
Глава 25 ИСТОЧНИКИ ПРАВА

  

25.1. Понятие источника права и его виды

  

Источники права — это действующие в государстве официальные  документы,
устанавливающие или санкционирующие нормы права, внешние формы  выражения
правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля  законодателя
становится обязательной для исполнения.

  

В истории развития права различают несколько видов  источников права, причем их
значение в каждом типе права неодинаково. В период становления права
преобладающее значение имел правовой обычай.  Это правило поведения, которое
сложилось исторически в силу постоянной повторяемости  в течение длительного
времени и санкционировано государством в качестве  общеобязательного правила.
Обычное право было основным источником права на  ранних этапах развития
рабовладельческого и феодального права. В  современных государствах правовой
обычай используется довольно редко. Так, ст.  5 ГК признает в качестве источника
гражданского права обычай делового оборота,  т.е. сложившееся и широко применяемое
в какой-либо области предпринимательской  деятельности правило поведения, не
предусмотренное законодательством,  независимо от того, зафиксировано оно в
каком-либо документе или нет.

  

Судебный прецедент — решение суда (обычно это высшая  судебная инстанция в
стране) по конкретному делу, которое затем становится  образцом, обязательным
правилом для решения аналогичных дел в будущем. Ныне  такой источник широко
используется в англосаксонских странах (например, «общее  право» Англии).
Прецедентное право чрезвычайно громоздко, запутано и  противоречиво, позволяет
суду осуществлять правотворческие функции как в случае  отсутствия
соответствующего закона, так и при его наличии.

  

Нормативный договор — соглашение между различными субъектами  права, в котором
содержатся нормы права. Он является основным источником  международного права. В
ряде случаев нормативный договор используется во  внутригосударственном праве
(Федеративный договор о создании Российской  Федерации, договоры между
Российской Федерацией и отдельными ее субъектами,  коллективные договоры между
администрацией предприятия и трудовым коллективом и  др.).
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Религиозные тексты — священные книги и сборники, которые  непосредственно
применяются в судебной и иной юридической практике. В  мусульманском праве это
Коран (собрание поучений и заповедей Аллаха) и Сунна  (жизнеописание пророка
Мухаммеда).

  

Доктринальные тексты — мнения, идеи и доктрины выдающихся  ученых-юристов. В
римском праве работы некоторых известных юристов (например,  Ульпиана) положены в
основу решения юридических дел. Судьи в англоязычных  странах нередко
аргументируют свои решения, обращаясь к трудам английских  ученых. В мусульманских
государствах созданные в XII—XIV вв. сочинения арабских  юристов, знатоков ислама
(иджма) имеют официальное юридическое значение.

  

Общие принципы права — руководящие, принципиальные  положения, исходные начала
всего права в целом либо определенной его отрасли. В  соответствии с
законодательством ряда западных государств при отсутствии  конкретной нормы,
прецедента или правового обычая возможно при решении юридических дел ссылаться
на принципы  справедливости, доброй совести, социальной ориентации права. Часть 2
ст. 6 ГК  предусматривает использование общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и 
справедливости, если невозможно применить аналогию закона при наличии пробела в 
праве.

  

  

  

  

 

  

25.2. Нормативный правовой акт как источник права

  

Нормативный правовой акт — официальный письменный документ,  изданный
компетентным органом или принятый всеми гражданами государства в форме 
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референдума, который устанавливает, изменяет либо, отменяет нормы права. Это 
наиболее совершенный источник права, создающий основу для четкости и  стабильности
правового регулирования, укрепления законности, доступности и  обозримости правовых
предписаний. Он облегчает надзор за исполнением  юридических предписаний, их
толкование, систематизацию, учет. Нормативному  правовому акту присуща письменная,
строго документированная форма и особый,  четко регламентированный
процессуальный порядок принятия и опубликования.

  

Право издания нормативных актов закреплено законом за строго  определенными
органами. Такие акты, регулируя определенный вид, категорию  общественных
отношений, распространяют свое действие на неперсонифицированный  круг лиц и
органов, применяются неоднократно и действуют постоянно независимо  от исполнения.
Этим они отличаются от правовых актов индивидуального значения  (приговор суда,
выдача ордера на получение квартиры, договор аренды и т.д.).

  

Все нормативные акты находятся между собой в строгой  иерархической
соподчиненности, от которой зависит юридическая сила того или  иного акта. Акты
нижестоящих правотворческих органов должны соответствовать и  не противоречить
актам вышестоящих органов.

  

Нормативные акты классифицируются по их юридической силе,  определяемой
компетенцией и положением издавших их органов в механизме  государства, а также
характером самих актов. Различаются конституция и иные  законы (конституционные и
обыкновенные), а также подзаконные акты (указы,  постановления, инструкции,
декреты, ордонансы и др.).
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25.3. Понятие и виды законов

  

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке высшим  представительным
органом законодательной власти либо непосредственным  волеизъявлением населения
путем референдума и регулирующий наиболее важные и  устойчивые общественные
отношения. Законы составляют основу правовой системы  государства, ее центральную
часть.

  

Как самостоятельный источник права закон сложился давно и  пришел на смену
правовому обычаю (законы Хаммурапи в древнем Вавилоне, законы  XII таблиц в
Древнем Риме, Саксонское зерцало в средневековой Европе, Русская  Правда на Руси и
др.). В эпоху рабовладения и феодализма законы в основном  служили формой
обработки и систематизации действующих правовых обычаев или  прецедентов.

  

В период буржуазно-демократических революций, когда был  провозглашен принцип
сосредоточения законодательной власти в руках народного  представительства
(парламента), за законом, принимаемым парламентом, стали  признаваться высшая
юридическая сила, верховенство и непререкаемость по  отношению к другим правовым
актам государства.

  

Закон — высшая форма выражения государственной воли народа,  непосредственное
воплощение его суверенитета. Он устанавливает отправные начала  правового
регулирования, придает ему единство. Нормы, содержащиеся в актах  других органов,
основываются на нормах закона, развивают и конкретизируют его  положения, являются
производными от них.

  

Высшая юридическая сила закона означает, что никакой другой  орган кроме высшего
органа законодательной власти не может аннулировать или  изменить закон. Принятие
нового закона неизбежно влечет необходимость отмены  или внесения изменений во все
другие акты по тому же вопросу, которые  противоречат его содержанию. Высшая
юридическая сила закона означает также, что  акты всех иных государственных органов
носят производный характер, не могут ему  противоречить.
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Закон всегда нормативен, т.е. содержит нормы права, для него  характерны особый
порядок принятия, специальная законотворческая процедура,  распадающаяся на ряд
стадий: подготовка законопроекта, законодательная  инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие закона и его обнародование.

  

Роль закона как акта, который имеет приоритетное значение в  правовой системе
государства и служит основой для всех других правовых актов, в современных
цивилизованных государствах  неизмеримо возрастает. Увеличивается удельный вес
законов, что позволяет с их  помощью полно, а в ряде случаев и исчерпывающе
регулировать соответствующие отношения.

  

В законе регулируются не все отношения, требующие правового  регламентирования, а
лишь те, которые характеризуются значимостью, типичностью  и стабильностью. В
государстве, признающем себя правовым или стремящимся стать  таковым, только
посредством закона должен регулироваться примерно следующий  круг вопросов:
установление и изменение конституционных норм, правовой статус  личности, ее права,
свободы и обязанности, национально-государственное  устройство и взаимоотношения
федерации и ее субъектов, основы экономической  политики государства, структура
государственного аппарата, порядок образования  и полномочия основных органов
государства, осуществление правосудия и  прокурорского надзора, утверждение
государственного бюджета и сбор налогов,  решение вопросов войны и мира, борьба с
преступностью, судопроизводство,  правовой статус партий, иных общественных
объединений, средств массовой  информации и некоторые др.

  

Наивысшей юридической силой среди всего массива законов  обладают Конституция (см.
рис. 25.2), а также законы, вносящие изменения и  дополнения в Конституцию. Будучи
основным законом государства, она определяет  организацию государственной власти,
закрепляет основы конституционного строя,  основные права и обязанности граждан,
федеративное устройство, систему  государственных органов, их полномочия.и порядок
формирования, основы  правосудия, избирательную систему. Конституция —
государственно-политический  документ учредительного характера, основополагающее
начало всей правовой системы,  юридическая база для текущей законодательной и всей
правотворческой  деятельности.

  

Установления Конституции развиваются и детализируются в  других нормативных актах.
При этом все они, от какого бы органа ни исходили,  должны соответствовать нормам
Конституции. Иначе любой акт или его часть должны  быть признаны недействующими.
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Особый характер Конституции, ее роль в законодательном  закреплении основ
общественного и государственного строя находят выражение в  особой усложненной
процедуре ее принятия, а также изменения и дополнения.

  

Второй вид — конституционные законы (в некоторых зарубежных  странах, например во
Франции, их называют органическими). Это • такие акты,  необходимость принятия
которых предусмотрена непосредственно Конституцией. Они  являются своеобразным
продолжением Конституции, их нормы развивают и  конкретизируют отдельные ее
положения (законы о Правительстве РФ, о  Конституционном Суде РФ, об
Уполномоченном по правам человека и др.). Для  конституционных законов установлена
более сложная процедура их прохождения и  принятия.

  

Обыкновенные законы, издающиеся в процессе текущей  законодательной
деятельности, составляют основную массу законов. Порядок их  принятия более
простой. В Российской Федерации они считаются принятыми, если за  их утверждение
подано более '/2 голосов от общего состава депутатов  Государственной Думы. Не все из
них подлежат обязательному утверждению Советом  Федерации.

  

Обыкновенные законы в св.ою очередь делятся на  кодификационные и текущие.

  

Кодификационный закон обладает рядом характерных черт:

  

• в нем обычно формулируются нормы, регулирующие наиболее  важные,
принципиальные вопросы общественной жизни, определяющие нормативные  основы
той или иной отрасли (института) законодательства;

  

• такой акт регулирует значительную и достаточно обширную  сферу
отношений'(имущественные, трудовые, брачно-семейные отношения, борьба с 
преступностью и т.д.);
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• будучи итогом совершенствования законодательства,  кодификационный закон
представляет собой сводный акт, упорядоченную  совокупность взаимозависимых
предписаний. Он является единым, внутренне  связанным документом, включающим в
себя как проверенные жизнью, общественной  практикой действующие нормы, так и
новые правила, обусловленные динамикой  социальной жизни, назревшими
потребностями развития общества;

  

• кодификация направлена на создание более устойчивых,  стабильных норм,
рассчитанных на длительный период действия. Эффективность  кодификационного
закона во многом зависит от того, сможет ли законодатель  учесть объективные
тенденции развития отношений, служащих предметом  регулирования такого акта, их
динамику;

  

• предмет кодификации обычно определяется в зависимости от  деления системы
законодательства на отрасли и институты. Кодификация укрепляет  системность
нормативных актов, их юридическое единство и согласованность.  Кодификационный
закон обычно возглавляет систему взаимосвязанных нормативных  актов, образующих
определенную отрасль, подотрасль или отдельный институт  законодательства;

  

• акт кодификации всегда значителен по объему, имеет сложную  структуру. Это
своеобразный укрупненный блок законодательства, обеспечивающий  более четкое
построение системы нормативных предписаний, а также удобство их  использования,
непосредственно отражающий и цементирующий научно обоснованное  распределение
нормативного материала по предмету и методу правового  регулирования. Что касается
принятия комплексных кодексов, то оно призвано быть  дополнительным направлением
кодификационных работ.

  

Кодификационные законы могут выражаться в различных формах.  Одна из них —
Основы законодательства — акт федерального законодательства,  содержащий
принципиальные, наиболее общие нормы по предмету совместного ведения  федерации
и ее субъектов, которые должны развиваться и конкретизироваться в  иных актах
федерации и ее субъектов.

  

Чаще других как вид кодификационного закона используется  кодекс. Это крупный
сводный акт, детально и конкретно регулирующий определенную  сферу отношений и.
подлежащий непосредственному применению. Он либо полностью  поглощает все нормы
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соответствующей отрасли (Уголовный кодекс), либо содержит  основную по объему,
самую важную часть таких норм (Гражданский, Трудовой  кодексы РФ). Во главе
большинства отраслей российского федерального  законодательства стоят кодексы,
основная масса которых подверглась существенной  переработке,.например, Трудовой
кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. Кроме того, в  современных условиях право принятия
кодексов принадлежит также и субъектам РФ.  Так, в Башкортостане действует более
десятка кодексов. Среди них различают  жилищный, трудовой, экологический кодексы,
кодексы о браке и семье, о недрах, о  средствах массовой информации и др.

  

По характеру охвата регулируемых кодексами общественных  отношений они бывают
отраслевыми либо комплексными (межотраслевыми) . Первые  регулируют конкретную
сферу общественных отношений, определяющую деление права  на отрасли и
институты. Это Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский  кодексы РФ и др.
Комплексный кодекс систематизирует нормы, которые собраны  вместе не по отраслям
права, а по иным основаниям (сфера государственной  деятельности, отрасль хозяйства
или социально-культурного строительства) и  объединены единой концепцией, общими
принципами регулирования значительной  области отношений (Воздушный, Таможенный
кодексы, Кодекс торгового мореплавания  и др.).

  

Интересы создания единой, логически согласованной системы  законодательства
требуют, чтобы в законодательной деятельности предпочтение  отдавалось в первую
очередь отраслевым кодексам как актам, непосредственно отражающим  систему права.

  

• В правовой системе могут существовать и иные виды  кодификационных актов: уставы,
положения, правила и т.д.

  

За последние годы в Российской Федерации развернулась  интенсивная деятельность
по подготовке и принятию новых законов. За период с  начала 1990-х гг. и до настоящего
времени было издано около полутора тысяч  законов. Были приняты такие важнейшие
законы, непосредственно отражающие  проведение экономической реформы и
демократизацию всех сфер жизни России, как  Гражданский, Семейный, Налоговый
кодексы, законы о референдуме, о выборах и др.  Роль закона в российском государстве
неизмеримо возрастает. Он все более  становится главным и решающим документом,
определяющим основные направления  регулирования общественных отношений, их
охрану и защиту, неуклонно  увеличивается удельный вес законов в общей системе
нормативных актов.
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В федеративном государстве законы могут издаваться как  федеральными органами
законодательной власти, так и органами законодательной власти субъектов
федерации. Ныне субъектами РФ  осуществляется интенсивная работа по принятию
региональных законов.

  

Отдельным видом закона является модельный закон — типовой  акт, содержащий
рекомендации для деятельности нижестоящих органов законодательной  власти,
варианты возможных правотворческих решений.

  

Такие законы используются для унификации, достижения  максимального единства
правовых систем государственных образований, входящих в  состав федерации (штатов,
земель, республик, областей и т.д.) либо в определенное  конфедеративное сообщество
государств. Активно применяется практика подготовки  и издания модельных законов
Межпарламентской ассамблеей стран СНГ. В США такие  акты служат
рекомендательной основой для законодательной деятельности отдельных  штатов.

  

Можно делить законы также по времени их действия на  постоянные (их действие не
ограничено указанием определенного срока) и  временные (действуют в течение
определенного срока, указанного в них).

  

Закон должен утверждаться в качестве основного нормативного  акта не только по
своей юридической силе, но и по фактическому влиянию на  общественную жизнь,
укрепление законности, охрану и обеспечение прав личности,  создание преград
произволу и усмотрению чиновников государственного аппарата.  По-настоящему
должен быть верховным лишь тот закон, который устанавливает в  государстве основы
справедливости, гуманизма и демократии, основывается на  общечеловеческих
моральных ценностях.
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25.4. Подзаконные нормативные акты

  

Подзаконные нормативные акты — это принятые компетентным  органом и
устанавливающие нормы права юридические акты, которые основаны на  законе и не
противоречат ему. Вся система таких актов строится на строгой их  соподчиненности
между собой. Их юридическая сила зависит от положения  соответствующего органа,
издающего подзаконный нормативный акт, в общей  иерархической системе органов
государства.

  

В зависимости от органа, принявшего подзаконный нормативный  акт, их можно
разделить на общие, ведомственные, местные и локальные  (внутриорганизационные) .

  

Общие подзаконные акты издаются правотворческими органами  общей компетенции. С
их помощью осуществляются оперативное государственное  руководство и координация
экономической, политической и социально-культурной  жизни страны.

  

Главное место в системе общих подзаконных актов принадлежит  указам Президента
как главы государства, которые обладают наибольшей  юридической силой после закона
и регламентируют основные направления внутренней  и внешней прлитики государства.
Следующая ступень — это акты правительства,  принимаемые на основе и во
исполнение законов и указов Президента и решающие  оперативные вопросы
управления экономикой, социально-культурным строительством,  обороной страны и т.д.

  

Ведомственные нормативные акты принимаются в пределах своей  компетенции
министерствами и иными ведомствами,- регулируют отношения,  складывающиеся внутри
соответствующего ведомства (таможенные, транспортные,  банковские отношения,
вопросы организации образования, охраны здоровья и т.д.).  Обычно такие акты
издаются в форме приказов, инструкций, постановлений,  распоряжений, положений,
писем, указаний, уставов и др.

  

В ряде случаев министерствам и ведомствам предоставляется  право издавать
нормативные акты, действие которых распространяется и на  неподчиненные
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непосредственно им объекты управления, а также на граждан. Такие  акты
принимаются, в частности, Министерством финансов РФ, Центральным Банком и  т.д.
Ныне установлен порядок регистрации нормативных актов министерств и  ведомств,
затрагивающих права и законные интересы граждан или носящих  межведомственный
характер. Такая регистрация осуществляется Министерством  юстиции РФ.

  

В федеративном государстве общие подзаконные нормативные  акты могут приниматься
как федеральными органами исполнительной власти, так и  соответствующими органами
субъектов федерации.

  

Местные нормативные акты принимаются представительными и  исполнительными
органами на местах (в районах, городах, поселках и т.д.). В  Российской Федерации это
органы местного самоуправления. В таких актах решаются  местные вопросы, они
действуют на соответствующей территории и обязательны для  всех лиц, проживающих
или находящихся на данной территории. В число местных  нормативных актов
включаются решения или постановления представительного органа  местного
самоуправления (совета, думы и др.), постановления, приказы,  распоряжения
исполнительных структур (мэра, главы администрации, префекта и  т.д.).

  

Локальные (внутриорганизационные) нормативные акты принимаются  в пределах своей
компетенции администрацией предприятий, учреждений,  организаций для
регулирования внутренней их деятельности (организация труда,  служебная
дисциплина) и распространяют действие на работников (членов)  соответствующих
предприятий, учреждений, организаций. Таковы, например, правила  внутреннего
трудового распорядка на конкретном предприятии.

  

 

  

25.5. Действие нормативного акта во времени, в пространстве  и по кругу лиц

  

Любой нормативный акт имеет временные и пространственные  (территориальные)
пределы своего действия, а также распространяется на  определенный круг лиц или
иных субъектов права. Действие нормативного акта —  обязательность его исполнения
в течение определенного времени, на определенной  территории и в отношении
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конкретного круга лиц, органов, организаций.

  

По общему правилу, нормативный акт применяется к отношениям,  имевшим место после
его вступления в силу и до утраты им силы. В Российской  Федерации существуют
следующие способы вступления нормативного акта в силу:  указание в самом акте либо в
акте о вступлении его в силу календарной даты  начала его действия (так, ныне
действующий УК вступил в силу с 1 января 1997  г.), указание определенного факта,
события, с которыми связывается вступление  акта в силу («с момента принятия», «с
момента опубликования» и т.д.).

  

Если в принятом нормативном акте не определены дата, факт,  событие, то
применяются установленные законодательством общие правила  вступления акта в силу.
Так, законы РФ вступают в силу на всей территории РФ  одновременно по истечении
десяти дней со дня их официального опубликования. Обладающие нормативным 
характером акты Президента РФ вступают в силу на всей территории России по 
истечении семи дней после их опубликования в официальном источнике.

  

Постановления Правительства РФ, затрагивающие права, свободы  и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу не ранее их официального  опубликования,
иные постановления — со дня их подписания, если самими  постановлениями не
предусмотрен иной порядок их вступления в силу.

  

Официальными изданиями, в которых публикуются указанные акты  Российской
Федерации, являются «Российская газета» и «Собрание законодательства  Российской
Федерации». Законы РФ официально публикуются также в «Парламентской  газете».

  

Ведомственные нормативные акты вступают в силу со дня  присвоения им порядкового
номера государственной регистрации, если в самом акте  не указан более поздний срок
начала его действия.

  

" Порядок вступления в силу правовых актов субъектов  федерации, а также органов
местного самоуправления определяется ими  самостоятельно.
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Нормативные акты перестают действовать в силу различных  обстоятельств. Акт
временного действия теряет юридическую силу по истечении  того срока, на который он
был рассчитан (конкретная дата или наступление  определенного события: отмена
чрезвычайного положения, прекращение военных  действий и т.д.). В иных случаях
нормативный акт утрачивает силу в результате  его официальной отмены. Такая отмена
фиксируется либо в новом акте, заменяющем  старый, либо в особом перечне актов,
признаваемых утратившими силу в связи с  принятием новых актов или подготовкой
разного рода собраний действующего  законодательства.

  

Кроме того, нормативный акт фактически утрачивает силу  вследствие издания нового
акта той же или вышестоящей юридической силы,  содержание которого противоречит
старому акту. Отсутствие официальной отмены в  случае противоречия старого и нового
акта в принципе ненормально, так как  зачастую создает путаницу в правовом
регулировании, споры и ошибки в  юридической практике. Нормативный акт также
фактически теряет свою силу, если  он противоречит международному договору,
заключенному Российской Федерацией.  Как известно, ныне действует установленный
Конституцией (ч. 4 ст. 15) принцип  приоритета международного договора над
внутригосударственным законодательством.  Наконец, нормативный акт перестает
действовать, если он специальным решением Конституционного Суда  признается
неконституционным.

  

По общему правилу, закон не имеет обратной силы. Он  применяется только в отношении
тех обстоятельств, которые имели место после  введения его в действие. Например, при
возникновении трудового спора или  совершения преступления в то время, когда
действовал старый закон, дело должно  решаться на основании его норм, хотя на
момент рассмотрения дела этот закон  отменен и действует новый. Правило запрета
обратного действия закона,  установленное еще в римском праве, -— один из принципов
цивилизованной правовой  системы. Оно обеспечивает правовую стабильность в
обществе, уверенность граждан  и юридических лиц в том, что они находятся под
строгой опекой закона и их  правовое положение не может быть ухудшено новым
законом.

  

Правила обратного действия закона применительно к конкретным  случаям и фактам
четко зафиксированы в Конституции. Так, п. 4.1 ст. 54 гласит:  «Закон,
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не  имеет», а в ст. 57
говорится, что «законы, устанавливающие новые налоги или  ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют».
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Практика осуществления юриспруденции выработала два типичных  исключения из
принципа «закон обратной силы не имеет». Во-первых, закон имеет  обратную силу, если
он специально предусматривает применение своих норм к  отношениям, возникшим до
вступления данного закона в силу. Например, Закон РФ  от 24.12.1992 № 4218-1 «Об
основах федеральной жилищной политики» определил,  что подлежат отмене
противоречащие этому закону договоры купли-продажи и аренды  жилья, даже если они
совершены до вступления закона в силу. Согласно 4.1 ст. 4  ГК, «действие закона
распространяется на отношения, возникшие до введения его в  действие, только в
случаях, когда это прямо предусмотрено законом». Во-вторых,  имеют обратную силу
законы, устраняющие" или смягчающие ответственность за  те или другие преступления
или административные проступки.

  

По общему правилу нормативный акт действует на всей  территории, на которую
распространяет свои властные полномочия соответствующий  правотворческий орган.
Федеральные законы и иные нормативные акты действуют на  всей территории
Российской Федерации. Нормативные акты ее субъектов  распространяются на
соответствующие республики, края, области, автономные  округа, города федерального
подчинения акты местного самоуправления — на  территорию соответствующих
административных единиц (города, районы и т.д.).

  

Под территорией государства понимается суша, внутренние и  территориальные воды,
воздушное пространство над ними, недра в пределах границ  государства.
Приравниваются к государственной территории военные воздушные и  морские суда, где
бы они ни находились; гражданские воздушные и морские суда,  находящиеся в водах и
воздушном пространстве своего государства, а также в открытом  море и открытом
воздушном пространстве; космические корабли и станции, несущие  флаг государства;
территории посольств в других странах; подводные кабели,  трубопроводы и другие
объекты, принадлежащие государству и находящиеся в  открытом море или космосе.

  

В отдельных случаях нормативные акты могут иметь  ограниченную сферу действия, т.е.
распространять свое действие только на  определенную часть территории (районы
Крайнего Севера, Дальний Восток, зона  Чернобыльской аварии и т.д.).

  

В Российской Федерации законодательство действует на всех  субъектов права,
находящихся на ее территории, — на граждан, иностранных  граждан, лиц без
гражданства (апатридов), на государственные органы,  общественные организации,
юридические лица. На граждан России ее законодательство  распространяется и тогда,
когда они находятся за рубежом. В ст. 7 Федерального  закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
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«О гражданстве Российской Федерации» установлено,  что российские граждане за
пределами России пользуются ее защитой и  покровительством. Российские граждане,
совершившие преступления за рубежом,  несут ответственность по уголовным законам
России.

  

Многие законы распространяют свое действие не на всех  граждан, а на их конкретную
категорию, определяемую каким-либо общим признаком  (студенты, пенсионеры,
работники железнодорожного транспорта и т.д.).

  

Из общего принципа равноправного правового положения граждан  Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства есть  определенные
исключения, связанные с отсутствием российского гражданства у  последних категорий
лиц. Так, они не могут служить в Вооруженных Силах страны,  пользоваться
избирательными правами, занимать ряд должностей в государственном  аппарате. На
иностранцев, обладающих дипломатическим иммунитетом (право 
экстерриториальности), в соответствии с действующим законом и международными 
договорами в случае совершения ими правонарушений не распространяются УК и  КоАП.

  

Контрольные вопросы

  

1.  Что такое источник права?

  

2.  Какие виды источников права существуют в мировой  практике?

  

3.  Каковы характерные черты нормативного правового акта?

  

4.  Какую характеристику можно дать законам как высшим  формам выражения
государственной воли закона?

  

5.  Каковы виды законов?
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6.  Каковы понятие и виды подзаконных актов?

  

7. Когда начинает и когда прекращает действовать нормативный  правовой акт?

  

8.  На какую территорию распространяет свое действие  нормативный правовой акт?

  

9.  На каких субъектов распространяет свое действие  нормативный правовой акт?
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