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ЮРИДИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА КАК ИДЕЙНЫЙ ИСТОЧНИК ПРАВА НА ПРИМЕРЕ 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИДЕЙ К. ШМИТТА 
 

Юридическая доктрина по своей сути является альтернативным источником права, которая 
может быть использована для ликвидации пробелов в праве путём придания трудам учёных-
правоведов юридической силы нормативного правового акта. Однако, доктрина может и иначе 
влиять на правовую реальность и даже изменять направление ее развития.  

Примером такого рода воздействия могут служить работы одной из самых ярких и спорных 
фигур в теории права и политической теории XX в. – Карла Шмитта. Его научную репутацию 
принято считать неоднозначной. Как следствие, труды К. Шмитта долгое время не использовались 
в научном обороте. Однако, некоторые идеи К. Шмитта оказали значительное на последующее 
развитие политической теории, теории права, европейской философии XX–XXI вв. В частности 
далее будет рассмотрена доктрина деционизма (политического решения) в понимании сущности 
государственной власти. Согласно ей государство в кризисные периоды своего существования 
обеспечивает безопасность и порядок не нормативной основой, а путем принятия политических 
решений, которые формируют новое право. Оно действует до следующего кризисного периода. 
Такое обоснование связано с тем, что юридические нормы, функционирующие в обычных 
условиях, перестают действовать в кризисных ситуациях. В свою очередь деционизм берет своё 
начало из самого духа народа, который сам творит порядок и создаёт новые чрезвычайные нормы 
права. Фактически идея политического решения порождает перед народом экзистенциальный 
вопрос – вопрос существования и бытия. 

В своей доктрине «исключительных обстоятельств» К. Шмитт пытался показать 
несовершенство и ограниченность позитивистского подхода к пониманию права, который 
трактует право как комплекс норм, исходящих от государства. Именно жизненные события 
рождают суверенное решение властителя и формируют содержание права. И, более того, в таких 
критических ситуациях право появляется в итоге разрешения кризиса суверенным решением.  

Теория деционизма также позволяет определить, кто принимает окончательное 
политическое решение в чрезвычайной ситуации. Им является суверен, который обладает 
легитимностью и всей полнотой власти без каких-либо ограничительных органов для принятия 
такого политического решения. 

Следует так же обратить внимание на органы, которые могут препятствовать деятельности 
суверена и не позволить найти выход из кризисной ситуации. По мнению К. Шмитта таким 
органом является парламент, который не может быть гарантом, поскольку он представляет собой 
«вечный разговор», уводящий от конкретного решения. Его воля не едина, а напротив, 
плюралистична, т.к. распадается на множество мнений, позиций, точек зрения и т.д. Более того, 
парламент в кризисной ситуации является основным врагом для конституции, угрожая единству и 
целостности народа, принявшего политическое решение. Подобным образом отзывался К. Шмитт 
и о деятельности судов, и, в частности, Конституционного Суда. Действующие суды не могут 
быть гарантом конституции, поскольку их деятельность диффузна. Конституционный Суд, в 
случае его учреждения, не являясь выразителем гомогенной воли народа, стал бы фактически, в 
случае отмены своей волей актов парламента и правительства, узурпатором этой воли и субъектом 
принятий политических решений.  

К. Шмитт так же является автором понятия «политическое», которое основано на 
различении категорий «друг» и «враг». Только такое разграничение позволяет обособить 
государство и сплотить нацию внутри него. В современных условиях разделение на врагов и 
друзей непосредственно используется в международной политике и к нему часто прибегают для 
консолидации общества (например, правительство США удерживает легитимность и 
обосновывает имперские амбиции именно таким различением своих и врагов). Перед образом 
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внешнего врага нация мобилизуется и оказывает поддержку правительству, не взирая не 
существующие разногласия и недовольство властью. 

Следующая идея, предложенная К. Шмиттом, – это концепция «больших пространств», 
которая возрождала империостроительство и юридически обосновывала право Германии, которая 
потеряла свои колонии, на захват новых территорий. По этой доктрине государства имеют право 
на внешнюю экспансию в те территории, которые являются местом их геополитического 
притяжения, реализации национальных интересов.  

Таким образом, анализируя процесс трансформации политической и правовой системы 
Германии, мы можем прийти к выводу, что некоторые процессы были предсказаны в работах 
К. Шмитта, а другие напрямую вытекали из них. Последствия такой трансформации в Германии 
оказались достаточно плачевными. Данный пример поясняет действие юридической доктрины как 
идейного источника права. Веяния новых политических идей, изменение старых политико-
правовых мыслей создают новые условия для изменения государства. Следовательно, стоит 
следить за такими процессами в настоящее время и предсказывать их влияние на государственное 
строительство современных стран.  

 
Д.А. Ткаченко  

БГЭУ (г. Минск) 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Права человека – совокупность предназначенных природой индивида условий, принципов, 
норм, правил и способов деятельности, обеспечивающих ему возможность достойной жизни в 
обществе. 

Права человека подлежат защите на международном и национальном уровнях. В 
национальной системе защиты прав и свобод человека главная роль принадлежит государству, 
призванному обеспечивать равные возможности для всестороннего развития и полной реализации 
творческого потенциала каждого члена общества. Государство является основным гарантом всего 
комплекса прав и свобод человека – гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных. Ученые выделяют три поколения прав человека. 

Первое поколение – гражданские и политические права, провозглашенные Великой 
Французской революцией, а также американской борьбой за независимость. 

Гражданские права (или личные) призваны обеспечивать свободу индивида как члена 
общества, его юридическую защищенность от незаконного внешнего вмешательства. К ним 
относят: право на жизнь; право на уважение чести и достоинства человека; право на свободу и 
личную неприкосновенность; неприкосновенность частной жизни; свобода передвижения; 
свободу выбора национальности и выбора языка общения; право на судебное разбирательство; 
право на презумпцию невиновности и т. д. 

Политические права и свободы дают человеку возможность участвовать в общественно-
политической жизни и управлении государством. Отличительной чертой политических прав 
является то, что многие из них принадлежат не просто людям, а исключительно гражданам 
конкретного государства. Они начинают действовать в полном объёме с момента достижения 
гражданином совершеннолетия. К политическим правам относятся: право на участие в управлении 
делами государства; избирательные права; свобода слова; право на мирные собрания; право на 
создание союзов и объединений и др. 

Второе поколение – социально-экономические и культурные права, которые появились в 
результате борьбы народа за улучшение своего положения. 

Социально-экономические и культурные права касаются социально-экономических 
условий жизни человека, определяют его положение в сфере труда, благосостояния, социальной 
защищенности. Целью является создание условий, при которых люди могут быть свободны от 
страха и нужды. К социально-экономическим правам относятся: право на труд; право на отдых; 




