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I. Рекомендации по учебной работе  
и использованию информационных ресурсов  

в научных и учебных целях

1.1. Рекомендации по учебной работе
Важным условием эффективности правового регулирования 

и практики реализации правовых предписаний является подго-
товка качественных правовых актов. В современном обществе 
к юристам предъявляются повышенные требования не только 
с точки зрения знания содержания права, но и специфики его 
создания и оформления, грамотной конкретизации, толкования 
и реализации. В связи с этим изучение юридических технологий 
при подготовке высококвалифицированных специалистов явля-
ется весьма актуальным и необходимым. 

В системе правовых дисциплин курс «Юридические техноло-
гии» занимает особое место. Он базируется на знаниях, получен-
ных студентами при изучении курса теории государства и права, 
конституционного, административного, муниципального права 
и других отраслевых юридических дисциплин. Поэтому изуче-
ние большинства тем курса «Юридические технологии» (напри-
мер, «Правоприменительная технология», «Технология право-
творчества», «Технология систематизации права») целесообраз-
но начинать с повторения пройденного материала о специфике 
соответствующих разновидностей юридических практик. Дис-
циплина «Юридические технологии» имеет ярко выраженную 
практическую направленность. Она способствует формированию 
навыков составления качественных и эффективных правовых ак-
тов и документов, осуществлению их юридической экспертизы.

При изучении дисциплины обучающиеся должны обратить 
особое внимание на основные средства юридической техники; 
приемы (способы, методы) и правила их использования (такти-
ки); принципы, планы и прогнозы любой юридической практики 
(стратегию), документальные и процессуальные формы осущест-
вления каждой практики, соответствующие ресурсы и виды кон-
троля за законностью, качеством и эффективностью принимае-
мых юридических решений.



4

Для углубленного изучения отдельных разделов и тем дис-
циплины при подготовке к практическим занятиям, итоговому 
зачету и выполнению научно-исследовательских работ в настоя-
щем издании содержатся списки рекомендуемой литературы. 

В целях обеспечения прикладной направленности обучения 
методические рекомендации включают практические задания, 
выполнение которых способствует закреплению пройденного 
материала, обретению конкретных практических навыков в об-
ласти юридических технологий. 

1.2. Работа  
с информационными правовыми системами
В связи с увеличением потока ежегодно издаваемых в стране 

федеральных, региональных и муниципальных правовых актов 
работа юриста (как ученого, так и практика) немыслима без ис-
пользования компьютерных технологий, а также справочных 
правовых систем. Не владеющий основами компьютерной тех-
ники и поиска правовой информации юрист будет не способен 
надлежащим образом исполнять свои профессиональные обязан-
ности: он не сможет найти и применить актуальные (то есть дей-
ствующие на текущий момент) правовые предписания, окажется 
в тупике при необходимости изучения положений юридической 
(правоприменительной, интерпретационной и иной) практики 
и доктрины по тому или иному вопросу. 

Учитывая, что использование справочных правовых систем 
сегодня стало стандартом профессиональной работы с правовой 
информацией, студент, обучающийся по направлению подготов-
ки 030900 Юриспруденция и не владеющий основами поиска пра-
вовой информации, должен в процессе освоения курса «Юриди-
ческие технологии» в срочном порядке восполнить этот пробел.

Помощь в работе со справочными правовыми системами 
(представление об их возможностях и роли в процессе распро-
странения правовой информации, о понятии и структуре послед-
ней и т. п.) могут оказать специальные учебные (печатные и элек-
тронные) издания, например: 
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Введение в правовую информатику. Справочные правовые 
системы КонсультантПлюс: учебник для вузов / под общ. ред. 
Д. Б. Новикова, В. Л. Камынина. М., 2009.

КонсультантПлюс: шаг за шагом: практическое пособие. 
URL : http//:www.edu.consultant.ru

Сборник примеров по работе с системой КонсультантПлюс. 
URL : http//:www.edu.consultant.ru

Тренинго-тестирующая система КонсультантПлюс. URL : 
http//:www.edu.consultant.ru

Получение навыков работы со справочными правовыми си-
стемами при изучении курса «Юридические технологии» позво-
лит оперативно находить и извлекать нужную в процессе даль-
нейшего обучения правовую информацию, будет востребовано 
и в последующей практической деятельности.

Необходимо иметь в виду, что базы данных – «Консультант-
Плюс», «Гарант», «Кодекс» – содержат большой объем мате-
риалов научного и учебного характера. Они нередко именуются 
«базами данных законодательства», однако в настоящее время 
помимо законодательства включают также учебники и учебные 
пособия, научные статьи, комментарии и схемы.

1.3. Использование электронных ресурсов  
в научных и учебных целях

В процессе обучения и научных исследований следует обра-
щаться к информации, которая содержится в сети Интернет, раз-
нообразных базах данных. Полезными в научной и учебной рабо-
те могут быть следующие русскоязычные электронные ресурсы:

НЭБ – Научная электронная библиотека – электронный ре-
сурс, предоставляющий доступ к англоязычным и русскоязыч-
ным изданиям. На платформе НЭБ можно ознакомиться с пол-
ным текстом более 150 издаваемых отечественными издатель-
ствами научных журналов. Часть из них находится в открытом 
доступе, часть доступна по подписке.

Интегрум – отечественная база данных газетной и журнальной 
периодики. Содержит центральные и региональные газеты, а так-
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же журналы. Всего в ресурсе около 500 российских журналов, бо-
лее 250 центральных и свыше 1000 региональных газет. Все изда-
ния представлены полными текстами в неограниченном доступе.

Рубрикон – популярный российский энциклопедический ре-
сурс, основу которого составляют «Большая советская энцикло-
педия», «Российский энциклопедический словарь», «Энцикло-
педический словарь Брокгауза и Ефрона», «Толковый словарь 
Даля», «Философский энциклопедический словарь» и др.

Целый ряд публикаций по проблемам юридической техно-
логии, а также данные официальной статистики можно найти 
на сайтах:

URL : http://www.un.org – Организация Объединенных Наций;
URL : http://www.coe.int – Совет Европы;
URL : http://www.gov.ru – Органы государственной власти РФ;
URL : http://www.kremlin.ru – Президент РФ;
URL : http://www.duma.ru – Государственная Дума Феде- : http://www.duma.ru – Государственная Дума Феде-www.duma.ru – Государственная Дума Феде-.duma.ru – Государственная Дума Феде-duma.ru – Государственная Дума Феде-.ru – Государственная Дума Феде-ru – Государственная Дума Феде- – Государственная Дума Феде-

рального Собрания РФ;
URL : http:// www.council.gov.ru – Совет Федерации Феде- : http:// www.council.gov.ru – Совет Федерации Феде-ov.ru – Совет Федерации Феде-.ru – Совет Федерации Феде-ru – Совет Федерации Феде- – Совет Федерации Феде-

рального Собрания РФ;
URL : http://www.government.ru – Правительство РФ;
URL : http:// www.ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ;
URL : http://www.gks.ru – Федеральная служба государствен- : http://www.gks.ru – Федеральная служба государствен-gks.ru – Федеральная служба государствен-.ru – Федеральная служба государствен-u – Федеральная служба государствен- – Федеральная служба государствен-

ной статистики;
URL : http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты;
URL : http://www.rugs.ru – Российская академия государ- : http://www.rugs.ru – Российская академия государ-rugs.ru – Российская академия государ-.ru – Российская академия государ-u – Российская академия государ- – Российская академия государ-

ственной службы при Президенте РФ;
URL : http://www.igpan.ru/rus – Институт государства и права 

РАН;
URL : http://www.nbmgu.ru – Научная библиотека МГУ 

им. М. В. Ломоносова;
URL : http://www.libpu.ru – Научная библиотека Санкт-

Петербургского государственного университета;
URL : http://www.minregion.ru – Министерство регионально- : http://www.minregion.ru – Министерство регионально-

го развития России.
Помощь в учебной и научной работе окажут данные офици-

альных сайтов органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации и органов местного самоуправления различ-
ных муниципальных образований России, например:

URL : http://www.yarregion.ru/default.aspx – портал органов 
государственной власти Ярославской области.

URL : http://www.city-yar.ru – сайт органов местного самоу-y-yar.ru – сайт органов местного самоу--yar.ru – сайт органов местного самоу-yar.ru – сайт органов местного самоу-.ru – сайт органов местного самоу-ru – сайт органов местного самоу- – сайт органов местного самоу-
правления г. Ярославля. 

При использовании электронных ресурсов необходимо со-
блюдать определенные правила. Например, запрещено копиро-
вание баз данных целиком или их существенной части. Исполь-
зование электронных источников не освобождает от соблюдения 
общих правил цитирования. Ссылка на материалы, полученные 
из базы данных, оформляется в установленном порядке, при этом 
дополнительно должен быть указан электронный источник, из 
которого получена информация и дата обращения к источнику.

Например: Пылин С. Муниципальный контроль предста-
вительного органа местного самоуправления // Право и жизнь. 
2006. № 84 (7). URL : http://www.law-n-life.ru/arch/n84.aspx (дата 
обращения : 19.10.2010).

Более подробно о правилах оформления ссылок на электрон-
ные ресурсы см.: ГОСТ Р 7.0.5-2008.

II. Общая часть

Тема 1. Понятие и основные элементы 
логической структуры юридической технологии

Юридическая техника и технология: проблемы соотношения. 
Определения понятия юридической технологии. Юридическая 
технология как полиструктурное явление. Логическая структура 
юридической технологии.

Общая характеристика юридической технологии. Объекты, 
субъекты, их действия и операции. Юридическая техника, так-
тика и стратегия. Принципы юридической технологии. Процес-
суальные формы юридической технологии. Показатели качества 
и эффективности элементов юридической технологии. Ресурсоо-
беспеченность и контроль (виды, формы и т. п.) в структуре юри-
дической технологии.
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История развития юридической техники и технологии. Пред-
мет, содержание и структура дисциплины «Юридическая техно-
логия». Место курса «Юридические технологии» в системе учеб-
ных юридических дисциплин, его цели и задачи. Основные тен-
денции развития учения о юридической технике и технологии.

При рассмотрении данной темы основное внимание прежде 
всего следует уделить понятию юридической технологии.

Технология представляет важнейшую часть любой практи-
ки, в том числе и юридической. Юридическая практика пред-
ставителями Ярославской юридической школы рассматривается 
в качестве особого духовно-материального производства (в за-
рубежной литературе данный подход является традиционным), 
которое необходимо соответствующим образом организовать 
и спланировать, где есть необходимые производители, потреби-
тели и т. д. Если рассматривать практику в виде указанного про-
изводства, то ее ядро (основу) составляет, естественно, юридиче-
ская технология. 

Под юридической технологией понимается основанная на 
определенных принципах, прогнозах и планах (стратегия), систе-
ма внешне актуализированных действий и операций компетент-
ных физических и должностных лиц (органов), связанная с из-
данием (толкованием, реализацией, систематизацией и т. п.) 
юридических решений (актов), в ходе которой оптимально ис-
пользуются необходимые ресурсы (материальные, трудовые, 
финансовые и т. п.), средства (техника), приемы, способы, ме-
тоды и правила (тактика), процессуальные формы и соответ-
ствующие виды контроля за деятельностью субъектов и участ-
ников юридической практики. 

Далее необходимо выявить основные ее элементы. В каче-
стве компонентов логической структуры современной юридиче-
ской технологии называются: 

- компетентные субъекты и участники («производители»);
- объекты (предметы), т. е. «обрабатываемые продукты»; 
- активные внешне актуализированные действия и операции 

субъектов и участников технологического процесса;
- совокупность общесоциальных, технических и специально-

юридических средств (юридическая техника);
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- система приемов, способов, методов и правил оптимально-
го использования указанных средств (тактика);

- принципы, долгосрочные планы и прогнозы образуют ее 
стратегический компонент;

- процессуальные формы (стадии, производства, режимы);
- показатели, характеризующие качество соответствующего 

духовно-материального производства и его «продуктов» (ре-
зультатов);

- критерии и параметры эффективности технологии в целом 
и отдельных ее элементов; 

- ресурсообеспеченность технологического цикла, т. е. науч-
ные, организационные, временные, материальные, финансовые, 
трудовые, юридические и иные затраты;

- соответствующие виды, методы и т. п. контроля (общего, 
специального, лингвистического и др.) и надзора за законностью 
и справедливостью, качеством и эффективностью юридических 
действий и операций, принимаемых решений и актов, их оформ-
лением и обнародованием, соблюдением процессуальной и до-
кументальной форм.

Таким образом, юридическая техника, наряду с тактикой, 
стратегией и т. п., составляет лишь элемент, инструментальную 
часть технологии.

В последние годы вышла в свет масса работ, посвященных 
образовательным, информационным, политическим, социаль-
ным, избирательным и другим технологиям, в которых послед-
няя не сводится только к технике. Юридические технологии 
сегодня являются одним из перспективных направлений иссле-
дования в российской науке и прежде всего ярославской школы 
(см. работы В. Н. Карташова, Э. Р. Барахоевой, С. В. Бахвалова, 
Н. В. Вантеевой, Д. С. Котомина, Д. Д. Мещерякова, Н. В. Се-
меновой, С. В. Судаковой, А. Л. Скрябина, Л. А. Шадриновой 
и др.). Данный феномен наиболее точно и правильно отражает 
инновационные, теоретически, практически и дидактически-
значимые аспекты правотворческой, правореализующей, интер-
претационной и других разновидностей практики, чем понятие 
«юридическая техника».
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Несмотря на это в правоведении до сих пор многие ученые 
предпочитают пользоваться устоявшимся термином «юридиче-
ская техника» (см. труды Ю. Г. Арзамасова, М. Л. Давыдовой, 
А. В. Иванчина, В. Ю. Карпухина, А. Н. Краснова, Л. Л. Кругли-
кова, Д. Н. Лызлова, Ю. А. Тихомирова и др.).

Вопросы для самоконтроля
1. Как соотносятся понятия юридическая техника и юриди-

ческая технология? 
2. Каково место курса «Юридическая технология» в системе 

учебных юридических дисциплин?
3. Какова логическая структура юридической технологии?
4. Назовите процессуальные формы юридической технологии. 
5. Каковы основные критерии эффективности деятельности 

субъектов юридической технологии?
6. Какие Вы знаете формы контроля (надзора) в сфере юри-

дической технологии?

Литература
1. Бахвалов, С. В. Законодательная технология (некото-

рые проблемы теории и методологии): дис. … канд. юрид. наук 
/ С. В. Бахвалов. – Ярославль, 2006.

2. Власенко, Н. А. Законодательная технология: теория, 
опыт, правила / Н. А. Власенко. – Иркутск, 2001.

3. Давыдова, М. Л. Юридическая техника: проблемы теории 
и методологии / М. Л. Давыдова. – Волгоград, 2009.

4. Карташов, В. Н. О необходимости замены учебного курса 
«Юридическая техника» учебной дисциплиной «Юридическая 
технология» / В. Н. Карташов // Юридическая техника. – 2009. – 
№ 3. – С. 30–36.

5. Карташов, В. Н. Юридическая технология или юридическая 
техника? Некоторые методологические аспекты исследования 
/ В. Н. Карташов // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 16–24.

6. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 
Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. – Ярос-
лавль, 2010.
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7. Юридическая техника: природа, основные приемы, зна-
чение: ретроспективный библиографический указатель / сост. 
В. М. Баранов, Н. А. Климентьева. – Н. Новгород, 2005.

Тема 2. Юридическая техника 
Понятие и виды юридической техники. Общесоциальные, 

технические и специально-юридические средства юридической 
техники.

Юридическая техника является одним из важных, но не един-
ственных элементов технологии. Часто же эти понятия отождест-
вляются, это ведет к существенным погрешностям как в науке, так 
и юридической практике. Еще в книге «Юридическая техника» 
(СПб., 1905) Р. Иеринг писал, что слово «техника» он понимает 
в двояком смысле – субъективном и объективном. В первом смыс-
ле «техника» исследуется им как юридическое искусство, задачу 
которого составляют формальная отделка правового материала; 
во втором – осуществление этой задачи в самом праве, т. е. как со-
ответствующий технический механизм права. Содержание понятия 
в последнем случае, по сути, сводится к юридической технологии. 

Представители Ярославской юридической школы рассма-
тривают юридическую технику в качестве инструментальной 
части технологии и в ее содержание включают систему общесо-
циальных, технических и специально-юридических средств, ис-
пользуемых субъектами в процессе соответствующих действий 
и операций.

К общесоциальным средствам они относят понятия, определе-
ния, суждения, знаки (индексы, образы, символы), языки, выража-
ющие их части речи, языковые единицы (слова, словосочетания, 
существительные, глаголы, предложения и т. п.), буквы, знаки пре-
пинания, аббревиатуры, цифры, графические предметы (рисунки, 
графики, диаграммы и т. п.), оглавления, термины, общенаучные 
категории и законы, разнообразные социальные нормы (экономи-
ческие, политические, этические, религиозные и т. д.). 

Широкое применение в юридической технологии находят 
технические средства, т. е. разнообразные поисковые и анали-
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тические приборы, компьютеры, обеспечивающие их работу  
программы и т. п.

В систему специально-юридических средств включаются 
юридические понятия, определения, термины, научные катего-
рии и законы, идеи и предписания (нормы, принципы, дефини-
ции, рисунки). Правовое предписание как средство юридической 
техники. Правовые дефиниции. Юридические конструкции: по-
нятие, виды. Юридические классификации. Перечни как средства 
юридической техники. Ссылки и отсылки. Примечания в право-
вых актах. Приложения к юридическим актам и документам. 
Правовые оговорки, презумпции, фикции, аксиомы и символы. 

Понятие юридического документа, их виды. Этика юридиче-
ского письма. Язык и стиль юридического документа. Структура 
и реквизиты юридического документа. Технико-юридические де-
фекты правовых актов и документов.

В своей совокупности указанные выше и иные средства 
составляют правотворческую, правореализующую (правопри-
менительную, судебную, следственную и т. п.), договорную, 
интерпретационную, правоконкретизирующую, правосистема-
тизирующую (кодифицирующую и т. п.) и др. разновидности 
юридической техники. 

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение понятия «юридическая техника».
2. Какие Вы знаете классификации приемов и средств юри-

дической техники?
3. Как соотносятся понятия «юридическая техника» и «зако-

нодательная техника»?
4. Приведите примеры использования в действующем праве 

России: а) деклараций; б) юридических конструкций; в) право-
вых презумпций; г) правовых фикций; д) ссылок; е) отсылок; 
ж) примечаний; з) правовых символов; и) приложений.

5. Что такое правовая аксиома?
6. Приведите примеры технико-юридических дефектов пра-

вовых актов и документов.
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Литература
1. Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, 

политико-юридические, морально-психологические и практи-
ческие проблемы: материалы Международного круглого стола 
/ под ред. В. М. Баранова, П. С. Пацуркивского, Г. О. Матюшки-
на. – Н. Новгород, 2007.

2. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 
Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. – Ярос-
лавль, 2010.

3. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Ка-
шанина. – М., 2013.

4. Шугрина, Е. С. Техника юридического письма: учебно-
практическое пособие / Е. С. Шугрина. – М., 2013.

5. Юридическая техника : ежегодник. – 2011. – № 7, ч. 2 : 
Юридическая конструкция в правотворчестве, реализации, док-
трине.

Тема 3. Юридическая тактика 
Понятие и структура юридической тактики. Приемы, спосо-

бы, методы и правила юридической тактики. 
Правила правотворческой тактики. Логика права как элемент 

юридической технологии. Логико-языковые приемы формулиро-
вания нормативных предписаний. Правила построения дефини-
ций. Правила разработки, принятия, изменения, обнародования, 
прекращения действия нормативного правового акта. Технологи-
ческие особенности практики конкретизации права. 

Правила правоприменительной тактики. Правила интерпре-
тационной тактики. Правила тактики систематизации правовых 
предписаний.

Необходимо обратить внимание, что одни и те же средства 
могут быть использованы в юридической практике по-разному 
(различными способами и с помощью разной методики). Система 
определенных приемов, способов, методов и правил оптимально-
го использования общесоциальных, технических и специально-
юридических средств составляет в своей основе юридическую 
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тактику (правотворческую, правореализующую, договорную, 
следственную, судебную и т. п.).

Юридическая тактика (от греч. tactika – приводить в поря-tactika – приводить в поря- – приводить в поря-
док) в самом широком смысле представляет искусство субъектов 
умело, с помощью эффективных приемов, способов и методов 
управлять участниками технологического процесса, оптимально 
организовывать юридические действия и операции, использовать 
разнообразные средства для вынесения качественных решений 
и достижения поставленных целей и задач. 

Следует обстоятельно изучить каждый элемент логической 
структуры юридической тактики. Так, способ – это совокупность 
приемов, определяющих наиболее целесообразные направления 
достижения намеченных целей с помощью конкретных средств и 
при наличии соответствующих условий правотворческой практики. 
Тактический прием представляет собой наиболее рациональную, 
эффективную и локальную манипуляцию с конкретным средством.

Методы представляют собой систему более или менее од-
нородных приемов, способов и путей правового воздействия 
на общественные отношения, а именно: обязывающие и запре-
щающие, императивные и диспозитивные, рекомендательные 
и поощрительные, дозволительные и др.

Правила (логические, грамматические, технические и пр.) – это 
предписания, устанавливающие порядок грамотного и наиболее це-
лесообразного использования средств, приемов, способов и мето-
дов с целью принятия и оформления качественных и эффективных 
правовых решений (актов). Существуют, например, правила рас-
положения членов предложения (прямые, обратные и др.), знаков 
препинания (морфологические, синтаксические, звуковые и др.).

Можно выделить, например, следующие юридические пра-
вила использования дефиниций: а) в качестве дефиниций должны 
определяться только ключевые понятия, употребляемые в акте; 
б) понятия, относящиеся ко всему правовому акту, должны по-
мещаться в отдельной структурной единице (главе, параграфе, 
статье); в) понятия, имеющие локальное значение, должны поме-
щаться в ту структурную единицу, в которой они употребляют-
ся; г) дефиниции, относящиеся ко всему правовому акту в целом, 
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должны располагаться в алфавитном порядке; д) если определе-
ние употребляется по тексту правового акта в сокращенном виде, 
то это сокращение должно быть указано в скобках после изложе-
ния полного наименования дефиниции; е) если слово имеет сино-
ним или несколько синонимов, то все они должны быть указаны 
в скобках при определении дефиниции; ж) при введении дефи-
ниции необходимо указать пределы ее использования (рамками 
акта, института права, отрасли права и пр.).

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что понимают под приемами, способами и методами в 

структуре юридической тактики?
2. Какие Вы знаете правила правотворческой (правоприме-

нительной и т. д.) тактики?
3. Приведите примеры нарушения правил логики при состав-

лении юридических актов и документов.
4. Приведите примеры нарушения языковых правил при со-

ставлении юридических актов и документов.
5. Какие Вам известны правила составления дефиниций?
6. Приведите примеры нарушения правил разработки (при-

нятия, изменения, прекращения действия и т. д.) правовых актов. 

Литература
1. Карташов, В. Н. Правоприменительная тактика: понятие 

и основные элементы логической структуры / В. Н. Карташов 
// Проблемы правотворчества и правоприменения в государ-
ствах Центральной и Восточной Европы: сб. науч. ст. / отв. ред. 
Н. В. Сильченко. – Гродно, 2012.

2. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 
Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. – Ярос-
лавль, 2010.

3. Кашанина, Т. В. Юридическая техника в сфере частного 
права / Т. В. Кашанина. – М., 2013.

4. Мещеряков, Д. Д. Правоприменительная тактика (пробле-
мы теории и практики) : дис. … канд. юрид. наук / Д. Д. Мещеря- Д. Д. Мещеря-Д. Д. Мещеря-
ков. – Ярославль, 2005.
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Тема 4. Юридическая стратегия
Принципы в юридической технологии: понятие, виды, зна-

чение. Планирование как элемент юридической стратегии. Роль 
планирования в правотворческой и правоприменительной прак-
тике. Прогнозирование в юридической технологии. Значение 
прогнозирования в различных видах юридических практик.

Как известно, ядро юридической стратегии составляют соот-
ветствующие принципы, вопросы фундаментального планирования 
и прогнозирования развития, функционирования и совершенствова-
ния определенных юридических явлений, процессов и состояний. 

Студиозом в данном случае следует иметь ввиду три груп-
пы принципов, используемых в любой юридической технологии. 
Это: принципы позитивного права, доктринальные и практически-
прикладные фундаментальные идеи. Под принципами права по-
нимаются исходные (базовые) нормативно-правовые требования 
(императивы, субимперативы и т. п.), обладающие значительным 
уровнем абстрагирования и фундаментальности, устойчивости 
и стабильности, легально выраженные в нормативных правовых 
актах и иных формах права, которые обеспечивают высокое ка-
чество и эффективность разнообразных типов, видов и подвидов 
юридической практики.

Доктринальные принципы – это исходные юридические идеи 
(идеалы и т. п.), сформулированные учеными-юристами, состав-
ляющие часть научного правосознания, выраженные текстуаль-
но во вне, необязательные для субъектов права и выступающие 
в виде научно обоснованных ориентиров и аргументов в право-
творческой, правореализующей, интерпретационной и других 
разновидностях юридической практики. Например, принципы 
научности, гуманизма, справедливости, целесообразности, ис-
тинности, оперативности, обратного действия (ретроактивного 
эффекта) результатов интерпретационной практики, беспри-
страстности, полноты и всесторонности разъяснений, их безу-
пречности и др. доктринальные принципы составляют мировоз-
зренческую основу технологии юридического толкования.

Обязательные для адресатов правовые руководящие начала, 
которые формируются в практической деятельности и закрепля-
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ются обычно в актах-документах вышестоящих компетентных 
органов (например, верховных судов), относятся к практически-
прикладным принципам (принципы единства правового про-
странства, искупления вины и др. были сформулированы высши-
ми судебными органами).

Процесс планирования обычно включает в себя: установле-
ние соответствующих целей и задач (например, при систематиза-
ции правовых актов); выяснение приоритетности целей (задач), 
их очередности и последовательности решения; разработку си-
стемы мероприятий для разрешения намечаемых в плане вопро-
сов и проблем с учетом пространственных и временных факто-
ров; выяснение необходимых для этого ресурсов; определение 
конкретных исполнителей; организацию контроля за выполнени-
ем поставленных задач; и др.

Прогнозирование (от гр. prognosis) означает предвидение, 
предсказание в развитии того или иного юридического явления, 
процесса и состояния, основанное на определенных теоретиче-
ских и эмпирических данных.

Прогнозирование как элемент юридической технологии 
можно определить как результат систематического научного ис-
следования возможного ее состояния в будущем при различных 
вариантах изменений во внутренней и внешней, объективной 
и субъективной средах жизнедеятельности страны, региона, ло-
кального правового пространства.

Обращаем внимание, что во многих субъектах Российской 
Федерации вопросы прогнозирования правотворчества закрепле-
ны в законах и регламентах деятельности их органов. Так, в главе 
3 закона Краснодарского края от 6 июня 1995 г. №7-КЗ говорит-
ся: «прогнозирование в правотворчестве края есть основанная 
на применении специальных научных методов и средств деятель-
ность по получению прогностической информации об основных 
тенденциях и направлениях дальнейшего развития законодатель-
ства края и будущем его состоянии» (ст. 11). Причем, объектами 
прогнозирования и прогнозных оценок в правотворчестве края 
являются: а) развитие законодательства края в целом, общие за-
кономерности его развития; б) тенденции развития отдельных 
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блоков (отраслей) законодательства края; в) тенденции развития 
отдельных правовых институтов; г) тенденции и перспективы 
действия отдельных нормативных правовых актов края или от-
дельных правовых норм края (ст. 12).

Нужно при этом иметь ввиду вероятностный, оценочный 
характер прогноза, альтернативность путей его реализации, ва-
риативность значений прогноза определенными интервалами и 
факторами.

Кроме того, прогнозирование в рамках любой юридической 
практики и технологии предшествует составлению плана деятель-
ности и используется компетентными органами как одно из важ-
нейших средств обоснования этапов и сроков планирования.

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные принципы правотворческой (право-

применительной и т. д.) технологии.
2. Какова роль планирования в различных видах юридиче-

ских практик?
3. Значение прогнозирования в юридической технологии.
4. Каковы направления совершенствования деятельности 

по планированию и прогнозированию в правотворческой сфере?

Литература
1. Законодательство. Политика. Экономика : Вопросы стра-

тегии правотворчества и социального прогнозирования. – М., 
1993.

2. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 
Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. – Ярос-
лавль, 2010.

3. Старовойтов, А. В. Планирование законоподготовитель-
ной и законодательной деятельности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук / А. В. Старовойтов. – М., 2004.

4. Тихомиров, Ю. А. Юридическое проектирование: крите-
рии и ошибки / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – 
2008. – № 2. – С. 3–9.
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Тема 5. Качество и эффективность
юридической технологии 

Показатели качества юридической технологии. Критерии 
и параметры эффективности нормативных правовых актов. Кри-
терии и параметры эффективности правоприменительных актов. 
Критерии и параметры эффективности актов толкования. Сред-
ства обеспечения качества юридической технологии. Правовая 
экспертиза: понятие, содержание, виды.

Особый акцент в современных условиях должен быть сделан 
на определение качества технологии – актуальная и чрезвычайно 
сложная задача, которую по силу решить лишь коллективам уче-
ных (экономистов и юристов, социологов и психологов, матема-
тиков и т. д.). Здесь необходимо выяснять компетентность (про-
фессионализм и т. п.) субъектов и участников («производителей»), 
оптимальность их действий и операций, используемых ими средств 
(техники), способов (тактики), принципов, качества планирования 
и прогнозирования, процессуальных форм, контроля и надзора.

К параметрам качества нормативных правовых актов, напри-
мер, относят следующие: а) они должны адекватно отражать ре-
альную действительность, существующие экономические, поли-
тические, социальные, национальные, духовные, нравственные, 
религиозные и иные условия жизнедеятельности общества и пер-
спективы их развития; б) эти акты должны быть достоверными, 
логически аргументированными и научно обоснованными; в) из-
лагать их следует безупречно, то есть ясно, точно, предельно крат-
ко и доступно с точки зрения соответствующего языка и правопи-
сания; г) правотворческие решения должны готовиться настолько 
быстро, насколько это возможно, оперативно и полно отражать 
назревшие потребности в регулируемой сфере общественных от-
ношений на международном, национальном, региональном, ло-
кальном и других уровнях; д) они должны быть стабильными, 
непротиворечивыми, не содержать ошибок, коллизий, пробелов 
и т. п.; е) эти акты должны содержать открытую и достоверную 
правовую информацию; ж) они обладают «общеполезностью» 
(Г. Ф. Шершеневич), выражают волю и интересны подавляющего 
большинства лиц, которым они адресуются; з) эти акты базируют-



20

ся на принципах законности и справедливости, свободы и ответ-
ственности, юридического равенства и гуманизма, общественной 
и личной безопасности, целесообразности и др.; и) обеспечивают-
ся они, как правило, разнообразными материальными и духовны-
ми, поощрительными и принудительными, организационными и 
иными мерами, в том числе средствами и способами государствен-
ного (судебного и т. п.) воздействия; и т. д.

Эффективность в литературе рассматривается в виде резуль-
тативности, например, правовых актов, как соотношение между 
фактическим результатом их действия и теми социальными целя-
ми, для достижения которых эти акты (нормативные, правопри-
менительные, интерпретационные и т. п.) были приняты.

В литературе принято считать, что оценка качественных по-
казателей правовых актов обычно создает основу определения 
их эффективности. Оценке же подлежит не только собственно 
эффективность, но и связь полученного результата с произведен-
ными затратами, средствами, способами и методами его дости-
жения (оптимальность), а также отношение между результатом 
и потребностью в нем (целесообразность).

Таким образом, обращаем внимание на то, что эффектив-
ность юридической практики и технологии можно представить 
в виде совокупности ее свойств, обусловливающих способность: 
а) достигать определенных целей; б) оптимально удовлетворять 
потребности и интересы людей, их коллективов и организаций 
в соответствии с назначением конкретных законов; в) достигать 
поставленных в том или ином законе целей с помощью мини-
мальных затрат (материальных, временных и т. д.); г) быть опти-
мальной мерой полезности и ценности при регулировании тех 
или иных общественных отношений; д) надежно обеспечивать 
самозащиту и защиту (охрану и т. п.) прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, их коллективов и организаций, а также выпол-
нения юридических обязанностей и реализации мер юридической 
ответственности; е) служить оптимальным средством (способом, 
методом и т. п.) регулирования и саморегулирования поведения 
людей (общественных отношений); ж) достигать максимального 
уровня результативности в настоящий момент и в перспективе.
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В этой теме обозначены лишь самые общие направления ис-
следования проблем качества и эффективности разнообразных 
видов юридических практик, вопросов, которые требуют опера-
тивного, глубокого и обстоятельного исследования в современ-
ных условиях развития российского общества.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие Вы знаете критерии качества правовых актов?
2. Перечислите параметры эффективности правовых актов.
3. Назовите типичные ошибки в правотворческой практике.
4. Дайте краткую характеристику современного состояния 

и правовой культуры юристов.

Литература
1. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 

Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. – Ярос-
лавль, 2010.

2. Карташов, В. Н. Ошибочная юридическая деятельность 
органов местного самоуправления / В. Н. Карташов, Н. В. Ван-
теева. – Ярославль, 2010.

3. Поленина, С. В. Качество закона и эффективность законо-
дательства / С. В. Поленина. – М., 1993.

4. Правотворческие ошибки : понятие, виды, практика 
и техника устранения в постсоветских государствах / под ред. 
В. М. Баранова, И. М. Мацкевича. – М., 2009. 

5. Соколов, Н. Я. Профессиональная культура юристов и за-
конность / Н. Я. Соколов. – М., 2011.

6. Чувакова, Л. А. Причины и условия ошибочной юридиче-
ской деятельности : дис. … канд. юрид. наук / Л. А. Чувакова. – 
Ярославль, 2003.
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Тема 6. Процессуальная форма 
как важнейший компонент  

юридической технологии
Понятие юридической процессуальной формы и основные 

ее элементы. Стадии юридического процесса: определения по-
нятий, виды, общая характеристика. Процессуальные производ-
ства: основные черты и виды. Процессуальные режимы: сущ-
ность, классификации, сферы распространения.

Следует обратить внимание, что в любой юридической тех-
нологии целесообразно выделять ее внутреннюю и внешнюю 
формы. В качестве внешней формы выступают разнообразные 
акты-документы (правовые акты и договоры, докладные записки, 
инициативные проекты и пр.), внешне выражающие и закрепля-
ющие юридические действия (решения).

Внутренней в литературе считается юридическая процессу-
альная форма. Это совокупность определенных способов органи-
зации, внутренней связи элементов и свойств содержания право-
вой технологии. Процессуальная форма определяет: круг субъ-
ектов и участников технологии, объем их процессуальных прав 
и обязанностей, условия вступления в правовой процесс и выбы-
тия из него, последовательность действий и операций, процеду-
ры использования соответствующих средств, приемов, способов, 
методов и правил, процессуальные гарантии, сроки и время со-
вершения юридических действий и вынесения решений, порядок 
их обжалования, условия процедуры исполнения принятых ре-
шений и актов. Процессуальная форма включает в себя опреде-
ленные процессуальные стадии, производства и режимы.

Стадии – это урегулированные процессуальными предписа-
ниями, относительно обособленные во времени и пространстве, 
совершаемые в определенной последовательности юридически 
значимые действия (операции), которые связаны с разрешением 
юридического дела и вынесением грамотных правовых решений 
и актов. Определенные стадии выделяются в правотворческом, 
правоприменительном, интерпретационном, судебном, след-
ственном, нотариальном и пр. процессах.
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Самостоятельными компонентами внутренней формы техно-
логии являются процессуальные производства, каждое из которых 
характеризуется прежде всего особой сферой ее распространения, 
специфическим составом субъектов и участников, системой право-
вых связей и отношений между ними, особенностью их процессу-
альных действий и операций, правоприменительной тактики и тех-
ники, формами внешнего выражения и официального закрепления 
выносимых решений (например, в гражданской процессуальной 
форме выделяют приказное, исковое и особое производство). 

Система процессуальных нормативно-правовых и индиви-
дуальных предписаний и отношений, соответствующих средств 
(техники), приемов, способов, методов и правил воздействия 
(тактики), юридических и иных гарантий, ресурсов (финансовых, 
информационных, людских и т. п.), а также организационных 
и юридических мероприятий, направленных на их реализацию, 
составляет определенный процессуальный режим (например, ре-
жимы очного и заочного вынесения правовых решений и актов).

 

Вопросы для самоконтроля
1. Дать определения понятия юридической процессуальной 

формы.
2. Что такое процессуальная стадия?
3. Приведите примеры процессуальных производств.
4. Каковы особенности процессуальных режимов?

Литература
1. Витрук, Н. В. Конституционное правосудие : Судебно-

конституционное право и процесс : учеб. пособие / Н. В. Ви-
трук. – М., 2010.

2. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 
Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. – Ярос-
лавль, 2010.

3. Павлушина, А. А. Теория юридического процесса: итоги, 
проблемы, перспективы развития / А. А. Павлушина. – Самара, 2005.

4. Рязановский, В. А. Единство процесса / В. А. Рязанов-
ский. – М., 1996. (Настоящая работа была напечатана в 1920 г. 
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в «Трудах профессоров Иркутского университета». Вып. 1. Те-
перь она перепечатывается отдельным изданием без изменений.)

5. Юридическая процессуальная форма : теория и практика 
/ под ред. П. Е. Недбайло и В. М. Горшенева. – М., 1976.

Тема 7. Ресурсообеспеченность 
юридической технологии

Место и роль ресурсообеспеченности в юридической техно-
логии. Определения понятия «Технологическая ресурсообеспе-
ченность». Характеристика основных видов ресурсов.

В самом общем плане ресурсообеспеченность любой юриди-
ческой технологии – это затраты, которые необходимо понести 
в ходе подготовки, принятия, оформления и опубликования ком-
петентным субъектам оптимальных правовых решений и актов.

Более широкое определение можно сформулировать следую-
щим образом. Ресурсообеспеченность в юридической технологии 
– это совокупность предоставленных компетентному субъекту до-
статочно оптимальных, информационных, финансовых, техниче-
ских, трудовых, организационных, людских, юридических и иных 
«материалов» для подготовки проекта, его принятия, оформления, 
опубликования и т. п. реальных по существу, качественных и эф-
фективных правовых решений и «сопровождающих» их актов.

Все ресурсы по своей природе можно подразделить на док-
тринальные (концепции, методики и т. п.), организационные 
(создание комиссий, рабочих групп, распределение обязанностей 
и т. п.), временные (определение сроков работы, составление 
планов и прогнозов), финансовые (денежные средства, ценности, 
доходы, источники их поступления и др.), информационные (пе-
чатные, электронные и др.), технические (оргтехника, компью-
теры и т. п.), трудовые (привлечение к работе определенного ко-
личества специалистов, экспертов, работников вспомогательного 
персонала), юридические (нормативно-правовые основания для 
решения поставленных целей и задач, наличие соответствующих 
процессуальных форм работы) и др.

Обратите внимание, что качество и эффективность принятых 
юридических решений (актов) не всегда обусловлены высоким 
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уровнем ресурсообеспеченности той или иной юридической тех-
нологии. Например, по сообщению Федеральной службы государ-
ственной статистики затраты на принятие одного закона в Новго-
родской области меньше аналогичных показателей в Тюменской 
области почти в 50 раз!!! Проведенный нами анализ законодатель-
ства соответствующих областей показал, что действительно зако-
ны Новгородской области с технико-юридической точки зрения 
несколько уступают аналогичным законам Тюменской области, но 
в то же время нельзя сказать, что их качество хуже в 50 раз.

Проблемы ресурсообеспеченности до сих пор остаются не 
исследованными ни в отечественной, ни в зарубежной юридиче-
ских науках. Даже вопросы обеспечения ресурсами правотворче-
ской практики на федеральном, региональном и локальном уров-
нях рассматривается в самом общем плане.

Одной из причин сложившейся ситуации является предельная 
закрытость компетентных органов власти, которая особенно силь-
но проявляется в материальном и кадровом обеспечении их работы. 
Трудно судить о достаточности или недостаточности соответствую-
щих ресурсов для эффективного, например, законотворчества в от-
сутствии достоверной информации от первоисточника. Напротив, 
такое положение вещей чрезвычайно выгодно соответствующим 
правотворческим органам, поскольку позволяет требовать лучше-
го обеспечения своей деятельности, а имеющиеся погрешности 
(ошибки, пробелы, противоречия и др.) «списывать» на недоста-
точность финансовой, кадровой, технической и иных поддержек.

В таких условиях сложно представить цельную и ясную кар-
тину ресурсообеспеченности любой разновидности юридической 
технологии, особенно учитывая взаимозависимость и взаимосвя-
занность различных видов ресурсов, влияющих на качество и эф-
фективность принимаемых юридических решений и актов.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем суть ресурсообеспеченности юридической тех-

нологии?
2. Сформулируйте собственное определение понятия ресур-

сообеспеченности законодательной технологии субъекта РФ.
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3. Дайте подробную классификацию ресурсам, обеспечиваю-
щим юридическую технологию.

4. Что следует понимать под информационным обеспечени-
ем юридических технологий?

Литература
1. Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. 

Н. А. Власенко. – М., 2010.
2. Информационно-технологическое обеспечение законода-

тельного процесса : материалы заседания Координационного со-
вета руководителей аппаратов законодательных органов государ-
ственной власти Российской Федерации. – М., 2008.

3. Карташов, В. Н. Законодательная технология субъектов 
Российской Федерации / В. Н. Карташов, С. В. Бахвалов. – Ярос-
лавль, 2010.

4. Москалькова, Т. Н. Нормотворчество : научно-практи-
ческое пособие / Т. Н. Москалькова, В. В. Черников. – М., 2011.

5. Нормография: теория и методология нормотворчества : 
учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Г. Арзамасова. – М., 2007.

6. Юридическая техника: учеб. пособие по подготовке зако-
нопроектов и иных нормативных правовых актов органами ис-
полнительной власти / под ред. Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власен-
ко. – М., 2009.

Тема 8. Контроль за законностью, качеством 
и эффективностью деятельности субъектов  

и участников юридической технологии  
и принимаемыми ими решениями (актами)

Определения понятий «законность», «господство права», 
«контроль», «надзор». Контрольная власть как элемент юридиче-
ской технологии. Классификации контроля. Роль отдельных видов 
контроля (надзора) в правотворческой, правоприменительной, су-
дебной, следственной и других типах юридической технологии. 

Требования законности (неукоснительного соблюдения за-
конов и непротиворечащих им правовых актов) относятся ко 
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всем элементам юридической технологии: субъектам и участни-
кам, их действиям и операциям, использованию средств и прие-
мов, методов и правил, составления планов и прогнозов, качеству 
и эффективности принимаемых юридических решений и актов, 
процессуальной форме и др.

Существуют самые разнообразные типы, виды и подвиды 
контроля (надзора), одновременно действующие в российской 
правовой системе общества. Так, в зависимости от отраслевой 
принадлежности «проверяемого» правового акта можно рассма-
тривать контроль гражданского, уголовного, жилищного, эколо-
гического, трудового и пр. законодательства. 

По времени осуществления целесообразно выделять теку-
щий, периодический и итоговый контроль. Текущий контроль 
осуществляется постоянно и выражается в непосредственной 
оценке воздействий, производимых на законопроект. Периоди-
ческий контроль абстрагируется от детального изучения всех 
производимых операций над проектом закона и сосредоточен на 
исследовании результатов отдельных стадий его принятия. Ито-
говый контроль позволяет дать общую характеристику готовому 
закону, сопоставить заявленные цели с наличным их воплощени-
ем. По этому же критерию возможно деление контроля на пред-
варительный, текущий и последующий.

В зависимости от уровня, на котором он осуществляется, 
можно говорить о международном, федеральном, региональном 
и т. п. контроле. Так, решения Европейского Суда по правам че-
ловека о несоответствии предписаний российского права нормам 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1966 г.) 
являются основанием для изменения соответствующих положе-
ний национального законодательства. 

По способам осуществления можно выделять: сплошной, вы-
борочный и частный контроль. Сплошной контроль означает про-
ведение проверок всех законодательных актов за определенный 
период времени. Выборочный контроль предполагает, что кон-
тролирующий орган анализирует несколько законов из всего мно-
жества и распространяет выводы, полученные в ходе контроля, 
на всю совокупность. Частный контроль проводится в случае по-
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дозрения о допущенных нарушениях законности при подготовке, 
принятии, обнародовании и пр. конкретного закона и иного акта. 

Контроль классифицируют и по другим основаниям: поряд-
ку принимаемого решения (коллегиальный и единоначальный), 
полноте исследования (поверхностный и углубленный), объему 
анализируемого материала (обзорный и детальный), степени ор-
ганизации (плановый и внеплановый).

В зависимости от субъектов, реализующих контрольные 
функции, можно выделить государственный контроль (парла-
ментский, президентский, губернаторский, ведомственный, су-
дебный, прокурорский и др.) и негосударственный контроль (на-
учный, общественный и др.).

Все указанные разновидности контроля, взятые по отноше-
нию к соответствующему элементу юридической технологии, 
можно разграничивать на внешний и внутренний (самоконтроль 
и т. п.) типы контроля.

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение законности применительно к элемен-

там и стадиям технологического процесса.
2. По каким критериям (основаниям) выделяются соответ-

ствующие виды контроля?
3. В чем заключается сущность контрольной власти в юриди-

ческих технологиях?
4. Каковы особенности государственных и негосударствен-

ных видов контроля в правотворческой технологии?
5. Покажите специфику судебного контроля и прокурорско-

го надзора за за качеством используемых правовых актов.

Литература
1. Волколупов, Е. В. Прокурорский надзор как гарантия обе-

спечения законности правовых актов : проблемы теории и практи-
ки : дис. … канд. юрид. наук / Е. В. Волколупов. – Саратов, 2003.

2. Карташов, В. Н. Ошибочная юридическая деятельность 
органов местного самоуправления (некоторые методологиче-
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ские, теоретические и практически-прикладные аспекты пробле-
мы) / В. Н. Карташов, Н. В. Вантеева. – Ярославль, 2010.

3. Марков, К. В. Конституционно-правовые основы развития 
государственного контроля в Российской Федерации : дис. … 
канд. юрид. наук / К. В. Марков. – М, 2006.

4. Паршина, Т. В. Судебный контроль за законность право-
вых актов: общеправовой анализ : дис. … канд. юрид. наук 
/ Т. В. Паршина. – Н. Новгород, 2005.

5. Рабко, Т. А. Надзор прокуратуры за соответствие м зако-
нам правовых актов, издаваемых представительными (законода-
тельными) органами субъектов Российской Федерации : дис. … 
канд. юрид. наук / Т. А. Рабко. – Тверь, 1999.

6. Чиркин, В. Е. Контрольная власть / В. Е. Чиркин. – М., 2008.

III. Особенная часть

Тема 9. Технология правотворчества
Понятие правотворческой практики. Структуры правотвор-

ческой практики. Виды правотворческой практики. Норматив-
ный правовой акт: понятие, структуры и виды. Сферы и пределы 
действия нормативных правовых актов. Правотворческий про-
цесс. Опубликование нормативных правовых актов. Способы 
вступления нормативных правовых актов в юридическую силу.

Правотворческая технология: понятие и признаки. Общая 
характеристика современной правотворческой технологии в Рос-
сии. Классификации правотворческой технологии. Законода-
тельная технология. Технология подзаконного нормотворчества. 
Технология корпоративного правотворчества. Технология дого-
ворного правотворчества.

Правотворческая техника: понятие, история развития. Пра-
вотворческая тактика. Правотворческая стратегия. Планирова-
ние и прогнозирование как стратегические элементы правотвор-
ческой технологии. Ресурсообеспеченность правотворческой 
практики. Проблемы качества и эффективности нормативных 
правовых актов.
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Особенности структурирования гипотез, диспозиций и санк-
ций норм права. Специфика конструирования императивных 
и диспозитивных норм права. Особенности конструирования 
обязывающих и запрещающих норм права. Специфика структу-
рирования принципов права и легальных дефиниций.

В отечественной и зарубежных юридических науках, к сожа-
лению, недостаточное внимание уделяется вопросам правотвор-
ческой тактики и стратегии, ресурсообеспеченности предпро-
ектной и проектной деятельности, правотворческой технологии 
в целом. Деятельностный же подход в его технологической ин-
терпретации в условиях глобализации, модернизации и интегра-
ции правовых систем (например, при изучении их конвергенции 
и дивергенции, прогрессивного и регрессивного, эволюционного 
и революционного развития, в ходе анализа таких вопросов, как 
правового наследия и преемственности, правовой аккультурации 
и экспансии, юридической культуры и антикультуры) приобрета-
ют существенное теоретическое и практическое значение.

В литературе существуют разнообразные определения поня-
тия «правотворческая технология». Представители ярославской 
юридической школы под правотворческой технологией понима-
ют основанную на соответствующих принципах, планах и про-
гнозах (стратегия) систему юридических действий компетентных 
лиц и органов, направленную на издание нормативных правовых 
актов, в ходе которой используются необходимые ресурсы, сред-
ства (техника), способы и правила (тактика), специфические про-
цессуальные формы и конкретные виды контроля за правотвор-
ческой деятельностью ее субъектов и участников.

Для более глубокого исследования правотворческой техноло-
гии необходимо выяснить ее строение, прежде всего логическую 
структуру. В юридической науке встречаются лишь общие набро-
ски к пониманию данного аспекта проблемы. Анализ взглядов раз-
личных ученых (экономистов, политологов, философов, социоло-
гов, юристов и пр.) позволил сделать вывод о том, что основными 
компонентами логической структуры современной правотворче-
ской технологии являются следующие (они, как мы увидим далее, 
делятся на более мелкие элементы) : субъекты («производители») и 
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объекты («обрабатываемые продукты»), средства (техника) и спо-
собы их использования (тактика), долгосрочные планы и прогно-
зы (стратегия), правотворческие действия и операции субъектов 
и участников, процессуальные формы и результаты («продукты» 
деятельности), критерии и параметры эффективности и качества 
выносимых решений и актов, механизмы вступления в юридиче-
скую силу (изменения и т. п.) и отмены правотворческих действий 
и решений (актов), ресурсообеспеченность правотворческой тех-
нологии в полном ее объеме и/или отдельной ее части, соответ-
ствующие виды и методы контроля за законностью и справедли-
востью принимаемых решений и актов.

Следует четко различать субъектов и участников правотвор-
ческой технологии. Субъект – обязательный, основной, ведущий 
носитель, «центр управления» правотворчеством, без которого 
оно немыслимо. Им является конкретный правотворческий орган 
(должностное лицо), который в пределах своей компетенции из-
дает, изменяет или отменяет нормативно-правовые предписания 
и акты. Участники правотворческой практики – это отдельные 
лица, их объединения (социальные группы) и организации (по-
литические партии), которые так или иначе содействуют право-
творческим органам при подготовке проекта нормативного акта, 
его обсуждении и доработке. Так, субъектами правотворческой 
деятельности при издании нового ГК РФ являлись Федеральное 
Собрание РФ и Президент РФ. Научно-исследовательские орга-
низации, юридические факультеты вузов, Ассоциация юристов 
России, Российская академия юридических наук, отдельные юри-
сты выступали в качестве участников данной практики.

Важную роль в любом технологическом процессе играет 
административно-технический и обслуживающий персонал, ко-
торый имеет определенные права и обязанности, связанные с вы-
полнением соответствующих задач и функций по юридическому, 
организационному, информационному, техническому, хозяй-
ственному и иному обеспечению правотворческой деятельности.

 В правотворческой технологии теоретически и практически 
важным представляется разграничение ее объекта и предмета. 
Объекты – это то, на что направлены юридические действия и опе-
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рации ее субъектов и участников. Общим объектом являются те 
или иные общественные отношения (имущественные, семейные, 
трудовые и пр.), подлежащие нормативно-правовому регулиро-
ванию. Предмет – та часть объекта, которая в данный момент не-
посредственно включается в технологический процесс («продукт 
обработки»), подвергается установлению, отбору, осмыслению, 
оценке, преобразованию и использованию. В качестве конкрет-
ных предметов могут выступать отдельные аспекты обществен-
ных отношений, социально-правовые ситуации, правовые акты, 
их проекты, официальные и неофициальные документы, другие 
явления и сферы жизнедеятельности общества.

Динамичную сторону правотворческой технологии образуют 
интеллектуальные и актуализированные во вне действия и опера-
ции, направленные на издание, изменение и прекращение норм 
права и других нормативно-правовых предписаний.

Под правотворческой техникой необходимо понимать 
совокупность общесоциальных, технических и специально-
юридических средств. 

Система приемов, способов, методов и правил использова-
ния указанных средств составляет правотворческую тактику. 

Уже аксиомой в правоведении стало положение о том, что 
одни и те же средства могут быть использованы в юридиче-
ской практике и технологии по-разному, различными способами 
и с помощью разнообразных приемов, методов и правил. Так, 
компьютеры применяются и при подготовке проекта правотвор-
ческого решения, и при корректировке его текста, и при голосо-
вании, и как хранители соответствующей юридической информа-
ции, а также в качестве «накопителей» правотворческого опыта. 

Важным элементом правотворческой технологии является 
стратегия, которая включает вопросы фундаментального пла-
нирования и прогнозирования, концептуальные и долгосрочные 
проблемы развития правотворческой практики, связанные с до-
стижением перспективных, главных, относительно конечных це-
лей и задач. Ядро стратегии составляют юридические принципы 
(позитивного права, доктринальные и практически-прикладные) 
правотворческой практики и технологии.
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Процессуальная (внутренняя) форма правотворчества – это 
способы организации, внутренней связи элементов содержания 
указанной технологии и практики. Она включает в себя определен-
ные процессуальные стадии, производства и режимы (см. тему 6).

Мы уже обращали внимание на важность определения каче-
ства нормативных правовых актов (см. тему 5). 

Эффективность же нормативного правового акта и характе-
ристики их образующие рассмотрены в теме 5 данного пособия.

Результат («продукт») технологии воплощает в себе итог 
конкретной правотворческой деятельности. Условно его можно 
рассматривать в юридическом аспекте (уточнение, расширение 
или сужение сферы правового регулирования) путем издания но-
вых, изменения или отмены действующих нормативно-правовых 
предписаний и закрепление правотворческих решений в соответ-
ствующих нормативных правовых актах, либо в общесоциаль-
ном плане (внесение изменений в экономическую, политическую 
и духовную жизнь общества).

Механизмы вступления в юридическую силу нормативных 
правовых актов, их отменены, изменения, конкретизации, «пере-
живания», пролонгации, возобновления и восстановления дей-
ствия обстоятельно исследуются в отечественной и зарубежных 
юридических науках. Причем указанные проблемы рассматрива-
ются как бы «сами по себе», очень редко они «вводятся» в ту или 
иную правотворческую технологию. А, напрасно: анализ некото-
рых из указанных механизмов в рамках правотворческой техно-
логии позволяет по-новому увидеть ее качество и эффективность 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Этот 
аспект проблемы должен исследоваться в рамках временной 
и пространственной структур действия нормативных актов.

Ресурсообеспеченность  правотворческой технологии  –  это 
совокупность предоставленных субъектам и участникам право-
творческой практики информационных, финансовых, техниче-
ских, трудовых, организационных, юридических и иных резервов 
(«запасов»), необходимых для подготовки проекта нормативного 
акта, его принятия и опубликования, а также издания «сопрово-
ждающих» его правовых актов.
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Существуют самые разнообразные типы, виды и подвиды кон-
троля за законностью, качеством и эффективностью принимаемых 
нормативных правовых актов. Так, по времени осуществления це-
лесообразно выделять текущий, периодический и итоговый кон-
троль. Текущий контроль осуществляется постоянно и выражается 
в непосредственной оценке воздействий, производимых на проект 
нормативного акта. Периодический контроль абстрагируется от де-
тального изучения всех производимых операций над проектом акта 
и сосредоточен на исследовании результатов отдельных стадий его 
принятия. Итоговый контроль позволяет дать общую характеристи-
ку готовому нормативному акту, сопоставить заявленные цели с на-
личным их воплощением. По этому же критерию возможно деление 
контроля на предварительный, текущий и последующий.

В зависимости от уровня, на котором он осуществляется, 
можно говорить о международном, федеральном, региональном 
и муниципальном контроле. 

Вопросы и задания для самоконтроля
1. С какими дефектами законодательной техники Вы сталки-

вались? Приведите примеры.
2. С какими дефектами законодательной тактики Вы сталки-

вались? Приведите примеры.
3. Какова роль экспертизы в процессе правотворчества?
4. Какие типичные ошибки допускаются при принятии кор-

поративных актов?
5. Какие Вы знаете требования к правотворческой процедуре?
6. Назовите основные юридико-технические требования 

к формулировке заголовков и структурных составляющих нор-
мативных правовых актов.

7. Какие Вам известны правила и приемы изменения (пре-
кращения действия) правовых актов?

8. Какие типичные ошибки допускаются при внесении из-
менений и дополнений в правовые акты (прекращении действия 
правовых актов)?

9. Какие Вы знаете правила приостановления и продления 
действия правовых актов?
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Тема 10. Правоприменительная технология
Понятие и структура практики реализации права. Правопри-

менительная практика: понятие и основания. Виды правоприме-
нительной практики. Правоприменительный акт: понятие, струк-
туры, виды, пределы действия. Технология реализации право-
применительных актов.

Технология правоприменения. Техника применения права. 
Правоприменительная тактика. Правоприменительная страте-
гия. Проблемы качества и эффективности правоприменитель-
ных актов. Процессуальная форма правоприменения (стадии, 
производства, режимы). Ресурсообеспеченность правопримени-
тельной практики. Виды и механизмы контроля и надзора в пра-
воприменительной технологии.
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Понятие и виды правоприменительных ошибок. Технология 
установления и устранения юридических ошибок. Понятие и виды 
правовых пробелов. Технология разрешения правовых пробелов. 
Технологии предупреждения и устранения юридических конфлик-
тов. Технология лоббирования государственных решений.

Многие просчеты в тех или иных областях реализации права 
в отечественной и зарубежной практике связаны со слабой раз-
работкой соответствующих технологий. Попытка осмыслить эту 
проблему на историческом, социологическом, культурологиче-
ском, сравнительно-правовом, юридико-техническом уровнях, 
естественно, способствуют решению многих частных вопросов, 
но не позволяют эффективно разрешать проблемы правореализа-
ции в целом. Правореализующая (правоприменительная) и, в осо-
бенности, судебная технологии заслуживают самого пристального 
внимания. Указанные и иные юридические технологии представ-
ляют в настоящее время наиболее перспективные направления ис-
следований как в отечественном, так и зарубежном правоведении.

Обратим внимание на наиболее актуальные аспекты про-
блемы. Правоприменительная технология – это основанная на 
определенных принципах, прогнозах и планах (стратегии) си-
стема действий компетентных физических и должностных лиц 
(органов), направленная на разрешение отдельных юридиче-
ских дел путем вынесения компетентными субъектами власт-
ных обязательных для персональных адресатов индивидуально-
конкретных решений (актов).

Нужно обязательно выделить ряд типичных ситуаций, кото-
рые служат основаниями для данной технологии. Это следующие 
обстоятельства: 

а) когда определенные субъективные права и обязан-
ности в силу абстрактности, относительной определенности 
нормативно-правовых предписаний не могут возникнуть без пра-
воприменительного решения (например для назначения пенсии 
по старости недостаточно наличие стажа работы и достижения 
определенного возраста; обязательно нужно еще решение орга-
нов социального обеспечения); 

б) когда определенные правоотношения должны пройти кон-
троль со стороны правоприменительных органов. Например, ре-
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гистрация некоторых сделок между гражданами (купля-продажа 
жилого дома) осуществляется органами регистрации прав на иму-
щество и сделок с ним, иными компетентными органами; 

в) если возникает юридический спор и стороны не могут 
сами прийти к его разрешению. Например, в случае причинения 
вреда граждане А и В не могут решить вопрос о том, какую кон-
кретно долю должен возместить потерпевшему каждый из них;

г) если ненадлежащим образом исполняются правовые обязан-
ности. Например, когда совершеннолетние дети не содержат своих 
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, суд по иску 
соответствующих лиц обязан определить размер участия каждого 
из детей в содержании родителей (статья 87 СК РФ 1995 г.);

д) когда требуется официально установить наличие или отсут-
ствие конкретных фактов и признать их юридически значимыми. 
Только в судебном порядке, например, можно признать того или 
иного гражданина безвестно отсутствующим или умершим;

е) когда существуют пробелы в законодательстве и требует-
ся казуальное их восполнение (применение аналогии закона или 
аналогии права);

ж) когда требуется официально “наградить“ конкретное 
лицо, коллектив или организацию (присвоить почетное звание, 
премировать);

з) когда за противоправную деятельность необходимо устано-
вить конкретному субъекту меру юридической ответственности.

Субъектами указанной технологии являются органы или 
должностные и физические лица, наделенные властными полно-
мочиями на выполнение определенных правоприменительных 
действий и вынесение решений. Их предписания носят юриди-
чески обязательный характер и служат важным средством подза-
конного или индивидуально-конкретного воздействия на поведе-
ние людей, их коллективов и организаций.

Необходимо выделять объекты и предметы правоприме-
нительной технологии. Поскольку основной ее целью является 
преобразование (закрепление, регулирование, охрана, восстанов-
ление) отношений между людьми, то, включенные в конкретную 
правоприменительную деятельность, эти отношения и высту-



38

пают ее объектом. Но так как люди вступают в отношения друг 
с другом с целью удовлетворения своих потребностей, – а каждая 
потребность предметна, – то в качестве таковых следует рассма-
тривать конкретные материальные и духовные блага.

Динамичную сторону практики образуют правопримени-
тельные действия и операции. По способу совершения можно 
различать реально-преобразующие действия, операции, совер-
шаемые с целью удержания, перемещения какого-либо участ-
ника, средства или объекта правоприменительной практики 
(задержание правонарушителя, изъятие вещественного доказа-
тельства, передача вещи владельцу и т. п.), а также социально-
коммуникативные действия.

Следует подробно исследовать правоприменительную техни-
ку (судебную, следственную, нотариальную и др.), которая вклю-
чает совокупность общесоциальных, технических и специально-
юридических средств. 

В правоприменительную тактику (судебную, административ-
ную и др.) включаются соответствующие приемы, способы, методы 
и правила использования средств правоприменительной техники.

Правоприменительная стратегия состоит из принципов 
правоприменительной деятельности, вопросов ее планирова-
ния и прогнозирования (подоробно рпоблемы техники, тактики 
и стратегии изучаются в криминалистике и других прикладных 
отраслевых и межотраслевых дисциплинах).

Особое место в логической структуре правоприменительной 
технологии занимают ее формы. Это способы организации и внеш-
него выражения ее содержания. Внутренней формой выступает 
здесь процессуальная форма, которая в большинстве своем устанав-
ливается нормативными правовыми актами. Она включает в себя 
определенные процессуальные стадии, производства и режимы.

В отличии от других авторов, представители ярославской 
юридической школы полагают, что правоприменительный про-
цесс рассмотрения любого юридического дела состоит из сле-
дующих стадий: 1) определение подведомственности дела; 
2) возбуждение юридического дела; 3) подготовка дела к рас-
смотрению; 4) разбирательство юридического дела; 5) приня-
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тия решения; 6) его документальное оформление; 7) оглашение 
решения-акта (опубликование, доведение до адресатов).

Самостоятельными компонентами внутренней формы явля-
ются процессуальные производства, каждое из которых харак-
теризуется специфическим составом субъектов и участников, 
системой правовых связей и отношений между ними, особенно-
стью процессуальных действий, правоприменительных тактик 
и техник. Так, в гражданской процессуальной форме выделяют 
приказное, исковое и особое производство. 

Система процессуальных нормативно-правовых и индиви-
дуальных предписаний и отношений, соответствующих средств 
и методов воздействия, юридических и иных гарантий, ресурсов 
(финансовых, информационных, людских и т. п.), а также органи-
зационных и юридических мероприятий, направленных на их реа-
лизацию, составляет, по нашему мнению, определенный процес-
суальный режим. Например, разбирательство гражданского дела 
может проходить при непосредственном участии сторон (истца 
и ответчика), а также в режиме вынесения заочного решения.

Внешняя форма представляет собой способ существования 
и выражения вовне содержания правоприменительной практики 
и технологии. В качестве таких способов выступают разнообраз-
ные акты-документы (например, судебные решения, постановле-
ния, определения). В них находят отражение не только все эле-
менты содержания правоприменительной практики, но в опреде-
ленной степени и ее внутренняя форма.

Любая правоприменительная технология базируется на трех 
разновидностях юридических принципов: доктринальных, 
практически-прикладных и принципах права. Следует подробно 
раскрыть особенности реализации в правоприменительной прак-
тике принципов законности, гуманизма, объективной истины, 
юридического равенства, справедливости, презумпции невино-
вности, оперативности, профессионализма субъектов, единства 
свободы и ответственности, коллегиальности, состязательности, 
вины и безопасности.

Одним из центральных элементов данной технологии явля-
ется правоприменительный акт. Это официальный акт-документ, 
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закрепляющий решение компетентного субъекта правопримени-
тельной практики по конкретному юридическому делу, содержа-
щий персонально-адресованные и индивидуально-определенные 
обязательные юридические предписания. Очень важны их вну-
треннее строение и пространственная структуризация. Послед-
няя осуществляется по различным основаниям и критериям: 
субъектам, целям-задачам, способам юридического воздействия, 
порядку издания, срокам действия, кругу адресатов, сферам об-
щественной жизни и территориальному действию, категорично-
сти требований, юридической силе, наименованию и др.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключаются особенности технологии фиксации и 

удостоверения юридических фактов?
2. Какие Вы знаете способы доведения до сведения право-

применительных актов?
3. Каковы принципы правоприменения?
4. В чем специфика планирования и прогнозирования с сфе-

ре правоприменения?
5. Какие Вы знаете правореализационные документы? Како-

вы технологические особенности их создания? 
6. Какие Вы знаете правила составления судебных актов?
7. Каковы требования к содержанию судебных актов? 
8. Назовите основные черты качественных правопримени-

тельных актов.
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5. Карташов, В. Н. Ошибочная юридическая деятельность 
органов местного самоуправления (некоторые методологиче-
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Тема 11. Интерпретационная 
юридическая технология 

Понятие, структуры, виды, основания и условия интерпрета-
ционной практики. Официальное юридическое толкование. Ау-
тентичное юридическое толкование. Судебное толкование. Акты 
официальной интерпретационной практики.

Технология официального юридического толкования. Ин-
терпретационная техника, тактика, стратегия. Процессуальная 
форма и ресурсообеспеченность официального юридического 
толкования. Проблемы качества и эффективности актов офици-
ального толкования. Контроль и надзор в интерпретационной 
юридической технологии.

Комплексные исследования технологии юридического толко-
вания отсутствуют как в отечественной, так и зарубежной науке. 
Как показывает анализ научных трудов специалистов в этой обла-
сти, основное внимание они уделяют понятию, гносеологической 
природе юридического толкования, его месту и роли в механиз-
ме правового регулирования, способам уяснения правовых пред-
писаний, объему и видам (официальному и неофициальному, ау-
тентическому и делегированному, нормативному и казуальному) 
разъяснений, актам официального толкования, т. е. традиционным 
аспектам проблемы, которые не позволяют максимально наращи-
вать знания в современной интерпретационной практике.

Технология официального юридического толкования – это 
основанная на определенных принципах, прогнозах и планах, 
система интерпретационных действий и операций, связанная 
с подготовкой, принятием, оформлением, обнародованием и т. п. 
качественных и эффективных праворазъяснительных решений 
и актов, в ходе которой оптимально используются необходимые 
ресурсы (материальные, трудовые и т. п.), средства и способы, 
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методы и правила, процессуальные формы и соответствующие 
виды контроля и надзора за практикой юридического толкования. 

Она связана с уяснением и разъяснением правовых явлений, 
устранением противоречий, неточностей и иных погрешностей 
в предписаниях, с установлением четкости и ясности в право-
вом регулировании общественных отношений, с приращением но-
вых юридических и общесоциальных знаний.

Субъектами интерпретационной практики могут быть лю-
бые лица, их коллективы и организации. Юридическое значение 
их разъяснений, однако, будет неодинаково. Поэтому в зависи-
мости от юридических последствий толкования различают два 
его вида: официальное (обязательное) и неофициальное (доктри-
нальное, обыденное).

Объект – это то, на что направлена интерпретационная дея-
тельность. Все объекты юридического толкования можно свести 
к следующим основным группам: законы (конституционные, 
обычные и др.) и подзаконные нормативные акты; правоприме-
нительные акты (см. ст. 202 ГПК РФ 2002 г., ст. 179 АПК РФ 
2002 г.); договоры и иные индивидуальные правовые акты (см. ст. 
431 ГК РФ 1994 г.); акты толкования. Так, в соответствии со ст. 
83 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» решение Конституцион-
ного Суда может быть официально разъяснено самим Конститу-
ционным Судом; права и обязанности (см. ст. 267–270 УПК РФ 
2001 г.); юридические конструкции, доктрины, действия и другие 
правовые явления.

Предмет интерпретационной деятельности – это та часть 
объекта, которая непосредственно подвергается юридическому 
толкованию (например, понятия, их признаки, термины, право-
мочия, отдельные юридические действия).

Интерпретационные действия (операции) представляют со-
бой осмысленные и внешне выраженные акты субъектов и участ-
ников, связанные с познанием, оценкой, разъяснением, описани-
ем и пр. какого-либо юридического явления. 

В содержании толкования существенную роль призвана 
играть интерпретационная техника и тактика. В литерату-
ре данный аспект проблемы рассматривается через категорию 
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«способы толкования права». Обычно выделяются грамматиче-
ский, логический, исторический, систематический и специально-
юридический «способы» толкования (некоторые авторы пишут 
также о функциональном, телеологическом способах). Мы бы 
добавили философский и психологический, социологический 
и нравственный, другие приемы, способы, правила и пр. юри-
дического толкования. То есть к ним относятся любые научные 
и обыденные знания, которые используются в толковании. 

Результат воплощает в себе итог конкретной интерпрета-
ционной деятельности, который выражается в языковой форме 
и представляет устные или письменные разъяснения (объясне-
ния) интерпретатора, акты-документы соответствующего каче-
ства и эффективности реализации.

По полученным результатам юридическое толкование раз-
граничивается на буквальное (адекватное), распространитель-
ное и ограничительное. 

В основе интерпретационной стратегии лежат фундамен-
тальные идеи (доктринальные принципы), базовые практически-
прикладные начала (практические принципы) и общеобязатель-
ные требования (принципы права), определяющие оценку объ-
екта толкования, общую направленность интерпретационной 
деятельности, реализация которых обеспечивает высокое ее 
качество и эффективность в правовой системе общества.

Следует раскрыть содержание принципов законности, гума-
низма, справедливости, безупречности , оперативности, гласности, 
научности, профессионализма, единства юридических разъяснений 
во всех интерпретационных производствах, режимах и стадиях.

Необходимо подробно раскрыть основные признаки актов 
официального юридического толкования, помня о том, что эти 
акты относятся к подзаконным правовым актам, призванным 
способствовать повышению эффективности и качества право-
творчества и правореализации, судебной и следственной, нота-
риальной и других разновидностей юридических практик. 

Особое внимание здесь следует уделить актам толкования 
конституционных (уставных) судов и иных вышестоящих судеб-
ных органов, поскольку в литературе нередко эти акты рассма-
триваются в качестве источников и даже форм права.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие Вы знаете акты официального юридического тол-

кования? 
2. Каковы технологические особенности их создания? 
3. Какова роль технологии официального юридического тол-

кования?
4. Каковы особенности интерпретационной тактики?
5. В чем суть интерпретационной стратегии?
6. Назовите особенности аутентичного юридического толко-

вания?
7. Какова природа судебного толкования высших судебных 

органов – источники и/или формы права?

Литература
1. Вопленко, Н. Н. Официальное толкование норм права 

/ Н. Н. Вопленко. – М., 1976.
2. Карташов, В. Н. Введение в общую теорию правовой си-

стемы общества : учебное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. – 
Т. 1. – Ярославль, 2005.

3. Карташов, В. Н. Место и роль интерпретационной техники 
и тактики в технологии юридического толкования / В. Н. Карта-
шов // Актуальные проблемы теории и истории правовой системы 
общества / под ред. В. Н. Карташова. – Ярославль, 2007. – Вып. 7.

4. Спасов, Б. Закон и его толкование / Б. Спасов. – М., 1986.
5. Толстик, В. А. Системное толкование норм права 

/ В. А. Толстик, Н. Л. Дворников, К. В. Каргин. – М., 2010.
6. Черданцев, А. Ф. Толкование права и договора / А. Ф. Чер-

данцев. – М., 2003.

Тема 12. Технология юридической систематизации 
Понятие и основания правосистематизирующей практики. 

Структуры правосистематизирующей практики. Виды правоси-
стематизирующей практики. Юридические кодификации: поня-
тие и виды. Учет правовых актов. Консолидация и ее особенно-
сти. Инкорпорация: понятие, специфика. 
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Технология юридической систематизации. Техника систе-
матизации нормативных правовых актов и других форм права. 
Правосистематизирующая тактика и стратегия. Ресурсообеспе-
ченность правовой систематизации. Проблемы качества и эффек-
тивности правосистематизирующей практики.

Правосистематизирующая технология в юридической лите-
ратуре определяется как основанная на определенных принципах, 
прогнозах и планах система мыслительных и внешне актуализиро-
ванных действий компетентных лиц и органов, связанная с упоря-
дочением и приведением в определенную систему правовых актов, 
в ходе которой оптимально используются необходимые ресурсы 
(материальные, трудовые и т. п.), средства, способы, методы и пра-
вила, процессуальные формы (стадии, производства и режимы) 
и соответствующие механизмы контроля за деятельностью субъ-
ектов и участников правосистематизирующей практики. 

Принято рассматривать в качестве объектов юридической 
систематизации нормативные правовые акты и нормы права. Од-
нако в отечественной и зарубежной практике имеют место случаи 
систематизации также иных форм правовых актов. Например, 
Верховный Суд РФ и Генеральная прокуратура РФ систематизи-
руют изданные ими правоприменительные и интерпретационные 
акты. В ряде зарубежных государств объектами правосистемати-
зирующей деятельности выступают правовые обычаи, доктри-
нальные и иные источники права.

Субъектами систематизации выступают определенные орга-
ны, должностные или частные лица, без которых эта практика 
немыслима и которые принимают окончательные решения, воз-
никающие при систематизации. 

Правосистематизирующие действия (операции) представля-
ют собой внешне выраженные, социально-преобразующие акты 
по упорядочению правовых предписаний. Характер указанных 
действий (операций) в значительной степени зависит от вида прак-
тики. В самом же общем плане они сводятся к сбору правовых ак-
тов, внесению в них изменений и дополнений, выбору критериев 
систематизации, укрупнению и приведению актов в определенный 
порядок, их хранению, поддержанию в контрольном состоянии.
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К средствам юридической систематизации относятся любые 
социальные, юридические и технические явления и предметы, 
с помощью которых достигаются определенные цели и результаты 
систематизации. Это могут быть специальные карточки, журналы, 
компьютерная техника, цифры, буквы, слова и т. п. Взятые в сово-
купности они представляют определенную юридическую технику.

В правосистематизирующую тактику включаются приемы, 
способы, методы и правила использования соответствующих 
средств. Например, поиск карточек при картотечном виде уче-
та возможен ручным, автоматизированным и смешанным спо-
собами. Существуют, например, несколько приемов, способов, 
методов и правил освобождения от устаревших, но формально 
не отмененных актов. Это: а) отмена каждого акта поименно спе-
циальным нормативным актом: б) отмена совокупности актов 
определенным нормативным актом путем их поименного пере-
числения; в) признание утратившими юридическую силу всех 
актов за определенный период времени.

Правосистематизирующую стратегию составляют принципы 
систематизации, вопросы обоснования, планирования и прогно-
зирования этой деятельности. 

Особое внимание в процессе юридической систематиза-
ции должно быть уделено принципам научности, системности, 
полноты, плановости, профессионализма, оперативности, непре-
рывности, доступности, экономичности, гласности, целесообраз-
ности, ответственности и другим. Они должны быть подробно 
рассмотрены на практических занятиях или в процессе самостоя-
тельной работы.

Результат юридической систематизации представляет собой 
итог соответствующих действий субъектов и участников практи-
ки. При официальных видах систематизации окончательный ре-
зультат чаще всего аккумулируется в инкорпорированных, кон-
солидированных или кодифицированных актах.

Особое внимание необходимо обратить на ведущие кодифи-
цирующие акты: писаные конституции, основы законодатель-
ства, кодифицированные законы, уставы, положения и правила.

Формы правосистематизирующей практики – это способы 
внутренней организации и внешнего ее выражения.  Внешней 
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формой юридической систематизации здесь выступают разноо-
бразные акты – документы (кодексы, своды), в которых закрепля-
ются действия субъектов, средства и способы их осуществления, 
вынесенные решения и др. элементы ее содержания. 

К внутренней форме, т. е. к способу организации и внутрен-
ней связи элементов содержания официальной систематизации 
относится ее процедурно-процессуальная форма, которая опре-
деляет процессуальные права и обязанности ее субъектов, стадии 
и производства, процедуры оформления принимаемых решений 
и иные требования. Достаточно развитая процессуальная форма 
присуща кодификации, консолидации и другим видам официаль-
ной юридической систематизации. 

Общими стадиями для процесса официальной систематиза-
ции являются следующие: 1) принятие субъектом решения о про-
ведении упорядочения правовых актов; 2) определение объектов, 
субъектов и участников данной деятельности; 3) анализ и реви-
зия существующего массива правовых актов; 4) выбор оснований 
(критериев) систематизации; 5) отмена всех устаревших и недей-
ствующих актов (их разделов, частей, предписаний); 6) внесе-
ние необходимых изменений и дополнений в те акты, которые 
частично устарели и утратили свою юридическую силу; 7) при-
ведение в стройную систему действующих актов и утверждение 
результатов систематизации; 8) их опубликование; 9) поддержка 
в контрольном состоянии изданного систематизированного акта.

Безусловно, для осуществления праовсистематизиующефй 
деятельности и достижения соответствующих результатов тре-
буются необходимые материальные, финансовые, технические, 
людские и прочие ресурсы.

Особое место в содержании практики занимает юридиче-
ский опыт, который отражает как совокупный итог всей право-
систематизирующей деятельности, так и отдельные ее моменты. 
Он формируется путем выделения (селекции) наиболее целесоо-
бразных, передовых и полезных юридических действий, средств, 
способов, приемов и принятых решений, имеющих важное зна-
чение для последующей правосистематизирующей практики. 
Например, опыт систематизации российского законодательства, 
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в том числе подготовки проектов гражданского, торгового и уго-
ловного уложений, а также анализ опыта систематизации зару-
бежного законодательства позволили М.М. Сперанскому и со-
трудникам 2-го отделения с.е.и.в. в очень короткие сроки и на 
достаточно высоком уровне провести систематизацию законода-
тельства и создать в 1832 г Свод законов Российской империи.

Вопросы для самоконтроля
1. Каковы технологические особенности правовой система-

тизации?
2. Каково значение юридической систематизации в правовой 

системе общества? 
3. Что является объектом, а что предметом правовой систе-

матизации?
4. Назовите общие принципы проведения систематизации. 
5. Каковы основные правила проведения кодификации? 
6. Какие вы знаете правила проведения консолидации? 
7. Перечислите правила проведения инкорпорации. 
8. Назовите требования, предъявляемые к учету правовых 

актов.
9. В чем значение классификатора правовых актов?
10. Назовите основные виды кодифицированных актов.

Литература
1. Кабрияк, Р. Кодификации / Р. Кабрияк. – М., 2007.
2. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учеб-

ное пособие : в 2 т. / В. Н. Карташов. – Т. 1. – Ярославль, 2005.
3. Кодекс Наполеона в теоретических и исторических юри-

дических исследованиях : сб. ст. – М., 2007.
4. Кодификация законодательства: теория, практика, тех-

ника : материалы Межд. науч.-практ. конф. (Н. Новгород,  
25–26 сентября 2008 г.) / под ред. В. М. Баранова, Д. Г. Красно-
ва. – Н.  Новгород, 2009.

5. Рахманина, Т. Н. Кодификация законодательства / Т. Н. Рах-
манина. – М., 2005.
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6. Систематизация законодательства в Российской Федера-
ции / под ред. А. С. Пиголкина. – М., 2003.

7. Систематизация законодательства как способ его развития 
/ отв. ред. В. А. Савицкий. – М., 2010.

8. Техника правотворчества : Природа, основные пробле-
мы, значение : ретроспект. библиограф. указатель / автор-сост. 
В. М. Баранов. – М., 2010. – Раздел 47.

IV. Нормативные правовые акты и другие 
официальные документы

4.1. Федеральный уровень
1. Конституция Российской Федерации // Российская газе-

та. – 1993. – 25 дек.
2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» // Российская газета. – 1999. – 19 окт. 
(с посл. изм. и доп.).

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
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и доп.).
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актов федеральных органов исполнительной власти и их госу-



50

дарственной регистрации» // Российская газета. – 1997. – 21 авг. 
(с посл. изм. и доп.).

7. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 г. 
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та. – 2001. – 9 авг. (с посл. изм. и доп.).
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«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» // Российская газе-
та. – 2010. – 5 марта.

9. Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 г. № 694 
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применения в Российской Федерации» // Российская газета.  
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4. Закон Ярославской области от 7 марта 2001 г. № 16-з 
«О правовых актах Ярославской области» // Губернские вести.  
– 2001. – 13 марта (с посл. изм. и доп.).

5. Закон Волгоградской области от 1 октября 2002 г.  
№ 736-ОД «О законах и иных областных нормативных правовых 
актах» // Волгоградская правда. – 2002. – 8 окт. (с посл. изм. и доп.).

6. Распоряжение Правительства Нижегородской области 
от 07.09.2007 г. № 1382-р «Об утверждении Методических реко-
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4.3. Муниципальный уровень
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V. Вопросы для дискуссии
1. Как соотносятся понятия юридическая техника и юриди-

ческая технология.
2. Классификации средств юридической техники.
3. Правовые экспертизы: содержание, виды, сфера исполь-

зования.
4. Правила построения дефиниций.
5. Преюдиции в праве: понятие, виды и сферы использования. 
6. Оценочные понятия: виды и проблемы использования.
7. Правовые аксиомы: классификации и сферы использования.
8. Соотношение юридических презумпций и фикций.
9. Технология разрешения правовых коллизий.
10. Современная правотворческая технология в России: со-

стояние, проблемы, перспективы.
11. Пути повышения эффективности правового регулирова-

ния в Российской Федерации.
12. Совершенствование правовой системы субъектов Рос-

сийской Федерации.
13. Проблемы качества правотворчества.
14. Система гарантий законности правовых актов. 
15. Общественная инициатива в региональном и муници-

пальном нормотворчестве.
16. Правовой мониторинг: сущность и механизмы осущест-

вления.
17. Повышение эффективности правоприменения.
18. Проблемы эффективности официального юридического 

толкования.
19. Качество правосистематизирующей практики.
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VI. Практические задания
1. Подготовьте проект устава:
• общества с ограниченной ответственностью;
• акционерного общества; 
• общественной организации;
• ТСЖ;
• органа территориального общественного самоуправления, 

являющегося юридическим лицом; 
• органа территориального общественного самоуправления, 

не являющегося юридическим лицом. 
Объем устава не должен превышать 10 печатных страниц 

(гарнитура шрифта Times New Roman, кегль 12 пт, 1,5 интервал).
2. Составьте должностную инструкцию юрисконсульта. 
3. Составьте договор на оказание юридических услуг 

по представительству в суде. Особое внимание уделите вопросам 
ответственности сторон (в частности, представителя) и оплаты 
оказанных услуг.

4. Проанализируйте любой действующий нормативный пра-
вовой акт на предмет использования при его подготовке:

• общесоциальных средств юридической техники;
• специально-юридических средств юридической техники.
5. Проанализируйте любой действующий нормативный пра-

вовой акт на предмет соблюдения:
• требований к оформлению правового акта соответствую-

щего вида;
• правил формальной логики;
• грамматических правил;
• правил правотворческой тактики.
6. С помощью информационных правовых систем, сети Ин-

тернет и т. п. осуществите поиск оформленного с нарушением 
правил юридической технологии нормативного правового акта, 
изданного:

• органами государственной власти Ярославской области 
либо иного субъекта Российской Федерации;

• органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области (городских округов, муниципаль-
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ных районов, городских, сельских поселений) либо иного субъ-
екта Российской Федерации;

• хозяйствующими субъектами, зарегистрированными 
в Ярославской области (корпоративного, локального акта).

7. Проведите технолого-юридическую экспертизу данного 
акта, составьте экспертное заключение. Сформулируйте предло-
жения по его (акта) совершенствованию.

8. Подберите на основе изучения системы действующих пра-
вовых актов примеры различного рода нарушений правил юри-
дической технологии. Предложите пути исправления допущен-
ных ошибок.

9. Проанализируйте проект любого на Ваш выбор норматив-
ного правового акта и ответьте на следующие вопросы:

• правильно ли использованы лингвистические и стилисти-
ческие правила правотворческой технологии;

• правильно ли использованы способы изложения норматив-
ных предписаний (повторения, перечисления, сокращения, ссыл-
ки, отсылки и пр.); 

• правильно ли оформлены реквизиты нормативного право-
вого акта. Дайте характеристику структуры проекта нормативно-
го правового акта, отдельных его элементов.

Примечание. Ответы на задания должны быть развернуты-
ми, сопровождаться ссылками на текст (статьи, части, пункты 
и т. д.) правового акта либо проекта.



55

Оглавление

I. Рекомендации по учебной работе и использованию  
информационных ресурсов в научных и учебных целях................3
II. Общая часть...........................................................................................7
Тема 1. Понятие и основные элементы логической структуры 
юридической технологии........................................................................7
Тема 2. Юридическая техника.............................................................11
Тема 3. Юридическая тактика..............................................................13
Тема 4. Юридическая стратегия..........................................................16
Тема 5. Качество и эффективностьюридической технологии.....19
Тема 6. Процессуальная форма как важнейший компонент 
юридической технологии......................................................................22
Тема 7. Ресурсообеспеченность юридической технологии.........24
Тема 8. Контроль за законностью, качеством и эффективностью 
деятельности субъектов и участников юридической технологии  
и принимаемыми ими решениями (актами).....................................26
III. Особенная часть................................................................................29
Тема 9. Технология правотворчества.................................................29
Тема 10. Правоприменительная технология....................................35
Тема 11. Интерпретационная юридическая технология ..............41
Тема 12. Технология юридической систематизации ....................44
IV. Нормативные правовые акты и другие официальные  
документы.................................................................................................49
V. Вопросы для дискуссии....................................................................52
VI. Практические задания.....................................................................53



56

Учебное издание

Вантеева Наталья Владимировна
Карташов Владимир Николаевич

Юридические технологии

Методические указания 

Редактор, корректор М. В. Никулина
Правка, верстка Е. Б. Половкова

Подписано в печать 24.04.2014. Формат 60×841/16.
Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 2,35. 

Тираж 50 экз. Заказ                .

Оригинал-макет подготовлен  
в редакционно-издательском отделе ЯрГУ.

Ярославский государственный университет 
им. П. Г. Демидова.

150000, Ярославль, ул. Советская, 14.


