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The role of the law and policy in society which peculiarity to each other. Difference and 
unity in interaction and relation of policy and the law. The law standards and the political 
requirements are conditions of society. 

 
 
Политика и право – ведущие элементы 

общественной надстройки. Это определяется 
спецификой данных явлений, особенно харак-
тером их связи с господствующими в общест-
ве экономическими интересами. С тем, что по-
литика есть концентрированное выражение 
экономики, согласны почти все. В этой связи 
следует подчеркнуть, причем в позитивном 
плане, тезис марксистской правовой теории о 
том, что экономические интересы классов 
прежде всего проявляются и реализуются в 
политике. Из чего можно сделать вывод, что 
самая глубокая сущность политики как обще-
ственного явления состоит в том, что она 
представляет собой отношение между раз-
личными политическими силами в обществе 
по поводу государственной власти, ее завое-
вания, удержания и использование в своих ин-
тересах. 

Основное содержание политической над-
стройки общества составляет деятельность го-
сударства и политических партий. К политиче-
ской надстройке непосредственно примыкает 
неразрывно органически с ней связанная право-
вая надстройка. Поэтому особенно важное зна-
чение имеет связь права и политики, как связь 
тех надстроечных явлений, которые ближе все-
го стоят к базису. Причем взаимосвязь и взаи-
модействие права и политики в обществе также 
носят причинно-следственный характер. Они 
представляют собой совокупность взаимодей-
ствия правовых и политических явлений об-

щества как часть единого целого социального 
явления. Прежде всего решают политические 
задачи, вопросы политического господства, и 
через них охватывают сферу производства, 
распределение и потребление материальных, 
социальных и духовных благ. 

Основными субъектами во взаимодейст-
вии права и политики выступают социальные 
группы и этносы. Через институты граждан-
ского общества и государственные органы 
управления они легитимизируют те или иные 
интересы и отстаивают их. И если уровень раз-
витости институтов гражданского общества и 
органов государственного управления также 
успешно влияет на ход принятия правильных 
политических решений, как и развитое общест-
венное сознание, то индивидуальные способно-
сти личности, морально-волевые, организаци-
онные и другие качества классов, социальных 
групп и этносов как субъективных факторов 
могут быть реализованы весьма эффективно. 
Вкупе они положительно могут содействовать 
решению вопросов повышения благосостояния 
и культуры народов, развитию и сближению 
социальных и этнических групп, углублению и 
совершенствованию в обществе подлинных де-
мократических отношений, искоренению анти-
общественных проявлений, формированию вы-
соконравственных личностей. 

В правовом государстве право не изоли-
руется от политики, от деятельности государ-
ства. Вместе с тем переход к такому государ-
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ству означает, что право, продолжая выпол-
нять свою служебную роль, уже не ограничива-
ется ее рамками. Если политика демократиче-
ская, гуманистическая, если управление осуще-
ствляется в интересах народа и самим народом, 
тогда и только тогда право в силу своей демо-
кратически-справедливой основы служит сред-
ством управления и проведения политики в 
жизнь. Если же политика и управление не отве-
чают этим условиям, они не могут опираться на 
право. На законы – могут, а на право – нет. В 
правовом государстве политика и управление 
служат средствами для проведения в жизнь 
права как воплощения справедливости. В этом 
смысл ограничения государства правом. 

В изучении отношения права и политики 
немаловажную роль играют политические 
нормы, которые составляют важную группу 
социальных норм, непосредственно связанных 
с процессом политического управления, кото-
рое в обществе, по нашему мнению, можно 
представить в широком и узком смыслах. В 
широком плане его понимают как политиче-
ское управление общественной жизнью в це-
лом, куда наряду с экономическими и иными 
видами управления входит и регулирование 
отношения социальных слоев и групп, граждан 
с государственной властью, отношения меж-
ду нациями и народами. В узком смысле – по-
литическое управление через соответствую-
щие политические нормы регулирует участие 
народа, социальных слоев и групп в государ-
ственной власти и жизни государства, его ор-
ганизации, взаимоотношение государства с 
другими организациями политической систе-
мы общества. В Конституции, других законах 
должны быть закреплены и обеспечены поли-
тические права и свободы граждан. 

Безусловно, вопрос о соотношении права 
и политики, в том числе о соотношении поли-
тических норм и права, не может быть решен 
однозначно. В советской литературе и литера-
туре государств – участников СНГ высказыва-
ли и продолжают высказывать противоречи-
вые взгляды по вопросу о соотношении поли-
тики и права. По нашему мнению, взаимосвязь 
и взаимодействие права и политики не лише-
ны многообразия, комплексной основы и 
взаимообусловленности. Так, например, со-
временная российская правовая мысль отмеча-

ет, что “… жизнь в государственно-органи- 
зованном обществе свидетельствует о много-
образных связях между правом и политикой, 
об определенной включенности права в поли-
тическую жизнь общества, о влияния полити-
ки на развитие и действие права”1. 

Как нам представляется, при изучении со-
отношения права и политики следует разли-
чать политическую норму и политическую 
оценку социальной, правовой нормы. К при-
меру, нормы конституционного, государст-
венного права представляют собой политиче-
ские нормы в юридической форме. К полити-
ческим нормам относятся также и нормы, 
определяющие, регулирующие отношения за-
конодательной, судебной и исполнительной 
власти, и т.д. Юридическая норма имеет поли-
тическое значение в том смысле, что к ее 
оценке применяют политический подход, кри-
терий, ее устанавливает компетентный госу-
дарственный орган или органы. Конечно, по-
литический критерий, его содержание не сле-
дует абсолютизировать и таким образом 
“политизировать” все нормы права. Следует 
иметь в виду различия, например, между нор-
мами гражданского, семейного, трудового, т.е. 
нормами частного права, и нормами конститу-
ционного, административного, финансового 
права, политический характер которых опре-
делен предметом их регулирования. 

Современное правоведение исходит из то-
го, что нет права без политики. Политика, как 
и право, относится к надстройке того или ино-
го общества и определяется базисом этого об-
щества. Вместе с тем политика непосредст-
венно определяет характер и содержание юри-
дических норм, но определяет не вопреки 
господствующим в обществе экономическим 
интересам, а в соответствии с ними. Следова-
тельно, право по отношению к политике есть 
форма выражения и проведения в жизнь по-
литики.  

Хотя право неразрывно связанно с поли-
тикой, его нельзя сводить к политике, как 
нельзя отождествлять причину и следствие. 
Кроме того, право не единственная форма вы-
ражения политики, которая может быть выра-
                                                        

1 Право и политика в современной России – 
М.: Былина, 1996. 
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жена в целом ряде таких надстроечных явле-
ний, как философия, искусство, наука и т.д. И, 
наконец, право обладает рядом специфических 
особенностей, отличающих его от других яв-
лений надстроечного порядка. 

В соотношении права и политики через 
интересы социальных групп можно просле-
дить две основные стороны. С одной стороны, 
право способно выразить политику господ-
ствующей группы по самым разнообразным 
вопросам экономической, политической и 
культурной жизни общества. С другой – среди 
различных областей политики (финансовой, 
национальной, внешней и т.д.) следует выде-
лить политику господствующей группы в об-
ласти правового строительства, т.е. опреде-
лить, как она относится к своему праву. Это 
находит свое непосредственное выражение в 
принципе законности, в его понимании, укре-
плении или ослаблении начала законности во 
всех сферах общественной жизни, где право 
призвано регулировать поведение членов об-
щества. Законность – это такое состояние в 
обществе, которое характеризуется неукос-
нительным исполнением законов участниками 
общественных отношений, соблюдение всеми 
и каждым законов и иных государственно-
правовых актов, изданных на основе и во ис-
полнение законов. 

Из этого можно заключить, что подлинная 
законность – один из основных методов госу-
дарственного управления обществом. Но тако-
вой она становится при условии установления 
в обществе единых и точно определенных, не-
зыблемых и обладающих государственной 
обязанностью правил поведения людей, орга-
низации и учреждений, служащих средством 
для организации их деятельности по строи-
тельству гражданского общества и правового 
государства.  

Наряду с экономикой политика определя-
ет формирование, содержание и развитие пра-
ва. Право, выражая определенную политиче-
скую волю, направлено на проведение в жизнь 
политических задач. Оно всегда имеет поли-
тическое содержание. Диалектика связи поли-
тики и права в том, что право нельзя отрывать 
от политики, но нельзя и отождествлять с нею. 

Понятие “политика” шире понятия “право”. 
Господствующая в обществе политика выра-
жается не только в праве, но и в морали, науке, 
искусстве, религии и т.п. Хотя в отдельных 
случаях политика как концентрированное вы-
ражение экономики может первенствовать над 
экономикой, это не означает, что политика 
становится содержанием экономических от-
ношений. Экономические отношения во все 
времена были, есть и остаются базисными от-
ношениями. Правовые же нормы выражают те 
политические требования, реализация которых 
является одним из необходимых условий су-
ществования и воспроизводства данной систе-
мы производственных отношений, т.е. базиса 
данного общества. 

Не только политика воздействует на пра-
во, но и право, в свою очередь, влияет на по-
литику. В процессе политической борьбы по-
бедившие политические силы всегда стремятся 
использовать право в интересах своей полити-
ки. Право оправдывает господствующую в 
обществе политику, всемерно способствует 
осуществлению поставленных политических 
задач и целей. Безусловно, политика и право в 
своем взаимодействии играют не одинаковую 
роль. Право (прежде всего, правовые нормы) – 
менее подвижная и активная часть обществен-
ной надстройки по сравнению с надстройкой 
политической. Политика более непосредст-
венно, органично связана с экономическим ба-
зисом, она в концентрированной форме выра-
жает экономику и поэтому более “чутко” и 
быстро реагирует на изменение в экономиче-
ских процессах. 

Политика, государство стремятся не до-
пустить отставания права от развивающейся 
экономики, двигают его вперед. Поэтому 
главным во взаимодействии политики и права 
является не их различие, а единство и слит-
ность. Органичная взаимосвязь и взаимообу-
словленность политики и права – это и есть 
закономерность их развития. Их неразрывное 
единство выражается еще тем, что политика и 
право из всех частей общественной надстрой-
ки наиболее непосредственно связаны с эко-
номическим базисом и представляют наиболее 
активную силу воздействия на экономику. 

 


