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				Эта страница не была вычитана

формой явилось учение об общественном договоре (см. Руссо), философски обоснованное идеологом торгово-капиталистических кругов Т. Гоббсом, и теория разделения властей (см.), высказанная Дж. Локком (см.). Развитие капиталистич. отношений и обострение классовой борьбы буржуазии против феодального общества во Франции приводят к концепции П. г. у Монтескье (см.), связавшего ее/как и Локк, с учением о разделении властей, и к демократической политической программе Ж. Ж. Руссо.

«В Германии капиталистический способ производства согрел лишь после того, как обнаружился его антагонистический [построенный на противоположностях] характер в шумных конфликтах исторической борьбы, закипевшей в Англии и Франции» (Маркс, Капитал, т. 1, 8изд., 1936, стр. XVIII). Виднейшим идеологом буржуазии в это время был знаменитый философ И. Кант (см.), взгляды к-рого на П. г. во многом совпадают со взглядами Монтескье и Руссо. Идея П. г. являлась теоретич. обоснованием борьбы восходящей буржуазии с королевской властью, с феодальной аристократией и в этот период имела прогрессивное значение. Но развитие капитализма, рост рабочего движения ставят уже овладевшую политич. властью буржуазию лицом к лицу с ее «могильщиком»  — пролетариатом, а классовые бои 1848 заставляют ее перейти на позиции решительной борьбы против движения рабочего класса. — Победа капитализма превращает концепцию правового государства в идеологическое оружие буржуазии против пролетариата. Теории П. г. утрачивают свой философско-теоретический и приобретают политико-юридический характер. КонцепцияП. г. совпадает с концепцией государства конституционного, или парламентарного; концепция государства парламентарного — с концепцией «чистой» демократии.

Марксистско-ленинская теория государства и права вскрывает подлинную классовую концепцию правового государства. Она показывает, что «демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплоататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплоатируемого большинства и направленная против этого большинства» (Сталин, Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 30).

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК, 1) в широком смысле  — закрепленный в праве порядок социальных отношений классового общества. П. п., как и само право, в основном устанавливается государством. Однако, кроме государственноправового порядка, имеется еще международный правопорядок, устанавливаемый государствами. 2) В более специальном смысле — такой порядок, при к-ром всякий акт административных и судебных властей должен соответствовать закону. В этом смысле П. п. называется правомерностью. а

ПРАВОГЕГЕЛЬЯНЦЫ, или старогегелья н ц ы, правое крыло учеников Гегеля, стремившееся делать из философии Гегеля самые реакционные и консервативные выводы. Двойственность философии Гегеля — сочетание в ней консервативной идеалистич. системы и революционного диалектич. метода — повлекло за собой после смерти Гегеля, в 1831, раскол его школы на два лагеря — правых и левых гегельянцев (см. Младогегельянство) — и ожесточенную борьбу между ними. К правым гегельянцампринадлежали Гёшель, Габлер, Эрдман, Маргейнке и др. Выражавшие идеологию наиболее” реакционной части немецкой буржуазии П. стремились отождествить философию Гегеля с христианским богословием и, в частности, догматом троичности божества, т. е. интерпретировали Гегеля, в противоположность левым, в духе теизма. Они отстаивали идею личного* бога и признавали личное бессмертие. — Опираясь на учение Гегеля о тождестве содержания религии и философии, П. комментировали Гегеля в смысле тождества веры и знания, примиряя науку и веру. Борьба между правыми и левыми гегельянцами, сосредоточившаяся вокруг религиозно  — философских проблем, имела большое влияние на идейно-политич. размежевание немецкой интеллигенции перед буржуазно-демократич. революцией 1848.

«ПРАВО-,, ЛЕВАЦКИЙ“ БЛОК», см. Праше реставраторы, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, действие вопреки правовому велению или запрету. Последствия П. различны. По характеру санкции различают: уголовное П. — преступление, влекущее наказание; гражданское П., влекущее возмещение* вреда или принудительный возврат имущества в натуре; административное IE, влекущее* административное принуждение или же взыскание; дисциплинарное П., влекущее дисциплинарные меры.

ПРАВОПИСАНИЕ, русский перевод греческого термина орфография (см.).

ПРАВОПРЕЕМСТВО, в гражданском праве  — последовательное по времени замещение в правах и обязанностях прежних носителей их (субъектов) новыми. История права устанавливает этапы долгой борьбы за допущение П. в договорном праве и, наоборот, констатирует довольно раннее признание П. в наследовании. Так образовалось двоякое понятие П.: 1) универсальное П. во всей имущественно-правовой сфере предшественника и 2) сингулярное П. в отдельных, не чисто личных, правах предшественника по праву. В первом случае указанная совокупность прав и обязанностей переходит сразу и целостно (при наследовании, несостоятельности), во втором — каждая вещь или долгтребование переходит отдельно и по особому акту (купля-продажа, дарение, перевод долга или уступка требования). Из П. буржуазные законодательства выводят иногда неограниченную ответственность наследника по долгам наследства. Для советского права (ст. 234 Гр. код. РСФСР и соответств. статьи гражданских кодексов других союзных республик) предел ответственности правопреемника устанавливается активом наследства. Понятие П. применяется также в международном праве для обозначения преемства государственной власти (исполнение международных договоров, платежи долгов) и в гражданском процессе (вступление новых лиц в положение основных спорящих сторон).

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ в России была организована в конце 10 в., после принятия христианства вел. кн. киевским Владимиром! и обращения в христианство населения Киевского государства (988—989). Христианстве было заимствовано из Византии, с к-рой киевские князья и их дружинники вели торговлю еще с начала 10 в. Отдельные дружинники стали принимать христианство еще в первой половине 10 в., в середине 10 в. приняла христианство вел. кн. Ольга. Окончательное закрепление хри-
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