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Аннотация
Цель данного издания заключается в изложении дисциплины


"Правовое обеспечение медицинской деятельности" на основе
комплексного теоретико-правового анализа законодательства,
необходимого для повседневной жизни и профессиональной
деятельности медицинских работников, в определении
круга вопросов, подлежащих правовой регламентации и в
систематизированном и качественном освоении студентами
сущности правоотношений, возникающих при осуществлении
медицинской деятельности. Учебник подготовлен в соответствии
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 060501 "Сестринское дело".


Книга предназначена для студентов средних медицинских
учебных заведений.
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Олег Леонтьев
Правовое обеспечение


медицинской деятельности
 


Введение
 


Моим дорогим родителям в год их
золотой свадьбы посвящаю


Теоретическая основа учебника построена на теснейших
взаимосвязях теории права с медицинскими и другими нау-
ками.


В учебнике обобщен теоретический и практический опыт
деятельности медицинских работников и определены основ-
ные принципы российского и международного права, зако-
нодательства Российской Федерации в области здравоохра-
нения, организации и функционирования судебных и иных
правоприменительных и правоохранительных органов; пра-
вовые нормы в сфере профессиональной деятельности; пра-
ва, обязанности, проблемы социально-правовой защищен-
ности и ответственности медицинских работников; спосо-
бы обеспечения законности, дисциплины и правопорядка в
учреждениях; формы и методы предупреждения и искоре-







 
 
 


нения нарушений.
Особое внимание уделяется формированию у будущих


специалистов умения использовать необходимые норматив-
но-правовые документы, защищать свои права в соответ-
ствии с гражданским, гражданско-процессуальным и тру-
довым законодательством, анализировать и оценивать ре-
зультаты и последствия деятельности (бездействия) с пра-
вовой точки зрения; а  также освоению ими знаний основ-
ных положений Конституции Российской Федерации, прав и
свобод человека и гражданина, механизмов их реализации.
Рассматриваются понятия правового регулирования в сфе-
ре профессиональной деятельности; законодательных актов
и других нормативных документов, регулирующих право-
отношения в процессе профессиональной деятельности; ор-
ганизационно-правовых форм юридических лиц; правового
положения субъектов предпринимательской деятельности.
Также излагаются права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности; порядок заключения тру-
дового договора и основания для его прекращения; правила
оплаты труда. Рассказывается о роли государственного регу-
лирования в обеспечении занятости населения; праве соци-
альной защиты граждан; понятиях дисциплинарной и мате-
риальной ответственности работника; видах административ-
ных правонарушений и административной ответственности;
нормах защиты нарушенных прав и судебном порядке раз-
решения споров.







 
 
 


Основные материалы и выводы учебника могут использо-
ваться в качестве лекционного материала при изучении не
только основ права, но и циклов медицинской направлен-
ности. Представляется, что положения данной книги могут
быть полезны при разработке и совершенствовании россий-
ского законодательства о здравоохранении.







 
 
 


 
Глава 1


СУЩНОСТЬ ПРАВА И
ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ГОСУДАРСТВОМ


 
 


1.1. Право: понятие,
источники и система права


 
Определить право и его роль в жизни общества пытались


еще юристы Древнего Рима, которые обращали внимание на
его многогранность. Понятие «право» в Древнем Риме упо-
треблялось в нескольких значениях. В первом оно означа-
ло все то, что всегда является справедливым (естественное
право), а во втором – все то, что полезно всем или многим
гражданам любого государства (цивильное право).


По мере развития общества и государства менялось и
представление о праве. Появилось множество различных
правовых идей, теорий и суждений, однако основы, зало-
женные римскими юристами, сохранились. Споры о понятии
права, о соотношении государства и права, права и закона
продолжаются и в настоящее время.


Естественно-правовые взгляды известны из трудов уче-







 
 
 


ных Древней Греции и Древнего Рима (представители – Де-
мокрит, Сократ, Платон и др.) и выражают стремление укре-
пить нравственные, справедливые начала в праве, заложен-
ные самой природой человека. Естественноправовая теория
развивалась в эпоху Возрождения, буржуазных революций,
развивается и в период перехода к правовому государству в
современном обществе. В данной теории основные права и
свободы первичны по отношению к законодательству.


Естественно-правовая теория утверждает идею естествен-
ных, неотъемлемых прав человека. Однако с точки зрения
данного подхода не всегда представление о праве как спра-
ведливом или несправедливом можно объективировать в со-
циуме.


Позитивистская теория права  (представители – К. Берг-
бом; Г. В. Шершеневич) возникла в противовес «естествен-
ному праву» и характеризуется введением понятия «субъек-
тивное право» как производного от объективного права, со-
зданного государством, которое устанавливает юридические
обязанности в нормах права, составляющих закрытую совер-
шенную систему. Данная теория признает право тождествен-
ным закону. Этот взгляд дает возможность установления ста-
бильного правопорядка посредством правовой нормы, осно-
ваний юридической ответственности, классификации норм
и нормативных актов. Слабым местом этой теории являет-
ся отсутствие возможности нравственной оценки правовых
явлений, отказ от исследований содержания права и целей,







 
 
 


преследуемых им.
В зависимости от базового элемента права (норма права,


правосознание, правоотношение) выделяют нормативист-
скую, психологическую и социологическую теории.


Нормативистская теория (представитель – Г. Кельзен)
определяет право как совокупность норм, внешне выражен-
ных в законах и иных нормативных актах, и представля-
ет собой стройную, с логически взаимосвязанными элемен-
тами, иерархическую пирамиду во главе с «основной нор-
мой». К достоинствам данной теории следует отнести воз-
можность создавать и совершенствовать систему законода-
тельства, обеспечивать единообразное применение норм, со-
действовать формированию представления о праве как фор-
мально-логической основе правосознания граждан. Кроме
того, такой подход позволяет четко обозначать права и обя-
занности субъектов, меры и средства государственного при-
нуждения и позволяет уйти от классово-политических ха-
рактеристик права. Неполноценность нормативного подхода
заключается в его отрицании обусловленности права потреб-
ностями развития общества, естественных и нравственных
начал в праве, абсолютизации государственного влияния на
правовую систему.


Психологическая теория (представитель – Л. И. Петра-
жицкий) под правом понимает некую психическую реаль-
ность – правовые эмоции человека, которые подразделяются
на переживание позитивного права, установленного государ-







 
 
 


ством, и переживание личного права. Последнее выступает
регулятором поведения человека, и, следовательно, рассмат-
ривается как реальное право. Прогрессивным в этой теории
является то, что она выделяет как одну из сторон правовой
системы психологию поведения, основанную на уровне пра-
вовой культуры и правосознания в обществе, равно как и
на психологических особенностях индивида. К отрицатель-
ным сторонам теории относится ее односторонний характер
и неконструктивизм по отношению к нормам права.


Социологическая теория права (представители – Л. Дю-
ги, С. Муромцев, Е. Эрлих) в основу понятия права ставит
общественное отношение, защищенное государством. На су-
дебные или административные органы возлагается задача
определить суть спора и разрешить его в данной ситуации.
Положительным в этой теории является рассмотрение обще-
ства и права как целостных и взаимосвязанных явлений, ис-
следованию подлежат нормы права, установленные государ-
ством, и совокупность в обществе правовых отношений и
права как средства социального контроля и достижения со-
циального равновесия. Отрицательным является недооцен-
ка в праве нравственно-гуманистических начал.


Субъектом правопонимания является гражданин, юрист-
профессионал, ученый, то есть конкретный человек вне за-
висимости от его юридических знаний.


Объектом правопонимания является право конкретного
общества, отрасль, институт права, отдельные правовые нор-







 
 
 


мы.
Содержание правопонимания составляют знания субъекта


о его правах и обязанностях, оценка и отношение к ним.
В современной юридической науке термин «право» ис-


пользуется в нескольких значениях.
Так правом называют право человека на жизнь, право на-


родов на самоопределение и т. п. – то, что обусловлено при-
родой человека и общества и считается естественными пра-
вами.


Право в объективном смысле – система юридических
норм.


Под термином «право» понимают официально признан-
ные возможности, которыми располагает физическое (право
на труд, имущество и т. д.) или юридическое лицо (право на
имущество, на деятельность в определенной сфере и т. п.).


Право можно использовать для обозначения системы всех
правовых явлений (например, правовые системы: англосак-
сонское право, романо-германское право и т. д.).


Исходя из современных воззрений, его можно определить
следующим образом: право – это обусловленная приро-
дой человека и общества, выражающая свободу лич-
ности система регулирования общественных отноше-
ний, которой присущи нормативность, формальная
определенность в официальных источниках и обеспе-
ченность возможностью государственного принужде-
ния.







 
 
 


Основные признаки права заключаются в том, что
оно:


–  представляет собой систему норм или правил, уста-
новленных или санкционированных государством (обладает
нормативностью);


– выражает идею справедливости и свободу действий (но-
сит интеллектуально-волевой характер);


– образует собой систему взаимосвязанных норм, осно-
ванных на общих принципах и подходах (обладает систем-
ностью);


– закрепляет наиболее значимые интересы и потребности
граждан;


– действует на всей территории страны; правовые нормы
обязательны для всех категорий граждан, которых они каса-
ются;


–  определяет оптимальную меру свободы для каждого
гражданина, обеспечивая такое положение, когда проявле-
ние его личностной свободы не ущемляет права и интересы
других граждан;


– выступает как допустимая мера насилия над личностью
в интересах личности и в интересах других граждан, то есть
обеспечивает возможность государственного принуждения;


– является обязательным для исполнения всеми категори-
ями граждан.


Принципы права – это руководящие идеи, характеризую-
щие содержание права, его сущность и назначение в обще-







 
 
 


стве. Конституция РФ выделяет такие принципы, как пра-
ва: демократизм, федерализм, уважение прав и свобод че-
ловека, непосредственное действие общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, правосудие, верховен-
ство Конституции и законов, равноправие, равенство всех
форм собственности.


Виды источников права приведены в табл. 1.1.


Таблица 1.1
Источники права


В России нормативно-правовые акты являются основны-







 
 
 


ми источниками права. Различают следующие виды норма-
тивно-правовых актов.


Конституция – это принятый в особом порядке законо-
дательный акт высшей юридической силы, закрепляющий
наиболее значимые особенности политики государства, пра-
вового и экономического устройства конкретного государ-
ства. Содержит базовые ориентиры для правотворческих ор-
ганов всех уровней. Дополнения и изменения к Конституции
вносятся также в особом порядке.


Законы – это правовые акты, регулирующие наиболее
значимые для государственной и общественной области от-
ношения; принимаются законотворческими органами всех
уровней.


Законы должны обладать следующими признаками:
–  законы принимаются исключительно компетентными


органами законодательной власти;
– законы регулируют важные, устойчивые общественные


отношения;
–  законы содержат юридические предписания, которые


представляют собой отправные начала всей правовой систе-
мы;


– закон обладает высшей юридической силой в обществе;
–  закон может быть дополнен, отменен, изменен только


другим законом.
Выделяют законы:
конституционные – законы, принятые парламентом го-







 
 
 


сударства в особом порядке, которые определяют основные
вопросы жизни государства, выражают общую государствен-
ную форму, обладают высшей юридической силой. Перечень
конституционных законов определяет Конституция РФ – это
законы о порядке деятельности правительственных органов,
о судебной системе, о порядке деятельности Конституцион-
ного суда и т. д.;


федеральные (субъектов федерации) – законы, принятые
на основе Конституции и для исполнения Конституции, ко-
торые составляют текущее законодательство субъекта феде-
рации, регулирующее различные стороны его политической,
экономической, культурной жизни.


Законодательный процесс – это порядок внесения за-
конопроектов, их рассмотрения, принятия, подписания и
опубликования законов.


Начало законодательного процесса восходит к праву зако-
нодательной инициативы и кругу ее субъектов. Право зако-
нодательной инициативы – это юридически предусмотрен-
ная возможность соответствующих государственных орга-
нов и депутатов вносить в Государственную Думу проек-
ты законов. Согласно Конституции Российской Федерации,
право законодательной инициативы принадлежит Президен-
ту, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депута-
там Государственной Думы, Правительству, законодатель-
ным (представительным) органам субъектов Российской Фе-
дерации, а также Конституционному Суду, Верховному Су-







 
 
 


ду, Высшему Арбитражному Суду по вопросам их ведения.
Принятие закона Государственной Думой осуществляется в
трех чтениях. В первом чтении обсуждаются основные по-
ложения законопроекта, заслушивается доклад инициатора
проекта и проводятся прения. После них Государственная
Дума принимает решение по законопроекту с учетом вы-
сказанных замечаний и предложений. При принципиальном
одобрении законопроекта он считается принятым в первом
чтении, что означает продолжение работы над ним и пере-
дачу его на обсуждение комитета, ответственного за подго-
товку данного законопроекта. Второе чтение состоит в де-
тальном постатейном обсуждении законопроекта и внесен-
ных депутатами поправок, изменений и дополнений. Третье,
завершающее, чтение состоит в голосовании за или против
законопроекта в целом; на этой стадии не разрешается вно-
сить никаких поправок.


Федеральный закон принимается большинством голосов
от общего числа депутатов Государственной Думы (50  %
плюс один голос). После принятия Государственной Думой
Федеральный закон передается в течение 5 дней на рассмот-
рение Совету Федерации. Регламентом Совета Федерации
предусмотрено, что принятый Государственной Думой Фе-
деральный закон и сопровождающие его документы в тече-
ние не более чем 48 ч направляются всем депутатам Сове-
та Федерации, а также в соответствующий комитет данной
палаты, который, по решению Председателя Совета Федера-







 
 
 


ции, должен подготовить заключение по этому закону.
Совет Федерации может в течение 14 дней рассмот-


реть принятый Государственной Думой Федеральный закон,
одобрить его или отклонить. Совет Федерации может и воз-
держаться от рассмотрения.


Часть принятых Государственной Думой законов, соглас-
но Конституции РФ, подлежит обязательному рассмотре-
нию Советом Федерации. К ним относятся законы по во-
просам: федерального бюджета; федеральных налогов и сбо-
ров; финансового, валютного, кредитного, таможенного ре-
гулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонса-
ции международных договоров Российской Федерации; ста-
туса и защиты государственной границы Российской Феде-
рации; войны и мира, а также конституционные законы.


После направления в Совет Федерации принятого Госу-
дарственной Думой Федерального закона такой закон счита-
ется одобренным Советом Федерации, если за него проголо-
совало более половины от общего числа членов этой палаты
либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом
Федерации.


Если Федеральный закон не подлежит обязательному рас-
смотрению Советом Федерации, то Председатель Совета Фе-
дерации может принять решение не вносить закон на рас-
смотрение палаты или включить его рассмотрение в повест-
ку дня.


Далее принятый Федеральный закон в течение 5 дней на-







 
 
 


правляется Президенту Российской Федерации для подпи-
сания и обнародования. Президент в течение 14 дней подпи-
сывает Федеральный закон.


Конституцией Российской Федерации Президенту дано
право отлагательного вето в отношении принятых Государ-
ственной Думой и одобренных Советом Федерации феде-
ральных законов. Если Президент в течение 14 дней с мо-
мента поступления федерального закона отклонит его, то
Государственная Дума и Совет Федерации в установленном
Конституцией Российской Федерации порядке вновь рас-
сматривает данный закон. Если при повторном рассмотре-
нии Федеральный закон будет одобрен в ранее принятой ре-
дакции большинством не менее двух третей голосов от об-
щего числа членов Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Рос-
сийской Федерации в течение 7 дней и обнародованию.


Официальным считается опубликование закона в «Со-
брании законодательства Российской Федерации» и в «Рос-
сийской газете». При опубликовании закона указываются
его полное наименование и дата подписания, дается полный
текст закона.


Наряду с законами в иерархии правовых норм присутству-
ют:


– указы Президента;
– постановления и распоряжения Правительства;
– приказы и распоряжения руководств министерств и ве-







 
 
 


домств;
– инструкции Центрального банка;
– постановления правительств субъектов федерации;
– распоряжения мэров и губернаторов;
– акты органов местного самоуправления. Это норматив-


ные акты государственных органов и компетентных долж-
ностных лиц, которые изданы во исполнение законов и на
них основаны.







 
 
 


 
1.2. Система права.


Отрасли и институты
 


Под системой права понимается внутренняя структура
права, выражающая согласованность и единство составляю-
щих его юридических норм, и вместе с тем объективно необ-
ходимое деление их на отрасли и институты в соответствии
с особенностями регулируемых этими нормами обществен-
ных отношений.


Система права представляется как:
– сложное единство, сформированное различными фак-


торами, которое служит для достижения общей цели;
– интегральная совокупность взаимодействия элементов,


предназначенная для кооперационного выполнения заранее
назначенных функций, и различных функциональных еди-
ниц.


Базовые признаки системы права характеризуются:
– объективностью, под которой понимается, что данная


система не создается по произвольному усмотрению людей,
а обусловлена системой объективно существующих обще-
ственных отношений;


–  согласованностью, которая обусловлена тем, что воз-
никающие противоречия должны своевременно устранять-
ся законодательным путем, внесением изменений и допол-
нений в соответствующий нормативно-правовой акт.







 
 
 


Особенности системы национального права определяют-
ся конкретными историческими условиями его формирова-
ния, влиянием традиции правовой системы, в состав кото-
рой входит система национального права.


Для любой системы права характерна не только внутрен-
няя связь между ее структурными элементами, но и внешние
связи с моралью, политикой, идеологией, экономикой. Си-
стема содержит функциональные связи и отношения. Пра-
во в целом и его отдельные отрасли реализуют по отноше-
нию к обществу ряд функций (охранительную, регулятив-
ную, воспитательную и др.). Право – система формализован-
ная, она может существовать только документально в фор-
ме совокупности нормативно-правовых актов. Основы си-
стемы права составляют существующие общественные отно-
шения (каждой области общественных отношений соответ-
ствует своя область права).


Выделяют следующие элементы системы российского
права:


– отрасль права – это совокупность правовых норм, регу-
лирующих какую-либо сферу общественных отношений.


–  институт права –  это совокупность правовых норм
внутри отрасли права, регулирующих какой-либо вид обще-
ственных отношений внутри отрасли права; в каждой отрас-
ли можно выделить множество институтов.







 
 
 


 
1.3. Структура норм права


 
Норма права – это общеобязательное правило поведе-


ния, регулируемое общественными отношениями, содержа-
щее дозволение либо запрещение, предоставляющее юриди-
ческие права либо возлагающее юридическую ответствен-
ность, которое исходит от государства и обеспечивается пра-
вовыми санкциями или силой государственного принужде-
ния.


Основные признаки правовой нормы:
1. Правовая норма – общеобязательная норма поведения.
2. Устанавливается или санкционируется государством


(властное веление).
3. Предоставляет участникам общественных отношений,


субъектам юридические права и возлагает юридическую от-
ветственность.


4. Охраняется принудительной силой государства путем
применения санкций.


5. Норма права отражает наиболее значимые для обще-
ства общественные отношения – отношение к власти, без-
опасность, материальное, семейное.


Нормы права подразделяются на следующие виды: упра-
вомочивающие (предоставляющие возможность действо-
вать), обязывающие (требующие определенного, должного
поведения) и запрещающие (устанавливающие запреты на







 
 
 


совершение каких-либо действий или на бездействие).
Нормы права можно классифицировать также по отрас-


лям (гражданского, уголовного, административного права и
т. д.), в зависимости от действия в пространстве (общего дей-
ствия и местного действия) и др.


Структура правовой нормы приведена в табл. 1.2.


Таблица 1.2
Структура правовой нормы


Способ изложения правовой нормы в статьях норматив-
но-правовых актов может быть:


– прямой – когда в статье закона прямо изложены два или
все три элемента правовой нормы;


–  отсылочный – когда в статье нормативно-правово-
го акта изложена не вся правовая норма, но дается пря-







 
 
 


мая отсылка к другой конкретно названной статье норматив-
но-правового акта, в которой излагают недостающие элемен-
ты либо более детально раскрыто их содержимое;


– бланкетный – это такой способ, когда в статье норма-
тивноправового акта устанавливается лишь ответственность
за нарушение определенных правил, но самих этих правил
не содержится, нет отсылки к другим статьям, и недостаю-
щие сведения дополняют самостоятельные нормы права, со-
держащиеся в других нормативно-правовых актах.


Виды правовых норм представлены в табл. 1.3.
Норма права обладает рядом специфических признаков


(свойств).
1. Норма права указывает лишь на те характерные чер-


ты поведения, которые являются существенными, они вклю-
чены в текст нормы и становятся обязательными правилами
поведения.


Таблица 1.3
Виды правовых норм







 
 
 


2.  Норма права является повелительным предписанием
независимо от его характера, находится под охраной госу-
дарства, которое определяет меры принуждения в случаях
его нарушения.


3. Норма права представляет собой определенный метод
воздействия на регулируемые отношения.







 
 
 


4. Норма права – общеобязательное правило поведения,
которое имеет значение как для общества в целом, так и
для участников конкретного вида общественных отноше-
ний. Норма права обычно рассчитана на неопределенный
круг уполномоченных и обязанных лиц.


5. Норма права регулирует повторяющийся вид обще-
ственных отношений и охватывает все возможные индиви-
дуальные случаи.


6. Содержание правовой нормы определяется объектив-
ной природой того вида общественных отношений, на урегу-
лирование которых она направлена, и формируется под вли-
янием социального опыта, уровня общей и правовой культу-
ры, нравственных и политических установок государства и
других факторов.


Таким образом, норма права – это научное, объективно
обоснованное предписание, модель общественного отноше-
ния, отражающая интересы общества в развитии данного от-
ношения.


В настоящее время совершенствование норм права идет
по направлениям улучшения содержания норм, упорядоче-
ния их структуры и системы.







 
 
 


 
1.4. Государство и право


в их соотношении
 


Государство и право в их соотношении. По вопро-
су о соотношении государства и права в юридической на-
уке существуют различные подходы. Один из них исходит
из приоритета государства над правом. Согласно ему, пра-
во рассматривается как продукт государственной деятельно-
сти. Считается, что право находится в подчиненном отноше-
нии к государству. Понятие «права» при этом подходе опре-
деляется как совокупность норм, издаваемых государством.


Другой взгляд на соотношение государства и права исхо-
дит из концепций школы естественного права, где определя-
ют понятие государства исходя из общественного договора.
Право ограничивает деятельность государства, что, по мне-
нию представителей данной школы, вытекает из нерушимо-
сти естественного закона и неотчуждаемости основанных на
нем субъективных публичных прав субъекта правоотноше-
ния. Следовательно, исходя из концепции данного подхода,
право главенствует над государством, возникает до образо-
вания государства, и никакое государство не является пер-
воначальным источником права.


Согласно третьей точке зрения, связь между государством
и правом не имеет однозначного причинно-следственного
характера, так как государство порождает право или из пра-







 
 
 


ва рождается государство. Эта связь видится более сложной
и носит характер двусторонней зависимости: государство и
право друг без друга не могут существовать, а значит, между
ними имеется функциональная связь, что позволяет выявить
глубинные связи между государством и правом и определить
принципиально важное значение этого взаимодействия для
жизни общества. Связь государства и права заключается в
том, что государство не порождает право, а является, с одной
стороны, зависимым и подчиненным ему, с другой стороны,
мощным средством, поддерживающим и усиливающим вы-
сокий потенциал права в обществе. Государство использует
право в качестве средства управления общественными про-
цессами, но лишь в той мере, в какой право ему это позво-
ляет.


Государство является непосредственным фактором со-
здания правовых установлений и главной силой их осу-
ществления. Государственная власть имеет конструктивное
значение для самого бытия права как особо институциональ-
ного образования. Она присутствует в праве и как бы про-
никает в самую суть права. Ниже представлено соотношение
государства и права в реальной жизни общества.


Соотношение государства и права.
Общие черты:
– возникли в результате одних причин;
– друг без друга не существуют;
– имеют общую экономическую базу;







 
 
 


– имеют общий уровень правовой культуры, националь-
но-политические особенности конкретного народа;


– едины по своей социальной сущности.
Различия:
–  государство –  это аппарат общественного устройства,


тогда как право – производная от взаимоотношений государ-
ства и общества;


– роль государства как правообразующего фактора заклю-
чается: в осуществлении правотворческой деятельности, т.
е. в определении потребности в юридической регламентации
тех или иных отношений (деятельности) и учреждении об-
щих норм, придавая им авторитетом государственной вла-
сти всеобщий характер; в санкционировании государством
норм, которые не имеют прямого государственного характе-
ра; в признании юридически обязательными регуляторами
поведения фактически сформировавшихся и существующих
отношений и связей (соответствующих им видов деятельно-
сти), вследствие чего эти связи и отношения получают юри-
дическое значение.


Обобщенно можно отметить ряд направлений, характе-
ризующих организующую роль права в отношении к государ-
ству.


1. Право воздействует на государство при его взаимоот-
ношениях с населением, отдельной личностью. Государство
воздействует на граждан через право и в границах право-
вых требований; в свою очередь, и граждане воздействуют







 
 
 


на государство с помощью права. Ценность права измеряет-
ся главным образом тем, в какой мере оно обеспечивает гар-
моничное и прогрессивное развитие личности и расширение
ее свободы.


2. Право легализует государственную деятельность, обес-
печивает дозволенность охранительных и принудительных
мер государства.


3. Посредством права определяются границы деятель-
ности государства, обозначаются пределы вмешательства в
частную жизнь граждан. 4. Право закрепляет специфиче-
ские интересы наций и народностей и тем самым воздейству-
ет на государственную власть в ее взаимоотношениях с на-
циями и народностями.


5. Правовая форма обеспечивает возможность осуществ-
ления действенного контроля за деятельностью государ-
ственного аппарата и тем самым создает юридические гаран-
тии ответственного поведения государства перед населени-
ем.


6. Право выступает в современных условиях языком об-
щения государства с другими государствами, мировым сооб-
ществом в целом. 7. Право является основным средством ле-
гитимации государственного принуждения и определяет ос-
нования, пределы и формы государственного принуждения.


Следовательно, государство не может существовать и
функционировать вне права. Концепция правового государ-
ства исходит из того, что право в интересах личности, обще-







 
 
 


ства в целом связывает, ограничивает государство. Оно вы-
ступает мощным ограничителем государственного произво-
ла. Право выступает как сила, способная подчинить государ-
ство.


В современных условиях связывающая роль права в отно-
шении государства усиливается. При этом наблюдается сле-
дующая закономерность: чем точнее право отражает объек-
тивные потребности общественного развития, тем в боль-
шей мере оно связывает государство. Активность государ-
ства в этом случае не подавляется. Напротив, она расходу-
ется результативно и исключительно в интересах общества
и отдельной личности. Только будучи связанным с правом,
государство может действовать свободно, а значит, соответ-
ствует своему историческому предназначению.


Правовое государство: основные признаки. Теория
правового государства изначально закладывалась такими
мыслителями, как Платон, Аристотель, И. Кант, Д. Локк, Г.
Гегель, Ш. Монтескье и др. Реализация основных признаков
правового государства является одним из условий его фор-
мирования, и они отражают направление движения к циви-
лизованному обществу. Можно выделить различные призна-
ки правового государства, которые будут ему свойственны
и отражать его различные стороны. Основными отличитель-
ными признаками правового государства, его сущностными
характеристиками являются:


– верховенство закона;







 
 
 


–  организация и функционирование власти на принци-
пе разделения законодательной, исполнительной и судебной
функций;


–  обеспечение взаимной ответственности государства и
граждан.


Верховенство закона связано с анализом его содержатель-
ной стороны, т. е. с тем, что закрепляется в законах, посколь-
ку законы могут быть справедливыми и несправедливыми
(например, законы в нацистской Германии). Закон должен
соответствовать идее справедливости, приоритету общече-
ловеческих ценностей. Закон может быть правовым и соот-
ветствовать воле большинства народа. Для реального выяв-
ления воли большинства народа есть механизм – это наи-
более полное отражение общественного мнения, гласность,
свобода слова. В государственной практике используются та-
кие формы, как выборы, референдумы. Таким образом, го-
сударственная власть должна в своих законах закреплять во-
лю народа, и только такой закон является правовым.
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