
на аигорсфсраг дисссргацми 3.j\. Ллма:«)1и>й на тому: «(Социальные и 

Ц С Ш Ю С Т Н Ы С ociioiii>i рсгуля гитюй фуикции iipaiui и современной России», 

ирелстанлсипой на соискание ученой стснени канлидага юридических наук но 

снениальноеги 12.00.01 (теория и история нраиа и государстиа; история учс1Н1и 

о npaiic и государстве) 

Тема дисссртанионного исследопания З.Л. Алмазоиой отличается 

актуа:нлюстыо. Эффектииность npauouoix) peryjHiponaHHM lio многом 

онрсделяется четкостью нредставлсним органов и лиц, чаиимаюн1ихся 

право 1чюрчсст1юм, о социальной ценности и функциях нрава. 

Работа содержит положения, обладающие причиакамп научной новизны. 

Заслужи1шюншми внимания яш1яю'1ся рассуждения автора о понятии, 

содержании и форме функций нрава. 11олсз1ЮЙ для носчижегщя суниюсти права 

следует пр11знать предложенную соискателем клаесификацню функ1Н1Й нрава. 

Дпсссрта1Гтом определено место регулятивной (|)упкции в системе функций 

нрава, охарак'гери'ювано ее взаимодействие с «оощесоциальшими» функциями 

нрава. Четко определен1,1 цели регулятивной функции, исследованы фактор1>1 ее 

')ф(|)ектнвнос'ти в условиях современной России. 

Структура автореферата подчинена логике изложен пя выводов 

исследования. 

Автореферат диссертации отражает ос1ЮВпыс положения 

диссергационного исследования. Содержание автореферата coonie тс твует 

предмету изучения юридической науки в рамках специальности: 12.00.01 

(•теория и история нрава и государства история учений о нраве и государстве). 

(){1)ормлепис ав'тореферача диссертации отвечает нредьявляемым чребовапиям. 

Результаты работы имеют не TOJH>KO теоретическое, но и важное 

практическое значение. Выводы работы могут нозволичь лицам, 

занимающимся нормотворчеством (прежде всего, законодателям) BI,icipaHBaib 



пранопюрчсский процссс li соотнстстиии с четкими ориентирами, 

мытекаютими vn социального ирсдиачначсиия нрана. 

И то же время, работа не избавлена, как нрслс1а11ляегся. и от н е к о т р ы х 

спорных положен и й. 

В одном из ноложений, выносимых на заншту 3), диссерганг 

отмечает, что регулятивная функция нрава выражает ei'o значение и как 

духовного регулятора, проявляющего себя, В том числе, H V I C M косвенного 

воздействия на ценностную систему личности, ее мир01юззрепие (стр. 13). I? то 

же время, сам автор о-тпосиг регу;гятивную функцию к т. п. «епсииа:п,но-

юридическим», выделяя enie и т. н. «обн1ссоциал1»)н>1е». И числе этих 

поеле;и1их, например, автор нредлагае!' выделять ценностную функцию как 

самостоятельную (стр. 18-19). 1 le совсем ясно, как примирить уил у пюрждепия. 

!'лце одно ноложение. ш,[носимое па зап1иту, как нрсдсчавляется. 

нуждается в у точнении. Лв1ор указьЕвает, что «субьектами регулятивной 

функции нрава в совреме1ин»1Х условиях являются не TOJH,KO государство, его 

соо1ветствуюп1ис opi аны, по и объединения 1ражданского общества, 

0сун1сствляю1цие саморегулирование в нредоставле1пюм обьеме но 

соотвс|-ствую1цим вопросам» (стр. 13). С) том, что нпсти'ту'11,1 |раждапско1-о 

общества участвуют и рсгламе!Т1ации общественных отнонгепий автор говори'т 

и па стр. 14. 

О чем идет речь? () создании норм нрава? На стр. 13, 23 диссер'тан'т 

утверждает, ч то формами рсгуляти1$пой функции HbicjynaioT фор.мы выражения 

норм нрава (нормат ивные правовые акт1>1, норма! ивщие правовые договор1>1 и i. 

д.). "Го есть, речь идет о «классических» источщжах права. I X J H I П О Д 

«обьедипепиями гражданского общества» нонимакпся форм1>1 MCCTntJix) 

самоуправления, го ')то одно; однако, CCJHI автор имеет в виду об1цествеп>н>1е 

об'ьединения, то едва-ли здес1> умест1Ю говорить о нормах нрава. I? :)той же 

связи, нуждается в пояснении тезис, согласно которому «ма1т1стра.чын>ш 

направлением совер1непсгвоваиия регулятивной функции права должно С1ать 

развитие саморегулирования» (стр.14-15). Ч ю такое «caMoperyjnipOBanHC»? 

(\>зпател1Л1ое, о'гвстстве]П1ое подчинение ус тановлепньгм субьектами 



пормотнорчестиа праиилам? (Гамосгоясельпое устаноилспис для себя норм 

права? 

Можно поспорить и с угисржлсписм соискателя учено!) степспи, что 

<оффек'тт[ость рсгуля гминой функнии во многом чанисит от того, HacK'oju>K'o 

точно она отражает сутсстлующис и обтссчне нстюсти» (стр. 15). Думается, 

прано вовсе не обязано тти ценности чсркалг>по о!ражат!». l-io чадача 

новын1ат1> нланку yrvix цсннос теГи ука'}ыва1ь обтосч ву орис!п мры, направления 

его соверн1енствования. 

В работе встречаются не B H O J U I C попятные положения. Ч то 'так'ое, скажем, 

«анонимное правовое регулирование», о «кардипа-'нпюм усилении» которого 

авюр говори т на стр. 4 ав торе(1)ерата? 

В то же время, обн1ее впечач-ление от чнако.\1С1ва с авторефератом 

диссерта[1ин - положи тельное. 

Как представляется, диссертация 3JI . Ллма:ювой С1[0С0бна внести |}клал в 

разви тие обп1ей теории права. 

В евя'^и с в1>ппеи:?ложстп>1м, диссертация З.Л. Ллма'«)во11 па тему: 

«С'оцигин>ные и цепнос'Т1П>!с ocnoi^bi регулятивной функции нрава в 

современной (\)ссип» предс тавляет собой caM0CT0MTejn>nyK) ква;н1фикациогн1у1о 

работу, которая характеризуется актуа]н>ност1>1о проблематики, научной 

повитой , обоснованностью выводов, HajHi4HCM практических предложений в 

социально-правовой сфере. В связи с УТИМ она отвечает всем требованиям, 

нред'ьяв.;1яе.\н>1м ! 1оложением ВАК" к 1ЮД061ЮГ0 рода работам. 

Диесерчация имеет достаточную степень апробации, выполнена по 

cneHHajH^HOCTM 12.00.01 чеория и история нрава и государства; история 

учений о нраве и 1"осуларст15с; автореферат и авторские нубликацин отражаю! 

основные ноложхчшя работы, а её автор, Ллмазова '^лага Леонидовна, 

заслуживает нрисужде1Ц1Я ей учё1юй степспи кандидата юридических наук но 

данной специальности. 

к.К).п., доцент ка( )едры теор 
нрава и 10сударства 1С)['ИУ В.В. Русских 


