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План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя. См. Приложение 1. 

ПРОЧИТАТЬ ВСЁ ! 

2.Составить конспект. 

3.Выучить конспект лекций. 

 

Задания выполняются письменно в тетради.  

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку преподавателю 

на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

 

 

 

КРОМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ НАЧИНАЕМ ПОДГОТОВКУ К ЭКЗАМЕНУ!!! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 



Понятие и принципы законности 

 

Законность – это политико-правовой принцип или реальное действие права в 

государстве, при котором граждане, должностные лица и государственные органы, строго 

соблюдают законы и правовые нормы.  

Законность представляет собой полное и строгое соблюдение всеми субъектами 

права нормативно-правовых актов и основанных в соответствии с ними иных юридических 

документов.  

Признаки законности:  

1. Всеобщность. Данный признак означает, что никто не может уклоняться от 

исполнения законов, в том числе и государство. 

2. Неразрывная связь с юридическими нормами и правом. Законы являются 

нормативной основой законности. Чтобы обеспечить режим законности, необходимо 

абсолютная реализация законов, подзаконных актов и четко отработанное законодательство.  

Принципы законности – это основополагающие начала, идеи, составляющие 

содержание законности: гарантированность, реальность, верховенство, единство.  

1. Гарантированность. Наличие эффективных и действенных средств обеспечения 

законности. 

2.  Реальность. Стремление достичь в действиях и поведении осуществления требований, 

которые закреплены в правовых нормах.  

3. Верховенство. Все граждане равны перед законом, а также равенство их прав и 

обязанностей; закон является главенствующим в системе нормативно-правовых актах; точное 

соблюдение законов всеми субъектами. 

4. Единство. На всей территории Российской Федерации действуют как федеральные 

законы, так и законы субъектов федерации и отражают местную специфику, которые 

отражают местную специфику и не должны противоречить федеральным законам.  

В учебной литературе и монографиях к принципам законности относят связь общей 

культуры с законностью; осуществление своих прав без нарушения других прав человека; 

осуществление со стороны общества контроля за законностью; результативную борьбу с 

правонарушениями.  

Требования – это правовые предписания, сформированные в общем виде, 

исполнение и соблюдение которых делает поведение (действие, явление) законным. Это 

направленность законности. Требования законности и ее принципы тесно взаимосвязаны 

друг с другом, то есть каждый отдельный принцип развивается в совокупность требований. К 

примеру, принцип верховенства закона означает, что все нормативно-правовые акты должны 

соответствовать Конституции и международным актам; подзаконные акты – законам; 

издание их лишь уполномоченными государственными органами; своевременное обновление 

законов. Следовательно, через соответствующие требования законности от принципа 

верховенства закона можно перейти к определенным правовым предписаниям.  

 

Гарантии законности 

 

В каждом правовом государстве существует система гарантий правопорядка и 

законности.  



Гарантии – это специальные меры и условия общественной жизни, которые 

принимаются государством и обеспечивают режим стабильного правопорядка и прочной 

законности в обществе.   

Выделяют общие и специальные гарантии.  

К общим относятся: политические, юридические, социально-экономические, 

международные, идеологические. К специальным: организационно-правовые; нормативные. 

Политические гарантии – это совокупность элементов политической системы 

государства, демократизм конституционного и общественного строя, участие граждан в 

управлении государством.  

Юридические гарантии представляют деятельность государственных органов по 

выявлению и пресечению нарушений правопорядка, правовую защиту человека, 

неотвратимость наказания.  

К социально-экономическим (материальным) гарантиям относится установление 

эквивалентных отношений между потребителями и производителями материальных благ.  

Международные включают право граждан обращаться в международный суд, 

реакцию со стороны правозащитников и организаций ООН.  

Идеологические (нравственные) гарантии представляют благоприятную морально-

психологическую обстановку в обществе, высокий уровень культуры людей, правосознания 

и духовности.  

Сюда следует также отнести обеспечение права человека на защиту и специальные 

процедуры правоприменительной деятельности. При этом следует учитывать все эти и 

другие факторы, которые взаимосвязаны между собой. 

Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок 

 

Понятие и объективная необходимость правопорядка 

 

Правопорядок - это порядок, основанный на праве; это система отношений, 

охраняемых, защищаемых, регулируемых правом. 

Вне права или без права правопорядок немыслим. Назначение права - вносить 

определенный порядок во взаимоотношения между людьми и их объединениями. Поэтому 

правопорядок выступает как "состояние урегулированности общественных отношений" (В.В. 

Борисов). 

Отсюда следует, что характер, уровень, содержание, функционирование и 

обеспечение правопорядка в значительной мере зависят от того, как трактуется право: 

- если под правом понимать лишь высокие, но абстрактные идеи справедливости, 

свободы, нравственности, гуманизма, общедемократические принципы ("неписаное право"), 

то и понятие правопорядка окажется расплывчатым, аморфным и неустойчивым. В этом 

случае создается иллюзия необязательности соблюдения государственных установлений, 

законов, предписаний - достаточно лишь придерживаться определенных взглядов, 

убеждений; 

- если под правом подразумевать исходящие от публичной власти четкие, формально 

определенные и обязательные для всех юридические нормы, выражающие указанные выше 

ценности ("писаное право"), то появляется реальная возможность установления в обществе 



твердого порядка и стабильности, их обеспечения, гарантирования, мы получаем 

правопорядок. 

Большинство правоведов - теоретиков и практиков - склоняется ко второму варианту 

интерпретации права, ибо, как заметил еще И.А. Ильин, при всех различиях во мнениях 

понятие права упирается в конечном счете в понятие нормы. Именно поэтому ни одна из 

предлагающихся ныне концепций права не исключает из его состава нормы, а лишь 

дополняет их рядом других компонентов. Впрочем, оба подхода вполне сопрягаемы и вовсе 

не противоречат друг другу. 

 

Правопорядок и общественный порядок 

 

Следует различать понятия "правовой порядок" и "общественный порядок". Они 

соотносятся как часть и целое, последнее понятие несколько шире первого. Если 

правопорядок, как сказано выше, основывается на праве и является конечным итогом его 

реализации, то общественный порядок предполагает соблюдение не только правовых, но и 

всех иных социальных норм, действующих в обществе (моральных, корпоративных, обычаев, 

традиций и т.д.). Это - результат общесоциальной регуляции, которая, конечно, включает в 

себя и правовую. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что правопорядок и общественный порядок 

не совпадают лишь частично. Правопорядок является ядром, центральным элементом 

общественного порядка и в решающей степени покрывает его, поскольку основная масса 

наиболее существенных и принципиальных отношений закрепляется, опосредуется, 

охраняется правом (отношения собственности, социально-экономического и политического 

устройства, положения личности, ее права, свободы, обязанности; семейные, трудовые, 

гражданские, административные и иные отношения). 

Так что правовое поле тоже достаточно широкое, за его пределами находятся лишь 

морально-этические, личные, интимные, дружеские и некоторые иные отношения, не 

требующие юридической регламентации или даже объективно не подконтрольные (не 

подвластные) такому воздействию. Правопорядок выражает прежде всего волю государства, 

но объективно в нем заинтересованы все. 

Различия между правопорядком и общественным порядком: 

- не совпадают по своему генезису, происхождению, эволюции; если общественный 

порядок исторически возникает вместе с возникновением и становлением человеческого 

общества как его органическая часть и условие существования, то правопорядок в качестве 

политико-юридического явления зарождается гораздо позже, а именно когда возникают 

публичная власть, право, законы; он - атрибут государства; 

- разная нормативная основа; если правопорядок базируется на праве и является в 

конечном счете результатом его реализации, то общественный порядок есть следствие 

соблюдения не только правовых, но и всех иных социальных норм общества; 

- по-разному обеспечиваются; если правопорядок опирается на особый аппарат 

принуждения, то общественный порядок - на силу общественного мнения, меры 

негосударственного воздействия; за первым стоит мощь государства, за вторым - влияние 

(давление) всего общества; 



- разные последствия нарушения; при нарушении правопорядка - могут быть 

применены юридические санкции, при нарушении общественного порядка - также меры 

морального характера; 

- не тождественны по своему объему, содержанию, элементному составу; 

общественный порядок шире правопорядка. 

Следует заметить, что на уровне обыденного сознания общественный порядок 

понимается чаще всего несколько упрощенно (узко), а именно как порядок в общественных 

местах - на улицах, площадях, в парках, зонах отдыха, в помещениях для проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий (стадионах), в общественном транспорте и 

т.д. Такое представление в принципе верно, но неполно, так как в действительности 

общественный порядок предполагает социальную упорядоченность всех общественных 

отношений, а не какой-то их части. 

 

Соотношение законности и правопорядка 

 

Названные понятия тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Они соотносятся как 

причина и следствие: есть законность - есть и правопорядок, нет законности - нет и 

правопорядка. 

Если законы и иные нормативно-правовые акты всеми и повсюду строго 

соблюдаются (законность), то результатом такого положения является четкий правовой 

порядок. И напротив, если правопорядок слаб, непрочен, расшатан, то это свидетельствует о 

том, что законы не соблюдаются, нарушаются, игнорируются, иначе говоря, отсутствует 

законность как режим всеобщего уважения и исполнения законов и основанных на них 

подзаконных актов. Одно предполагает другое. 

Законность логически предшествует правопорядку, связь здесь жесткая, причинно-

следственная. Не случайно в повседневном общественно-политическом лексиконе эти 

понятия обычно ставят рядом: укрепление законности и правопорядка, нарушение 

законности и правопорядка. Процесс один. Правопорядок - реальный показатель состояния 

законности, он отражает степень соблюдения законов, требований всех юридических норм. 

Правопорядок - продукт, итог законности. 

 

Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью, правопорядком и 

общественным порядком. 

 

Слово - «дисциплина» означает: «определённый порядок поведения людей, 

отвечающих сложившимся в обществе нормам права и морали, требованиям той или иной 

организации, а также обязательное для всех членов какого-либо коллектива подчинение 

установленному порядку, правилам». 

Дисциплина - важнейший фактор общественной жизни. Она необходима для 

жизнедеятельности социальных объединений и отдельных индивидов. 

 

Особенность дисциплины в том, что она предполагает инициативное, ответственное 

отношение к делу, проявление активности, предприимчивости. В этой связи руководитель 

определённой управленческой структуры (учреждения, отдела и т.п.) вправе расценить в 



качестве нарушения дисциплины безынициативность, безразличное отношение подчинённых 

к возложенному долгу, обязанностям. 

Дисциплина органично связана не только с нормами права, но и с нормами морали, 

нравственности, предполагает корректное, вежливое поведение служащих и др. Например, 

ссора, взаимное оскорбление сотрудников милиции в присутствии граждан, находившихся в 

том или ином учреждении органов внутренних дел, есть и нарушение требований морали, и 

нарушение служебной дисциплины. 

Вопрос о демократии и дисциплине всегда остаётся актуальным, потому что в 

повседневной жизни их оптимальное соотношение устанавливается не без трудностей. Вряд 

ли необходимо доказывать, что нормальная жизнедеятельность общества невозможна без 

последовательного осуществления демократии и поддержания на высоком уровне 

дисциплины во всех её проявлениях. 

Демократия - величайшая ценность цивилизации, потенциал которой далеко не 

раскрыт, не выявлены все возможности. При этом возникает вопрос, абсолютная ли эта 

ценность. Долгие годы в обществе сама мысль о демократии вообще отвергалась, 

возвеличивалась только классовая социалистическая демократия. Теперь проявляется другая 

крайность, когда даже осторожные предложения о пределах демократии, о необходимости 

сочетать её с организованностью, государственной, трудовой дисциплиной, дисциплиной 

поставок и т.д., порядком в обществе вызывают протест и оцениваются как возвращение к 

административно-командной системе, причисление к консерваторам. 

Таким образом, речь идёт о дисциплине свободной, сознательной, важнейшим 

проявлением которой служит самодисциплина, заключающаяся не только в осознании 

необходимости точного и добросовестного выполнения норм поведения, но и во внутренней 

потребности их соблюдения, реальной подчинённости деятельности, поведения требованиям 

социальных норм и нормативных актов, соответствия им, т.е. о дисциплине, построенной на 

высокой сознательности и ответственности людей. 

Функционально-аксиологическая характеристика дисциплины показывает, что 

общественная дисциплина - важнейший фактор ускорения социального прогресса, 

необходимое условие успешного решения актуальных задач ускорения социально-

экономического развития страны, искоренения любых элементов социальной 

несправедливости. Свойства функции дисциплины превращают её в социально-полезный 

инструмент по обеспечению надлежащей организованности и порядка общественных 

отношений. В таком качестве значение дисциплины по мере дальнейшей интенсификации и 

повышения эффективности общественного производства, расширения демократии и 

гласности, воспитания моральной стойкости человека будет возрастать. 

Дисциплина, будучи средством организации социальных связей, в целях обеспечения 

внутренне согласованного поведения участников общественных отношений, является 

«цементирующим» началом для любого государства. Для законопослушных граждан 

дисциплина - это благо, ценность, надежда на упорядочение нашей во многом хаотичной и 

негарантированной жизни. Причём дисциплина необходима в самых различных сферах 

человеческой жизнедеятельности и должна найти своё полноценное проявление в разных 

отраслях современного российского права. 

Под дисциплиной (лат. «обучение», «воспитание») понимают: 

- учебный предмет; отрасль науки или нескольких наук; 



- обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива подчинение 

установленным правилам; 

- выдержанность, привычку к строгому порядку. 

В общетеоретическом контексте дисциплина есть подчинение обязанностям, 

содержащимся в правовых актах (нормативных, правоприменительных, интерпретационных, 

договорных) и в иных социальных и технических предписаниях (нормативных и 

индивидуальных). 

Понятие «дисциплина» является весьма сложным по содержанию и характеризуется 

следующими признаками: 

1. дисциплина есть форма социальной связи субъектов, создаваемая и реализуемая в 

процессе совместной деятельности (служебной, трудовой, учебной и т.п.); 

2. она сопряжена с подчинением одного субъекта другому, которое предполагает 

определённые властные либо авторитетные требования, установки, ориентиры; 

3. связана с наличием юридических и иных социальных (нравственных, партийных и 

пр.) обязанностей; 

4. это выполнение обязанностей, содержащихся не только в правовых актах 

нормативного характера, но и в правоприменительных, интерпретационных, договорных, а 

также в нормативных и индивидуальных неюридических предписаниях. Причём о 

дисциплине в большей степени можно говорить лишь тогда, когда реализуются не столько 

акты-документы, сколько акты-действия, т.е. многочисленные устные приказы, задания и 

распоряжения руководителей. Её нельзя отождествлять с самими нормативными и 

индивидуальными предписаниями. Дисциплина есть их исполнение, фактическое поведение 

субъектов, соответствующее данным правилам; 

5. целью дисциплины является состояние упорядоченности социальных связей, ибо 

её результатом выступает общественный порядок. 

Виды дисциплины. 

Дисциплина по своей природе неоднородна. Она постоянно находится в процессе 

развития, качественно изменяется вместе с обществом, с различными видами его 

жизнедеятельности. В зависимости от природы предписаний, содержащих те или иные 

обязанности, дисциплину подразделяют на государственную, трудовую, учебную, партийную 

и т.п. 

Государственная дисциплина связана с выполнением субъектами (один из которых - 

орган государства) юридических обязанностей, содержащихся в правовых нормах, 

установленных государством. Её существенный признак состоит в том, что одним из 

участников отношений здесь является государство, представляемое органом или 

должностным лицом. 

Основные свойства права - нормативность, определённость, системность, динамизм, 

гарантированность государством - позволяют использовать его в качестве непрерывно 

действующей системы типовых масштабов поведения, обеспечивающей урегулированность, 

дисциплину и порядок в обществе. Свойства и функции права служат укреплению 

дисциплины и организованности. 

Правовые нормы, составляющие объективную основу государственной дисциплины, 

создают характерный для неё трудовой и профессиональный режим. Результат действия 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере государственной дисциплины, должен 



проявляться в соответствующем стимулирующем воздействии на поведение людей, 

коллективов и общества в целом, т.е. в социально-психологических, морально-политических 

и экономических сторонах общественных отношений. 

Таким образом, дисциплинирующие возможности права превращаются в реальную 

дисциплину только тогда, когда правовые нормы неуклонно и повсеместно претворяются в 

жизнь, а их предписания воплощаются в правомерном поведении, что обеспечивает чёткое 

функционирование организаций, более эффективные при тех же ресурсах производственную 

и иную коллективную деятельность. Именно на основе правомерного поведения субъектов 

права достигается управляемое единство действий, устанавливаются в обществе 

государственная дисциплина и правопорядок. 

Государственная дисциплина в свою очередь может подразделяться на служебную, 

воинскую, финансовую, налоговую и т.д. 

Среди видов государственной дисциплины особое место занимает воинская 

дисциплина, под которой можно понимать подчинение военнослужащих обязанностям, 

содержащимся в соответствующих правовых актах (законах, воинских уставах) и приказах 

командиров. 

В новом более многогранном и сложном качестве предстаёт в нынешних условиях и 

финансовая дисциплина, которая связана с бюджетным процессом, денежным обращением, 

банковской деятельностью, кредитами, инвестициями, оплатой труда, пенсионным 

обеспечением, таможенными пошлинами и иными явлениями социально-экономической 

жизни государства и общества. 

В условиях многоукладной экономики всё более значимую роль играет налоговая 

дисциплина. Это связано с тем, что значение налогов в жизнедеятельности нашего общества 

резко возросло. Функция налогообложения становится самостоятельной основной функцией 

Российского государства. 

Под парламентской дисциплиной можно понимать подчинение депутатов 

обязанностям, содержащимся в регламенте палаты, к которой принадлежат данные депутаты. 

Наряду с парламентской дисциплиной, которая может считаться разновидностью 

государственной, всё больше заявляет о себе и дисциплина голосования как разновидность 

партийной дисциплины. Дисциплина голосования - есть политическое обязательство, взятое 

на себя депутатом, следовать директивам и голосовать так, как решила его партия 

(парламентская группа). 

Что касается трудовой дисциплины, то она в современных условиях не может 

считаться чисто государственной, ибо трудовые процессы сегодня осуществляются и в 

частных фирмах, и в совместных предприятиях, и на казённых заводах. 

Трудовая дисциплина сопряжена с соблюдением правил внутреннего распорядка, 

правил по технике безопасности, технологических и иных правил, а также исполнения 

конкретных разовых приказов и распоряжений руководителей трудового процесса. 

 

Практика показывает, что дисциплина не складывается сама по себе. Более того, 

ослабление внимания к проблемам дисциплины ведёт к снижению её уровня. Комплексный 

подход к укреплению дисциплины требует точного и полного учёта и соблюдение факторов, 

которые влияют на её состояние. К ним относятся экономические, социальные, 

организационные, воспитательные, юридические и другие меры. 



Ответственность играет положительную роль в упрочении дисциплины и 

предполагает осудительную реакцию коллектива, общества, государства на факты 

недисциплинированного поведения. 

Человек, обладающий обострённым чувством ответственности, не только способен 

предвидеть последствия своих решениё, совершаемых действий, но и критически оценивать 

их с точки зрения законов. Поэтому очевидно, что при отсутствии ответственности 

немыслимы сознательные дисциплина и организованность. Безответственность - основа 

недисциплинированности. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

Понятие «дисциплина» соотносится с понятием «законность» следующим образом. 

С одной стороны, дисциплина и законность преследуют одни и те же цели и в этом 

смысле тесно взаимодействуют друг с другом. Укрепление дисциплины положительно 

сказывается на укреплении законности и, наоборот, постоянные нарушения дисциплины 

подрывают незыблемость основ законности. 

С другой стороны, они не совпадают по своему объёму. Понятие «дисциплина» 

более широкое, чем понятие «законность». В этой связи вряд ли можно согласиться с 

мнением, высказанным в литературе, что «понятие законности охватывает и такую 

специфическую сферу, как соблюдение дисциплины, т.е. исполнения правовых требований в 

организационной сфере общественной жизни - на производстве, в учреждениях, «силовых» 

структурах и т.п.» 

Думается, всё обстоит как раз наоборот. Если законность включает в себя 

выполнение обязанностей, содержащихся лишь в законах и подзаконных актах, то 

дисциплина есть выполнение обязанностей, содержащихся во всех правовых актах 

(нормативных, правоприменительных, интерпретационных, договорных) и в иных 

социальных и технических предписаниях нормативного и индивидуального характера. 

Это признаётся и на уровне законодательства. 

В частности, в ст. 1 Указа Президента РФ «О мерах по укреплению дисциплины в 

системе государственной службы» в редакции от 27 июня 2000 г. прямо закреплено 

следующее положение: «установить, что грубым однократным нарушением дисциплины в 

системе государственной службы, влекущим применение к виновным должностным лицам и 

работникам федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации мер дисциплинарной ответственности, вплоть до 

освобождения от занимаемой должности, являются: нарушение федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации; неисполнение или ненадлежащее исполнение 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и вступивших в законную 

силу решений судов». 

Указание на то, что государственные служащие должны исполнять решения судов, 

лишний раз подчёркивает тот факт, что дисциплина есть выполнение обязанностей, 

содержащихся как в нормативных, так и в правоприменительных актах. 

 

Поэтому дисциплина опирается не только на нормативно-правовые требования, но и 

на требования индивидуально-правового свойства, а также на нравственные, партийные и 

иные предписания. 



Дисциплина представляет собой условие развития демократии, расширение которой, 

консолидация всех сил, стремящихся к переменам в обществе, к его обновлению, требуют её 

сочетания с высокой организованностью, законностью, правопорядком. 

Законность, следовательно, можно рассматривать как составную часть, ядро 

дисциплины. То есть, если результатом дисциплины выступает общественный порядок, то 

результатом законности - порядок правовой, который тоже можно расценивать как основу 

общественного порядка. 

 

  

  

 

 

 


