенными материальными средствами для проведения своей
политики (государственная собственность, бюджет, валюта и т.п.);

9) монополия на официальное представительство всего общества (никакая иная
структура не вправе представлять всю страну);

10) суверенитет (присущее государству верховенство на своей территории

и независимость в международных отношениях);

11) наличие государственных символов – герба, флага, гимна (символы государства
призваны обозначать носителей государственной власти, принадлежность чего-
либо к государству).[10, с.53]

Развитие же государства, его совершенствование и укрепление, осуществляется,
так, чтобы во всем комплексе его институтов все более реализовывались начала
демократии, экономическая свобода, свобода личности – это закономерный



процесс, отвечающий нуждам человечества.[17, с.205]

Итак, государство – это публично-политическая организация власти в пределах
определенной территории, обладающая государственным суверенитетом и
выступающая официальным представителем интересов своих граждан
(подданных); характеризующееся следующими признаками:

- наличие публичной (политической) власти, располагающей специальным
аппаратом управления и принуждения;

- территориальная организация населения;

- государственный суверенитет;

- всеобъемлющий, общеобязательный характер актов, издаваемых государством;

- налогообложение и взимание налогов.

1.2.Право: понятие и признаки.
В современной юридической науке под понятием «право» понимается
обоснованная, оправданная свобода или возможность поведения, которая
признается в обществе.[9, с.123] Однако данное понятие – многозначно и имеет
разностороннее содержание:

во-первых, его употребляют в общесоциальном смысле (моральное право, право
народов и т.п.), в рамках которого речь идет о нравственных, политических,
культурных и иных возможностях в поведении субъектов (например, моральное
право руководить коллективом; поступить по совести; изменить, следуя моде, свой
внешний вид; право члена общественного объединения и т.п.).

во-вторых, с помощью этого понятия обозначается определенная правовая
возможность конкретного субъекта, такое право называется субъективным,
принадлежащим личности и зависящим от его воли и желания (право на
образование, на труд, на пользование культурными ценностями, на судебную
защиту и т.д.).

в-третьих, под правом понимают юридический инструмент, связанный с
государством и состоящий из целой системы норм, институтов и отраслей, это



объективное право (конституция, законы, подзаконные акты, правовые обычаи,
нормативные договоры).

В результате этого 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.

Специфика права проявляется в его признаках, которые заключаются в
следующем:

1) право носит волевой характер, ибо оно есть проявление воли и сознания людей,
но не любой воли, а прежде всего государственно выраженной воли классов,
социальных групп, элит, большинства членов общества;

2) общеобязательность, в чем воплощается суверенитет государства, означающий,
что выше официальной, публичной власти в обществе никого нет и быть не может
и что все принимаемые нормы права распространяются на всех либо большой круг
субъектов;

3) нормативность права заключается в том, что оно, прежде всего, состоит из норм,
т.е. общих правил поведения, регулирующих значительный круг общественных
отношений;

4) связь с государством состоит в том, что право во многом принимается,
применяется и обеспечивается государственной властью. Государство для того и
функционирует, чтобы гарантировать соблюдение исполнения юридических норм;

5) формальная определенность права заключается в том, что нормы права имеют
внешне выраженную письменную форму, должны быть четко объективированы,
точно определены, воплощены вовне;

6) системность права проявляется в том, что оно представляет собой не
механическую совокупность юридических норм, а внутренне согласованный,
упорядоченный организм, где каждый элемент имеет свое место и играет свою
роль, где юридические предписания взаимосвязаны, расположены определенным
иерархическим образом, группируются по отраслям и институтам.[10, с.142]

Итак, право – это система общеобязательных, формально определенных норм,
установленных или санкционированных государством, обеспеченных



возможностью государственного принуждения в случае их нарушения,
выражающих государственную волю и направленных на регулирование
общественных отношений; существенными признаками которого являются:

- нормативность,

- общеобязательность,

- государственно-волевой характер,

- формальная определенность,

- системность.

2.Соотношение и взаимосвязь государства и права

2.1.Проблема соотношения и взаимосвязи
государства и права.
Фундаментальная проблема соотношения и взаимосвязи государства и права в
юридической науке относится к числу наиболее дискуссионных, а между тем
вопрос о том, в каких взаимоотношениях находятся государство и право, имеет ли
государство верховенствующее значение по отношению к праву или же, напротив,
подчинено ему, имеет не только теоретическое, но важное практическое значение.
Среди философов, юристов, историков и политологов взгляды на эту проблему
существенно и полярно расходятся. [13, с.82]

Исторически государство и право (как система исходящих от публичной власти
норм) возникают одновременно в силу одних и тех же причин, а именно в
результате разложения родового общества и перехода его в более высокое,
цивилизованное состояние. Одновременно – не значит одномоментно и адекватно.
Речь идет о сравнительно длительном периоде, в рамках которого генезис права и
государства имеет свои особенности. Но в принципе «родословная» у названных



явлений одинакова, их типология, социальные и гносеологические корни
совпадают.

Назначение государства и права состоит в том, что они выступают средством
упорядочения общественных отношений, «ведения общих дел», призваны
обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности людей, служить для них
способом (формой) совместного удовлетворения интересов, согласования и
выражения коллективной воли. Государство и право вносят в жизнь организующие
начала, гарантируют ее от «просто случая и просто произвола» (К. Маркс).[10,
с.115]

Если государство возникает из необходимости поддержания порядка, защиты
«всех против всех» (Т. Гоббс), то право создает юридические механизмы для этого.
По мере того как право появляется и легализуется, оно начинает играть
доминирующую роль во всей системе нормативного регулирования, опираясь при
этом на особый аппарат. С момента своего зарождения государство и право
логически и онтологически связаны между собой, объективно нуждаются друг в
друге, взаимообусловлены, действуют и развиваются вместе, поэтому раздельное
их существование и функционирование невозможно.[10, с.115]

Тем не менее, государство и право – относительно самостоятельные явления, и их
отождествление недопустимо, дистанция между ними всегда сохраняется. По
образному выражению М.А. Аржанова, «государство и право ни на минуту не
остаются наедине, с глазу на глаз». Они взаимодействуют, но не сливаются, не
поглощают друг друга.[10, с.115]

В современной юридической литературе выделяют три возможные концепции во
взаимоотношениях государства и права:

1) тоталитарная (которая исходит из того, что государство выше, важнее права и
им не связано, что оно творит право и использует его как инструмент своей
политики);

2) либеральная (данная концепция сформировалась в рамках западной
юридической и политической традиции, согласно которой, право выше и важнее
государства);

3) прагматическая (государство создает право, но связано им).[7, с.298]



Тем самым, государство и право нерасторжимы, как явления цивилизации, они
имеют единую социально-экономическую основу, во многом одинаковы процесс
развития, не могут существовать и развиваться друг без друга. Вместе с тем
государство и право различаются по своей структуре, способам функционирования
и т.п. Например, если государство состоит из органов и учреждений, то основой
права являются нормы, объединенные в институты и отрасли. С другой стороны,
государство является центральным звеном политической системы общества, а
право – стержневым элементом системы социального регулирования.[7, с.299]

Между государством и правом могут быть противоречия, коллизии, расхождения,
их отношения не всегда складываются гладко. Помимо прочих причин это
объясняется тем, что государство и право, будучи тесно связанными, в то же время
в некотором роде – «антиподы», их позиции не во всем совпадают. Власть имеет
тенденцию к неограниченности, выходу из-под контроля, она тяготится всякой
внешней зависимостью, а право стремится «поставить ее на место», ввести в
юридические рамки. «Право существует и развивается в известном противоборстве
с государством... оно – мощный антитоталитарный фактор» (С.С. Алексеев).[3, с.25]

В юридической литературе рассматривают три главных аспекта соотношения и
взаимосвязи государства и права: единство, различие и взаимодействие.

Единство выражается в их происхождении, типологии, детерминированности
экономическими, культурными и иными условиями, общности исторической судьбы;
в том, что они выступают средствами социальной регуляции и упорядочения,
аккумулируют и балансируют общие и индивидуальные интересы, гарантируют
права личности.

Различия вытекают из определений этих понятий, их онтологического статуса и
общественной природы. Если государство есть особая политико-территориальная
организация публичной власти, то право – система официально установленных и
охраняемых норм, выступающих регуляторами поведения людей. У них разное
социальное назначение, различные роли. Государство олицетворяет силу, а право –
волю. Эти категории лежат в разных плоскостях, не совпадают по форме,
структуре, элементному составу, содержанию.[10, с.118]

Взаимодействие государства и права выражается в многообразном влиянии их
друг на друга. Воздействие государства на право состоит, прежде всего, в том, что
оно его создает, изменяет, совершенствует, охраняет от нарушений, претворяет в
жизнь. «Право формируется при непременном участии государства, оно есть



непосредственный продукт, результат государственной деятельности» (Н.
Неновски).[12, с.71]

Таким образом, государство и право, являясь различными явлениями по своему
социальному предназначению и роли, органически взаимосвязаны между собой и
находятся в тесном взаимодействии и взаимозависимости. Данная взаимосвязь
включает три главных аспекта такие, как

единство,

различие,

взаимодействие.

Однако среди них наиболее существенным аспектом является взаимодействие, т.е.
непосредственное воздействие государства на право и наоборот воздействие
права на государство.

2.2.Воздействие государства на право.
Государство является непосредственным фактором создания правовых
установлений и главной силой их осуществления. Государство опекает право,
использует его потенциал для достижения целей государственной политики. В
тоже время влияние государства на право не следует абсолютизировать и
рассматривать в духе воззрений, признающих право исключительно инструментом
(средством) государства, его признаком или атрибутом, т.к. не только государство,
но и право обладает относительной самостоятельностью, собственными, внутренне
присущими ему закономерностями формирования и функционирования, из этого
следует, что право имеет по отношению к государству самостоятельное значение.

Данная концепция, отражающая приоритет государства над правом, характерна
для государств с антидемократическим режимом, в которых право служит лишь
способом выражения государственной воли и средством обеспечения
государственно-властных велений. Верховенство государства над правом
утверждалось марксистским учением, поэтому длительное время в отечественной
науке существовала точка зрения, согласно которой право создается для
реализации государственных задач и зависит полностью от государственной



воли.[9, с.254]

Наиболее важное воздействие государства на право проявляется в сфере
правотворчества и право реализации, т.е. право формируется при
непосредственном участии государства. Однако государство не столько формирует
право, сколько завершает правообразовательный процесс, придавая праву
определенные юридические формы (нормативный юридический акт, судебный или
административный прецедент и др.), роль государства в нем достаточно
специфична. По-настоящему государство вмешивается в правообразовательный
процесс лишь на определенных его стадиях, отсюда творческая роль государства в
отношении образования права заключается в следующем:

1. В осуществлении правотворческой деятельности. Государство в соответствии с
познанными законами общественного развития, закономерностями стихийного
правогенеза определяет потребность в юридической регламентации тех или иных
отношений (деятельности), определяет наиболее рациональную юридическую
форму (закон, акт исполнительной власти и др.) и учреждает общие нормы,
предавая им авторитетом государственной власти формально-юридический,
всеобщий характер.

2. В санкционировании государством норм, которые не имеют (не носят) прямого
государственного характера.

3. В признании юридически обязательными регуляторами поведения, фактически
сформировавшихся и существующих отношений и связей (соответствующих им
видов деятельности), вследствие чего эти связи и отношения получают
юридическое значение.

4. В развитии системы права. Истинная роль современного государства (имеющего
правовой характер) не сводится в данной сфере к выпуску в свет определенного
количества нормативно-юридических актов. Задача государства здесь заключается
в том чтобы:

- обеспечить приоритетную роль закона в системе законодательства;
способствовать развитию иных источников право-нормативного договора, обычного
права;

- придать праву системный характер, обеспечить взаимосвязь нормативных актов,
как между собой, так и применительно к иным формам выражения правовых норм;



- государство в определенной мере «управляет» правом.

Государство, таким образом, обеспечивает развитие всей системы источников
права.

5. Достаточно значимой представляется роль государства в обеспечении
реализации права. Назначение государства проявляется в том, что оно своей
деятельностью призвано создавать фактические, организованные юридические
предпосылки для использования гражданами, их организациями предоставленных
законом возможностей в целях удовлетворения самых разнообразных интересов и
потребностей.

6. Государство обеспечивает охрану права и господствующих правовых отношений.
Государственное принуждение является постоянно существующей гарантией,
которой подкрепляется право, за ним всегда стоят сила, авторитет государства;
сама угроза государственного принуждения охраняет право.

7. Государство оказывает мощную идеологическую поддержку праву, превращает
его в официальную идеологию. Государство способствует восприятию права
индивидуальным и массовым правосознанием, что позитивно сказывается на
правовом менталитете нации.

Государство, тем самым способствует распространению права в социальном
пространстве, оно обязывает участников общественных отношений действовать по
праву, исключать противоправные подходы в достижении общественно значимых
результатов.

Несомненно, объективно существуют пределы воздействия государства на право,
это обусловлено регулятивным потенциалом самого права, возможностями
государства, его структур обеспечить действие права в данных социально-
экономических и политических условиях. Государство не может также
использовать право в противоречии с его истинным назначением, поэтому важна
по этой причине научно обоснованная, эффективная юридическая политика
государства, позволяющая наиболее рационально и в интересах общества
использовать правовой инструментарий.

Юридическая политика представляет собой основные на общих и специфических
закономерностях развития национальной правовой системы принципы,
стратегические направления и практические пути создания и реализации норм,
институтов и отраслей права, укрепления режима законности и общественной



безопасности, организации предупреждения и борьбы с правонарушениями,
формирования у граждан развитой правовой культуры, способности использовать
правовые средства для удовлетворения своих интересов.

Институт юридической политики конкретизирует общие цели и задачи
государственного строительства в сфере правотворчества, правореализации,
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения населения и
профессионально-юридического образования. Без научно обоснованных,
продуманных решений в этой сфере государство не в состоянии эффективно
«распоряжаться» правом, добиваться политических, социальных, экономических
целей, оставаясь в границах действия его требований.[13, с.89]

Таким образом, воздействие государства на право проявляется в сфере
правотворчества и право реализации, т.е. обеспечивает развитие всей системы
источников права. Следовательно, государство либо само устанавливает правовые
нормы, либо санкционирует уже действующие. Оно может также делегировать
возможность принимать отдельные юридические акты общественным и иным
негосударственным организациям, придавать силу закона судебным и
административным прецедентам, нормативным договорам и соглашениям.

2.3.Воздействие права на государство.
В юридической литературе проблеме влияния права на государство уделено мало
внимания, но между тем государство нуждается в праве не меньше, чем право в
государстве.[13, с.90] Данная концепция, признающая приоритет права над
государством, характерна для государств с демократическим режимом, в которых
право, с одной стороны, выражает государственную волю, а с другой стороны,
гарантирует соблюдение законности при реализации государственной власти,
предотвращает возможность произвола со стороны государства.[9, с.254]

Зависимость государства от права проявляется:

1. Во внутренней организации государства.

Для своего существования государство, как организация, нуждается в праве, т.к.
право оформляет структуру государства и регулирует внутренние
взаимоотношения в государственном механизме, взаимоотношения между его



основными звеньями. Посредством права закрепляются форма государства,
устройство государственного аппарата, компетенция государственных органов и
должностных лиц. С помощью права определяется место, роль, функции частей
государственного механизма, их взаимодействие с другими органами и
населением. Упорядочивая внутри организованные связи государства, право
позволяет обеспечить рациональное устройство структуры государства.

2. В деятельности государства.

Выделяют два метода, посредством которых государство навязывает свою волю
обществу: метод насилия и цивилизованное управление социальными процессами с
помощью правового инструментария. Государство не может вне и помимо права
осуществлять свою деятельность, право составляет необходимую сторону, аспект,
свойство государственной деятельности.

Обобщенно можно отметить ряд направлений, характеризующих организующую
роль права в отношении к государству:

1) право воздействует на государство при его взаимоотношениях с населением,
отдельной личностью;

2) право легализует государственную деятельность, обеспечивает дозволенность
охранительных и принудительных мер государства;

3) посредством права определяются границы деятельности государства,
обозначаются пределы вмешательства в частную жизнь граждан;

4) право закрепляет специфические интересы наций и народностей и воздействует
на государственную власть в ее взаимоотношениях с нациями и народностями;

5) правовая форма обеспечивает возможность осуществления действенного
контроля за деятельностью государственного аппарата и создает юридические
гарантии ответственного поведения государства перед населением;

6) право выступает в современных условиях языком общения государства не
только с населением, но и с другими государствами, мировым сообществом в
целом;

7) право (и только оно) является основным средством легитимации
государственного принуждения.



Принцип связанности государства правом (верховенство права) заключается в том,
что современное государство как суверенная власть не может существовать и
функционировать вне права. Концепция права как раз и исходит из того, что право
связывает, ограничивает государство в интересах личности и общества в целом,
именно оно выступает мощным ограничителем государственного произвола. В этом
смысле право выступает как сила, способная подчинить государство, т.е. право
встает над государством для того, чтобы государство не встало над обществом.

Влияние права на современное государство столь значимо, что последнее только и
может существовать как государство правовое. В современных условиях
связующая роль права в отношении государства усиливается. При этом
наблюдается следующая закономерность: чем точнее право отражает объективные
потребности общественного развития, тем в большей мере оно связывает
государство.

В результате чего принцип связанности государства правом (верховенство права)
означает, что лишь в соотносимости с правом выявляется истинная ценность
современного государства, поэтому в этой связи социальной ценностью обладает
лишь то государство, которое обеспечивая право и оставаясь на почве права,
служит общественной пользе.[13, с.93]

Таким образом, воздействие права на государство заключается в том, что оно
прежде всего легализует и конституирует государственную деятельность,
обеспечивает контроль над легитимностью (законностью) этой деятельности, ее
соответствие международным стандартам. С помощью права закрепляются
внутренняя организация государства, его форма, структура, аппарат (механизм)
управления, принцип разделения властей, также посредством его осуществляются
задачи и функции государства, проводится его внутренняя и внешняя политика,
законодательно определяется и закрепляется общественный строй, положение
личности в обществе, т.е. собственно, вся основная государственная «работа»
должна протекать и протекает в правовом режиме, в юридических формах,
процедурах.

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА



3.1.Тип соотношения государства и права.
В своем движении государство и право вступают в различные связи со многими
социальными, духовными, экономическими, политическими факторами, в которых
(связях) так или иначе, проявляются их природа и сущность. Но их взаимодействие
друг с другом имеет свою специфику. Государство и право в лице социально-
экономической и духовной структуры общества имеют единую причину, которая
вообще очень плодовита и не может однажды исчезнуть, исчерпав свои
возможности. Социальные и духовные потребности (и по своему содержанию и по
времени существования), экономические основания, вызвавшие и вызывающие к
жизни государство и право и определяющие их дальнейшее развитие в рамках
данной общественной системы одни и те же. В этом плане государство и право
«изготовлены» из одного материала из цельного куска, в котором не было
трещины. Потребности функционирования общества, необходимость организации
материального и духовного производства, политического управления,
поддержания и укрепления порядка в общественной жизни, регулирования
отношений между людьми, установления связей между общественными и
политическими институтами, отношения с иными государственными системами -
вот основные факторы, определяющие главное во взаимодействии (сущность
характер масштаб) государства и права. Последние - это материализованное
следствие реализации разнообразных общественных потребностей и интересов.
Они образуют собой единую сферу, распадающуюся в процессе деятельности на
два самостоятельных, но взаимодействующих явления. В рамках же политико-
юридической системы - соответствующие институты идеи нормы ценности
отношения - государство и право выступают в качестве составных элементов связи,
между которыми и их деятельность во многом определяют сущность и основные
тенденции развития данной системы. Государство и право сами по себе видимо
обладают меньшей самостоятельностью, чем их соединение в нечто единое целое.

Нередко на вопрос - являются ли причинные связи, отношения стороной, частью
взаимодействия между государством и правом, дается отрицательный ответ
исходя, при этом из того факта, что государство и право сами являются
производными от одной общей для них причины. Однако, как представляется это
несколько упрошенное решение проблемы. В строго детерминистском плане
конечно государство и право - не причина и следствие друг для друга. Если же
взглянуть на проблему причинности шире, то на поставленный вопрос можно
ответить положительно, рассматривая в данном случае причинные отношения



только как один из аспектов детерминации. В процессе «производства»
государства и права имеет место не простое причинение, предполагающее
порождение одной причиной одного следствия (данная абстракция значительно
упрощает действительную ситуацию). Обычно (и не без оснований) говорят о
внешних и внутренних причинах, о сумме причин, об условиях-факторах, без
которых не может возникнуть следствие [37, с.216].

Поверхностное рассмотрение отношений государства и права может привести к
выводу, что первопричиной возникновения и развития, например, права - есть
государство, что именно правотворческая деятельность государственных органов -
подлинный и единственный источник права. Так выглядит эта связь на первый
взгляд. Более глубокий анализ показывает: право возникает и существует не
потому, что есть государство, что, есть государственные законодательные органы,
а потому что определенные общественные отношения, потребности, интересы не
могут быть выражены, структурированы, реализованы нормально вне и помимо
правовых форм. Они являются первой объективной и исторически-логической
причиной возникновения существования и функционирования права.

Право, однако, настолько сложное явление, что оно не может иметь только одну-
единственную причину, например, в лице экономики. Для его возникновения
объективно необходим еще ряд причин и условий социального, духовного,
политического, идеологического характера, среди которых выделяется
государство. Последнее не является причиной, не прибавляющей к праву ничего
нового, кроме того, что произведено, например, экономикой или социальной
структурой общества. Нельзя сказать, что государство только юридически
оформляет определенные общественные потребности и интересы. Это «только»
порой имеет решающее значение во всем сложном и противоречивом процессе
правообразования. Государство непосредственно творит право, его
нормотворческая деятельность - это и есть источник права, которое в этой
деятельности приобретает свои формы, а в самом государстве - гарантию своей
реализации [38, с.84].

«Материал», из которого «делается» право - воля, интересы, мотивы, цели, идеи,
доктрины, общественное мнение, ценности - государство обрабатывает,
систематизирует, «подгоняет», «шлифует». Затем придает ему нужную форму,
определяет его юридическую силу (закон, подзаконный акт) и, наконец,
предлагает вновь это обществу, напомнив заодно о государственном принуждении,
если последует отклонение от нормы права. Социальные и иные отношения можно
охарактеризовать как внешнюю причину (это вовсе не означает ее



второстепенность) права в том смысле, что они есть нечто отдельное внешнее по
отношению к нему. Государство - внутренняя причина права, если их
рассматривать как составные элементы политико-юридической системы общества.

Вообще весь процесс становления права, на наш взгляд, есть процесс
приобретения им относительной самостоятельности. Государство в своем развитии
естественно может изменяться (например, его форма, как было в Республике
Беларусь), в то время как его социально-экономическая основа остается
относительно постоянной. Но изменение в приводимом мной примере формы
государства обязательно повлияет на содержание права.

В юридической литературе отношение между государством и правом иногда
характеризуют как функциональную связь. Все-таки функциональная зависимость
не тождественна причинной связи (последняя выражает более глубокую
зависимость), так как она не указывает причину изменения действия, не выражает
временную последовательность, а просто устанавливает факт зависимости
равноправных явлений, выясняя главным образом количественную сторону их
соотношения. Характерная для данного типа связи в частности точная
количественная определенность не присуща как отношениям между государством
и правом в целом, так и их свойствам. Нельзя, например, делать такую
характеристику государства, как властность, или права, как нормативность
переменной величиной. Они не могут быть властными или нормативными больше
или меньше. Считать же связь государства и права функциональной, потому что их
функции, в общем-то, подчинены единым целям и задачам, что сама реализация
функций одного невозможна без функционирования другого - это, как мне
представляется, облегченный подход к решению проблемы. Вероятно,
познавательная подлинная ценность в данном случае состоит не в
противопоставлении, а также в правильной комбинации и соподчинении причинно-
следственных и функциональных связей.

3.2.Методологические аспекты соотношения
государства и права.
Приступая к рассмотрению методологических аспектов соотношения государства и
права, возможно рассмотреть такие вопросы, как - является ли отношение между
государством и правом сущностным и позволяет ли положительно ответить на этот



вопрос очевидный факт их единства как с внешней стороны (единая социально-
экономическая основа общность задач и целей общий объект воздействия), так и с
внутренней (невозможность функционирования друг без друга,
взаимооформление, взаимоупорядочение, неспособность существовать в качестве
системы вне взаимодействия друг с другом). Если не понимать сущностные
отношения в формально-логическом плане (как количественно преобладающие
отношения), то позволяет. Непосредственно в данном сущностном отношении
каждый раз резюмируется сложный процесс развития, проявления сущности,
назначения взаимодействующих сосуществующих явлений. Сущностное отношение
определяет содержание и характер всех других отношений, в которые
соотносящиеся явления вступают вообще. Во взаимодействии государства и права
в любом его проявлении (правотворчество законность деятельность
правоохранительных органов реализация прав свобод и обязанностей личности и
др.) их сущность раскрывается наиболее ярко. Как самостоятельные явления,
государство и право могут вступать и вступают в самые разнообразные отношения
с другими явлениями социальной, духовной, материальной, политической сфер
жизни, общества и человека, в высшей степени характерными для них являются их
собственные связи. Они во многом определяют движение государства и права,
систему их связей. Отношение между государством и правом - это не отношение
между идеями, понятиями государства и права, а категория связи
соответствующей реальному миру и, таким образом, оно имеет онтологический
характер.

Анализ соотношения вещей имеет самые различные аспекты. Можно, например,
попытаться установить являются ли они друг для друга целью. Вероятно, что право
и государство целью друг для друга не являются. Государство возникает не для
того, чтобы создавать правовые нормы, а право - чтобы регламентировать
деятельность государственного аппарата. В праве государство находит для себя
наиболее рациональную и эффективную форму осуществления своих функций,
установления контактов с обществом, регулирования работы своего механизма.
Для права же государство является непосредственно «производящим» право и
обеспечивающим его реализацию органом. В юридической литературе справедливо
не выделяют в самостоятельную функцию у государства его нормотворческую
деятельность, а у права - его регулирование деятельности государственных
органов [39,с.236].

Правоведы и философы иногда высказывают тезис, согласно которому право
(законодательство) - есть признак или свойство (атрибут) государства



(государственной власти); право - существенная сторона, черта, принцип
государственности; право (правовая организация) входит в политическую
организацию общества. Если оставить в стороне проблемы государственности,
государственной власти, политической организации (это на мой взгляд
самостоятельные и отдельные научные проблемы), то понимание права, как
признака, свойства (атрибута) государства является спорным.

Соотношение государства и права - это не соотношение вещи и ее признака,
свойства, а соотношение двух самостоятельных взаимо-действующих явлений,
каждое из которых обладает присущими только ему признаками свойствами.
Вообще свойство характеризует предмет со стороны качества. Оно всегда
относительно. Свойства, признаки не способны существовать сами по себе. Нельзя
противопоставить вещь как конкретное признаку, свойству как рядоположенному.
Саму правотворческую деятельность, а не ее результат можно понимать как
свойство (атрибут), государства, без которого оно не может ни существовать, ни
мыслиться. В обществе существует не одно явление - государство, которое с
помощью своего признака или свойства - права организует общественные
отношения, а две взаимодействующие сорегулирующие в определенных сферах
общественную жизнь системы.

Здесь необходимо рассмотреть еще один аспект взаимодействия государства и
права. Он, на мой взгляд, представляет, по крайней мере, теоретический интерес.
Речь идет о так называемом примате государства над правом или права над
государством. Вступить во взаимоотношение могут совместные соизмеримые вещи,
имеющие что-то тождественное, что объединяет их. Различные во всех отношениях
вещи не могут вступить во взаимосвязь, которая, однако, возможна лишь при
известном различии между вещами. Государство и право отвечают этим
требованиям. Они имеют нечто общее, но в то же время являются различными
социально-политическими факторами и в этом смысле неравны. Это различие не
относится к типу различий между «деревом» и «Марсом» [40, с.186], которые
Гегель называл «неистинными» различиями. Данное различие таково, что оно
позволяет государству и праву взаимодействовать друг с другом. Мысль о ведущем
положении государства в его отношениях с правом чаще всего подкрепляют
аргументами: государство творит правовые нормы, государство своей
принудительной силой обеспечивает исполнение права, стабильность
правопорядка. Конечно, все это верно. Однако столь же очевидно и значительное
воздействие права на государство. Способность творить право не распределена
равномерно по всему государственному аппарату: одни органы принимают только



законы, другие - подзаконные нормативные акты. Право же воздействует на
государственный механизм в целом. Оно закрепляет форму государства, структуру
государственного аппарата, что конечно в буквальном смысле не связывает
государство «по рукам и ногам», однако позволяет государственному механизму
быть организованным, целеустремленным и действовать с большей
эффективностью. Право вносит меру в осуществление государственной власти и
управления. Велика роль законности в реализации государством своих функций.
Желание уложить деятельность государства в правовые рамки - это не прихоть, не
стремление общества получить страховой полис на случай возможного произвола
со стороны государства. Это объективно необходимое условие, ведущее к
организованности, упорядоченности, согласованности действий общества,
государства, человека во всех сферах, в том числе и в сфере политико-правовой.

В обществе не существует никакого нелегального правотворчества,
осуществляемого без ведома государства. Право не может находиться в
«подвешенном» состоянии (в подобном случае это не право), оно нуждается в
обеспечении со стороны государства, которое в данном случае является не
дополнительной, а первой главной силой. Не существует наиболее или наименее
защищенной отрасли права. Но с другой стороны право оформляет государство,
упорядочивает его деятельность, без него государство в известном смысле
бессильно и не может существовать. Право, приобретая самостоятельное бытие,
фиксируется в своей действительной природе по отношению к государству как
нечто внешнее, но не отчужденное мистифицированное. Имея в лице государства
свой непосредственный источник, право, однако не является его продолжением в
иной форме. Отношения между ними при этом не костенеют, не погашаются, не
стираются. Государство и право не становятся индифферентными друг другу. Нет
между ними и какой-то конвенции или сепаратизма, что лишало бы объективного
характера их взаимодействие.

Укладывая свою деятельность в большей ее части в нормы права, государство не
оказывается в абсолютно связанном положении, не лишается возможности
изменяться [38, с.204]. При этом, однако оно не может по своему субъективному
усмотрению «отложить» право в сторону, если не хочет быть разрушенным.
Представляется, что правильнее будет говорить о взаимодействии государства и
права, как взаимодействии равных сторон.

Соотношение государства и права являются дискуссионным вопросом. В науке
существует множество мнений на этот счёт. В рамках этой проблемы ставятся как
правило вопрос о том, какое место занимают по отношению друг к другу право и



государство, какой из этих социальных феноменов является доминирующем.
Проблема соотношения государства и права важна не только для учёных
теоретиков, но и для всего общества в целом, для каждого гражданина и от
правильного понимания этих вопросов зависит дальнейшее строительство
свободного, демократического, правового государства в Республике Беларусь.

Исторически государство и право (как система исходящих от публичной власти
норм) возникают одновременно в силу одних и тех же причин, а именно, в
результате разложения родового общества и перехода его в более высокое,
цивилизованное состояние. Одновременно - не значит одномоментно и адекватно.
Речь идёт о сравнительно длительном периоде, в рамках которого генезис права и
государства имеет свои особенности.

В науке широко распространено мнение о том, что "на определённой, весьма
ранней ступени развития общества возникает потребность охватить общим
правилом повторяющееся изо дня в день акты производства, распределения и
обмена продуктов, позаботиться о том, чтобы определённый индивид подчинился
общим условиям производства и обмена. Это правило, вначале выражающееся а
обычае, становится затем законом. Вместе с законом возникают и органы, которым
поручается обеспечивать его соблюдение, - публичная власть, государство".

Таким образом, право вырастает из обычаев и экономической необходимости. Как
заметил Ф. Энгельс, "люди забывают о происхождении права из экономических
условий, подобно тому, как они забыли о своём собственном происхождении из
царства животных". Право возникло как объективная необходимость общества
иметь жёсткий и властный регулятор социальных отношений, располагающий
принудительной силой, потому что моральные и другие подобные нормы с этой
задачей уже не справлялись [12,с.36].

Жизненные потребности, прежде всего материального порядка, лежат и в основе
зарождения государства. Именно эти причины обусловили появление
рассматриваемых институтов. При этом закон и власть возникают как
взаимосвязанные понятия. Они не мыслимы друг без друга.

В юридической литературе имеется и другая точка зрения. Здесь утверждается,
что право возникло ещё до появления государства. Право складывается там, где
люди вступают в социальное общение, где развивается товарообмен,
собственность, владение. А вместе с государством рождается и наиболее
совершенная форма права.



И всё же, наиболее устоявшееся и приемлемое на сегодняшний день является
суждение о том, что государство и право - единый процесс и из него трудно
выделить обособленное появление какого-либо из этих явлений.

О назначении государства и права уже давно ведутся дебаты. По учениям К.
Маркса и Ф. Энгельса назначение государства и права состоит в том, что они
выступают средством упорядочения общественных отношений, призваны
обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности людей, служат для них
способом совместного удовлетворения интересов. В условиях, когда интересы
индивида противоречат общим интересам, создаётся необходимость создания
органа (государства) берущего на себя обязанность по регулированию и
сбалансированию интересов различных классов и социальных групп. "Именно
благодаря этому противоречию между частным и общим интересом последний, в
виде государства, принимает самостоятельную форму, оторванную от
действительных - как отдельных, так и совместных - интересов, и вместе с тем
форму иллюзорной общности". Государство и право вносят в жизнь общества
организующий элемент [41, с.127].

Теория Гоббса утверждает, что государство возникает из необходимости
поддержания порядка, защиты "всех против всех", а право создаёт юридические
механизмы для этого. По мере того как право появляется и легализуется, оно
начинает играть доминирующую роль во всей системе нормативного
регулирования, опираясь при этом на особый аппарат принуждения и силы. С
момента своего зарождения государство и право логически связаны между собой,
объективно нуждаются друг в друге, взаимообусловлены, действуют и
развиваются вместе, поэтому раздельное их существование и функционирование
невозможно.

В тоже время государство и право - относительно самостоятельные явления
социальной жизни, и их отождествление не допустимо. У каждого из них свои
задачи, цели, методы. Они взаимосвязаны, но не сливаются, не поглощают друг
друга. Особенности реального взаимодействия государства и права кроются в
самом обществе, где рассматриваемые явления существуют и функционируют.
Многое зависит от характера этого общества: демократическое оно или
тоталитарное, правовое или неправовое, гражданское или негражданское. Отсюда
и разные воззрения на разбираемый вопрос.

Выдающийся русский философ Н.А. Бердяев различал два типа учений об
отношениях права и государства. Первый тип он назвал государственным



позитивизмом, который видит в государстве источник права (теория и практика
самодержавия, абсолютизма). Государство является предпосылкой права, потому
что именно государственные создаёт нормы права и облекает их в юридическую
форму. Противоположный тип признаёт абсолютность права и относительность
государства: право имеет своим источником не то или иное положительное
государство, а трансцендентную природу личности. Не право нуждается в санкции
государства, а государство должно быть санкционировано правом, судимо правом,
подчинено праву, растворено в праве [42, с.96].

Традиционно в науке по вопросу о соотношении государства и права различались
два подхода.

Первый - этатистский, исходивший из приоритета государства над правом.
Согласно этому подходу право рассматривалось как продукт государственной
деятельности, как его (государства) следствие.

Такой подход имел широкое распространение в отечественной юридической
литературе. Считалось, к примеру, что право находится в подчиненном отношении
к государству. Фактическим условием для данного подхода служила политическая
практика, склонная видеть в праве некий придаток государства. Теоретической
предпосылкой являлось формально-догматическое отношение к понятию права как
совокупности норм, издаваемых государством [1, с.63].

Другой подход к соотношению государства и права утвердился в русле
естественно-правовых воззрений. Сторонники так называемой школы
естественного права, выводившие понятие государства из общественного
договора, исходили из ограничения государством права, что, по их мнению,
вытекало из нерушимости естественного закона и не отчуждаемости основанных
на нем субъективных публичных прав индивида. С позиции данного подхода праву
принадлежит безусловный приоритет в сравнении с государством. Право возникает
до образования государства. Оно «старше государства», «никакое государство и
никакая власть не есть первоначальный источник права» [43, с.11].

Оба подхода не имеют серьезного научного обоснования. Они не только не
анализируют соотносимые явления, но, по сути дела, противопоставляют их друг
другу. На практике же противопоставление, столкновение государства и права
неизбежно приводит лишь к их взаимному ослаблению.

Есть и третья точка зрения на рассматриваемую проблему, позволяющая в
определенной мере интегрировать взгляды сторонников отмеченных позиций и в



то же время избежать крайностей в оценке связи государства и права. Согласно
этому подходу связь между государством и правом не имеет столь однозначного
причинно-следственного характера, государство порождает право или из права
рождается государство. Она (связь) видится более сложной и носит характер
двусторонней зависимости: государство друг без друга не могут существовать, а
значит, между ними имеется функциональная связь. «Государство находит в праве
порядок, а право в государстве - власть, которую оно утверждает» [44, с.308].

Государство и право нерасторжимы. Как надстроечные явления они имеют единую
социально-экономическую основу, у них во многом одинаковая судьба, они не
могут существовать и развиваться друг без друга. Вместе с тем государство и
право различаются по своей структуре, способам функционирования и т. п.
Например, если рабочая, механизменная часть государства состоит из органов и
учреждений, в которых работают люди, то центральная часть, «ядро» права -
нормы, которые объединяются в правовые институты, отрасли. Государство входит
в политическую систему общества как ее стержневой элемент, право - в
нормативную систему [25, с.105-106].

Итак, право без поддержки и воздействия государства обойтись не может, но и
само государство объективно нуждается в праве. Иными словами, между ними
складывается устойчивое функциональное взаимовлияние.

Таким образом, право юридически оформляет государство, регулирует все
основные стороны его функционирования и тем самым придает государству и его
деятельности легитимный характер. Оно регламентирует порядок формирования
органов государства, закрепляет их компетенцию и упорядочивает их отношения
между собой, подчиняет деятельность государства определенному правовому
режиму, устанавливает пределы вмешательства государства в работу институтов
гражданского общества, частную жизнь граждан и т.д. С помощью права
определяются вид и мера государственного принуждения, вследствие чего оно
становится правовым и контролируемым. Право - важнейшее и необходимое
средство юридического общения со всеми субъектами права как внутри страны,
так и за ее пределами, с мировым сообществом в целом.



Заключение
В результате рассмотрения основных вопросов курсовой работы, необходимо
сделать следующие выводы:

Государство – это публично-политическая организация власти в пределах
определенной территории, обладающая государственным суверенитетом и
выступающая официальным представителем интересов своих граждан
(подданных); характеризующееся следующими признаками –

- наличие публичной (политической) власти, располагающей специальным
аппаратом управления и принуждения;

- территориальная организация населения;

- государственный суверенитет;

- всеобъемлющий, общеобязательный характер актов, издаваемых государством;

- налогообложение и взимание налогов.

Право – это система общеобязательных, формально определенных норм,
установленных или санкционированных государством, обеспеченных
возможностью государственного принуждения в случае их нарушения,
выражающих государственную волю и направленных на регулирование
общественных отношений; существенными признаками которого являются:

- нормативность,

- общеобязательность,

- государственно-волевой характер,

- формальная определенность,

- системность.

Государство и право, являясь различными явлениями по своему социальному
предназначению и роли, органически взаимосвязаны между собой и находятся в
тесном взаимодействии и взаимозависимости. Данная взаимосвязь включает три
главных аспекта такие, как единство, различие, взаимодействие. Однако среди них
наиболее существенным аспектом является взаимодействие, т.е. непосредственное



воздействие государства на право и наоборот воздействие права на государство.

Воздействие государства на право проявляется в сфере правотворчества и право
реализации, т.е. обеспечивает развитие всей системы источников права.
Следовательно государство либо само устанавливает правовые нормы, либо
санкционирует уже действующие. Оно может также делегировать возможность
принимать отдельные юридические акты общественным и иным
негосударственным организациям, придавать силу закона судебным и
административным прецедентам, нормативным договорам и соглашениям.

Воздействие права на государство заключается в том, что оно прежде всего
легализует и конституирует государственную деятельность, обеспечивает
контроль над легитимностью (законностью) этой деятельности, ее соответствие
международным стандартам. С помощью права закрепляются внутренняя
организация государства, его форма, структура, аппарат (механизм) управления,
принцип разделения властей, также посредством его осуществляются задачи и
функции государства, проводится его внутренняя и внешняя политика,
законодательно определяется и закрепляется общественный строй, положение
личности в обществе, т.е. собственно, вся основная государственная «работа»
должна протекать и протекает в правовом режиме, в юридических формах,
процедурах.
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