
ТЕМА 22/1: «Законность, правопорядок, 
дисциплина».

Учебные вопросы:

1. Понятие, сущность и основные принципы 
законности.

2. Гарантии законности: понятие и виды.
3. Понятие правопорядка и его соотношение с 

общественным порядком.
4. Понятие и виды дисциплины.



ВОПРОС № 1:
Понятие, сущность и основные 

принципы законности.



ЗАКОННОСТЬ –
это строгое и неуклонное соблюдение всеми 

субъектами права всех юридических 
предписаний.



ДВЕ  СТОРОНЫ  ЗАКОННОСТИ:

► наличие правовых, справедливых, научно 
обоснованных законов (содержательная 
сторона);

► их выполнение, ибо только наличия даже самых 
совершенных законов будет недостаточно 
(формальная сторона).



ПРИНЦИПЫ  ЗАКОННОСТИ
1) единство законности (понимание и применение нормативных 

актов должно быть одинаковым на всей территории страны);
2) всеобщность законности (характеризует действие законности по 

кругу лиц; законность не может быть избирательной, ее 
требования обращены ко всем субъектам без исключения);

3)  верховенство закона (подчиненность законам всех иных 
нормативных и индивидуальных правовых актов; издание каким 
бы то ни было органом правового акта, противоречащего закону, 
есть нарушение законности);

4) неотвратимость наказания за нарушение законности 
(соблюдение законов, а, стало быть, и законности обеспечивается 
не столько суровостью наказания, сколько его неотвратимостью, 
т.е. неизбежностью; законность требует, чтобы любые 
отступления от предписаний закона своевременно вскрывались, 
последствия правонарушений устранялись, а виновные в их 
совершении привлекались к ответственности);



ПРИНЦИПЫ  ЗАКОННОСТИ
5) недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности (обход закона под предлогом 
целесообразности, пользы, выгоды недопустим; 
целесообразность заключена в самом законе, коль скоро он 
принят и действует);

6) защита прав и свобод человека и гражданина (главное в 
содержании законности, деятельности госаппарата, всех его 
органов и должностных лиц – это уважение и всемерная защита 
прав граждан, борьба с нарушениями этих прав);

7) связь законности с культурой (от культурного уровня общества 
и должностных лиц зависит состояние законности; и наоборот, 
соблюдение законодательства является одним из существенных 
условий и показателей культурного уровня общества);

8) презумпция невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ – 
каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда).



ВОПРОС № 2:
Гарантии законности:

понятие и виды.



ГАРАНТИИ  ЗАКОННОСТИ –
это средства и условия, обеспечивающие 
соблюдение законов и подзаконных актов, 

беспрепятственное осуществление прав граждан 
и интересов общества и государства. 



ВИДЫ  ГАРАНТИЙ  ЗАКОННОСТИ
1) социально-экономические (это степень экономического 

развития общества, уровень его благосостояния, 
многообразие форм собственности, экономическая свобода и 
т.п.);

2) политические (это степень демократизма 
конституционного строя, политической системы общества; 
стабильность политического строя, политика гуманизма, 
компромисса; политический плюрализм, многопартийность, 
разделение властей и т.п.);

3) организационные (это деятельность правоохранительных  
органов и иных властных структур, направленная на 
обеспечение законности и правопорядка в обществе, 
выявление, профилактику и пресечение правонарушений, 
защиту прав граждан);

4) общественные (это сложившийся в стране комплекс 
профилактических и иных мер, применяемых 
общественностью в целях борьбы с нарушениями 
законодательства);



ВИДЫ  ГАРАНТИЙ  ЗАКОННОСТИ
5) идеологические (это степень развития правосознания и 

правовой культуры, распространения среди граждан 
юридических знаний, уважения к требованиям права, 
уровень нравственного воспитания в обществе; 
доминирование на фоне идеологического плюрализма 
четкой государственной идеологии, основанной на идеалах 
законности и справедливости);

6) специально-юридические (способы и средства, 
установленные в действующем законодательстве с целью 
предупреждения, устранения и пресечения нарушений 
правовых требований).
К специально-юридическим гарантиям, в частности, 

относятся установленные в законодательстве 
специальные

► принципы (например, презумпции невиновности);
► институты (возбуждения уголовного дела);
► процедуры (порядок рассмотрения уголовных и 

гражданских дел);
► средства (поощрений и наказаний и т.п.).



ОСНОВНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ  ГАРАНТИИ
► Правовое урегулирование соответствующих общественных 

отношений и своевременное совершенствование 
законодательства в целях приведения его в соответствие с 
потребностями общества.

► Своевременное выявление, предупреждение и пресечение 
попыток принятия незаконных НПА,  совершения 
правонарушений.

► Наличие системы профилактики правонарушений.
► Осуществление надзора и контроля за состоянием 

законности.
► Наличие механизмов юридической ответственности и 

наказания.
► Меры защиты и восстановления нарушенных прав, 

устранения последствий правонарушения.
► Наличие механизмов расследования правонарушений, 

процессуального обеспечения прав и свобод граждан.
► Наличие эффективной системы правосудия.



ВОПРОС № 3:
Понятие правопорядка и его 

соотношение с общественным 
порядком.



ПОРЯДОК –
правильное, налаженное состояние, 

расположение чего-нибудь;
правило, по которому совершается что-нибудь; 
существующее устройство, режим чего-нибудь. 

Синонимами порядка являются слова:
система, распорядок, очередность, строй.



ПРАВОПОРЯДОК –
это порядок в общественной жизни, который 

создается в результате строгого и неуклонного 
соблюдения юридических предписаний всеми 

субъектами права
(в результате соблюдения требований законности).



ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  ПРАВОПОРЯДКА

► Право и законность – его нормативно-
юридическая основа.

► Правомерное поведение, совершаемое 
субъектами в пределах правовых отношений, как 
фактический результат действия права и 
осуществления идеи и принципов законности –  
содержание правового порядка.

► Участники правовых отношений, наделенные 
субъективными правами и юридическими 
обязанностями.



ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОПОРЯДКА

► запланирован в нормах права;
► возникает в результате реализации данных норм;
► обеспечивается государством;
► создает условия для организованности 

общественных отношений, делает человека 
более свободным, облегчает жизнь;

► носит объективный характер;
► выступает итогом законности.



Следует различать понятия
«правопорядок» и «общественный порядок»!

Второе понятие более широкое,
включает в качестве ядра первое.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК –
 это состояние упорядоченности общественных 

отношений, которое достигается с помощью 
повсеместного соблюдения всеми участниками 

общественных отношений всех социальных 
норм, принятых в обществе.



ЕДИНСТВО  ПРАВОПОРЯДКА  И  
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПОРЯДКА

► обусловленность закономерностями и целями 
общественного развития;

► единая социальная природа;
► представляют собой фактически сложившийся 

результат упорядоченности общественных 
отношений;

► носят нормативный характер.



РАЗЛИЧИЯ  МЕЖДУ  ПРАВОПОРЯДКОМ  И  
ОБЩЕСТВЕННЫМ  ПОРЯДКОМ

► разная социально-нормативная основа;
► не совпадают по своему генезису 

(происхождению);
► по-разному обеспечиваются;
► соотносятся как часть и целое.



СООТНОШЕНИЕ  ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА  И  ДЕМОКРАТИИ

► с одной стороны, подлинная демократия 
невозможна без законности и правопорядка, без 
которых первая превращается в хаос, различные 
злоупотребления;

► с другой стороны, законность и правопорядок не 
будут социально ценными (т.е. не будут 
приносить людям пользу) без демократических 
механизмов, институтов и норм, с помощью 
которых можно легитимно изменять 
нормативную базу законности и правопорядка, 
без чего невозможно их эффективное 
утверждение в общественной жизни.



ВОИНСКИЙ  ПРАВОПОРЯДОК –
это такая система отношений, которая 

складывается между субъектами военного права в 
результате строгого и точного осуществления ими 

предписаний военно-правовых норм.



СПЕЦИФИЧНЫЕ  ЧЕРТЫ  ВОИНСКОГО 
ПРАВОПОРЯДКА

► Формируется на основе таких НП, которые специально 
предназначены для регулирования специфических 
общественных отношений, возникающих в области 
строительства, жизни и деятельности вооруженных сил. 
Эти нормы содержатся в различных актах военного 
законодательства.

► Имеет специфическое содержание. Включает только те 
общественные отношения, которые возникают в 
процессе боевой подготовки войск, при несении 
военнослужащими внутренней и караульной службы, в 
ходе выполнения боевых задач в военное время. Такие 
общественные отношения по своему содержанию 
характерны только для военной организации и не имеют 
распространения в условиях гражданской жизни.



СПЕЦИФИЧНЫЕ  ЧЕРТЫ  ВОИНСКОГО 
ПРАВОПОРЯДКА

► Одним из участников воинских правоотношений 
должен являться военнослужащий или военная 
организация.

► Более детальная регламентация поведения 
военнослужащих.

► Повышенные санкции за его нарушение.
Составной частью воинского правопорядка является 

порядок уставной, представляющий собой систему 
взаимоотношений, между военнослужащими, которая 

строится в строгом соответствии с предписаниями 
воинских уставов и наставлений.



ВОПРОС № 4:
Понятие и виды дисциплины.



ДИСЦИПЛИНА –
это определенные требования к поведению людей, 

отвечающие сложившимся в обществе
социальным нормам.

Законность более узкое понятие, чем дисциплина, ибо 
если первое означает соблюдение лишь правовых норм, то 

второе – соблюдение всех социальных норм, включая 
правовые, нравственные и т.д.;

если результатом законности выступает правопорядок, 
то результатом дисциплины –

порядок общественный.



Дисциплинированный человек – это прежде всего 
внутренне организованный, пунктуальный, 
исполнительный и обязательный человек, 

привыкший к четкому распорядку своей жизни и 
деятельности.

Это, как правило, высокосознательный, 
воспитанный, активный и требовательный к себе и 

другим индивид.
Дисциплина – неотъемлемый элемент культуры 

личности, в ней большую роль играет 
самодисциплина.



ВИДЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
1) государственная – это вид дисциплины, связанный с 

выполнением требований, предъявляемых к 
государственным служащим;

2) трудовая – это форма общественной связи людей в 
процессе труда с обязательным подчинением его 
участников определенному распорядку;

3) воинская – соблюдение военнослужащим правил, 
установленных законами, уставами, приказами;

4) договорная – соблюдение субъектами обязательств, 
предусмотренных в хозяйственных договорах;

5) финансовая – соблюдение субъектами бюджетных, 
налоговых и иных финансовых предписаний;

6) технологическая – соблюдение субъектами в процессе 
производства предписаний соответствующих 
технологий и т.п.



Семинар № 22/2: «Законность, правопорядок, 
дисциплина. Законность и правопорядок в 

вооруженных силах».

Учебные вопросы:

1. Понятие и принципы законности, ее нормативные и 
социальные основы.

2. Гарантии законности: понятие и виды. Место и роль органов 
военной юстиции в системе гарантий обеспечения 
законности в вооруженных силах.

3. Понятие правопорядка, его ценность и объективная 
необходимость. Правопорядок в вооруженных силах.

4. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
5. Понятие и виды дисциплины. Взаимосвязь воинской 

дисциплины с законностью и правопорядком.



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Законность и правопорядок как необходимые факторы 

нормального функционирования общества.
2. Конституционная законность и конституционное 

правосудие.
3. Работа В.И. Ленина «О «двойном» подчинении и 

законности»: современные оценки.
4. Политические гарантии законности.
5. Организационно-правовые способы обеспечения 

законности в Вооруженных Силах РФ.
6. Проблемы укрепления законности и правопорядка в 

Вооруженных Силах РФ.
7. Особенности воинской дисциплины.


