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УДК 340.1 

А.В. Григорьев, Н.С. Касперович 

ЗАКОННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Проблема законности всегда была для юриспруденции актуальной. 
До сих пор не сформировано такое определение понятия, которое в 
полной мере отражало бы все содержательные аспекты этого явления, 
поэтому названная проблема продолжает оставаться одной из самых 
дискуссионных в юридической науке. 
Так, установлено, что современное понимание понятия «закон-

ность» существенно отличается от его толкования в другие историче-
ские эпохи. Принцип законности – важнейшая организационная пред-
посылка любой государственной системы, так как законодательство 
нормирует общественную жизнь. Так, Петр I, стремившийся навести 
порядок в стране, четко сформулировал представление о законности, 
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свойственное периоду абсолютистского общества: «Понеже ничто так 
к управлению государства нужно есть, как крепкое хранение прав гра-
жданства, понеже в суе законы писать, когда их не хранить, или ими 
играть как в карты, прибирая масть к масти» [1, с. 107]. 
Авторские дефиниции законности акцентируют внимание на от-

дельных аспектах этого сложного явления, отражающих ее функцио-
нальную значимость. Разногласия специалистов по поводу определе-
ния законности порождены не столько сложностью, многогранностью 
и динамикой предмета, сколько терминологической неясностью. На 
первый взгляд, все различия в определениях являются сугубо словес-
ными, не касающимися сути. Однако главное – это отграничить закон-
ность от близких ей понятий. 
Так, по мнению М.С. Строговича, законность – это принцип дея-

тельности органов государства, общественных организаций, должно-
стных лиц и граждан [2, с. 11]. Подобный взгляд не нов: необходи-
мость исполнения требований законодательства абсолютно всеми без 
исключения органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, должностными лицами, гражданами и общественными 
организациями – неотделимый элемент обеспечения законности. При-
чем указанное условие означает не только то, что все названные субъ-
екты должны априори четко и во всем придерживаться установленных 
законодательством норм поведения, но и то, что элемент обязательнос-
ти содержит также и право государства принудить субъекта к соблю-
дению требований закона, то есть полномочие по применению в отно-
шении правонарушителей узаконенных мер государственного принуж-
дения, среди которых значимое место занимает наказание. 
В высказываниях по данному поводу С.С. Алексеева, А.Ф. Ефремо-

ва есть весьма рациональное зерно: они рассматривали законность 
прежде всего как принцип права [3, с. 402]. Л.С. Явич, С.Э. Жилинский 
подразумевают под законностью соответствие правовой деятельности 
закону; Н.Г. Александров, И.С. Самощенко понимают законность как 
правовой режим [4, с. 12]. Особого внимания заслуживает точка зрения 
П.М. Рабиновича который полагает, что законность – это состояние 
правомерности человеческой деятельности [5, с. 115]. Также считаем 
научно обоснованной позицию Н.Н. Вопленко и В.В.Демидова, опре-
деливших понятие законности как систему социальных и юридических 
требований правомерного поведения [6, с. 20]. 
На наш взгляд, одним из перспективных и приоритетных направле-

ний в исследовании данного вопроса является подход В.В. Лазарева, 
указывающего на распространенность многочисленных определений, 
раскрывающих ту или иную связь законности с социальными процес-
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сами: это и принцип деятельности государственных органов, и своеоб-
разный политический режим общественной жизни, и строгое требова-
ние соблюдения законов [7, с. 457]. 
В сфере гуманитарных и общественных наук трудно найти теории, 

которые воспринимались бы всеми как безукоризненные. Личность 
автора, специфика использованных методов научного исследования, 
степень глубины проделанной работы накладывают свой отпечаток на 
любую из них. Законность как основанное на нормативности и госу-
дарственной обязательности права требование строгого и неуклонного 
соблюдения, исполнения, использования и применения права выполня-
ет весьма разнообразные функции, но в каждом из определений закон-
ности выделяется главное, что и образует ее суть – это точное и неук-
лонное осуществление (соблюдение, исполнение, использование) нор-
мативных положение Конституции, соответствующих ей законов, 
принятых на их основе подзаконных нормативных актов всеми орга-
нами государства, учреждениями, организациями, общественными об-
разованиями, должностными лицами и гражданами [8, с. 432]. Именно 
это присуще законности любого исторического периода независимо от 
условий места и времени. 
Несмотря на различия во взглядах на законность, они не столько 

противоречат друг другу, сколько отражают различные грани этого 
правового явления, не ставя под сомнение его содержание. В литерату-
ре подчеркивается, что законность должна быть развернута на лич-
ность, ее правовые возможности, утверждение субъективного права.  
В этом смысле она исполняет роль посредника, который переносит 
право в плоскость реального осуществления прав и обязанностей граж-
дан (организаций) [9, с. 49]. 
Итак, законность – это фундаментальная категория всей юридиче-

ской науки и практики, а ее уровень и состояние служат главными кри-
териями оценки правовой жизни общества, его граждан. Как показыва-
ет мировой и отечественный опыт, даже самый совершенный закон 
жив только тогда, когда он выполняется, воздействует на обществен-
ные отношения, сознание и поведение людей. Эта сторона права, свя-
занная с жизнью закона, его действенностью, и характеризуется поня-
тием «законность». 
Полагаем, что одной из необходимых и первоочередных мер по упро-

чению законности в Республике Беларусь является совершенствование 
правотворческой деятельности на принципах конституционализма, 
субординации нормативных правовых актов, научности. Для этого 
законодатель, равно как и любой другой субъект правотворческой 
инициативы, должен проявлять максимум профессионализма в процес-
се создания правовых предписаний, чтобы они соответствовали требо-
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ваниям правомерности (с точки зрения Конституции, законов, обяза-
тельств по международному праву), целесообразности и эффективно-
сти, всем требованиям юридической техники [10, с. 99]. 
Новый образ права, формируемый под углом зрения человеческого 

измерения, позволит раскрыть неразрывную связь законности со спра-
ведливостью и разумностью, воспитать чувство законности, показать 
преимущества жизни по закону, вести эффективную борьбу с право-
вым нигилизмом. Вот тогда законность действительно будет воспри-
ниматься как ценность, без которой невозможно строительство право-
вого государства.  
На основании изложенного авторы приходят к следующим выводам. 
1. Законность – один из важнейших и непременных принципов пра-

вового государства и вместе с тем качественных показателей правовой 
жизни общества. Без режима строгого и последовательного соблюдения 
правовых норм не может четко и слаженно работать государственный 
аппарат, эффективно решая поставленные перед ним задачи, не может 
также существовать твердый и надежный правовой порядок общества, в 
котором бы гарантировались и юридически защищались права и свобо-
ды граждан. Выступая одним из ведущих требований, предъявляемых к 
практической деятельности всех субъектов правовых отношений, закон-
ность программирует весь общественный порядок, показывает его ре-
альный характер и выполняет ряд исключительно важных стабилизи-
рующих функций. Именно функции законности и берутся чаще всего за 
основу ее определения.  

2. Принцип законности по-разному трактуется специалистами в об-
ласти общей теории права. Одни пишут о понятии принципа законности, 
другие о требованиях, чертах законности. Большинство считают за-
конность принципом деятельности, на основе которого органы госу-
дарства осуществляют свои властные функции, в том числе и право-
применительные, в строгих рамках закона, неукоснительно соблюдая 
права граждан и других субъектов. Многообразие подходов к понима-
нию законности – следствие широты данного феномена. Важное теоре-
тическое и практическое значение имеет то, что при освещении содер-
жания законности она рассматривается с различных сторон, в различ-
ных аспектах. Значит, в таких условиях сформулировать единое 
условие законности в рамках современного научного юридического 
дискурса крайне затруднительно и нецелесообразно в силу того, что 
законность изначально выступает как полисемантичная категория.  

3. Формирование белорусского правового государства неизбежно 
предполагает качественные перемены в понимании законности, обновле-
ние принципов становления, укрепления и соблюдения ее режима. Над-
лежащее исполнение гуманных, эффективных, воплощающих волю на-
рода законов есть не только существенный показатель уровня цивилизо-
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ванности и демократичности государства, но и залог прогресса в соци-
ально-экономических преобразованиях, гарантия обеспечения и охраны 
прав и свобод человека и гражданина. Законность как одна из состав-
ляющих основу демократизации нашего общества и защищенности ин-
дивида от произвола власти – руководящее начало в деятельности всех 
государственных органов и должностных лиц, принципиальная основа 
сложного процесса применения права, поэтому решение проблем в право-
применительной деятельности нужно начинать с укрепления законности. 
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УДК 340.1 

С.А. Калинин 

КОНЦЕПТ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 
В КОНТЕКСТЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЕОКУЛЬТУРЫ 

Одним из проявлений мирового кризиса стала неадекватность мно-
гих идей (дискурсов) и порожденных ими терминов, которые еще не-
давно казались универсальными и закладывались в основу государст-
венного строительства. Такая ситуация не удивительна и отражает оп-
ределенную глобальную закономерность устаревания одних доктрин и 
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появления иных, кажущихся способными разрешить существующие 
противоречия. Данная закономерность ярко проявляется лишь во время 
смены дискурсов и на предельных уровнях обобщения реальности. 
Так, М.К. Мамардашвили указывает, что любые тексты порождают 
вопросы, индуцированные из содержащихся в них понятий, ответы на 
которые уже существуют в самом языке изложения текста. Следова-
тельно, более важным является возникающий из опыта вопрос: как 
возможен и должен быть устроен мир, чтобы некие события могли 
произойти [1, с. 6–12]. Это коррелирует с идеями И. Валлерстайна, что 
познание фактов в неком социокультурном контексте требует последо-
вательных ответов на следующие вопросы: каким образом и в какое 
время производились конкретные продукты культуры, почему они 
производились в данной форме, как они воспринимались и восприни-
маются людьми и по каким причинам [2, с. 302]; М.В. Ильина о дина-
мике в содержании базовых обществоведческих терминов [3]. Смена 
дискурсов осложняется кризисом современной мир-системы, которая 
генетически возникла в XVI в. в Западной Европе, однако постепенно 
подчинившей иные цивилизационные модели, став в итоге единой и 
единственной [2; 4].  
На наш взгляд, наиболее подходящим термином, обозначающим 

связь дискурса и соответствующей ему терминологии, является гео-
культура, которая мировоззренчески интегрирует и легитимирует мир-
систему, представляя собой культурный способ организации мирового 
пространства (ядро, периферия, полупериферия) и обеспечения леги-
тимности сформированного в интересах ядра глобального порядка [2, 
с. 188–226], позволяя мировоззренчески преодолевать заложенные 
противоречия. Так, христианство перевело идею воздаяния за посюс-
тороннюю несправедливость на уровень Царствия Небесного и загроб-
ной жизни. Реформация трансформировала бунты в революции, тре-
бующие изменения общественного договора. Данный термин активно 
используется и в русскоязычной науке – не только в логике мир-
системного анализа [5; 6].  
Сущностно современная мир-система является капиталистической 

мир-экономикой и легитимируется геокультурой либерализма, что по-
зволяет рассматривать современную мир-систему, капитализм и либе-
рализм в качестве неделимого разноаспектного феномена [2, с. 25]. 
Либерализм основывается на следующих мировоззренческих аксио-
мах: материалистичность мира; рациональность; линейный социаль-
ный прогресс, подразумевающий возможность реальной реализации 
социальных притязаний и нормальность политических перемен, на-
правленных на защиту свободы, естественных прав, борьбу с тиранией 
и т. д.; коллективизм и эгалитаризм, включающие признание состояще-
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