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В В Е Д Е Н И Е.
Развитие теории государства и права в Росии требует крити-

ческого переосмысления ряда ее фундаментальных категорий, выхода на

новый уровень исследований, призванный соединить достижения правовой

науки и смежных отраслей знания. К числу категории требующих углуб-

ленной разработки, относится категория "источники права". Поэтому тема

курсовой работы звучит актуально и подразумевает более глубокий уро-

вень исследования, который не стал возможен из-за недостаточной науч-

ной базы.

Уровень научной разработки данной проблемы, и прежде всего общего

понятия источника права, явно недостаточен. На протяжении долгих лет

подход советских ученых к вопросу отличался тремя особенностями.

Во-первых, известная его недооценка. Достаточно сказать, что за 35

послевоенных лет (1946-1981) были опубликованы лишь две общетеорети-

ческие работы по данной проблеме и незначительное число исследований

источников права в отдельных правовых системах, в отраслях права.

Такое положение объяснимо: признавая единство формы и содержания

в праве, советские ученые нередко вольно или невольно отдавали приори-

тет исследованию его социально-классовых аспектов. Это объяснялось
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второй особенностью подхода, состоявшей в изучении данной проблемы,

как и права в целом, с позиций противоборства двух систем. Закономер-

ности развития источников права выводились из тезиса о диаметрально

противоположной классовой сущности буржуазного и социалистического

права. Естественно, при таком подходе наиболее совершенную систему ис-

точников права должна была представлять наша страна и другие социалис-

тические страны. Что касается противоположного лагеря, то в нем выяв-

лялись отступления от принципа верховенства закона и кризис законности.

Третьей особенность подхода к данному вопросу являлись его огра-

ниченность и непоследовательность. Исследование проблем источников

права велось, как правило, в рамках проблематики советского права. При

этом, хотя применительно к остальному миру признавалась множествен-

ность источников права, сложившаяся в ходе исторического развития, од-

нако в условиях советской правовой системы, по существу, единственным

источником права признавался нормативный акт. Поэтому понятие "система

источников права" обычно заменялось понятием "система законодательст-

ва". Проблема роли источников права в правовой системе вытеснялась

вопросом о соотношении системы права и системы законодательства. Сама

терминология - "нормативный акт", "законодательство в широком смысле"

- как бы стирала грань между законом и актами подзаконной силы. В ус-

ловиях командно-административной системы такой подход вел к тому, что

верховенство закона на практике превращалось в своеобразную ширму,

призванную скрыть реальную подчиненность закона актам нормотворчества



правящей партии и бюрократического аппарата.

Одной из причин недостаточной теоретической разработки данной

проблемы являются многозначность и нечеткость самого понятия источника

права. С.Ф. Кечекьян отмечал, что оно "принадлежит к числу наиболее

неясных в теории права. Не только нет общепризнанного определения это-

го понятия, но даже спорным является самый смысл, в котором употребля-

ются слова "источник права". Ведь "источник права" - это не более как

образ, который скорее должен помочь пониманию, чем дать понимание то-

го, что обозначается этим выражением." В самом деле, под источником

права понимают и материальные условия жизни общества (источник права в

мaтeриальном смысле), и причины юридической обязательности нормы (ис-

точник прaвa в фoрмaльнoм смыслe), и мaтeриaлы, пoсрeдствoм кoтoрых мы

познаем право (источник познания права). Кроме того, ряд авторов -

отечественных и зарубежных - выделяют исторические источники права. В

условиях такой многозначности использование данного понятия в качестве

научной категории связано с серьезными проблемами.

В 60-е годы ряд авторов предлагали заменить понятие "источник

рава" понятием "форма права", которое, по их мнению, позволяло вести

исследование права более глубоко и всесторонне. Такая позиция не по-

лучила широкой поддержки. В частности, в отраслевых юридических науках

термин "источник права" сохранил свое значение. Со временем и в теории

права происходит восстановление в "правах гражданства" старого поня-

тия.



При употреблении понятия "источник права" обычно под ним стали

понимать юридический источник права (источник права в формальном смыс-

ле). Поэтому весьма распространен прием, когда в выражении "источники

права" между этими словами в скобках добавляется уточнение - "формы".

В своей работе я постараюсь осветить данную проблему, опираясь

на разработки видных деятелей юридической науки.

Понятия и виды источников права.

Источник (форма) права - внешняя форма выражения и закрепления норм права.
Формирование норм права (правотворчество) может осуществляться государством
путём принятия нормативных правовых актов, в других случаях государство
придаёт правилу характер правовой нормы путём санкционирования. Различают
четыре основных вида источников (норм) права:

Источник права в материальном смысле– это причины, обусловившие
содержание права, материальные условия жизни общества. Сюда можно отнести
экономические, политические, социальные, юридические и иные условия.

Источник права в идеальном смысле– нематериальные факторы осознания и
обоснования права. Здесь можно говорить о философских источниках (абсолютная
идея права, высший разум, бог), о государственной идеологии и о правосознании
личности.

Источник права в формально-юридическом смысле – это 1) форма зак
репления и выражения правовых норм, приданияим общеобязательного
официального характера; 2) воплощенное в определенной внешней форме и
наделенное юридической силой государственно-властное предписание,
посредством которого регулируются и охраняются общественные отношения.

Правовой обычай– 1) общеобязательное правило поведения, соблюдаемое в
установленных случаях субъектами права в силу целесообразности, традиции или
привычки и обеспечиваемое мерами государственного принуждения; 2) правило
поведения возникшее в процессе социально-политического развития, в результате
многократного повторения явления признаваемого общественно полезным и, в
силу этого воспринятого государством в качестве правового регулятора. Правовой



обычай является исторически первым источником права.

Правовой прецедент– (от лат. praecedens, род.падеж praecedentis – предшествую
щий) решение компетентного государственного органа по конкретному
юридическому делу, используемое в качестве эталона (образца) при рассмотрении
последующих аналогичных дел этим же, либо нижестоящим органом. Видами П.п.
являются судебные и административные прецеденты. В некоторых странах (в
Великобритании, в большинстве штатов США, в Канаде, Австралии) П.п. лежит в
основе всей правовой системы.

 Правовая доктрина – это система идей о праве, выражающих определённые
социальные интересы и определяющих содержание и функционирование правовой
системы и непосредственно воздействующих на волю и сознание субъектов права,
признаваемых в качестве обязательных официально государством путём ссылки на
труды авторитетных знатоков права в нормативно-правовых актах или
юридической практикой в силу их авторитета и общепринятости.

Договор нормативного содержания
В некоторых случаях источником права может быть договор нормативного
содержания. Основное его отличие от всех остальных договоров состоит в том,
что он содержит норму права — правило общего характера, обязательное для
исполнения неопределенным кругом лиц. Однако, отличаясь от других видов
договоров, нормативный правовой договор отвечает и условиям действительности
договоров. Так, для его реализации необходимы:

согласная воля двух или нескольких лиц;
взаимное познание этой воли;
возможность содержания воли.

Еще одно отличие нормативного правового договора в том, что он может
содержать не только нормы нрава, но и принципы нрава (например, принцип
гуманности, содержащийся в большинстве современных конвенций).

С 90-х гг. XX в. договоры нормативного содержания получают в России все большее
распространение как источник (форма выражения) внутригосударственного права.
Они могут называться по- разному («контракт», «соглашение», «договоренность»),
но в любом случае документ должен содержать норму нрава.



Таким образом, нормативный договор — это совместный правовой акт,
оформление выражения согласованных обособленных волеизъявлений субъектов
правотворчества, направленных на установление правовых норм.

Характерной особенностью данной формы права является то, что он не
принимается каким-либо правотворческим органом, а представляет собой
содержащее правовые нормы соглашение договаривающихся сторон.

Исходя изданного понимания договора нормативного содержания можно выделить
черты, характерные для договора нормативного содержания как юридического
источника:

общий взаимный интерес сторон;
равенство сторон;
добровольность заключения;
возмездность;
взаимная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых обязательств;
правовое обеспечение.

В нашей стране принята следующая классификация нормативных правовых
договоров (по отраслевой принадлежности):

конституционно-правовые (Договор об образовании СССР 1922 г..
Федеративный договор 1992 г. и др.);
административные (соглашения между исполнительными органами власти и
органами местного самоуправления о делегировании последним
определенных полномочий);
трудовые и коллективные.

Как видим, эта классификация касается в основном договоров, выступающих
юридическими источниками внутригосударственного права. Однако чаше всего
нормативные правовые договоры используются в сфере международною права,
где они являются, в сущности, основным источником (формой выражения): только
дву- или многосторонних международных договоров насчитывается свыше 500 тыс.
В конституциях многих государств (Франция, Нидерланды, Российская Федерация)
установлено, что при противоречиях между нормами международного договора и
национальным законом первые будут преобладать.



Действительно, нормативный правовой договор представляет собой весьма
значимую разновидность договорных актов, существующих в рамках не только
национального, но и международною нрава. Нормоустанавливающее значение
договоров ярко проявляется в таких отраслях права, как международное и
конституционное. Поэтому еще одной отличительной особенностью нормативного
правового договора является то, что он чаще всего имеет публичный характер, т. е.
сторонами таких договоров выступают государства, отдельные государственные
органы, межгосударственные образования. Нормативно-правовой акт– это
официальный документ, исходящий от компетентного органа, принятый в
установленном порядке, содержащий правовые нормы, обеспечиваемый силой
государственного принуждения.

Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок проведения

Рефере́ндум(от лат. referendum) — форма непосредственного волеизъявления
граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам
общегосударственного, регионального или местного масштаба.

Референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляет собой
непосредственное правотворчество народа. Референдум — это один из способов
участия общественности в принятии решений, важных для государства и для
каждого отдельного гражданина. Принятое человеком решение влияет на
результат процедуры и должно быть подкреплено осведомлённостью
(информированностью) по данному вопросу.

Условия проведения референдума и его процедура регулируются конституциями и
законодательством соответствующих стран.

Плебисци́т— (лат. plebiscitum, от лат. plebs — плебс (простой народ) и лат. scitum
— решение, постановление) — опрос граждан, как правило, с целью определения
судьбы соответствующей территории или других вопросов локального характера.

В конституционном праве термин плебисцит сильно различен с наименованием
«референдум»: по вопросам регионального и местного значения также могут
проводиться референдумы (например, при объединении регионов).

В некоторых странах (например, во Франции) считается синонимом референдума.

Виды референдумов



В зависимости от предмета, способа проведения и сферы применения различают:
референдум конституционный (на всенародное голосование выносится проект
конституции или конституционные поправки) и законодательный (предмет
референдума — проект закона), обязательный референдум или факультативный.

При обязательном референдуме проект соответствующего акта подлежит
ратификации всем или большей частью избирательного корпуса.

Инициатива проведения факультативного референдума может исходить от
избирательного корпуса (Италия), отдельных субъектов федерации (Швейцария)
или центральной власти (Франция).

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные
различными политическими силами, странами.

От референдума следует отличать широкомасштабные опросы населения,
проводимые в формах, близких к референдуму. Эти, так называемые
консультативные референдумы, юридической силы не имеют.

Референдумы в России
Впервые понятие всенародного опроса появилось в Конституции СССР 1936 года —
в ст. 49 указывалось, что «Президиум Верховного Совета СССР производит
всенародный опрос (референдум) по своей инициативе или по требованию одной
из союзных республик».

Единственный в СССР всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. На
него был вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза
Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и
свободы человека любой национальности?». В референдуме приняло участие 75,44
% граждан СССР, имеющих право голоса. За сохранение СССР высказалось 76,4 %
участников опроса. Это, однако, не помешало распаду СССР уже в декабре того же
года.

В тот же день — 17 марта 1991 года прошёл первый всероссийский референдум о
введении поста президента Российской Федерации. В нём приняло участие 75,09 %
граждан СССР, из них 69,85 % поддержало это предложение. Через три месяца, 12
июня 1991 года, первым президентом Российской Федерации был избран Борис



Ельцин.

25 апреля 1993 года, во время противостояния президента и Верховного Совета
Российской Федерации, прошёл референдум, на который были вынесены четыре
вопроса. В референдуме приняли участие 64,51 % избирателей. На вопрос
«Доверяете ли вы президенту РФ Борису Ельцину?» ответило «да» 58,66 %
голосовавших, на вопрос «Одобряете ли вы социально-экономическую политику,
осуществляемую президентом и правительством РФ с 1992 года?» — 53,04 %. За
досрочные выборы президента высказалось 49,49 %, за досрочные выборы
народных депутатов — 67,16 % от числа проголосовавших, но менее половины от
общего числа избирателей. В итоге внеочередных выборов не проводилось, а
Верховный Совет РФ был распущен в соответствии с указом президента Бориса
Ельцина № 1400 от 21 сентября 1993 года, что привело к развитию кровопролитных
столкновений между сторонниками Верховного совета и сотрудниками
правоохранительных органов, гибели людей на улицах Москвы, как военных, так и
случайных жертв и последующему штурму Дома Советов России 4 октября 1993
года с применением бронетехники.

12 декабря 1993 года, одновременно с выборами в Госдуму первого созыва, прошло
всенародное голосование по проекту Конституции России. В голосовании
участвовало 54,79 % избирателей, из них 58,42 % поддержало новый Основной
закон, который действует по настоящее время.

Конституция Российской Федерации
Действующая Конституция РФ говорит о референдуме как высшем
непосредственном выражении власти народа наряду со свободными выборами
(статья 3, часть 3).

Конституция не ограничивает применение референдума определённым кругом
вопросов. Наряду с общефедеральным Конституция предусматривает и местный
референдум как важный институт местного самоуправления. Проведение
референдума на уровне субъектов федерации может быть предусмотрено их
конституциями и уставами. В главе о конституционных поправках и пересмотре
Конституции предусмотрена возможность референдума для принятия новой
Конституции (статья 135, часть 3).



Закон России о референдуме
В октябре 1995 года в России был принят Федеральный конституционный закон «О
референдуме Российской Федерации», в котором установлено, что инициатива по
проведению референдума принадлежит не менее чем 2 млн. граждан с охватом
многих субъектов федерации; на основании этой инициативы Президент с согласия
Конституционного Суда РФ назначает дату референдума.

Референдум нельзя проводить одновременно с выборами, а также при
чрезвычайном или военном положении. Референдум не проводится в последний
год полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, а также в период избирательной
кампании, проводимой одновременно на всей территории Российской Федерации
на основании решения уполномоченного федерального органа. Проведение
повторного референдума, то есть референдума по вопросу (вопросам), имеющему
(имеющим) по смыслу или содержанию ту же формулировку, что и вопрос
(вопросы), голосование по которому (которым) проведено на состоявшемся
референдуме, не допускается в течение двух лет со дня официального
опубликования (обнародования) его результатов. Референдум считается
состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины
избирательного корпуса. Результаты определяются по большинству голосов
участников референдума.

На данный момент на референдумы не могут
выноситься вопросы:
- об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации,
закрепленного Конституцией Российской Федерации;

- о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, а также о проведении досрочных выборов Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации либо о перенесении сроков проведения таких выборов;

- об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении,
приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные



должности Российской Федерации;

- о персональном составе федеральных органов государственной власти, иных
федеральных государственных органов;

- об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или продлении срока
полномочий органов, образованных в соответствии с международным договором
Российской Федерации, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на
должность в соответствии с международным договором Российской Федерации, а
также о создании таких органов либо назначении на должность таких лиц, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

- о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности
населения;

- отнесённые Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов
государственной власти.

Практика проведения референдумов в
современной России
На федеральном уровне после принятия Конституции Российской Федерации
референдумов не проводилось. Различные политические силы — коммунисты,
правые, экологи — выдвигали инициативы проведения референдумов по
различным вопросам, но все эти инициативы были остановлены на стадии
выдвижения.

Согласно федеральному конституционному закону от 17 декабря 2001 года № 6-
ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе
нового субъекта Российской Федерации» вопрос об образовании нового субъекта
Российской Федерации подлежит вынесению на референдумы заинтересованных
субъектов Российской Федерации. Так, в 2003—2007 в ряде регионов прошли
референдумы об объединении регионов.

Особенности нормативно-правового акта как источника права. Виды нормативно-
правовых актов.



1. Нормативный правовой акт — это письменный документ, принятый
управомоченным субъектом права (государственным органом, органом местного
самоуправления, институтами прямой демократии), имеющий официальный
характер и обязательную силу, выражающий властные веления и направленный на
регулирование общественных отношений.

2. Индивидуальный правовой акт распространяет свое действие на конкретных
субъектов права, которые находятся в сфере правового регулирования. Он
рассчитан на одноразовое применение, относится персонально к определенным
лицам и прекращает свое действие с реализацией конкретного права или
обязанности (например, назначение органом социального обеспечения пенсий
конкретному лицу, решение суда о принудительном возвращении долга обязанным
лицом).

Индивидуальные правовые акты являются важным и необходимым средством
реализации общих предписаний правовых норм, содержащихся в нормативно-
правовых актах. Они имеют обязательный государственный характер, их
осуществление обеспечивается компетентными органами государства (судом,
мэрией, арбитражем), однако источниками права они не являются, поскольку норм
права не содержат. В отличие от правовых норм их подписания относятся к
персонифицированным лицам и конкретным жизненным ситуациям.

Акты внешнего действия – охватывают всех субъектов, кому они адресованы,
независимо от их трудовой и служебной деятельности (все законы являются
актами внешнего действия)

3. Нормативные акты внешнего действия распространяются на всех

лиц, к которым они адресованы (независимо от того, в какую организацию или
ведомство эти лица входят).

Акты рассматриваемого вида обычно издают государственные органы общей
компетенции, в том числе Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных
республик, правительство и др. В некоторых случаях указанные акты могут
издавать и органы специальной компетенции, а также общественные организации.

4. Нормативные акты внутреннего действия распространяются только на лиц,
которые входят в данную организацию или ведомство. Это,



1 Л.С. Зивс подчеркивает, что «расширение нормотворческой деятельности
правительства сказывается на системе источников буржуазного права, выражаясь
в отказе от принципов верховенства закона, в фактическом (переходящем в
формальное) уравнении правительственных нормативных актов с законом» (Зивс
Л.С. Развитие формы права в современных империалистических государствах. Изд-
во АН СССР, 1960. С. 25).

5.Законодательство — это 
система законодательных актов, принятых законодательным (представительным) органом или непосредственно населением и действующих на территории 
страны. Законодательство Россииосновывается на основного Закона государства 
России
, включает общепризнанные принципы и нормымеждународного права, федеральные конституционные законы, федеральные законы (федеральноезаконодательство), 
основного Закона страны (уставы) и законы субъектов России
 (законодательствосубъектов России).

Законодательство в широком понимании — 
система нормативных правовых актов, действующих встране
, включая не только законодательные, но и подзаконные нормативные акты — указы президента, постановления Правительства, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и т. п.

Законодательство — система нормативных актов, действующих в какой-
либо отрасли и (или) регулирующих определённую сферу общественных отношений, как правило соответствует 
отраслям
, подотраслям и институтам права гражданское законодательство, уголовное законодательство, трудовоезаконодательство, законодательство о банках и банковской деятельности и т.п

6. Закон — это нормативный акт, принятый в особом порядке органом
законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа,
обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные
общественные отношения.

К признакам закона относятся следующие:
- он принимается только органом законодательной власти или референдумом;

- порядок его подготовки и издания определяется Конституцией РФ и
Регламентами палат Федерального Собрания РФ;

- в идеале он должен выражать волю и интересы народа;



- он обладает высшей юридической силой и все подзаконные акты должны
соответствовать ему и ни в чем не противоречить;

- он регулирует наиболее важные, ключевые общественные отношения.

Именно данные признаки и выделяют закон в системе иных нормативных актов
и придают ему качество верховенства. Изменить или отменить закон вправе только
тот орган, который его принял, причем в строго оговоренном порядке.

Виды законов по их юридической силе:
1) конституция (закон законов) — основополагающий учредительный политико-
правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и
гражданина, определяющий форму правления и государственного устройства,
учреждающий федеральные органы государственной власти;

2) федеральные конституционные законы — принимаются по вопросам,
предусмотренным и органически связанным с Конституцией (например,
федеральные конституционные законы о Конституционном Суде РФ, о судебной
системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т.п.);

3)федеральные законы — акты текущего законодательства, посвященные
различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни
общества (например, ГК РФ, УК РФ, Семейный кодекс РФ и др.);

4) законы субъектов Федерации — издаются их представительными органами и
распространяются только на соответствующую территорию (например, закон
Саратовской области о муниципальной службе в Саратовской области, о
социальных гарантиях и т.п.).

Классификация законов может проводиться по
различным основаниям:
- по субъектам законотворчества (принятые народом в результате референдума
или законодательным органом);

- по предмету правового регулирования (конституционные, административные,
гражданские, уголовные и т.п.);



- по сроку действия (постоянные законы и временные) и т.д.

- по характеру (текущие и чрезвычайные);

- по сферам действия (общефедеральные и региональные);

- по содержанию (экономические, бюджетные, социальные, политические и т.п.);

- по степени систематизации (обычные и кодификационные, другими словами,
органические — ГК РФ, УК РФ и т.д.);

- по значимости содержащихся в них норм (конституционные и обыкновенные);

- по объему регулирования (общие и специальные).

7. Конституция - это нормативно-правовой акт, обладающий наивысшей
юридической силой, принятый народом на референдуме или высшим органом
государственной власти и регулирующий основы организации общества и
государства, правового статуса личности.

8. Постановления Правительства РФ — обязательны к исполнению на
территории Российской Федерации. Особенностью актов Правительства является
то, что они могут быть приняты лишь на основании и во исполнении законов РФ, а
также указов Президента РФ. Постановления Правительства РФ подписываются
Председателем Правительства РФ и подлежат официальному опубликованию не
позднее 15 дней со дня их принятия;

9. Указы Президента РФ. Они обязательны для исполнения на всей территории
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным
законам (ст. 90 Конституции РФ), подготавливаются в пределах президентских
полномочий, предусмотренных конституционными (ст. 83—90) и законодательными
нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые
занимают следующее после законов место. Важная роль отводится указам, во
многом с их помощью глава государства реализует полномочия и элементы своего
правового статуса.

В современный период сфера правового регулирования, охватываемая
указами, весьма широка. Нормативные указы издаются обычно в случае пробелов в
праве. Отдельные, очень малочисленные указы (например, о введении военного,
чрезвычайного положения) подлежат утверждению Советом Федерации Федераль
ного Собрания РФ. Акты Президента РФ публикуются в официальных изданиях.



Конституционность актов главы государства может быть проверена
Конституционным Судом РФ. (Ежегодные послания Президента РФ Федеральному
Собранию представляют собой официальный документ большой политической
значимости, но не содержат норм права и поэтому не носят нормативного харак
тера);

10. Нормативные указы президента (Акты Президента).

Президент РФ издает указы и распоряжения. Указы Президента РФ могут быть как
нормативными, так и индивидуальными правоприменительными (например, Указы
о награждениях, назначениях на государственные должности и др.). Нормативные
указы Президента занимают второе место после законов. Они не должны
противоречить Конституции РФ и федеральным законам, обязательны для
исполнения на всей территории РФ (см. ст. 90 Конституции РФ). Указы Президента
принимаются по широкому кругу вопросов, входящих в компетенцию Президента.
Распоряжения принимаются обычно по конкретным вопросам.

В системе подзаконных актов они обладают высшей юридической силой и
издаются на основе и в развитие законов. Полномочия президента в
правотворческой деятельности определяются конституцией страны или
специальными конституционными законами. Они регламентируют самые
разнообразные стороны общественной жизни, связанные с государственным
управлением.

11. Нормативные Указы, как правило, регулируют какие-либо вопросы
общегосударственного значения, направленные ко всем или к какой-либо
(значительной) части субъектов РФ. Ненормативные Указы: принятие в
гражданство; исключение из гражданства; присвоение почетного, воинского
звания, государственных наград.

Распоряжения – как правило, принимаются по вопросам обеспечения
деятельности Президента РФ, т.е. носят «внутре-управленческий» характер.
Они касаются организаций, органов и структур, которые подчинены
Президенту (и кадровый, и имущественный, и управленческий характер).

Несогласованность:

ч. 3 ст. 115 К РФ



ч. 1 ст. 115 К РФ

ч. 2 ст. 90 К РФ

Требуется мудрое толкование. Правительство РФ в своих указах должно
руководствоваться и указами, и распоряжениями Президента РФ, иначе отменит (в
первую очередь, т.к. они противоречат К РФ – ст. 90).

12. Признаками подзаконных нормативных актов, которые отличают их от законов,
является то, что они:

•         издаются в соответствии с законом;

•         регулируют отдельные конкретные аспекты общественных отношений.

Таким образом, подзаконный акт — это нормативный акт, издаваемый в
соответствии с законом компетентным органом, направленный на исполнение и
развитие законодательных положений и регулирующий отдельные конкретные
аспекты общественных отношениях.

“Понятие систематизации нормативно-правовых актов и ее виды”

1. Систематизация нормативных актов - деятельность, направленная на
упорядочение и совершенствование правовых норм. В результате систематизации
устраняются противоречия между правовыми нормами, отменяются или
изменяются устаревшие нормы и создаются новые, более совершенные,
отвечающие потребностям общественного развития. Они группируются по
определенным системным признакам, сводятся в кодексы, собрания
законодательства и другие систематизированные акты.

2.

Кодификация - это деятельность правотворческих органов государства по
созданию нового, сводного, систематизированного нормативно - правового акта,
которая осуществляется путём глубокой и всесторонней переработки
действующего законодательства и внесения в него новых существенных
изменений. Кодификация сопровождается нормативных актов обработкой с целью
придать нормативным материалам стройность, последовательность,
непротиворечивость, полноту и т.п.



Кодификация - это наиболее сложная и совершенная форма систематизации
законодательства, имеющая правотворческий характер.

Выделяют три основные виды кодификационных
актов:
1. Основы законодательства - это нормативно - правовой акт, устанавливающий
важнейшие положения определённой отрасли права или сфера государственного
управления;

2. Кодекс - наиболее распространённый вид кодификационных актов, действующих
в основных сферах общественной жизни, требующих правовой упорядоченности
(Уголовный кодекс, Таможенный кодекс и т.д.) Кодекс (кодифицированный акт) -
это единый, сводный, юридически и логически цельный, внутренне согласованный
закон, иной нормативный акт, обеспечивающий полное, обобщенное и системное
регулирование данной группы общественных отношений.

Особый характер в федеративном государстве принадлежит кодифицированным
актам федерального уровня. В них содержатся исходные и общие положения,
имеющие значение для всего федеративного государства. В республиках же и
других субъектах Федерации принимаются, акты в соответствии с их
компетенцией на основании федеральных кодексов, других федеральных законов.

Кодексы относятся к наиболее высокому уровню законодательства. Каждый кодекс
- это как бы самостоятельное, развитое юридическое «хозяйство», в котором
должно быть «все», что необходимо для юридического регулирования той или иной
группы отношений, - и общие принципы, регулятивные институты всех основных
разновидностей данных отношений, и правоохранительные нормы, и т.д. Причем
весь этот нормативный материал приведен в единую систему, распределен по
разделам и главам, согласован.

Существенное значение в каждом кодексе (кодифицированном акте) имеют
«общая часть» или «общие положения», где закрепляются Исходные принципы и
нормы, общие начала и «дух» данной ветви законодательства.

Основную роль в системе законодательства играют отраслевые кодексы, т.е.
кодифицированные акты, возглавляющие соответствующую отрасль
законодательства. Эти кодексы собирают в единый фокус, сводят воедино



основное содержание той или иной законодательной отрасли. Все другие законы,
иные нормативные акты данной отрасли как бы подстраиваются к отраслевому
кодексу.

3. Устав, положение - это кодификационные акты специального действия, которые
издаются не только законодательными, но и другими правотворческими органами
(президентом или правительством). На основании наличия кодифицированного
акта формируется та или иная законодательная отрасль. Однако наличие
кодифицированного акта как одного из критериев отрасли законодательства не
нужно понимать узко . Это не обязательно основы законодательства или кодексы,
может быть и группа кодифицированных актов, которые в совокупности
определяют отрасль (так обстоит дело, например, в законодательстве об охране
природы).

3. Инкорпорация законодательства - это такая форма систематизации, когда
нормативные акты определенного уровня объединяются полностью либо частично
в издаваемые для широкого пользования сборники или собрания в определенном
порядке (хронологическом, алфавитном, системно-предметном).

Как известно, период издания Свода законов РСФСР, а именно вторая половина 80-
х гг., характеризуется коренной ломкой социально-экономических и политических
отношений в России, потребовавшей кардинальных изменений в законодательстве.
Поэтому содержание Свода быстро устаревало, постепенно прекратилось издание
дополнений к нему, и ныне он превратился в исторический памятник,
непосредственно не влияющий на развитие законодательства и
правоприменительную практику.
Деление инкорпорации на отдельные виды можно производить по различным
основаниям.

В зависимости от юридических силы издаваемых сборников и собраний
законодательства инкорпорация делится на:

o официальную;

o неофициальную.

Официальная инкорпорация осуществляется от имени и по поручению либо с
санкции правотворческого органа (органов), который утверждает либо иным
способом официально одобряет подготовленное Собрание (Свод). Такое Собрание
(Свод) носит официальный характер, т.е. оно приравнивается к официальным



источникам опубликования помещенных в Собрании нормативных актов, и на его
материалы можно ссылаться в процессе правотворческой и правоприменительной
деятельности, в договорах, жалобах и заявлениях граждан, направляемых в
правоохранительные или иные государственные органы. Примером официальной
инкорпорации может служить, например, изданный в 80-х гг. Свод законов РСФСР.
Составление официальных Собраний (Сводов) обычно сопровождается большой
подготовительной работой. Выявляются и признаются утратившими силу
устаревшие, фактически не действующие, противоречащие позднейшему
законодательству нормативные акты либо их отдельные части, в другие акты,
частично противоречащие позднейшему законодательству, вносятся необходимые
изменения. Принимается ряд новых законов и иных нормативных актов,
устраняющих имеющиеся в законодательстве пробелы. Возможно также
устранение множественности нормативных актов по одному вопросу путем
принятия укрупненных, консолидированных актов.

Неофициальная инкорпорация осуществляется ведомствами, организациями,
государственными либо частными издательствами, научными учреждениями,
фирмами, отдельными лицами, т.е. теми субъектами, которые не имеют
специальных, предоставляемых правотворческим органом полномочий издавать
Собрание законодательства и осуществляют эту деятельность по собственной
инициативе (сборники по трудовому, жилищному или пенсионному
законодательству, справочники для бухгалтеров, предпринимателей, учителей,
военнослужащих и т.д.). Неофициальные сборники законодательства не являются
источником права, на них нельзя ссылаться в процессе правотворчества и
применения права. Большинство ныне издаваемых в нашей стране сборников
законодательства - это неофициальная инкорпорация.

4. Консолидация — это второй по сложности вид систематизации после
кодификации. Как уже отмечалось выше, предметом научного исследования
консолидация стала недавно. И тому есть веские причины. Консолидация — это
объединение множества правовых актов по одному или нескольким смежным
вопросам в один новый правовой акт. Примером консолидированного нормативного
акта является Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,
объединяющий несколько сотен нормативных актов, устанавливавших социальные
льготы для этой категории граждан. Авторы Закона выстроили материал по очень
простой схеме: определили категории ветеранов и перечислили меры социальной
поддержки для каждой категории. Закон был создан достаточно быстро и
существенно облегчил ветеранам пользование нормами права. В последнее время



в России граница между кодификацией и консолидацией еще более стала
размываться. Порой законодатель называет закон кодексом, но на поверку это
чисто консолидированный акт. В качестве примера можно привести Водный кодекс
РФ, где множество актов по вопросам водопользования механически расставлено
по следующей схеме: собственность на водные объекты, управление в области их
использования и охраны, использование водных объектов и разрешение споров.
Тот факт, что в нем выделена глава, содержащая общие положения, дела не
меняет. Конечно, нельзя делать из этого трагедию. Просто это лишний раз
заставляет пересмотреть возможности кодификации. 

З а к л ю ч е н и е
В свете, вышеизложенного можно сделать вывод, что источники права имеют
исключительно большое значение для укрепления законности в правовом
государстве. Совершенство названных источников напрямую зависит от уровня
теоретических представлений о них и от качества по существу всех видов
юридической практики. Юридическая наука

призвана своевременно готовить пригодные рекомендации по улучшению

форм права, а практика должна умело реализовать предложения ученых в

целях создания гибкой, динамичной и эффективно функционирующей системы
источников права. От качества этой системы права зависит прочность законности в
государстве.

Каковы основные пути усовершенствования источников права в

современной России? Во-первых, при улучшении форм права

надо полнее учесть юридические традиции России, взять лучшее из доре-

волюционной правовой системы.

Во-вторых, назрела потребность в подготовке и издании специального закона об
основных формах права. В этом акте надлежит подчеркнуть

что сведение форм права только к нормативно-правовым актам неоправдан-

но. В законе желательно с максимальной определенностью выразить отно-



шение государства к прецедентному, обычному и договорному праву.

В-третьих, в нем полезно нормативно зафиксировать "фундамент" ре-

гулятивной системы государства, главную форму права. Так В.М.Баранов

полагает, что в правовом государстве главной формой права должен быть

признан не нормативно-правовой акт вообще, а только один из них -

Конституция. При этом Конституция государства не может ограничиваться
"цементированием" лишь правовых актов. Все правовые акты и иные

Формы, действующего права Российской Федерации, противоречащие
Конституции, не должны иметь юридической силы.
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