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За время реформирования российскою общества во многих сферах 

общественной жизни активизировалось значительное число сопутствующих 

этому процессу социальных патологий (кризис нравственности и 

правосознания, социально-экономическая нестабильность, падение ценности 

человеческой жизни и т.д.), имеющих различные причины и основания. Одной 

из таких причин является разрушение ценностной основы и отсутствие новой 

стройной системы социальных ценностей, которые играют для любого 

общества роль объединяющей платформы. Поэтому не случайно, что в 

различных отраслях научного знания возрастает интерес к 

социоантропологичсской и аксиологической составляющим проводимых 

научных исследований объектов окружающей действительности. 

Не является исключением и юридическая наука, которая вновь и вновь 

обращается к социальному и ценностному обоснованию государственно-

правовых явлений. Современный этап развития системы российского права 

характеризуется сложными и противоречивыми процессами, связанными с 

обновлением и усложнением общественных отношений, высокой степенью их 

динамичности, расширением сферы правового регулирования. Все это ведет к 

возрастанию роли права и функционального потенциала его предписаний в 

урегулировании развивающихся социальных процессов. В этой связи 

диссертация 3.JI. Алмазовой, бесспорно, посвящена важной и актуальной теме. 

Всестороннее изучение социальных и ценностных основ реализации 

регулятивной функции права позволяет выйти на качественно новый уровень 

познания природы, сущности, социального назначения права, способствует 

эффективному использованию права как средства решения социальных задач, 
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стоящих перед современной Россией. Наиболее очевидной проблема 

исследования функций российского права в целом и регулятивной функции в 

частности становится именно в настоящее время, когда весьма распространены 

деформированные (как нигилистические, так и идеалистические) представления 

о функциональной роли права и его регулятивных возможностях. 

Научная новизна оппонируемой диссертации выражается в самом 

подходе к выбору и в решении основных вопросов, составляющих предмет, 

цель и задачи работы. Несмотря на многолетние исследования понятия 

«регулятивная функция права» на сегодняшний день в науке так и не удалось 

сформировать единого общепринятого взгляда на эту проблему. З.Л. Алмазовой 

предпринята успешная попытка на уровне общей теории государства и права 

комплексного монографического исследования регулятивной функции права 

как важнейшей из функций права. Речь идет о многостороннем, углубленном 

анализе различных аспектов социальной, ценностной и специально-

юридической природы, значения, 'эффективности реализации регулятивной 

функции права, которые недостаточно изучены отечественной правовой 

наукой. З.Л. Алмазова провела серьезное исследование, во многом восполнив 

тем самым существующие пробелы. 

Каждый новый позитивный шаг в разработке теоретических и 

практических вопросов функций права означает создание предпосылок для 

более качественной, результативной и точной регуляции общественных 

отношений в Российской Федерации. И здесь З.Л. Алмазова вносит свою 

достойную лепту. В диссертации на основе, с одной стороны, новейших 

прогрессивных достижений антропосоциологического подхода к праву, а с 

другой, традиционной методологии системно-структурного анализа права 

последовательно и глубоко исследуется широкий круг таких важных и сложных 

вопросов, как: понятие и юридическая природа функций российского права; 

виды функций права; место регулятивной функции права в системе функций 

права, ее специфические особенности, структура, цели в условиях современной 
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России; эффективность реализации регулятивной функции права; и многие 

другие. 

Обращает на себя внимание обширная науковедческая база 

диссертационного исследования. Опираясь на творческое критическое 

осмысление того, что достигнуто юридическими и другими гуманитарными 

науками в области изучения теории функций, З.Л. Алмазова сумела найти свой 

угол зрения, позволивший ей сделать ряд самостоятельных и оригинальных 

выводов (о регулятивной функции права, ее социальных и ценностных 

основах), отличающихся обоснованностью и достоверностью, объективно 

способствующих повышению эффективности правового регулирования и 

вносящих весомый вклад в дальнейшее развитие общетеоретического учения о 

праве как многофункциональном феномене правового обновления 

современного Российского государства. 

Подчеркивая одну из линий практической значимости работы, можно с 

удовлетворением констатировать, что выводы, сделанные автором, не 

умозрительны, а опираются на анализ практики социально-экономических, 

политических, правовых преобразований в современной России, процессов 

правотворчества и праворсализации. Оценки З.Л. Алмазовой современного 

состояния функционирования российского права и основных направлений 

совершенствования осуществления регулятивной функции права 

характеризуются компетентностью и высокой степенью профессионализма. 

С учетом имеющихся в науке определений функции как общенаучной, 

методологической категории (с. 17-18) и выявленных признаков, 

характеризующих функцию права (с. 19-33), в диссертации дается авторская 

трактовка функций права, основанная на изменении объекта их реализации. 

З.Л. Алмазова убедительно обосновывает, что главным объектом 

«приложения», воздействия функций права является личность и ее структуры 

(с. 39). Следует признать продуктивным для предмета диссертационного 

исследования - социальных и ценностных основ регулятивной функции п р а в а -

выбранный диссертантом подход к рассмотрению функции права как 
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социально-содержательной, предметно-деятельной направленности права, 

характеризующей специфические способы, формы его общественного 

проявления, определяющей его социальную ценность, место и роль в более 

общих системах - культуре и духовной жизни общества (с. 43). 

Заслуживает внимания и всяческого одобрения проведенный в 

диссертации развернутый видовой анализ функций права (с. 43-56). З.Л. 

Алмазова приводит достаточную аргументацию в подтверждение своих 

выводов о том, что классификация функций может и должна проводиться по 

критерию удовлетворения тех или иных общественных потребностей и в 

зависимости от провозглашаемых задач правовой системы (п. 2 положений, 

выносимых на защиту). 

Другим важным аспектом рецензируемой работы стало рассмотрение в 

диссертации правового регулирования как содержания регулятивной функции 

права (с. 57-79). Па основе проведенного исследования З.Л. Алмазова еще раз 

доказывает один из основных постулатов диссертации, что именно личность, ее 

интересы, выражающиеся затем в поведении, выступают главным объектом 

регулирующего воздействия, главным средством достижения результатов 

правового регулирования (с. 78). 

Несомненной творческой заслугой З.Л. Алмазовой является изучение 

места и значения регулятивной функции права в системе функций права, ее 

специфических особенностей и структуры (с. 80-108). По справедливому 

мнению автора, регулятивная функция права - это важнейшая специально-

юридическая функция права, выражающая его сущность как социального и 

духовного регулятора и состоящая в регламентации социальной жизни и 

поведения людей путем установления субъективных прав и юридических 

обязанностей, определения круга субъектов тех или иных правоотношений и 

обстоятельств, ведущих к их возникновению, изменению либо прекращению (с. 

81, 107). 

Теоретически и практически значимы положения диссертации, в которых 

соискателем дается характеристика основных целей регулятивной функции 
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права применительно к современной России (с. 109-118). З.Л. Алмазова права, 

когда утверждает, что цели осуществления регулятивной функции права могут 

быть разделены на стратегические, связанные с общесоциальными 

результатами правового регулирования (экономическими, политическими, 

культурными) и специально-юридические, связанные с правомерным 

поведением людей и правомерной деятельностью органов и организаций (п. 5 

положений, выносимых на защиту). 

Существенный научно-практический интерес вызывает заключительная 

глава диссертации, в которой рассматриваются вопросы эффективности 

осуществления регулятивной функции права. В диссертации впервые 

проведена систематизация факторов эффективности регулятивной функции 

права (с. 119-130). Особое внимание уделено автором исследованию 

социальных и ценностных факторов эффективности реализации регулятивной 

функции права на нынешнем этапе развития Российского государства как 

важнейшей группы факторов (с. 131-164). 

Все изложенное обусловило высокий научный уровень рецензируемого 

диссертационного исследования, в котором содержится не только постановка 

новых вопросов, но и обоснованы предложения по их разрешению. При этом 

З.Л. Алмазова не уходит от полемических моментов исследуемой темы, 

соблюдая в споре со своими научными оппонентами добросовестность и такт. 

Вместе с тем, как и всякое самостоятельное творческое исследование, работа не 

свободна от некоторых неоправданных умолчаний и спорных тезисов. 

1. Следует согласиться с З.Л. Алмазовой в том, что право через свои 

функции воздействует на мировоззрение, ценностные установки, общую и 

правовую культуру людей (с. 26-27, 33, 55 и др.). При этом довольно спорным, 

слишком категоричным и требующим дополнительной аргументации 

представляется вывод диссертанта о том, что объектом регулятивной функции 

права являются не общественные отношения, а правовая культура в целом как 

общесоциальный многоаспектный феномен (с. 14, 84). Принимая во внимание 

условность всякой классификации, думается, что культура - объект 
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воздействия, прежде всего, культурно-исторической и воспитательной (в 

авторской трактовке - ценностной (идеологической), информационной, 

мировоззренческой, воспитательной) функций права, а не регулятивной как 

специально-юридической функции права. 

2. В диссертации предлагается дополнить классификацию основных 

функций права на регулятивную и охранительную рядом других функций, в 

частности, функцией защиты прав и свобод человека и гражданина (с. 50), 

предупредительной (превентивной) функцией (с. 56). В этой связи напрасно 

диссертант обходит стороной и не высказывает своей точки зрения на 

соотношение правовых категорий «защита», «охрана», «предупреждение» 

правонарушений. Изложение авторского видения корреляции данных 

категорий способствовало бы уточнению понятийного аппарата 

диссертационного исследования. 

3. Не совсем корректно использовать «время действия» в качестве 

основания для выделения чрезвычайных целей регулятивной функции права (с. 

118). Действительно, чрезвычайные обстоятельства имеют ограниченный во 

времени характер. Однако целевая специфика реализации регулятивной 

функции права в условиях чрезвычайной ситуации заключается в том, чтобы 

создать страховочный механизм соблюдения конституционных основ 

государства в период объявления особого правового режима организации 

общественной и государственной жизни, регламентировать основные 

направления государственной управленческой деятельности по локализации и 

преодолению чрезвычайных обстоятельств, формализовать важнейшие 

взаимосвязи личности и государства при кризисных ситуациях и установить 

гарантии их правового характера. 

4. Есть в диссертации некоторые неоправданные умолчания. Вполне 

понятно, что в рамках кандидатской диссертации невозможно детально 

исследовать все многообразие социальных и ценностных основ реализации 

регулятивной функции права, тем не менее, с нашей точки зрения, 

напрашивается рассмотрение в рамках работы функциональных связей 
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международно-правового и внутригосударственного регулирования. Речь, в 

частности, идет о том, что безусловное некритическое провозглашение Россией 

примата «общепризнанных» принципов и норм международного права перед 

внутренними законами позволяет ряду участников мирового сообщества 

оказывать через международно-правовые механизмы влияние на ее 

внутреннюю правовую жизнь и правовую политику, во многом нивелирующее 

ее национальные интересы. Кроме того, наличие в содержании регулятивной 

функции заимствованных из международной практики нецелесообразных 

юридических инструментов и механизмов, не содействующих решению 

актуальных социально-политических проблем, выступает фактором, 

препятствующим эффективной правовой политике. 

Высказанные замечания не колеблют общей положительной оценки и 

достоинств выполненного З.Л. Алмазовой диссертационного исследования, 

касаются частных и дискуссионных моментов диссертации и могут быть 

рассмотрены как рекомендации, которые предлагается учесть при дальнейшей 

работе над проблемой. 

Цели и задачи, поставленные автором, решены полностью, выводы 

аргументированы. Работа выполнена самостоятельно на высоком теоретико-

правовом уровне, представляет серьезную научную и практическую 

значимость. Положения, вынесенные па защиту, обладают научной новизной, 

свидетельствуют о существенном вкладе диссертанта в решение важных и 

актуальных вопросов современной юридической науки. Содержание работы 

раскрывается как в опубликованных статьях, так и в автореферате. З.Л. 

Алмазова обнаружила высокую научную эрудицию, несомненные способности 

к научно-исследовательской работе. 

Вывод: Диссертационная работа Алмазовой Златы Леонидовны, 

выполненная на тему: «Социальные и ценностные основы регулятивной 

функции права в современной России», соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
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утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842, является единолично выполненным и завершенным 

исследованием, а ее автор - Алмазова Злата Леонидовна - достойна 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве. 
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