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Прогрессивное развитие российского общества и 
государственности возможны только на основе права, 
главным источником которого в условиях отече-
ственной правовой системы продолжает оставаться 
закон. При этом фактическая роль закона в регули-
ровании общественных отношений по сравнению с 
неправовыми регуляторами, такими как обычаи и 
традиции, и ненормативными, такими как усмотре-
ние и распоряжения органов государственной власти 
и должностных лиц, продолжает оставаться незначи-
тельной. Авторитет закона низок, граждане не ощу-
щают себя защищенными законом и часто предпочи-
тают общему и постоянному регулированию законом 
спонтанные отношения, определяемые случаем или 
усмотрением каких-либо лиц. Не потеряли актуаль-
ности слова К.Н. Леонтьева: “Воспитывать наш народ 
в легальности – очень долгая песня; великие события 
не ждут окончания этого векового курса! А пока 
народ наш понимает и любит власть больше, чем за-
кон”1. 

Невысокая роль и авторитет закона в российском 
обществе во многом предопределены состоянием и 
качеством отечественного законодательства и законо-
творческой практики, которые продолжают вызывать 
немало критических отзывов и заключений в научной 
юридической литературе и официальных документах. 
Неудовлетворительное качество закона и законода-
тельной деятельности обусловливает многие другие 
проблемы жизнедеятельности российского общества, 
а именно: недостатки в деятельности судов, право-

                                                           
1 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М., 

1996. С. 392. 

охранительных органов, всего механизма государства 
в целом, что негативно сказывается на состоянии 
прав граждан. Низкое качество закона, связанное с 
неэффективностью законодательной процедуры, ко-
торая недостаточно снабжена правовыми гарантиями 
и потому допускает такие негативные явления, как 
форсированность принятия законов, их недостаточ-
ные проработанность и обоснованность, их полити-
зированность, обусловлено многими факторами. 
Один из них – состояние правовой доктрины, опре-
деляющей, что закон и право – это воля государ-
ственной власти, т.е. тех лиц, усмотрение которых 
определяет социально-политическую практику. Дан-
ный научный подход правильно был назван Н.Н. 
Алексеевым “видом своеобразного правового ниги-
лизма”2: закон есть то, что государство объявляет за-
коном; используя его, довольно трудно предъявлять 
содержательные (правовые) требования к качеству 
закона и законодательной деятельности. В современ-
ной отечественной юридической науке указанное по-
нимание закона продолжает оставаться господствую-
щим, тогда как в иные периоды развития российской 
юридической науки предлагались различные концеп-
ции и варианты его интерпретации.  

Указанные тенденции развития российского зако-
нодательства и законодательной практики в контексте 
цивилизационного развития, характеризующегося 
тенденциями нарастания количества законов и рас-
ширения сферы законодательного регулирования, 
угрожающих свободной деятельности людей, требуют 

                                                           
2 Алексеев Н.Н. О гарантийном государстве // Русский 

народ и государство. М., 2003. С. 518. 
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переосмысления сложившегося и господствующего 
представления о законе как воле законодателя, в 
процессе которого неоценимыми могут оказаться до-
стижения дореволюционной российской науки. 

Все существующие в отечественной юридической 
науке (включая дореволюционную) воззрения на закон 
путем теоретического обобщения можно свести в две 
концепции (теории): материальную и формальную. 

Для материальной концепции закона характер-
ны содержательное (материальное) понимание за-
кона и рассмотрение его через материальные при-
знаки. Закон в материальном понимании выступает 
формой или видом права, трактуемым как самосто-
ятельная и независимая сущность (истина), рас-
крывающаяся в виде справедливости, свободы и 
равенства, более конкретно: в виде правил, опреде-
ляющих равную и справедливую меру свободы лю-
дей в обществе. Это – первый материальный при-
знак закона. Правила, определяющие равную и 
справедливую меру свободы лица в обществе, по 
существу своему могут иметь только общий харак-
тер. Отсюда – общность закона как его второй ма-
териальный признак. От иных форм или видов 
права закон в материальной концепции отличается 
характером своего образования: создание закона 
происходит целенаправленно, в относительно ко-
роткие сроки, специальными субъектами и на бу-
дущее. Для того чтобы гарантировать правовой ха-
рактер создаваемого акта, субъекты, процедура его 
создания обставляются рядом требований, которые 
могут быть относительно разными в разных странах 
и в разное время, но смысл их один: они выступа-
ют формальными гарантиями обеспечения правово-
го характера акта, именуемого законом. 

Более детально содержание материальной теории 
закона можно раскрыть через следующие основные 
теоретико-правовые положения и выводы:  

тезис о материальном понятии закона, суть кото-
рого состоит в признании наличия у закона сущности 
(некоей постоянной и неизменной идейной констан-
ты) и нормативного содержания;  

трактовка закона только как формы (источника) 
права и вывод о правовой сущности и содержании 
закона;  

тезис о естественно-правовой интерпретации 
сущности и содержания закона, воплощающих 
право как равную и справедливую меру свободы 
лица в социуме;  

тезис общности или общего характера закона как 
его имманентного признака, обусловленного право-
вой сущностью и содержанием закона;  

интерпретация формальных признаков закона, та-
ких как принятие закона только высшим представи-
тельным органом – парламентом или референдумом, 
наличие строго определенной процедуры принятия 
закона как необходимых формальных гарантий обес-
печения правовой сущности и правового содержания 
закона;  

тезис об ограниченности деятельности законода-
тельных органов власти сущностными и содержатель-
ными, т.е. правовыми, параметрами закона;  

тезис о необходимости формирования институтов 
и разработки мер, направленных на обеспечение пра-
вового характера деятельности законодательных орга-
нов, а именно: органов конституционной юстиции 
(целью функционирования которых выступает кон-
троль за соответствием деятельности законодательных 
органов правовым принципам, закреплённым в кон-
ституции) институтов общественного обсуждения и 
оценки законов, консультаций и проч.; 

при классификации законов требование учета по-
ложения о материальном (правовом) характере закона 
и, как следствие, отрицание существования неправо-
вых (организационных) законов, индивидуальных 
законов и проч.;  

при решении вопросов действия законов требова-
ние учитывать их материальные, а не формальные 
признаки; 

интерпретация институтов государства не как ис-
точников воли, составляющей содержание законов, а 
как источника признания законов в качестве форм 
права общеобязательными и обеспечения их обще-
обязательного действия принудительными мерами. 

В вышеописанной интерпретации закон разрабатыва-
ется в рамках естественно-правовой теории. Например, 
ее рационалистическая версия (ХVII – ХVIII вв.) связы-
вает понятие закона с естественными правами и свобо-
дами человека. Закон воплощает их, защищает от посяга-
тельств на свободу человека. А для российского законо-
ведения характерно раскрытие содержания закона через 
понятие “правда”, которое в русском языке означает од-
новременно истину и справедливость (равенство). Власть 
верховная (законодательная), пишет М.М. Сперанский, 
посредством законов возвещает правду и долг ее в поряд-
ке общежительном3. Такую же мысль высказывает другой 
выдающийся русский законовед К.А. Неволин: “Закон 
по существу своему есть 1) вообще правда <…> 2) опреде-
леннейший образ бытия правды в существах, к ней спо-
собных, суть обязанности и права; почему обязанности и 
права составляют определеннейшее содержание закона. 
Для этого содержания закон 3) служит формою”4. У  
Б.Н. Чичерина правда, раскрывающаяся через начало 
справедливости и равенства, – это разумное начало, ко-
торым руководствуется законодатель, разграничивая об-
ласти свободы отдельных лиц5.  

Естественно-правовая трактовка закона и, соот-
ветственно, материальная концепция закона имеют 
прочные традиции в российской правовой мысли6. 

                                                           
3 См.: Сперанский М.М. Руководство к познанию за-

конов. СПб., 2002. С. 53. 
4 Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. СПб., 

1997. С. 33. 
5 См.: Чичерин Б.Н. Философия права // Чичерин Б.Н. 

Избр. труды. СПб., 1998. С. 70. 
6 Оригинальны идеи известного отечественного про-

светителя XVIII в. Я.П. Козельского о соотношении за-
кона и права и о разделении наук юриспруденции и ле-
гиспруденции. “Юриспруденция есть знание всех воз-
можных прав, и философы называют знание употреби-
тельных на свете законов юриспруденцией несправедли-
во, а лучше такое знание называть легиспруденцией, т.е. 
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“Закон натуральный есть такое изречение или обра-
зец, по которому человек все свои свободные дей-
ствия производить без всякого в том упущения дол-
жен”, – писал в конце XVIII в. В.Т. Золотницкий7. 
“Предписание же закона положительнаго, – указыва-
ет А.Н. Радищев, – не иное что быть должно, как 
безбедное употребление прав естественных”8. Мате-
риальная концепция закона развивалась в отече-
ственной юридической науке и в трудах таких мысли-
телей, как А.П. Куницын, А.Д. Градовский, И.В. Ми-
хайловский, Е.Н. Трубецкой, С.А. Котляревский и др. 

С точки зрения материальной концепции, смысл 
закона как одной и на определенном этапе развития 
общества наиболее совершенной формы права – 
обеспечить общественное признание права и проти-
водействовать произволу. В силу ряда причин, ле-
жащих внутри теории естественного права и в боль-
шей части – вне ее, естественно-правовая теория во 
второй половине ХIХ в., а несколько позднее – ма-
териальная концепция закона подверглись острой 
критике. Возникает и распространяется позитивизм, 
объявляющий недоступными для понимания сущ-
ностные аспекты явлений и фокусирующийся на 
познании внешних, формальных сторон явлений, а с 
ним и формальная теория закона. Но естественно-
правовые идеи довольно прочно были интегрирова-
ны в позитивистские учения, подтверждением чему 
является признание многими позитивистами общего 
характера закона как его материального признака.  

В рамках формальной концепции закона послед-
ний трактуется исключительно как форма, в которую 
может быть облечено любое содержание. Наиболее 
показательно формальная концепция закона может 
быть проиллюстрирована словами ее сторонника В.В. 
Ивановского, который в конце ХIХ в. писал: “Со-
держание закона или его материальная сторона для 
сущности закона не имеет значения и потому может 
быть разнообразного характера. Сказать, что закон 
должен иметь какое-либо определенное содержание, 
что он должен, напр., устанавливать или регулировать 
правоотношения, это значит ставить государственную 
власть в известные пределы, приурочивать выражение 

                                                           
знанием законов, а не юриспруденцией, т.е. знанием 
прав. Законы разнятся от прав потому, что законы хотя 
по большей части основаны на справедливости, но 
иные из них случаются основаны на несправедливости” 
(см.: Козельский Я.П. Философия нравоучительная // 
Русская философия права: философия веры и нрав-
ственности. Антология. СПб., 1997. С. 28). Несмотря на 
указанное отличие, источник закона, по Я.П. Козель-
скому, – это право: “От разных прав, как от корней 
ветви, происходить должны разные законы…” (см.: И.А. 
Исаев, Н.М. Золотухина. История политических и пра-
вовых учений России: учеб. 2-е изд. М., 2003. С. 210). В 
том случае если «законы не будут на них основаны, то 
они не могут быть справедливы». Отсюда следует, что 
под правом Я.П. Козельский понимал справедливость. 

7 Золотницкий В.Т. Сокращение естественного права, 
выбранное из разных авторов для пользы российского 
общества. СПб., 1764. С. 8. 

8 Там же. С. 11. 

государственной воли к определенным предметам, 
ограничивать, следовательно, государственный суве-
ренитет и впадать, таким образом, в логическое про-
тиворечие”9. Закон есть выражение государственной 
воли, резюмирует автор10.  

В логике формальной концепции – провозглаше-
ние полной свободы и неограниченности законода-
тельной власти в деле законотворчества, отрицание 
возможности судебного контроля законов на предмет 
их конституционности: за основными законами отри-
цается правовой характер (например, у Г.Ф. Шерше-
невича и В.В. Ивановского)11. Обязательность зако-
нов (по формальной теории) обеспечивается прину-
дительной силой государства. 

Однако рассмотрение закона как исключительно 
формы, в которую может быть облечено любое воле-
изъявление лиц, осуществляющих функции государ-
ственного властвования, не является теоретически 
обоснованным. Теоретико-методологические основа-
ния, на которые опирается формальная теория зако-
на, а именно: позитивистские (эмпирические) методы 
исследования, не позволяют достичь целей познания 
закона – объективно истинного исчерпывающего 
знания о законе, так как позитивистские методы из-
начально игнорируют познание сущностных аспектов 
закона, а получение объективно истинного знания о 
явлении связано прежде всего с выяснением внут-
ренних и необходимых признаков и свойств явлений 
– их сущностей.  

Результатом позитивистского познания закона вы-
ступает такая его интерпретация, в рамках которой 
закон не отличим от других явлений, в частности, от 
произвола (или понятия “воля”, используемого пред-
ставителями формальной теории). Формальная трак-
товка закона релятивизирует закон, делает его явле-
ние относительным, зависимым от субъективных и 
объективных обстоятельств, следовательно, теряю-
щим свою познавательную ценность, так как не поз-
воляет отличить явление закона от других явлений, а 
практически ведет к ситуации, когда понятие «закон» 
используется для обозначения прямо противополож-
ных закону явлений – произвола и беззакония.  

Как известно, практическая роль любой социаль-
ной теории заключается в ее критическом и кон-
структивистском потенциале относительно социаль-
ной реальности. Критика практики, всех ее форм – 
одна из задач науки, которой внутренне присуще 
критическое отношение ко всему существующему, в 
том числе к своим собственным достижениям12. Кон-

                                                           
9 Ивановский В.В. Новые учения о законе // Юриди-

ческая летопись. Ежемесячный журнал / под ред. Н.Д. 
Сергеевского. Т. 10. 1892. С. 211, 213; Его же. Учебник 
государственного права. Казань, 1909. С. 132. 

10 См.: там же. С. 211. 
11 См.: Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве 
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программы социальных и гуманитарных наук // Фило-
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структивистский (прагматический) потенциал соци-
альной теории раскрывается в ее способности быть 
реализованной в практике. 

Концепция закона, в частности его понятие, в 
рамках которого ситуация правопорядка и властного 
произвола (правового государства и неправового гос-
ударства) может быть одинаково названа законной, 
не является теоретически и практически ценной, что 
позволяет сделать вывод о политической обусловлен-
ности и ангажированности основных тезисов фор-
мальной теории, теоретически элиминирующей кри-
тическую функцию законоведческой доктрины, а 
практически – оправдывающей законодательную 
практику волюнтаризма и предопределяющей стагна-
цию общественного развития. 

В отличие от формальной, материальная концеп-
ция закона обладает мощным критическим и кон-
структивистским потенциалом, что обусловливает ее 
значительную практическую роль в прогрессивном 
развитии государства и общества. 

В отечественной юридической науке в основу 
формирования актуальной теории закона должны 
быть положены идеи и выводы материальной (есте-
ственно-правовой) теории закона, имеющей прочные 
традиции в российской юридической науке, высокий 
уровень проработки проблем (как теоретически и 
методологически обоснованные и практически плодо-
творные). Материальная концепция закона, трактую-
щая последний не как произвольное волеизъявление 
лиц, осуществляющих государственно-властные пол-
номочия и даже не всего общества, а как акт, содер-
жащий правовые нормы общего характера, принятый 
в рамках строго определенной процедуры и специ-
альным органом, избранным народом, – парламен-
том или самим народом на референдуме, должна 
стать мировоззренческой и идеологической основой 
законодательного регулирования общественных от-
ношений в современном российском обществе. При 
этом правовой характер норм, содержащихся в за-
коне, предопределяется сущностью права как равной 
и справедливой меры свободы лица в социуме. Идео-
логическая роль материальной теории закона состоит 
в формировании такого общественного правового 
сознания в части законопонимания и правосознания 
лиц, осуществляющих функции законодательствова-
ния, в рамках которого будут предъявляться правовые 
требования к содержанию закона. Положения и вы-
воды материальной теории закона должны быть 
идеологическим фундаментом всех законодательных 
преобразований в российском обществе. Улучшение 
качества законодательства, оптимизация деятельности 
законодательных органов должны быть связаны с 
практической реализацией идей материальной кон-
цепции закона, ставящих четкие правовые границы 
законодательной деятельности, предотвращающих 
волюнтаризм в государственном управлении, а следо-
вательно, обусловливающих прогрессивное развитие 
российского общества.  

                                                           
М., 2007. С. 296; Энциклопедия эпистемологии и фило-
софии науки. М., 2009. С. 731. 

Качество закона, его эффективность напрямую 
определяются его сущностными и содержательными 
признаками, в связи с чем качество закона предопре-
деляется качеством идей, лежащих в его основе и 
составляющих его содержание. Согласно материаль-
ной концепции закона, в основании и содержании 
закона должны лежать правовые идеи, конкретизи-
рующиеся в таких требованиях к законодательству, 
как соответствие правам человека, правовым прин-
ципам ̶ справедливости, презумпции невиновности, 
состязательности, гласности, независимости судебной 
власти и др. Социально-экономическое и политиче-
ское развитие современных государств позволяет сде-
лать вывод о прямой обусловленности эффективно-
сти законодательного регулирования общественных 
отношений необходимостью обеспечения правового 
качества закона и принятием соответствующих орга-
низационных мер, направленных на его обеспечение. 
Ведь социально эффективное, в частности экономи-
чески эффективное, законодательство – это опреде-
ленное по содержанию законодательство, а именно, 
правовое (в естественно-правовом смысле), не произ-
вольное, как следует из господствующей формальной 
концепции закона, законодательство, состоящее в 
причинно-следственной связи с экономическими и 
иными социальными последствиями.  

Одной из главных задач развития российской пра-
вовой системы видится необходимость обеспечения 
независимости судебной власти, в частности деятель-
ности Конституционного Суда РФ, по своему генези-
су призванного осуществлять контроль за правовым 
качеством законов, в организации которого просмат-
риваются дисбаланс и зависимость от органов испол-
нительной власти. Однако эффективность законода-
тельной работы связывается не только с оптимальной 
организацией всех государственных институтов, опи-
рающейся на политическую конкуренцию и разделе-
ние властей, но и с функционированием институтов 
гражданского общества, в условиях современной ци-
вилизации приобретающих ключевую роль в форми-
ровании правовой государственности, основываю-
щейся на правовом законодательстве. Теория и прак-
тика законодательной деятельности должны преду-
сматривать возможность активного участия институ-
тов гражданского общества в различных стадиях за-
конодательного процесса, в особенности в обсужде-
нии законопроектов и их инициатив, анализе эффек-
тивности действия принятых законов. 

Значимым практическим выводом из материаль-
ной теории закона выступают требования к организа-
ции законодательных органов власти, деятельность 
которых должна способствовать минимизации и в 
дальнейшем искоренению волюнтаризма в законо-
творчестве.  

Основанием для принятия или изменения закона 
всегда должна выступать какая-либо общественная 
дисфункция, действительно имеющая государствен-
ный (общий) характер. Закон по отношению к ней 
должен выступать как единственное эффективное 
средство ее устранения. Необходимо практическое 
претворение принципа “экономности законодатель-
ства”, предполагающего, что разработка законопроек-
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та начинается лишь в случае невозможности разре-
шить социальную проблему иными мерами государ-
ственного или негосударственного воздействия. 

Для преодоления неблагоприятных тенденций, связан-
ных с необоснованным наращиванием законодательного 
массива, политизированностью законодательной деятель-
ности, следовало бы реформировать организацию законо-
проектной и законодательной работы, что позволит в 
определенной мере преодолеть “законодательный роман-
тизм” – необоснованное преувеличение роли закона как 
быстродействующего “лекарства” от всех общественных 
проблем. Целесообразно оптимизировать процедуру зако-
нопроектной деятельности Правительства РФ, представ-
ляющей собой в значительной степени свод общих и аб-
страктных положений и пожеланий участникам законо-
проектной работы, тогда как она должна включать четкие 
обязанности конкретных субъектов и меры ответственно-
сти за их несоблюдение, в частности, провести:  

а) уточнение процедуры принятия решения о 
необходимости разработки законопроекта с обосно-
ванием наличия социально-правовой проблемы, тре-
бующей принятия закона, ее общий, а не частный 
характер и невозможности использования других мер 
государственного или негосударственного воздей-
ствия для ее устранения;  

б) установление обязанности подготовки точной, 
своевременной и полной информации для принятия 
решения о разработке законопроекта, включающей 
проведение консультаций с заинтересованными субъ-
ектами, оценку альтернативных вариантов решения, 
последствий принятия закона, в том числе для опре-
деленных групп граждан. 

Аналогичность требований к законопроекту необ-
ходимо установить и на стадии рассмотрения законо-
проекта в ответственном комитете Государственной 
Думы РФ, излагая их в качестве мотивов обоснова-
ния необходимости принятия или отклонения зако-
нопроекта в заключении ответственного комитета, 
представляемого в Совет Государственной Думы для 
внесения на рассмотрение Государственной Думы. 

Разумной видится оптимизация работы парламента 
по рассмотрению законопроектов, связанная с установ-
лением соответствия законопроекта предъявляемым тре-
бованиям, в частности, соответствия положениям Кон-
ституции РФ и содержащимся в ней правовым принци-
пам; по принятию законов на основе строгого соблюде-
ния процедурных требований прохождения законопроек-
та, в частности, ликвидации “форсированного” принятия 
законов, обеспечения надлежащего обсуждения законо-
проектов в палатах. В этой связи рекомендуется убрать из 
Регламента Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ нормы, допускающие принятие законопроекта в 
первом чтении. 

Вышеуказанный принцип “экономности законода-
тельства” обусловливает соответствующие требования к 
технике разработки нормативных актов, в содержании 
которой просматриваются попытки максимально конкре-
тизировать закон, снабдить его всеми дефинициями и 
рекомендациями для правоприменителя, в конечном 
счете практически ограничивающие свободу судьи в во-
просах толкования и применения закона, не способству-
ющие развитию самостоятельности и независимости су-

дебной власти, порождая ее безответственность. Теория 
закона, опирающаяся на его материальную трактовку, не 
стремится трактовать закон как единственную и исклю-
чительную форму права, но с доверием относится и к 
другим его формам: правовой доктрине и судебной прак-
тике, научно обосновывая гармоническое их взаимодей-
ствие в процессе правового регулирования общественных 
отношений. Сведение всего массива права к законода-
тельству на практике ведет к необоснованному наращи-
ванию законодательства, стагнации судебной практики, в 
доктрине – к формализации понятий права и закона. 

Материальная концепция закона, опирающаяся на 
идеи справедливости, свободы и равенства, отрица-
ющая волюнтаризм в законодательной деятельности 
государства, обусловливает такие качества законода-
тельства и законодательной деятельности, как пред-
сказуемость, определенность, стабильность, эффек-
тивность, и обладает помимо явного экономического 
и широким социальным эффектом в виде стабильно-
го предсказуемого социального развития, формируя 
атмосферу доверия и сотрудничества в обществе. 
Нормы и требования к законодательной деятельно-
сти, предъявляемые в рамках материальной теории 
закона, составляют важную часть социального капи-
тала – нормы и ценности общества, делающие воз-
можным и эффективным сотрудничество внутри него.  

Материальная теория закона обусловливает несвязан-
ность действия закона строго национальными граница-
ми, постулирует идейное единство законодательства раз-
ных стран и народов между собой и с международным 
правом, в частности. В таком понимании и качестве за-
кон становится одним из средств объединения стран, 
преодоления ксенофобии, развития взаимодействия и 
сотрудничества, определяя единство мира и человечества. 

Но при всем этом следует отметить, что задача 
социального теоретика и социальной науки сегодня 
– не только производство нового знания, дающего 
новые возможности и эффективные практические 
последствия, но и разрушение фиктивных ожиданий 
обыденного сознания от сферы управления13. Пред-
ставление о всемогуществе науки и ее конструкти-
вистского потенциала преувеличено, и такое преуве-
личение вряд ли полезно. Наука имеет дело с идеа-
лизированными объектами. Их онтологизация, т.е. 
отождествление с реальностью, может привести к 
социальным неудачам. Реальные объекты существу-
ют в реальной противоречивой и сложной жизни, в 
которой действуют люди, происходят процессы, ме-
шающие реализации теоретических установок. Не-
противоречивость абстрактных теорий не следует 
подменять непротиворечивостью реальных объектов, 
а противоречия реальных процессов истолковывать 
как недостаток теории, ее неспособность их преодо-
леть14. Материальные представления о законе нико-
гда не претендовали на абсолютную реализацию их в 
действительности (за что и были критикованы кон-
курирующей теорией), но всегда были способны ее 
улучшить. 

                                                           
13 См.: Федотова В.Г. Указ. соч. С. 296. 
14 См.: там же. С. 295. 
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