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ВВЕДЕНИЕ

Состояние современного национального законодательства в за-
рубежных странах не вызывает удовлетворения ни у специалистов, 
для которых право является предметом их профессиональной дея-
тельности, ни у граждан, к которым оно обращено. В реальности 
право, в основе которого лежит упорядочение человеческих отноше-
ний, само по себе испытывает кризис, отражая глубинные процессы, 
происходящие внутри общества, его коренную ценностную и идео-
логическую ломку. Действительно, право все больше и больше втор-
гается в сферы жизни общества и человека, ранее им не затронутые, 
и его «победоносное» шествие объективно «сжимает» поле свободы 
и морали. Правовое государство, правовое общество — концепты 
западной философской и политической мысли, в основе которой — 
культ рационализма и алгоритмов, что в своей сокрушительной ло-
гике прогресса мало оставляет места человеку. Современное западное 
право — это торжество атеизма, т.е. отрицание совести, веры. Наш 
соотечественник К.С. Аксаков в свое время задавался вопросом: если 
у человека есть совесть, то зачем вообще нужно право? «В абсолютно 
правовом обществе не нужно многое: мораль, этика и почти все че-
ловеческое. Такое общество требует заполнения его социальными 
алгоритмами»1, — утверждает наш современник, профессор филосо-
фии МГУ им. М.В. Ломоносова А.Ф. Гиренок. Значит ли это, что 
потенциал права как регулятора общественных отношений исчерпан 
или близок к исчерпанию? Любой ответ на этот вопрос не снимает 
ответственности государства за принимаемые решения, облекаемые 
в доступную для восприятия гражданами правовую форму.

В числе юридических актов публичной власти приоритет, без-
условно, принадлежит закону как основному источнику и системо-
образующему элементу права. У закона — стержня любой системы 
права — исторически нет недостатка в критиках как со стороны ис-
полнительной и судебной власти, так и со стороны тех, кому он 
обязан своим существованием — законодателей, которые по роду 
деятельности должны быть знакомы с аксиомами своей профессии. 
Афористичные мысли в знаменитом трактате «О духе законов» 
Ш. Монтескье вполне могли бы стать девизом законодателя в наши 

1 Гиренок Ф. И. Философские рассуждение об интеллекте: искусственном, орга-
ническом и человеческом // Филфак МГУ им. М.В. Ломоносова. 2022. С. 8.
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дни: «Не должно делаться по законам то, что можно сделать по мо-
рали; бесполезные законы ослабляют необходимые», утешить или 
огорчить тех, кому они обращены: «Иногда хорошо, что законы, 
кажется, не так прямо идут к цели, которую они предлагают». К этим 
словам можно добавить афоризмы Жан-Этьена-Мари Порталиса 
соавтора Гражданского кодекса французов 1804 г., прозвучавшие в 
его вступительной речи по проекту Кодекса, где он описал проблемы, 
характерные для любого законодательства: «Законы созданы для 
людей, а не люди для законов»; «когда закон ясен, ему нужно следо-
вать, когда он не ясен, необходимо углубиться в его положения, при 
отсутствии закона нужно обратиться к обычаям или справедливости». 
И помнить, что «все упростить — это операция, о которой необхо-
димо договориться. Предусмотреть все — недостижимая цель».

 Помимо факторов субъективного характера у кризисного состо-
яния права есть и объективные причины. Основные их них: лавино-
образный рост количества нормативных актов, достигшего критиче-
ской массы, и, что не менее важно, — падение их качества. Под ка-
чеством правовой нормы понимается ее соответствие требованиям, 
определяющим внешние (ясность, доступность восприятия) и вну-
тренние (сущностные) характеристики сообразно ее целеполаганию 
и месту в правовой системе. Этот процесс носит такой характер, при 
котором умножение количества норм обратно пропорционально их 
качеству. И если количественная сторона проблемы решается с по-
мощью различных форм упорядочения правовых актов (классифи-
кация, систематизация, кодификация, упрощение законодательства, 
оцифровка правовой информации и т.д.), чтобы облегчить к ним 
доступ тех, кому они адресованы, то качество закона требует не толь-
ко организационных мер по его разработке, но и значительных уси-
лий интеллектуального порядка.

Эту миссию взяла на себя легистика — новое направление юриди-
ческой мысли и практики. С осознания того, что написание правовых 
актов является результатом необходимой и целенаправленной работы 
уполномоченных на то органов и лиц, легистика как особое направ-
ление юридической деятельности получает право на существование. 
«Качество права предполагает улучшение условий его созидания. Эта 
цель находится в центре новой дисциплины «легистики», которая 
направлена на изучение нормативно-созидательной деятельности и 
определение методов, пригодных для управления ею»1, — справедли-

1 Chevallier J. L’évaluation législative: un enjeu politique, in Bergel J.-L., Delcamp A., 
Dupas A. dir., Contrôle parlementaire et évaluation, La documentation française, coll. 
Notes et études documentaires. 1995. P. 15.
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во отмечает французский профессор права Жак Шевалье. Законот-
ворчество — сложный процесс созидания закона — от идеи необхо-
димости его принятия до ее воплощения в конкретной правовой 
форме. Процесс, обусловленный многими факторами политического, 
экономического, социального характера. Именно в придании идее 
закона правовой формы состоит основное предназначение легистики, 
решающей при этом множество задач.

Место легистики в юридической науке нельзя считать вполне 
определившимся. «Легистика — это не столько наука, сколько искус-
ство», — утверждал известный французский административист 
Г. Брэбан. Некоторые авторы считают, что легистика — это дисци-
плина, наполовину относящаяся к искусству, а наполовину — к на-
уке (П. де Моталиве — преподаватель, исследователь права). Для 
доктора права Б. Барро легистика является нормативистской дисци-
плиной, поскольку она предлагает, предписывает, предполагает.

Ограничение задач легистики написанием закона вполне объяс-
няет стремление его создателей к нормативному идеалу, не всегда 
совпадающему с дальнейшей правовой судьбой их творения. Будущее 
легистики видится многими авторами во включении реализации 
закона (его исполнения и применения) в его предметную сферу, что 
таким образом должно связать рождение закона с его реальной жиз-
нью (В. Маринезе — «Легистика и эффективность»). Так или иначе, 
в современном состоянии легистика выступает как обобщенное зна-
ние приемов и способов написания нормативного акта (интеллекту-
альный аспект) и его практической разработки (технологическая 
сторона) на формализованной основе (правила, рекомендации, ру-
ководства, инструкции).
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Глава I.  
ЛЕГИСТИКА: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

§ 1. ЛЕГИСТИКА: ПОНЯТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ

В настоящее время термин «легистика» (латинское lex — legis 
(закон)) широко используется в юридических работах современными 
зарубежными авторами, характеризуя начальный этап законотвор-
ческой практики — написание закона. Таким образом, содержание 
понятия «легистика» может быть раскрыто через основные этапы 
нормотворческой деятельности и ее осмысления юридической нау-
кой. Становление легистики как научного направления изначально 
ориентировалось на изучение законопроектной работы с целью со-
вершенствования системы права и в первую очередь ее основного 
элемента — закона.

В значительной степени возникновение и развитие легистики 
явились своего рода реакцией на снижение роли и качества законо-
дательной продукции в зарубежных государствах. Процесс девальва-
ции закона обусловлен многими факторами, в числе которых кризис 
парламентаризма, неконтролируемый рост числа правовых актов, 
падение их качества и понимания теми, к кому они обращены, и, как 
следствие, снижение юридической безопасности, доверия к ним 
граждан (легитимное доверие). 

Следует отметить, что научный интерес к легистике и ее практи-
ческая востребованность во многом обусловлены явной недооценкой 
изначальной стадии зарождения нормативного акта — его разработ-
ки. По справедливому замечанию современного исследователя роли 
легистики швейцарского исследователя профессора факультета пра-
ва Женевского университета А. Флюкигера, исторически юридиче-
ская наука в основном сосредоточена на толковании и применении 
далеко несовершенного закона, а не на том, чтобы его усовершенст-
вовать1.

Лаврами первого легиста в его современной роли (хотя это термин 
тогда не использовался) может быть увенчан Ойген Хубер, инициатор 

1 Flückiger A. (Re)faire la loi — Traité de légistique à l’ère du droit souple. Stämpfli 
Editions. 2019. P. 17.
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